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О Т Д Ъ Л Ъ I. русскій народъ къ пожертвованіямъ на нужды сказан
наго общества.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода
Отъ 3—17 мая 1891 г. за 1144 о принятіи мѣръ къ 
усиленію сбора въ церквахъ для нуждъ Россійска

го Общества Краснаго Креста.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокуро
ра, отъ 12 апрѣля сего года № 5763, по ходатайству 
предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго Креста 
о принятіи мѣръ со стороны духовнаго вѣдомства къ 
усиленію сбора въ церквахъ для нуждъ сего обще
ства. Приказали: Признавая изъясненное хода
тайство предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, о принятіи со стороны духовнаго вѣдомства 
мѣръ къ усиленію производимаго для нуждъ означен
наго общества сбора пожертвованій въ церквахъ, за
служивающимъ уваженія, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: увѣдомить о такомъ ходатайствѣ, чрезъ „Цер
ковныя Вѣдомости “, Московскую и Грузино-Имере
тинскую Синодальныя конторы, епархіальныхъ пре
освященныхъ и протопресвитера военнаго и морскаго 
духовенства, поручивъ имъ сдѣлать распоряженіе о 
точномъ исполненіи состоявшагося по сему предмету 
опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 23 января—11 
Февраля 1880 года, напечатаннаго въ А» 9 „Церков
наго Вѣстника‘‘ за 1880 годъ о томъ, чтобы подвѣдо
мое имъ духовенство имѣло неослабное наблюденіе за 
сборомъ въ церквахъ пожертвованій въ пользу Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста и чтобы соотвѣт
ственными поученіями при богослуженіяхъ и вообще 
при удобныхъ случаяхъ располагало православный

Отъ Хозяйственнаго Управленія ири Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Департаментъ Государственнаго Казначейства про
ситъ распоряженія, чтобы поступающая въ церкви и мо
настыри мѣдная монета прежняго чекана не была выпус
каемая въ народное обращеніе, а передавалась въ мѣ
стныя казначейства, для обмѣна на кредитныя билеты 
или серебряную размѣнную и мѣдную монету новаго 
чекана.

Принимая во вниманіе, что распоряженіе по сему 
предмету, согласно опредѣленію .Святѣйшаго Синода 
отъ 4—12 іюня 1880 года, было разпубликовано въ 
Л? .47 офиціальной части ,,Церковнаго Вѣстника”, за 
тотъ же годъ, Хозяйственное Управленіе при Святѣй
шемъ Синодѣ считаетъ долгомъ вновь сообщить о семъ 
для руководства и исполненія по духовному вѣдомству.

Пожертвованія въ пользу церквей.

Въ Сосновицкую церковь 2-го Варшавскаго окру
га поступили слѣдующія пожертвованія: 1. Отъ упра
вляющаго Сосновицкою таможнею статскаго совѣтни
ка Владиміра Павловича Дебиля — храмовая икона 
свв. мученицъ Вѣры, Надежды и Любви, писанная па 
доскѣ по чеканному золотому Фону, въ дубовомъ 
рѣзномъ кіотѣ, высотою до 4-хъ аршинъ, цѣною въ 
340 рублей; 2. отъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
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3-го отдѣла Ченстоховской бригады пограничной стра- 
жи Чепстоховская икона Божіей Матери въ такомъ-же 
кіотѣ, цѣною въ 340 руб.; 3. отъ чиновниковъ Сосно- 
вицкоіі таможни — два дубовыхъ рѣзныхъ аналогія 
цѣною въ 125 руб. и ІІочаевская икона Божіей Мате
ри въ серебряномъ золоченномъ окладѣ, цѣною въ 55 
руб.; 4. отъ жены жандармскаго ротмистра Ираиды 
Ивановны Бѣлановской — Казанская икона Божіей 
Матери, писанная на доскѣ по чеканному золотому 
Фону, въ дубовомъ рѣзномъ кіотѣ, цѣною въ 110 р.;
5. отъ служащихъ въ Сосновицкой почтово-телеграф
ной конторѣ -— икона св. страстотерпцевъ Бориса и 
Глѣба, писанная на доскѣ по чеканному золотому Фо
ну, въ дубовомъ рѣзномъ кіотѣ, цѣною въ 110 руб., 
и 6. отъ инженера-технолога Рюминина — Козелыцан- 
ская икона Божіей Матери, писанная на доскѣ по золо
тому Фону, цѣною въ 60 рублей.

Въ Калишскую соборную церковь дочь Калиш- 
скаго вице-губернатора Софія Дмитріевна Евреинова 
пожертвовала полныя облаченія на престолъ и жер
твенникъ и для священника, діакона и псаломщика 
изъ бѣлой шелковой матеріи съ золотыми крестами, 
цѣною въ 250 рублей.

Резолюціею Высокопреосвященнаго Леонтія Архіе
пископа Холмско-Варшавскаго 19-го минувшаго іюня 
на рапортѣ, благочиннаго 2-го Варшавскаго округа 
предложено объявить жертвователямъ Архипастыр
скую усердную благодарность и призвано на нихъ 
благословеніе Божіе.

С.-Петербургскій почетный гражданинъ Александръ 
Кобычевъ прислалъ на имя Холмско-Варшавскаго Ар
хіепископа Леонтія полныя священническое и діакон- 
екое облаченія для передачи въ одну изъ наиболѣе 
нуждающихся церквей. Означенныя ризничныя вещи, 
съ утвержденія Его Высокопреосвященства отъ 30-го 
минувшаго іюня, переданы въ Соколовскую церковь 
Сѣдлецкой губерніи и жертвователю изъявлена Архи
пастырская благодарность за усердіе ко храму Божію.

Старшина Московскаго купеческаго сословія при 
письмѣ на имя Его Высокопреосвященства Холмско- 
Варшавскаго Архіепископа Лоовтія прислалъ 150 р. 
изъ процентовъ отъ запитала покойнаго П. И. Кума
нина для передачи въ церкви Русско-Вольскую Ра- 
динскаго округа, Ортель-Королевскую 1-го Бѣльска
го и Шевненскую приписную къ ІІоточскому приходу 
Замоетъскаго округа, по 50 р. на каждую. Означен
ныя количества препровождены Консисторіею по при
надлежности чрезъ подлежащихъ благочинныхъ при 
указахъ отъ 8 сего іюля.

Въ ІІрагскую Маріинскую церковь вдовою инже
неръ-генералъ-маіора Елисаветою Васильевною Голи- 
ковою пожертвована икона Св. Василія ІІарійскаго, 
писанная на деревѣ масляными красками по золотому 
Фону, работы художника Малышева, высотою въ 1 */ 2 

аршина, шириною въ 1 аршинъ, въ деревяной золо
ченной рамѣ, цѣною въ 263 руб. съ пересылкою изъ 
Сергіева Посада.

Отчетъ Ломазскаго Петро-Павловскаго приходскаго 
братства, за время съ 1 ноября 1888 г. по 1 ноября 

1890 года.

Въ теченіи отчетнаго времени послѣдовали обстоя
тельства, которыя, въ силу своей незаконченности, 
или вызванной ими переходности состоянія, послу
жили причиной къ составленію отчетности о дѣятель
ности братства сразу за двухгодичный періодъ.

1. Въ теченіе отчетнаго времени число братчиковъ 
увеличилось на 46 человѣкъ; за то-же время умерло 4 
братчика, а нынѣ состоитъ въ братствѣ 136 лицъ (81 
братчикъ и 55 сестеръ), изъ коихъ 62 мѣщанъ и кре
стьянъ и 74 иного званія.

2. Въ теченіи отчетнаго времени братство разста
лось съ настоятелемъ прихода и предсѣдателемъ брат
ства, о. Іоанномъ Корженевскимъ, получившимъ, со
гласно своему желанію, настоятельство городскаго при
хода (въ г. Грубешовѣ) и должность законоучителя въ 
мѣстной прогимназіи. Изъ прежнихъ отчетовъ (за 
1887 и 1888 г.) извѣстно, какъ много обязано братство 
о. Іоанну, возстановившему дѣйствительную дѣятель
ность братства, направившему и укрѣпившему эту дѣ
ятельность въ благомъ ея направленіи на пользу род
ной церкви. Сожалѣніе братчиковъ о бывшемъ на-

і стоятелѣ врачуется лишь сознаніемъ, что на новомъ 
мѣстѣ о. Іоанну открыта еще болѣе широкая дѣятель
ность.

3. Въ преемники о. Іоанну Корженевскому назна
ченъ настоятель сосѣдняго Кошоловскаго прихода, свя
щенникъ Александръ Андреевскій, который, вмѣсто 
Корженевскаго, состоитъ и предсѣдателемъ братства.

4. Братство разсталось въ теченіе отчетнаго вре
мени съ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ братчиковъ, 
командиромъ 20 конно-артиллерійской батареи подпол
ковникомъ А. Н. Пейкеромъ и его супругой Анней 
Ѳеодоровной. Этимъ членамъ братство весьма много 
обязано. Благодаря ихъ содѣйствію, не только укра
шался и обогащался пожертвованіями мѣстный храмъ, 
но, по ихъ личному ходатайству, возбужденъ вопросъ 
о нынѣ уже оканчивающейся постройкѣ въ Ломазахъ 
благолѣпнаго каменнаго храма вмѣсто деревянной цер
кви, пришедшей уже въ ветхость. Также ихъ стара
ніями, при содѣйствіи братства, построена въ Лома-

І захъ православная часовня въ память чудеснаго собы
тія 17 октября 1888 года. Но самымъ драгоцѣннымъ 
для братства было то высоконравственное и православ-
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но-христіанское вліяніе, которое оказывала семья Алек
сѣя Николаевича на окружающихъ лицъ.

5. Братство продолжало свою дѣятельность, ука
занную въ предшествовавшихъ отчетахъ, а именно: за
ботилось о благолѣпіи и освѣщеніи храма; въ послѣднее- 
же время братство приняло освѣщеніе храма сполна на 
свой счетъ. Братство разпространяло книжки рели
гіозно-нравственнаго содержанія, выдавало ссуды ну
ждающимся.

6. Братство посильнымъ содѣйствіемъ поддержи
вало хоръ изъ дѣтей мѣстной школы и участвовало въ 
немъ въ лицѣ своихъ членовъ. Особенно благодарно 
братство братчику, учителю мѣстной школы, Демьяну 
Жуку, за руководство церковнымъ хоромъ и успѣш- 
шное обученіе дѣтей церковному пѣнію.

7. Разъ въ мѣсяцъ, въ первое воскресенье послѣ 
новолунія братчики устраиваютъ общенародное пѣніе 
какъ во время литургіи, такъ и во время молебна. За 
участіе въ церковномъ пѣніи братство особенно при
знательно своимъ братчикамъ I. Кѵльгавцу и супру
гамъ Г. и М. Садовникамъ, которые и личнымъ уча
стіемъ, и руководствомъ, и убѣжденіемъ другихъ не
устанно содѣйствуютъ поддержанію благолѣпнаго цер
ковнаго пѣнія и усердію къ нему.

8. Братство, движимое благоговѣніемъ къ Промы
слу Божію, охранившему 17 октября 1888 г. Государя 
Императора и Семью Его, въ ознаменованіе сей мило
сти Божіей, съ благословенія Высокопреосвященнѣй
шаго Леонтія, построило въ Ломазахъ на плоіцади ка
менную часовню съ образами: Нерукотворнаго Спаса, 
Св. Князя Александра Невскаго и Св. Маріи Магда- 
лины,—въ чемъ оказало отчасти содѣйствіе братству 
и мѣстное иновѣрное населеніе. Но болѣе всего брат
ство признательно своему братчику, мѣстному тмин
ному судьѣ Н. Ѳ. Надѣину, который, зная строитель
ное искусство, безвозмездно составилъ планъ часовни 
и также безвозмездно наблюдалъ и руководилъ по по
стройкѣ. По условіямъ зимняго времени работы за. 
кончены пока въ чернѣ; окончательная отдѣлка и освя
щеніе часовни послѣдуетъ въ будущемъ году.

9. Дѣвочка Анастасія Винская, помѣщенная, по 
ходатайству братства, въ Лѣснинскій женскій мона
стырь (отчеты 1886 г. ст. 2, 1887 г. ст. 5), окончила 
обученіе въ школѣ монастыря и нынѣ служитъ утѣше
ніемъ родителей и благимъ примѣромъ среди мѣстна
го населенія. Не смотря на окончаніе обученія, она 
не порвала связи съ монастыремъ, посѣщаетъ при вся
кой возможности обитель и однажды на глазахъ мона- 
хинь-учигельницъ со слезами просила отца оставить ее 
на нѣкоторое время въ монастырѣ. Въ свою очередь 
ученица заслужила своимъ добрымъ нравомъ, поведе
ніемъ и успѣхами того, что одна изъ ея учительницъ 
удостоила ее цѣлодневнымъ посѣщеніемъ въ домѣ ея 

родителей крестьянъ, не смотря на болѣе чѣмъ 30 вер
стное разстояніе отъ монастыря.

