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УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, 

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 

.рИНОДАЛЬНОМУ ^ЛЕНУ 

Дреосвященному Деонтію, Архіепископу 

Волжскому и Варшавскому, 

отъ 16 Февраля сего 1887 года за № 471 объ учреж
деніи прихода съ причтомъ при Маріинской церкви 

въ городѣ Плонскѣ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 

слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 16 Января сего года за № 720, по хода
тайствамъ Вашего Преосвященства и Плоцкаго 
1 уоернатора объ учрежденіи при Маріинской въ го
родѣ Плонскѣ церкви прихода съ причтомъ изъ свя
щенника и псаломщика и о назначеніи сему причту
и церковному сторожу содержанія изъ казны. При- 
пазали: Въ виду удостовѣряемой Холмско-Варшав- 
скимъ Епархіальнымъ Начальствомъ и Плоцкпмъ Гѵ- 

ернаторомъ необходимости учрежденія прихода съ 
причтомъ при Маріинской въ городѣ Плонскѣ церкви 
построенной на средства мѣстнаго населенія, въ па
мять пребыванія въ томъ городѣ въ 1884 году Ихъ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, СваАйшій 

Синодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управ

ленія, опредѣляетъ: 1) учредить нынѣ же при озна
ченной церкви приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика и назначить на содержаніе сего при
чта, примѣнительно къ окладамъ, установленнымъ 
гіо^ Высочайше утвержденному 29 Мая—10 Іюня 
18<6 года штату, для одноклирныхъ принтовъ го- 

родскикъ церквей Холмско-Варшавской епархіи, по 
одной тысячѣ семисотъ восьмидесяти рублей въ годъ 

полагая въ томъ числѣ: священнику жалованья 1200 
р. и квартирныхъ, впредь до устройства причтовыхъ 
помѣщеній, 200 р., псаломщику жалованья 250 р. и 
квартирныхъ 50 р. и сверхъ того на наемъ церков
наго сторожа 80 руб.; 2) войти установленнымъ по
рядкомъ въ Государственный Совѣтъ съ представле
ніемъ объ отпускѣ изъ казны съ будущаго 1888 
года потребной на содержаніе названнаго причта 
суммы въ означенномъ выше размѣрѣ, и 3) сум- 
“У’._КЯКаЯ потРебУеіся сей предметъ въ теку-
щемъ году, отпустить изъ капитала „на усиленіе 

I средствъ содержанія городскаго и сельскаго духовен
ства (отд. VI спеціальной смѣты Святѣйшаго Сино
да), съ тѣмъ чтобы съ имѣющихъ быть отпущеннымиГ ѵ’ ““ ™ имѣющихъ оыть отпущенными
изъ означеннаго капитала собственно на жалованье 
вновь учреждаемаго ІІлонскаго причта денегъ было 
удержано 2 процента въ составъ спеціальнаго сбора 
на пособія духовнымъ лицамъ, не выслужившимъ 
права на пенсію. Для исполненія по сему опредѣ
ленію передать изъ онаго выписку въ Хозяйственное 

а Вашему Преосвященству послатьУправленіе, 
указъ.
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Отъ 25 ноября—7 января 188 ®/, года, за № 2563. 
о замѣщеніи вакансій русскаго и церковно сла
вянскаго языковъ, въ 1-мъ классѣ духовныхъ 
училищъ, дѣйствительными студентами акаде
мій, и объ оканчивающихъ курсъ казеннокошт
ныхъ воспитанникахъ академій, не получающихъ 

назначенія на духовно-учебную службу.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Про
курора отъ 14 ноября 1886 года, за № 983, по во
просу о примѣненіи Высочайше утвержденнаго, 28 
іюля 1886 года, опредѣленія Святѣйшаго Синода 
(п. 6.) относительно замѣщенія вакансій преподава
телей русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ I классѣ духовныхъ училищъ студентами семинарій 
(„Церк. Вѣсти.” № 35) къ воспитанникамъ духов
ныхъ академій, окончившимъ курсъ съ званіемъ 
дѣйствительнаго студента. Приказали: Разсмо
трѣвъ настоящее предложеніе, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: I) въ виду того, что дѣйствительные 
студенты духовныхъ академій пользуются на ду
ховно-учебной службѣ, по § 63 устава духовныхъ 
училищъ, одинаковыми правами съ студентами се
минарій относительно размѣра получаемаго ими жа
лованья, разъяснитъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ” 
подлежащимъ духовно-учебнымъ учрежденіямъ къ 
руководству, что изложенное въ 6 и. Высочайше 
утвержденнаго 28 іюля 1886 г. опредѣленія Святѣй
шаго Синода постановленіе о порядкѣ замѣщенія 
преподавательскихъ вакансій но русскому и цер
ковно-славянскому языкамъ въ I классѣ духовныхъ 
училищъ должно быть примѣняемо и къ воспитан
никамъ духовныхъ академій, окончившимъ курсъ 
съ звапіемъ дѣйствительнаго студента; II) незави
симо отъ сего, усматривая изъ имѣющихся въ цен
тральномъ духовно-учебномъ управленіи свѣдѣній, 
что многіе изъ казеннокоштныхъ академическихъ 
воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія въ ми
нувшемъ учебномъ году, до настоящаго времени 
остаются безъ назначенія на духовно-учебную служ
бу, за недостаткомъ преподавательскихъ вакансій, 
Святѣйшій Синодъ признаетъ необходимымъ сдѣ
лать слѣдующія распоряженія: а) всѣхъ остающихся 
нынѣ безъ назначенія по духовно-учебному вѣдом
ству академическихъ воспитанниковъ обратить въ 
епархіи по мѣстамъ ихъ происхожденія, освободивъ 
ихъ при семъ отъ обязательной службы по духовно
учебному вѣдомству, а тѣхъ изъ нихъ, которые по
ступятъ на службу вообще по духовному вѣдом
ству, и отъ уплаты денегъ за казенное содержаніе

въ академіяхъ; б) поручить Учебному Комитету со
общить совѣтамъ академій свѣдѣнія о неполучив- 
шихъ назначенія академическихъ воспитанникахъ 
для распоряженій съ ихъ стороны объ отсылкѣ до-

■ кументовъ таковыхъ воспитанниковъ въ духовныя 
консисторіи, по принадлежности, и для объявленія 
симъ воспитанникамъ, чтобы они, по прибытіи въ 
епархію, независимо отъ представленія мѣстному 
преосвященному, сообщили консисторіи свѣдѣнія о 
мѣстѣ своего жительства въ епархіи, при чемъ вмѣ
няется въ обязанность консисторіямъ, чтобы онѣ не
медленно и безъ затрудненій выдавали документы 
тѣмъ изъ воспитанниковъ, кои пожелали бы выііти 
изъ духовнаго вѣдомства; в) предписать совѣтамъ 
академій, чтобы па будущее время они, по распре
дѣленіи, съ соблюденіемъ требованій циркулярнаго 
Синодальнаго указа отъ 29 апрѣля 1884 года, № 4, 
окончившихъ курсъ академическихъ воспитанниковъ 
на мѣста но духовно-учебному вѣдомству, прочихъ, 
не получившихъ назначенія, воспитанниковъ обра
щали въ епархіи, по принадлежности, съ отсылкою 
документовъ въ подлежащія консисторіи, и г) пре
доставить епархіальнымъ преосвященнымъ всѣхъ 
таковыхъ академическихъ воспитанниковъ, въ слу
чаѣ просьбъ съ ихъ стороны, въ теченіе первыхъ че
тырехъ мѣсяцевъ по окончаніи курса, съ 1 іюля по 
1 ноября, назначать на мѣста по епархіальному вѣ
домству не иначе, какъ по предварительномъ сно
шеніи съ г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ от
носительно безпрепятственности со стороны цен
тральнаго духовно-учебнаго вѣдомства къ предо
ставленію просителямъ мѣстъ по епархіальному вѣ
домству, а затѣмъ опредѣлять ихъ непосредственно, 
съ сообщеніемъ іпшь г. синодальному Оберъ-ІІро- 
курору о каждомъ назначеніи, для свѣдѣнія; о чемъ, 
для зависящихъ распоряженій и исполненія, объ
явить епархіальнымъ преосвященнымъ и совѣтамъ 
академій чрезъ напечатаніе настоящаго опредѣленія 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ”, въ Учебный же Коми
тетъ передать выписку изъ сего опредѣленія.

Изъ Отчета Г- Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
за 1884 годъ.

Положеніе православныхъ церквей въ предѣлахъ Австро- 
Венгріи.

Если въ православныхъ конституціонныхъ го
сударствахъ православная церковь, считающаяся, 
по ихъ законамъ, церковію государственною, тер
питъ однако большія униженія и вообще ослабляет
ся въ своей жизни и дѣятельности тѣмъ или дру
гимъ мѣстнымъ случайнымъ правительствомъ, то 
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еще большимъ опасностямъ въ этомъ отношеніи она 
подвержена въ предѣлахъ Австро-Венгріи, гдѣ всѣ 
преданія государства связаны не только съ прозели
тизмомъ, но и съ господствомъ римско-католической 
церкви надъ всѣми другими вѣроисповѣданіями. 
Хотя по законамъ государства всѣ вѣроисповѣданія 
равноправны, однако въ дѣйствительности эта равно
правность постоянно нарушается и всего чаще от
носительно православной церкви. Православная цер
ковь на самомъ дѣлѣ является только какъ бы тер
пимою, и потому постоянно подвержена опасности 
нападеній со стороны многочисленныхъ внутреннихъ 
враговъ. Правда, открытыхъ нападеній нѣтъ; за то 
тайныя, даже полуоткрытыя, подъ видомъ какой-ли
бо благовидной Формы помощи и благодѣянія, повто
ряются нерѣдко. Какое-либо внѣшнее, преимуще
ственно матеріальное, о благодѣтельствованіе право
славныхъ служитъ средствомъ для успокоенія воз
бужденныхъ умовъ оскорбленныхъ православныхъ, 
или приманкою для податливыхъ на лукавыя иску
шенія и обѣщанія. При этомъ православные могутъ 
только, и то не всегда, защищаться отъ нападеній; 
но въ случаѣ своей нравственной побѣды не имѣютъ 
свободы пользоваться ею и не могутъ даже прини
мать желающихъ присоединиться къ православной 
церкви иновѣрцевъ. Удивительнѣе всего то, что при 
данной свободѣ вѣроисповѣданіи возможны пере
ходы въ любую, не запрещенную законами государ
ства, вѣру, но желающимъ перейти въ православіе 
ставятся неимовѣрныя препоны. А между тѣмъ ла
тинская пропаганда пользуется широкою свободою 
нападать и выгодно пользоваться завоеваніями: она 
дѣйствуетъ не только въ занятыхъ Австріею Босніи 
и Герцеговинѣ, но и въ другихъ мѣстахъ имперіи 
среди православнаго населенія—среди православ
ныхъ сербовъ и румынъ въ Венгріи, въ Буковинѣ, 
Далмаціи и проч., среди уніатовъ тѣхъ же мѣстно
стей и въ особенности среди галицко-русскихъ уніа
товъ. Въ Босніи же и Герцеговинѣ дѣло дошло до 
того, что ревностный защитникъ православія отъ на
паденій латинства, боснійскій митрополитъ Савва 
Косаповичъ, неустанно боровшійся съ латинскою 
пропагандою путемъ богословско литературной по
лемики и потомъ стѣсненный въ своей защитѣ, обра
тился за помощію къ константинопольскому патрі
арху, подъ церковной юрисдикціей котораго, вслѣд
ствіе конвенціи съ австро венгерскимъ правитель
ствомъ 1881 года, оставлена православная церковь 
въ Босніи и Герцеговинѣ. Но пропаганда не остано
вилась передъ этимъ и продолжаетъ вести свое дѣло 
далѣе.

При широкой свободѣ нападеній латинской про
паганды на православныхъ въ Австро-Венгріи, пра
вославная церковь ослабляется здѣсь еще внутрен
ними раздорами между самими православными. Та
кіе раздоры происходятъ уже нѣсколько лѣтъ у ав

стро-венгерскихъ сербовъ между многочисленными 
представителями народа и назначеннымъ отъ прави
тельства, вопреки законнымъ правамъ и желаніямъ 
народа, нынѣшнимъ патріархомъ — митрополитомъ 
австро-венгерскихъ сербовъ, Германомъ Ангеличемъ. 
Конца этимъ раздорамъ еще не видно, а препира
ющіяся стороны уже достаточно внесли смутъ въ 
жизнь своей церкви и народа и, несомнѣнно осла
бивъ тѣмъ авторитетъ своей іерархіи, дали возмож
ность латинской пропагандѣ дѣлать новыя пріобрѣ
тенія среди православныхъ, или же въ средѣ этихъ 
послѣднихъ подготовили удобную почву для рели
гіознаго ивдиФерентизма.

Къ прискорбію, нѣкоторыя народныя недоразу
мѣнія проникли и въ церковную жизнь православна
го русско-румынскаго населенія Буковины, гдѣ 
недовольствомъ большинства православнаго русскаго 
населенія противъ его румынизаціи также пользует
ся латинская пропаганда и неустанно работаетъ въ 
пользу латинства.

