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выходитъ
1116 каждаго 
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Годовая цѣна—5 руб.

Высокопреосвященный Николай, Архіепи
скопъ Варшавскій и Привислинскій, 4-го ноября 
выѣхалъ въ С.-Петербургъ, для присутствованія 
въ Государственномъ Совѣтѣ.

отдълъ і.
Епархіальныя распоряженія и извѣстія.

Высочайше пожалованъ наперсный крестъ съ 
драгоцѣнными украшеніями Настоятелю Лазенков- 
ской дворцовой церкви Прот. Н. Мизецкому.

Назпачены въ штатъ братіи Варш. Архіерей
скаго Дома: Игуменъ Антоній изъ Корсунскаго мо
настыря Таврической епархіи (30/Х) и іеромонахъ 
Иннокентій изъ Жировицкаго монастыря Гроднен
ской епархіи (9/ХІ), а вмѣстѣ съ симъ уволенъ 
отъ исполненія обязанностей штатнаго іеромонаха 
Крестовой церкви — состоящій личнымъ Секрета
ремъ при Варшавскомъ Архіепископѣ Іеромонахъ 
Іосифъ (9/ХІ).

Уволенъ, по прошенію, изъ духовнаго вѣдом
ства старшій псаломщикъ ІІетроковскаго собора
С. Дротвинскій, за переходомъ его на гражданскую 
службу (1/ХІ). На его мѣсто, согласно прошенію, 
назначенъ выдержавшій экзаменъ Е. Маликовъ — 
изъ пѣвчихъ Крестовой церкви (2|ХІ).

Уволенъ за штатъ, согласно прошенію, по бо
лѣзни-псаломщикъ Влоцлавской церкви И. Мото- 
вицкій (9/ХІ).

Перемѣщены, въ пользахъ службы, одинъ на 
мѣсто другого: состоящій на вакансіи младшаго 
псаломщика Ломжинскаго собора діаконъ Н. ПТа. 
врацкій и псаломщикъ Ланской церкви М. Ѳедо- 
сѣенко (8/ХІ).

Утверждены, по избранію: Предсѣдателемъ 
Ченстоховскаго ц.-прих. Попечительства И. Е. Кон
стантиновъ-, старостой Лодзинской Св.-Ольгинской

Статьи, присланныя безъ указанія гонорара, считаются 
безплатными. Непринятыя для печати рукописи возвра
щаются авторамъ или лично, или по почтѣ, если при
сланы марки иа пересылку. Рукописи, невостребованныя 

въ теченіе года, уничтожаются.

церкви—М. А. Одинцовъ- старостой церкви Сандо- 
мирскоймуж. гимназіи и. д. инспектора А. С. Корзинъ.

Уволенъ, по прошенію, отъ должности старо
сты Варшавской Св.-Троицкой, что на Подвальной, 
церкви В. Шіяновъ.

письмо 
редактора историческаго ежемѣсячнаго журнала 
„Русская Старина" Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнѣйшему Николаю, Архіепис

копу Варшавскому и Привпслинскому.
Ваше Высокопреосвященство, 

Высокочтимый Архипастырь.
Вступая въ 1913 году въ сорокъ четвертый 

годъ служенія исторіи Россіи, редакція „Русской 
Старины” приняла цѣлый рядъ мѣръ къ обновле
нію и расширенію журнала и установила особый 
отдѣлъ, касающійся быта нашего духовенства

Имѣя въ виду расширить еще этотъ отдѣлъ, 
редакція надѣется на просвѣщенное содѣйствіе 
Вашего Высокопреосвященства къ подпискѣ на 
„Русскую Старину” въ 1913 и послѣдующіе года 
въ библіотеки Духовныхъ Семинарій и Епархіаль
ныхъ мужскихъ и женскихъ училищъ.

Поручая „Русскую Старину” Вашимъ Свя
тымъ молитвамъ, остаюсь глубокопочитающимъ 
Ваше Высокопреосвященство И. Вороновъ

На подлинномъ Его Высокопреосвященствомъ 
положена слѣдующая резолюція отъ 17 октября 
1912 г. за № 2064: „Въ Варшавскую Духовную 
Консисторію. Напечатать это письмо и правила 
въ Варшавскомъ Епархіальномъ Листкѣ и предло
жить духовенству сдѣлать сборъ въ одинъ изъ 
праздничныхъ дней въ теченіе этой трети года 
и къ Новому году выслать эти пожертвованія 
въ Варшавскую Духовную Консисторію для отсыл
ки по принадлежности. Арх. Ник ”
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Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.
Въ село Саки, Евпаторійскаго уѣзда, Таври

ческой губерніи, ежегодно въ лѣтнее время пріѣз
жаетъ много (въ послѣднее время до 100 и бо
лѣе) лицъ духовнаго вѣдомства обоего пола изъ 
разныхъ епархій, до С.-Петербургской и Енисей
ской включительно, для леченія въ земской лечеб- 
ницѣ ревматизма и другихъ болѣзней мѣстными 
грязями, цѣлебность которыхъ общеизвѣстна и 
несомнѣнна. Громадное скопленіе больныхъ вы
зываетъ въ селѣ Сакахъ неимовѣрную дорогови
зну квартиръ и жизненныхъ продуктовъ, вслѣд
ствіе чего и самое леченіе обходится очень до
рого. Поэтому не каждый священникъ или пре
подаватель духовно - учебнаго заведенія, а тѣмъ 
болѣе псаломщикъ, учитель церковно ■ приходской 
школы или же чиновникъ Консисторіи можетъ 
пользоваться цѣлебными Сакскими грязями для 
уврачеванія своихъ недуговъ. Въ виду этого, 
среди духовенства Таврической епархіи возникла 
благая мысль о необходимости удешевить для 
лицъ духовнаго вѣдомства обоего пола пользова
ніе Сакскими грязями и въ этихъ цѣляхъ, по 
примѣру военнаго вѣдомства и Таврическаго зем
ства, устроить въ селѣ Сакахъ особыя помѣще
нія, гдѣ лица духовнаго вѣдомства, прибывшія 
для леченія грязями, за доступную плату могли бы 
имѣть хотя бы то приличную квартиру. Еще въ 
1901 году была образована особая комиссія для 
выработки плана построекъ и изысканія потре
бныхъ для этого средствъ. Комиссія эта до на
стоящаго времени устроила три павильона-барака, 
съ 48-ю различной величины комнатами. Однако 
помѣщеній этихъ оказывается уже недостаточно; 
необходимо теперь же устроить четвертый кор
пусъ, а средствъ на это нѣтъ, да и на выстро
енныхъ помѣщеніяхъ лежитъ еще крупный долгъ 
въ 10 000 рублей.

Мой предмѣстникъ, Преосвященный Епископъ 
Алексій, нынѣ Тобольскій и Сибирскій, въ ноябрѣ 
1908 года, съ разрѣшенія Св. Синода, уже обра
щался съ просьбою о помощи ко всѣмъ епар
хіальнымъ Владыкамъ; къ сожалѣнію, не всѣ Вла
дыки откликнулись тогда на этотъ братскій при
зывъ, а между тѣмъ духовенство ихъ епархій 
пріѣзжаетъ лечиться въ Саки и пользуется тамъ 
нашими епархіальными помѣщеніями наравнѣ съ 
духовенствомъ и тѣхъ епархій, Владыки кото
рыхъ сдѣлали воззванія къ своему духовенству 
о возможныхъ отчисленіяхъ отъ церквей и мона
стырей и о сборѣ пожертвованій на наше общее 
святое дѣло братской помощи страждущему духо
венству. И не только рядовое духовенство, но 
и сами нѣкоторые Владыки, пользуясь сакскими 
грязями, имѣли пріютъ не въ земскихъ гостин

ницахъ при грязелечебницѣ, а въ нашихъ епар
хіальныхъ помѣщеніяхъ, каковы напримѣръ: Высо
копреосвященнѣйшій СтеФанъ, Архіепископъ Кур
скій, Преосвященнѣйшій Митрофанъ, Епископъ Го
мельскій, бывшій Членъ Государственной Думы 
и, нынѣ уже умершій Преосвященнѣйшій Лаврен
тій, бывшій Епископъ Тульскій. Жилъ въ на
шихъ епархіальныхъ помѣщеніяхъ и г. Оберъ- 
Секретарь Св. Синода, Петръ Васильевичъ Мудро- 
любовъ.

Входя въ нужды больныхъ духовнаго вѣдом
ства всѣхъ епархій, имѣющихъ надобность лѣ
читься Сакскими цѣлебными грязями, по предло
женію Св. Синода, позволяю себѣ обратиться къ 
Вашему Высокопреосвященству и я съ покорнѣй
шей просьбой, не найдете ли Вы возможнымъ, 
съ своей стороны, пойти на встрѣчу гуманнымъ 
цѣлямъ, преслѣдуемымъ Таврическимъ епархіаль
нымъ духовенствомъ: а) сдѣлать еще предложе
ніе монастырямъ и приходскимъ церквамъ Вашей 
епархіи объ отчисленіи на расширеніе Сакскихъ 
епархіальныхъ помѣщеній изъ своихъ средствъ 
хотя бы по 1 рублю, б) о производствѣ единовре
меннаго тарелочнаго сбора по всѣмъ церквамъ 
епархій въ какой либо нарочитый праздничный 
день, в) о расположеніи подвѣдомственнаго Вамъ 
духовенства и монашествующихъ къ личнымъ по
сильнымъ жертвамъ на святое дѣло братской по
мощи ближайшимъ своимъ страждущимъ собра
тьямъ, или же, паконецъ, г) инымъ какимъ либо 
способомъ, но усмотрѣнію Вашего Высокопреосвя
щенства.

Всякія взносы и могущія быть пожертвованія 
прошу адресовать въ городъ Симферополь. Тав
рической губерніи, на имя Предсѣдателя Сак- 
ской Комиссіи, Протоіерея Александра Сердоболь
скаго.

Прилагая при семъ одинъ экземпляръ „Пра
вилъ” и списокъ пожертвованій изъ разныхъ 
епархій, покорно прошу, путемъ напечатанія ихъ 
въ мѣстномъ епархіальномъ органѣ, ознакомить 
съ ними подвѣдомственное Вамъ духовенство.

О послѣдующихъ по сему распоряженіяхъ 
Вашего Высокопреосвященства почтительно прошу 
не оставить меня своимъ увѣдомленіемъ.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣй
шаго Архипастыря и Отца нижайшій послушникъ 

Димитрій,
Епископъ Таврическій и Симферопольскій.

№ 1055.
10 октября 1912 года, 

г. Симферополь.
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ПРАВИЛА
помѣщеній для больныхъ духовнаго вѣдомства 

въ с. Саки, Евпаторійскаго уѣзда.

§ 1. Помѣщенія для больныхъ духовнаго вѣ
домства состоятъ изъ трехъ корпусовъ, въ коихъ 
имѣется 48 комнатъ (номеровъ) разной величины, 
съ полной обстановкой.

§ 2. Помѣщенія состоятъ подъ покровитель
ствомъ Таврическаго Архипастыря. Главный над
зоръ и управленіе помѣщеніями принадлежатъ осо
бой Комиссіи, а ближайшее завѣдываніе ими ввѣ
ряется священнику Сакской Ильинской церкви.

§ 3. Помѣщенія открыты съ 15 мая по 20 
августа, т. е. во все продолженіе лечебнаго сезона 
въ Сакской земской грязелечебницѣ.

§ 4. Лица духовнаго вѣдомства, желающія 
занять комнату въ помѣщеніяхъ, обращаются съ 
заказами къ о. завѣдующему помѣщеніями, Сак- 
скому священнику. При заказѣ комнаты (номера) 
должно быть обозначено: а) съ какого времени 
желаютъ занять комнату и б) со сколькими кро
ватями; в) долженъ быть указанъ подробный ад
ресъ заказчика для писемъ и телеграммъ (расхо
ды эти относятся за счетъ заказчиковъ) и г) дол
женъ быть присланъ задатокъ въ размѣрѣ не ме
нѣе 10 руб.

§ 5. Лица, не явившіяся въ помѣщенія въ 
первые три дня указаннаго ими времени и не 
приславшія увѣдомленія, считаются выбывшими и 
ихъ задатки поступаютъ въ пользу помѣщеній. 
Послѣ 10 іюня, когда свободныхъ номеровъ обы
чно не бываетъ и освобожденіе ихъ происходитъ 
разновременно, въ зависимости отъ окончанія ле- 
ченія занимающими ихъ больными, о. завѣдующій 
приблизительно за 5—6 дней до указаннаго за
казчикомъ срока увѣдомляетъ заказчика телеграм
мою о времени освобожденія номера, и послѣдній 
приглашается немедленно отвѣтить, — ожидать ли 
его въ назначенный день, или же перенести срокъ 
его прибытія на другое время. Если же въ тече
ніе сутокъ отвѣта (по телеграфу) не послѣдуетъ, 
то номеръ, приготовленный для заказчика, сдается 
другому лицу, а задатокъ обращается на покрытіе 
расходовъ по вызову и—убытковъ помѣщеній отъ 
неприбытія заказчика.

§ 6. Лица, занявшія комнату въ помѣще
ніяхъ, тотъ часъ же обязательно представляютъ 
свои паспорта о. завѣдующему.

§ 7. Лица духовнаго вѣдомства, занимающія 
комнату, пользуются отъ помѣщеній безплатнымъ 
кипяткомъ для чая.

Примѣчаніе. Самовары подаются за особую 
плату по таксѣ.

§ 8. За пользованіе комнатою съ одного ли
ца духовнаго вѣдомства взимается 20 р. за время 

лечебноіі очереди, съ двухъ лицъ въ одной комна
тѣ— 30 р., а съ трехъ лицъ—40 р.

Примѣчаніе Сакской Комиссіи предоставляет
ся право, въ случаѣ особыхъ уважительныхъ при
чинъ, сдавать комнаты и на болѣе льготныхъ усло
віяхъ.

§ 9 Рекомендуется запасаться возможно боль
шимъ количествомъ носильнаго и постельнаго бѣлья.

§ 10. Куреніе табаку въ корридорахъ и упо
требленіе спиртныхъ напитковъ въ помѣщеніяхъ 
воспрещается.