10. Братство оказало пособіе одной Ломазской 
прихожанкѣ возвратиться въ Ломазы изъ Оренбургской 
губерніи.

11. Подъ вліяніемъ просвѣтительной дѣятельности 
братства, присоединились изъ уніаткаго упорства двѣ 
семьиДосвятившія законными браками свое прежнее, 
такъ называемое, краковское сожитіе.

12. Бывшимъ настоятелемъ прихода о. Іоанномъ 
Корженевскимъ изготовлена двухсотлѣтняя исторія Ло
мазскаго прихода, которая, къ сожалѣнію, по недостат
ку средствъ, не отпечатана до сихъ поръ.

ВЪДОЙУОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ 
Ломазскаго ІІетро-Павловекаго приходскаго право
славнаго братства, за время ст, 1 ноября 1888 г. 

по 1 ноября 1890 г.
ПРИХОДЪ.

А. Текущія суммы.
РУБЛИ КОП.

Къ 1 ноября 1888 года оставалось . . . 199 55
Въ теченіе отчетнаго времени поступило:

Членскихъ взносовъ...................................... 48 80
Пожертвовано членами братства. ... 146 70
Выручено отъ продажи книгъ и брошюръ. — 60
Поступило °/0 отъ неприкосновеннаго ка

питала ...................................................... 4 24
Получена безпроцентная ссуда .... 20 __
Пожертвовано разными лицами на построй

ку часовни...................................................49 75
Высланные 6 ноября 1888 г. Высокопрео-

свящ. Леонтію на сооруженіе храма на
мѣстѣ катастрофы 17 октября 1888 г.
возвращены братству.................................. 55 __

Итого. . 524 82
Б. Неприкосновенный капиталъ:

Къ 1 ноября 1888 года оставалось ... 36 __
Получено изъ текущихъ братскихъ суммъ

на усиленіе неприкосновеннаго капитала. 54  ■
Въ теченіи отчетнаго времени поступило

отъ братчиковъ........................................45____

Итого. . 135 —
В. Церковныя и другія вещи:

Поступило пожертвованій отъ братчиковъ
церковными и у тварными вещами на. 126 —

Поступило пожертвованій матеріаломъ на
сооруженіе часовни............................. 64 —

Итого. . 190 —

А всего. . . 849 82
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РАСХОДЪ

А. Текущія суммы:

На страннопріимство богомольцевъ. . .
На содержаніе и улучшеніе пѣвческаго 

хора..............................................................
На пособіе бѣднымъ, па лѣченіе больнымъ, 

на наемъ помѣщенія неимѣющимъ крова 
Куплено Холмскихъ календарей, книгъ, 

брошюръ и крестиковъ на.......................
На освѣщеніе церкви.......................................
Сдѣланъ запасъ свѣчъ на будущій годъ на 
На усиленіе неприкосновеннаго капитала 

отчислено ..................................................
Выдана безпроцентная ссуда......................
Выслано Высокопреосвященнѣйшему Леон

тію на содержаніе храма па мѣстѣ ка
тастрофы 17 октября 1888 г. . . .

На постройку часовни..................................
На случайныя нужды братства . . . .

Итого. . 452

10

РУБЛИ

25
КОП.

95

25 10

48 40

11 50
4 —

60 —

54 —
20 —

55
139 93

9

92

Б. Неприкосновенный капиталъ:
Сдано въ Ломазскую тминную ссудо-сбе

регательную кассу для приращиванія 
процентами..............................................1*5

Итого . . 135 —

В. Церковныя и другія вещи:
Пожертвованныя церковныя вещи переда

ны въ мѣстную церковь на . . . . 126 —
Пожертвованный на часовню матеріалъ из

расходованъ при постройкѣ ея на . . 64 —

Итого. . 190 —

А всего . . . 777 94
Къ 1 ноября 1890 г. остается: текущихъ суммъ 

71 руб. 88 коп. и неприкосновеннаго капитала 135 руб., 
а всего 206 руб. 88 коп.

Вѣдомость о церковно-кружечномъ сборѣ „въ поль
зу нуждающихся славянъ" за 1890 годъ.

Въ С.-Петербургское Славянское Благотворитель
ное Общество въ теченіе 1890 года поступили отъ 
церквей слѣдующіе сборы:

Отъ благочиннаго 1 Варшавскаго окру
га протоіерея О. Левашова . . . . 16 р. 40 к.

Отъ благочиннаго 2-го Варшавскаго 
округа протоіерея К. Рыжкова . . . 28 р. 64 к.

Отъ благочиннаго 2-го Люблинскаго 
округа протоіерея И. Муссіевича . . 26 р. — к.

Отъ благочиннаго 1-го Холмскаго окру
га священника Филиппа Троця . . . 10 р. 55 */2 к.

Отъ благочиннаго 1-го Грубешовскаго
округа священника Д. Волкановича . 14 р. 3 к.

Отъ благочиннаго Замостьскаго округа
священника А. Бѣлецкаго . . . 22 р. 56 к.

Отъ благочиннаго Сувалкскаго округа
протоіерея I. Добровольскаго. . . . 6 р. 51 к.

Отъ благочиннаго Сѣдлецкаго округа
протоіерея Наума Мизецкаго . . . . 7 р. 64 к.

' Отъ благочиннаго Константиновскаго
іокруга священника I. Плескацевича . 19 р. 40 к.
| Отъ благочиннаго 1-го Влодавскаго
округа священника Н. Ганкевича . . 4 р. 48 к.

Отъ благочиннаго 2-го Влодавскаго ок-
руга протоіерея Д. Илютинскаго . 12 р. 60 к.

Отъ Холмско-Варшавской Д. Коней-
сторіи......................................................... 3 р. 52 к.

Итого отъ церквей Холмско-Варшав
ской Епархіи....................................... 172 р. 33‘/2 к.

А всего кружечнаго сбора „въ пользу 
нуждающихся славянъ” со всѣхъ церквей 
Имперіи въ 1890 году получено Славян
скимъ Благотворительнымъ Обществомъ 16364 р. 81 к

О пріемѣ учениковъ

въ Холмскую Духовную Семинарію.

Съ 7 по 10 августа т. г. въ Холмской духовной 
семинаріи будутъ произведены пріемныя испытанія, и 
переэкзаменовки—12 и 13 августа т. г.

Въ семинарію принимаются молодые люди право
славнаго исповѣданія изъ всѣхъ сословій, какъ обу
чавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и получив
шіе домашнее образованіе.

Пріемъ будетъ произведенъ какъ въ первый классъ 
семинаріи, такъ и въ послѣдующіе, за исключеніемъ 
шестаго. Въ первый классъ поступаютъ въ возрастѣ 
отъ 14 и не свыше 18 лѣтъ, основательно знающіе 
предметы, преподаваемые въ духовныхъ училищахъ; 
для поступленія въ слѣдующіе классы требуются со
отвѣтственныя познанія и возрастъ.

Прошенія о пріемѣ подаются на имя ректора се
минаріи. При прошеніяхъ представляются:

1. свидѣтельство о запискѣ въ книгахъ посто
яннаго народонаселенія;

2. метрическое свидѣтельство о рожденіи (непре
мѣнно съ маркой 80 коп. достоинства);

3. свидѣтельство о привитіи оспы;
4. свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, если 

желающіе обучаться въ семинаріи находились раньше 
въ духовномъ училищѣ или какомъ-либо иномъ уче-
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бномъ заведеніи. Имѣющіе въ означенныхъ свидѣ-| 
тельствахъ баллъ по поведенію менѣе „пяти" къпріе-1 
мнымъ испытаніямъ не допускаются.

5. Получившіе домашнее образованіе предста- | 
вляютъ свидѣтельства отъ ближайшаго начальства, 
удостовѣряющія, что проситель дѣйствительно не со
стоялъ еще въ числѣ учениковъ какого-либо учебнаго 
заведенія.

6. Молодые люди, принадлежащіе къ мѣщанскому 
или крестьянскому сословіямъ Имперіи, должны обя
зательно представлять надлежащія увольнительныя 
свидѣтельства отъ обществъ, для поступленія въ ду
ховное званіе.

Одни прошенія безъ приложенія документовъ не 
принимаются, и лице, не представившее документовъ, 
къ пріемному испытанію не допускается.

Пріемъ прошеній прекращается 1 августа.
Примѣчаніе. Воспитанники, не зачисленные на 

казенное содержаніе, должны жить въ семинарскомъ 
корпусѣ, въ качествѣ пансіонеровъ (исключеніе допу
скается лишь для тѣхъ, родители которыхъ прожи
ваютъ въ г. Холмѣ). Пансіонеръ уплачиваетъ 150 
руб. въ годъ, въ сроки: 1-го августа 45 руб., 1-го 
ноября, 1-го Февраля и 1-го мая по 35 р.—обязатель
но и своевременно—и пользуется: помѣщеніемъ, пи
щею, гардеробными принадлежностями, книгами и 
медикаментами.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Гедеонъ.

ОТДЪЛЪ ІІ.

РѢЧЬ
сказанная въ актовой залѣ Варшавскихъ VI муж
ской и III женской гимназій по случаю окончанія 

учебнаго года 8 іюня сего 1891 г.

Возлюбленные воспитанницы и воспитанники! 
Усердною молитвою ко Господу мы начали здѣсь 
учебный свой годъ; таковой же молитвою и заканчива
емъ его. Но первая наша молитва была, главнымъ 
образомъ, просительная, нынѣшняя же будетъ сугубо 
благодарственная.

Прежде всего, привѣтствуемъ васъ, возлюбленныя 
дѣти, однихъ съ полнымъ окончаніемъ учебнаго курса, 
другихъ съ переводомъ въ высшіе классы. Въ настоя
щія торжественныя минуты, предъ лицемъ высшаго 
нашего начальства, пріятно засвидѣтельствовать о томъ 
что всѣ вы потрудились усердно и успѣли въ препо
данныхъ вамъ наукахъ. Особенно нужно отдать вамъ 