Вообще положеніе православныхъ церквей въ 
Австро-Венгріи, разбитыхъ на разные, несвязанные 
между собою, административные центры (церковь 
православно сербская, православно-румынская, бу- 
ковинско-далматинская и, отдѣльно также, право
славная церковь въ Босніи и Герцеговинѣ), внуша
етъ не мало серьезныхъ опасевій не только за ихъ 
будущее преуспѣяніе, но даже и за ихъ цѣлостное 
существованіе предъ неослабѣвающею и пользую
щеюся покровительствомъ внѣшней властной силы 
инославною пропагандою. Здѣсь безпомощность 
мѣстныхъ православныхъ церквей подставляется 
гораздо серьезнѣе, чѣмъ даже въ православныхъ 
конституціонныхъ государствахъ; исканіе же помо
щи въ междуцерковныхъ связяхъ съ остальнымъ 
православнымъ міромъ является здѣсь несравненно 
менѣе удобнымъ и возможнымъ. Въ отчетномъ году 
новый вселенскій патріархъ Іоакимъ IV, по случаю 
своего вступленія на патріаршій престолъ, отнесся 
къ Карловицкому патріарху съ извѣстительною о 
томъ грамотою въ духѣ любни и общенія: но этотъ 
внѣшній знакъ церковнаго единенія не въ состояніи 
развязать узъ подозрительной вражды и недоброже
лательства, стѣсняющихъ свободу жизни и общенія 
православной церкви въ Австро-Венгріи съ другими 
православными церквами.

ОБЪЯВЛЕНІЯ й ИЗВѢСТІЯ.
Присоединенія къ православію 

изъ р.-католичества.

Воспитанникъ Влоцлавской римско-католической 
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духовной семинаріи Эдмундъ-Іоаннъ (двухъ именъ) 
Морачинскій и бывшій воспитанникъ Люблинской 
римско-католической семинаріи Іоаннъ Радзишев- 
СКІЙ вошли къ Высокопреосвященному Леонтію Ар
хіепископу Холмско-Варшавскому съ прошеніями о 
присоединеніи ихъ къ Св. православной церкви. По 
порученію Его Высокопреосвященства, оба просителя 
присоединены къ православію въ Варшавской Успен
ской церкви настоятелемъ оной протоіереемъ Лукою 
Цыоикомъ, — первый—Морачинскій —- 11-го января 
сего 1887 года съ оставленіемъ ему одного имени 
Іоаннъ, а второй—Радзишевскій — 12-го минувшаго 
Февраля.

Назначеніе настоятеля къ Маріинской церкви въ 
городѣ Плонскѣ.

Архипастырскою Его Высокопреосвященства ре
золюціею 1-го сего марта помощникъ настоятеля 
Бѣльской соборной церкви священникъ Петръ Гапа- 
НОВИЧЪ, согласно его прошенію, назначенъ на от
крывшуюся вакансію настоятеля Маріинской церкви 
въ городѣ Плонскѣ.

Устройство и освященіе временной церкви въ се
лѣ Дратовѣ.

25-го октября прошлаго 1886 года сгорѣла пра
вославная церковь въ селѣ Дратовѣ Любартовскаго 
уѣзда Люблинской Губерніи. Вмѣсто сгорѣвшей цер
кви, впредь до постройки новой, во ходатайству 
прихожанъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвящен
ства, у строена временная церковь въ домѣ Дратов- 
скаго начальнаго училища, съ согласія начальника 
Холмской учебной дирекціи. Устроенная тамъ домо
вая церковь освящена 30 января сего года благочин
нымъ Люблинскаго округа протоіереемъ Муссіеви- 
чемъ въ сослуженіп двухъ священниковъ и двухъ 
діаконовъ, въ присутствіи около ЗОО богомольцевъ, 
моішихъ помѣститься въ церкви, и множества дру
гихъ, находившихся на дворѣ училищнаго дома.

Щебрешинская больничная часовня и первое въ 
ней православное богослуженіе,

Въ г. Щебрешинѣ Замостьскаго уѣзда Люблин-1 
ской губерніи въ прошломъ столѣтіи существовалъ 
римско-католическій Францисканскій монастырь съ 
костеломъ, закрытый въ 1785 году, по распоряженію 
Австрійскаго правительства, которому въ то время 

принадлежалъ названный городъ. Въ 1812-мъ году, 
когда этотъ городъ со всею Люблинскою губерніею 
принадлежалъ уже возстановленному Наполеономъ 
I великому Герцогству Варшавскому, присоединен
ному потомъ къ Россіи подъ именемъ Царства Поль- 

I скаго, въ зданіяхъ ІЦебрешинскаго бывшаго Фрап- 
| цисканскаго монастыря учреждена была больница, 
состоявшая въ вѣдѣніи римско-католическихъ сес
теръ милосердія, извѣстныхъ подъ названіемъ шари- 
токъ, и возстановленъ былъ закрытый по-Фрапцис- 
канскій костелъ въ качествѣ оольничной часовни съ 
назначеніемъ къ ней особаго капеллана. Со времени 
учрежденія означенной больницы до конца 1875 г. 
настоятели ІЦебрешинскаго б. греко-уніатскаго, ны
нѣ православнаго, прихода пользовались правомъ со
вершать богослуженіе въ больничной часовнѣ и 
хранить въ ней запасные св. Дары для причащенія 
больныхъ греко-уніятовъ. Такимъ образомъ щебре- 
шннская больничная часовня до конца 1875 года бы
ла общею для больныхъ католиковъ и греко-унія
товъ, и только съ 1876 года настоятель Щебрешин- 
скаго возсоединеннаго съ православною церковію 
прихода пересталъ совершать въ означенной часовнѣ 
богослуженіе и хранить въ ней запасные св. Дары. 
ІІротивоправославныя дѣйствія ІЦебрешинскихъ ша- 
ритокъ вынудили правительство въ 1883 году уда
лить ихъ изъ Щебрешина и замѣнить ихъ право
славными сестрами милосердія изъ Общества Крас
наго Креста, при чемъ оольничный костелъ закрытъ 
для постороннихъ посѣтителей съ воспрещеніемъ 
употреблять во время богослуженія органъ, безпоко
ившій больныхъ. Съ устраненіемъ органа римско- 
католическое духовенство прекратило совершеніе 
богослуженія въ больничномъ, костелѣ, который съ 
того времени оставался безъ всякаго употребленія. 
Вслѣдствіе сего настоятель ГЦебрешинской церкви 

I обратился къ Епархіальному Начальству съ прось

бою ходатайствовать о передачѣ ІЦебрешинскаго 
больничнаго костела въ православное вѣдомство для 
перестройки на церковь. Холмско-Варшавское Епар
хіальное Начальство по разсмотрѣніи означеннаго 
дѣла нашло, что зданіе больничнаго костела въ ТТТе- 
брешинѣ составляетъ собственность правительства, 
которою оно въ правѣ распорядиться по своему 
усмотрѣнію, что въ больничномъ костелѣ не совер
шается богослуженіе для р.-каголиковъ, имѣющихъ 
въ городѣ обширный приходской костелъ, что боль
ницею завѣдуютъ въ настоящее время православныя 
сестры милосердія, что въ ней всегда находятся 
больные православнаго исповѣданія и большая часть 
служащихъ при ней принадлежитъ къ тому же испо- 

I вѣданію и что по всѣмъ этимъ соображеніямъ хода
тайство о передачѣ ІЦебрешинскаго больничнаго 
костела въ православное вѣдомство заслуживаетъ 
уваженія. Вслѣдствіе сего Высокопреосвященный 
Леонтій Архіепископъ Холмско-Варшавскій въ кон
цѣ 1884 года обращался къ Г. Варшавскому Гене
ралъ-Губернатору съ ходатайствомъ о передачѣ Ще- 
брешинскаго больничнаго костела въ православное 
вѣдомство для устройства православной церкви. Хо
датайство Его Высокопреосвященства увѣнчалось
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успѣхомъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 10-й 
день іюля прошлаго 1886 года Высочайше соизво
лилъ на передачу Щебрешинскаго больничнаго кос
тела въ православное вѣдомство для обращенія въ 
православную церковь. Вслѣдствіе сего Щебрешин- 
скій больничный костелъ со всѣмъ его движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ 12 августа 1886 года 
принятъ благочиннымъ Замостьскаго округа и прич
томъ Щебрешинской церкви въ вѣдѣніе сего причта. 
Такъ-какъ на переустройство означеннаго костела 
въ православную церковь требуется значительная 
сумма—около 4000 рублей,—каковой пока еще не 
имѣется въ виду, то по ходатайству настоятеля Ще- 
брешинской церкви разрѣшено ему совершать бого
служеніе въ переданномъ въ православное вѣдом
ство Щебрешинскомъ больничномъ костелѣ, до пе
реустройства его въ православную церковь, при той 
обстановкѣ, какая нынѣ существуетъ въ немъ, по 
надлежащемъ освященіи. Вслѣдствіе такого разрѣ
шенія настоятель Щебрешинской церкви священ
никъ Тимоѳей Трачъ, ио предварительномъ объявле
ніи въ приходской церкви въ воскресенье 1 минув
шаго Февраля, въ первый разъ совершилъ литургію 
въ больничной часовнѣ 2 Февраля въ праздникъ срѣ
тенія Господня въ присутствіи около 180 православ
ныхъ богомольцевъ и около 200 католиковъ. Послѣ 
заамвонной молигвы произнесено поученіе о мирѣ 
и единепіи вѣрующихъ во Христа Спасителя. Поу
ченіе какъ на православныхъ слушателей, такъ 
и на католиковъ замѣтно произвело благопріятно- 
впечатлѣніе; тѣ и другіе при богослуженіи стояли и 
потомъ разошлись благочинно и мирно.

Избраніе и утвержденіе предсѣдательницы при
ходскаго Попечительства при Цитадельной цер

кви.

Въ собраніи дѣйствительныхъ членовъ приходскаго по
печительства при Александроневской Цитадельной церкви 20 
января сего года супруга Коменданта Варшавской Алексан
дровской Цитадели Марія Яковлевна Кузьмина единогласно 
избрана предсѣдательницею названнаго попечительства. Ар
хипастырскою Его Высокопреосвященства резолюціею 25 
минувшаго Февраля избранная утверждена въ означенномъ 
званіи.

Извлеченіе изъ отчета приходскаго Попечитель

ства при Цитадельной церкви за 1886 годъ.

Приходское попечительство при Варшавской Цитадель
ной церкви въ 1886 году содержало пѣвческій хоръ для сво
ей церкви съ.употребленіемъ на это 228 руб. 50 коп. и вы
давало пособія нуждающимся прихожанамъ, вдовамъ и си
ротамъ. Оно располагало слѣдующими средствами: къ 1-му 
января 1886 года оставалось 329 руб. 76 коп. Въ отчетномъ 
году поступило въ кассу попечительства 452 руб. 22 коп. 
изъ этихъ суммъ употреблено въ расходъ 372 руб. 27 коп.

За тѣмъ къ 1-му января 1887 года осталось 409 руб. 71 коп; 
въ томъ числѣ 400 рублей въ 4-хъ сторублевыхъ облига
ціяхъ втораго и третьяго Восточныхъ Займовъ.

Въ пользу Славатычской церкви 2-го Бѣльскаго 
округа получено изъ Москвы отъ лица, не пожелавшаго объ
явить свое имя, полное священническое толковое облаченіе 
съ серебряными крестами Фабрики Мѣшкова, съ толковымъ 
подризникомъ, цѣною не менѣе ста рублей. Неизвѣстному 
жертвователю объявляется благодарность Епархіальнаго 
Начальства.

Въ пользу Лѣснянской Женской Общины вновь 
поступили слѣдующія пожертвованія: отъ лица, просившаго 
не объявлять его имени, сто рублей; отъ священника Влади
міра Жуковецкаго изъ с. Воли Верещинской три рубля, и 
отъ не извѣстнаго изъ Смѣлянской почтовой станціи Кіев
ской губерніи 1 рубль на молитвы о здравіи Аристарха со 
сродниками. Жертвователямъ объявляется благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

Рукоположенія во священники.

По порученію Его Высокопреосвященства, Преосвящен
нымъ Флавіаномъ Епископомъ Люблинскимъ рукоположены 
въ крестовой- церкви Холмскаго Архіерейскаго Дома слѣду
ющія лица: 25 января сего года состоявшій на иподіакон- 
ской вакансіи при Холмскомъ Каѳедральномъ Соборѣ діа
конъ Андрей Левитскій рукоположенъ въ санъ священника 
на вакансію номощника настоятеля Коденьской Свято-Тро
ицкой церкви Бѣльскаго уѣзда; 1-го минувшаго Февраля діа
конъ Холмской Іоанно-Богословской церкви Симеонь Суб
ботинъ рукоположенъ въ санъ священника на должность 
помощника настоятеля Ломазскаго прихода къ приписной 
церкви въ п. Россошѣ Бѣльскаго уѣзда; псаломщикъ За- 
мостьской Нерукотвореннаго Образа церкви, студентъ Холм
ской духовной семинаріи Александрь Ивацевіічъ рукопо
ложенъ 1-го минувшаго Февраля въ санъ діакона, а 2-го дня 
тогожъ мѣсяца въ санъ священника на вакансію настоятеля 
Бабицкой Рождество-Богородичной церкви Бѣлгорайскаго 
округа.