§ 11. Въ каждомъ корпусѣ къ услугамъ прі
ѣзжающихъ имѣется прислуга, которая обязана 
быть вѣжливой; жалобы на прислугу приносятся 
о. завѣдующему.

§ 12. Если въ помѣщеніяхъ окажутся комна
ты, не занятыя лицами духовнаго вѣдомства, то 
таковыя могутъ быть сдаваемы и лицамъ другихъ 
вѣдомствъ, посуточно, по таксѣ. При заказѣ но
мера лица свѣтскія приглашаются руководство
ваться правилами, изложенными въ § 5, при чемъ 
задатокъ вносится ими въ размѣрѣ стоимости но
мера за 8 сутокъ. Разсчетъ за номеръ, самовары, 
кипятокъ и пр. производится понедѣльно, въ на
значенные о. завѣдующимъ дни и часы.

Примѣчаніе 1. Лица духовнаго вѣдомства вно
сятъ плату за номеръ полностью впередъ.

Примѣчаніе 2. Лица, живущія въ помѣще
ніяхъ, должны извѣщать о. завѣдующаго о днѣ 
своего отъѣзда за 6 дней. Въ случаѣ, если та
кого извѣщенія не послѣдуетъ, или если номеръ 
будетъ оставленъ раньше указаннаго срока, то 
плата за это время взимается съ отъѣзжающихъ 
полностью за всѣ дни до намѣченнаго срока, такъ 
какъ номеръ, но ихъ винѣ, долженъ эти дни пу
стовать.

§ 13. Приготовленіе кушаній въ помѣщеніяхъ 
не допускается.

§ 14. Пользоваться керосиновыми лампами въ 
помѣщеніяхъ строго воспрещается.

§ 15. Гулять въ корридорахъ и на террасѣ 
ранѣе 8 часовъ утра и позже 1О‘/2 ч. вечера не 
дозволяется. Лицъ, имѣющихъ надобность выхо
дить изъ своихъ комнатъ утромъ до 8 часовъ 
и вечеромъ послѣ 10*/2 ч., покорнѣйше просятъ:
а) возможно тише отворять и затворять двери 
и б) возможно тише ходить. Лицъ, находящихся 
въ это время въ своихъ комнатахъ, тоже про
сятъ соблюдать тишину, чтобы не безпокоить спя
щихъ.

§ 16. Въ 11 ч. вечера помѣщенія закрыва
ются и постороннія лица къ этому времени при
глашаются уходить изъ помѣщеній.

§ 17. Родителей просятъ не позволять ихъ 
дѣтямъ бѣгать, шумѣть и устраивать игры въ 
корридорахъ и на террасѣ; не позволяется ломать де
ревья, рвать цвѣты, портить клумбы и дорожки и пр.
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§ 18. Живущіе въ помѣщеніяхъ обязаны со
блюдать вообще правила благопристойности, трез
вости и тишины.

Всѣ эти правила, по указанію опыта, съ раз
рѣшенія Его Преосвященства, могутъ быть допол
няемы и измѣняемы.

Т А К С А.
Суточная цѣна комнатъ (номеровъ).

№ 1—3 р. 50 к., № 2—2 р. 50 к., № 3—-3 р. 
50 к., № 4—2 р., № 5—1 р. 50 к., № 6—2 р., 
№ 7—1 р. 50 к., № 8—2 р. 50 к., № 9—2 р. 50 к.. 
К 10- 2 р., А» 11—1 р. 50 к., № 12—2 р., № 13- 
1 р. 50 к., № 14—2 р. 50 к., № 15 — 2 р. 50 к,
№ 16—1 р 50 к., А? 17-2 р., № 18—1 р. 50 к.,
№ 19 2 р., А° 20—1 р. 50 к., № 21 —2 р. 50 к.,
№ 22—3 р. 50 к., А? 23—3 р. 50 к., и Ж 24 —
48 по 1 р. 50 к.

Самоваръ 20 к.
Чайникъ кипятку 5 к.
Добавочная кровать въ сутки 30 к.
Постельное бѣлье на недѣлю 50 к.
Свѣча 15 к.

Предсѣдатель Сакской Комиссіи,
Протоіерей Александръ Сердобольскій.

Члены Комиссіи: Протоіерей Василіи Никольскій.
Протоіерей Николай Шпаковскій.

Сакскія грязи пользуются цѣлебной славой 
главнымъ образомъ:

а) при различныхъ ревматическихъ заболѣва
ніяхъ, куда относятся: хроническій и подострый 
суставной ревматизмъ, мышечный ревматизмъ, рев
матическія невралгіи и проч.

б) при застарѣлыхъ Формахъ сифилиса, при 
меркуріализмѣ и малокровіи, развившихся послѣ 
ртутнаго леченія сифилиса;

в) при хроническихъ страданіяхъ костей и 
надкостницы;

г) при хроническихъ болѣзняхъ суставовъ, 
суставныхъ сумокъ и связокъ, какъ-то: триппер- 
ное воспаленіе, туберкулезный процессъ, водянка 
суставовъ и проч.;

д) при туберкулезѣ костей и суставовъ (въ 
хронической стадіи);

е) при уплотненіи и утолщеніи тканей, обра
зовавшихся послѣ переломовъ, ушибовъ, разрывовъ, 
растяженій связокъ и сухожилій;

ж) при страданіяхъ периферической нервной 
системы, какъ-то: невралгіи лицевыя, межребер
ныя, сѣдалищныя невриты (ізсЪіаз), парезы, пара
личи и проч.;

з) при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ спинного 
мозга — преимущественно міэлиты и менинго-міэ- 
литы сифилитическаго происхожденія;

и) при хроническихъ болѣзняхъ женской по

ловой сферы: метриты, периметриты, параметриты, 
сальпингиты, ооФориты и проч.;

і) при золотушныхъ страданіяхъ лимфатиче
ской системы: опухоли железъ, нагноенія въ нихъ, 
свищевые ходы, золотушныя язвы и пр.;

к) при подагрѣ;
л) при обезображивающемъ артритѣ;
м) при длительныхъ эксудативныхъ плеври

тахъ не гнойнаго характера;
н) при нѣкоторыхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ 

напр., при хронической экземѣ, волчанкѣ и проч.;
о) при всѣхъ страданіяхъ, требующихъ энер

гичнаго улучшенія общаго обмѣна;
и п) при нѣкоторыхъ глазныхъ болѣзняхъ 

(паренхиматозное воспаленіе роговицы, хроническое 
воспаленіе радужной оболочки склеры и сифилити
ческія страданія сосудистой оболочки).

Отъ Варшавскаго Епархіальнаго учи
лищнаго совѣта.

О. о. Настоятелямъ церквей къ свѣдѣнію и 
надлежащему исполненію.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 27 
августа—1 сентября 1909 года за АЬ 6858 (Церк. 
Вѣд. 1909 г. № 36), православное духовенство при
зывается къ приложенію особливыхъ заботъ и уси
лій къ тому, чтобы церковныя школы и впредь 
развивались и совершенствовались, какъ это было 
и въ минувшее двадцатилѣтіе ихъ существованія. 
Несомнѣнно важнымъ условіемъ развитія церков
ныхъ школъ является обезпеченіе ихъ матеріаль
ными средствами. Государство, по мѣрѣ возмож
ности, приходитъ своими средствами на помощь 
церковно-приходскимъ школамъ. Но государство 
не принимаетъ и не можетъ принимать на себя 
гіольностью всѣхъ расходовъ по содержанію цер
ковно-приходскихъ школъ, какъ оно не принима
етъ такихъ же расходовъ по содержанію и всѣхъ 
другихъ начальныхъ училищъ, предоставляя извѣ
стную долю участія въ содержаніи учебныхъ за
веденій мѣстнымъ силамъ и средствамъ. Посему 
и на содержаніе церковно-приходскихъ школъ, въ 
дополненіе къ казеннымъ средствамъ, должны быть 
изыскиваемы средства мѣстныя.

Для изысканія мѣстныхъ средствъ на церков
но-школьное дѣло въ Варшавской епархіи устано
влены распоряженіемъ Епархіальнаго Начальства: 
1% сборъ съ валового кружечно-кошельковаго и 
свѣчного доходовъ по приходскимъ церквамъ епар
хіи: б) кружечный сборъ въ теченіе всего года; .
в) сборъ 21 ноября въ день Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, и согласно опредѣленію 
Свят. Синода, отъ 28—29 сентября 1910 г. (Церк.



,Ѵ 22 ВАРШАВСКІЙ епархіальный листокъ 325

Бѣд. за 1910 г. № 41), тарелочный сборъ съ 25 
декабря по 6 января включительно. Кружечные и 
тарелочные сборы (кромѣ 1°/0 сбора), распоряже
ніемъ о. Протопресвитера военнаго и морскаго ду
ховенства, отъ 3 апрѣля 1907 г. № 29, примѣнены 
и къ церквамъ военнымъ, расположеннымъ въ Вар
шавскомъ военномъ Округѣ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 28-26 
сентября 1910 г. объ урегулированіи церковныхъ 
сборовъ и отчисленій, между іі| очимъ, постановле
но: за сдѣланными измѣненіями въ существующихъ 
сборахъ, сохранить на будущее время въ силѣ по
стоянный сборъ въ пользу церковно-приходскихъ 
школъ въ одинъ изъ воскресныхъ или празднич
ныхъ дней, по усмотрѣнію Епархіальнаго Началь
ства, и съ 25 декабря по 6 января включительно. 
Такимъ образомъ, учрежденный еще въ 1886 г. 
Епархіальнымъ Начальствомъ сборъ въ праздникъ 
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, несмо
тря на установленіе Святѣйшимъ Синодомъ новаго 
сбора съ 25 декабря по 7 января, остается въ си
лѣ и онъ не замѣняетъ собою сбора во время 
Рождественскихъ святокъ.

Но не смотря на вышеуказанныя распоряженія 
Епархіальнаго Начальства, обоснованныя на поста
новленіи Св. Синода, сборы эти на церковныя шко
лы доставляютъ весьма незначительныя средства и 
при томъ изъ года въ годъ падаютъ. Объяснить 
это можно тѣмъ, что настоятели церквей не всѣ 
и не всегда предваряютъ сборы эти соотвѣтствен
ными на сей случай поученіями, но въ большин
ствѣ случаевъ принты и церковные старосты огра
ничиваются отчисленіемъ извѣстной части обычнаго 
церковнаго сбора.

Между тѣмъ Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
содержа въ текущемъ году на эти средства нѣ
которыя церковныя школы епархіи полностью, а 
другія отчасти, израсходовалъ въ теченіе перваго 
полугодія всѣ мѣстныя средства, вслѣдствіе чего 
приходится отказать въ пособіи на удовлетвореніе 
насущныхъ потребностей школъ, число которыхъ 
въ теченіе 7 лѣтняго существованія Варшавскаго 
Епархіальнаго училищнаго совѣта- какъ самосто
ятельнаго учрежденія—возросло въ епархіи съ 23 
до 41 й.

Хотя съ сентября текущаго года школы одно
классныя Варшавской епархіи, въ отношеніи содер
жанія учащихъ, приняты на счетъ казны, но кро
мѣ содержанія учащихъ есть много другихъ школь
ныхъ нуждъ: наемъ помѣщенія подъ школу, обо
рудованіе, отопленіе, постройка школьныхъ зданій 
собственныхъ, покупка земли подъ эти зданія, вы
дача пособій учащимъ по случаю болѣзни, несча
стья, полное содержаніе школъ грамоты, и пр , на 
каковыя потребности казенныхъ средствъ не отпу
скается.

Все это заставляетъ Епархіальный Училищный 

Совѣтъ обратиться съ покорнѣйшею просьбою къ 
о. о. настоятелямъ какъ епархіальныхъ, такъ равно 
и военныхъ церквей, расположенныхъ въ Варшав
скомъ военномъ округѣ, не отказать въ просвѣ
щенномъ содѣйстви Училищному Совѣту своимъ 
пастырскимъ словомъ съ церковной каѳедры, въ 
дни установленные для сего Епархіальнымъ На
чальствомъ, для чего: 1) въ предстоящіе праздники 
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы и святки 
(съ 25 декабря по 6 января), какъ за всенощной 
наканунѣ, послѣ шестопсалмія, такъ равно и въ 
самый праздникъ за Литургіей, послѣ Евангелія, 
производить тарелочные сборы въ пользу церков
ныхъ школъ, предварительно производства коихъ 
произносить соотвѣтственное на сей случай поу
ченіе о миссіи церковныхъ школъ въ здѣшнемъ 
краѣ, приглашая благочестивыхъ жертвователей, 
въ сознаніи важности п благоплодности дѣла на
роднаго просвѣщенія, помочь Государству и Цер
кви зависящими отъ нихъ средствами. Собранныя 
же деньги какъ 'за всеношной, такъ равно и за ли
тургіей 21 ноября, а равно съ 25 декабря по 6 
января, выслать въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ въ возможно непродолжительномъ времени при 
актѣ за подписью причта, церковнаго старосты и 
почетнѣйшихъ прихожанъ. 2) Во всѣхъ церквахъ 
на видномъ мѣстѣ поставить кружки для сбора 
пожертвованій на церковныя школы и, примѣни
тельно къ § 25 Инструкціи Церковнымъ Старостамъ 
и Синодальному опредѣленію, отъ 4 — 23 марта 
1876 г. за № 398, обязательно одинъ разъ въ мѣ
сяцъ въ воскресный или праздничный день обхо
дить съ нею молящихся вслѣдъ за церковною круж
кою. Собранныя такимъ образомъ деньги высы
лать въ Епархіальный Училищный Совѣтъ по по
лугодіямъ—1 января и 1 іюля.

ОТДѢЛЪ II.

Учрежденіе каѳедры викарнаго епископа 
въ Варшавской епархіи.

14-го октября сего года Высочайше утвер
жденъ всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода объ 
учрежденіи въ Варшавской епархіи, на имѣющія
ся мѣстныя средства, каѳедры викарнаго еписко
па, съ наименованіемъ его епископомъ Новогеор
гіевскимъ и съ назначеніемъ ему мѣстопребыванія 
въ гор. Варшавѣ.

