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ОТДѢЛЪ 1.

Разъяснительное опредѣленіе 
Святѣйшаго Сѵнода.

Отъ 4—18 августа 1904 года за «№ 4033, относи
тельно псаломщиковъ, призванныхъ, при мобили
заціи войскъ, изъ запаса арміи на дѣйствитель

ную военную службу.

Въ разрѣшеніе возбужденныхъ однимъ изъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ вопросовъ, опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 4—18 августа сего года за 
№ 4033, разъяснено, что 1) бывшіе въ запасѣ арміи и 
призванные на дѣйствительную въ войскахъ службу 
псаломщики должны считаться, на основаніи ст. 32 
Уст. о воин. пов, изд. 1897 года, состоящими на служ
бѣ по епархіальному вѣдомству во все время пребы
ванія ихъ въ войскахъ, и потому въ клировыхъ вѣдо
мостяхъ тѣхъ церквей, при коихъ эти псаломщики со
стоятъ, надлежитъ отмѣчать ихъ наряду съ прочими 
священно и церковно-служителями съ обозначеніемъ 
въ графѣ о прохожденіи службы объ ихъ призывѣ изъ 
запаса на дѣйствительную службу въ войскахъ; 2) на 
томъ же основаніи, призванные на службу въ войска 
псаломщики имѣютъ право, по увольненіи изъ арміи 
на занятіе тѣхъ же должностей, кои они проходили 
ранѣе; во время состоянія на военной службѣ пользу
ются всѣмъ присвоеннымъ по симъ должностямъ со
держаніемъ и удерживаютъ занимаемыя ими казен. 
ныя или общественныя помѣщенія; 3) время, проведен
ное таковыми псаломщиками въ рядахъ войскъ, под

лежитъ зачету въ сроки выслуги на полученіе ими 
пенсіи по духовному вѣдомству, и 4) вмѣсто призван
ныхъ на службу въ войскахъ псаломщиковъ, испол
неніе ихъ церковно-служительскихъ обязанностей долж
но быть возлагаемо на особыхъ лицъ, о средствахъ 
вознагражденія коихъ за трудъ надлежитъ озаботить
ся епархіальному начальству.

Бпархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Перемѣщенъ: настоятель Вербковицкой церкви и 
благочинный 3 Грубешовскаго округа священникъ 
Арсеній Будиловичъ на должность настоятеля Сѣдлец- 
каго собора и благочиннаго Сѣдлецкаго округа, съ 1 
сентября.

Преподано Его Высокопреосвященствомъ Архипа
стырское благословеніе мировому судьѣ г. Мѣхова 
дѣйствительному статскому совѣтнику Николаю Ива
новичу Киричковскому за ревностные въ теченіе ше
сти лѣтъ труды на пользу Мѣховскаго церковно-при
ходскаго попечительства.

Умеръ 8 сентября канцелярскій чиновникъ Холм
ско-Варшавской Духовной Консисторіи Евгеній Зе- 
мельманъ 51 года отъ роду.

Вакантно мѣсто настоятеля Вербковицкой церкви, 
Грубешовскаго уѣзда.

Отъ Консисторіи.
Въ Консисторію поступило: а) на санитарныя 

нужды дѣйствующей на Дальнемъ Востокѣ арміи _
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кружечнаго сбора по церквамъ — 1 Бѣльскаго округа 
8 р. 55 к., 2 Холмскаго округа 31 руб. 18 к., 1 Тома
шовскаго округа 56 р. 66 к., 1 Влодавскаго округа 25 
руб. 26 коп,, 1 Холмскаго округа 61 руб. 34 к., 2-го 
Бѣльскаго округа 54 руб. 84 к„ 2 Варшавскаго окру
га 81 р. 35 к., 1 Варшавскаго округа 71 р. 99 к., 1 
Грубешовскаго округа 45 руб. 5 коп., 4 Варшавскаго 
округа 43 р. 17 к., 3 Грубешовскаго округа 36 руб. 
75 коп., Яновской, Константиновскаго уѣзда 4 руб. 
70 к., Рожанецкой, Бѣлгорайскаго уѣзда 5 р., Ябло- 
чинскаго монастыря 2 руб. 21 к.; пожертвованій отъ 
принтовъ—1 влодавскаго округа 31 руб. 39 коп., отъ 
нѣкоторыхъ церквей 2 Варшавскаго округа 23 руб. 
32 к., Варшавскаго каѳедральнаго собора 19 р. 34 к.,
1 Константиновскаго округа 10 руб. 69 к., 3 Грубе
шовскаго округа 34 р. 29 к,, 1 Грубешовскаго округа 
16 р. 25 к., 1 Холмскаго округа 28 р. 50 к., 
скаго округа 5 р. 62 к., отъ церквей — Бородицкой
2 р. и Матченской 1 р., всего 700 р. 45 к.; б) на 
усиленіе Флота: отъ принтовъ—нѣкоторыхъ церквей 
1 Константиновскаго округа 7 руб. 1 к., 3 Грубешов
скаго округа 34 р. 29 к., 1 Грубешовскаго округа 16 
руб. 10 к., 1 Холмскаго округа 28 руб. 50 к., Полое- 
ской и Хорощинской церквей 9 р. 48 к., всего 95 р. 
38. коп. и в) въ пользу семействъ убитыхъ и увѣ
чныхъ воиновъ: отъ служащихъ въ Холмско-Варшав
ской духовной консисторіи 10 р. 15 к.

Изъ поступившихъ денегъ 700 р. 45 к. отосланы 
въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Си
нодѣ, а 105 р. 53 к. сданы въ Казначейство на ука
занныя нужды.

писи церкви. Это важно тѣмъ болѣе, что религіозная 
и національная борьба въ краѣ продолжается. Ни 
одно государственное, или церковное событіе не про
ходитъ безъ кривотолковъ и смутъ въ народѣ. Даже 
храмовый праздникъ въ Холмскомъ каѳедральномъ 
соборѣ и томъ вынуждаетъ мнимыхъ радетелей народ
наго благополучія объявить печатной будто въ Хол
мѣ воды нѣтъ и желающіе отправиться въ Холмъ на 
праздникъ 8 сентября должны имѣть съ собою запасъ 
воды. Думалось, читая такое ложное объявленіе, что 
народъ сдержится и не пойдетъ въ Холмъ, такъ какъ 
вслѣдствіе продолжительной засухи повсемѣстно за
мѣчалось оскудѣніе воды и слѣдовательно печатное 
предостереженіе естественно было признать справед
ливымъ и серьезнымъ. Къ тому же начались холода 

! и дожди, не благопріятствующіе паломничеству. Но 
1 Бѣль-1 не таковъ благочестивый, русскій народъ, чтобы его 

въ добромъ дѣлѣ сдерживали препятствія. Чѣмъ 
больше препятствій, тѣмъ больше заслуги, такъ раз
суждаетъ простой народъ и съ молитвою, пѣніемъ 
священныхъ пѣснопѣній идетъ въ святое мѣсто, желая 
тамъ покаяться, помолиться, Св. Таинъ пріобщиться, 
оставить свою лепту на свѣчу, на церковь, на молитвы, 
затѣмъ поназидаться и, обновившись, укрѣпившись 
духовно, продолжать свою благочестивую жизнь въ 
смиреніи и трудѣ.

Къ храмовому празднику въ Холмѣ народъ на
чалъ собираться съ 5 числа. Къ вечерни въ этотъ 

> день собралось столько народа, что заняты были испо
вѣдью соборные священники и пять приходскихъ, выз
ванныхъ по распоряженію Духовнаго Правленія. 
6 же числа, къ 10 часамъ утра, прибыло еще один
надцать приходскихъ священниковъ для исповѣди на
рода. Для богомольцевъ 6 числа совершено было 
въ каѳедральномъ соборѣ двѣ литургіи: ранняя въ 

Присвоены братскіе знаки 3-й степени за живое 
сочувствіе и содѣйствіе цѣлямъ Братства священни
камъ: Власію Врубелю, Іосифу Яскорскому и Ѳео
дору Стрльлъйицкому.

Отъ Холмскаго Св. Богородицкаго Братства.

7 часовъ утра и поздняя въ 10 часовъ дня.
На той и другой службѣ пріобщали народъ три 

священника. Такъ какъ народъ постоянно прибы
валъ, то исповѣдь продолжалась постоянно и между 
церковными службами установлено было дежурство 
діаконовъ при чудотворной иконѣ, которая спущена 
была для цѣлованія паломниками.

Редакторъ С. Москалевичъ.

ОТДѢЛЪ II

Храмовой праздникъ Рождества Прѳсв. Богородицы 
въ г. Холмѣ, Люблинской губ.

Храмовые праздники въ Холмскомъ краѣ служатъ 
лучшими показателями настроенія русскаго народа, 
его религіознаго и нравственнаго состоянія и потому 
должны быть замѣченными и записанными въ лѣто-

Того же дня открыло свою дѣятельность Попечи
тельство о народной трезвости, при содѣйствіи 66 пѣ
хотнаго Бутырскаго полка, раздававшее народу го
рячій чай и обѣдъ по возможно дешевой цѣнѣ. Тотъ 
фе полкъ открылъ на соборной площади палатки для 
пріема больныхъ и установилъ дежурство врачей, 
пользовавшихъ народъ безплатно.