полную справедливость за сознательное усвоеніе пре
поданнаго вамъ на урокахъ Закона Божія. Видимъ и 
радуемся, что всѣ вы отнеслись къ изученію этого важ
наго предмета съ полнымъ вниманіемъ и усердіемъ, за 
что и заслужили особое одобреніе высокочтимаго и ма
ститаго нашего Высокопреосвященнѣйшаго Архипас
тыря. Будьте увѣрены, что труды ваши въ такомъ 
святомъ дѣлѣ не пропадутъ даромъ: они пригодятся 
вамъ впереди. Нынѣ время ученія вашего кончилось. 
Наступила пора отдыха послѣ трудовъ. Вы, которымъ 
предстоятъ впереди новые труды на попрщцѣ дальнѣй
шаго образованія, умѣйте воспользоваться досугомъ 
своимъ благоразумно, чтобъ освѣжить силы душевныя 
и укрѣпить тѣлесныя. Не подлежитъ никакому сомнѣ
нію, что успѣхомъ своимъ вы всѣ, главнымъ образомъ 
обязаны школѣ, доселѣ васъ обучавшей и воспитывав
шей. Сохраните же благодарную признательность къ 
мѣсту своего воспитанія, къ своимъ начальникамъ и на
ставникамъ и ближайшимъ вашимъ руководителямъ и 
руководительницамъ. Сохраните и любовь между собою, 
какъ добрыя подруги и хорошіе товарищи, до конца 
жизни. Молитесь за насъ всѣхъ, содѣйствовавшихъ 
вашему образованію. Вѣдайте, юные друзья наши, что 
самъ Господь устрояетъ жизненный путь нашъ по Сво
ей благой волѣ. Памятуйте при этомъ и ту непрелож
ную истину, что за стѣнами школы васъ ожидаетъ 
жизнь съ ея суровымъ обликомъ, съ ея многообразнымъ 
и всегда, болѣе или менѣе, многотруднымъ опытомъ, 
съ ея внушительными, но нерѣдко весьма тяжелыми 
уроками, которыхъ вы не могли изучить и которыхъ 
вамъ не могли преподать въ школѣ. Время покажетъ, 
и вы увидите и убѣдитесь, что на жизненномъ пути 
вамъ могутъ встрѣтиться не одни цвѣты, но и тернія, 
не однѣ удовольствія и радости, но бѣды и напасти, 
скорби и печали, которыхъ на долю нашу выпадаетъ 
едва ли не болѣе, чѣмъ радостей. Въ такія тяжкія 
минуты жизни вы не разъ восчувствуете крайнюю нуж
ду въ якорѣ для спасенія. Религіозно-нравственныя 
начала, которыми вы успѣли запастись подъ мирнымъ 
кровомъ воспитавшаго васъ учебнаго заведенія—вотъ 
вашъ спасительный якорь среди всѣхъ, могущихъ 
всрѣтиться въ жизни, треволненій. Берегите же его и 
храпите, какъ зѣницу ока. Совершая свой жизненный 
путь, всегда помните, что отъ бѣдъ и напастей и лука
выхъ человѣкъ озлобленія не свободенъ никто изъ лю
дей. Отъ этихъ непредвидѣнныхъ ударовъ и тяжкихъ 
искушеній спасаетъ молитва вѣры и любви. Разитель
ный примѣръ и живое тому доказательство у всѣхъ 
насъ предъ глазами и въ живой памяти. Самъ Цар
ственный Юноша, надежда всей Россіи, Государь На
слѣдникъ Цесаревичъ, какъ вы уже знаете, во время 
путешествія Своего по Японіи подвергся смертельно 
грозившей опасности отъ преступной руки злоумыш
ленника. Могъ ли кто предполагать, что такъ отраденъ 
путь Его Высочества? Невыразимый ужасъ объялъ 
сердца наши при вѣсти объ этой смертельной опасно
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сти Царственнаго Путника. Милосердый Господь, въ 
силу предстательствующей, горячей молитвы всей Рос
сіи Царю Царей за Царскаго Первенца, прикрылъ гла
ву Цесаревича Своею Десницею отъ смертельнаго 
удара, и Онъ уже шествуетъ къ намъ по своей род
ной землѣ, нося на Своемъ челѣ знаменіе Божія о 
Немъ промышленія. Дабы увѣковѣчить память о семъ 
новомъ чудѣ милости Божіей, въ общемъ собраніи Пе
дагогическихъ Совѣтовъ Варшавскихъ VI мужской, 
III женской гимназій и учительской семинаріи поста
новлено соорудить на общія добровольныя пожертвова
нія икону Святителя и Чудотворца Николая, великаго 
покровителя будущаго Самодержца нашего. Эта св. 
икона изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе 
будетъ вѣщать непреложное обѣтованіе Слова Божія, 
что многи скорби праведныхъ и отъ всѣхъ ихъ изба' 
витъ я Господъ. Хранитъ Господъ вся кости ихъ и 
ни едина отъ нихъ сокрушится (Псал. 33. 20).

Въ единствѣ религіознаго и патріотическаго 
чувствъ, отъ всего сердца помолимся о здравіи Дер
жавнаго Отца нашего, Благочестивѣйшей Государыни, 
Ихъ Царскаго Первенца, дважды спасеннаго, дважды 
видѣвшаго надъ Собою руку Божію и уже теперь по
нявшаго, какъ отраденъ путь Его и святъ предлежа
щій Ему подвигъ, свидѣтельствуя Ему своею моли
твою нашу радость, нашу любовь и надежду на благо
получное возвращеніе Его въ вожделѣнномъ здравіи; 
помолимся и о томъ, чтобы самъ Господь Богъ упра- 
вилъ вашъ жизненный путь и сохранилъ васъ отъ вся
каго зла.

Законоучитель Ш женской гимназіи 
Протоіерей М. Семеновскій.

Историко-статистическое описаніе церкви и прихо
да въ с. Коденцѣ, Влодавскаго уѣзда, Сѣдлецкой 

губерніи.

О церкви. Самое древнее свидѣтельство о суще
ствованіи церкви въ с. Коденцѣ относится къ второй 
половинѣ ХѴП столѣтія—это грамота польскаго коро
ля Іоанна Казиміра, помѣченная 24 декабря 1661 г., 
которою подтверждается дарственная запись короля 
Сигизмунда Ш, отъ 1588 года, предоставляющая Ко- 
денецкому настоятелю священнику Прокопію Никифо- 
ровичу и всѣмъ его законнымъ преемникамъ, въ вѣчное 
ихъ пользованіе, двѣ полосы пахатпой земли и десяти
ну въ количествѣ подкопы ржи отъ всѣхъ крестьянъ 
Коденецкаго прихода: ^,Мы, говоритъ Іоаннъ Казиміръ 
сохраняемъ вышесказанныя земли за настоящимъ на
стоятелемъ Коденецкаго прихода о. Николаемъ Любин
скимъ Якимовичемъ и за его сыномъ—священникомъ.

Въ благочиннической визитѣ Коденецкаго прихода, 
отъ 3 марта 1739 года, произведенной священникомъ 

Константиномъ Мазановскимъ, по порученію Брестска
го епископа ѲеоФила Годебскаго, сказано слѣдующее: 
„Коденецкая церковь во имя Рождества Пресвятой Бо
городицы деревянная, довольно прочна, починена хоро
шо. Колокольня соединена съ притворомъ. Надъ ко
локольней—покрытый бѣлою жестью куполъ, завер
шенный желѣзнымъ крестомъ. Въ церкви—главный 
престолъ и четыре боковыхъ. Царскія врата ветхи. 
Въ церкви, кромѣ московскихъ иконъ, есть и другія 
хорошія иконы. Есть клиросъ, аналой для церков
ныхъ книгъ, и три хоругви". Въ концѣ визиты бла
гочинный вмѣняетъ настоятелю въ обязанность пріо
брѣсть для церкви богослужебныя книги Супрасль- 
скаго изданія. Легко догадаться, что тутъ дѣло объ 
устраненіи изъ церковнаго употребленія книгъ москов
скаго изданія.

Въ визитѣ Коденецкаго прихода, произведенной 
Брестскимъ генеральнымъ визитаторомъ Антоніемъ 
Горончевскимъ 12 іюля 1759 года, читаемъ, между про
чимъ, слѣдующее: „Коденецкая церковь состоитъ изъ 
трехъ частей: новоотстроенныхъ алтаря и притвора и 
прежней—ветхой, но довольно крѣпкой, средней части 
храма. Куполовъ на церкви два—надъ средней частью 
храма и надъ алтарной. Послѣдній сооруженъ недав
но. Церковная крыша покрыта гонтомъ, а куполы— 
жестью. Церковь обнесена почти развалившейся огра
дой. Внутренняя сторона алтаря еще не отдѣлана, по
этому престолъ находится предъ царскими вратами. 
Въ иконостасѣ слѣдующія иконы: Спасителя, Богома
тери, надъ царскими вратами—Тайной вечери, а по 
сторонамъ ея—двѣнадцати апостоловъ. На выносной 
иконѣ изображенія Пресвятой Богородицы и св. Іоси
фа. Малыхъ иконъ, именуемыхъ московскими, двад
цать". Далѣе идетъ перечень разной церковной утва
ри, между которой упоминается о двухъ серебряныхъ 
позолоченныхъ чашахъ, монстранціи, трехъ серебря
ныхъ изображеніяхъ сердца, шести снуркахъ коралловъ, 
ракѣ съ мощами святыхъ, о евангеліи Львовскаго изда
нія съ серебрянымъ окладомъ, четырехъ малыхъ коло
кольчикахъ и т. II.

Описываемая церковь къ концу прошлаго столѣтія 
угрожала паденіемъ, и австрійское правительство рас
порядилось разобрать ее и построить новую. Новая 
церковь построена на мѣстѣ старой въ 1791 году на 
средства прихожанъ, и освящена епископомъ ПорФи- 
ріемъ Важинскимъ 8 сентября 1795 года, въ день хра
моваго праздника. Она, по словамъ визиты 1813 г., 
деревянная,на каменномъ основаніи, длиной 13 саженъ, 
шириной 7 с., покрыта гонтомъ и снаружи обшита до
сками. Надъ притворомъ, по обѣимъ сторонамъ его, 
устроены два купола. Входныя двери—съ западной 
стороны. Въ притворѣ помѣщены хоры, а подъ ними 
по правой и лѣвой сторонамъ отъ входныхъ'дверей— 
два чуланчика для складки церковныхъ вещей. Купо
лообразный потолокъ и полъ досчатые. Всѣхъ иконъ
12. Ііо обѣимъ сторонамъ алтаря находятся ризницы,
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а надъ ними устроена галлерея—мѣсто для возсѣданія 
при богослуженіи колляторовъ и другихъ знатныхъ 
лицъ. На главномъ престолѣ помѣщено рѣзное изо
браженіе Спасителя, сидящаго на камнѣ; подлѣ Него 
шесть ангеловъ—два большихъ и четыре малыхъ и ци- 
борій съ св. дарами. Надъ престоломъ—изображеніе 
Пресв. Троицы, на антипедіѣ—Іисуса Христа, моля
щагося въ Геѳсиманскомъ саду. Иконостасъ деревян
ный. На царскихъ дверяхъ—четыре евангелиста. Въ 
иконостасѣ иконы Спасителя и Богоматери съ прикры
вающими ихъ досками съ изображеніями Воскресенія 
Лазаря и Благовѣщенія. Въ церкви два боковыхъ 
престола съ надпрестольными иконами св. Архидіакона 
Стеч-ана и св. Екатерины. У лѣвой стѣны помѣщался 
амвонъ для проповѣдыванія слова Божія, на хорахъ_
органы.

Въ 1881 году Коденецкая церковь подверглась ка
питальной ремонтировкѣ на отпущенныя изъ церковно
строительнаго кредита 1563 р. 33 к. Тогда устроены 
новый престолъ и иконостасъ, и внутренній видъ цер
кви напоминалъ не костелъ, а православный храмъ. 15 
сентября 1888 года состоялся приходской приговоръ, 
коимъ всѣ прихожане православнаго вѣроисповѣданія 
обязались пожертвовать по 3 рубля съ усадьбы, и по 
36 коп. съ малоземельныхъ на устройство новой гон
товой крыши на церкви и на починку церковной ог
рады.

Колокольня построена въ 1808 году на юго-вос
токъ отъ церкви, по другой сторонѣ дороги. Въ 1885 
году падающая колокольня была возстановлена и зано
во отдѣлана на собранныя прихожанами 300 рублей. 
Въ ней четыре пеоолыпихъ колокола. Самый большой 
вѣситъ восемь пудовъ, самый меньшій —два съ поло
виной пуда.

Въ приходѣ имѣется одно кладбище, простран
ствомъ въ 1103 кв. сажени. Оно обведено рвомъ. На 
немъ пѣтъ ни часовни, ни другихъ какихъ либо замѣ
чательныхъ памятниковъ.

О матеріальномъ обезпеченіи причта. Фунду
шевою записью короля Сигизмунда ТТТ отдано было въ 
пользованіе Коденецкихъ настоятелей двѣ полосы зем
ли. Въ визитѣ 1813 года онѣ опредѣлены въ 64 мор
га 800 прентовъ, а именно: пахатнаго поля, въ пяти 
разныхъ мѣстахъ 49 мор. и луговъ и зарослинъ, въ 
четырехъ мѣстахъ, 15 м. 800 пр. По словамъ визитъ 
прошлаго столѣтія Фундаторами церкви, польскими ко
ролями, въ пользованіе мѣстныхъ настоятелей предо
ставлены оыли слѣдующіе сервитуты: десятина, по 
полкопы ржи, отъ каждой уволоки, владѣемой прихо
жанами; свободная рубка дровъ въ казенныхъ лѣсахъ, 
право куренія водки и варенія пива для собственной 
потребности. Въ послѣдующее время количество цер
ковной земли постепенно увеличивалось, такъ что въ 
1850 г., когда измѣрена была вся церковная земля 
и составленъ былъ соотвѣтственный планъ, оказалось, 
что въ пользованіи Коденецкихъ настоятелей находи

лось разоросанныхъ въ разныхъ мѣстахъ, между кре
стьянскими полями, 108 м. 109 пр. (55 десят. 1279 кв. 
саж.) разной земли, именно: подъ огородами 2 м. 226 
пр., пахатнаго поля 73 м. 276 пр., луговъ 22м. 195 пр., 
пастоищъ 5 м. 224 пр., подъ постройками и пусто по
рожней а м. 88 пр., Вмѣсто этой то разбросанной зем
ли Коденецкіи причтъ получилъ въ одномъ мѣстѣ, вбли
зи церкви, 109 м. 92 пр. (56 десят. 39 кв. саж.): подъ 
огороды 6 м. 133 пр., пахатнаго поля 66 м. 11 пр. лу
говъ 25 м. 95 пр., пастбищъ 7 м. 179 пр., подъ строе
ніями и пустопорожней 3 м. 274 пр,, каковая замѣна 
утверждена Холмскимъ епископомъ Іоанномъ Терашке- 
вичемъ 12 сентября 1858 г. и постановленіемъ админи
стративнаго Совѣта Правительственной Коммиссіи Вну
треннихъ и Духовныхъ Дѣлъ въ Царствѣ Польскомъ 
отъ 31 октября 1858 г. Означенной землей Коденец- 
кій причтъ владѣетъ ивъ настоящее время—тремя чет
вертями —настоятель, одной четвертью — псаломщикъ. 
Кромѣ того церковный причтъ получаетъ ежегодно изъ 
Угнинскихъ лѣсовъ 12 полукубическихъ саженъ дровъ 
на отопленіе.