Учрежденіе каѳедры викарнаго епископа въ 
Варшавѣ, возникающей по мысли и представленію 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Николая, дол
жно быть признано несомнѣнно важнымъ и знаме
нательнымъ Фактомъ въ исторіи Варшавской епар
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хіи. Удовлетворяя насущнымъ нуждамъ епархіи, 
расширяющимся съ каждымъ годомъ, учреждаемое 
Варшавское викаріатство является показателемъ 
того, что положеніе православной Церкви въ При- 
вислинскомъ краѣ упрочивается и крѣпнетъ, что 
вѣра православная приноситъ въ этомъ краѣ плодъ 
п возрастаетъ. Самое наименованіе викарія Вар
шавскаго епископомъ Новогеоргіевскимъ не слу
чайно. Оно входило уже въ первоначальный ти
тулъ Архипастырей Варшавскихъ, и вновь уста
навливаемое, связываетъ такимъ образомъ нынѣш
нее состояніе церковной жизни Варшавской епар
хіи,—состояніе устойчиваго роста и планомѣрнаго 
развитія,—съ ея началомъ и зарожденіемъ.

Варшавская Архіерейская каѳедра существу
етъ 78 лѣтъ, съ 22 апрѣля 1834 года. До всту
пленія на престолъ Императора Николая Павло
вича православное духовенство въ Царствѣ Поль
скомъ не имѣло надъ собою никакого высшаго 
духовнаго начальства и оставалось почти безъ 
призрѣнія и руководства. Монашествующіе двухъ 
монастырей въ предѣлахъ Царства Польскаго — 
Дрогичинскаго и Яблочинскаго - находились въ 
зависимости отъ слуцкаго архимандрита, а свя
щенники пяти православныхъ церквей (въ Варша
вѣ, Люблинѣ, Калишѣ, Петроковѣ и Опатовѣ) — 
отъ Буковинскаго епископа, подчиненнаго, въ свою 
очередь, Константинопольскому патріарху, но эта 
зависимость была номинальна. При такомъ поло
женіи дѣла состояніе какъ церквей, такъ и прин
товъ было крайне неудовлетворительно. При од
нихъ церквахъ находился священникъ, но не имѣ
лось причетниковъ, при другихъ не было ни свя
щенника, ни причта; храмы по большей части 
нуждались въ необходимыхъ принадлежностихъ. 
Императоръ Николай Павловичъ обратилъ внима- 
ніо на такое неустройство и въ 1827 году пове
лѣлъ православныя церкви и монастыри въ Цар
ствѣ Польскомъ подчинить епископу Волынско-Жи- 
томирскому *). Но такъ какъ Волынскому епар
хіальному Архіерею, по отдаленности его пребы
ванія отъ Варшавы (500 верстъ), трудно было въ 
достаточной мѣрѣ осуществлять надзоръ за право
славными церквами въ Царствѣ Польскомъ, имѣв
шемъ свои особенные мѣстные законы и относи
тельно духовныхъ лицъ православнаго исповѣда
нія, то въ 1833 году Государь Николай Павловичъ 
чрезъ статсъ-секрегаря Танѣева повелѣлъ Синоду 
сообразить: не полезно ли будетъ опредѣлить въ 
Волынскую епархію викарія, который имѣлъ бы

4) Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества. Томъ сто тринадцатый. Часть I. Стр. 279—280 
и 166- Такъ какъ всѣ историческія справки настоящей 
статьи взяты изъ этого сборника, то далѣе мы будемъ 
указывать только страницы.

пребываніе въ Варшавѣ? 2) Св. Синодъ вслѣдствіе 
этого поручилъ епископу Волынскому Иннокентію 
обозрѣть въ удобное время греко - россійскіе мо
настыри и церкви въ Царствѣ Польскомъ и войти 
въ сужденіе и совѣщаніе съ мѣстнымъ правитель
ствомъ относительно того, не полезно ли будетъ 
учредить въ Варшавѣ викарную каѳедру Волын
ской епархіи. Епископъ Иннокентій, признавъ, но 
сношеніи съ Намѣстникомъ Царства Польскаго, 
княземъ ІІаскевичемъ, учрежденіе викаріатства въ 
Варшавѣ не только полезнымъ, но и необходи
мымъ, сдѣлалъ соотвѣтствующее представленіе Св. 
Синоду3). 22 апрѣля 1834 г„ въ день Свѣтлаго

«) Стр. 280 и 94. 3) Стр. 280—283 и 95.
*) Стр. 284. 5) Стр. 96. «) Стр. 286. ’) Стр. 399.
8) Стр. 89—98.

Христова Воскресенія, и въ день празднованія 
совершеннолѣтія Наслѣдника престола, подписанъ 
былъ Государемъ указъ объ учрежденіи Варшав
скаго викаріатства4), а 8 іюля, въ день Казанской 
Божіей Матери, въ Казанскомъ соборѣ рукополо
женъ во епископа Варшавскаго намѣстникъ По- 
чаевской лавры Антоній РаФальскій ■’’). 1 октября
1840 г. Варшавское викаріатство преобразовано 
въ самостоятельную епархію; Антоній возведенъ 
въ санъ Архіепископа, съ наименованіемъ Варшав
скимъ и Новогеоргіевскимъ 6 *).

Варшавская епархія, съ самаго учрежденія 
своего, заняла выдающееся положеніе въ ряду 
епархій русской Церкви. Хотя оффиціально она 
поставлена была на десятомъ мѣстѣ среди епар
хій второклассныхъ или архіепископій ’’), но въ 
дѣйствительности стала едва ли не первой послѣ 
митрополій. Такое возвышеніе ея, при незначи
тельномъ числѣ приходовъ и прихожанъ, обусло
вливалось какъ особымъ ея положеніемъ среди 
сплошноі о иновѣрнаго населенія, требовавшимъ 
большого умѣнья и такта въ управленіи, такъ 
и отвѣтственною, выдвинутою самою жизнію, за
дачею ея—быть какъ бы миссіонерскимъ постомъ 
и представлять величіе и высоту православія на 
западной окраинѣ Имперіи съ устойчивой вѣко
вой католической культурой. Въ соотвѣтствіи съ 
такимъ ея положеніемъ и задачею, на каѳедру ея 
всегда назначались выдающіеся іерархи русской 
Церкви, своими талантами и дарованіями еще 
болѣе подымавшіе ея значеніе. Особенно содѣй
ствовалъ ея возвышенію первый ея Архипастырь, 
Высокопреосвященный Антоній РаФальскій, чело
вѣкъ исключительныхъ, блестящихъ дарованій, оча
ровывавшій всѣхъ, приходившихъ съ нимъ въ со
прикосновеніе, пользовавшійся неизмѣннымъ распо
ложеніемъ Государя Николая Павловича, осыпав
шаго его своими милостями 8). Какъ смотрѣлъ 
Императоръ Николай Павловичъ на положеніе Ар
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хіепископа Варшавскаго, показываетъ слѣдующій 
характерный Фактъ. Въ 1843 году Св. Синодъ 
подтвердилъ всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ, что
бы они, на точномъ основаніи Высочайшаго пове
лѣнія 1826 года, не произносили рѣчей въ Высо
чайшемъ присутствіи при проѣздѣ Его Величе
ства. Докладывая объ этомъ опредѣленіи Синода 
Государю Императору, Оберъ - Прокуроръ всепод
даннѣйше испрашивалъ Высочайшаго разрѣшенія, 
должно ли, при настоящемъ новомъ подтвержде
ніи упомянутаго воспрещенія, дѣлать изъятія для 
кого либо изъ преосвященныхъ? Государь напи
салъ: „Сдѣлать изъятіе для трехъ митрополитовъ 
и Варшавскаго Архіепископа”9). Въ 1843 году 
Высокопреосвященный Антоній назначенъ былъ 
митрополитомъ Петербургскимъ и съ того вре
мени стало какъ бы правиломъ возводить на 
каѳедры митрополитовъ Архіепископовъ Варшав
скихъ.

9) Стр. 417. 10) Стр. 285—286.

Въ первый три десятилѣтія существованія 
Варшавской епархіи число православнаго насе
ленія въ Царствѣ Польскомъ было очень неве
лико. До учрежденія епархіи, въ 1827 году во 
всемъ Царствѣ Польскомъ было 747 православ
ныхъ. а съ того времени по 1855 годъ, т. е. 
въ теченіе 28 лѣтъ, число православныхъ, при 
существованіи закона о смѣшанныхъ бракахъ, 
возросло всего только до 4318 человѣкъ10). Съ 
начала 70-тыхъ годовъ, по установленіи русскаго 
управленія въ краѣ, православное населеніе края 
замѣтно увеличивается, и чѣмъ ближе къ нашимъ 
днямъ, тѣмъ значительнѣе умноженіе православ
ныхъ въ краѣ. Въ одной Варшавѣ сейчасъ на
считывается около 35 тысячъ православныхъ (за 
исключеніемъ войскъ) и въ числѣ ихъ не одни 
только состоящіе на государственной службѣ (пе
реходящій элементъ населенія), но и немало по
стоянныхъ жителей, занимающихся торговлею, ре
меслами или имѣющихъ недвижимую собствен
ность, Приходовъ въ епархіи въ настоящее вре
мя 68, но число ихъ возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ. Въ прошедшемъ 1911 году, по ходатай
ству Высокопреосвященнаго Архіепископа Николая, 
учреждено шесть новыхъ приходовъ въ городахъ 
Лвпно и Серпецѣ Плоцкой губ., Конскѣ и Козе- 
ницахъ Радомской губ., Конинѣ Калишской губ. 
и Гостынинѣ Варшавской губ. Во всякой другой 
епархіи, исключая окраинныхъ, шесть новыхъ 
приходовъ не могутъ сколько нибудь замѣтно 
усложнить дѣло епархіальнаго управленія. Въ 
Варшавской же епархіи каждый новый приходъ 
создаетъ чувствительное затрудненіе въ управле
ніи для епархіальной власти. 68 приходовъ Вар
шавской епархіи разбросаны на территоріи 8-ми 
губерній, вдали и другъ отъ друга и нерѣдко 

и отъ желѣзной дороги. Новые приходы чаще 
всего открываются но уѣзднымъ городамъ, лишен
нымъ удобныхъ путей сообщенія и удаленныхъ 
отъ желѣзной дороги на десятки верстъ. Ежего
дное посѣщеніе такихъ приходовъ одному Архіе
рею не подъ силу, между тѣмъ православные 
нашего края, живущіе небольшими колоніями сре
ди сплошной массы иновѣрнаго населенія, нужда
ются въ назиданіи и непосредственномъ Архипа
стырскомъ руководствѣ не меньше, чѣмъ право
славное населеніе Россіи. При такихъ условіяхъ 
учрежденіе викаріатства въ Варшавской епархіи 
является и необходимымъ и полезнымъ.

Необходимо викаріатство и для полнаго удо 
влетворенія религіозныхъ нуждъ православнаго на
селенія собственно Варшавы. Православные Вар
шавы, въ силу особенныхъ условій своей жизни, 
сильнѣе и глубже привязанные къ родной вѣрѣ, 
чѣмъ православные люди коренной Россіи, весьма 
цѣнятъ торжественное благолѣпное совершеніе бо
гослуженія. Службы церковныя, совершаемыя въ 
Варшавѣ Архіереемъ, всегда собираютъ множе
ство молящихся, переполняющихъ храмъ. Особен
но очевидна стала потребность въ торжествен
номъ архіерейскомъ богослуженіи съ освященіемъ 
новаго собора. Великолѣпіе новаго собора тре
буетъ и соотвѣтствующаго благолѣпія въ бого
служеніи. При двухъ Архіереяхъ богослуженіе 
архіерейское можетъ быть отправляемо, къ утѣ
шенію и духовной пользѣ православныхъ, непре
рывно въ теченіе всего года, а въ великіе праз
дники и одновременно въ двухъ соборахъ — ста
ромъ и новомъ. Великолѣпіе и торжественность 
православнаго богослуженія въ Варшавѣ важно 
не только въ цѣляхъ благотворнаго религіозно
воспитательнаго вліянія на православныхъ, но и 
для . возможно лучшаго представленія иновѣрцамъ 
чистоты и высоты православія. Величіе и духов
ная покоряющая сила вѣры православной ни въ 
чемъ такъ отчетливо, такъ ясно не отражаются, 
какъ въ богослуженіи, и тѣмъ замѣтнѣе высту
паютъ въ немъ, чѣмъ оно благолѣпнѣе. Католи
ческому населенію этого края, привыкшему къ 
торжественности собственнаго богослуженія, эта 
наружная, показательная сторона православія, не
разрывно связанная съ внутреннимъ его содержа
ніемъ, понятнѣе и доступнѣе, чѣмъ всякая дру
гая, и если что-либо въ религіозной жизпи нашей 
способно внушить имъ уваженіе и побудить къ 
болѣе близкому и глубокому ознакомленію съ нею, 
то прежде всего богослуженіе.

Есть еще одна сторона въ жизни православ
ныхъ Варшавы, надлежащее удовлетвореніе кото
рой возможно будетъ съ учрежденіемъ викаріат
ства. Это настоятельная необходимость постоян
наго наблюденія за преподаваніемъ Закона Божія 
въ многочисленныхъ казенныхъ и частныхъ свѣт- 
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екихъ учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и низ
шихъ. Лѣтъ 7—8 тому назадъ были еще въ 
Варшавѣ казенныя среднія учебныя заведенія, въ 
которыхъ православные ученики не обучались. 
Таковы, иапр , третья мужская гимназія, вторая 
(нынѣ седьмая гимназія) мужская прогимназія. 
Въ настоящее время нѣтъ ни одного средняго 
учебнаго заведенія, въ которомъ бы не было пра
вославныхъ воспитанниковъ и притомъ въ доста
точномъ числѣ. Тамъ, гдѣ 7—8 лѣтъ тому назадъ 
было 50—60 православныхъ, теперь отъ 200 до 
300. Кромѣ того, въ послѣдніе годы учреждено 
нѣсколько частныхъ учебныхъ заведеніи, мужскихъ 
и женскихъ, и во всѣхъ обучаются православные. 
Епархіальному Архіерею обременительно наблюде
ніе за преподаваніемъ Закона Вожія въ такомъ 
большомъ числѣ учебныхъ заведеній. Викарный 
Епископъ явится въ этомъ отношеніи незамѣни
мымъ его сотрудникомъ.