Со стороны Холмскаго православнаго Св. Богоро
дицкаго Братства открыто нѣсколько павильоновъ для 
продажи книгъ, листковъ, крестиковъ, иконъ и дру
гихъ священныхъ предметовъ, а также въ нѣсколь-

*) Въ Люблинск. Губ. Вѣдомостяхъ. 
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кихъ мѣстахъ устроили подвижныя читальни и раз
вѣшены назидательныя картины. Вечерами би 7-го 
числа народъ назидался свѣтовыми картинами, кото
рыя объясняли воспитанники духовной семинаріи, 
подъ руководствомъ Прот. Н. Ганкевича, и свящ. Ѳ. 
Гербачевскаго.

7-го числа для причастниковъ совершено въ каѳе
дральномъ соборѣ три литургіи. Пріобщали каждый 
разъ по пяти священниковъ. Сверхъ сего совершены 
литургіи и были причастники во всѣхъ другихъ цер
квахъ города Холма. Къ празднику въ этотъ день 
прибыли въ г. Холмъ Г. Начальникъ Сѣдлецкой губ., 
Бице Губернаторъ Люблинской губерніи, Начальникъ 
Холмской учебной дирекціи, Начальникъ Радомской 
учебной дирекціи и другіе высокопоставленныя лица. 
Посѣтилъ также и Холмъ членъ Совѣта Министра 
Народнаго просвѣщенія Г. Голицынъ, уѣхавшій къ 
празднику въ г. Люблинъ.

Прискорбно было только не видѣть близкихъ Хол
му и дорогихъ лицъ Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго, и г. 
Начальника Люблинской губ. Владиміра Филипповича 
Тхоржевскаго, которымъ здоровье не позволило при 
всемъ ихъ желаніи быть въ этотъ день въ г. Холмѣ и 
раздѣлить съ православнымъ русскимъ народомъ его 
свѣтлый праздникъ. Проповѣдь въ этотъ день за 
поздней литургіей въ каѳедральномъ соборѣ сказалъ 
о. Антоній Вашкевичъ.

Послѣ поздней литургіи въ каѳедральномъ соборѣ 
Преосвященнымъ Евлогіемъ, Епископомъ Люблин
скимъ, совершена панихида по почившихъ братчи
нахъ, имена которыхъ занесены въ соборный помян
никъ.

Въ б’/2 часовъ вечера раздался благовѣстъ къ 
праздничной службѣ. Преосвященный Евлогій при
былъ въ соборъ со славою и совершилъ всенощное 
бдѣніе при участіи 12 священнослужителей-архиман-  
дритовъ, протоіереевъ, іереевъ и 6 діаконовъ. Елео- 
помазывалъ народъ самъ Владыка и четыре священ
ника. Одновременно совершено всенощное бдѣніе на 
площади соборной, подъ открытымъ небомъ, при пѣ
ніи двухъ хоровъ приходскихъ пѣвчихъ. Служащій 
священникъ о. Сѵмеонъ Лешукъ не оставилъ окружав
шую его массу народа безъ пастырскаго назиданія. 
Въ молитвѣ такимъ образомъ участвовалъ весь народъ, 
собиравшійся въ Холмъ, тѣмъ болѣе что и въ другихъ 
церквахъ г. Холма, переполненныхъ народомъ, совер
шено всенощное бдѣніе съ возможною торжествен
ностію.

Въ праздникъ Рождества Богородицы раннія ли
тургіи совершены въ 5, 6, 7 и 8 часовъ утра въ каѳед
ральномъ соборѣ и крестовой церкви архіерейскаго 
дома. За каждой службой въ соборѣ пріобщали пять 
священниковъ. Совершены литургіи и во всѣхъ дру
гихъ церквахъ города Холма и вездѣ были причаст
ники. Къ поздней литургіи благовѣстъ начался въ 

9 ч. утра. Владыка прибылъ въ каѳедральный соборъ 
со славою и торжественно совершилъ литургію при 
участіи 18 лицъ сослужащихъ, всѣ служащіе одѣты 
были въ однородное золотого глазета облаченіе. При 
литургіи пѣлъ архіерейскій хоръ и воспитанники ду
ховной семинаріи. Проповѣдь въ свое время сказалъ 
законоучитель гимназіи протоіерей Георгій Ливотовъ. 
Пріобщали за литургіей народъ 5 священниковъ. 
Народъ, очевидно вполнѣ удовлетворенъ исповѣдію 
и пріобщеніемъ Св. Таинъ.

Послѣ литургіи состоялся крестный ходъ на собор
ную площадь съ изнесеніемъ чудотворнаго образа Бо
жіей Матери для молебна. Площадь вся покрыта на
родомъ. Крестный ходъ встрѣченъ народомъ войскъ 
отъ двухъ мѣстныхъ полковъ—Московскаго и Бутыр
скаго съ двумя оркестрами музыки. Все собравшееся 
къ празднику духовенство въ облаченіяхъ и участву
етъ въ крестномъ ходѣ и молебнѣ. Для чудотворнаго 
образа и для духовенства сдѣлано на площади возвы
шеніе. Чудотворный образъ стоитъ высоко и видѣнъ 
на всю площадь. Молебенъ совершенъ Божіей Мате
ри и о дарованіи побѣды русскому воинству. Послѣ 
чтенія Евангелія три проповѣдника свящ. А. Любар
скій, I. Омельяновичъ и А.Чижевскій получили у Вла
дыки благословеніе и отправились въ опредѣленныя 
раньше мѣста для проповѣди. Проповѣдники съ усер
діемъ исполнили свой долгъ; голоса ихъ звучно разда
вались и вливали въ сердца вѣрующихъ миръ и бла
годать, Къ концу молебна началъ сѣять дождикъ и 
послѣ молитвы Царицѣ Небесной крестный ходъ на
правился въ соборъ, гдѣ совершенъ отпустъ и произ
несены обычныя многолѣтія.

Изъ собора Владыка отбылъ со славою въ архіе
рейскіе покои. Здѣсь послѣ краткой литіи и много
лѣтія принялъ поздравленіе съ праздникомъ. Въ ар
хіерейскихъ покояхъ состоялось засѣданіе Общаго 
Собранія Братчиковъ и прослушанъ годичный отчетъ. 
Братство постановило открыть читальню въ Братскомъ 
домѣ, поставить икону Св, Алексія и просить о наиме
нованіи читальни Алексіевскою въ честь Наслѣдник а 
Цесаревича.

Храмовой праздникъ въ Холмѣ прошелъ такимъ 
образомъ торжественно при большомъ стеченіи наро
да. Однако общее мнѣніе таково, что въ прошломъ 
году народа было больше. Неужто враги успѣ
ваютъ?

Протоіерей Николай Глинскій.

Къ открытію памятника Екатеринѣ Великой къ 
Вильнѣ.

Въ древней столицѣ Великаго Княжества Литов
скаго, въ старой и полной воспоминаніями старины 
Вильнѣ, открытъ 10 сего сентября памятникъ геніаль
ной женщинѣ и русской Царицѣ Екатеринѣ Великой.
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го исповѣданія и за права православныхъ поднятыя 
здѣсь тою же составительницею наказа.

Намъ кажется, что именно этотъ народный подвигъ, 
который взяла на себя Екатерина, вспомнится каждымъ 
при взглядѣ на виленскій памятникъ геніальной мо
нархинѣ. Русская интелигевція болѣе знакома съ 
исторіей религіозныхъ гоненій въ Западной Европѣ, 
чѣмъ съ исторіей тѣхъ страданій, которыя вынесли 
русскіе люди въ областяхъ, отторгнутыхъ отъ Россіи, 
послѣ того какъ татарское иго сокрушило ея независи
мость. Поэтому и все значеніе подвига Екатерины, 
ставшей за дисидентское дѣло въ Литвѣ и Польшѣ, не 
ярко стоитъ въ сознаніи нашемъ. Но въ краѣ, въ са
мой Вильнѣ, воспоминанія прошлаго слишкомъ живы.

Открытый въ наши дни памятникъ есть памятникъ 
возстановленія справедливости и правъ, попранныхъ 
религіознымъ Фанатизмомъ. Ученица Вольтера и Мон
тескье, великая императрица именно здѣсь, въ Западной 
Руси, могла на дѣлѣ примѣнить уроки своихъ учителей, 
такъ какъ и самый врагъ, съ которымъ она здѣсь бо
ролась, былъ тотъ самый, котораго громпли сарказмы 
Вольтера,—воинствующій католицизмъ и іезуиты.

Послѣ Екатерины еще прошло много десятилѣтій 
борьбы, и не разъ казалось, что торжество русской на 
родности въ краѣ сломлено. Нынѣ борьба эта отошла 
въ исторію. Умиротворенный край развивается спо
койно, и торжество русской народности не сказалось 
какими-либо утѣсненіями старымъ притѣснителямъ. 
Рагя ^гаеса не давитъ ту рага гошапа, которая нѣког
да проявила столько нетерпимости. Если въ Варша
вѣ красуется величавый памятникъ геніальному поэту- 
литвину, то пусть и русской геніальной царственной 
женѣ высится въ старой Вильнѣ грандіозный мону
ментъ.

Въ настоящее время, когда въ столицѣ древнихъ 
I великихъ князей совершилось торжество Великой Им- 

1 ператрицы, и когда у памятника Царицы-Собиратель- 
■ ницы дружно сошлись вмѣстѣ и великоруссъ, и бѣ- 

лоруссъ, и литвинъ, и полякъ, вознося молитвы въ 
! православныхъ храмахъ и у святыни Острой-Брамы, 

—отрадно, что память Великой Государыни предста
етъ во всемъ своемъ блескѣ, во всей исторической 

, правотѣ своей, и предъ умами поляковъ.
Да красуется же на вѣки въ центрѣ Литвы памят- 

г никъ Царицы-Собирательницы, да умножаетъ онъ 
своимъ зрѣлищемъ въ умахъ и сердцахъ всѣхъ пле
менъ русскихъ, литовскихъ и польскихъ благодѣтель- 

[ ное сознаніе той истины, что лишь единство даетъ 
[ силу и спасеніе народамъ и государствамъ.