О настоятеляхъ церкви. Въ дарственной грамо
тѣ Сигизмунда ІИ, отъ 1588 года, упоминается свя
щенникъ Прокопій Никифоровичъ, въ грамотѣ же Іо
анна Казиміра, отъ 1661 года—Николай Любинскій 
Якимовичъ и сынъ его, по имени неизвѣстный. Въ 
1741 году настоятелемъ въ с. Коденцѣ былъ священ
никъ Лисковскій или Лытковскій, въ 1761 г.—Илья 
Крошинскій. Послѣ смерти о. Ильи приходъ находил
ся въ завѣдываніи сосѣднихъ настоятелей. Съ 1816 
по 1845 г. настоятелемъ былъ священникъ Яковъ Гор
скій, съ 1845 по 1850 г.—Григорій Горскій, съ 1850 
по 1857 г.—Іосифъ Тонкель, съ 1857 г.—Іосифъ Ма- 
зановскій, 1858по1867г.—Іоаннъ Бѣлявскій, съ 1867 
по 1872 г. Іоаннъ Занскіп, съ 1872 г. по августъ мѣ
сяцъ 1886 г.—ІоасаФъ Урбанъ, съ 1 августа 1886 го
да по настоящее время о. Іоаннъ Михалецкій, переве
денный въ Коденецъ изъ села Копытова.

О приходѣ. Село Коденецъ расположено на лѣ 
вой сторонѣ рѣки Буга, на ровной песчаной мѣстно
сти, въ 30-ти верстахъ отъ уѣзднаго города Влодавы и 
въ 90 верстахъ отъ губернскаго города Сѣдлеца. Бли
жайшая почтовая станція въ 15 верстахъ—въ г. Пар- 
чевѣ. Въ составъ Коденецкаго прихода входятъ: село 
Коденецъ и деревни Выгалевъ—въ 3 верстахъ отъ при
ходской церкви, ІІахоле—въ 2-хъ и Мостиска—въ 5-ти 
верстахъ. Ближайшія къ Коденецкой — слѣдующія 
церкви: въ с. Голи и Горостышѣ, каждая въ разстоя
ніи 8 верстъ. Въ приходѣ существуетъ церковное 
братство и начальное училище, открытое въ 1866 г.

Всѣхъ прихожанъ насчитывалось къ началу нынѣ
шняго столѣтія 1303 душъ обоего пола, въ томъ числѣ 
мужчинъ 691, женщинъ 612, въ 1850 г.__1440 въ
1875 г.—1740, въ 1886 г,—1900 душъ обоего пола.

Владиміръ ПІайдицкій.
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Объ упраздненныхъ приходахъ и закрытыхъ цер
квахъ б. Холмской греко-уніатской епархіи, Грубе- 

шовскаго округа.

( Продолженіе).

Тірасноапавскій округъ.

Церкви св. Параскевы и св. Тройцы въ г. Красно
ставѣ. Городъ Красноставъ — бывшее село Щека- 
ревъ,—расположенный въ живописной мѣстности, на 
самомъ берегу судоходнаго Вепря, былъ однимъ изъ 
древнѣйшихъ русскихъ поселеній въ Холмщинѣ. Пе
реименованіе ІЦекарева въ городъ Красноставъ и да
рованіе ему Магдебургскаго права послѣдовало по во
лѣ короля Владислава Ягайлы въ 1394 году, какъ это 
видно изъ данной въ Краковѣ 1462 года грамоты ко
роля Казиміра IV, въ которой приведена подлинная 
привилегія Ягайлы. Въ этой-же привиллегіи есть 
указаніе на то, что уже въ половинѣ XIV вѣка суще
ствовалъ въ Красноставѣ православный храмъ: ,,...село 
или мѣстечко Щекаревъ отнынѣ преобразуемъ въ го
родъ и этому городу даруемъ 100 лановъ Франкон
скихъ земли, изъ коихъ два лана для церковныхъ 
нуждъ“... и т. д. Подтвержденіе этого находится отча
сти и въ жалованной грамотѣ короля Александра 
Ягеллона отъ 1505 г., данной въ Брестѣ Красностав- 
скому католическому монастырю. Говоря о произве
денныхъ въ 1498 году опустошеніяхъ татарами, ко
роль въ приведенной грамотѣ предоставляетъ монасты
рю, между прочимъ, ...„часть поля, называемаго Об- 
шаръ, въ предградьи Госпитальномъ, граничащую съ 
владѣніями обывателей и русскаго священника (роро- 
пі8. гиЙіеиісі).“ Очевидно, что рѣчь здѣсь идетъ о той 
же церкви, о которой упомянуто и въ привиллегіи 
Владислава Ягайлы въ 1394 году, такъ какъ въ этотъ 
періодъ времени здѣсь не было построено .другой цер
кви. Несомнѣнно также, что въ приведенныхъ ссыл
кахъ разумѣется церковь Св. Параскевы, такъ какъ 
во 1-хъ, Св. Троицкая церковь въ Красноставѣ нача
та постройкою позднѣе, какъ мы сейчасъ увидимъ, во 
2-хъ, въ учредительной грамотѣ церкви св. Троицкой 
ни слова не говорится о ея возобновленіи и въ 3-хъ, 
въ той же грамотѣ есть ссылка на церковь св. Пара
скевы.

Св. Троицкая церковь построена въ 1542—1544 
г. г. Въ привиллегіи, данноіі православнымъ Красно- 
ставскимъ мѣщанамъ королемъ Сигизмундомъ Авгу
стомъ въ Краковѣ 1542 года, сказано слѣдующее: 
„Мы, Бойнею Милостію, Сигизмундъ Августъ, король 
Польскій, Великій Князь Литовскій, Русскій, Прус
скій, Мазовецкій и проч .. во вниманіе къ нуждамъ г. 
Красностава и вслѣдствіе челобитной подданныхъ на
шихъ Красноставскихъ гражданъ русскаго обряда, 
разрѣшаемъ имъ построить, изъ камня, русскую цер
ковь (йупа^о^аш ВпЙіепісатп) во имя пресвятой и 

нераздѣльной Тройцы въ городѣ нашемъ Краспоста- 
вѣ, позади королевскаго двора, между стѣнами^ на 
валу. Усадьба церковная съ кладбищемъ имѣютъ на
ходиться въ томъ участкѣ, гдѣ расположенъ королев
скій дворъ, и простираться въ длину и ширину по 
тому направленію, какое укажетъ гражданамъ нашъ 
Красноставскій староста. Граждане греческаго обря
да должны заплатить за указанную площадь, по ея 
дѣйствительной стоимости, цѣну, за какую она ранѣе 
была пріобрѣтена. Вышереченную церковь грая:да не 
греческаго обряда обязаны постоянно содержать и по
правлять собственными средствами, принимая, одна
ко, на равнѣ со всѣми остальными гражданами уча
стіе по защитѣ города. Для доставленія же гражда
намъ греческаго обряда возможности построить*  цер
ковь, поддерживать ее и охранять, предоставляемъ 
имъ ;)Н8 раігопаіп» по завѣдыванію церковью и пред
ставленію кандидатовъ въ настоятели, согласно ихъ 
обряду и избранію, съ тѣмъ, чтобы это .ргв раігопаіпа 
отнюдь не нарушалось пи нашимъ старостою, ни вла
дыкою, настоящими и будущими, ни остальными гра
жданами, ни другими лицами какого бы ни было со
стоянія или званія, но только сами обыватели руси
ны, какъ нынѣ, такъ и впредь, представляли бы по 
своему выбору священниковъ для своей церкви. Вла
дыка же долженъ утверждать лишь представленнаго 
ими священника, который за симъ на всегда ввѣряет
ся покровительству и защитѣ нашего Красноставскаго 
старосты. Независимо отъ того, освобождаемъ само
го попа Красноставской церкви и его преемниковъ отъ 
всякихъ городскихъ Податей и повинностей и подчиня
емъ его исключительному вѣдѣнію и власти духов
ной “. Далѣе идетъ перечисленіе утвержденной за 
церковью недвижимой собственности, начиная съ у- 
частка, называемаго Пригродокъ, примыкающаго къ 
другой церкви, св. Параскевы. Засимъ упоминают
ся: полланокъ земли съ лугами, простирающимися до
р. Вепря и границъ с. Лопенника; три участка земли 
подъ названіемъ Обшары, первый съ лугами — до р. 
Вепря, второй— до Решовской мельницы, третій — до
с. Ясликова, усадьба Обжарокъ, при дорогѣ Люблин
ской, и лугъ, называемый Грондекъ'). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ предоставляется десятина со всѣхъ русиновъ во 
всемъ староствѣ Красноставскомъ, свободное пользо
ваніе королевскими лѣсами, мельницами, рыбною лов
лею въ Вепрѣ и другихъ рѣчкахъ.—- Подлинникъ гра
моты этой сгорѣлъ. Православные мѣщане Красно
ставскіе не могли найти его ни въ актахъ королевской 
канцеляріи, ни въ другихъ архивахъ, а потому сохра-

т) Всей церковной земли при Св. Троицкой церкви въ 
1542- -1766 г. г. значится 74 морга. Въ 1828 г. ее показа
но уже гораздо меньше, такъ какъ много огородовъ насиль
но захвачено и продано и на нихъ выстроено 7 домовъ, изъ. 
коихъ одинъ—каменный служилъ госпиталемъ.
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вившуюся у нихъ копію грамоты представили 26 Фе-1 
враля 1581 г. чрезъ своихъ уполномоченныхъ Іова 
Журавлевича и Илію Михайловича королю Стефану 
Баторію и просили возстановить силу и значеніе утра
ченной грамоты. Стефанъ Баторій обязалъ уполномо
ченныхъ принять въ королевской канцеляріи присягу 
въ томъ, что предъявленная ими копія согласпа съ 
полученнымъ ими отъ Сигизмунда Августа и погиб
шимъ отъ пожара подлинникомъ и что они въ дѣй
ствительности пользовались и пользуются всѣми пра
вами, изложенными въ грамотѣ. По выполненіи ими 
присяги, Стефанъ Баторій возстановилъ силу утра
ченной грамоты Впослѣдствіи она была подтвержде
на Сигизмундомъ ПІ, 15 апрѣля 1589 г., Владисла
вомъ IV — 13-го марта 1634 г., Августомъ ПІ—въ 
1755 г. и Станиславомъ въ 1780 г.

Чрезъ восемь лѣтъ, т. е. въ 1550 г., выдана бы
ла Сигизмундомъ Августомъ Красноставскимъ мѣща
намъ православнаго исповѣданія грамота слѣдующаго 
содержанія: „Мы, Сигизмундъ Августъ, доводимъ 
до всеобщаго свѣдѣнія, что учинили обмѣнъ съ Кра- 
сноставскими мѣщанами греческаго обряда; по кото
рому уступаемъ имъ усадьбу нашу, гдѣ помѣщался 
прежде нашъ дворъ, между стѣнами городскими, за 
цѣлую усадьбу, расположенную на предмѣстьи город
скомъ, гдѣ находятся домъ русскаго священника, 
храмъ Пресвятой Тройцы и госпиталь церковный съ 
огородами, съ тѣмъ, чтобы вся означенная предмѣст- 
ская усадьба на всегда служила для нашихъ надобно
стей, — а мѣщане употребили бы нашу дворскую у- 
садьбу на надобности школы и для жилища священни - 
ка. Такъ какъ мѣщане изъявили желаніе устроить 
особыя ворота въ стѣнѣ смежной съ тѣмъ участкомъ, 
то должны отдѣлить отъ кладбища, для прохода къ 
нимъ, часть земли, по указанію Красноставскаго ста
росты Николая Богуша, при чемъ церковь имѣетъ 
получать добавочнаго вознагражденія десять марокъ 
изъ королевской казны, на вѣчныя времена, отъ старо
сты и его преемниковъ. Равно вмѣняется мѣщанамъ 
въ обязанность, чтобы, для удобнаго прохода публи
чныхъ процессій, дорога была открыта отъ храма 
пресв. Троицы чрезъ владѣнія того храма до ирркви 
св. Параскевы, находящейся, между городскими стѣ
нами близь воротъ Люблинскихъ. Ііо отношенію къ 
владѣніямъ церковнымъ, начинающимся отъ этихъ во
ротъ и доходящимъ до усадьбы монаховъ Августин- 
скаго ордена съ одной стороны, а съ другой — до пло
щади Гребеневской, за домами Красноставскихъ мѣ
щанъ, утверждаемъ десятину, льготы и права, имъ 
присвоенныя, съ освобожденіемъ отъ государствен
ныхъ податей и повинностей “ * 2).