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ:
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и 

С.-Петербургѣ.
(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Петер

бургѣ вь зданіи Св. Синода)

поступилъ въ продажу только что отпечатанный дополни
тельный томъ

„Собранія мнѣній и отзывовъ митрополита московскаго Фи
ларета по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопро

самъ”.

С.-Петербургъ, синодальная типографія 
Цѣна въ бум. 2 руб.

Въ настоящемъ томѣ, содержащемъ въ себѣ болѣе 45 печ. 
л., помѣщены статьи и отзывы митрополита Филарета за 
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время съ 9-го сентября 1824 г. по 7-е января 1862 г., которые 
не были извѣстны при изданіи предшествовавшихъ томовъ 
того собранія. Кромѣ статей и отзывовъ, извлеченныхъ изъ 
синодальнаго архива, въ означенный дополнительный томъ 
вошли особыя историческія статьи и записки преосвященна
го Филарета, какъ-то: а) разсужденіе о нравственныхъ при
чинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ нашихъ въ войнѣ 1812 г.; 
б) записка о послѣдствіяхъ стѣсненія сектъ и снисхожденія 
къ ньмъ и в) мнѣніе о порядкѣ расторженія смѣшанныхъ бра
ковъ. Первое разсужденіе помѣщено потому, что оно, бывъ 
напечатано въ 1813 г. отдѣльною брошюрою, сдѣлалось до 
такой степени библіографическою рѣдкостію, что съ немалымъ 
трудомъ нашелся единственный экземпляръ его въ импера
торской публичной библіотекѣ, а между тѣмъ разсужденіе 
это, и по содержанію и по высокому патріотическому чув
ству, достойно занять весьма видное мѣсто въ числѣ произ
веденій приснопамятнаго святителя. Кромѣ означенныхъ 
разсужденій и статей, въ ряду бумагъ, вошедшихъ въ насто
ящій томъ, преимущественнаго вниманія заслуживаютъ мнѣ- 
вія и отзывы митрополита Филарета, имѣвшія цѣлію благо
устройство духовно-учебныхъ заведеній, церковное благочи
ніе и огражденіе древней столицы отъ вторженія въ предѣлы 
ея элементовъ, чуждыхъ православію, въ особенности же 
ослабленіе раскола въ самомъ центрѣ его—на Преображен
скомъ и Рогожскомъ, въМосквЬ, кладбищахъ, завершившееся 
открытіемъ на этихъ кладбищахъ въ 1854 г. единовѣрчес
кихъ церквей; а также отзывы и мнѣнія о сочиненіяхъ разна
го рода, поступавшихъ на разсмотрѣніе Св. Синода, по раз
рѣшенію вопросовъ каноническихъ и разныя замѣчанія по 
вопросамъ государственнымъ.

Бумаги, помѣщенныя въ настоящемъ томѣ, расположены, 
какъ и въ томахъ предыдущихъ, въ хронологическомъ по- 
ряд кѣ.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

„Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, иконостасовъ къ нимъ 
и часовенъ, одобренныхъ для руководства при церковныхъ 

постройкахъ въ селеніяхъ”
(изданіе Св. Синода) 

Цѣна въ бумажкѣ 3 рубля.
Означенный атласъ изданъ въ первый разъ, съ разрѣше

нія Св. Синода, вь виду заявленія нѣкоторыхъ епархіаль
ныхъ начальствъ о томъ что при сооруженіи въ селеніяхъ 
церквей и молитвенныхъ домовъ встрѣчается настоятельная 
надобность имѣть, для руководства, какіе либо образцовые 
планы и Фасады и для сокращенія расходовъ по составленію 
новыхъ плановъ на таковыя постройки. Въ составь сего ат
ласа вошло оО листовъ чертежей плановъ и Фасадовъ церквей 
и церковныхъ построекъ въ томъ числѣ до 15 плановъ архи
тектора Тона, Высочайше одобренныъъ, въ свое время, для 
руководлтва при церковныхъ постройкахъ въ селеніяхъ го
сударственныхъ врестьянь. Къ атласу приложена печатная I 
опись находящихся въ немъ чертежей, съ необходимыми къ 
нимъ поясненіями.

Новымъ изданіемъ отпечатаны:
СЛУЖБА НА ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

Цѣна на бумажкѣ 10 коп.
СЛУЖБА И АКАФИСТЪ СВ. МИТРОФАНУ.

Цѣны на сію послѣднюю книгу значительно понижены, а 
именно: въ кожѣ, вмѣсто 1 р.,—70 к., въ корешкѣ 50 к., 

въ бумажкѣ 30 к.

ОТДЪЛЪ II.

слово

на день св. апостола Іоанна Богослова ’).

Православные слушатели! Сегодняшній празд
никъ въ честь св. апостола Іоанна Богослова счи
тается по преимуществу семинарскимъ праздникомъ 
на Руси; потому что празднуемаго нынѣ св. апо
стола церковь Христова отличила наименованіемъ 
Богослова и онъ былъ и на всѣ времена останется об
разцомъ истинно-христіанскаго, православнаго бого
словія, которое составляетъ главнѣйшій предметъ 
семинарскаго образованія. Потому-то многія изъ 
церквей семинарскихъ посвящены сему св. апосто
лу; потому-то и мы совершаемъ нынѣ высокопоу
чительное торжество въ честь сего небеснаго покро
вителя нашей обители наукъ.

Чѣмъ-же именно поучительно для васъ настоя
щее торжество? Къ ясному отвѣту на этотъ вопросъ 
послужитъ разъясненіе другаго вопроса: почему 
именно Церковь Христова усвоила святому апо
столу Іоанну отличительное наименованіе Богосло
ва?—Въ Евангеліи замѣчено о немъ, какъ объ учени
кѣ, котораго любилъ Іисусъ (Іоан. 13, 23) преиму
щественно предъ другими учениками. Но любовь 
Христова отличается отъ обыкновенной любви чело
вѣческой; она чужда всякаго пристрастія; она лю
битъ столько, сколько предметъ того заслуживаетъ. 
Кто творитъ волю Отца Небеснаго, какъ сказалъ 
самъ Спаситель, тотъ Ему братъ и сестра и ма
терь (Матѳ. 12, 50.). Значитъ основаніе преимуще
ственной*  любви Христовой къ апостолу Іоанну за
ключается въ собственой его любви къ Богу и по
сланному Имъ Іисусу Христу. Одушевленный сею 
святою любовію ученикъ Христовъ не отсталъ отъ 
своего возлюбленнаго Учителя и тогда, когда Онъ 
висѣлъ на крестѣ, когда всѣ другіе ученики Его 
разбѣжались отъ страха. Сему-то одушевленію свя
тою любовію должно приписать ту глубину и высоту 
боговѣдѣнія, которыя усматриваются во всѣхъ пи
саніяхъ Св. Іоанна. Онъ писалъ такъ потому, что 
зналъ сердце Христа Спасителя, а зналъ это потому, 
что собственное сердце его исполнено было небесна
го чувства любви къ Господу. Любовь приблизила 
Іоанна ко Христу Спасителю. Любовь открыла ему 
тайны Божественнаго лица Христова и Его дѣяній; 
вѣчное бытіе, рожденіе отъ Отца и божественность

Произнесено въ церкви Холмской духовной семинаріи 
; преподавателемъ гомилетики іеромонахомъ Антоніемъ.
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Слова, соединеніе Его съ человѣчествомъ въ лицѣ 
Господа Іисуса, дѣйствительность присутствія тѣла 
и крови Богочеловѣка подъ видомъ хлѣба и вина,— 
эти тайны Божественнаго лица Христова никѣмъ не 
описаны съ такою ясностію, какъ святымъ Іоанномъ. 
И вотъ почему св. Церковь отличила сего апостола 
любви наименованіемъ Богослова. ;

Не тоже ли качество должно отличать и всякаго 
богослова и всякаго учащагося богословію? Можно 
знать истины вѣры однимъ умомъ и памятью; но 
какъ бѣдно и безплодно такое знаніе! Только святая 
любовь производитъ тѣсный и дѣйствительный со
юзъ человѣка съ Богомъ и Христомъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ—твердую вѣру и живое упованіе. По свидѣ
тельству самаго Христа Спасителя, „на любви къ 
Богу и ближнимъ утверждаются законъ и пророки“ 
(Матѳ. 22, 40). Помните же, братіе, что вамъ по
святившимъ себя на изученіе закона, пророковъ и 
апостоловъ,—если это изученіе не утвердитъ васъ 
въ любви и не утвердится вашею любовію,—помните, 
что вамъ придется дать строгій отвѣтъ на страш
номъ судѣ Христовомъ, когда Праведный Судія 
всѣмъ чуждымъ любви къ Богу и ближнимъ ска
жетъ: „Взалкахся и не дасте Мп ясти, возжадахся и 
не напоисте Мене, страненъ бѣхъ и не введосте Ме- 
не, нагъ и не одѣясте Мене, боленъ и въ темницѣ и 
не посѣтисте Мене.... Идите отъ Мене проклятіи въ 
огнь вѣчный, уготованный^' діаволу и ангеломъ его; 
попежебо не сотвористе единому братій моихъ мень
шихъ, ни мнѣ сотвористе”. Убоимся-же, братіе, это
го страшнаго гласа, и посвятимъ всю свою жизнь, 
всѣ свои силы и труды на служеніе меньшей братіи 
Христовой, будемъ воспитывать въ себѣ искреннее 
къ ней сочувствіе, чтобы на пастырскомъ или снача
ла на учительскомъ поприщѣ свѣтить міру тою-же 
любовью, которою свѣтилъ празднуемый нынѣ по
кровитель нашей школы апостолъ Іоаннъ Богословъ. 
Если вы теперь—въ лѣтахъ юности воспитаете въ се
бѣ любовь къ людямъ, то и не нужно будетъ устра
шать васъ грознымъ судомъ Божіимъ для возбужде
нія ревности; почему? а потому, отвѣчаетъ апостолъ 
Іоаннъ, что „въ любви нѣтъ страха, но совершенная 
любовь изгоняетъ страхъ”. Эта любовь открыла-бы 
вамъ доступъ въ сердца всѣхъ окружающихъ васъ 
людей, и вмѣстѣ съ тѣмъ достойно подготовила бы 
васъ къ великому служенію пастырскому; эта лю
бовь, прибавлю еще, удобно привела бы васъ къ 
ближайшей цѣли вашего здѣсь воспитанія, т. е. къ 
изученію Божественнаго закона; ибо гдѣ любовь, 
тамъ и богопознаніе. Это не мои слова, это слова 
нашего св. учителя Іоанна. „Возлюбленные! будемъ 
любить другъ друга, потому-что любовь отъ Бога; и 
всякъ любящій рожденъ отъ Бога, и знаетъ Бога. 
Кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога; потому что 
Богъ есть любовь. Бога никто никогда не видѣлъ, 
Если мы любимъ другъ друга; то Богъ въ насъ пре

бываетъ, и любовь Его совершенна есть въ насъ“. 
Недаромъ же св. Церковь ему—апостолу любви 
усвоила имя Богослова. Вотъ значитъ въ чемъ тай
на богословія—въ любви. Эта любовъ возвышаетъ 
въ насъ вѣру въ Бога, а послѣдняя снова возгрѣва- 
етъ въ насъ любовь, и такимъ-то образомъ любовь и 
богопсзнаніе, укрѣпляя другъ друга взаимно, при
готовятъ васъ къ высокимъ подвигамъ пастырскаго 
служенія, гдѣ любовь должна горѣть ярче тѣхъ 
свѣчъ, которыя возжигаются предъ иконами; эта лю
бовь къ людямъ во Христѣ свѣтитъ міру и согрѣ
ваетъ всѣхъ вѣрующихъ. Вотъ почему, братіе, нашъ 
небесный покровитель, нашъ великій учитель любви, 
когда уже столѣтняя старость и недуги отняли у не
го ноги для хожденія въ церковь и замкнули его 
уста для продолжительныхъ поученій, велѣлъ при
носить себя въ церковное собраніе и только взывалъ: 
дѣти! любите другъ друга! А когда у него спросили, 
зачѣмъ онъ повторяетъ всегда одно и тоже, онъ от
вѣчалъ: „это заповѣдь Господня; если ее исполните 
во всей широтѣ, то и весь законъ Христовъ будетъ 
исполненъ вами“. И къ намъ нынѣ повторяетъ онъ 
извѣстныя свои слова: „возлюбленные, пишу вамъ 
не новую заповѣдь, но заповѣдь древнюю, которую 
вы имѣли отъ начала. А заповѣдь Божія та, чтобы 
вѣровали въ I. Христа и любили другъ друга, какъ 
Онъ заповѣдалъ намъ;“ (т. е.) что бы мы шли со сло
вомъ утѣшенія и участія ко всѣмъ труждающимся 
и обремененнымъ, скорбящимъ, озлобленнымъ, уны
вающимъ, отчаивающимся и погибающимъ, чтобы 
всѣхъ оживлять любовію Христовою. Помните же, 
братія, что любовь открываетъ намъ тайны богосло
вія, что самыя высокія истины боговѣдѣнія усвояют- 
ся умомъ нашимъ только при чистотѣ сердца, какъ 
сказалъ Спаси гель: „чистіи сердцемъ Бога узрятъ”. 

| Не оставляйте же, братіе, готовиться къ предсто

ящему вамъ служенію пастырскому въ духѣ вашего 
небеснаго покровителя, наставника любви и Бого
слова. Возгрѣвайте сердца свои любовью, дабы за
тѣмъ свѣтить міру боговѣдѣніемъ, какъ апостолъ 
Іоаннъ. Тогда не напрасно вы здѣсь учитесь, тогда 
вы будете въ правѣ сказать съ апостоломъ Іоан
номъ: „Мы познали любовь, которую имѣетъ къ 
намъ Богъ, и увѣровали въ пее. Богъ есть любовь, 
и пребывающій въ любви въ Богѣ пребываетъ, и 

Богъ въ немъ пребываетъ. (Іоан. 1. 4, 16). Аминь.