Въ Вильнѣ воздвигнутъ уже памятникъ одному 
> изъ вѣрнѣйшихъ сыновъ Россіи графу М. Н. Мура- 
г вьеву. Теперь освящается памятникъ Великой Госу- 
. дарынѣ.

Факты эти знаменательны. Они указываютъ, что 
• давно желанное и жданное умиротвореніе должно на-

Какимъ же дѣяніямъ великой жены посвященъ 
этотъ памятникъ? Конечно, той борьбѣ за свободу : 
совѣсти, которую вела Екатерина, борьбѣ, которая осо
бенно важное значеніе имѣла для Литвы и Бѣлоруссіи, і

Въ Вильнѣ, въ центральномъ архивѣ хранятся ми- 1 
ліоны актовъ, писанныхъ кирилицею на языкѣ, кото- 1 
рый всегда назывался русскимъ. Эти акты—духов- 1 
ное основаніе русской матеріальной власти въ краѣ, і 
Они доказываютъ, что край этотъ былъ исконнымъ до
стояніемъ русской земли, издавна православнымъ кра
емъ, А исповѣданіе восточное есть основаніе русской 
народности*

Задолго до Екатерины, столѣтія, шла борьба здѣсь 
русской основы съ польскимъ захватомъ, православія 
съ католицизмомъ. Въ XVII столѣтіи православная 
вѣра, духовенство и паства оказались совершенно 
угнетенными и лишенными всякихъ политическихъ 
правъ. Православные Бѣлоруссіи, Литвы и Царства 
Польскаго подвергались постояннымъ гоненіямъ.

Петръ Великій рѣшилъ положить конецъ страдані
ямъ православныхъ. Видя, что дипломатическія пред
ставленія ни къ чему ровно не ведутъ, онъ отправилъ 
въ Польшу своего комисара. Задачей этого комисара 
было наблюдать, чтобы православные не подвергались 
притѣсненіямъ, а въ обидахъ имъ была бы дана полная 
управа. Послѣ Петра мѣра эта уже не примѣнялась, 
и православные здѣсь оставались безъ всякой Факти
ческой защиты.

Чтобы составить понятіе о положеніи православ
ныхъ въ краѣ, отданномъ во власть іезуитамъ, доволь
но привести слѣдующія слова бѣлорусскаго іерарха 
Георгія Конисскаго:

„Молчу о пастыряхъ бѣдныхъ, священствѣ нашемъ. 
Сколь многіе изъ нихъ изгнаны изъ домовъ, сколь 
многіе въ тюрьмахъ, ямахъ глубокихъ, въ псарняхъ | 
вмѣстѣ съ псами заперты были, гладомъ и жаждою 
моримы, сѣвомъ кормлены, сколь многіе биты и изу
вѣчены, а нѣкоторые и до смерти убиты!”.

Когда дисиденты, гонимые православные Литвы и 
Польши, составили конфедерацію въ Слуцкѣ въ 1767 
году, то писали:

„Свидѣтельствуемъ предъ Богомъ, Судіею невин
ности нашей, предъ его величество королемъ, нашимъ 
государемъ, и предъ любезнымъ отечествомъ, что мы 
соединились единственно для того, чтобы доставить се
бѣ наши права и привилегіи, свободу нашей вѣры, на
шей чести, нашей жизни и имущества, будучи готовы 
защищать все сіе самимъ дѣломъ, до послѣдней капли 
крови нашей”.

Слѣдуя по стопамъ Петра Великаго, и Екатерина 
стала за православныхъ Литвы, Бѣлоруссіи и Польши, 
и въ то время, какъ Восточная Россія, въ лицѣ сво
ихъ депутатовъ, слушала наказъ, васеленіе Россіи За
падной ожидало окончанія борьбы за свобду восточна
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ступить скоро. Скоро прошелъ вѣкъ со времени раз- гл. 22—23 ст.) и однако чудеса и пророчества та- 
дѣловъ Польши, и умы ея должны сознать, что пре- кихъ людей спасительны для другихъ (иначе Богъ 
красная, естественная дѣйствительность лучше не- не подавалъ-бы этимъ людямъ дара пророчества и 
сбыточныхъ мечтаній, что Россія не мѣшаетъ культурѣ | чудотвореній). Іуда Искаріотъ также, какъ и другіе
и ея росту, что никто не хочетъ давить національно
сти. Вопросъ польскій въ теченіе столѣтій былъ острою 
зановою для тѣла Россіи. Екатерина рѣшила его 
въ согласіи съ духомъ своего народа, его преда
ніями и историческими завѣтами.

Вѣчная слава и вѣчная память ей, возвратившей 
Россіи наслѣдіе ея.

Богъ дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ священ
никовъ.

Всякій можетъ видѣть, чго среди православныхъ 
священниковъ есть очень много почтенныхъ пасты
рей. Но, братіе, и въ солнцѣ есть пятна. И сильный 
вѣрою святой пророкъ и Боговидецъ Моисей иногда 
былъ маловѣрнымъ (Числ. 20 глава 1—12 ст.), и 
мужественный Іовъ въ страданіяхъ проклялъ день 
своего рожденія (Книга Іова 3 глава), и первоверхо
вный Апостолъ Петръ отвергся Христа (Матѳ. 26 
гл. 68—75 ст.), и великій Апостолъ Павелъ жаловал
ся, что онъ дѣлаетъ не то, что онъ желаетъ—доброе, а 
то, чего онъ не желаетъ—злое (Римл, 7 гл. 14—25 
ст.). Возможно-ли не быть слабостямъ и даже поро
камъ въ пастыряхъ православныхъ? Вѣдь, они не ан
гелы, а такіе же, какъ и всѣ люди съ прирожденною, 
наклонною ко грѣху, природою. Въ числѣ 12 Апо
столовъ, Самимъ Богомъ избранныхъ, одинъ (Іуда 
Иекаріотъ) оказался недостойнымъ своего великаго 
призванія; удивительно-ли, если среди десятковъ ты
сячъ всегда находятся недостойные пастыри? Край
няго сожалѣнія и плача заслуживаютъ эти пастыри и 
однако пока носятъ на себѣ священный санъ, они 
низводятъ благодать Божію на вѣрующихъ: такъ 
учитъ и Слово Божіе и святые отцы церкви.__
Въ самомъ дѣлѣ, Богъ даровалъ духовное благослове
ніе неблагодарнымъ евреямъ даже чрезъ нечестиваго 
человѣка волхва Валаама (Числ. 23 гл.), питалъ про
рока Илію чрезъ нечистаго ворона (3 книга Царствъ 
17 гл. 6 ст.); тѣмъ болѣе Господь ниспошлетъ вѣру
ющимъ святаго Духа чрезъ священника, хотябы 
онъ былъ порочный. Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, Царь, Судія и Богъ нашъ повелѣлъ ока
зывать почтеніе недостойнымъ пастырямъ — учите
лямъ. Онъ сказалъ о Фарисеяхъ, среди которыхъ 
были священники: все, что они велятъ вамъ соблю
дать, соблюдайте и дѣлайте, по дѣламъ же ихъ не 
поступайте, ибо они говорятъ и не дѣлаютъ14. (Матѳ. 
23 гл. 3 ст.). Тоже святое Евангеліе говоритъ, что 
Господь по премудрымъ планамъ своего промышле
нія (заботливости) о людяхъ содѣлываетъ пророками и 
чудотворцами людей не всегда достойныхъ (Матѳ. 7 

Апостолы, творилъ чудеса (Матѳ. 10 гл. 1—9 ст.), 
не смотря на то, что онъ предъ Всевѣдущимъ Госпо
домъ былъ предатель, дьяволъ (Іоанн. 6 гл. 70 ст.), 
воръ (Іоанн. 12 гл. 6 ст.), вообще недостойный Апо
столъ. Первосвященникъ КаіаФа, несомнѣнно, былъ 
недостоинъ священнаго сана, такъ какъ онъ искалъ 
смерти Христа и осудилъ Его на смерть, однако и 
чрезъ столь недостойнаго пастыря, какъ чрезъ перво
священника, говорилъ Богъ; Каіафа предсказалъ, что 
Христосъ умеръ не за свои грѣхи, а за людей,—для 
искупленія человѣческихъ прегрѣшеній (Іоанн. 11 
гл. 15 ст.). Святый Апостолъ Павелъ во многихъ 
мѣстахъ своихъ посланій даетъ понять, что, какъ бы 
грѣшенъ ни былъ пастырь церкви, онъ низводитъ на 
истинно вѣрующихъ благодать Божію, иотому что 
онъ совершаетъ священнодѣйствія не своею силою, 
но Божіей, данной ему при посвященіи въ священный 
санъ, священнодѣйствія его спасительны для вѣрую
щихъ, потому что онъ проходитъ служеніе, Самимъ 
Богомъ установленное для низведенія на вѣрую
щихъ благодати Божіей. Такъ, Апостолъ Павелъ 

, говоритъ, что власть и право низводить благодатную 
силу на вѣрующихъ исходитъ отъ Бога, избравшаго 
Апостоловъ чрезъ Христа на служеніе другихъ: 
„увѣренность (въ дѣйствіи благодати въ сердцахъ 
вѣрующихъ чрезъ служителей Божіихъ) мы имѣемъ", 
говоритъ онъ, „въ Богѣ чрезъ Христа, не потому 
чтобы мы сами способны были помыслить что отъ 
себя, но способность наша отъ Бога. Онъ далъ намъ 
способность быть служителями новаго завѣта" (2 
Кор. 3 глава, 4—6 ст.). „Сокровище сіе“, говоритъ 
далѣе Апостолъ, „мы носимъ въ глиняныхъ сосудахъ, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, 
а не намъ" (2 Кор. 4 гл. 7 ст.). И Самъ Господь 
сказалъ святому Апостолу Павлу: „сила Моя совер
шается въ немощи*4 (2 Кор. 12 гл. 9 ст.).