’) Корон. метр., кн. 123, стр. 697 и ОЫ. §гос1. Кгаап. 
геіагіопиш ІіЬ. 79, стр. 593—600. і

2) ОЫ.^гой. Кгаап. геіаі., ІіЬ. 79, стр. 393—600.

Итакъ, благодаря усердію Красноставскихъ руси-

I новъ, уже въ половинѣ XVI вѣка была въ Красноста
вѣ церковно-приходская школа и богадѣльня, гдѣ при
зрѣвались нищіе и убогіе православной вѣры. II та я 
другая состояли въ ближайшемъ завѣдываніи Красно
ставскаго братства, которое, вѣроятно, возникло не 
позже XVI вѣка. Самое раннее свидѣтельство о су
ществованіи этого братства заключается въ дарствен
ной записи Богдана Мельяновича отъ 1607 г. Предъ 
Красноставскимъ войтовскимъ и лавничьимъ управле
ніемъ явился дворянинъ г. Красностава Богданъ Ме- 
льяновичъ и заявилъ, что онъ отказываетъ, ио смерти 
своей и жены своей Маруси, имущество, доставшееся 
ему по записи отъ Мельхіора ІІоліевскаго, совершен
ной въ Красноставскихъ земскихъ актахъ: домъ съ 
землею и строеніями, между домами Лебедевскаго съ 
одной—и Беднаржевскаго — съ другой стороны, на 
Люблинской улицѣ, — въ пользу церкви св. Тройцы, 
госпиталь для убогихъ греческаго обряда при той цер
кви и мѣстнаго русскаго братства на вѣчныя време
на, передавая послѣднему всѣ свои имущественныя 
права, съ тѣмъ, чтобы доходы съ этого имѣнія, кото
рое онъ оставляетъ за собою и женою Марусею лишь 
въ пожизненное владѣніе, обращались единственно па 
содержаніе настоятеля церкви и призрѣваемыхъ въ 
госпиталѣ... Католическое духовенство употребляло 
всѣ мѣры, что бы убить здѣсь православіе и русскую 
народность въ самомъ зародышѣ. Еще когда здѣсь 
существовалъ только одинъ св. Параскевіевскій при
ходъ, въ 1490 году, бвпК перенесена въ Красно- 
ставъ резиденція Холмскаго латинскаго епископа, что 
значительно способствовало латинизаціи нѣкоторыхъ 
частей Красноставскаго округа. Въ началѣ XVI вѣ
ка основанъ здѣсь Августинскій католическій мона
стырь,—а затѣмъ, вскорѣ, — каѳедральный костелъ, 
сгорѣвшій въ первой четверти XVI вѣка. Холмскій 
католическій''епископъ Яковъ Бучацкій, заботясь о 
возобновленіи его|М526 г. испросилъ у папы Климен
та ѴП отпусты для тѣхъ, кто поможетъ этому дѣлу. 
При костелѣ учреждена была іезуитская семинарія 
Валентіемъ Чулскимъ, Холмскимъ архидіакономъ и 

‘ ОФФиціаломъ, пожертвовавшимъ подъ семинарію об
ширное зданіе и снабдившимъ ее ФундушемъОсо
бенно тягостное положеніе для православныхъ было до 
вступленія на престолъ Сигизмунда 1-го и затѣмъ во 
второй періодъ—съ 1632 г. Въ первомъ періодѣ—со 
времени отступника отъ православной вѣры Владисла
ва Ягайлы, православныхъ пе допускали къ занятію 
должностей лавниковъ, не принимали въ цехи, въ су
дахъ брали съ нихъ высшую таксу, принуждали дѣ
лать взносы на костелъ и выполнять католическіе праз
дники и даже постановлено было не принимать во 
вниманіе свидѣтельствъ русиновъ въ судебныхъ дѣ-

‘) Виііпзкі. НІ8і. козс. роі. т. Ш, стр. 451. Другая семи
нарія іезуитская была основана въ Замостьѣ Екатериною 

1 Замойскою, вдовою Ѳомы Замойскаго.



222 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 14-й

лахъ. Дѣятельное вмѣшательство королевской власти ; „схизматическаго “ попа въ сосѣднемъ с. Крупе,__ на
въ раздоры, поселяемые Красноставскими мѣщанами, : Крупскаго священника Григорія, обвиняя его въ томъ, 
захватившими въ свои руки городское управленіе и I что исповѣдалъ и причащалъ Красноставскаго нрихо- 
считавшими себя въ правѣ, подъ покровомъ разныхъ , жапина Болховника и на мѣщанъ Ох римовича и Фи- 
старинныхъ привилегій жестоко угнетать русскую на-1 лишювича по поводу нехожденія ихъ въ уніатскую 
родность, начинается при Сигизмундѣ 1-мъ. На ІІе-1 церковь, посѣщенія схизматической церкви въ Крупе 
троковскомъ сеймѣ въ 1523 г. онъ издалъ слѣдующій и подстрекательства къ тому другихъ мѣщанъ *).  
указъ: „Имѣя въ виду, что въ нашемъ городѣ Красно-і 20-го іюня 1633 г., по просьбѣ князя Григорія 
ставѣ находится много жителей греческаго обряда, | Четвертинскаго и дворянина Семена Гулевича Вою- 
отличающихся способностями, трудолюбіемъ, похваль-, тинскаго, а также по ходатайству Кіевскаго митропо- 
ными обычаями, добродѣтелями, вѣрноподданностію и ! лита Петра Могилы, былъ занесенъ въ Луцкія грод- 

скія книги утвержденный королемъ списокъ корой-исправнымъ отбываніемъ повинностей,— мы предоста
вляемъ имъ, наравнѣ съ обывателями другихъ горо
довъ въ нашихъ русскихъ земляхъ, право быть изби
раемыми на общественныя должности радцевъ и ла
вниковъ, съ тѣмъ, чтобы, въ предѣлахъ одинаковой 
съ католиками власти, заботились о городскихъ поль
захъ и нуждахъ, за принятіемъ на то присяги по од
ной съ католиками Формулѣ”...... Далѣе католикамъ
запрещалось нарушать королевское повелѣніе подъ 
страхомъ наказанія и опалы. Что же касается благо
чинія церковнагосказано въ указѣ, „то мы жела
емъ, что бы наблюденіе за нимъ лежало исключитель
но на радцахъ римскаго обряда“ Королевскій де
кретъ не успокоилъ волненій, но поселилъ еще боль
шее раздраженіе между русинами и католиками, такъ 
какъ совершенно несправедливо давалъ католикамъ 
полный произволъ во всемъ, что касалось публич
ныхъ религіозныхъ церемоній. Притѣсненія русскихъ 
католиками, хотя нѣсколько и ослабѣли при Сигиз
мундѣ 1-мъ, но все таки не прекращались въ теченіи 
всего XVI вѣка, во второй половинѣ котораго глаза 
католиковъ мозолилъ уже не одинъ только Параске- 
віевскій приходъ, но и основанный въ 1542—1544 г. 
приходъ Св. Троицкія, надѣленный богатыми привил- 
легіями. Надо было какъ нибудь порѣшить съ этими 
соперниками католичества. Обыкновенныя угнетенія 
и притѣсненія православныхъ медленно приближали 
къ цѣли и были не падеждны. И вотъ около 1632 
года усердными стараніями католицизма, разбросив-! 
шаго въ то время свои коварныя сѣти по всему Кра-1 
сноставскому уѣзду, въ Красноставъ проникаетъ у- 
нія. Средство надежное, испытанное. Обѣ церкви — 
св. Параскевы и Тройцы не замедлили обратиться въ 
уніатскія. Православные священники изгоняются, 
два самостоятельныхъ прихода въ томъ же 1632 г. 
сливаются въ одинъ — св. Троицкій и настоятелемъ 
его назначается уніатскій священникъ Василій Черни- 
кевичъ. Называя себя настоятелемъ церквей св. 
Тройцы и св. Параскевы, онъ подавалъ въ этомъ году 
жалобу на Красноставскихъ мѣщанъ Захарія ІІодоль- 
чика и Тимоѳея Куспера за оскорбленіе его и подго
воръ обывателей къ исполненію духовныхъ требъ у

ныхъ городовъ и мѣстечекъ русскихъ, въ которыхъ 
разрѣшалось „добровольное и спокойное одержаніе по 
одной церкви не въ уніи буду чій “. Въ числѣ другихъ 
городовъ Холмской Руси поименованъ и гор. Красно
ставъ 2у Православные Красноставскіе жители вздох
нули свободнѣе въ надеждѣ въ непродолжительномъ 
времени возврата имъ св. Троицкой церкви, такъ какъ 
другая церковь св. Параскевы должна была оставаться 
въ уніи. Королевскими универсалами было поручено 
Луцкому земскому писарю Семену Гулевичу отобрать 
отъ унитовъ церковь св. Тройцы. Пріѣхавъ въ Кра
сноставъ 10 іюня 1633 г., онъ объявилъ о содержаніи 
универсала въ замковскомъ и городскомъ урядахъ 
и, при содѣйствіи взятаго имъ; съ собою вознаго, 
„церковь св. Тройцы мѣщанамъ Красноставскимъ въ 
унію не будучимъ.... до отиравованія набоженства
подалъ41. Отперевъ церковь, онъ не нашелъ тамъ 
„святостей давнихъ*.  Приведя все въ порядокъ, 
тотчасъ-же начали отправлять „набоженство: на хва
лу имена Божьяго, а потомъ за доброе здоровье и сча
стливое ианованье короля его милости и весь родъ 
христіанскій”. Однако богослуженіе продолжалось 
только до 21-го іюля. Въ этотъ день пріѣхалъ Кра- 
сноставскій староста и приказалъ гайдукамъ своимъ 
церковь каменную св. Тройцы, за замками и ключами 
ихъ пановъ не унитовъ будучую, отбити и знову ку 
уніи подати. Которые той гайдуки чинечи досытъ 
воли и росказаню его милости старостинскому, пана 
своего, переспектуючи ничего на домъ Божій, обуха
ми замки поотбіяли и тую церковь знову унитамъ зо 
всимъ охендозствомъ, апаратами церковными, книгами 
до отправованя набоженства ново наданными и тамъ 
будущими подали44. Обо всемъ этомъ Гулевичъ 22 
августа 1633 г. занесъ протестъ въ Луцкія гродскія 
книги противъ кравчаго короннаго Красноставскаго 
пана Якуба Собесскаго и одновременно обѣщалъ до
вести до свѣдѣнія па сеймѣ въ сенатѣ и въ посоль
ской изоѣ для обузданія старосты. Бъ свою очередь 
староста подалъ на него жалобу, въ которой, между 
прочимъ, ссылался на произвольное удаленіе уніатска-

’) Меіг. когои. ІіЬ. 36, р. 367.

*) Семеновичъ. Начало уніи въ Холмской епархіи. Холм.
Варш. Еп. Вѣсти. 1881 г. № 22, стр. 361—362.