Наконецъ, преосвященный викарій сосредото
читъ въ своихъ рукахъ завѣдываніе и управленіе 
дѣломъ миссіи въ епархіи, преимущественно вну
тренней, со времени изданія указа о вѣротерпи
мости (17 апрѣля 1905 г.) настоятельно требую
щей упорядоченія и авторитетнаго руководства.

Указанныя потребности усложняющейся цер
ковной жизни Варшавской епархіи вызвали уч
режденіе каѳедры викарія. И нѣтъ сомнѣнія, 
что викаріатство Варшавское, самымъ учрежде
ніемъ своимъ свидѣтельствующее о безостановоч
номъ поступательномъ развитіи жизни Варшав
ской епархіи, благотворно отразится на дальнѣй
шемъ ея ростѣ и поведетъ къ еще большему ея 
расширенію

Протоіерей Василій 1Лмнгаре,въ.

— — ..I ■итдам—.. --------

Отечественная война и ея значеніе*,

*) Чтеніе въ день столѣтія изгнаніл французовъ изъ Москвы, 
предложенное въ торжественномъ собраніи въ Варшавскомъ духовномъ 
училищѣ.

11 октября 1812 г.—11 октября 1912 г.
Старымъ людямъ на послушанье, 
Молодымъ людямъ на поученье.

Въ настоящій день вся Россія торжествуетъ 
столѣтіе великаго событія въ своей исторіи—сто
лѣтіе изгнанія французовъ изъ Москвы. Въ этотъ 
день сто лѣтъ тому назадъ для людей прозорли
выхъ стало совершенно ясно, что грозное воин
ство Наполеона осуждено' на погибель, а Россія 
спасена.

Торжествуя этотъ свѣтлый день, выяснимъ 
значеніе пережитыхъ сто лѣтъ тому назадъ со

бытій и все величіе подвига, совершеннаго на
шими предками—современниками этихъ событій, 
чтобы загорѣлось въ насъ чувство благоговѣнія 
предъ этими богатырями и воспламенилась бы 
въ сердцахъ нашихъ готовность быть достойны
ми ихъ потомками въ защитѣ вѣры, царя и оте
чества.

Причины войны.
Велика наша держава: на 19 милліоновъ кв. 

верстъ простирается она. Но и великихъ трудовъ 
стоило государямъ нашимъ и нашему народу- 
хозяину собрать, укрѣпить эту громаду и защи
тить ее отъ хищниковъ-сосѣдей.

Сначала мы бились со степняками - кочевни
ками, грозившими намъ отъ Каспійскаго и Чер
наго морей. Кочевники-татары разорили злато
верхій Кіевъ — мать городовъ русскихъ, но Мо
сква сокрушила татаръ всѣхъ наименованій. За 
время татарскаго ига Литва-Польша захватила 
западно-русскія земли: великіе князья, цари и 
императоры наши мало-по-малу прибрали къ ру
камъ это наслѣдіе Владиміра Святого и Яро
слава Мудраго. Шведы мѣшали намъ утвердить
ся на берегахъ Балтійскаго моря: послѣ Полта
вы мы забросили ихъ за море. Турки сидѣли на 
сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря: при Екатери
нѣ Великой они отодвинуты на Балканскій полу
островъ. И вотъ немного болѣе ста лѣтъ тому 
назадъ стали мы твердо на моряхъ — стали ли
цомъ къ лицу съ Западной Европой.

Что же? Насталъ послѣ этого на землѣ миръ, 
въ человѣцѣхъ благоволеніе?

О, нѣтъ! Что пріобрѣтено, то надо беречь. 
Новые сосѣди—новыя заботы.
Около того времени, лѣтъ 120 тому назадъ, 

стало быстро возрастать могущество Франціи. 
Тамъ выдвинулся знаменитый полководецъ Напо
леонъ Бонапартъ. Это былъ человѣкъ необыкно
венныхъ военныхъ дарованій. Ясность и точ
ность ума соединялась въ немъ съ чрезвычай
ною быстротою рѣшеній и необыкновенною преду
смотрительностью и расторопностью при выпол
неніи этихъ рѣшеній. Подъ командой Наполеона 
французскія войска дѣлали чудеса. Когда еще 
Наполеонъ былъ просто полководцемъ, нашъ не
побѣдимый Суворовъ говорилъ: „Далеко шагаетъ 
молодой человѣкъ! Пора унять его”. „Надо по
скорѣе послать меня противъ Бонапарта, а безъ 
этого онъ кончитъ тѣмъ, что побьетъ всѣхъ 
нѣмцевъ и придетъ въ Россію”. Суворовъ ока
зался пророкомъ: что сказалъ онъ, то и сбы
лось.

Изъ простыхъ артиллерійскихъ офицеровъ 
Наполеонъ возвысился постепенно до император
скаго престола (въ 1804 г.). Властолюбіе—желаніе 
повелѣвать и управлять другими было у Напо
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леона безпримѣрное. Достигнувъ престола посред
ствомъ побѣдъ и завоеваній, Наполеонъ и для 
поддержанія своего трона нуждался въ побѣдахъ. 
И вотъ послѣдовательно онъ разгромилъ всѣ го
сударства Западной Европы, въ томъ числЬ Ав
стрію и Пруссію. Троны низвергнутыхъ королей 
Наполеонъ раздавалъ своимъ родственникамъ и 
повелѣвалъ во всей Европѣ, какъ хотѣлъ. Власть 
его простиралась до границъ Россіи.

Оставался независимымъ на материкѣ только 
русскій Государь Императоръ Александръ Павло
вичъ. Наполеонъ, не принятый въ 1789 г. на 
русскую службу, хотѣлъ повелѣвать и русскому 
царю, какъ повелѣвалъ онъ нѣмецкимъ королямъ 
и императору. Но потомку Петра Великаго, внуку 
Екатерины II не подобало ходить по чужой 
указкѣ. Наполеонъ хлопоталъ о своей выгодѣ, а 
русскому царю дороги интересы своего народа. 
Это различіе въ интересахъ государей и царствъ 
и привело ихъ наконецъ къ взаимному стол
кновенію.

Въ 1810 году Наполеонъ имѣлъ дерзость 
открыто сказать: „Черезъ 5 лѣтъ я буду влады
кою міра, — остается только Россія, но я разда
влю «ееі’ь Слово у него не расходилось съ дѣломъ, 
и въ 1811 году Наполеонъ дѣятельно готовится 
къ войнѣ съ Россіей. Намъ оставалось только 
не зѣвать. Французскія и союзныя войска посте
пенно придвигались къ русскимъ границамъ, но 
война вспыхнула, когда Императоръ Александръ 
Павловичъ ея не ожидалъ.

Отъ Нѣмана до Смоленска.

Прибывъ на границу Россіи, Наполеонъ, что
бы захватить наши войска врасплохъ, отдалъ 
приказъ о наступленіи безъ объявленія войны. 
И вотъ 12 іюня 1812 г. французскія войска въ 
присутствіи самого Наполеона перешли черезъ 
пограничную рѣку Нѣманъ у г. Ковно и вступи
ли въ предѣлы Россіи. Знакомый съ мужествомъ 
нашихъ солдатъ и полководцевъ, Наполеонъ со
бралъ и двинулъ на Россію неслыханную и невидан
ную дотолѣ силу— 600 тысячъ человѣкъ, съ 1300 
пушками, при 40 тысячахъ разныхъ повозокъ. 
На нашу землю двинулся цѣлый потопъ изъ 
людей и лошадей. Въ этой громадной арміи на
ходились солдаты 20 западно - европейскихъ на
родностей; въ томъ числѣ былъ корпусъ поля
ковъ, которые съ восторгомъ шли громить Рос
сію, надѣясь на возстановленіе своего королев
ства.

Какъ сокрушительная снѣжная лавина, дви
нулась эта несмѣтная сила въ полной увѣренно
сти, что Россія будетъ сокрушена.

Что же? оробѣли русскіе люди предъ этимъ 
нашествіемъ 20 языковъ, предводительствуемыхъ 
самимъ непобѣдимымъ? О, нѣтъ! Русскіе люди 

привыкли глядѣть въ глаза опасностямъ. Не го
воря про турокъ, предъ русскими воинами бѣга
ли Карлъ XII, Фридрихъ Великій. Хорошо бѣга
ли отъ Суворова и французы въ Италіи. И теперь, 
когда исполнилось то, что предвидѣлъ Суворовъ, 
русскіе люди мужественно встрѣтили новую опас
ность и не послѣдовали примѣру нѣмцевъ раз
личныхъ наименованій, сдававшихся на милость 
Наполеона при первыхъ неудачахъ.

Императоръ Александръ Павловичъ всена
родно объявилъ: „Не положу оружіе, доколѣ ни 
единаго непріятельскаго воина не останется въ 
царствѣ моемъ”, и русскій народъ съ верху до ни
зу одобрилъ это изъявленіе непреклонной цар
ской воли.

Судьба посылала русскому народу громадное 
испытаніе, и надобно было съ терпѣніемъ и му
жествомъ перенести это испытаніе.

Какъ же пошло наступленіе Великой арміи, и 
какъ мы защищались?

По совѣту „глубокомысленныхъ” нѣмцевъ, 
которые сами довольно были биты Наполеономъ, 
наша военная сила, выставленная противъ Напо
леона, раздѣлена была на три арміи: 1-я армія 
ген. М. Б. Барклая-де-Толли въ 130 т. чел. сто
яла направо и налѣво отъ Вильни; 2-я армія ГІ. 
И. Багратіона тысячъ въ 40 расположена была 
около г. Волковыска, Гродненской губ.; 3-ья- ген. 
Тормасова въ 43 тыс. ч. еще дальше отъ Виль
ны—въ г. Луцкѣ, Волынской губ. Предполагалось 
такъ, что Наполеонъ набросится на Виленскую 
армію; эта армія отойдетъ на сѣверъ къ г. Дрис- 
сѣ, Вит. губ., и тамъ займетъ сильно укрѣплен
ный лагерь. Наполеонъ потянется за 1-й арміей, 
а 2-я армія придетъ Барклаю на помощь и уда
ритъ на французовъ сзади. Такимъ образомъ 
французы будутъ взяты какъ въ щипцы.

Но на дѣлѣ нѣмецкія хитрости оказались ни
куда негодными. Пользуясь превосходствомъ 
силъ, Наполеонъ рѣшилъ разбить наши арміи по
одиночкѣ: одну загнать въ Балтійское море, а 
другую утопить въ Полѣсскихъ болотахъ.

Самъ Наполеонъ кинулся на Вильну, а двѣ 
другія арміи, по 80 тысячъ каждая, пустилъ от
рѣзать и изловить Багратіона.

Барклай дѣйствительно отступилъ къ дрис- 
сенскимъ укрѣпленіямъ, и Наполеону не удалось 
настигнуть и разбить его на походѣ. Багратіонъ 
попытался пробиться къ Дриссѣ сквозь выстав
ленныя противъ него арміи, но эта задача ока
залась совершенно невозможной: у французовъ 
160 т., а у Багратіона лишь 40. Нечего дѣлать: 
пришлось отказаться отъ глубокомысленныхъ 
хитростей и положиться на русскую смекалку,— 
на ту смекалку, которою руководился Петръ Ве
ликій въ войнѣ съ Карломъ XII. Багратіонъ, от
биваясь отъ насѣдающихъ на него французовъ 
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пошелъ на соединеніе съ 1-й арміей въ Витебскъ, 
куда сталъ отступать и Барклай послѣ того, какъ 
стало ясно, что построенныя нѣмцами у Дриссы 
укрѣпленія не только непригодны, а прямо ги
бельны для русской арміи.

Открылось преслѣдованіе нашихъ француза
ми. Наполеонъ угрожаетъ въ превосходныхъ си
лахъ Барклаю, а маршалъ Даву идетъ напере
рѣзъ отступленію Багратіона.

Тѣмъ временемъ Государь Императоръ от
былъ въ Москву. Былъ обнародованъ Высочай
шій манифестъ о созывѣ всеобщаго ополченія, 
встрѣченный съ величайшимъ воодушевленіемъ. 
Государь призывалъ всѣ сословія соединиться 
для защиты отечества: „Соединитесь всѣ: со кре
стомъ въ сердцѣ и съ оружіемъ въ рукахъ никакія 
силы человѣческія васъ не одолѣютъ”. „Да встрѣтитъ 
непріятель въ каждомъ дворянинѣ Пожарскаго, 
въ каждомъ духовномъ Палицына, въ каждомъ 
гражданинѣ Минина”. Государь зналъ, къ кому 
онъ обращался. Какъ рой пчелъ отзывается 
дружнымъ гудѣніемъ на голосъ своей царицы, 
такъ русскій народъ единодушно отозвался на 
манифестъ своего Государя. Въ короткое время 
было собрано 100 милл. рублей на военные рас
ходы и выставлено 300 тыс. ратниковъ ополче
нія. Рано или поздно непріятель долженъ былъ 
почувствовать всю силу народнаго гнѣва.

Между тѣмъ наши арміи продолжали идти 
на соединеніе. Порой они пріостанавливались, да
вали отпоръ французамъ и снова продолжали 
свой путь.

Но тяжело было это отступленіе для нашихъ 
войскъ. Полчища непріятельскія разоряли и опу
стошали на пути своемъ русскую землю. Сердца 
нашихъ воиновъ кипѣли желаніемъ сразиться со 
врагомъ, а тутъ надо отступать. Въ войскахъ 
жила память о разгромахъ турокъ, о штурмахъ 
Измаила и Праги, о походѣ швейцарскомъ, ко
гда побѣждена была сама природа. Всего 12 
лѣтъ тому назадъ умеръ непобѣдимый Суворовъ, 
съ которымъ чудо-богатыри не знали отступле
ній, а все ломили впередъ да впередъ; въ арміи 
были ученики и сподвижники величайшаго пол
ководца, а тутъ все приказы объ отступленіи. 
Шли, скрѣпя сердце: „Русакъ—не ракъ: задомъ 
ходить не любитъ.”