Что Богъ дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ па
стырей церкви такъ-же, какъ и чрезъ достойныхъ,-__
это утверждаютъ и святые отцы церкви. Такъ, свя
тый Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „Божія благодать 
дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ. Богъ дѣйствовалъ 
и чрезъ Валаама, сквернаго человѣка, открывалъ 
будущее и Фараону и Навуходоносору, и КаіаФа 
пророчествовалъ, самъ не зная, что говорилъ, и дру
гіе нѣкоторые изгоняли бѣсовъ именемъ Христа, 
хотя сами не были Христовы; потому что все это 
бываетъ не для совершающихъ, а для другихъ (Бе
сѣды св. Іоанна Злат. на 14 пос. ап. Павла, печат. 
въ Кіевѣ, 1621 г. 1 Кор. гл. 3, Бес. 8, стр. 601). 
Съ Каиномъ говорилъ Богъ ради Авеля, съ діаво
ломъ ради Іова, къ Фараону говорилъ ради Іосифа,
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къ Навуходоносору ради Даніила, и волхвы открове-! несъ ее ко мнѣ”. Въ писаніи сказано: „не судите,, 
ніе получили. (Тамъ же, къ Колос. гл. 1, нравоуч. да не судими будете44 (Матѳ. 5 гл. 16 ст.). Впрочемъ, 
3, стр. 2067). Случается, что начальники бываютъ 
злые и невоздержанные, а подчиненные добрые и 
воздержанные, міряне живутъ благочестиво, а свя
щенники порочно; и если-бы благодать всегда искала 
достойныхъ, то не было-бы ни крещенія, ни соверше
нія Тѣла Христова. Но теперь Богъ дѣйствуетъ и 
чрезъ недостойныхъ и благодать крещенія нисколько 
не терпитъ вреда отъ дурной жизни священника. — 
Говорю это для того, чтобы кто нибудь изъ пред
стоящихъ, наблюдая за жизнью священника, не со
блазнялся касательно совершаемыхъ ими таинствъ. 
Человѣкъ ничего не привноситъ въ нихъ отъ себя, 
но все есть дѣло силы Божіей; Онъ дѣйствуетъ на 
васъ въ таинствахъ. (Тамъ же, 1 Кол. гл. 3, бесѣда 
8, стр. 601). Что тебѣ до того, что священникъ 
скверный и злой? Но если и добрый и благочести
вый за тебя Бога молитъ, что пользы, если ты самъ 
злой? Также тебѣ не вредитъ и скверный, если ты (болѣе Божественная сила, 
самъ вѣренъ Богу и угоденъ Ему, ибо вся благодать 
отъ Бога: священникъ только уста отверзаетъ, тво
ритъ же все Богъ (Сл. Злат. изъ пролога 4 Февр.). 
Объ одинаковомъ дѣйствіи благодати священства 
какъ чрезъ достойныхъ пастырей такъ и чрезъ не-| лился отъ него. (Прологъ 10 марта), 
достойныхъ нагляднымъ примѣромъ свидѣтельствуетъ!
св. Григорій Богословъ. „Разсуди”, говоритъ онъ, 
„такъ: у тебя два перстня: одинъ золотой, другой 
желѣзный и на обоихъ вырѣзанъ одинъ и тотъ же 
царскій ликъ и обоими ты сдѣлалъ печати на воску. 
Чѣмъ одна печать отлична отъ другой? Ничѣмъ; 
распознай вещество печати на воску, если ты му
дрѣе всѣхъ, скажи, который оттискъ желѣзнаго или 
золотого перстня? Ибо хотя вещество различно, и 
въ начертаніи нѣтъ различія. Такъ и крестителемъ и 
исповѣдникомъ да будетъ у тебя всякій (священникъ) 
потому, что хотя бы одинъ превосходилъ другого по 
жизни, но сила крещенія (равно какъ и исповѣди и 
разрѣшенія) равна, и одинаково можетъ привести 
тебя къ совершенству всякій іерей, наставленный въ 
той же вѣрѣ (Твореніе св. отецъ т. 3, стр. 298 и 
299). Убѣдительно говоритъ о спасительномъ дѣй
ствіи благодати священства чрезъ недостойныхъ па
стырей одно древнее преданіе о преподобномъ отцѣ 
Маркѣ Египетскомъ. Маркъ Египетскій прожилъ въ 
одной келіи 30 лѣтъ, ни разу не выходя изъ нея. 
Къ нему обыкновенно приходилъ священникъ и при
носилъ ему св. причащеніе. Діаволъ, видя такое 
крѣпкое терпѣніе Марка, злоумыслилъ искусить его 
осужденіемъ священника. Онъ внушилъ одному 
бѣсноватому итти къ старцу будто-бы для молитвы. 
Одержимый злымъ духомъ, не говоря еще ни слова, 
закричалъ старцу: „пресвитеръ (священникъ) твой 
имѣетъ гнусные пороки, не позволяй ему болѣе вхо
дить къ тебѣ”. Боговдохновенный мужъ сказалъ ему: 
„сынъ! всѣ выбрасываютъ нечистоту вонъ, а ты лри-

если священникъ и грѣшникъ, Господь спасетъ его, 
ибо сказано: ,,молитесь другъ за друга, чтобы исцѣ- 
литься“ (Посл. Іакова 5 гл. 16 ст.). Послѣ сихъ 
словъ старецъ, сотворивъ молитву, изгналъ изъ чело
вѣка бѣса и отпустилъ его здоровымъ. Когда но 
обыкновенію пришелъ священникъ, старецъ принялъ 
его съ радостью. И благій Богъ, видя незлобіе 
старца, явилъ ему чудо, „ибо когда пресвитеръ (свя
щенникъ) приступилъ къ св, причащенію, я увидѣлъ, 
разсказывалъ самъ старецъ, что ангелъ Господень 
сошелъ съ неба и положилъ руку свою на пресвитера 
и пресвитеръ сдѣлался какъ-бы столпомъ огненнымъ. 
Когда же я съ изумленіемъ смотрѣлъ на это видѣніе, 
услышалъ голосъ, говорившій мнѣ: „человѣкъ, что 
ты удивляться сему; если и земной царь не позво
ляетъ вельможамъ своимъ предстать предъ собою не
чистыми, а требуетъ отъ нихъ великолѣпія, то тѣмъ 

Ужели она не очиститъ
служителей св. Таинъ, предстоящихъ предъ небесной 
славой?14 Такимъ образомъ, мужественный подви
жникъ Христовъ Маркъ Египетскій удостоился сего 
дара за то, что не осудилъ пресвитера и неуда-

і Да и здравый смыслъ убѣждаетъ насъ, братіе, въ 
томъ, что священнодѣйствія священника благодатны, 
доколѣ онъ законный священникъ, потому что Самъ 

; Богъ чрезъ законное поставленіе далъ ему власть 
* I низводить благодать Божію на вѣрующихъ. Напри

мѣръ, Христосъ далъ пастырямъ церкви власть „вя
зать" и „рѣшить" грѣхи, разумно-ли, справедливо-ли 
говорить, что священникъ не можетъ прощать грѣ
ховъ, такъ какъ онъ самъ грѣшенъ? Если Самъ 
Богъ далъ ему таковую власть, то какъ люди могутъ 
оспаривать ее у священника?—Не видимъ-ли мы то 
же и въ житейскомъ быту: на судѣ не смотрятъ на 
то, хорошей-ли жизни судья, а всякій судья имѣетъ 
власть судить, точно такъ и всякій священникъ грѣ
шника можетъ отпустить и осудить и Господь по его 
суду поступитъ съ грѣшникомъ на небѣ, по слову 
Его: „что свяжете на землѣ, то будетъ связано на 
небѣ и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено 
на небѣ44 (Матѳ. 18, 18). „Кому простите грѣхи, 
тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся44 
(Іоанна 20, 23 ст.). Значитъ, мы не должны смотрѣть 
на то, достоинъ или недостоенъ пастырь: — не онъ 
разрѣшаетъ, а чрезъ него Самъ Богъ дѣйствуетъ. 
Священный санъ сохраняетъ свою силу, достоинство и 
дѣйственность и въ грѣшномъ пастырѣ. Какъ золо • 
то не теряетъ цѣнности и тогда, когда оно покрыто 
грязью, такъ поселянинъ нерѣдко грязною рукою 
сѣетъ зерно и не смотря на то нивы, при благосло
веніи Божіемъ, покрываются богатою жатвою. Итакъ, 
братіе, и чрезъ недостойныхъ пастырей дѣйствуетъ

I
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благодать Божія ради ихъ священнаго сана, а потому 
будемъ почитать и недостойныхъ пастырей изъ ува
женія къ ихъ священному сану и пользоваться отъ 
нихъ благодатными священнодѣйствіями и таинствами.