Празднованіе дня возшествія на престолъ Благо
честивѣйшаго Государя Императора въ Холмѣ

2-го  марта 1887 г.

Для оживленія религіознаго сознанія православ
ныхъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній и жителей
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Холма, гдѣ положеніе ихъ с--------------

затруднительно, духовною властію Холмско-варшав
ской епархіи признано полезнымъ завести внѣ-цер- 
ковныя религіозно-нравственныя собесѣдованія—съ 
иллюстраціей чтеній свѣтовыми картинами въ 5 ар
шинъ вышины, посредствомъ вновь изобрѣтеннаго 
англійскаго сціоптикона. Послѣ божественной ли
тургіи и молебна, совершенныхъ Преосвященнымъ 
Епископомъ Флавіаномъ—въ три часа дня большая 

занятная зала духовнаго училища наполнилась вос
питанниками трехъ учебныхъ заведеній—духовной, 
учительской семинарій и духовнаго училища, воспи
тателями и учителями ихъ и многими посторонними 
лицами—вѣроятно—до 500 человѣкъ. При входѣ 
Преосвященнаго появился свѣтовой образъ Христа 
Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ и хоръ запѣлъ: „Отъ 

востокъ солнца до западъ хвально имя Господне"... 
прекраснаго кіевскаго напѣва. Вслѣдъ за тѣмъ явил
ся образъ Іисуса Христа въ сіонскомъ храмѣ Іеру
салима и вся зала подъ звуки гармоніи запѣла: „Коль 
славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ". Затѣмъ послѣдо
вали картины ихъ исторіи русской церкви и госу
дарства, объясненія къ которымъ давалъ препода
ватель Холмской духовной семинаріи — игуменъ 
Владиміръ. При появленіи картины—портрета по
койнаго царя мученика Александра ІІ-го, принима
ющаго благодарность отъ множества народа за осво
божденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости,_
было предложено патріотическое объясненіе и хоръ 
запѣлъ молитву I линки: „Боже люби Царя, Боже ’ 
прославь Царя—славой и милостію въ русской зем-[__________
лѣ родной”. Послѣдовалъ рядъ картинъ объ Іосифѣ I сложности 
прекрасномъ изъ священной исторіи и хорошее объ
ясненіе имъ дано смотрителемъ холмскаго духовнаго 
училища іеромонахомъ Серафимомъ. Послѣ объяс
ненія игуменомъ Владиміромъ картинъ о пророкѣ и 
царѣ Давидѣ послѣдовалъ концертный псаломъ: „Гос
поди! силою Твоею возвеселится Царь"...! прекрасно 
исполненный до конца холмскимъ архіерейскимъ хо- 
ромъ.

Для возвышенія мыслей слушателей ко Творцу 

устроителю вселенной предложено было игуменомъ 
Владиміромъ объясненіе—о цѣлесообразности у- 
стройства звѣзднаго міра и астрономическія свѣдѣ
нія о лунѣ по новѣйшимъ научнымъ даннымъ и свѣ- І 
товымъ картинамъ. Высказано было, что у святыхъ I 
патріарховъ и у древнихъ и новыхъ народовъ изуче
ніе неба пользовалось глубокимъ уваженіемъ. Кни- ; 
га Іова и св. пѣвецъ псалмовъ одинаково восхища- ] 
ются небомъ—и въ восторгѣ говорятъ:—„небеса по- і тины, 
вѣдаютъ славу Божію". Астрономія ведетъ насъ къ 
познанію Бога, открывая истины, знакомящія насъ 
съ великими Его твореніями и раскрывая законы, ко
торые по справедливости носятъ названіе законовъ 
природы, не потому, что неразумная природа ихъ са
ма создала, но потому, что они предписаны ей Богомъ, і

среди евреевъ и поляковъ і Такимъ образомъ законъ естественный
,о - ---------ньіи есть законъ

Божескій и „мы возвѣстимъ хвалу Богу", если пред
ставимъ себѣ владычество Его и вліяніе на міръ та
кимъ, какимъ оно выражается въ небесной механикѣ. 
Астрономія въ ея нынѣшнемъ состояніи представ

ляетъ взору картину творенія, съ величіемъ которой 
ни что не можетъ сравниться, и высочайшій, дивный 
въ своей мудрости и точности математической Умъ 
видѣнъ въ устройствѣ планетныхъ системъ и въ дви
женіяхъ множества созвѣздій. Разумъ нѣмѣетъ отъ 
удивленія при созерцаніи колосальныхъ пространствъ 
и гигантскихъ массъ въ небесныхъ сферахъ, но 
истинное астрономическое величіе—въ той всемогу
щей сознательно-личной силѣ, которая создала какъ 
время, пространство, такъ и громадныя массы пла
нетъ въ безчисленномъ строѣ планетныхъ круговъ и 
туманныхъ пятенъ съ миріадами звѣздъ. Духъ 
управляетъ матеріей и чѣмъ болѣе утончается мате
рія и приближается къ духовности, тѣмъ больше имѣ

етъ силы въ космическомъ строѣ. Напрасно сравни
ваютъ необъятный небесный механизмъ съ машиной, 
скорѣе можно назвать его великимъ архитектурнымъ 
зданіемъ, изъ котораго Великій Строитель по волѣ 
Своей беретъ нѣкоторыя части, уничтожаетъ ихъ1), 

но механизмъ не разстраивается, чего нельзя сдѣ
лать съ обыкновенной машиной: недостатокъ малень
каго винта тамъ разстраиваетъ весь ходъ ея. Видно 
единая личная воля поддерживаетъ небесное зданіе. 
Неизмѣримое разнообразіе существуетъ на небѣ въ 
строѣ тѣлъ, какъ и на землѣ, но единый, всѣмъ безъ 
исключенія общій законъ, замѣчательный по много- 

і . .........—своей, управляетъ ими и всему безгра
ничному объему силъ небесныхъ придаетъ необыкно
венно правильную связь и стройность. Но присма- 
трываясь къ движенію отдѣльныхъ тѣлъ, мы видимъ 
страшную борьбу силъ центробѣжной и центро-стре
мительной, равновѣсіе которыхъ поддерживаетъ сила 
Всемогущаго для міроваго блага, индивидуальному 
развитію однако предоставляется свое мѣсто. Крат
ко перечисленныя положенія позволяютъ намъ, по 
возможности, познать Божественное владычество и 
вліяніе его въ мірѣ вещественномъ. Изъ взгляда на 
милліоны и милліарды верстъ небесныхъ пространствъ 
мы видимъ нашу ничтожность и краткость нашего 
существованія на землѣ, но, удивляясь способности 
нашего ума простираться въ безконечное, мы долж
ны предпочитать духъ матеріи. Матеріальная поль
за астрономіи была объяснена, а также поверхность 
и природа лупы; при этомъ показаны свѣтовыя кар- 
—ы: „Оощій видъ луны въ телескопъ лорда Россе
ля (40 Футовъ въ діаметрѣ), 2) Фазисы луны, 3) лун
ный рогъ - Фотографія гринвичской обсерваторіи—

Дознано наблюденіемъ, что нѣкоторыя планеты и звѣз
ды разорвались на части и исчезли въ космической безднѣ.
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видъ пропастей, 4) вліяніе луны на приливъ и от- , однократной молитвой 
ливъ морей — подвижная, 5) наглядное сравненіе ; мощію наглядныхъ, 

нѵпкяповъ съ повепхностію огнедышущей і вынесла большое религіозное 
одушевленіе;

ливъ морей — подвижная, 5) наглядное сравненіе ; мощію наглядныхъ, 
лунныхъ вулкановъ съ поверхностію огнедышущей 
горы Везувья въ Неаполѣ—поразительно вѣрная ! 
Фотографія, снятая черезъ рефлекторъ величайшаго
въ свѣтѣ телескопа Мельбурнской (что въ Австраліи 
англійской) обсерваторіи, 6) видъ кратера луны во 
внутреннемъ его углубленіи—Фотографія Мельбурн
скаго телескопа, имѣющаго силу увеличенія въ 6000 
разъ, 7) лунныя горы, равнины и пропасти—Фото
графія Мельбурнской обсерваторіи, 8) самый нагляд
ный и увеличенный видъ лунныхъ кратеровъ и вул
каническихъ массъ въ телескопъ Пулковской (рус
ской) обсерваторіи, 9) затмѣнія луны—подвижная 
картина. Въ заключеніе объясненія картинъ сказано 
было, что будь ранѣе извѣстно вѣрное исчисленіе 
лунной долготы и затмѣнія спутниковъ Юпитера, то 
сотни тысячъ людей сохранили бы свою жизнь и не 
нашли бы свою могилу въ безднѣ морской. Пока 
не знали люди лунныхъ таблицъ и не умѣли по нимъ 
опредѣлять четверти градусовъ долготы,—не многимъ 
изъ кораблей удавалось, да и то по счастію, дости
гать мѣста своего назначенія. Не зная мѣста, гдѣ 
они находятся, сомнѣваясь въ принятомъ направле
ніи, они достигали часто лишь необитаемыхъ чуж
дыхъ береговъ, если не погибали ранѣе отъ водово
ротовъ, мелей и скалъ, а изученіе луны дало воз
можность нынѣ въ самую страшную бурю съ точно
стію узнавать мѣсто-нахожденіе и принимать необхо
димое направленіе для спасенія. Въ недостаткѣ же 
воды, атмосферы и растительности на лунѣ видна 
любвеобильная къ человѣчеству воля Божія, пове
лѣвшая лунѣ быть свѣтиломъ земли въ нощи, чего 
не могло быть, если-бы луна покрывалась отъ испа
реній облаками и казалась людямъ темною, не дости
гающею своего назначенія. Изъ всѣхъ планетъ, не 
смотря на ихъ громадность, земля украшена наплуч- 
шимъ образомъ; маленькая песчинка въ системѣ мі
ровъ— она драгоцѣннѣе въ очахъ Божіихъ, чѣмъ наше 
солнце и безчисленное множество другихъ свѣтилъ, 
потому что на ней живетъ человѣкъ, образъ и подобіе 
Божіе, обнимающій „умомъ вселенную и духъ кото
раго назначенъ быть въ вѣчномъ союзѣ и блажен
ствѣ съ самимъ Богомъ, что важнѣе всякихъ мате
ріальныхъ шаровъ, каковы бы они ни были.

При появленіи свѣтоваго образа Богоматери,— 
высокохудожественной работы Раѳаэля, всѣ присут
ствовавшіе въ залѣ запѣли входное: „Достойно есть, 
яко во истину"...

Въ заключеніе прежній образъ смѣнилъ свѣтовой 
ликъ святаго Покровителя царской нашей династіи 
Владиміра Равноапастольнаго и вся зала съ необык
новеннымъ воодушевленіемъ въ нѣсколько сотъ го
лосовъ запѣла народный гимнъ: „Боже! Царя храни"... 

Такимъ-то образомъ Холмская церковь православ
ная почтила высокоторжественный царскій день не-

а изъ собесѣдованія съ по- 
удивительно ясныхъ картинъ 

и патріотическое во- 
въ сосѣднемъ же великолѣпномъ ко

стелѣ все было тпхо и безлюдно, какъ въ будничный 
день. Внѣ—церковныя собесѣдованія были нѣсколь
ко разъ въ этомъ году и прежде, но на 2-е марта 
имъ придана была особая торжественность. Съ на
чаломъ же теплаго времени массы простаго народа 
будутъ приливать въ Холмъ къ чудотворной иконѣ 
Божіей Матери, тогда и въ простыя сердца сѣемо 
будетъ слово Божіе на собесѣдованіяхъ, что послу
житъ противоядіемъ похвальбѣ поляковъ дѣятельно
стію своихъ ксендзовъ—п тайной пропагандѣ ихъ. 
Простонародныя чтенія—съ картинами—особенно 
желательны въ Холмѣ, гдѣ для нихъ есть всѣ удоб
ства. Желательны онѣ и повсюду въ епархіи. В.

Историко-статистичэскээ описаніе церквл Св. Іо
анна Богослова въ с. Ллаваницахъ, Холмскаго уѣз

да, Люблинской іуб.
(Окончаніе *).