Подъ Витебскомъ Барклай остановился и> 
надѣясь на соединеніе съ Багратіономъ, рѣшил
ся дать Наполеону битву. Наши войска выстрои
лись на витебскихъ высотахъ въ боевой поря
докъ. Наполеонъ обрадовался близости сраженія: 
онъ надѣялся нанести Барклаю пораженіе и од
нимъ ударомъ окончить войну. Сдѣлавши бое
выя распоряженія наканунѣ предполагаемаго 
боя, Наполеонъ сказалъ маршалу Нею: „Завтра 

взойдетъ солнце Аустерлица”. А нужно сказать, 
что подъ Аустерлицемъ (гор. въ Австріи) рус
скія войска въ союзѣ съ австрійцами потерпѣли 
пораженіе отъ Наполеона (въ 1805 г.). Такимъ 
образомъ Наполеонъ выразилъ Нею полную увѣ
ренность въ своей побѣдѣ.

Настала послѣдняя ночь. Наполеонъ видѣлъ, 
что русскія войска занимаютъ свои позиціи: по 
всему фронту позицій горѣли яркіе костры. На 
утро французы начали наступленіе. Каково же 
было ихъ изумленіе, когда, подойдя къ русскихъ 
позиціямъ, они увидѣли, что позиціи пусты? Рус
ская армія тысячъ въ 80 ночью поднялась и въ 
тишинѣ исчезла. Исчезла такъ, что даже неиз
вѣстно было ея направленіе: ни одной повозки, 
ни одного отсталаго. Наполеонъ даже разсердил
ся отъ этой неожиданности: совсѣмъ напрасно 
пришлось сказать про солнце Аустерлица!

А Барклай вечеромъ получилъ извѣстіе отъ 
Багратіона, что онъ не можетъ пробиться къ 
Витебску черезъ Могилевъ и отходитъ къ Смо
ленску. Барклай зажегъ костры для обмана 
французовъ — и поспѣшилъ на соединеніе съ 
Багратіономъ. 22 іюля, на 40-й день по откры
тіи военныхъ дѣйствій, наши двѣ арміи нако
нецъ соединились передъ Смоленскомъ.

Такимъ образомъ Наполеону при всемъ его 
желаніи не удалось ни загнать Барклая въ Бал
тійское море, ни потопить Багратіона въ Полѣс
скихъ болотахъ. И оправдалась русская послови
ца: „За двумя зайцами погонишься - ни одного 
не поймаешь”.

По соединеніи нашихъ армій, Наполеонъ 
пріостановился въ Витебскѣ. Онъ сказалъ: „Пер
вая кампанія противъ русскихъ кончена. Водру
зимъ здѣсь нашихъ орловъ! 1813-й годъ .насъ 
увидитъ въ Москвѣ! 1814-й въ Петербургѣ! Вой
на съ Россіей—война трехлѣтняя”.

Но не такъ легко было остановиться тамъ, 
гдѣ хочешь; не такъ легко распоряжаться по- 
своему въ Россіи, затѣявъ войну съ русскими 
богатырями да на русской землѣ.

Обѣ арміи не робѣли, когда дѣйствовали по
одиночкѣ, а по соединеніи подъ командой Бар
клая онѣ и совсѣмъ почувствовали себя бодро, 
тѣмъ болѣе, что росло народное воодушевленіе.

Соединенныя арміи горѣли желаніемъ дать 
Наполеону рѣшительный отпоръ, и Барклай, при 
всей его осторожности и несочувствіи къ наступа
тельному образу дѣйствій, вынужденъ былъ на
чать наступленіе по направленію къ Витебску. 
Не ожидавшій нападенія передовой отрядъ На
полеона былъ разбитъ.

Послѣ этой неожиданности Наполеонъ отка
зывается отъ намѣренія зимовать въ Витебскѣ 
и рѣшается жестоко наказать русскихъ за ихъ 
смѣлость.
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Левъ, видите ли, прилегъ для отдыха, а рус
скіе посмѣли его потревожить!

Быстро направляется Наполеонъ наперерѣзъ 
нашей арміи, чтобы захватить въ ея тылу Смо
ленскъ— этотъ ключъ отъ Москвы. Положеніе 
было очень трудное, но не зѣваютъ и наши. На 
пути къ Смоленску, подъ г. Краснымъ, армія 
Наполеона наткнулась на сторожевую дивизію 
Невѣровскаго, въ 7 тыс. человѣкъ. Чтобы дать 
нашей арміи время занять Смоленскъ, Невѣров
скій съ боемъ сталъ отступать къ Смоленску. 
40 разъ французы кидались въ атаку, но 15-ти 
тысячный французскій отрядъ не могъ сло
мить молодой русской пѣхоты, ощетинившейся 
штыками. На цѣлый день были задержаны фран
цузы. Тѣмъ временемъ Смоленскъ былъ занятъ 
достаточными силами. Произошелъ двухдневный 
бой подъ стѣнами Смоленска. Старыя годунов- 
скія стѣны сослужили свою службу: Наполеонъ 
потерялъ подъ Смоленскомъ около 12 тысячъ 
человѣкъ. Наши арміи успѣли сосредоточиться 
на дорогѣ къ Москвѣ, и войска Дохтурова и 
Коновницына оставляютъ Наполеону пылающій 
городъ съ грудой развалинъ. Ни бомбардировка 
изъ 100 орудій, ни отчаянный штурмъ не могли 
сломить наши молодецкія войска. Они отошли, 
когда такъ было приказано. Подъ Смоленскомъ 
Наполеонъ понялъ, что воевать съ русскими не 
то, что съ нѣмцами. Онъ даже заговорилъ о ми
рѣ, но отвѣта не было.

Бородино.

Отступленіе отъ Смоленска послѣ богатыр
скихъ подвиговъ нашихъ войскъ опять раздра
жило ихъ. Прозорливый полководецъ Мих. Богд. 
Барклай, глубоко преданный царю и отечеству, 
на несчастье былъ изъ обрусѣвшихъ нѣмцевъ. 
И вотъ среди арміи по отношеніи къ нему по
слышалось слово „измѣна”. Онъ-де намѣренно 
не даетъ нашимъ войскамъ поразить непріятелей. 
Честнѣйшій Мих. Богд. потерялъ довѣріе войскъ, 
и въ нѣкоторыхъ полкахъ главнокомандующаго 
стали встрѣчать безъ привѣтствій.

Уступая горячимъ настояніямъ военачальни
ковъ, онъ наконецъ поколебался въ своемъ рѣ
шеніи ослаблять Наполеона отступленіями и сталъ 
готовиться къ генеральному сраженію у Царева Зай
мища. Но тутъ пріѣхалъ новый главнокомандующій. 
Это былъ ^старый, славный генералъ, сподвиж
никъ знаменитаго Суворова-Михаилъ Илларіоно
вичъ Кутузовъ. Онъ въ томъ же 1812 году за
кончилъ войну съ турками, заставивъ ихъ ѣсть 
лошадиное мясо и заключить выгодный для 
Россіи миръ. Кутузову было 67 лѣтъ. Онъ мно
го разъ бывалъ въ сраженіяхъ и былъ сильно 
изувѣченъ. Одна пуля попала ему въ лѣвый ви

сокъ и вышла у праваго глаза. Отъ этой смер
тельной раны Кутузовъ оправился, только поте
рялъ правый глазъ. Другая пуля угодила ему въ 
щеку и выскочила въ затылокъ. Но и отъ этой 
гибельной раны онъ выздоровѣлъ. Видимо Богъ 
хранилъ Кутузова для какого-то великаго подви
га, а когда онъ получилъ командованіе арміями, 
стало ясно, для чего сохранена была его жизнь. 
Приближался страшный часъ, когда наконецъ 
русское воинство должно было помѣряться сила
ми съ Великой арміей, когда долженъ былъ рѣ
шиться вопросъ—быть или не быть Россіи. Въ 
такую минуту во главѣ арміи долженъ былъ 
быть свой родной русскій человѣкъ, которому 
бы всѣ довѣряли безъ всякихъ колебаній, кото
рый бы при этомъ довѣріи могъ рѣшиться на 
самыя чрезвычайныя мѣры, не вызывая ро
пота. И такимъ человѣкомъ былъ Кутузовъ. О, 
эта „старая лиса“, какъ назвалъ его Наполеонъ, 
далеко видѣла своимъ однимъ глазомъ! Этотъ 
прострѣленный затылокъ предусматривалъ даль
ше всѣхъ своихъ современниковъ. „Наполеонъ 
можетъ разбить меня, говорилъ онъ, но обма
нуть—никогда”! Это старое сердце горѣло любо
вью къ своей родной землѣ и горячею вѣрой въ 
несокрушимую мощь Россіи.

Радость въ арміи была полная, когда прі
ѣхалъ новый главнокомандующій. При объѣздѣ 
лагеря подъ Царевымъ Займищемъ, откуда ни 
возьмись, надъ Кутузовымъ взвился орелъ, какъ 
вѣстникъ побѣды. Кутузовъ, снявъ свою безко
зырку, привѣтствовалъ царя птицъ. Солдаты ревѣ
ли „ура” отъ восторга. Пошла поговорка: „пріѣхалъ 
Кутузовъ бить французовъ". А тутъ еще Кутузовъ 
при встрѣчѣ съ почетнымъ карауломъ какъ будто 
про себя раздумчиво проговорилъ: „Ну, можно 
ли отступать съ такими молодцами?”

Однако планъ дѣйствій Мих. Богдановича 
Кутузовъ одобрилъ и, найдя позиціи у Царева 
Займища неудобными, приказалъ отступить даль
ше, ближе къ Москвѣ.

Но теперь уже отступать пришлось недолго 
—черезъ недѣлю русская армія остановилась у 
села Бородина, въ 108 верстахъ отъ Москвы. Най
дено было удобное для сраженія мѣсто, и Куту
зовъ рѣшился дать здѣсь генеральный бой, 
чтобы нанести французской арміи рѣшительный 
Ударъ.

Н. Одинцовъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).
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Памятникъ войны Россіи съ Наполеономъ (1806 
года) въ Пултуской Свято-Троицкой церкви ’).

Манифестомъ 3 сентября. 1806 года Импера
торъ Александръ Благословенный объ явилъ о вои
нѣ (второй) Россіи съ Наполеономъ. Война эта 
началась въ предѣлахъ ІІривислинскаго края, не
далеко отъ Варшавы. Первыя вооруженныя стол
кновенія русской арміи съ Французской произошли 
подъ ІІултускомъ и при Голоминѣ іі для насъ 
русскихъ были удачны. Йодъ ІІултускомъ графъ 
Л. Я. Бепигсенъ въ упорной битвѣ отразилъ не- 
пніятеля. При Голоминѣ князь Д. В. Голицынъ 
мужественно отбивался отъ превосходныхъ враже
скихъ силъ. Памятникомъ эгихъ сраженій рус
скихъ съ Французами, весьма цѣпнымъ для право
славныхъ русскихъ людей, является икона — скла
день Святителя Мирликійскаго и Чудотворца Ни
колая, принадлежавшая одной изъ воинскихъ ча 
стей русской арміи, первоначально хранившаяся 
въ римско - католическомъ костелѣ деревни Гзы, 
Домжииской губерніи, и съ 1870 года находящая
ся въ Пултусской православной Свято - Троицкой 
церкви. Заботливо хранимая и благоговѣйно чти. 
мая православными людьми ІІултуска, она являет
ся для нихъ великою святынею, постоянно наііо- 
минащею имъ о духовной связи ихъ съ коренной 
православной Россіей, крѣпкой вѣрою въ помощь 
и заступничество Святителя Мирликійскаго Ни
колая.

Свѣдѣнія о происхожденіи этой иконы край
не скудны. Достовѣрно извѣстно только то, что 
она принадлежала одной изъ русскихъ воинскихъ 
частей, участвовавшихъ въ сраженіи съ Францу
зами подъ ІІултускомъ или, при Голоминѣ. При 
какихъ обстоятельствахъ она утрачена была рус
скими войсками, случайно ли потеряна ими въ 
сраженіи или при отступленіи, или же захвачена 
непріятелемъ, кѣмъ передана для храненія въ ка
толическій костелъ, — относительно всего этого 
опредѣленныхъ свѣдѣній не сохранилось и воз
можны только болѣе или менѣе вѣроятныя пред
положенія.

Въ лѣтописи Пултусской церкви за 1870 годъ 
сообщается кратко, что „25 апрѣля перенесена 
въ ІІултусскую церковь означенная икона, най
денная на поляхъ Голоминскихъ близъ деревни 
Гзы послѣ битвы русскихъ съ Французами и 
хранившаяся въ костелѣ дер. Гзы; возобновлена 

стараніемъ церковнаго старосты Василія Ползи- 
кова”1

*) Настоящая статья составлена на основаніи архив
ныхъ данныхъ Варшавской Духовной Консисторіи и сооб
щеній настоятеля ІІултуской церкви, Протоіерея А. В. Ба
талина, и бывшаго псаломщикомъ тойже церкви, нынѣ про
живающаго въ Варшавѣ заштатнаго священника А. Шаш- 
кевича.

Въ описи церковнаго имущества Пултусской 
церкви дается описаніе иконы въ ея нынѣшнемъ 
видѣ. „Икона Св. Николая Чудотворца, въ 7‘/2 
вершковъ, въ серебряной 84° вызолоченной, по 
мѣстамъ съ чернію, ризѣ, вѣсомъ 336 золотни
ковъ, стоимостью 210 рублей, писана на кипари 
сномъ деревѣ; икона помѣщается въ складномъ 
краснаго дерева кіотѣ, на поемъ иконы: вверху— 
распятіе Спасителя съ предстоящими Божіею Ма
терію и Іоанномъ Богословомъ; на правой дверцѣ 
кіота: преподобнаго Сергія, Архистратига Михаи
ла и св. Іоанна Златоуста, а на лѣвой—Св. Сав- 
ватія, Георгія Побѣдоносца и преподобнаго Зоси- 
мы; вверху сихъ дверецъ изображеніе Благовѣ
щенія Божіей Матери. Фоны иконъ на дверцахъ 
кіота обложены серебряными 84° выволоченными 
ризами. Внизу кіота прибита мѣдная вызолочен
ная пластинка съ слѣдующею подписью: Икона 
сія осталась послѣ побѣды русскихъ надъ Фран
цузами при городѣ Пултускѣ 1806 года; храни
лась въ костелѣ деревни Гзы. 25 апрѣля 1870 
года перенесена въ ІІултусскую православную 
церковь, возобновлена иждивеніемъ ІІултусскаго 
старосты Василія Ползикова”.