і

Священникъ Тихонъ Березинъ.

О христіанскомъ провожденіи воскреснаго дня.

Шестъ дней дѣлай и сотворити 
(въ нихъ) вся дѣла твоя, въ день же 
седъмый суббота Господу Богу твоему.

Достойно глубокаго вниманія то, что учрежденіе 
покоя и праздника Богу въ седьмой день не смѣша
лось со множествомъ различныхъ мелкихъ предписа
ній Моисеева закона, а нашло себѣ мѣсто въ десято
словіи, въ которомъ хотя и въ краткой, но сильной и 
выразительной Формѣ излагается весь нравственный 
законъ, имѣющій міровое, вѣчное значеніе. Очевидно, 
соблюденіе покоя въ седьмой день зиждется на самыхъ 
коренныхъ условіяхъ жизни человѣка и его духовно
тѣлесной природы. И евреи строго блюли субботу. 
У христіанъ субботу замѣнилъ день воскресный, ко
торый также посвящался Богу (Дѣян. XX, 7), но 
былъ болѣе одухотворенъ христіанскимъ праздно
ваніемъ.

Покой седьмаго дня утверждается на неотъемле
мыхъ требованіяхъ богосозданной человѣческой при
роды. Плоть человѣка вообще послѣ каждой работы 
нуждается въ отдыхѣ, но еще болѣе нуждается въ 
покоѣ, правильно повторяющемся послѣ нѣсколькихъ 
дней труда,— и заповѣдь, основываясь на этомъ, пове
лѣваетъ: шесть дней работай, въ седьмой день покой. 
Кромѣ тѣлесной природы человѣкъ имѣетъ духовную, 
которую нужно постепенно и правильно развивать, 
чтобы не остаться жить съ одними только влеченіями 
плоти и не сдѣлать эти влеченія основными побужде
ніями своей жизни и дѣятельности. Празднованіе 
седьмого дня способствуетъ этому духовному разви
тію человѣка. Отдыхая отъ недѣльныхъ трудовъ, ког
да всѣ силы были поглощены работой, въ этотъ день 
человѣкъ имѣетъ время вспомнить о душѣ своей и ея 
законныхъ потребностяхъ. Въ этотъ день разъеди
ненные въ рабочіе дни члены семьи собираются вмѣ
стѣ, въ этотъ день усиливается взаимообщеніе между 
людьми,—бѣдные получаютъ помощь, печальные— 
утѣшеніе, подавленные жизненной борьбой—облегче
ніе, въ этотъ день вѣрующіе собираются въ храмъ 
для молитвы и получаютъ здѣсь освященіе духа и 
силы для дѣятельности, въ этотъ день устанавлива
ется между людьми болѣе тѣсная нравственная связь, 
закрѣпляющая всѣхъ въ одинъ союзъ, дѣлающая 
всѣхъ братьями въ правленіи единой вѣры и единой 
жизни, въ этотъ день смолкаетъ житейская суета и 
въ обществѣ людей слышенъ голосъ Божій, въ этотъ 

і
і

день должна смолкнуть себялюбивая борьба труда за 
существованіе, и должны воскреснуть радости духов
ныя, чистыя, всѣмъ ровно подающія утѣшеніе, этотъ 
день, послѣ цѣлыхъ шести дней труда ради нашихъ 
земныхъ нуждъ и потребностей, долженъ быть посвя
щенъ Богу, нашему Творцу и Создателю, все намъ 
подающему и все благоустрояющему 
ной. Таковъ долженъ быть седьмой 
назначенію, такъ велико его значеніе, 
вательно, должно быть его храневіе.

во всей вселен- 
день по своему 
Строго, слѣдо-

Праздновался седьмой день всегда, но празднова
ніе это въ различное время совершалось не оди
наково.

Евреи праздновали субботу съ самыхъ первыхъ 
дней. Закончивъ твореніе міра, Богъ благословилъ 
седьмой день, и освятилъ его (Быт. 2, 3), и патріархи 
вели счетъ дней ведѣли (Быт. 8, 10—12; 29, 27), вы
дѣляя субботу, а Моисей напоминалъ израильтянамъ: 
помните сей день... седьмой день праздникъ Господу 
(Исх. 13, 3, 6). Исполняя заповѣдь, въ этотъ день 
евреи оставляли всѣ житейскія дѣла, наканунѣ суб
боты заготовивъ все потребное для существованія въ 
праздникъ, и проводили время въ духовной радости, 
молитвѣ и чтеніи Свящ. Писанія. Но мелочный умъ 
книжниковъ іудейскихъ исказилъ истинный характеръ 
праздника. Эти слѣпые вожди израильскаго народа 
разработали и широко раскрыли ученіе о покоѣ въ день 
субботній, мало сказавши, чѣмъ-же вѣрующій еврей 
долженъ заполнить этотъ день покоя въ своей внут
ренней, домашней и общественной жизни. Они предпи
сывали въ субботу полный покой и ничего недѣланіе, 
но для еврея, пе умѣвшаго возвыситься надъ 
Формализмомъ книжника, это было прекращеніемъ 
жизни.

(

И дѣйствительно, въ Евангеліи разсказывается о 
такомъ пониманіи евреями праздничнаго покоя. Од
нажды въ субботу Іисусъ Христосъ былъ въ сина
гогѣ и училъ. Тамъ была женщина, восемнадцать 
лѣть имѣвшая духа немощи, она была скорчена и не 
могла выпрямиться. Іисусъ Христосъ, увидѣвши ее, 
возложилъ на нее руки и исцѣлилъ. Женщина вы
здоровѣла и славила Бога. Но такое благодѣяніе не 
согласовалось съ еврейскимъ празднованіемъ субботы. 
Самъ начальникъ синагоги (и слѣдовательно руково
дитель еврейскаго народа), осудилъ совершенное Спа
сителемъ чудо. Обращаясь къ народу, онъ сказалъ: 
есть шесть дней, въ эти дни и приходите исцѣляться, 
а не въ день субботный (Лук. 13 гл.). Воспитанные 
книжниками, евреи не допускали даже совершенія 
добрыхъ дѣлъ въ день покоя.—Таково было понима
ніе субботы во дни служенія Христа Спасителя роду 
человѣческому.

Давши новое ученіе людямъ, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ не упразднилъ значенія седьмого дня, но 
возвысилъ празднованіе высокимъ и одухотворенный^ 
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пониманіемъ его цѣли и назначенія. Суббота для че
ловѣка, а не человѣкъ для субботы, сказалъ Господь 
(Лук. П, 27), а въ другой разъ, опровергая ложное 
ученіе евреевъ о покоѣ субботнемъ, прямо засвидѣ
тельствовалъ, что „слѣдуетъ добро творить въ суб
боту" (Мѳ. 12, 11—12). Благотвореніе и упражненіе 
въ духовной дѣятельности не оскверняютъ субботы, 
а возвышаютъ ея празднованіе. Покой и посвященіе 
Богу седьмого дня осталось и въ христіанствѣ, толь
ко теперь это празднованіе естественно перешло съ 
субботы въ первый день недѣли, воскресный, на день, 
въ который совершилось воскресеніе Христа, побѣ
дившее силу ада и отверзшее вѣрующимъ двери цар
ствія нобеснаго. Седьмой день остался, но теперь 
онъ сталъ днемъ высшей духовной и дѣятельной ра
дости души человѣка. Не покой и бездѣйствіе отли
чали характеръ празднества, а покой отъ суеты и дѣя- 
ятельное упражненіе духа въ дѣлахъ любви и мило
сердія (1 Кор. 16, 2).

Праздновать день воскресный вѣрующіе стали сра
зу послѣ воскресенія Господа, во времена апостоловъ 
(Дѣяв. XX, 7). Глубокое благоговѣніе питали хри
стіане къ этому дню. Цѣлую ночь проводили они 
безъ сна, въ молитвѣ и поученіяхъ, и каждое воскре
сенье пріобщались Св. Таинъ. Не быть на обществен
ной молитвѣ въ храмѣ въ этотъ день для христіанъ 
было дѣломъ немыслимымъ. Только тяжко больные и 
немощные по необходимости оставались дома. Въ ис
торіи Церкви первыхъ временъ разсказывается рази
тельный случай, свидѣтельствующій о глубокомъ бла
гоговѣніи христіанъ къ общественному богослуженію 
въ дни воскресные. Императоръ Валентъ, узнавши, 
что въ одинъ изъ такихъ дней вѣрующіе въ большомъ 
количествѣ намѣреваются собраться въ домъ молитвы 
для богослуженія, приказалъ одному изъ начальни
ковъ умертвить всѣхъ христіанъ, когда они соберут
ся вмѣстѣ. Добрый начальникъ предупредилъ объ , 
этомъ вѣрующихъ, думая, что они отложатъ свое 
собраніе и тѣмъ избѣгутъ неминуемой смерти, а его I 
избавятъ отъ кровопролитія. Но къ его удивленію 
христіане собрались для молитвы даже въ большемъ 
количествѣ, чѣмъ было можно ожидать въ ихъ безо
пасномъ положеніи. Когда начальникъ шелъ испол
нить жестокое повелѣніе государя, на пути догналъ 
женщину, которая съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ 
куда-то быстро спѣшила изъ своего дома. На воп
росъ начальника; куда она такъ спѣшитъ, она отвѣ* 
тила: „въ собраніе христіанъ”. „Но развѣ ты не 
знаешь, что всѣ христіане, собравшіеся сегодня на 
молитву, продолжалъ начальникъ, будутъ умерщвле
ны?”. „Знаю, отвѣчала она, потому-то и спѣшу, что 
хочу умереть вмѣстѣ съ другими”. „Но зачѣмъ не
сешь съ собою дитя?” „Хочу, чтобы и оно приняло 
мученическій вѣнецъ”, отвѣчала женщина изумлен
ному начальнику. Самая смерть, такимъ образомъ, 

не могла удержать христіанъ отъ посѣщенія дома 
общественной молитвы въ праздничный день.