Описавъ, по возможности, измѣненія въ обрядо
вой внѣшности ІІлаваницкой церкви, скажемъ за
тѣмъ нѣсколько словъ о совершеніи въ сей церкви 
богослуженія. — Основываясь на визитѣ Еп. Рылла, 
можно сказать, что еще до 1759 года чинонослѣдо- 
ваніе восточной церкви при богослуженіи было иска
жено нѣкоторыми латинскими Формами, хотя, но 
словамъ старожиловъ, онп никогда! не замѣчали рѣз
кой перемѣны обрядовъ при совершеніи таинствъ съ 
теперешнимъ чинопослѣдованіемъ. — Священникъ 
Василій Заблоцкій (съ 1763 г. по 1795 г.), совершалъ 
еще литургію на 5-ти просфорахъ съ проскомидіею, 
что видно изъ стараго служебника львовскои пе
чати—-чисто древлеправославнаго, хранящагося еще 
доселѣ и бывшаго у него въ большомъ употребленіи.

Изъ перечисленныхъ въ визитѣ книгъ — самой 
древней Львовской печати Октоихъ и Минея. Изъ 
богослужебныхъ книгъ достойны замѣчанія Еванге
ліе Львовской печати 1743 года Успенскаго брат
ства и затѣмъ служебникъ древлеііравославный. Къ 
сожалѣнію въ немъ нѣтъ первыхъ листовъ и потому 
трудно опредѣлить, гдѣ и когда онъ напечатанъ. 
Можно полагать, что печать его тоже львовская, но 
гораздо древнѣе Евангелія. Октоихъ—тоже Успен
скаго братства и напечатанъ во Львовѣ 1739 года. 
Прочія богослужебныя книги, какъ-то: тріодь по
стная и цвѣтная, праздничная минея, 2 служебника 
уніатскихъ Почаевской базиліанской печати раз
ныхъ годовъ отъ второй половины прошлаго столѣ
тія. Въ 1875 г- Плаваницкая церковь снабжена отъ 
Святѣйшаго Синода вмѣстѣ съ другими церквами 
богослужебными книгами.

*) См. № 5 X. В. Е. Вѣстника.
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Что касается пѣнія, то о немъ никакихъ слѣдовъ | строеній церковных' 
амятниковт, плто.лпт .... ............ тг V 1 цсрлѵиныхи памятниковъ не осталось въ церкви. Извѣстно 

только, что оно не было замѣняемо здѣсь органами, 
которыхъ въ Плаваницкой церкви никогда не суще
ствовало. 4 і

Относительно Фундушей Плаваницкой церкви въ 
документахъ, хранящихся при церкви, нѣтъ ясныхъ 
и положительныхъ указаній, когда и кѣмъ даны 
были церковныя поземельныя угодія. Извѣстно 
только изъ визиты еп. Рылла, что земли Плаваниц- 
кои церкви были разбросаны между землями кре
стьянъ и владѣльца въ разныхъ направленіяхъ не
большими кусками. Въ 1830 г., какъ видно изъ но
таріальнаго контракта, состоявшагося 20-го апрѣля І 
между настоятелемъ священникомъ Діаковскимъ и1 

лыми участками, по дооровольному согласію, была называетъ 
замѣнена и приведена въ болѣе крупные размѣры и (мшалъ) 
въ оолѣе выгодное положеніе дня СпЯ.тте„„„„„ іг„ : У_____ ?
инвентарной описи, составленной въ 1860 года - "
церковной земли считалось при Плаваницкой церкви 
удоонои 64 морга 151 прентъ и вовсе неудобной—28 
морговъ 210 нрентовъ. Вся земля по низменному 
своему положенію, при весьма худомъ качествѣ бо

ъі Другихъ строеній для псалом
щика не имѣется.
- ^Т°.„КаСаеТСЯдУховенства Плаваницкой церкви

; свидѣтельствующихъ о происхожденіи/ мѣстѣТбра- 
зованія, а равно и научной дѣятельности его, ника
кихъ не имѣется ири сей церкви. Съ 1759 года 
кромѣ визиты Еп. Рылло, сохранилась еще нѣкоторая 
часть метрическихъ актовъ, ио которымъ только и 
можно перечислить въ порядкѣ, бывшихъ съ этого 
времени при Плаваницкой церкви настоятелей или 
же администраторовъ опой. — Первымъ настояте- 
МиХСЪ. ттДа’ П° акгамъ значится Андрей
Мидзинскіп ). По всей . вѣроятности въ его быт
ность сдѣлана реформа въ искаженіи обрядовой внѣ- 

™е.НІИ ста₽ыхъ богослужебныхъ книга Еп.“Рыло у- 
только на двѣ новыхъ: служебникъ 
треоникъ, которыя прямо называетъ у- 

г—Послѣ Мидзинскаго съ 1762 года 
всей . ятелемъ Плаваницкаго

| за прежнее время, то документальныхъ свѣдѣній
1 свидѣтельствующихъ п ........................................................... ’

, . ) 11 
для священника. По | нитскими.

> года, насто- 
і г ... прихода былъ Василій За-
блоцкш, остававшійся болѣе всѣхъ послѣдующихъ 
за нимъсвященниковъ, именно 33 года. Однако 
свѣдѣніи о томъ—оставался ли Заблоцкій въ Плава- 
ницахъ до самой своей смерти, или же перешелъ въ 
какое лиоо другое мѣсто, не имѣется,

; 1795 ,г- Еа метрическихъ актахъ подписанъ
■уже Пантелеймонъ Заблоцкій. Изъ метрическаго 
I акта 1762 года 27 Іюля вИд„„, это оХ?"”™ 

асилія Заолоцкаго. Въ Плававпцтшъ приходѣ 
Пантелеймонъ Заолоцкій оставался только 4 года 
и—куда перемѣстился затѣмъ—не извѣстно.

Съ 1-го Сентября 1799 года поступилъ на Пла- 
вапицкіи приходъ священникъ Александръ Здано- 
вичъ, который, по свидѣтельству старожиловъ, вы
шелъ изъ Волыни при послѣднемъ раздѣлѣ Польши 
не пожелавъ но всей вѣроятности принять право
славіе. которое въ это время Волынскіе уніаты охо
тно принимали, избавившись отъ польскаго ига. Мо
жно судить поэтому, что Здановичъ былъ большой 
приверженецъ поляковъ и папизма.

Съ мѣс:і1(а авгУста 1818 года администраторомъ 
здѣсь былъ священникъ Тимоѳей Діаковскій, кото
рый но презентѣ отъ владѣльца с. Плаванидъ Фран- 
цишка Кунацкаго отъ 24 Мая 1819 года па имя 

| Епископа Цѣхановскаго утвержденъ епископскою 
резолюціею въ должности настоятеля съ 13 ноября 
1825 года. Діяковскій оставался въ Плаваницахъ 
до 16 августа 1830 года, котораго числа и скончался 
въ Плаваницахъ. Это единственный священникъ 
умершій здѣсь; всѣ же прочіе священники, бывшіе 
на семъ приходѣ прежде и послѣ него, перемѣсти
лись на другіе приходы. Изъ акта о смерти Діа- 
ковскаго видно, что онъ былъ уроженецъ сел ТТТи- 
ховицъ. ’

Съ 1-го сентября 1830 года Плавающимъ на- 
ВЪ 1878 г. деньги изъ казны Iстоятелемъ оылъ священникъ Григорій Словецкій 

въ размѣрѣ 2292 руб., на церковной усадьбѣ про-I' сти/еСВЯЩ6НБИКа изъ с- Истоки, 
изведены слѣдующія постройки: а) домъ для священ- і “ СМе?ти своего отца 1833 года;

лотіістыхъ луговъ, далеко 
димымъ нуждамъ причта.
доходъ съ этой земли простирался до’ 54 рублей 
40 к. Во сумма дохода могла бы увеличиться вдвойнѣ 
при нормальномъ хозяйствѣ, еслибы земля достато
чно унавоживалась. Ни рѣкъ, пи озера, ни лѣса въ 
Плаванпцкомъ приходѣ нѣтъ. По постановленію 
коммнсшія по крестьянскимъ дѣламъ, состоявшагося 

1 і. о Февраля, на основаніи ипотечной записи 
копія которой въ настоящее премія хранится въ Лю- 
ѵлинскомь губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіи, причтъ Плаваницкой церкви пользовал
ся сервптутными нравами, какъ-го: получалъ лѣсъ 
на отопленіе, изгородь, постройку и починку жи
лыхъ и хозяиствеішыхъ строеніи , а равно имѣлъ 
право пасти цвой скотъ на владѣльческихъ земляхъ.

ъ настоящее же время, послѣ замѣны церковныхъ' 
земель и сервитутныхъ угодіі^ состоявшейся но 
доороволыюму условію причта съ владѣльцемъ имѣ
нія П аваницъ въ 1879 году, имѣется слѣдующее 
количество церковной земли: усадебной съ 'огоро
дною 2 корг.А 100 нрентовъ; ........ .
192‘/2 прента;
неудобной 3 морга 85 нрентовъ и пастбищной/по- 
лученнои отъ помѣщика въ замѣнъ сервитутовъ 30 
Моріовъ, а всего 115 морговъ 231 72 прент По
длинный нотаріальный актъ о замѣнѣ церковныхъ 
земель и сервитутныхъ угодій внесенъ въ ипоте
чное отдѣленіе Люблинскаго окружнаго суда; копія 
же нотаріальнаго акта, свидѣтельство ипотеки и 
планы церковной земли хранятся въ 2-хъ экземпля
рахъ при церкви.

На отпущенныя

пе удовлетворяла необхо- 
По инвентарной описи,

а іыо нрентовъ; пахатной 62 морга! 
; сѣнокосной 17 морговъ 154 прента;

•, на церковной усадьбѣ про-! СТИТРЯ "Т7 гостоки, куда и перемѣ-—Д Р стился 110 смеР™ ^оего отца 1833 года; съ этого же
■ | времени по 1-е августа 1837 года должность свя-пика деревянный, крытый гонтою; б) конюшня! 

возовня и амбаръ подъ одною сплошною крышею— 
'г"я'е гонтовою. Для псаломщика на особомъ ѵча- 
•с'ікв церковной земли прихожане построили въ 1882 
году домъ изъ матеріала, оставшагося изъ старыхъ

1

/ч ) ■ ГЬІЛ0 ВЪ своей визитѣ говоритъ О немъ такъ- Т>о 1. і

реттізяит Гиіі. чиоа аЙ оі‘1сю апіепоп ііа
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щенника исполнялъ Іоакимъ Лопацкій, который не! 
извѣстно, но какому поводу и винѣ былъ удаленъ | 
отъ прихода и перемѣстился въ с. Свирже, гдѣ въ 
заштатѣ и умеръ. Мѣсто его занялъ съ 1839 года 
священникъ Стефанъ Гомеля, остававшійся здѣсь до 
1841 года и затѣмъ перемѣстившійся въ с. Отрочь. 
На мѣсто же его поступилъ свяіц. Андреи Жуков
скій. На Плаваницкомъ приходѣ оставался онъ до 
1848 г. и затѣмъ въ мартѣ мѣсяцѣ того же года, 
не извѣстно куда, перемѣстился.

Всѣ поименованные послѣ Діяковскаго священ
ники подписывались ва актахъ только администра
торами, а не настоятелями.

Послѣ Жуковскаго Плаваницкій приходъ не 
имѣлъ уже своего священника, а завѣдывалъ имъ 
слишкомъ 20 лѣтъ сосѣдній священникъ сел. Сере
бритъ Михаилъ Липинскій.— Съ 1-го Апрѣля 1869 
года настоятелемъ сюда поступилъ священникъ Іоа
кимъ Орловскій, прибывшій изъ Галиціи.—Исполняя 
должность приходскаго священника, онъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ былъ законоучителемъ холмскихъ педагогиче
скихъ курсовъ, куда нѣсколько разъ въ недѣлѣ 
ѣздилъ на лекціи. Орловскій былъ одинъ изъ холм
скихъ дѣятелей при возсоединеніи уніатовъ съ пра- . 
вославною церковью и потому, по прибытіи въ сел. 
Плаваницы, сейчасъ же уничтожилъ польскіе обы
чаи, измѣнилъ, на сколько было возможно, латин
скую обрядовую внѣшность церкви, строго придер
живаясь при отправленіи богослуженія и исполненіи 
требъ правилъ грековосточной церкви. Къ сожалѣ
нію, Орловскій оставался па Плаваницкомъ приходѣ 
не долго и съ 1 Сентября 1872 года перемѣстился 
въ с. Поболовицы.—Съ этого времени Плаваницкій 
приходъ опять остался безъ своего настоятеля и 
имъ завѣдывалъ по 15 іюля 1874 г. священникъ сел. 
Каменя Романъ Курчинскій, а съ 15 іюля 1874 года 
поступившій на мѣсто Курчипскаго въ с. Камень, 
священникъ Аифзлъ Сальвицкій, прибывшій тоже 
изъ Галиціи.