2) Арх. ю. з. Россіи Т. VI ч. 1, стр. 656 -658.
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го священника. Гулевичъ на это опять репротесто- 
валъ, доказывая, что онъ свято исполнялъ возложен
ное на него порученіе и что „попа жаднаго (никакого) 
бо его тежътамъи не было, не выкидалъ“ *).  Даль
нѣйшая передача православнымъ церкви св. Троицы 
замедлилась на долго вслѣдствіе происковъ епископа 
Терлецкаго и противодѣйствія уніатскаго священника 
Черникевича, отражавшаго, при помощи вооружен
ныхъ гайдуковъ, всѣ попытки православныхъ завла
дѣть храмомъ. Ожесточенная борьба между право
славными и уніатами, вызванная такими обстоятель
ствами, продолжалась въ Красноставѣ много лѣтъ, съ 
перемѣннымъ успѣхомъ. Такъ, изъ протеста уніат
скаго настоятеля св. Троицкой церкви Григорія Гиче- 
вича видно, что въ великій постъ Красноставскіе мѣ
щане Дажбоговичъ, Гребенчукъ, Георгій Филиппо
вичъ и др. ночью выломали церковныя двери, возста
новили въ ней своего православнаго священника и 
вновь освятили церковь. Неизвѣстно — какой послѣ
довалъ приговоръ по этому дѣлу,— но можно предпо
лагать, что рьяные поборники православія понесли 
чувствительное наказаніе. Церковь же снова посту
пила въ вѣдѣніе Терлецкаго. Бѣдствія православ
ныхъ мѣщанъ Красностава, не смотря на энергиче
скую поддержку дворянства, не прекращались до той 
поры, пока на защиту ихъ не возсталъ Богданъ Хмѣль- 
ницкій. Настаивая на возвращеніи православнымъ 
отнятыхъ уніатами церквей съ ихъ имѣніями, Хмѣль- 
ницкій прямо называлъ Красноставскія церкви и вы
дача ихъ была поставлена однимъ изъ условіи Зборов
скаго договора. Въ привиллегіи, данной на основа
ніи этого договора, 1650 г., король Янъ Казиміръ 
объявилъ, что возвращаетъ Красноставскую церковь 
св. Тройцы всему русскому, не состоящему въ уніи 
народу2). Подробно описывая занятіе холмской епар
хіи Кіевскимъ митрополитомъ Сильвестромъ Коссо- 
вымъ, Я. Суша говоритъ, что изъ Люблина митропо
литъ проѣхалъ въ Кразноставъ и отстранилъ отъ цер
кви уніатскаго священника, который, взявъ св. дары, 
перенесъ ихъ въ латинскій костелъ. Но вскорѣ въ 
Красноставѣ повторилось тоже, что и въ другихъ го
родахъ Червонной Руси, послѣ пораженія Козаковъ 
подъ Берестечкомъ,—т. е. церкви снова были отданы 
уніатскому духовенству (1651 г.) и преслѣдованіе 
православныхъ началось еще съ большей силой. Пра
вославный элементъ въ Красноставѣ былъ окончатель
но подавленъ, особенно съ конца ХѴП вѣка, когда 
здѣсь былъ уже полный произволъ и власть латинни- 
ковъ, имѣвшихъ въ своемъ распоряженіи іезуитскую 
коллегію и семинарію, которыя надѣлены были бога
тыми Фундушами. Настоятелями уніатскихъ церквей 
въ Красноставѣ, какъ и вездѣ, назначались люди ис-

*) Арх. ю. з. Россіи Т. УТ ч- 1, стр. 670—672.
2) Бантышъ-Каменскій. Историч. изв объ унін, стр.

пытанные, приверженные латинству. Получая отъ 
польскихъ духовныхъ и гражданскихъ властей всѣ 
милости, они ловко переводили народъ въ католиче
ство. Сами короли польскіе принимали участіе въ на
значеніи надежныхъ для цѣлей католичества уніат
скихъ священниковъ. Такъ, въ 1766 г. король Ста
ниславъ Августъ издалъ такой указъ на имя Холм- 
ско-Белзскаго епископа Максимиліана Рылы: „По 
отставкѣ Ильи Издебскаго *),  приходская церковь въ 
городѣ нашемъ Красноставѣ, во имя святой и нераз
дѣльной Тройцы, съ Филіальною во имя великомуче
ницы Параскевы, остаются безъ пастыря, а потому 
мы, нашею королевскою властію, предлагаемъ на ва
кантное мѣсто благонадежнаго и свѣдущаго въ душе
спасительныхъ дѣлахъ греко - уніатскаго капеллана, 
преподобнаго Георгія Берунтовича, уповая на то, что 
вы не преминете посвятить его и наречь настоятелемъ 
упомянутой церкви, предоставивъ ему, въ силу при
своенной вамъ власти, какъ попеченіе о душахъ при
хожанъ, такъ и завѣдываніе всѣмъ имѣніемъ и дохо
дами ей принадлежащими, съ тѣмъ однако, чтобы 
Георгій Берунтовичъ всегда оставался въ единеніи съ 
общею римско-католическою церковью".

Въ 1793 году Св. Троицкая церковь представляла 
уже полуразрушенное зданіе. Прихожане почти всѣ 
перешли въ латинство и въ этомъ году ихъ насчиты
валось всего 67 душъ. Какой жалкій остатокъ отъ 
двухъ приходовъ!... 1815 г. была разобрана церко
вная мѣдная вызолоченная крыша, взяты изъ церкви 
желѣзныя двери и все это вмѣстѣ съ колокольней и 
тремя колоколами продано австрійскимъ циркуловымъ 
коммисаромъ за 1800 польск. злот., которыя внесены 
въ цыркуловую кассу. Въ 1820 году продало за 625 
злотыхъ и остальное зданіе церкви и такимъ образомъ 
многострадальная святыня, служившая такъ долго 
оплотомъ православія въ Красноставѣ, не оставила по
слѣ себя ни малѣйшаго слѣда. Въ настоящее время на 
томъ мѣстѣ стоитъ двухъэтажный домъ. Когда про
кладывались каналы подъ Фундаментъ ^ктого дома, то 
изъ нихъ вывезено болѣе 10 возовъ человѣческихъ ко
стей. По сказанію очевидцевъ, другіе склепы оста
лись засыпанными и въ нихъ находилось нѣсколько 
гробовъ, висящихъ на желѣзныхъ прутьяхъ. Въ этихъ 
грооахъ сохранилась парчевая одежда умершихъ. 
Церковь св. Параскевы уничтожена не руками вра
говъ, а пожаромъ, бывшимъ въ Красноставѣ въ 1811 
году.

По уничтоженіи церквей, Красноставскій приходъ 
приписанъ былъ къ приходу Стенжицкому, но съ 
устройствомъ церкви въ Красноставѣ изъ Августин-

г) Илья Издебскій значится настоятелемъ уніатскихъ 
церквей св. Тройцы и св. Параскевы и деканомъ Люблин
скимъ въ продолженіи всего 1755 г., какъ новоназначенный. 
Когда послѣдовала его отставка-—неизвѣстно.
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скаго монастыря, онъ опять сталъ самостоятельнымъ, 
съ присоединеніемъ къ нему Стенжицкаго прихода. 
Всѣхъ прихожанъ въ настоящее время въ этомъ при
ходѣ считается 1317 дупгь, изъ коихъ въ самомъ 
Красноставѣ 320 душъ.

(Продолженіе еъ слѣд. №).

Обновленіе и освященіе Свято-Мпхаиловской цер- 

кви въ селѣ Молодятычахъ.

Молодятычская церковь Грубешовскаго уѣзда, по
строенная лѣтъ двадцать тому назадъ, была поражена 
громовымъ ударомъ 4 іюля 1884 г. Часть купола, 
крыши и шелёвки зданія въ алтарной его части, пото
локъ и оконныя рамы были значительно повреждены. 
Вся позолота въ иконостасѣ почернѣла, принявъ тем
но-бронзовый цвѣтъ, а живопись въ 2, 3 и 4 ярусахъ, 
и прежде не отличавшаяся благолѣпіемъ, теперь стала 
уже совсѣмъ неблагообразною; доски нѣкоторыхъ 
иконъ были разщеплены и пораздвоивались. Печаль
ный видъ приняла церковь. Произвести ремонтъ все
го поврежденнаго, при скудныхъ мѣстныхъ сред
ствахъ и бѣдности прихожанъ, было крайне трудно. 
ІІри всѣмъ томъ, благодаря усерднымъ стараніямъ 
б. настоятеля Молодятычской церкви о. Климента Лы
сяка, наружныя поврежденія купола, крыши, шелевки, 
потолка и рамъ были исправлены и даже внутреннія 
стѣны церкви были покрашены масляною краскою. 
На это употреблены послѣднія средства, а на обновленіе 
иконостаса надо было ожидать пріобрѣтенія новыхъ 
средствъ. Съ Божіею помощію, въ 1889 году мѣст
ныя средства настолько увеличились, что можно было 
предпринять и обновленіе иконостаса. И вотъ съ раз
рѣшенія Высокопреосвященнаго Архіепископа Ле
онтія и приступлено было къ работамъ. Въ алтарѣ 
написана была новая запрестольная икона св. Троицы 
и обновленъ позолотою благолѣпный кіотъ къ ней; 
для жертвенника изготовлены иконы Тайной вечери 
и св. Духа въ видѣ голубя; царскія врата старинной 
рѣзной работы съ цвѣтами обновлены, расширены 
и позолочены; во 2, 3 и 4 ярусахъ иконостаса, вза
мѣнъ неблагообразныхъ, писанныхъ еще въ печаль
ныя времена уніи, прежнихъ иконъ, написаны на де
ревѣ 20 новыхъ иконъ—ветхо-завѣтныхъ пророковъ 
и первосвященниковъ, св. апостоловъ, двунадесятыхъ 
праздниковъ и Тайной вечери и поновлена находя
щаяся надъ царскими вратами очень древняя, въ ви
зантійскомъ стилѣ, икона Спасителя съ Богоматерію 
и Іоанномъ Богословомъ по сторонамъ. Рамы ко 
всѣмъ иконамъ были вновь позолочены и, гдѣ слѣдова
ло, покрашены масляными красками. Взамѣнъ преж
няго продолговатаго престола, сдѣланъ и утвержденъ

| на каменномъ Фундаментѣ новый, изъ дубоваго дерева, 
1 правильной Формы престолъ: св. жертвенникъ въ виду 
незначительности пространства алтаря, сдѣланъ трех- 
уюльный съ двумя усѣченными углами; пріобрѣтены 
новыя катапетасма, стеклянная съ позолотою сосудо
хранительница и шерстяная занавѣсь для жертвенни
ка. Работы по обновленію иконостаса производились 
въ гор. Грубешовѣ мѣстнымъ художникомъ Зинемъ 
подъ руководствомъ и по указаніямъ свящ. А. Щер- 
бова. Вся живопись и позолота исполнены вполнѣ 
удовлетворительно и добросовѣстно, такъ что Молодя- 
тычская церковь приняла очень благолѣпный видъ.

Съ разрѣшенія Преосвященнаго Флавіана Еписко
па Люблинскаго, освященіе обновленной Молодятыч
ской церкви совершено 26 мая сего 1891 года благо
чиннымъ 2-го Грубешовск го округа о. Маркіаномъ 
Могильницкимъ въ сослуженіи съ настоятелями цер
квей: Грубешовской о. С. Семеновичемъ, Тератинской 
о. Ѳ. Чучманомъ, ІІересоловичской о. В. Зухаевичемъ 
и Хижевицкой о. В. Косоноцкимъ, при участіи двухъ 
діаконовъ. Какою радостью наполнились въ этотъ 
моментъ сердца настоятеля и прихожанъ освященной 
церкви! Сколь свѣтлый праздникъ былъ у каждаго 
на душѣ при видѣ небывалаго прежде благолѣпія 
этой сельской церкви! Радость каждаго усугубля
лась тѣмъ болѣе, что и его посильная лепта употребле
на была на это благолѣпіе дома Божія.

Послѣ освященія церкви собравшимся духовен
ствомъ торжественно совершена была соборнѣ Боже
ственная литургія. Въ обычное время на ней произне
сено было священникомъ Валеріаномъ Зухаевичемъ 
удобопонятное, задушевное слово на мѣстномъ мало
русскомъ нарѣчіи. Проведя параллель между горь- 

( кимъ положеніемъ крестьянъ и церкви въ злосчастныя 
[ времена уніи и панщины и описавъ нынѣшнее благо- 
; лѣпіе освященнаго храма, проповѣдникъ воздалъ славу 

и благодареніе Богу за избавленіе людей своихъ отъ 
столь великихъ бѣдъ и золъ, почти три столѣтія тяго- 

I тѣвшихъ на здѣшнемъ русскомъ народѣ. Засимъ вы- 
I разивъ похвалу пастырю и благотворителямъ церкви, 
онъ наставлялъ прихожанъ усердно молиться и посѣ
щать сей домъ Божій, поддерживать его благолѣпіе, 
и особенно заботиться объ обновленіи душъ своихъ, 
пользуясь въ храмѣ семъ благодатными таинствами 
во спасеніе себя и чадъ своихъ. По литургіи было, 
совершено молебствіе св. Архангелу Михаилу съ 
крестнымъ ходомъ вокругъ храма и окропленіемъ на
рода св. водою послѣ каждаго изъ четырехъ евангелій. 
Засимъ при колокольномъ звонѣ возглашены были 
многолѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵно
ду, Высокопреосвященному Архіепископу Леонтію 
и Преосвященному Епископу Флавіанѵ, причту, брат
ству и прихожанамъ храма сего. Какъ при освяще
ніи храма, такъ па литургіи и молебнѣ пѣлъ хоръ 
пѣвчихъ, составленный изъ 2 псаломщиковъ, 3 мѣст
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ныхъ учителей начальныхъ училищъ и 6 крестьян
скихъ дѣвицъ. Стройное пѣніе и торжественное со
борное богослуженіе, каковое рѣдко бываетъ въ сель
ской Молодятычской церкви, приводили въ восторгъ 
и сердечное умиленіе молящихся. Послѣднихъ со
бралось такъ много, что не только храмъ, но и церков
ный погостъ едва вмѣщали ихъ. Между православ
ными было даже много католиковъ.