Изъ этихъ двухъ краткихъ замѣтокъ видно, 
что находящаяся нынѣ въ Пултусской церкви 
икона Св. Николая Чудотворца найдена подъ 
ІІултускомъ на ноляхъ Голоминскихъ послѣ би
твы русскихъ съ Французами въ 1806 году, хра
нилась въ костелѣ дер. Гзы и 25 апрѣля 1870 
года перенесена въ Пуглтусскую православную 
церковь. Объ обстоятельствахъ передачи этой 
иконы изъ костела дер. Гзы въ Пулгусскую 
церковь узнаемъ изъ „дѣла” Варшавской Духов
ной Консисторіи за 1870 годъ, А? 12. Дѣло это 
носитъ заглавіе: „Дѣло о православной иконѣ, на
ходящейся въ римско - католическомъ костелѣ въ 
деревнѣ Гзахъ, и о передачѣ сей иконы въ Пул- 
тусскую православную церковь”, и состоитъ изъ: 
1) рапорта бывшаго въ то время настоятелемъ 
Пултусской церкви священника Макарія Жахано- 
вича Высокопреосвященному Іоанникію, Архіепи
скопу Варшавскому и Новогеоргіевскому, 2) отно
шенія Архіепископа Іоанникія къ Завѣдывавшему 
дѣлами Иностранныхъ Исповѣданій въ Царствѣ 
Польскомъ, д. с. с. Александру Сергѣевичу Му- 
ханову, 3) двухъ отношеній Муханова къ Архіе
пископу Іоанникію и 4) указа Консисторіи свя
щеннику М. Жахановичу.

14 января 1870 года настоятель Пултусской 
церкви, священникъ М. Жахановичъ *) обратился

Макарій Яковлевичъ Жахановичъ, по окончаніи 
Волынской духовной семинаріи, рукоположенъ 16 ноября 
1858 года во священника къ новооткрытой Пултусской 
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къ Высокопреосвященному Іоанникію, Архіеписко
пу Варшавскому и Новогеоргіевскому, съ слѣдую
щимъ рапортомъ:

„Объѣзжая свой приходъ для собранія свѣ
дѣній, нужныхъ къ составленію церковной лѣто
писи, я между прочимъ посѣтилъ тѣ мѣстности, 
гдѣ произошла битва н побѣда русскихъ надъ 
Французами въ 1806 году. Случаемъ изъ разспро
совъ я узналъ, что въ деревнѣ Гзахъ (12 верстъ 
отъ ІІултуска), расположенной на поляхъ, гдѣ, по 
разсказамъ, была битва, въ костелѣ есть икона 
православно-русская. Отправившись къ настояте
лю Гзовскаго костела, ксендзу Богацкому, я по- 
иросилі его показать икону и дѣйствительно убѣ
дился, что икона, изображающая ликъРСв. Чудо
творца Николая, православная, походная — склад
ная, вѣроятно найденная послѣ битвы вблизи де
ревни и отданная на сохраненіе въ костелъ. На' 
разспросы мои объ исторіи этой иконы, положи
тельныхъ свѣдѣній нельзя было никакихъ собрать, 
кромѣ предположеній, мною сказанныхъ. Икона 
•живописи древней, въ деревянномъ краснаго де
рева кіотѣ и въ серебряной вызолоченной подъ 
червью ризѣ. На складныхъ бокахъ иконы изо
бражены съ одной стороны Св. Великомученикъ 
Теоргій и Св. Арх. Михаилъ, а сь другой — 
Св. Чуд. Зосима и Савватій Соловецкіе. Икона 
эта хранится въ ризницѣ костельной. На предло
женіе мое ксендзу Богацкому — уступить икону, 
какъ православную, въ церковь, онъ вполнѣ былъ 
согласенъ, но только объявилъ мнѣ, что не мо
жетъ этого сдѣлать потому, что икона эта вне
сена въ опись костельнаго имущества и можетъ 
быть уступлена не иначе, какъ только съ разрѣ
шенія Плоцкой Генеральной католической конси
сторіи. Св. икону, оставшуюся отъ такъ давняго 
времени единственнымъ быть можетъ памятникомъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Господь благословилъ ору
жіе русскихъ побѣдою надъ врагами, не желая 
оставить въ рукахъ иновѣрныхъ, не чествующихъ 
всего православнаго и не любящихъ всего рус
скаго, и находя благоприличнымъ, какъ и подо
баетъ, икону православно-русскую имѣть въ хра
мѣ православномъ, смиреннѣйше честь имѣю про
сить Ваше Высокопреосвященство, — оказать свое 
Архипастырское содѣйствіе, объ отобраніи иконы 
изъ костела и внесеніи ея во ввѣренный мнѣ 
храмъ Пултусскій”.

Изъ рапорта этого открывается, что священ
нику Жахановичу случайно стало извѣстно о су
ществованіи исторической иконы въ костелѣ де

ревни Гзы, что, посѣтивъ костелъ и ознакомив
шись съ иконою, онъ „объ исторіи ея не могъ 
собрать на мѣстѣ никакихъ положительныхъ свѣ
дѣній” и предположилъ, что она „вѣроятно най
дена послѣ битвы вблизи деревни и отдана въ 
костелъ”. Это предположеніе свящ. М, Жахано
вича едва ли можно признать иравильвымъ. Тру
дно допустить, чтобы войска русскія, всегда и 
особенно въ то время съ заботливымъ вниманіемъ 
относившіяся къ своимъ святынямъ, могли бы да
же при поспѣшномъ отступленіи или среди замѣ
шательствъ сраженія потерять полковую икону. 
Вѣроятнѣе предположить, что икона захвачена 
или отбита была непріятелемъ при отступленіи 
или во время битвы вмѣстѣ съ частью военнаго 
обоза, и какъ предметъ христіанскаго почитанія, 
вслѣдствіе совершеннаго отсутствія въ краѣ хра
мовъ православныхъ, передана въ ближайшій ка
толическія костелъ на храненіе. По свидѣтель
ству свящ. А. Шашкевича, бывшаго въ то время 
псаломщикомъ ІІултусской церкви и сопровождав
шаго свящ, Жахановича въ его поГ.здкѣ къ ксен
дзу Богацкому, въ бесѣдѣ съ О. Жахановичемъ 
ксендзъ Богацкій заявилъ, что „икона попала въ 
плѣнъ во время сраженія и отдана въ костелъ”, 
т. е. захвачена была непріятелями и ими же пе
редана въ костелъ. Въ пользу такого предполо
женія говоритъ и то установленное въ рапортѣ 
о. Жахановича обстоятельство, что икона внесена 
была въ опись костельнаго имущества, слѣдова
тельно, передана въ костелъ оффицінльнымъ ли
цомъ и оФФиціальнымъ порядкомъ, а не случайно 
нашедшимъ ее. Да едва ли бы ксендзъ католи
ческій рѣшился бы принять православную {■икону 
отъ частнаго лица,—тѣмъ болѣе, что, какъ икона 
православно - русская, она не могла быть для ка
толиковъ предметомъ религіознаго почитанія п 
во все время храненія въ костелѣ находилась 
въ ризницѣ безъ употребленія. И потому именно, 
что для католиковъ она не представляла религіо
зной цѣнности, ксендзъ Богацкій такъ охотно со
гласился передать ее православнымъ и только по 
основаніямъ Формальнымъ не нашелъ возможнымъ 
сдѣлать это личною своею властью.

На рапортѣ священника М. Жахановича Вы
сокопреосвященнымъ Іоанникіемъ положена была 
слѣдующая резолюція: „17-го января 1870 года. 
О передачѣ иконы въ Пултусскую церковь сдѣ
лать, чрезъ меня, сношеніе съ г. Завѣдывающимъ 
въ Ц. II. дѣлами Иностранныхъ Исповѣданій”. 
Составленное Консисторіею отношеніе къ Завѣды- 
вавшему духовными дѣлами Иностранныхъ Испо
вѣданій въ Царствѣ Польскомъ, д. с. с. Алексан
дру Сергѣевичу Муханову, во многихъ мѣстахъ 
собственноручно исправлено Архіепископомъ (Іо
анникіемъ. Высокопреосвященный Архіепископъ, 
„считая съ своей стороны благоприличнымъ, что

церкви, 1 марта 1876 года переведенъ на вакансію свя
щенника Варшавскаго каѳедральнаго собора, 15 января 
1890 г. назначенъ ключаремъ собора, 8 мая 1903 г .— на
стоятелемъ Лазенковской Придворной церкви, скончался 
4 іюля 1904 г.
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бы означен ная икона, какъ предметъ подобающаго 
отъ православныхъ почитанія, но остающаяся въ 
костелѣ безъ всякаго употребленія”, находилась 
въ православной церкви, просилъ д. с. с. Муха- 
нова „употребить, чрезъ сношеніе съ кѣмъ слѣ
дуетъ, свое содѣйствіе къ передачѣ ея изъ Гзов- 
скаго костела въ ІІултусскую церковь”. Въ от
вѣтъ на это отношеніе д. с. с. Мухановъ 7 Фе
враля 1870 г. увѣдомилъ Архіепископа, что онъ 
просилъ Управляющаго Плоцкою римско-католиче
скою епархіей, Прелата Оржешковскаго, сдѣлать 
надлежащее распоряженіе о передачѣ иконы въ 
ІІултусскую церковь, и новымъ отношеніемъ отъ 
27-го марта 1870 г. извѣстилъ, что Прелатъ Ор- 
жешковскій предписалъ Администратору прихода 
Гзы, Ломжинской губерніи, передать икону въ 
ІІултусскую церковь подъ росписку настоятеля 
ея, священника М. Жахановича. По распоряженію 
Высокопреосвященнаго Іоанникія, Варшавская Ду
ховная Консисторія указомъ отъ 14 Февраля 1870 
года за № 402 предписала священнику Жахано- 
вичу принять икону отъ ксендза дер. Гзы и о 
выполненіи указа рапортовать Архіепископу. Ра
порта свящ. Жахановича о принятіи иконы въ 
дѣлѣ консисторскомъ не сохранилось, но изъ вы
шеприведенной записи въ лѣтописи Пултусской 
церкви видно, что икона перенесена была въ Пул- 
тусскую церковь 25 апрѣля 1870 г.

Православный Пултусскій приходъ, основан
ный въ 1858 году, въ первые годы своего суще
ствованія былъ очень малочисленъ. Въ составъ 
его, кромѣ роты мѣстной команды, входило 5—6 
семействъ лицъ, состоявшихъ на государственной 
службѣ въ Пултускѣ. Домовая церковь крайне 
бѣдна была внутреннимъ убранствомъ. Первона
чально помѣщалась она на городской площади въ 
частномъ домѣ поляка - домовладѣльца, во второмъ 
этажѣ, короткое время находилась въ бывшемъ 
Бискупскомъ Замкѣ и въ началѣ 70-тыхъ годовъ 
переведена въ бывшій училищный одноэтажный 
домъ около моста при въѣздѣ въ городъ со сто
роны Варшавы. Иконостасъ въ церкви былъ по
ходный, изъ холста на деревянныхъ рамахъ, и 
кромѣ иконы Св. Троицы мѣстной команды, въ 
приличномъ рѣзной работы золоченомъ кіотѣ, дру
гихъ иконъ не было. Понятно, что чисто-русская 
православная икона свято чтимаго всѣмъ рус
скимъ народомъ Святителя и Чудотворца Николая 
явилась не только цѣннымъ украшеніемъ убогаго 
храма, но и принята была малымъ стадомъ ІІул- 
тусскихъ нрихожанъ, какъ Божіе благословеніе. 
Церковный староста купецъ В. Ползиковъ тогда 
же обновилъ икону, употребивъ на это изъ соб
ственныхъ средствъ 160 рублей,

„Потеря воинскою частью церковной святыни 
на поляхъ невдалекѣ отъ Пултуска, — пишетъ въ 
своемъ сообщеніи о. настоятель Пултусской цер

кви, Протоіерей А. Баталинъ, — пребываніе ея 
столь долгое время въ неизвѣстности, наконецъ 
обрѣтеніе ея въ семидесятыхъ годахъ по оконча
тельномъ успокоеніи края — во всемъ этомъ нель
зя не видѣть явленія Промысла Божія. Замѣча
тельно, что въ томъ же году (когда перенесена 
икона), помимо ходатайства прихода и Епархіаль
наго Начальства, въ правящихъ кругахъ края 
явилась мысль о необходимости * постройки въ 
Пултускѣ церкви для нуждъ прихода, раіонъ ко
тораго тогда составляли четыре сосѣднихъ уѣзда 
и въ составъ котораго входила рота въ 250 че
ловѣкъ мѣстной команды. Въ 1871 году началась 
переписка о постройкѣ церкви въ Пултускѣ» Бы
стро составленъ былъ проектъ, военнымъ вѣдом
ствомъ отведено мѣсто, и даже было предназна
чено на постройку 10 тысячъ остатка минувшаго 
года отъ строительнаго церковнаго капитала, на
ходившагося тогда въ распоряженіи Намѣстника, 
но событія 1875—76 г. (присоединеніе уніатовъ} 
отдалили выполненіе проекта. И въ этомъ послѣд
немъ обстоятельствѣ также нельзя не видѣть дѣй
ствія Промысла Божія и воли великаго угодника 
Божія. Тогда церковь проектировалась на ЗОО 
человѣкъ, мѣсто для нея отведено было крайне 
неудобное и во всѣхъ отношеніяхъ неподходящее. 
Наконецъ, въ 1896 году возбуждается приходомъ 
и Епархіальнымъ Начальствомъ ходатайство о по
стройкѣ церкви въ Пултускѣ и давнишнее жела
ніе прихода осуществляется. 25 сентября 1905 г.. 
освященъ построенный на доминирующемъ надъ 
городомъ мѣстѣ свѣтлый просторный (на 600 чел.), 
въ русскомъ стилѣ, благолѣпный снаружи и вну
три храмъ, и въ немъ при аркѣ съ правой сто
роны помѣщена икона Святителя Николая въ боль
шомъ золоченомъ кіотѣ, соотвѣтствующемъ иконо
стасу. Прежде она висѣла на стѣнѣ”.