При Сальвицкомъ, какъ сказано было выше, 
Плавапицкая церковь приняла совершенно право
славный видь и при немъ же совершилось возсое
диненіе Плаваницкаго прихода съ православною цер
ковью въ 1875 году. Съ 1-го мая 1876 года на 
Плаваницкій приходъ поступилъ священникъ Іеро
нимъ Калишевскій, перемѣстившійся сюда, по соб
ственному желанію, изъ Волынской епархіи. Съ 1 
же апрѣля 1883 г. поступилъ сюда настоятелемъ 
священникъ Антоній Медвѣдь, б. настоятелемъ въ 
с. Ганнѣ 2-го Бѣльскаго благочинія. Въ Плаваниц
комъ приходѣ онъ остается и но настоящее время,— 
Образованіе свое свящ. Медвѣдь получилъ въ Гали
ціи, гдѣ окончилъ полную классическую гимназію и і 
затѣмъ, по вызову русскаго правительства, пере
шелъ въ Россію и поступилъ въ Холмскую Духо
вную Семинарію, которую окончилъ въ 1873 г.

Относительно документовъ Плаваницкой церкви 
до 1759 года приходится сказать очень немного, такъ 
какъ ихъ почти нѣтъ, кромѣ визиты Еп. Рыло, на 
которой до 1763 г. ежегодно расписывались ревизу
ющіе плаваницкую церковь тогдашніе дзеканы (бла
гочинные) но подписи эти, состоящія не болѣе какъ 
изъ десяти строкъ, не содержатъ въ себѣ ничего 
важнаго. Говорится въ нихъ только, что такого то 
числа ревизовалъ церковь такой то (подпись). Хра

нятся еще при церкви такіе документы: а) копія 
нотаріальнаго контракта между Куницкпмъ и Кли
ментомъ Гродзицкимъ, отъ 23 мая 1823 года о по
купкѣ имѣнія ІІлаваницъ, пзъ которой видно, чго на 
имѣніи Плаваницахъ считалось духовныхъ долговъ 
24,580 золотыхъ польскихъ, въ числѣ которыхъ 
Холмскому базиліанскому монастырю слѣдовало 
2,000 злотыхъ и Каменецкой церкви 1000 злотыхъ; 
прочая же сумма слѣдовала разнымъ католическимъ 
костеламъ; б) презента Куницкаго па имя Еписк. 
Цѣхановскаго отъ 24 мая 1819 года объ утвержденіи 
настоятелемъ прихода плаваницкаго священника Дія
ковскаго. По этой презентѣ никакой дарственной 
записи священнику не сдѣлано; в) копія нота
ріальнаго контракта между настоятелемъ Діаков- 
скимъ и владѣльцемъ Гродзицкпмъ, отъ 20 апрѣля 
1830 г. съ черновымъ планомъ, г) инвентарная 
опись церковнаго имущества, составленная 1860 г. и 
д) копія постановленія коммиссара по крестьянскимъ 
дѣламъ, состоявшагося 15 Февраля 1870 г. о правѣ 
священникамъ пользоваться сервитутами. Что каса
ется метрическихъ актовъ, то всѣ они съ 1759 года 
писаны на польскомъ языкѣ по разной Формѣ до 
1793 г. съ этого же времени но 1819 годъ велись 
еще другія метрическія записи на латинскомъ языкѣ 
по австрійской Формѣ, съ 1810 г. начались писаться 
уже акты гражданскаго состоянія на польскомъ язы
кѣ и только съ 1868 года пишутся но русски. Кромѣ 
метрическихъ актовъ, никакихъ больше книгъ пи 
описей при Плаваницкой церкви не было заведено.

Къ церкви Плаваницкой принадлежатъ прихо
домъ с. Плаваницы и дд. Березно п Майданъ Кили- 
день; приходъ весь состоитъ только изъ крестьян
скаго населенія п притомъ православнаго, за исклю
ченіемъ нѣсколькихъ католиковъ. Всего народонасе
ленія въ Плаваницкомъ приходѣ числится: мужскаго 
пола 414 женскаго и 449 душъ. Разстояніемъ Плава
ницкій приходъ отъ г. Варшавы 250 верстъ; отъ г. 
Холма 12 верстъ. Ближайшія же церкви къ сему 
приходу слѣдующія/ въ с. Каменѣ—Михайловская 
въ 5 верстахъ; въ с. Серебрищахъ; —ОпуФріевская 
въ 7 версттхъ и въ с. Бердищахь—Покровская въ 
12 верстахъ. При Плаваницкой церкви существу
етъ братство изъ крестьянъ домохозяевъ, которые 
вносятъ ежегодно въ пользу церкви но 15 к.—■ По
жертвованій и сборовъ здѣсь почти никакихъ 
нѣтъ, за исключеніемъ 10-й пятницы, когда при сте
ченіи народа выручается за продажу свѣчей отъ 5 
до 7 р. Кромѣ того, при отпѣваніи усопшихъ выру
чается за свѣчи отъ 30 к. до 1 р., смотря по состоя
нію погребающаго.

Что касается наконецъ религіознаго состоянія 
Плаваницкихъ прихожанъ, а также ихъ нравствен
ности, то въ прежнее время оно было въ очень пе
чальномъ положеніи. Не имѣя своего настоятеля и 
находясь въ завѣдываніи чужеприходныхъ священ
никовъ болѣе 25 лѣтъ, Плаваницкіе прихожане , по 
необходимости, охладѣли къ частому посѣщенію 
храма Божія. Сверхъ сего, по смерти Фундатора 
церкви Климента Гродзицкаго, у котораго посѣщеніе 
корчмы считалось великимъ преступленіемъ, при 
безнравственности послѣдующихъ за нимъ владѣль
цевъ, въ приходѣ завелось пьянство, а отчасти и во
ровство. Были Факты, что нѣкоторые прихожане, 
по увольненіи ихъ отъ барщины, по проискамъ здѣ
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іпнихъ пропинаторовъ (арендаторовъ) разныхъ 
толиковъ и польскихъ пропагандистовъ, пропили имъ ) 
свою родовую землю со всѣми хозяйственными строе-і 
віямп и угодіями и сами пошли по міру. Но въ на
стоящее время, благодаря дѣятельности приходскаго 
духовенства, благодаря частымъ внушеніемъ мѣст
наго священника, религіозно-нравственное состояніе 
Плаваницкихъ прихожанъ представляется въ очень 
хорошемъ видѣ *).

і) Настоящее описаніе обработано для печати секретаремъ комитета А. 
Кваспецкимъ на основаніи описанія, составленнаго б. настоятелемъ 
Плаваницкаго прихода, священникомъ Іеронимомъ Калиновскимъ, а 
также на основаніи документовъ и дѣдъ Духовнаго Правленія.

*) При составленіи сей статьи пособія были: „йароп а§ 
р уѵая ап<1 І8І оГ Йіе Ніійгейв. Переводъ съ японской 
книги: „Санъ-саи-дзу-е“ а также другой японск. книги 
,Симабара“. „НІ8І іге (1е Іа Ііеіщіоп СЬгейеппе аи йароп“ 
Доктор. Ьеоп Ра§е‘8. Оіхоп-‘8Д,Дароп“ „Японія" на рус
скомъ. Двѣ большія японскія старыя книги—неизвѣстнаго 
автора (перевелъ по русски). „Ніяіоіге Ли СЬгізйапізте аи 
Дароп“ СЬагІегоіх‘8 — и Докладная записка германскаго 
посланника г. Фонъ-Брандта, читанная имъ передъ азіят-

| скимъ обществомъ въ Тоокіо—столицѣ Японіи. И. В—

1887 г. 31 Января.
Г. Холмъ Люблинской губерніи.

Характеръ латинской пропаганды въ Японской им 
періи и судьбы ея (16 и 17 вв.).

Японія стала извѣстна западной Европѣ прежде 
Америки: извѣстный венеціанскій путешественникъ 
Марко-Поло, семнадцать лѣтъ проведшій при дворѣ 
одного изъ поработителей Руси—монгольскаго гла
внаго властителя Кублей-Хапа въ столицѣ его Ур
сѣ, что въ Манджуріи, много слышалъ о богатствѣ и 
образованности страны, лежавшей на востокъ отъ 
Китая. Въ Пекинѣ называли эту страну Дзипангу. 
Прославивъ въ своемъ сочиненіи золотые дворцы, 
храмы, многолюдные города, богатства, искуства, ' 
образованность страны чудесъ, Марко Поло пере
мѣнилъ ей китайское названіе на болѣе благозву
чное — Япон-ъ и съ тѣхъ поръ съ разными варіа
ціями оно стало обще-европейскимъ. Колумбъ 
страстно любилъ сочиненія Марко-Поло и, отпра
вляясь отыскивать Индію, часто говорилъ своимъ 
друзьямъ, что, побывавъ въ Индіи, онъ непремѣнно 
поѣдетъ и въ Японію. По скудости тогдашнихъ 
географическихъ свѣдѣній онъ не соображалъ, что 
на пути его къ западу Японія лежала ближе, чѣмъ 
Индія. Встрѣтивъ на пути своемъ Америку, Ко
лумбъ увлекся завоеваніемъ ея и порабощеніемъ 
дикарей, а чудную страну золота, шелка, чаю, лаки
рованныхъ домовъ и вещей удалось открыть друго
му страстному любителю баснословныхъ разсказовъ 
Марко-Поло — португальскому мореплавателю Ва- 
ско-де-Гама. И вотъ смѣлые мореплаватели, пер
вые бросившіе свои якори вблизи неизвѣстныхъ 
дотолѣ береговъ Тихаго Океана, увидѣвъ Японію, 
были очарованы красотою вѣчно зеленѣющей страны, 
любознательною вѣжливостію и ласкою ея жителей и, 
возвратившись въ Европу, они распространили раз
ные заманчивые слухи о роскошной природѣ густо 
населеннаго государства, о богатствахъ и высокой

ка-істепени культуры котораго Европа дотолѣ едва 
слышала. Подобныя вѣсти разожгли сердца ревни
телей папскаго всемірнаго владычества и цѣлые тол
пы ихъ устремились обращать язычниковъ въ ла
тинскую вѣру, а всего болѣе,—какъ увидимъ, для 
того, чтобы обогатиться и сдѣлаться мірскими вла
стителями и для себя и для папы. Тѣже вѣсти возоу- 
дили жадность испанскихъ и португальскихъ куп- 
цевъ, готовыхъ изъ за золота проходить море и 
сушу и на самомъ дѣлѣ, въ союзѣ съ ксендзами, 
истребившихъ цѣлые милліоноы населенія въ Аме
рикѣ, Азіи и Африкѣ. Сами монархи Испаніи 
и Португаліи полагали, что всякая вновь откры
тая страна должна принадлежать имъ въ силу того, 
что самъ папа буллою раздѣлилъ земли Америки и 
востока между королями означенныхъ морскихъ 
странъ. И всѣ страны открытыя дѣйствительно 
погибли отъ насилій служителей римскаго милосер
дія. Безжалостность была такъ не вообразима, что 
описаніе истребленія цѣлыхъ государствъ и народовъ 
приводитъ въ ужасъ! Одни только японцы были на 
столько умны, что скоро отгадали политику, неспра
ведливо прикрывавшуюся именемъ христіанства, и 
заблаговременно постарались освободиться отъ без
жалостныхъ лицемѣровъ—съ любовію на устахъ и 
ядомъ въ сердцѣ и дѣлахъ, хотя это стоило долго
временной между} собной войны съ гибелью сотень 
тысячъ людей и на преблагословенное имя Іисуса въ 
Японіи наброшена была людьми испорченной вѣры 
такая тѣнь, что кличка „Ясо“ (Іисусъ, іезуитъ) сдѣ
лались предметомъ ужаса и отвращенія для тузем
цевъ.

Помощникъ Васко-де Гама португалецъ Пинто 
былъ первый европеецъ, высадившійся и присмо
трѣвшійся къ Японіи. Разсказы его о вей въ Евро
пѣ такъ были чудесны, что надъ нимъ смѣялись и 
прозвали „лжецомъ“. Тѣмъ не менѣе въ .суще
ственномъ Пинто говорилъ правду, а жизнь и правы 
японцевъ до такой степени отличны отъ европей
скихъ, что и поверхностные разсказы о Японіи могли 
показаться невѣроятными1). Пинто, направляясь отъ 
острововъ Ліукіу къ Японіи, двадцать три дня былъ 
носимъ по океану бурею и наконецъ присталъ къ 
острову на югѣ Японіи, — Танегасима. Названіе 
острова стало многозначительно для обитателей



№ 6-й
ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 105

страны восходящаго солнца (Тане — сѣмя, сима- 
островъ). Дѣйствительно прибытіе къ нему ино
странцевъ сдѣлалось сѣменемъ неисчислимыхъ бѣд
ствій... Столѣтіе спустя посѣвъ выросъ въ жатву: 
__ латинское духовенство самаго худшаго типа , іе
зуиты, политическія интриги, — работорговля, ре
лигіозныя гоненія, инквизиція, проповѣдь латино- 
римской вѣры остріемъ меча, волненія, мятежи, 
междуусобная война. Упомянутая жатва была 
полита кровію шестидесяти тысячъ христіанъ япон
цевъ, замученныхъ вышедшими изъ терпѣнія пра

вителями , 
слѣдно гибшихъ въ разгорѣвшейся 

брани.
Японскіе жторики первое прибытіе 

миссіонеровъ относятъ къ 1542 г. и

имперіи и сотенъ тысячъ туземцевъ, без
религіозной

латипскихъ 
къ тому же ! 