По окончаніи богослуженій мѣстный настоятель 
предложилъ въ своемъ домѣ собравшимся гостямъ 
праздничную трапезу, какъ для продолженія радости 
дня, такъ и для дружескаго обмѣна мыслей и чувствъ, 
вызываемыхъ у пастырей разными обстоятельствами 
многолѣтней ихъ практики.

При всемъ видѣнномъ и слышанномъ въ день сего 
нашего сельскаго празднества, нельзя не порадоваться 
отъ души, что дѣло православія въ Молодятычскомъ 
приходѣ, несмотря на тайную пропаганду и всякія 
смущенія православнаго народа Трещанскимъ косте
ломъ, (отстоящимъ всего въ 2 верстахъ отъ церкви), 
все-таки понемногу подвигается впередъ. При всѣхъ 
измышленіяхъ и обольщеніяхъ со стороны враговъ 
православія народъ нашъ все-таки любить свою „рус- 
скую“ церковь, охотно посѣщаетъ ее, принося посиль
ныя жертвы на украшенія дома Божія, и съ радостію 
пріемлетъ благодатные дары въ св. таинствахъ. Хотя 
и найдется еще 2—3 десятка душъ, прельщенныхъ 
тѣми, „иже не суть отъ двора сего”, но за то болѣе 
1000 прихожанъ искренно-православные. Будемъ 
надѣяться, что Господь поможетъ намъ и эти незначи
тельные десятки заблудшихъ овецъ соединить съ „еди
нымъ стадомъ и Единымъ Пастыремъ”.

Священникъ Александръ Щербовъ. 

Отзывъ протестанта 
о богослуженіи православной церкви.

„Иностранцы говорятъ, что церковь наша безжи
зненна. Они сказали ложь, потому что церковь наша 
есть жизнь”. Такъ сказалъ нашъ знаменитый писа
тель Н. В. Гоголь и сказалъ глубокую правду—какъ 
о вашей церкви, такъ и о мнѣніи иностранцевъ. Эти 
посігѣдніе сознаются съ своей лжи и начинаютъ усма
тривать превосходство нашей церкви предъ своею. 
Сознаніе это раздается изъ устъ представителей бо
гословской науки запада. Послушаемъ, что говоритъ 
ученѣйшій протестантскій богословъ Генгстенбергъ о 
богослуженіи православной церкви *).  Вотъ какъ онъ 
разсуждаетъ. „Восточная православная церковь въ

Отзывъ Генгстенберга въ переводѣ съ нѣмецкаго язы
ка напечатанъ въ „Воскр. Чтеніи”.

своемъ богослуженіи стремится уяснить вѣрующимъ 
все величіе Божестве ннаго Откровеиія, дабы чрезъ это 
утвердить ихъ въ вѣрѣ. Поэтому православная цер
ковь не ограничивается однимъ воспоминаніемъ стра
даній Искупителя; но, присовокупляя къ литургіи, 
въ качествѣ пріуготовительныхъ службъ, утреню и 
вечерню, она соединяетъ съ воспоминаніемъ страданій 
Господа воспоминаніе и всей Его жизни, она перено
сится даже въ ветхій завѣтъ, и восходитъ къ перво
начальному откровенію. Такимъ образомъ, церковная 
служба православной церкви обнимаетъ всю область 
Божественнаго Откровенія, отъ сотворенія міра и грѣ
хопаденія людеіі, до явленія Искупителя, и отъ Рож- 

! дества Іисусъ Христова до послѣднихъ моментовъ 
земной Его жизни — до славнаго Его воскресенія и 
вознесенія на небо. Православная церковь не удовле
творяется однимъ богослуженіемъ, во время котораго 
возвѣщено было бы слово благодати, и предложены 
были бы дары ея; опа хочетъ еще сообщить понятіе 
объ этой благодати въ живой и осязательной Формѣ. 
Посему-то чтеніе Священнаго Писанія сопровождаетъ 
она славословіями и священными возгласами; молит
вы ея имѣютъ какъ бы разговорный видъ; дѣйствія 
священника и діакона находятся въ постоянномъ бли
жайшемъ отношеніи между собою и слѣдуютъ одни 
за другими по-очередно; наконецъ, въ этихъ дѣй
ствіяхъ участвуютъ и хоръ своими пѣсьнями, то про
должительными, то краткими, то простыми, то анти
фонными.

„Образность составляетъ самое отличительное свой- 
! ство православнаго богослуженія. Богослужебныя дѣй
ствія православной церкви проникнуты этою образ
ностію. Какъ много говорятъ воображенію и чувству 
эти священныя облаченія, эти входы и выходы то 
изъ тѣхъ, то изъ другихъ дверей алтаря, это отвер
заніе и затвореніе царскихъ вратъ, открытіе и закры
тіе ихъ завѣсою, эти поклоны, колѣнопреклоненія, 
лобзаніе священныхъ предметовъ, возжиганіе свѣчей, 
каждеЕІе и т. п.! Эти священнодѣйствія переходятъ 
иногда въ цѣльныя картины, и изображаютъ цѣлыя 
священно-историческія событія, напр. вступленіе Іису
са Христа въ общественную дѣятельность, шествіе 
на вольную смерть, самую искупительную смерть 
нашего Спасителя. Народъ созерцаетъ эти дѣйствія, 
то стоя, то па колѣнахъ, то наклонивши голову и 
крестообразно сложивши руки. Святыня Христова то 
остается недоступною для взоровъ присутствующихъ 
мірянъ, то, съ отверстіемъ царскихъ вратъ, является 
предъ лицомъ народа, то, наконецъ выносится въ са
мую среду богомольцевъ въ торжественной процессіи 
со свѣчами, кажденіемъ и священными пѣснями.

„Такимъ образомъ, богослуженіе православной цер
кви представляетъ собою чрезвычайно богатую содер
жаніемъ и глубокозатрогиваюіцую воображеніе и чув
ство священную символико-литургическую картину.

„Переходя теперь къ оцѣнкѣ богослуженія право
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славной церкви со стороны его христіанской истин
ности и назидательности, мы ’ должны воздать ему 
должную справедливость. Прекрасно въ православномъ 
богослуженіи то, что здѣсь истины Евангелія не толь
ко возвѣщаются словомъ, но облекаются еще въ разно
образныя символы и картины, и такимъ образомъ ста
новятся доступными не только разсудку, но и вообра
женію и чувству. Мы, протестанты, могли бы взять 
примѣръ съ православной церкви и поумѣрить свое 
преслѣдованіе всякаго символизма, которое доходитъ 
иногда то такой мелочности, что мы боимся въ церкви 
сдѣлать поклонъ. Далѣе: прекрасно въ православномъ 
богослуженіи то, что здѣсь спасительное откровеніе 
не только проповѣдуется, но сообщается подъ Формою 
символическихъ картинъ, имѣющихъ ближайшее от
ношеніе къ событіямъ священной исторіи. Опять 
примѣръ, достойный подражанія для протестантовъ; 
мы разсматриваемъ церковную службу какъ обыкно
венное собраніе, въ видахъ назиданія, и въ тоже вре
мя великія дѣйствія литургіи считаемъ за ненужную 
и обременительную прибавку, которой лучше не, 
видѣть и не слышать. Наконецъ, прекрасно въ пра
вославномъ богослуженіи то, что оно представляетъ 
собою хвалебную и благодарственную жертву вѣрую
щихъ Богу за Его великія благодѣянія. И въ этомъ 
случаѣ намъ не мѣшало бы поучиться у православ
ныхъ, потому что мы совсѣмъ отвыкли славить и бла
годарить Бога, и забыли, что надобно не только съ 
вѣрою принимать дары благодати Божіей, но также 
непрестанно благодарить и прославлять Бога за все, то 
что имѣемъ и чѣмъ пользуемся".

Что же представляетъ собою протестантское бого
служеніе? Протестанты отвергаютъ богослужебныя 
Формы. Круга суточнаго богослуженія, т. е. вечерни, 
повечерія, полунощницы, утрени, часовъ—нѣтъ у 
протестантовъ, кромѣ англичанъ и ирвингіанъ, удер
жавшихъ вечерню и утреню; изъ семи таинствъ про
тестанты признаютъ только два — крещеніе и прича
щеніе; но отвергаютъ значеніе евхаристіи, какъ жер
твы,» , и потому, при совершеніи евхаристіи, не поми
наютъ ни живыхъ, ни умершихъ; упразднили молеб
ны и панихиды. Сущностью и средоточіемъ общест
веннаго богослуженія протестанты считаютъ не без
кровную жертву тѣла и крови Христовой, какъ пра
вославная церковь, а проповѣдь, предпосылая ей чте
ніе Свящ. Писанія ветхаго и новаго завѣта, предва
ряя и сопровождая ее духовными пѣснопѣніями и 
молитвами; вслѣдствіе сего самое главное и важное 
мѣсто въ протестантскихъ храмахъ есть не св. пре
столъ, какъ въ православныхъ церквахъ, а проповѣд
ническая каѳедра. Такимъ образомъ, все богослуженіе 
протестантское обратилось въ одну проповѣдь, нерѣдко 
рутинную, скучную,—оно мертвой безжизненно. Все 
обращено только къ наученію одного разсудка: ни
какой пищи чувству и воображенію, которыя также, 
какъ и разсудокъ, требуютъ себѣ высшаго удовле

творенія въ религіи. Протестанты старались, сколько 
возможно, упростить всякую внѣшность—обрядность 
въ богослуженіи и дошли въ этомъ отношеніи до та
кой крайности, что сами же нынѣшніе протестанты 
нерѣдко выражаютъ недовольство и жалобы на су
хость и безсодержательность обрядовой стороны своего 
вѣроисповѣданія и стараются улучшить богослужеб
ныя Формы. Вотъ что говоритъ тотъ же ученый Генг- 
стенбергъ о богослуженіи протестантскомъ „Мы не 
должны забывать, что наше богослуженіе далеко отъ 
совершенства. Мы должны всѣми мѣрами стараться 

і о томъ, чтобы наше богослуженіе болѣе и болѣе при
ближалось къ первообразу древней христіанской цер
кви, оолѣе и болѣе освобождалось отъ односторонняго 
исключительно—поучительнаго направленія; чтобы оно 
становилось богаче и богаче внѣшними Формами, жи
вѣе и живѣе участіемъ общества, увлекательнѣе и 
увлекательнѣе пособіемъ священнаго искусства, нази
дательнѣе и назидательнѣе чрезъ дѣйствованіе на всѣ 
стороны духа. О, дай Богъ!

Итакъ, по собственному признанію протестантовъ, 
ихъ богослуженіе не совершенно. Несовершенство это 
состоитъ въ одностороннемъ, исключительно поучи
тельномъ направленіи богослуженія, въ бѣдности внѣ
шними Формами, въ безучастномъ отношеніи вѣрую
щихъ, въ неназидательности, коротко, — въ отсут
ствіи тѣхъ свойствъ, какія, по словамъ того же про
тестанта, присущи богослуженію православной церкви.

И опять припоминаются слова незабвеннаго Гоголя: 
„наша церковь съ своими глубокими догматами и 
малѣйшими обрядами наружными какъ бы снесена 
прямо съ неба для русскаго человѣка... Мы владѣемъ 
сокровищемъ, которому цѣны нѣтъ, и не заботимся о 
томъ, чтобы это почувствовать...

(Рижск. Еп. Вѣд.)

Русское благотворительное общество въ Парижѣ.