Лѣтъ 10 —15 тому назадъ, по сообщенію- 
Прот. А. Баталина, священникъ Пултусскаго ре
зервнаго полка, квартировавшаго тогда въ Вар
шавѣ, о. В. Цѣлицо возбудилъ дѣло о передачѣ 
иконы въ полковую церковь на томъ только осно
ваніи, что она принадлежала когда то воинской 
части и найдена на поляхъ ІІултусскихъ. Но 
прихожане Пултусской церкви во главѣ съ сво
имъ' настоятелемъ отстояли дорогую для нихъ 
святыню.

Протоіерей В. Шиніаревъ. 

Посѣщеніе Варшавы Высокопреосвященнымъ Ан
тоніемъ, Архіепископомъ Волынскимъ и Жито

мирскимъ.

30-го октября посѣтилъ Варшаву Высокопре
освященный Антоній, Архіепископъ Волынскій и 
Житомирскій. Высокопреосвященный Владыка Ан-
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тоній, пользующійся широкой извѣстностью, какъ 
Архипастырь и неутомимый церковно-обществен
ный дѣятель, принимающій самое живое участіе 
во всѣхъ важнѣйшихъ движеніяхъ русской церков
ной жизни, многимъ изъ священнослужителей Вар
шавы и Варшавской епархіи близокъ съ другой 
стороны, — близокъ до родства духовнаго, какъ 
учитель и воспитатель ихъ во дни ихъ юности. 
Въ это раннее время ихъ жизни, когда впервые 
пробудившаяся самостоягельная мысль, блуждаю- 
щаяся, неустойчивая, естественно искала вѣрнаго 
и надежнаго руководства, когда только намѣча
лось, но еще не опредѣлилось ихъ жизненное при
званіе, Владыка Антоній, тогда молодой іеромо
нахъ, пришелъ имъ на помощь, и своимъ живымъ 
убѣжденнымъ словомъ разрѣшилъ ихъ сомнѣнія и 
колебанія, указавъ имъ нынѣшній путь жизни, 
какъ найболѣе достойный, высокій и чистый. 
Самъ тогда юный, только начинавшій служеніе 
Церкви, Владыка Антоній со всею горячностью 
юности и вдохновеніемъ первой любви весь от
дался благодарному дѣлу воспитанія юныхъ и не 
безплодно потрудился. Непродолжительно было 
это учительство по времени, но и сейчасъ, по 
прошествіи многихъ лѣтъ, памятно оно его уче
никамъ. И сейчасъ живо одушевленное слово 
Владыки Антонія въ маленькихъ неудобныхъ клас
сахъ стараго зданія Холмской семинаріи. Правда, 
идеалы, которые раскрывалъ Владыка Антоній, сами 
по себѣ, въ содержаніи своемъ, высоки и прекрасны. 
Но оживленные убѣжденнымъ, горячимъ словомъ, 
они становились еще прекраснѣе, еще увлекатель
нѣе. Понятно, съ какими чувствами встрѣчали 
Владыку Антонія священнослужители Варшавы. 
Высокопреосвященный Архіепископъ Николай съ 
своей стороны сдѣлалъ все, чтобы встрѣча и пре
бываніе въ Варшавѣ Владыки Антонія обставлено 
было не только подобающею его сану торжествен
ностью, но и душевностью и теплотою.

Высокопреосвященный Антоній прибылъ въ 
Варшаву въ 12 ч. 15 м. дня. На Брестскомъ 
вокзалѣ Владыка былъ встрѣченъ Высокопреосвя
щеннымъ Архіепископомъ Николаемъ, ключаремъ 
собора Протоіереемъ Н. ПІингаревымъ, благочин 
нымъ церквей гор. Варшавы, священникомъ К. 
Шабаринымъ и смотрителемъ Варшавскаго духов
наго училища II. Е. Кедроливанскимъ. Въ освѣ
щенномъ попраздничному старомъ Свято-Троиц
комъ соборѣ ожидало Владыку все соборное и го
родское духовенство. Здѣсь же были собраны и 
ученики духовнаго училища. При входѣ въ со
боръ, каѳедральный Протоіерей II. Д. Каллистовъ 
привѣтствовалъ Владыку слѣдующимъ словомъ:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко!
„Сердечно привѣтствуемъ Васъ съ благополуч

нымъ прибытіемъ въ нашъ городъ. Въ лицѣ Ва

шемъ мы встрѣчаемъ святителя Высокопросвѣщен
наго, доблестнаго, знаменитаго своею ревностью 
и архипастырскою дѣятельностію. Поэтому неуди
вительно, что православные варшавяне давно же
лали видѣть Васъ въ своей средѣ. Еще предъ 
освященіемъ новаго нашего собора можно были 
слышать вопросы: а пріѣдетъ-ли Архіепископъ Во
лынскій? Думается, и Вамъ самимъ не безинте- 
ресно побывать въ Варшавѣ. Здѣсь^въ ІІривис- 
линскомь краѣ, Вы полагали начало своего плодо
творнаго служенія на пользу Церкви и Отечества. 
Здѣсь, въ средѣ нашей, не мало Вашихъ учени
ковъ, которые помнятъ Ваши завѣты и не скудно 
сѣютъ сѣмена слова Божія на нивѣ сердецъ че
ловѣческихъ. И можно сказать по правдѣ, что 
св. сѣмя православія не безплодно на почвѣ вар
шавской. Это видно изъ того, что число правос
лавныхъ здѣсь быстро умножается.

Когда, 75 лѣтъ тому назадъ, освящали этотъ 
храмъ, въ- которомъ мы Васъ встрѣчаемъ, въ 
Варшавѣ оыло всего 300 душъ православныхъ. 
Теперь ихъ насчитывается болѣе 35 тысячъ. И 
эти православные въ большинствѣ люди вѣрующіе, 
любящіе и чтущіе святую Церковь Увеличеніе 
православнаго населенія потребовало созданія но
ваго величественнаго и обширнаго Собора, кото
рый нынѣ украшаетъ Варшаву и который Вы 
увидите.

Да будетъ благословенно Ваше пришествіе, и 
общеніе съ Вами да послужитъ къ нашему, ду
ховному утѣшенію и назиданію.”

Послѣ краткаго молебна Архіепископъ Анто
ній обратился къ присутствовавшимъ съ такимъ 
приблизительно словомъ:

„Знаю твои дѣла, и что ты живешь тамъ, 
гдѣ престолъ сатаны, и что содержишь имя Мое 
и не отрекся отъ вѣры Моей (Апок. 2, 13). Такъ 
сказалъ св. ап. Іоаннъ Богословъ отъ имени Гос
пода Іисуса Христа предстоятелю Церкви ІІер- 
гамской. Хотя въ этомъ краѣ и не престолъ са
таны, но слова хвалы, обращенныя къ Церкви 
Пергамской, вполнѣ примѣнимы и къ Церкви Вар
шавской. Церковь Варшавская, обуреваемая ино
вѣріемъ и инославіемъ, сохранила вѣру правос
лавную и глубоко предана ей. Русскіе люди 
здѣшняго края, пріѣзжая во внутреннюю Россію, 
прежде всего и больше всего говорятъ о своей 
вѣрѣ, о своихъ храмахъ, о русскомъ дѣлѣ. А 
это значитъ, что вѣра православная дорога ихъ 
сердцу, что они преданы ей, любятъ ее и Господа 
I. Христа. Здѣсь, на западной окраинѣ Россіи, 
лицемъ къ лицу съ опасностями, постоянно угро
жающими и вѣрѣ и народности русской, русскіе 
люди привыкли высоко цѣнить и религіозныя и 
національныя начала своей жизни, преклоняться 
предъ тѣмъ, чѣмъ въ коренной Россіи нерѣдко 
пренебрегаютъ. Здѣсь же, въ Варшавѣ наблюда
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ется живое чудо — университетъ, профессора и 
студенты котораго не враждебны ни вѣрѣ пра
вославной, ни народнымъ идеаламъ русскимъ. Въ 
нынѣшнемъ году воздвигнутъ въ Варшавѣ новый 
оплотъ вѣры православной, новый соборъ св. Бла
говѣрнаго князя Александра Невскаго, своимъ 
устройствомъ приближающійся къ древне — рус
скимъ храмамъ и связывающій такимъ образомъ 
православныхъ людей здѣшней окраины съ древ
ними вѣрованіями и преданіями православной Рос
сіи. Да будетъ же храмъ сей такимъ же могу
щественнымъ оплотомъ вѣры и народности рус
ской для православныхъ людей Варшавы, какимъ 
всегда служили для нашего отечества Св. Софія 
Кіевская и Новгородская, Московскій Успенскій 
соборъ и другіе храмы, созданные религіознымъ 
вдохновеніемъ русскихъ. Да преуспѣваетъ и укрѣ
пляется въ вѣрѣ православной Церковь Варшав
ская и да пребудетъ съ нею слава Церкви ІІер- 
гамской”.

Благословивъ присутствовавшихъ Владыка 
Антоній съ Высокопреосвященнымъ Николаемъ 
прошелъ въ архіерейскіе покои. О. экономъ 
архіерейскаго дома, іеромонахъ Евѳиміи съ мона
шествующею братіею привѣтствовалъ Владыку 
Антонія поднесеніемъ хлѣба - соли. Въ покояхъ 
представлялось Варшавское духовенство, причемъ 
почти всѣ священнослужители оказались знакомы
ми Владыкѣ Антонію или какъ бывшіе его уче
ники, или по прежнимъ встрѣчамъ.

31-го октября, въ 9*/2 «• утра Владыка Анто
ній съ Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ 
Варшавскимъ Николаемъ посѣтилъ новый Але
ксандро-Невскій соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ со
борнымъ и городскимъ духовенствомъ. Ученикъ 
Владыки, ключарь каѳедральнаго собора, Протоіе
рей Н. Шингаревъ привѣтствовалъ Владыку слѣ
дующею краткою рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Въ лицѣ Вашемъ Варшавское духовенство 
встрѣчаетъ не только Архипастыря одной изъ со
сѣднихъ ближайшихъ епархій, нѣкогда входившей 
въ составъ Варшавской. Многіе изъ насъ — свя
щеннослужителей Варшавскихъ — имѣютъ утѣше
ніе привѣтствовать въ Васъ своего дорогого учи
теля, въ собственномъ смыслѣ своего духовнаго 
отца, своимъ вдохновеннымъ словомъ родившаго 
насъ въ томъ служеніи, которое мы нынѣ благо
датію Божіею проходимъ. Нельзя забыть горя
чихъ одушевленныхъ рѣчей, которыми Вы предъ 
нами—юными Вашими учениками—раскрывали ни 
съ чѣмъ несравнимую высоту священства. Вы 
не скрывали отъ насъ, что служеніе пастырское 
есть подвигъ, требующій и самопожертвованія и 
безраздѣльной любви къ Богу, неизбѣжно связан
ный съ страданіями, тяготою, тревогами душев

ными, но въ то же время живо представляли, что 
въ подвигѣ этомъ—источникъ самой высокой ра
дости — радости, преображающей человѣка, побѣ
ждающей всякое страданіе, притупляющей жало 
всякой боли, —обращая наше вниманіе на то, что, 
по слову Апостола, якоже избыточествуютъ стра
данія Христовы въ насъ, тако Христомъ избыто
чествуетъ и утѣшеніе наше. И если Божій даръ 
священства, въ насъ живущій, мы приняли возло
женіемъ не Вашей руки, то исканіе этого дара 
несомнѣнно вышло отъ Васъ. И сейчасъ намъ 
отрадно открыто засвидѣтельствовать объ этомъ 
и принести Вамъ, дорогой Владыко, глубокою бла
годарность за то, что Вы словомъ и примѣромъ 
своимъ направили насъ на тотъ путь жизни, по 
которому мы идемъ и въ избраніи котораго мы 
не имѣемъ причинъ раскаиваться”.

Въ отвѣтъ на эго привѣтствіе Владыка ска
залъ:

„Съ своей стороны я долженъ засвидѣтель
ствовать, что я укрѣпился въ вѣрѣ и любви во 
время служенія въ Холмской семинаріи. Это вре
мя—лучшее въ моей жизни И всякій разъ, какъ 
мнѣ приходится бывать въ Холмѣ или проѣзжать, 
мимо, я съ радостью вспоминаю это доброе, свѣ
тлое время”.

Послѣ краткаго встрѣчнаго молебствія Вла
дыка Антоній съ Высокопреосвященнымъ Никола
емъ обозрѣвалъ соборъ и молился за литургіей, 
совершенной Протоіереемъ Н. ІПингаревымъ съ 
протодіакономъ А. Яковлевымъ, бывшимъ протодіа
кономъ Житомирскаго каѳедральнаго собора.

Въ три часа дня Владыку Ангонія посѣтили 
ректоръ университета И. Н. Трепицынъ, прорек
торъ С. Н. Ящинскій, профессоръ II. В. Верхов
ской и другіе представители Варшавскаго обще
ства.

И въ первый и во второй день пребыванія 
Владыки Антонія Высокопреосвященнымъ Никола
емъ приглашены были къ трапезѣ ученики и зна
комые Волынскаго Владыки — священнослужители 
Варшавскіе и служащіе въ духовномъ вѣдомствѣ.

Въ 5 час. 13 мин. Владыка Антоній, прово
жаемый Архіепископомъ Николаемъ и духовен
ствомъ гор. Варшавы, отбылъ въ Петербургъ.

Памяти Высокопреосвященнаго Антонія, 
Митрополита Петербургскаго.

„Съ ранняго утра въ мѣстахъ, прилегающихъ 
къ Александро-Невской лаврѣ, замѣчается боль
шое оживленіе. Изъ всѣхъ частей города стека
ется масса народу. Мужчины и женщины, бога
тые и бѣдные, старики и дѣти—густыми толпами 
спѣшатъ поклониться праху почившаго Владыки. 
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Площадь у самой лавры запружена каретами, ав
томобилями и извозчичьими пролетками. Наплывъ 
богомольцевъ необычайный.