году и первое знакомство свое съ огнестрѣльнымъ 
оружіемъ. Португальцы очень потѣшили люоозна- 
тельныхъ японцевъ выстрѣлами изъ своихъ пищалей 
и всегда готовые тотчасъ усвоить себѣ все то, что 
можетъ послужить къ ихъ выгодѣ, они поспѣшили 
надѣлать и себѣ какъ можно оолыпе пороху и пи
щалей. Въ нѣсколько лѣтъ огнестрѣльное оружіе 
вошло въ общее употребленіе по всей имперіи — на 
подобіе того, какъ нынѣ;—телеграфы, телефоны, же | 
лѣзныя дороги, газовое, электрическое освѣщеніе и 
т. под. И до сихъ поръ простой народъ называетъ 
ружье ,,Танегасима“. Такимъ образомъ въ умахъ 
японцевъ съ имевемъ европейца ассоціировались два 
по видимому не совмѣстимыя понятія: христіанство 
и огнестрѣльное оружіе. И до сихъ поръ для боль
шинства японцевъ — эти три явленія служатъ сино
нимомъ такихъ же ужасныхъ оѣдствій, какъ земле
трясеніе, чума, тифоны и стоитъ и не латинскому 
проповѣднику появиться въ городѣ, какъ со всѣхъ 
сторонъ поднимаются боязливые и злобные крики 
„Ясо, Ясо“. Благодаря іезуитамъ и способу ихъ 
пропаганды, большинству язычниковъ при имени 
,,Іисуса“ мерещутся — порохъ, большія пушки и 
всѣ ужасы насилія и кровопролитія. Кроткимъ и 
вѣжливымъ до поры до времени японцамъ долго
пришлось наблюдать, что у латинянъ 16-го и 17-го націей
вѣка въ тѣсномъ союзѣ были торговля и морской 
разбой, война и религія: мечъ въ одной рукѣ, латин
скій крыжъ (крестъ) въ другой, подобно саблѣ и ко
рану въ рукахъ турокъ1), были обоюдо-острымъ ору-

*) Или подобно памятнику польскаго короля Сигизмунда 
Ш, возобновляемому нынѣ въ русской Варшавѣ отчасти на 
средства города, въ которомъ квартирную повинность не
сутъ и русскіе, православные, и слѣд. и ихъ лепта по
падаетъ на возобновленіе памятника человѣку, который, 
кромѣ Фанатизма, обагрившаго кровью западную Русь, и 
такъ называемыхъ рокошей—Зебржидовскаго и другихъ, 
подорвавшихъ въ самой Польшѣ окончательно власть госу-
дарственную, да брато убійствой войны съ Московскимъ |

і жіемъ, которымъ христіаннѣйшія, по мнѣнію паны,
-гтг • __ ГТ/х«тгтПІ1 III (Г ОТПЛОНИ о/к тгтдггямонархіи Испанія и Португалія стирали съ лица 

земли слабыя націи за то только, что они не умѣли 
какъ слѣдуетъ дать въ свое время отпоръ.

Въ Японію скоро наѣхало много купцевъ, завяза
лась прибыльная торговля. Ослабивъ власть свѣт
скаго императора — Шеогуна Асикага, удѣльные 
князья старались держать себя какъ независимые 
короли и, чтобы превзойти своихъ соперниковъ бо
гатствомъ и вооруженіемъ, наперерывъ приглашали 
къ себѣ европейскихъ торговцевъ, а къ нимъ неиз
бѣжно приставали и миссіонеры. По сосѣдству съ 
Японіей находятся Филиппинскіе острова, владѣніе 
Испаніи, тамъ уже много было папистовъ Франци
сканцевъ; вотъ они первые и прибыли въ Японію. 

■ Скоро за ними послѣдовало и другое крапивное сѣ- 
! мя, едва народившееся тогда въ лвропѣ, іезуиты.
Поводъ къ появленію ихъ былъ такой: нѣкто Ан- 
дзиро — японецъ, уроженецъ княжества Сатцума, 
убивъ своего товарища, бѣжалъ на корабль къ Пин
то, а тотъ увезъ его въ Гоа, столпцу португальскихъ 
владѣній въ Индіи. Тамъ прибрадъ его къ своимъ 

: рукамъ іезуитъ Францискъ Ксавье, извѣстный сво
ею мнимо-апостольскою миссіонерскою дѣятельностію 

|на Малабарскомъ берегу, крестилъ его, научилъ 
; читать и писать по португальски и самъ началъ у- 
читься у него по японски, сдѣлалъ своимъ дома
шнимъ человѣкомъ и переводчикомъ. На вопросы 
Ксавье къ Андзиро, примутъ ли японцы христіанство, 
если онъ отправится къ нимъ, хитрый японецъ от
вѣчалъ такъ умно, что и теперь отвѣтъ его годится 
для современныхъ миссіонеровъ: „народъ нашъ пе 
устремится принимать поспѣшно то, что будете го
ворить ему, во забросаетъ васъ множествомъ любо
знательныхъ вопросовъ относительно новой религіи, 
а особенно будетъ зорко наблюдать надъ тѣмъ: со
гласуются ли ваши посту ики съ тѣмъ, что будете 
вы проповѣдывать на словахъ. Такъ поступитъ и 
король (князь) Сатцума, з і нимъ дворянство и взро
слое населеніе Даи-Ниппона; при благопріятныхъ 
условіяхъ, всѣ они потекутъ ко Христу, будучи 

‘ '1 всегда считавшей благоразуміе руководя
щимъ свѣточемъ жизни”. Этотъ отзывъ находится 
въ запискахъ самаго Ксавье, а онъ и не подозрѣ
валъ, что они заключаютъ въ себѣ вѣрное пророче
ство, если условія не будутъ выполнены....

Толпа іезуитовъ подъ предводительствомъ Кса

вье въ сопровожденіи двухъ японцевъ-переводчи
ковъ высадилась на берегъ Японіи около города 
Кагосима въ 1549 году въ княжествѣ Сатцума. Кса- 

1

государствомъ, во имя папы и, какъ теперь доказано, и 
роиг 1е Воі Ргивзе,-ничего не далъ Польшѣ. Стоило воз
становлять подобные памятники—насилія во имя креста.

* Ред.
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вье принялся было за изученіе японскаго языка, но 
по огненному, нетерпѣливому своему хяряктеру не 
пошелъ дальше первоначальныхъ основаній его. Не- 
посидячій, имѣя не укротимую страсть къ перемѣнѣ 
мѣстъ и впечатлѣній, онъ схватилъ образъ Божіей 
Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ и 
пошелъ босой по окрестностямъ города проповѣды
вать новую вѣру, но такъ какъ языкъ онъ ковер
калъ безобразно, то никто не слушалъ, больше 
смѣялись. Вышедши изъ терпѣнія, скороспѣлый 
миссіонеръ бросилъ провинцію Сатцѵма, не обратив
ши никого, и перешелъ въ болѣе благопріятныя для 
него княжества Бунго и Начато, ибо тамъ были; 
португальскіе купцы, торговлею съ которыми доро
жили мѣстные князья, боявшіеся того, что въ слу
чаѣ неудовольствія какого купцы могутъ перейти 
къ сопернику ихъ князю Сатцума и увеличить его 
силу, потому Ксавье могъ расчитывать не только на 
хорошій пріемъ и снисхожденіе къ плохому знанію 

но и на помощь оружіемъ, если 
—> однихъ аргумен-

I князьями и управлялъ лишь не многими провин
ціями вокругъ столицы. Являться къ императору 
казалось ему безполезнымъ, къ Сеогуну—не возмо
жнымъ. Явившись въ нищенскомъ видѣ, Ксавье не 
могъ представить большихъ цѣнныхъ подарковъ 
Асикага а безобразный видъ прибывшаго миссіонера 
возбуждалъ народное презрѣніе къ нему. Тамъ, 

I гдѣ и крестьяне ходятъ въ шелку, народъ требуетъ’ 
чтобы общественные дѣятели являлись къ нему въ 
великолѣпномъ одѣяніи. Скоро это понялъ Ксавье 
и больше не являлся народу въ дырявомъ мѣшкѣ и 
грязномъ видѣ. Узналъ онъ , что народъ каждый 
день ходящій въ баню и отъ всѣхъ требуетъ внѣ
шней чистоты. Думалъ было латинскій пропаган
дистъ проповѣдывать народу на улицахъ, но плохо 
владѣя языкомъ, не успѣлъ привлечь вниманіе наро
да и послѣ двухъ-недельныхъ напрасныхъ стараній*  
онъ съ неудовольствіемъ оставилъ столицу, не ус
пѣвъ ни въ чемъ. Отправившись на прежнее мѣ
сто—въ княжество Бунго—и принявъ участіе въ 
политическихъ интригахъ и торговлѣ, окрашивая то 
и другое церковнымъ колоритомъ и интересами, 
Ксавье скоро бросилъ Японію, разочарованный лич
ной безуспѣшностію; но помощники его были люди 
болѣе положительные, болѣе наклонные къ посто
янному труду. Отправляясь въ Индію, чтобы оттуда 
проораться въ Китай, Ксавье успѣлъ воодушевить 
другихъ іезуитовъ на продолягеніе латинской пропа
ганды въ Японіи. И какъ только они освоились съ 
языкомъ, успѣхъ ихъ былъ необыкновенно великъ. 
Едва прошло пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Ксавье 
безплодно проповѣдывалъ въ Кіото и съ разбитымъ 
сердцемъ уѣхалъ изъ Японіи, въ окрестностяхъ той 
же столицы усиліями патеровъ іезуитовъ воздви
гнуто было пять костеловъ и на юго-западѣ отъ нея 
возникло до двадцати общинъ іезуитскихъ неоФи- 
товъ. Уже въ 1581 году въ томже мѣстѣ было до 

двухсотъ храмовъ и до 150,000 вѣрующихъ. Въ кня- 
тт * Iжествѣ Бунго еще Ксавье пріобрѣлъ себѣ благо-

по марку Поло, вмѣсто крышъ и склонность мѣстнаго Далміо драгоцѣнны

японскаго языка, г~ “•» - •- ’
бонзы и идолы не преклонятся отъ г--------

топъ латинскаго миссіонера. Неспособный пропо-
вѣдывать по незнанію языка, онъ перемѣнилъ здѣсь 
тактику: держа въ одной рукѣ Мадонну прекра
сной живописи, въ другой евангеліе отъ Матѳея, пе
реведенное Андзиро и написанное римскими буква
ми, Ксавье съ крикомъ во все горло и неистовой 
жестикуляціей читалъ его народу. Самъ мало по
нимая то, что читалъ, онъ однако воодушевленнымъ 
своимъ видомъ производилъ нѣкоторое дѣйствіе на 
впечатлительный народъ, обращавшійся къ перевод
чикамъ за разъясненіями. При томъ торговля даи- 
мюсовъ (князей) съ португальцами, особенно поро
хомъ и пушками, шла блестяще и властители стара
лись оказывать самое предупредительное вниманіе 
европейскимъ бонзамъ, какъ они называли іезуи
товъ. Мало кого успѣвъ крестить и здѣсь, Ксавье 

спѣшилъ уже въ столицу японскихъ Микадо-Кіото. I 
Тамъ вмѣсто баснословныхъ богатствъ император
скаго дворца — і ‘“’ "
стѣнъ изъ золота, сосудовъ, одежды и утвари изъ 

того же металла и всѣхъ другихъ чудесъ миссіонеръ 
увидѣлъ городъ похожій на сталъ кочеваго народа; 
войны и пожары въ копецъ его опустошили и онъ 
сталъ необитаемъ, оставшійся же послѣ пожара на
родъ располагался лагеремъ на старомъ пепелищѣ. 
Слѣдуя іезуитской политикѣ примѣненія къ обстоя

тельствамъ, онъ явился въ столицѣ нищимъ, въ ды
рявомъ грязномъ мѣшкѣ опоясанномъ веревкою, хо
тя на югѣ Японіи онъ одѣвался въ порфиру и вис
сонъ, по примѣру пышныхъ римскихъ кардиналовъ, 
и разсыпалъ своимъ приверженцамъ большія суммы 
денегъ съ замѣтнымъ эффектомъ.г» і ъ. СГО В

Въ столицѣ Ксавье увидѣлъ , что власть Микадо 1 бонзъ 

надъ имперіей — номинальна; свѣтскій властитель пропагандистами, 
Асикага Еситеру былъ ославленъ провинціальными 1 лабленія

ми подар
ками, а Далміо Сува перетянулъ къ себѣ заманчи
выми дипломатическими обѣщаніями— оба согласи
лись креститься. Далміо Харима и Оомура открыто 
исповѣдывали латинскую вѣру и самъ сеогунъ Но- 
бунога, дѣйствительныя повелитель Японіи, ненавидя 
могущество буддійскихъ бонзъ, открыто покрови
тельствовалъ латинскимъ миссіонерамъ и давалъ имъ 
самыя лз чшія мѣста, для построенія храмовъ и жи
лищъ. Дѣйствовалъ же такъ Нобунага вовсе не изъ 
расположенія къ ироповѣдываемому іезуитами свое
образному христіанству, а готовый употребить ка
кое только возможно оружіе противъ опаснаго для 
его власти политическаго и военнаго могущества

- онъ хотѣлъ воспользоваться иностранными 
какъ удобнымъ орудіемъ для ос- 

своихъ враговъ, и чѣмъ больше іезуиты
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ругались и обличали языческихъ жрецовъ, тѣмъ бо
лѣе радовался Нобувага, видя, что этимъ способомъ ] 
наилучше смиряется надменность послѣднихъ, самъ 
же про себя думалъ но свойственному японцамъ ко
варству:—„подождите, іезуиты, и до васъ дойдетъ 
очередь4'.