Въ Парижѣ, по иниціативѣ баронессы Л. Н. Мо- 
ренгеймъ супруги нашего посла при Французскомъ 
правительствѣ, основано русское благотворительное 
общество, успѣвшее заручиться основнымъ капита
ломъ въ 60,000 Франковъ и достаточными для начала 
оборотными суммами. Дѣлами общества завѣдуетъ 
распорядительный комитетъ изъ двѣнадцати лицъ. 
Цѣль общества — оказывать пособіе нуждающимся 
русскимъ подданнымъ безъ различія происхожденія. 
Кромѣ того общество предполагаетъ доставлять ищу
щимъ работы занятія, больнымъ—врачебную помощь 
и лѣкарства или доступъ въ больницы, снабжать не
имущихъ одеждой, съѣстными припасами или дене
жнымъ пособіемъ, облегчать выходъ изъ затрудни
тельнаго положенія возвращеніемъ на родину.
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Пріемы католическихъ проповѣдниковъ.

Корреспондентъ „Моск. Вѣд.“ въ послѣднее время 
слушалъ въ одной изъ церквей въ Венеціи католиче
скую проповѣдь. Проповѣдникъ былъ еще совсѣмъ 
молодымъ человѣкомъ; проповѣдь была па тему о не
обходимости прощать обиды ближнему; примѣры 
приводились и изъ священнаго писанія и изъ обыден
ной жизни, при чемъ проповѣдникъ говорилъ разными 
голосами дѣйствующихъ лицъ, представлялъ то Авра
ама, то Сарру, то двухъ спорящихъ женщинъ, по
сматривалъ на часы, показывалъ пальцами па слуша

телей, видимо очень довольныхъ его искуствомъ. Та
кой способъ проповѣди, когда проповѣдникъ является 
чѣмъ-то въ родѣ комедіанта, показался корреспон
денту очень удивительнымъ; но въ Римѣ отъ одного 
православнаго духовнаго лица онъ узналъ, что въ по
слѣднее время появляются въ католической церкви и 
еще оолѣс странные способы церковной проповѣди: 
говорятъ, напримѣръ, два проповѣдника, при чемъ 
одинъ представляетъ добро, другой зло; конечно, до
бро споритъ со зломъ. Вотъ до какихъ странностей до
шла въ своихъ новшествахъ р.-католическая церковь!

-------——«яиавзвви——-------  

озабочиваясь удешевленіемъ пути на Аѳонъ, для Православ
ныхъ паломниковъ, нашло возможнымъ брать за проѣздъ 

въ третьемъ классѣ:
До Аѳона и обратно.

I. Чрезъ Одессу: Отъ Воронежа на Орелъ и Кіевъ . 46 руб.
Отъ Москвы на Курскъ и Кіевъ . 45 руб. 

Отъ Кіева.......................................25 руб.
II. Чрезъ Таганрокъ Отъ Воронежа на Ростовъ. . 32 руб."

Паломническія книжки для проѣзда продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка 91 

у о. протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій проси ’ 
д. церкви Вознесенія, и у траса II. О. Гейдена, Казанскій 
Соборъ.

Въ Троицс-Сергіевской лаврѣ: у іеродіакона Никона въ Но
вой гостинницѣ.

Въ Москвѣ: у о. Архимандрита Сергія, въ Знаменскомъ 
монастырѣ, на Варваркѣ; у священника Іоанна Дмитріева 
Арбекова, церковь Большое Вознесеніе, на Никитской ули
цѣ, и у священника Сергія Ивановича Синьковсьаго, Успен
ская церковь, на Малой Дмитровкѣ.

Въ Кіевѣ; у о. Протоіерея П. Г. Лебединцева, въ д. Со
фійскаго собора; у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской 
гостинницѣ.

Въ Воронежѣ: у о. Игумена Платона, въ МитроФаніевомъ 
монастырѣ.

Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со 
дня ихь выдачи; купившіе оныя могутъ останавливаться въ 
Москвѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Дону, Таганро
гѣ и Константинополѣ. 1

Для желающихъ получить билетъ 3 класса только на пе- I 
реѣздъ моремъ, „Русское общество пароходства и торговли” 
по предъявленіи заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты 
ДО Іѳона и обратно, отъ Одессы или Севастополя за 16 р, 
отъ Таганрога за 23 р., отъ Новороссійска за 21 р. и отъ 
Батуми за 22 р.

Императорское Православной Палестинское О6щество 
проситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кро
мѣ вышепоименованныхъ лицъ, обращаться еще къ уполно
моченнымъ Общества: въ Одессѣ—М. И Осипову, Воронцов- 
скій нер., д. Бодаревскаго; въ Таганрогѣ—И. И.’Чайковско
му- -Агенство Русскаго Общества Пароходства и Торговли- 
ВЪ Константинополѣ - Г. II. Беглери, Агентство „Русскаго 
Общества Пароходсіва и Торговли”.

ныхъ паспортовъ паломникамъ, 
салимъ, ОТКРЫЛО вновь 
ЧЕСКИХЪ КНИЖЕКЪ для 
цѣнѣ.

отправляющимся въ Іеру-
ПРОДАЖУ ПАЛОМНИ-

проѣзда по удешевленной

Паломническія книжки можно получать:
I’-'Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка, 91: 

у о. Протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій проси., 
д. церкви Вознесенія, и у графа Н. О*.  Гейдена, Казанскій 
соооръ. ’
тт РеиЦеАері'іевскоіі «Іаирѣ: у Іеродіакона Никона въ 
Повои гостинницѣ.

Въ Москвѣ: у о. Архимандрита Сергія, Знаменскій, что 
на Варваркѣ, монастырь; у священника I. Д. Арбекова 
церковь Большое Вознесеніе, на Никитской ул., и у свя
щенника С. И. Синьковскаго, Успенская церковь, на Малой 
Дмитровкѣ.

... КІСВѣч у о. Протоіерея II. Г. Лебединцева, въ д. Со
фійскаго собора, и у о. Іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской 
гостинницѣ.

Въ Воронежѣ: у о. Игумена Платона, въ МитроФаніевомъ 
монастырѣ.

Въ Перчи: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Аркадія 
Александровича Маллѣева.

Въ Казани: у Василія Ивановича Заусайлова, въ своемъ 
домѣ.

Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала 
„МйТЫРСКІЙ (ЮТОЙ»» 

ИЗДАНЫ новыя книги-

I.

Императорское Православное Палестинское Общество 
въ виду циркуляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 
13 Іюня 1891 г. за М 1980; о разрѣшеніи выдачи загранич

Сборникъ статеіі для чтенія при внѣбогослужебныхъ пастыр
скихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ еженедѣльнаго духов
наго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" за 1884—1890 гг.

Вь „Пастырскомъ Собесѣдникѣ" за истекшіе шесть лѣтъ 
изданія его (1884—1890) помѣщено весьма много статей 
составленныхъ примѣнительно къ потребностямъ и зада
чамъ внѣоогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованій съ 
народомъ. Такъ какъ въ настоящее время въ редакціи не 
имѣется уже полнаго подбора запасныхъ №.Ѵ журнала чя 
всѣ истекшіе годы, то мы сочли болѣе цѣлесообразнымъ 
не перепечатывая вновь журнала, извлечь отсюда’
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статьи, пригодныя для чтенія при внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованіяхъ и не вошедшія еще въ составъ другихъ ка
кихъ либо сборниковъ, привести ихъ въ нѣкоторую систему 
и издать отдѣльной книгой. Такимъ образомъ составился 
обширный сборникъ, который подъ однимъ общимъ загла
віемъ: „ПАСТЫРСКОЕ НАЗИДАНІЕ" мы издаемъ въ двухъ 
отдѣльныхъ томахъ. Въ составъ 1-го тома, заключающа
го въ себѣ 464 страницы четкаго, убористаго шрифта, во
шли статьи, имѣющія своимъ предметомъ общедоступное 
изложеніе различныхъ истинъ христіанскаго вѣроученія и 
нравоученія, объясненіе богослуженія, пастырскія наставле
нія о вѣрѣ и жизни христіанской и т. и. Въ составъ 2-го 
тома (448 стр.) вошли бесѣды изъ жизни святыхъ, церков
но-историческіе очерки, разсказы и вообще назидательныя 
статьи повѣствовательнаго характера.

Цѣна за каждый томъ отдѣльно 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 
50 коп. За оба тома 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 3 руб.

л.

ПОУЧЕНІЯ

Свящ. Владиміра Даикевича.

Поученія священника Владиміра Данкевича печатались 
ранѣе въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей" и „Па
стырскомъ Собесѣдникѣ" и потому въ достаточной степени 
уже извѣстны духовенству. Въ сборникѣ помѣщено 150 
поѵченій. Предъ каждымъ поученіемъ кратко указывается 
его тема или главная мысль. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересыл
кой 1 руб. 75 коп.

III.

СВОДЪ УКАЗАНІИ И ЗАМѢТОКЪ
ПО ВОПРОСАМЪ

ПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ.
Изданіе 6-е, значительно измѣненное и дополненное.

384 стр. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
Въ „Сводъ” вошли различные источники, имѣющіе ру

ководственное значеніе для пастырской практики:—указы 
Св. Синода, архипастырскія наставленія, распоряженія и 
разъясненія епархіальнаго начальства, а также разнаго рода 
замѣтки и разъясненія по поводу, такъ называемыхъ, н е- 
д оу мѣнныхъ вопросовъ, за разрѣшеніемъ коихъ сами 
пастыри обращались къ редакціямъ періодическихъ духов
ныхъ изданій. Всѣ содержаніе книги расположено по слѣ
дующимъ пяти отдѣламъ: 1) о крещеніи, 2) о причащеніи, 
3) о покаяніи, 4) о бракѣ и 5) о погребенія. ВД приложе
ніи—разъясненія и замѣтки по различнымъ вопросамъ ка
сательно совершенія службъ церковныхъ.

IV.
Двунадесятые праздники православной церкви пли цвкгникъ 

церковнаго сада. Прот. В. Никольскаго. 112 стр. Ц. 30 к., 
съ пересылкой 40 к.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю 
еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Собесѣд
никъ” Василію Абрамовичу ІІаврицкоМу. (Адресъ редакціи 
почтамту извѣстенъ).

ежедневную газету, съ портретами государствен

ныхъ н общественныхъ дѣятелей.

Во второй половинѣ 1891 года предпологается помѣ
стить рядъ беллетристическихъ произведеній, въ чи
слѣ которыхъ имѣются: „Дпллетанты", повѣсть Влад. 
Ив. Немировича-Данченко, „Страховая премія", по
вѣсть П. М. Невѣжина, „Подъ тѣнью замоскворѣцкихъ 
садовъ*̂  повѣсть А. М. Пазухина, „Елена Глинская", 

ист. очеркъ Д. С. Дмитріева, и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Въ Москвѣ: На города:

На 6 мѣсяцевъ 5 руб. * На 6 мѣсяцевъ 5 р. 50 к.

Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мѣсяца въ 
главной конторѣ „Новостей Дня": Москва, Мясницкая, домъ 
Сытовыхъ.

При перемѣнѣ адреса взимается: городскаго на город
ской и иногородняго на городской—2ц коп.; городскаго на 
иногородній— 30 коп. и по 10 коп. съ каждаго мѣсяца.

При перемѣнѣ адреса ОБЯЗАТЕЛЬНО должна 
представляться подписная квитанція Гг. иногороднихъ под
писчиковъ, возобновляющихъ свои подписки, покорнѣйше 
просятъ прилагать печатную бандероль, по которой полу
чалась газета.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Опредѣленіе Святѣйпіаго Сино
да. — Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сино
дѣ. — • Пожертвованія въ пользу церквей. — Отчетъ Ломазскаго 
Петро-Павловскаго приходскаго братства.— Вѣдомость о церко
вно-кружечномъ сборѣ „въ пользу нуждающихся славянъ". — 
О пріемѣ учениковъ въ Холмскую духовную семинарію. — От
дѣлъ II. Рѣчь сказанная въ актовой залѣ варшавскихъ VI муж
ской и ІП женской гимназій по случаю окончанія учебнаго года. 
— Историко-статистическое описаніе церкви и прихода въ сел. 
Коденцѣ, влодавскаго уѣзда, сѣдлецкой губерніи.— Объ упраз
дненныхъ приходахъ и закрытыхъ церквахъ б. Холмской 
греко-уніатской епархіи, грубешовскаго округа. — Обновленіе 
и освященіе Свято-Михайловской церкви вь с. Молодятычахъ. 
—Отзывъ протестанта о богослуженіи православной церкви.—• 
Русское благотворительное общество въ Парижѣ.— Пріемы ка
толическихъ проповѣдниковъ. — Объявленія.

Редакторъ Протоіерей I. Корженевскій.

Печатать дозволяется. —Варшава, 13 іюля 1891 года. — Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей К. Чеховичъ. 
Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа, Королевская № 13.