Храмъ для христіанъ былъ мѣстомъ отдохновенія 
отъ всѣхъ работъ.—Убѣждая посѣщать богослуженіе, 
св. Іоаннъ Златоустъ писалъ: если мучитъ тебя какая 
тоска, иди въ храмъ, здѣсь она разсѣется, если му
чатъ заботы житейскія, здѣсь онѣ оставятъ тебя, если 
безумныя страсти, здѣсь онѣ укротятся. Если бы 
ты ходилъ сюда, какъ можно чаще, забылъ-бы всѣ 
неудовольствія, которыя терпишь внѣ. Какъ тотъ, 
который всегда стоитъ на скалѣ, презираетъ нападеніе 
волнъ, такъ и тотъ, который постоянно ходитъ на 
богослуженіе и внимаетъ слову Божію, не можетъ 
бытъ уловленъ мірскими предметами, потому что сто
итъ выше всего житейскаго”. И, призываемые архи
пастырями, первенствующіе христіане въ большомъ 
количествѣ и съ благоговѣніемъ стекались въ храмы, 
какъ свидѣтельствуетъ самъ-же Златоустъ (3 бесѣда 
о покаяніи) и блаж. Августинъ (О градѣ Божіемъ. Кн. 
2, гл. XXVIII),

Второе доброе дѣло, которымъ первенствующіе 
христіане освящали день воскресный—это по завѣту 
Спасителя дѣла милосердія и любви христіанской. 
Въ этотъ день вѣрующіе устраивали особыя трапезы 
для бѣдныхъ, оказывали милости должникамъ и ра
бамъ, посѣщали заключенныхъ въ темницахъ, прини
мали особенное участіе во всѣхъ угнетенныхъ и бѣд
ствующихъ,—словомъ, творили съ особеннымъ усер
діемъ всѣ тѣ дѣла милости, которыя заповѣдалъ Хри
стосъ. Такъ объ одномъ преподобномъ отцѣ (Исаіи) 
разсказывается, что онъ, всегда занимаясь благотво
реніями въ своей страннопріимницѣ во дни воскрес
ные ставилъ по четыре трапезы, стараясь напитать 
всѣхъ нищихъ (Чет.-Мин. 12 апр.). А въ житіи пре
подобной Марѳы говорится, что эта благочестивая 
женщина въ воскресные дни питала алчущихъ и жаж
дущихъ, входила въ больницы и собственными рука
ми служила немощнымъ, собственными руками шила 
одежды для принимавшихъ крещеніе, гнѣвающихся 
примиряла, не хорошо живущихъ увѣщевала и всѣмъ 
подавала примѣръ богоугоднаго житія (Чет.-Мин» 
4 іюня).

Упражняясь въ дѣлахъ любви христіанской, вѣру
ющіе въ воскресные дни съ особеннымъ усердіемъ чи
тали книги Свящ. Писанія, читали и слушали не толь
ко за богослуженіемъ, но и по домамъ. „Чтеніе Свящ. 
Писанія, говоритъ св. I. Златоустъ, есть самое надеж
ное предохраненіе отъ грѣховъ".

...Посему, если человѣкъ въ продолженіе недѣли 
бываетъ обремененъ житейскими заботами и дѣлами и 
мало имѣетъ времени заняться чтеніемъ слова Божія, 
то на это доброе дѣло онъ долженъ употребить сво
бодный отъ мірскихъ заботъ воскресный день. „Чи
тая Св. Писаніе, говоритъ тотъ же св. отецъ въ дру
гомъ мѣстѣ, ты сдѣлаешь душу свою твердою, бод
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рою и любомудрою, не допустишь себя увлечься без
чинными страстями", и въ празднованіи обрѣтешь 
возвышенныя и чистыя духовныя радости. Христіа
не глубоко чувствовали это, и чтеніе душеполезныхъ 
священныхъ книгъ было ихъ любимымъ занятіемъ въ 
праздничное время.

Такъ проводили воскресный день первые христіане. 
Покой этого дня охранялся и властію императоровъ. 
Константинъ Великій освободилъ воиновъ отъ занятій 
въ воскресные дни, чтобы они могли свободнѣе при
сутствовать въ храмѣ Божіемъ за богослуженіемъ. 
Императоръ Юстиніанъ запрещалъ въ воскресные 
дни производить торговлю. Другіе императоры запре
щали въ эти дни производить судебныя дѣла? если 
только общественный порядокъ не требовалъ ихъ ско
рѣйшаго рѣшенія.—Праздникъ духовный не долженъ 
омрачаться мірской суетой.

Такой порядокъ празднованія дня воскреснаго отъ 
первыхъ вѣковъ былъ заповѣданъ православнымъ хри
стіанамъ на всѣ времена. Но ослабленіе религіозной 
ревности въ послѣдующіе вѣка внесло въ характеръ 
праздника много суетнаго и мірского. Строго храня 
благочестіе, нѣкоторые и нынѣ этотъ день проводятъ 
по древне-христіанскому обычаю, но оченъ многіе, раз- 
сѣваясь въ суетѣ мірской, въ воскресные дни ищутъ 
оазвлеченій и далеко не безгрѣшныхъ удоволь
ствій.

Какъ проводится этотъ день у насъ?
Окончилась трудовая седмица. Всѣ шесть дней 

каждый трудился на своемъ дѣлѣ. Мысль была со
средоточена на работѣ, силы утомлены. Казалось бы, 
когда придетъ вечеръ субботы, всѣмъ нуженъ одина
ковый отдыхъ, всѣмъ нужно начать празднованіе вос
креснаго дня. Но въ дѣйствительности бываетъ 
не такъ.

Вотъ ударилъ колоколъ ко всенощной, и закончилъ 
свою трудную работу мастеровой человѣкъ. Цѣлую 
недѣлю трудился онъ въ потѣ лица, кровавымъ тру
домъ добывая столь необходимый для его семьи зара
ботокъ. Казалось-бы, этому труженику нужно идти 
ко всенощной, или ужъ если онъ усталъ до изнеможе
нія—въ свою семью, чтобы тамъ въ своемъ близкомъ 
кругу получить отдыхъ. Но выходитъ иначе, Бѣд
ный труженикъ по дорогѣ съ работы, думая, что зав
тра день свободный, заходитъ въ увеселительное за
веденіе... и тамъ остается половина заработка, отня
таго у нуждающейся семьи, а завтра труженикъ не 
только не подкрѣпился силами на слѣдующую недѣлю, 
но еще болѣе разбитъ и утомленъ.

Вотъ другой труженикъ, который также всю не
дѣлю работалъ вмѣстѣ со своей семьей. Наступленіе 
воскреснаго дня застаетъ его за той же работой, 
—ему нѣть отдыха. Звукъ церковнаго колокола 
не привлечетъ его въ храмъ,—онъ все будетъ ра
ботать.

Вотъ человѣкъ торгующій. На время воскреснаго 
богослуженія онъ легко могъ бы прекратить свою тор
говлю, но онъ увлеченъ своими барышами, и если за
кроетъ свою лавку, то будетъ думать о торговыхъ 
предпріятіяхъ завтрашняго дня.

Вотъ человѣкъ служащій. И онъ работалъ цѣлу ю 
недѣлю. Но и его звонъ ко всенощной не привлека
етъ въ храмъ. Разсчитывая, что завтра день не слу
жебный и можно будетъ отдыхать отъ дѣла, онъ или 
самъ идетъ къ друзьямъ, или къ себѣ приглашаетъ 
гостей—товарищей. Льется послѣ трудовой недѣли 
оживленная бесѣда, предлагается обильная трапеза, 
карты... Вмѣстѣ съ звуками колокола ко всенощной 
собрались вмѣстѣ эти собесѣдники, и только колоколъ, 
зовущій вѣрующаго къ утрени заставитъ ихъ разой
тись, но разойтись по своимъ постелямъ.

Вотъ совершенно свободный человѣкъ. Повиди
мому, ему ничто не препятствуетъ идти въ храмъ. 
Но зная, что улицы города оживаютъ вечеромъ въ 
субботу и наполняются свободнымъ людомъ, онъ 
предпочитаетъ этотъ житейскій шумъ тишинѣ 
храма.

Колоколъ отзвонилъ свой призывъ, но на улицахъ 
шумъ не прекратился, увеселительныя заведенія свѣ
тло освѣщены и впускаютъ и выпускаютъ новыя груп
пы людей, суетливость не прекращается.

Наступаетъ утро воскреснаго дня. Но отдохнулъ 
ли вчерашній труженикъ, приготовлено ли его сердце 
для чистыхъ празднованій? Суета увеличивается, 
базары шумятъ, и шумомъ наполняютъ площади. На
ступитъ вечеръ, но картина времяпровожденія откро
ется еще безотраднѣе. Полученъ ли покой? О ду
шевномъ покоѣ и говорить нечего—послѣ праздника 
произошли ссоры, родились упреки... Нѣтъ и тѣлес
наго покоя. На утро понедѣльника—скука, тягость 
и утомленіе, человѣку не хочется взяться за обы
чныя дѣла, ему нужно время, чтобы войти въ тру
довую колею,—такъ послѣ здороваго отдыха не бы
ваетъ....