Скоро іезуиты сами себѣ начали портить: они 
подучили князей южной Японіи послать своихъ 
лучшихъ дворянъ съ посольствомъ къ папѣ, поручая 
имъ передать римскому государю-первосвятценнику, 
что они готовы быть его вассалами. Такой посту
покъ впервые возбудилъ понятную подозрительность 
въ центральномъ правительствѣ, но, по японскому 
обычаю, оно долготернѣливо ожидало дальнѣй
шихъ обстоятельствъ. Черезъ восемь лѣтъ отпра
влено другое почетное посольство уже сѣверо-во
сточными князьями къ Филиппу 2-му испанскому и 
къ папѣ. Объявивъ о своей полной готовности под
чиняться волѣ римскаго первосвященника и облобы
завъ его туФли съ восточнымъ раболѣпіемъ, онп воз
вратились въ Японію и привезли съ собою 17 чело
вѣкъ іезуитовъ, но и до того ихъ было тамъ нѣ
сколько десятковъ. Узнавъ объ успѣхѣ іезуитовъ, 
нищенствующіе монахи Францисканскаго и домини
канскаго орденовъ устремились въ Японію цѣлыми 
толпами, а за ними вслѣдъ текли августпніанцы и 
бернардины. Вся эта миссіонерская толпа разсѣя
лась по разнымъ мѣстамъ и по духу враждебнаго 
соперничества между латинскими орденами изъ 
всѣхъ силъ старалась всѣми правдами и неправдами 
по больше крестить язычниковъ. Въ самый зенитъ 
іезуитскихъ успѣховъ въ Японіи число христіанъ, 
по сообщенію ихъ самихъ, простиралось до шести
сотъ тысячъ, японскіе же историки говорятъ, что до 
двухъ милліоновъ. Между обращенными было нѣ
сколько сильныхъ удѣльныхъ князей, большое число 
бароновъ и дворянства на высшихъ государствен ■ 
ныхъ должностяхъ, много генераловъ и офицеровъ 
дѣйствовавшей въ Кореѣ арміи, а также адмиралы и 
Офицеры Флота. Приняли крещеніе нѣкоторыя при
дворныя дамы, жены князей и знатныхъ дворянъ, въ 
самомъ семействѣ Хидеери, Хидееси и Токугава 
Іеяса были сильно расположены къ сладкорѣчивымъ 
и многообѣщавшимъ іезуитамъ, главнымъ же пере
водчикомъ въ сношеніяхъ японцевъ съ иностранца
ми былъ также патеръ іезуитъ. Костеловъ, часовенъ 
и становъ настроили патеры почти по всей Японіи 
цѣлыми тысячами и въ нѣкоторыхъ провинціяхъ 
латинскихъ статуй святыхъ было наставлено при 
дорогахъ и на перекресткахъ такъ же много, какъ 
прежде было въ тѣхъ же мѣстахъ буддійскихъ идо
ловъ. Патеры іезуиты пріобрѣли право разъѣзжать 
изъ конца въ конецъ Японіи и безпрепятственно 
вмѣстѣ съ христіанствомъ проиовѣдывали и свою 
папскую систему. Они успѣли устроить свой ко

стелъ даже въ Іеддо, тогда едва только зарождав
шейся столицѣ Японіи.

Игуменъ Владиміръ.
(до слѣд. №)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА

„СПБ. ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА"
въ С.-Петербургѣ, Троицкіщпереулокъ, домъ № 40.

Считаетъ долгомт, довести до свѣдѣнія публики, что рас
ширяя свои дѣйствія, Товарищество принимаетъ на себя 
изданіе книгъ, учебниковъ и полныхъ сочиненій.

Имѣя въ своемъ распоряженіи около 1000 агентовъ, почти 
во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Имперіи, Това
рищество имѣетъ возможность дать большое распространеніе 
своимъ изданіямъ. Съ предложеніями слѣдуетъ обращаться 
въ Главную Контору „Спб. Издательскаго Товарищества".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ:

Альбома этотъ будете состоять изъ портре
товъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и всѣхъ 

членовъ Августѣйшей семьи;
портреты будутъ расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:

I) Его Императорское Величество Государь Императоръ 
Александръ III Александровичъ.

&) Ея Императорское Величество Государыня Импера
трица Марія Ѳеодоровна.

Дѣти Ихъ Величествъ: Ихъ Императорскія Высочества: 
3) Вел. Князь Николай Александровичъ.
4і Вел. Князь Георгіи Александровичъ.
5) Вел. Княжна Ксенія Александровна.
6) Вел. Князь Михаилъ Александровичъ.
7) Вел. Княжва Ольга Александровна.
8) Вел. Князь Владиміръ Александровичъ.
9) - Вел. Княгиня Марія Павловна.

10) Вел. Князь Кириллъ Владиміровичъ.
II) Вел. Князь Борисъ Владиміровичъ.
12) Вел. Князь Андрей Владиміровичъ.
13) Вел. Княжна Елена Владиміровна.
14) Вел. Князь Алексѣй Александровичъ.
15) Вел. Князь Сергій Александровичъ.
16) Вел. Княгина Елизавета Ѳеодоровна.
17) Вел. Князь Павелъ Александровичъ.
18) Вел. Княгиня Марія Александровна, герц. Эдин

бургская.
19) Вел. Князь Константинъ Николаевичъ.
20) Вел. Княгиня Александра Іосифовна.
21) Вел. КнязьгНиколап Константиновичъ.
22) Вел. Княгиня Ольга Константиновна.
23) Вел. Княгиня Вѣра Константиновна.
24) Вел. Князь Константинъ Константиновичъ.
25) Вел. Княгиня Елизавета Маврикіевпа.
26) Вел. Кн ізь Дмитрій Константиновичъ.
27) Вел. Князь Николай Николаевичъ Старшій.
28) Вел. Княгиня Александра Петровна.
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
аб)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Вел. Князь Николай Николаевичъ.
Вел. Князь Петръ Николаевичъ. 
Вел. Князь Михаилъ Николаевичъ. 
Вел. Княгиня Ольга Ѳеодоровна. 
Вел. Князь Николай Михайловичъ.
Вел. Княгиня Анастасія Михацловна.
Вел. Князь Михаилъ Михайловичъ. 
Вел. Князь Георгій Михайловичъ. 
Вел. Князь Александръ Михайловичъ. 
Вел. Князь Сергій Михайловичъ. 
Вел. Князь Алексѣи Михайловичъ.
Вел. Княгиня Ольга Николаевна.
Марія Максимиліановна. 
Николай Максимиліановичъ.
Евгенія Максимиліановна. 
Евгеній Максимиліановичъ.

45) Георгій Максимиліановичъ.
46) Вел. Княгиня Екатерина Михайловна.
Изготовленіе портретовъ поручено лучшимъ русскимъ и 

иностраннымъ художникамъ, дающимъ полное ручательство въ 
превосходномъ ихъ выполненіи: печататься они будутъ на 
самой лучшей бумагѣ и вообще альбомъ будетъ изданъ такъ 
роскошно, что будетъ представлять верхъ совершенства гра
фическихъ и переплетнаго искусствъ и послужитъ несомнѣн
нымъ украшеніемъ всякой гостиной.

Желая столь драгоцѣнное и необходимое во всякомъ домѣ 
изданіе сдѣлать доступнымъ для всѣхъ, товарищество напеча
таетъ его четырьмя изданіями, а именно:

I изданіе на толстой слоновой бумагѣ, въ роскошномъ, 
богато золоченомъ и отпечатанномъ въ нѣсколько красокъ 
переплетѣ, цѣною въ 25 руб.

II изданіе на толстой атласной бумагѣ въ богато золоченомъ 
отпечатанномъ въ нѣсколько красокъ переплетѣ,цѣною въ 10 р.

III изданіе на толстой веленевой бумагѣ, въ изящномъ 
золоченомъ переплетѣ, цѣною въ 5 руб.

IV изданіе на веленевой бумагѣ, въ красивомъ золоченомъ 
переплетѣ, цѣною въ 5 р.

Допускается разсрочка по 1 руб. а для подписавшихся че
резъ казначеевъ, кассировъ и экзекуторовъ по 50 к. въ мѣсяцъ 

вп редь до полной уплаты.
Лица, внесшія при подпискѣ всю подписную сумму сполна 

за пересылку альбома ничего пе платятъ.
Пайщики „Спб. Издательскаго Товарищества'*  пользуются 

25% скидки.

при требованіи 10 экз. одипадцатый высыл. безплатно.

Отъ Холмскаго Православнаго 
Братства.

Въ складѣ Холмскаго Православнаго Братства 
можно получить слѣдующія вновь изданныя кни
ги и картины;

1) „Холмская Православная Епархія", сочине
ніе Преосвященнаго Модеста б. Епископа Люблин
скаго, 
цѣнѣ

2)
товъ 
новича, по цѣпѣ 10 коп. за одинъ экземпляръ.

нынѣ Нижегородскаго и Арзамасскаго, по
25 коп. за одинъ экземпляръ.
„Разсказъ изъ исторіи возсоединенія уша

на Волыни", священьика Поліевкта Гапа-1 
і

3) Хромолитографированные снимки съ Холм- 
I свой Чудотворной иконы, изготовленные въ мас- 
і терской С. Петербургскихъ художниковъ-хромо- 
'литографовъ Штадлера и Псттипотъ, изящной 
{отдѣлки, на картонѣ длиною 12 вершковъ, шири- 
■ ною 8 вершковъ, по цѣнѣ 12 */ 3 коп. за одинъ эк- 
! земпляръ.

изъ настоящаго пчелинаго воска, бѣлыя и позоло
ченныя, всѣхъ сортовъ, равно какъ вѣнчальныя въ 
украшенныхъ коробкахъ, удостоенныя разныхъ ме
далей на европейскихъ выставкахъ, выдѣлываю на 
моей Фабрикѣ, существующей съ 1844 года, и пред
лагаю по умѣреннымъ цѣнамъ. Укупорку и экспе
дицію на здѣшнихъ станціяхъ совершаю безплатно. 
Здѣсь-же можно получать самый лучшій сортъ рома- 
го и обыкновеннаго ладана, равно какъ кадильнаго 

порошка.
Иванъ Врублевскій.

Фабрика Свѣчей, Пряниковъ и Шоколада, 
въ Варшавѣ, ул. Капитульная.

С О Д е р Ні а И І е: Отдѣлъ I. Высшія правительственныя 
распоряженія: указъ Его Императорскаго, Величества, Само
держца Всероссійскаго, объ учрежденіи прихода съ причтомъ 
при Маріинской церкви въ городѣ Плонскѣ.—Опредѣленіе Св. 
Синода, о замѣщеніи вакансій русскаго и церковно-славянскаго 

| языковъ, въ 1-мъ классѣ духовныхъ училищъ, дѣйствительны- 
і ми студентами академій, и объ оканчивающихъ курсъ казенио- 
! коштныхъ воспитанникахъ академій, не получающихъ назна- 
I ченія на духовно-учебную службу.—Изъ Отчета Г. Оберъ- 
] Прокурора Св. Синода.—Объявленія и извѣстія : Присоедине
нія къ православію изъ р.-католичества.—Назначеніе настоятеля 

і къ Маріинской церкви въ г. Плонскѣ.—Устройство и освященіе 
і временной церкви въ с Дратовѣ.—ІЦебрешинска^ больничная 
; часовня и первое въ ней православное богослуженіе.—Избраніе 
I и утвержденіе предсѣдательницы приходскаго Попечительства 
| при Цитадельной церкви.—Извлеченіе изъ отчета приходскаго 
I Попечительства при Цитадельной церкви за 1886 г.—Пожер
твованія: Въ пользу Славатычской церкви; въ пользу Лѣснян
ской женской общины.—Рукоположенія во священники.—Си
нодальныя книги.—Отдѣлъ II. Слово на день св. апостола Іо
анна Богослова.—Празднованіе дня возшествія на престолъ 
благочестивѣйшаго Государя Императора въ Холмѣ 2 марта 

'1887 г.—Историко-статистическое описаніе церкви Св. Іоанна 
} Богослова въ с. Плаваницахъ холмскаго уѣзда, люблинской 
1 губерніи.—Характеръ латинской пропаганды въ Японской им- 
• періи и судьбы ея (16 и 17 вв.).— Объявленія.
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