Конечно развлеченія и взаимныя бесѣды не запре
щаются въ дни воскресные, но эти развлеченія долж
ны приносить человѣку возстановленіе и подкрѣпленіе 
силъ и только съ этой стороны нужно смотрѣть на 
нихъ. Посѣтить своего знакомаго, побесѣдовать съ 
нимъ—хорошо, но эти бесѣды и посѣщенія должны 
вносить въ душу миръ, а тѣлу давать освѣженіе по
слѣ труда. Непрерывный трудъ непосиленъ человѣ
ку, и хоть одинъ день въ недѣлю онъ долженъ взять 
себѣ для отдыха, Ученый (нѣмецкій докторъ Нимай- 
еръ) говоритъ, что работа въ воскресенье гибельна, 
что этотъ день даетъ законный и необходимый отдыхъ 
для человѣка, и что нарушеніе его ведетъ къ ослаб
ленію и ухудшенію народа. Интересную черту уче
ные указываютъ также въ бытѣ Англіи. Здѣсь не 
только тяжелыя, но и всѣ легкія работы, за исключе-



462 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 38-й

чатлѣніе, всѣ увидѣли въ совершившемся кару Бо
жію за поруганіе покоя воскреснаго дня“.

Современная мысль склонна рѣшительно все объ
яснять естественно, но въ области религіозной, въ об
ласти нашихъ вѣрованій и нравоученія нужно для на
ученія углубляться въ древность вѣковъ, а не подла
живаться подъ современное направленіе мысли. Древ
ніе же христіане свято чтили покой воскреснаго дня, 
и житейскія занятіи, а тѣмъ болѣе суетныя удоволь
ствія въ этотъ день считали великимъ грѣхомъ, и 
намъ современнымъ христіанамъ, нужно чаще своимъ 
духовнымъ взоромъ останавливаться нд тѣхъ отда
ленныхъ дняхъ, дняхъ строгаго благочестія и ревности 
христіанской. Въ воскрешеніи въ своей памяти и въ 
возобновленіи въ жизни тѣхъ чудныхъ, далекихъ по 
времени, но близкихъ по духу дней—опора нашей ві • 
ры, прочность нравственной дѣятельности.

ніемъ такихъ необходимыхъ, какъ приготовленіе пи-; 
щи, въ воскресные дни совершенно прекращаются. 
На весь день закрываются театры, концертныя залы, 
почти всѣ лавки запираются, ѣзда на желѣзныхъ до» 
рогахъ и въ омнибусахъ сокращается вчетверо, на Фа
брикахъ работа или совсѣмъ прекращается, или произ
водится въ самыхъ малыхъ размѣрахъ, мастерскія 
бываютъ пусты, въ самомъ Лондонѣ не бываетъ ни 
разноски, ни пріема писемъ. Въ будничный день 
нигдѣ въ мірѣ нѣтъ такого шума, движенія и много
людства, какъ въ Лондонѣ, но въ воскресенье въ этомъ 
всемірномъ рынкѣ—бываетъ тишина, какъ будто го
родъ заснулъ. И что же? Промышленность, торго
вля, Финансы въ Англіи не находятся въ упадкѣ. 
Фабричная и заводская промышленность достигла вы
сокой степени. Англія производитъ на весь міръ ма
шины и техническія изобрѣтенія, она ведетъ всемір
ную торговлю, сюда стекаются богатства со всѣхъ 
концевъ земли. Здѣсь процвѣтаетъ наука и всѣ пра
ктическія отрасли человѣческаго знанія (Брош. „О 
празднованіи воскреснаго дня“, проФ. Моск. Духовн. 
Акад. А. Бѣляева).

Изъ семи дней недѣли трудящійся человѣкъ цѣ
лыхъ шесть имѣетъ для своихъ собственныхъ работъ 
и занятій, и въ эти дни можетъ исполнить все для 
себя потребное; въ седьмой день, помышляя о разви
тіи своей духовной жизни, онъ отдыхаетъ своими си
лами и освѣжается тѣлесно,—это самый нормальный 
порядокъ, требуемый благомъ каждаго, обществен
нымъ благоденствіемъ и сущностью религіи. И когда 
этотъ порядокъ нарушается, Богъ вразумляетъ нару
шителей. Въ*Церковн. Вѣдом. за 1889 годъ (№ 27) свя
щенникъ Новоладожскаго у. о. Грузинскій разсказы
ваетъ слѣдующій случай. ^,14 мая въ воскресенье, 
разразилась надъ нашимъ селомъ страшная гроза. 
Одинъ сильный ударъ грома всѣхъ привелъ въ ужасъ. 
__ Такъ и чувствовалось, что гдѣ-нибудь не по далеку 
случилось большое несчастіе. Черезъ полчаса за мной 
пріѣхали крестьяне напутствовать пораженныхъ мол
ніей. Когда я пріѣхалъ на мѣсто происшествія, уви
дѣлъ, что домъ одной вдовы сильно пострадалъ отъ 
грозы,—перебиты окна, попорчена крыша. Оказыва
ется, что когда собиралась гроза, къ этой вдовѣ соби
ралась деревенская молодежь, обычно сходившаяся 
къ ней для увеселеній. Несмотря на надвигавшуюся 
бурю, молодежь забавлялась играми. Одна дѣвица 
предложила начать танцы. Большинство въ виду 
грозы стали отговаривать, но хозяйка сказала: „тан
цуйте въ мою голову“ (т. е. какъ бы принимаю на 
себя отвѣтственность). Только что успѣла она прогово
рить это, какъ въ домъ черезъ окно влетѣла молнія и 
на смерть поразила хотѣвшую танцевать дѣвицу. 
Хозяйка дома была вся обожжена и лежала безъ соз
нанія, обожжена была и еще одна дѣвица. Молнія 
какъ будто выбрала кого поразить. На ьсѣхъ оче
видцевъ происшедшее событіе произвело сильное впе

Чего требуютъ наши крестьяне отъ своего при
ходскаго пастыря.

Такимъ вопросомъ задаются „Подольскія Еп. Вѣ
домости’*. По ихъ словамъ, нашъ народъ имѣетъ 
свой идеалъ пастыря, выработанный издревле жизнен
ной практикой, съ точки зрѣнія котораго и опредѣля- 
ется достоинство того или иного пастыря.

Прежде всего пастырь разсматривается въ отно
шеніи исполненія своихъ обязанностей. И вотъ, если 
онъ служитъ громко, внятно, выразительно, то при
хожане очень этимъ довольны, и въ этомъ полагаютъ 
одно изъ главныхъ достоинствъ пастыря.

Далѣе, крестьяне любятъ, чтобы Богослуженіе на
чиналось въ опредѣленное время и пораньше, особенно 
лѣтомъ; они рано ложатся спать, за то рано и встаютъ, 
отправляясь къ Богослуженію до принятія пищи. Так
же совершенно противорѣчитъ крестьянскому образу 
жизни, когда пастыри служатъ вмѣсто утрени съ ве
чера всенощное бдѣніе: это удобно въ городахъ, но 
никакъ не въ сельскихъ приходахъ.

Любятъ наши крестьяне священника, говорящаго 
въ церкви поученія-, они приближаются тогда къ цер
ковной каѳедрѣ и стараются не проронить ни одного 
слова. И если проповѣдь говорится „живымъ сло
вомъ”, не книяшая, а простая и понятная, то она воз
буждаетъ въ нихъ чувство искренней благодарности 
къ проповѣднику. „Добру насъ научаютъ, дай имъ, 
Господи, здоровья”, говорятъ тогда крестьяне. Они 
вовсе не обижаются, если пастырь указываетъ на ихъ 
недостатки и пороки, напротивъ, благодарятъ за такія 
указанія. Они смотрятъ на священника не только 
какъ на требоисправителя, но какъ на учителя и ру
ководителя.

Доступность пастыря имѣетъ также большое 
значеніе въ отношеніяхъ его къ прихожанамъ, прони-
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кнутыхъ теплотою и сердечностью' тогда они откры
ваютъ передъ пастыремъ свою душу. Съ другой сто
роны, они не высоко цѣнятъ такого священника, кото
рый слишкомъ спускается къ нимъ въ своихъ отноше
ніяхъ и держитъ себя съ ними за „панибрата”.

Высоко цѣнятъ крестьяне священника, не отказы
вающаго побесѣдовать съ ними объ ггхъ нуждахъ, сель
скомъ хозяйствѣ и матеріальномъ положеніи.

Любятъ они также пастыря, снисходительнаго къ 
ихъ бѣдности, не берущаго много за требы и не задер
живающаго ихъ съ совершеніемъ требъ (крестинъ, по
хоронъ и пр.).

Таковы требованія крестьянъ въ отношеніи къ сво
ему приходскому священнику, Молодой священникъ 
имѣетъ свой идеалъ пастыря, составленный имъ по па
стырскимъ посланіямъ св. Ап. Павла, по письмамъ о 
священствѣ св. Іоанна Златоуста и по другимъ исто
чникамъ, напр. наукѣ руководства для пастырей. Мы 
видимъ, что идеалъ, составленный крестьянами, не 
расходится существенно съ книжнымъ идеаломъ; зна
читъ, пастырь долженъ имѣть въ виду и требованія 
прихожанъ. Вообще священникъ такъ долженъ отно
ситься къ желаніямъ своихъ прихожанъ, что бы въ ихъ 
отношеніяхъ другъ къ другу была полная гармонія, что 
такъ необходимо*для успѣшности и плодотворности па
стырскаго дѣла въ приходѣ. Ему слѣдуетъ „доброе сви
дѣтельство имѣть и отъ внѣшнихъ и быть всѣмъ вся, 
дабы всяко нѣкія спасти”.

Отрадно слышать, когда прихожанинъ говоритъ: 
„хорошій у насъ священникъ, дай ему, Господи, до
брое здоровье”. М. Т.

О нѣкоторыхъ принадлежностяхъ церковнаго оби
хода.

Считаю полезнымъ подѣлиться съ собратіями-свя- 
щенниками, читателями „Церк. Вѣстника”, результа
тами своего 40-лѣтняго опыта и обратить ихь вни
маніе на нѣкоторыя принадлежности богослужебнаго 
обихода.

Одна изъ главныхъ принадлежностей св. престо
ла—ковчегъ или дарохранительница, въ томъ видѣ, 
какъ она дѣлается на Фабрикахъ церковныхъ вещей 
за послѣднее 50-лѣтіе, не вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію. Мастера употребляютъ свое ис
кусство на то, чтобы придать ковчегу великолѣпную 
художественную Форму и, вѣроятно, по незнанію 
точнаго ея назначенія, — не устрояютъ въ дарохра
нительницѣ помѣщенія для храненія св, агнцевъ для 
преждеосвященныхъ литургій въ великомъ посту, 
каковыя помѣщенія были въ прежнихъ, нехудоже
ственныхъ по виду и часто нецѣнныхъ по металлу 
(оловянныхъ и жестяныхъ) дарохранительницахъ. Въ 
каждомъ приходѣ, большомъ и маломъ, бѣдномъ и 
богатомъ, въ великомъ псзту необходимо служить 

преждеосвященныя литургіи, коихъ въ седмицу поло
жено двѣ, въ иную три, а можетъ случиться 4 и 5. 
Въ новыхъ великолѣпныхъ дарохранительницахъ 
имѣется только два помѣщенія для храненія запа- 

I сныхъ св. даровъ для пріобщенія больныхъ, и только 
въ одномъ, самомъ большомъ, ящичкѣ можно помѣ
стить одинъ освященный агнецъ, въ прежнихъ же 
дарохранительницахъ имѣлось помѣщеніе для 4 агн
цевъ. Хорошо, если при церкви имѣется такая дре
вность, а если приходъ открытъ вновь и для церкви 
пріобрѣтена новая художественно-изящная дарохра
нительница, составляющая великолѣпное внѣшнее у- 
крашеніе св. престола, — въ ней можно помѣстить 
только одинъ св. агнецъ, для остальныхъ помѣщенія 
въ ней не имѣется, и приходится иногда оставлять 
св. агнецъ въ потирѣ, А потому въ дарохранительни
цахъ непремѣнно должно быть два помѣщенія, именно 
—одно небольшое для храненія запасныхъ св. даровъ 
для пріобщенія больныхъ и другое для храненія о св. 
агнцевъ — около 2 вершковъ въ квадратѣ и даже 
болѣе; безъ этого, при всемъ своемъ художественно
архитектурномъ великолѣпіи я блескѣ, дарохрани
тельница не соотвѣтствуетъ своему назначенію и 
потому не годится для церкви.

Въ „извѣстіи учительномъ” сказано: „сосуды свя
щенныя къ служенію потребни суть сіи: потиръ, или 
чаша, дискосъ, звѣздица и лжица. Четыре же сіи 
сосуды да будутъ злати или сребряны, или уже 
оловянны: да не будутъ же изъ каковыя-либо мѣди, 
желѣзны, ниже древянны, въ сицевыхъ бо служай 
согрѣшаетъ и наказанію епископскому подлежитъ*. 
Съ 50-хъ годовъ и до сего времени существуютъ въ 
продажѣ и употребленіи сосуды „мельхіоровые” или 
„бронзовые”, позолоченные или посеребренные. При 
частомъ употребленіи этихъ сосудовъ, чрезъ 5__10
лѣтъ на днѣ чаши позолота совсѣмъ стирается и 
исчезаетъ и подъ нею оказывается красная мѣдь, а 
самые сосуды тускнѣютъ и ржавѣютъ, несмотря нг 
всю аккуратность употребленія и тщательное ихъ 
храненіе. Въ селахъ же для очистки сихъ сосудовъ 
не имѣется другихъ средствъ, кромѣ горячей воды и 
мыла. Отдавать сосуды снова для позолоченія и посе
ребренія, при такомъ ихъ качествѣ, не стоитъ, да и 
не всегда можно найти опытнаго „золотыхъ дѣлъ 
мастера”. А потому чрезъ 10 лѣтъ эти сосуды, на 
основаніи „учительнаго извѣстія”, должны поступать 
въ церковный архивъ, за пріобрѣтеніемъ сосудовъ 
другого металла^, Въ бѣдныхъ, недостаточныхъ по 
доходамъ церквахъ, за невозможность^ пріобрѣсть 
серебряные сосуды, въ противность извѣстію учитель
ному, по нуждѣ служатъ и въ такихъ сосудахъ 
(мѣдь, пе смотря на свою ядовитость, за два часа не 
можетъ оказать этого своего свойства). Въ настоящее 
время, въ устраненіе такой незаконности, устрояются 
потиры, въ которыхъ чаша сребропозлащенная съ 
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металлическими ручкою и подставою. Этотъ сосудъ и 
для бѣдныхъ перквей, можно думать, окажется до
ступнымъ по цѣнѣ. При этомъ сосудѣ дискосъ, 
звѣздица и два блюдца въ крайней нуждѣ могутъ 
быть и другого металла, но лжица должна быть сере
бряная и въ углубленіи позолоченная, по Формѣ 
продолговатая, а не круглая, неудобная для прича
щенія.

Изъ бронзы же или мельхіора, позолоченные вну
три, дѣлаются и стаканчики для вина и елея при 
благословеніи хлѣбовъ, но послѣдніе почти сряду по 
пріобрѣтеніи блюда вездѣ замѣняются стеклянными. 
Почему бы на Фабрикахъ не приготовлять для благо
словенныхъ блюдъ стеклянныхъ стаканчиковъ? За 
всѣ эти церковныя принадлежности платится солидная 
сумма, нерѣдко собираемая копѣйками, а между тѣмъ 
давно желаемый и наконецъ пріобрѣтенный блестящій 
сосудъ оказывается не соотвѣтствующимъ своему 
назначенію! Необходимо бы обратить на все это вни
маніе Фирмамъ, приготовляющимъ церковныя вещи, 
а еще лучше, — если бы это взяли на себя свѣчные 
заводы, столь блестяще поставленные въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ. Свящ. Василій Ивинскій.

(ІІррк. Вѣстникъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Колокольный Заводъ

1 ВЛОДКОВСКАГО
въ Гор, Венгровѣ Сѣдлецкой Губ. 

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА В’ЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

ІВ, М. ФОЛОМИНА
въ

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ 

^ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ^

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

Замѣтка.
— что должно и не должно дѣлать, чтобы быть здо

ровымъ?—Подъ этимъ заглавіемъ веймарское министерство 
выработало слѣдующія 20 правилъ и приказало развѣсить 
ихъ во всѣхъ классахъ народныхъ школъ великаго герцог
ства:

Должно-. 1) Ежедневно мыть лицо, шею и грудь. 2) Ча
сто мыть руки, а ногти стричь короткой содержать въ чисто- 
тѣ.^3) Чистить зубы щеткою утромъ и послѣ ѣды. 4) При
чесывать волосы утромъ, до посѣщенія школы. 5) Ежеднев
но чистить и выколачивать платье. 6) Ежедневно чистить 
обувь. 7) У входа въ школу обтирать ноги. 8) Въ теплой ко
мнатѣ свимать съ себя шарФы и верхнее платье. 9) Въ 
окна особенно во время рекреаціи, впускать въ классъ свѣ
жій воздухъ. 10) Часы отдыха проводить, по возможно
сти на открытомъ воздухѣ. 11) Время завтрака употре
блять на ѣду. 12) Во время хотьбы, стояніи и сидѣнія, дер
жаться прямо. 13) Во время сидѣнія, спустить на полъ обѣ 
ноги всею ступнею. 14) Во время чтенія, письма или рисо
ванія не сидѣть нагнувшись. 15) Писать крупно и отчетли
во И16) Заявить учителю, если на мѣстѣ, гдѣ сидишь, слиш
комъ жарко или холодно, если съ него недостаточно хорошо 
ллышно или видно, если чувствуешь себя больнымъ и если 
дома есть какая-либо заразная болѣзнь.

Не должно-. 1) Бросать въ классѣ ни бумаги, ни остат
ковъ пищи (также и Фруктовъ). 2) Плевать на полъ. 3) Во 
время писанія заслонять собою свѣтъ. 4) Ни читать яи пи
сать въ сумерки.

Заведеніе жестяныхъ дѣлъ
цеховаго мастера

КОНСТАНТИНА ГАВРОНСКАГО
въ городѣ Варшавѣ

Хмѣльная улиирі дома № 45.

Производитъ кровельныя работы для церквей, золоченіе? 
куполовъ, крытье, починку, покраску крышъ и всякія по
стройки по самой низкой цѣнѣ.

Имѣя одобрительныя свидѣтельства, предлагаетъ свои- 
услуги Священникамъ, церковнымъ старостамъ и помѣщи
камъ и увѣряетъ въ аккуратномъ и добросовѣстномъ испол
неніи заказовъ.
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