Въ самоп лаврѣ нѣтъ возможности свободно 
двигаться; всѣ аллеи и площади обители усѣяны 
людьми. Большой Александро-Невскій соборъ со 
всѣхъ сторонъ окруженъ многотысячной толпой, 
стремящейся проникнуть въ храмъ, гдѣ находится 
прахъ почившаго Митрополита. Всѣ четыре вы
хода, ведущіе въ соборъ, открыты. Около кажда
го изъ нихъ стоятъ чины полиціи и съ большимъ 
трудомъ сдерживаютъ толпу.

Происходитъ давка, раздаются крики и стопы. 
Полиція успокаиваетъ толпу и съ трудомъ уста
навливаетъ порядокъ. Многіе со слезами на гла
захъ умоляютъ пустить ихъ въ соборъ. Въ со
боръ богомольцы пропускаются небольшими пар
тіями. Тысячи людей часами терпѣливо ждутъ 
очереди.

Въ толпѣ слышны разговоры о жизни и до
бротѣ Митрополита. Монахи въ разныхъ мѣстахъ 
обители окружены толпами людей, разспрашиваю
щихъ о послѣднихъ минутахъ жизни Владыки.”

Эта волна любви народной, такъ ярко ска
завшейся въ отношеніи къ почившему ііервосвя- 
тптелю Церкви русской, убѣдительнѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуетъ о духовной высотѣ, о не
оспоримомъ нравственномъ достоинствѣ его лич
ности. Трогательное по единодушію, благоговѣй
но-почтительное отношеніе къ памяти усопшаго, 
.проявленное русскими людьми всѣхъ слоевъ и 
классовъ общества, служитъ въ высшей степени 
отраднымъ показателемъ того, что русское обще
ство, даже такъ называемое интеллигентное, не 
такъ враждебно къ Церкви и дѣятелямъ церков
нымъ, какъ это обычно представляется, что въ 
глубинѣ души оно до сихъ поръ чутко къ рели
гіознымъ идеаламъ русскимъ, готово преклониться 
предъ тѣмъ, что носитъ на себѣ вѣчную печать 
подлиннаго религіознаго величія и силы духа. Въ 
усопшемъ митрополитѣ эта вѣчная, божественная 
сущность духа человѣческаго проявилась въ та
кихъ привлекательныхъ чертахъ, что не могла не 
тронуть, не покорить русскихъ людей. Въ немъ 
гармонически сочеталось личное высокое религіоз
ное настроеніе съ мудростью церковнаго дѣятеля, 
право правяща слово истины. И прежде всего въ 
немъ замѣтно выступаетъ евангельское незлобіе, 
христіански —снисходительное отношеніе ко всѣмъ. 
„Не судите, да не судимы будете. И вотъ эти 
слова Христовы, — говорилъ о немъ въ надгроб
номъ словѣ Архіепископъ Антоній Волынскій, — 
первое, чему онъ, усопшій, слѣдовалъ въ продол 
женіе всей жизни: онъ не осуждалъ и не любилъ 
слушать осужденій ближняго. И если бы въ душѣ 
его не было сверхъ сего ни одной добродѣтели, 
то и этой довольно было бы, чтобы избѣжать 

вѣчнаго осужденія, ибо приведенныя слова Еван
гелія продолжаются слѣдующимъ подтвержденіемъ 
его: не осуждайте, и не будете осуждены (Лук. 
6, 37). Однако;#добродѣтель неосужденія не была 
единственной въ душѣ нашего усопшаго Архипа
стыря. Она, какъ это обычно бываетъ, была со
единена съ другою спасительною добродѣтелью— 
глубокаго смиренномудрія, столь рѣдко сохраня
емаго въ сердцѣ лица высокопоставленнаго”.

Естественнымъ выраженіемъ эгого глубокаго 
христіанскаго смиренномудрія усопшаго была его 
простота, еще болѣе оттѣнявшая величіе и высоту его 
положенія и сана. Митрополитъ Антоній одѣвался 
всегда въ черную рясу, и эта черта внѣшней его жи
зни не стоила бы упоминанія, если бы она не была пря
мымъ и прекраснымъ отраженіемъ его христіан
скаго смиреннаго настроенія. Для него просто 
немыслимо было бы одѣться въ иную одежду, вся
кая другая стѣсняла бы его, какъ чужая, ему не
свойственная. Въ соотвѣтствіи съ этою душев
ною, евянгельски-смиренною простотою онъ и за
вѣщалъ похоронить себя въ простомъ сосновомъ 
гробу, безъ всякихъ украшеній, въ очередной 
братской могилѣ, йодъ деревяннымъ крестомъ. 
Простой и смиренный, онъ исполненъ былъ до
броты и благожелательности къ людямъ. И это 
было положительное свойство его души, обнаружи
вавшее дѣятельную силу добра въ немъ. „Никто, 
говоритъ о немъ одинъ писатель, никогда не былъ 
имъ оскорбленъ; никогда и никого онъ не прида
вилъ, не притѣснилъ; никто не ушелъ отъ него 
униженный;* подавленный. Онъ щепочки не пото
пилъ собою, а онъ бы.'гь большой корабль и имѣлъ 
великій путь. И имя прекраснаго христіанина 
совершенно ему приличествуетъ”. Но онъ не 
только никому не причинилъ зла, но готовъ былъ 
служить и на самомъ дѣлѣ служилъ обездолен
нымъ и обиженнымъ, всѣмъ угнетеннымъ и стра
дающимъ, никого не исключая изъ своей заботли
вости, стараясь облегчить тяжесть положенія даже 
тѣхъ, которые всѣми были оставлены и забыты- 
И все это совершалъ митрополитъ тихо, невидно, 
безъ шума, не привлекая къ себѣ ничьего вни
манія.

Понятно, что при такомъ прочномъ высокомъ 
христіанскомъ настроеніи, онъ оказался и мудрымъ 
кормчимъ церковнымъ. Въ дни смуты, когда все 
шумѣло и выходило изъ береговъ своихъ, митро
политъ Антоній сберегъ Церковь отъ опасностей. 
Онъ оградилъ Церковь отъ обуревавшихъ ее мір
скихъ волнъ, охранилъ отъ всего несоотвѣтство
вавшаго ея высокому достоинству, направиіъ те
ченіе ея жизни по вѣрному пути. „Море житей
ское, воздвигаемое всегда бурею напастей, зако
лыхало грозно, шумно, бурливо въ памятные годы 
смуты — говорилъ надъ гробомъ его Высокопрео
священный Иннокентій, экзархъ Грузіи. Штормъ
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моря закачалъ корабль церковный, затрещалъ онъ 
отъ напора волненій народныхъ. Что же дѣлалъ 
въ это время бѣды церковной ты, наіиъ кормчій, 
нашъ путеводитель? То же, что во время бурь 
происходитъ въ природѣ съ могучимъ дубомъ и 
гибкой ивою. Ты не повелъ корабль навстрѣчу 
волнамъ, справедливо боясъ разбить ихъ о греб
ни ихъ, а опытною рукою направилъ его по дви
женію ихъ, —и на требованіе реформъ и обновле
нія Россіи отвѣтилъ заявленіемъ такой же необхо
димости реформъ во внутреннемъ строѣ Церкви, 
обновленія ея на началахъ канонической соборно
сти. Въ ней указалъ ты спасеніе Церкви право
славной, при возвѣщенныхъ съ высоты престола 
началахъ вѣротерпимости, —и не ошибся: корабль 
Церкви былъ спасенъ среди пронесшейся бури. 
Этой великой исторической заслуги твоей не за
будетъ русская Церковь.”

И тѣмъ больше, тѣмъ значительнѣе эта исто
рическая заслуга митрополита, что великое дѣ
ло спасенія Церкви въ смутные дни онъ съ 
свойственнымъ ему смиреніемъ и простотою со
вершилъ опять таки тихо, безшумно, безъ пре
возношенія и гордости. Эта то его тишина и 
была причиною, что онъ какъ бы отошелъ въ 
сторону и для многихъ сталъ непримѣтенъ. Но 
здѣсь выразилась прекраснѣйшая черта и цер
ковная, и русская. Шумъ—не русскій идеалъ. 
Слава и блескъ — не русскія качества. Еще 
менѣе — это церковные идеалы. Помолимся же 
всѣ, что въ эпоху шумную и опасную, когда без
численное множество драгоцѣнностей могло быть 
снесено вѣтромъ и волнами съ нашего церковнаго 
корабля, на немъ стоялъ тихій кормчій, который 
себя не берегъ, чтобы сберечь корабль и его со
кровища.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1913 годъ на журналы

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ**,
Издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи

„Церковный Вѣстникъ44 — еженедѣльный журналъ, 
служащій органомъ богословской мысли и церковно-об
щественной жизни въ Россіи и за границей.

„Церковный Вѣстникъ44 вступаетъ въ 1913 году въ
тридцать девятый годъ изданія.

Являясь органомъ Академической корпораціи, „Цер

ковный Вѣстникъ” ставитъ своею задачею давать объек
тивное обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ об
разомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Ака
деміи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ 

широкомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно - общественнаго 

характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церко
вныя и общественныя явленія текущей русской и ино
странной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы44, гдѣ подвергаются 
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія 
сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, со
ставляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской пра
ктики, гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ 
этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной ежизни въ 

Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за 

границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ стра
нахъ.

9) Извѣстія и замѣтки.
10) Объявленія.
Ежемѣсячный журналъ „Христіанское чтеніе44, ста

рѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (осно
ванъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1913 году по- 
слѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники 
древне-христіанской письменности въ русскомъ переводѣ 
по новѣйшимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, Философскаго и истори
ческаго содержанія, принадлежащія преимущественно про
фессорамъ Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣ
тки о новыхъ произведеніяхъ богословско-Философской 
и исторической литературы, русской и иностранной.

4) Годичпый отчетъ о состояніи С.-Петербургской 
Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за 
текущій годъ.

5) Продолженіе Лекцій у про® В. В. Болотова 
по древней церковной исторіи; въ 1913 году будетъ на
чато печатаніе „Исторіи догматическихъ споровъ въ эпо
ху Вселенскихъ соборовъ11.
Въ 1913 году редакція Академическихъ журналовъ дастъ 
своимъ подписчикамъ въ русскомъ переводѣ первый томъ 

„Полнаго собранія твореній св. Іоанна 
Дамаскина",

этого самоотверженнаго и неустаннаго защитника пра
вославія, глубокомысленнаго христіанскаго богослова, 
неподражаемаго и величайшаго христіанскаго пѣснопис
ца. До послѣдняго времени въ переводѣ на русскій, 
языкъ появлялись лишь отдѣльныя и немногія произве
денія св. Іоанна Дамаскина. Предпринимаемое редакціей 
„Церковнаго Вѣстника'4 и „Христіанскаго Чтенія44 изда
ніе впервые сдѣлаетъ доступными широкимъ кругамъ 
русскаго общества всѣ его творенія, сохранившіяся да 
нашихъ дней и извѣстныя наукѣ,—если редакція встрѣ
титъ со стороны нашего общества моральное сочувствіе 
и матеріальную поддержку въ своемъ предпріятіи. Пер
вый томъ полнаго с бранія твореній св. Іоанна Дама
скина (не менѣе 30 печатныхъ листовъ убористаго, но 
четкаго шрифта), который подписчики получатъ въ 
1913 году, заключаетъ въ своемъ составѣ, на ряду съ 
древнимъ житіемъ и различными богословскими произве
деніями св. отца, главный догматическій его трудъ „Ис
точникъ знанія",‘ который еще не появлялся въ русскомъ 
переводѣ въ цѣломъ своемъ объемѣ.

Условія подписей—въ Россіи:
За одинъ „Церковный Вѣстникъ” или за одно „Хри

стіанское Чтеніе”, съ приложеніемъ перваго тома ,,Пол
наго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина” 6 р. 50 к. 
а безъ приложенія 5 р. За оба журнала съ приложеніем/ 
9 р., а безъ приложенія 8 р.
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За границей для всѣхъ мѣстъ: 
за оба журнала съ приложеніемъ 11 р 50 к., безъ прило
женія 10 руб.; за одинъ „Церковный Вѣстникъ” или 
„Христіанское чтеніе" съ приложеніемъ 9 р., а безъ при
ложенія 7 руб.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, 
на льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. 
I. Златоуста и преп. Ѳеодора Студита и „Правила Пра
вославной Церкви” съ толкованіями епископа Никодима 
Милаша.

Иногородные подписчики надписываютъ свои тре
бованія такъ: Въ Редакцію „Церновнаго Вѣстника11 и 
„Христіанскаго Чтенія11 въ С.-Петербургѣ.

Подписавшіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Консисторская ул. д. 13 кв. 7), гдѣ 
можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ 
принимаются объявленія для печатанія и разсылки при 
журналахъ.

Редакторы: „Церковнаго Вѣстника” Про®. И. Соколовъ.
„Христіанскаго Чтенія” Про®. Н. Сагарда.

Въ новомъ 1913 году издательство
2ЕЗ. ЪХ Отсізорхщоіза

дастъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ
полностью 10 рублей

I.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:
«(печатаемое только для подписчиковъ нашихъ изданій)

Каждодневный спутникъ законоучителя

„Школы и Амвона” 
дневное евангеліе (зачало) предъ бесѣдой, помѣщаемой 

на каждый день года.
съ 6 пр и ло же иі я ми:

1) Руссній текстъ Евангельскаго чтенія,
2) Миссіонерскій мѣсяцесловъ, ,
3) Указатель евангельскихъ и апостольскихъ чтеній 

на воскресные и праздничные дни, на каждый день года,
4) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ церко

вныхъ службъ въ 1913 году и
5) Необходимыя для законоучителя и пастыря кален

дарныя свѣдѣнія на 1913 годъ.
6) Евангельскій текстъ (на славянск. и русск. язы

кахъ страстей Господнихъ, 12 евангелій, читаемыхъ въ ве
ликій четвертокъ).

Издана книга „Для школы и Амвона" въ портати
вномъ форматѣ (Евангелія, синодальнаго изданія). Отъ 
законоучителей какъ церковной школы, такъ и свѣтской 
министерской, и съ особливой настойчивостью отъ уча
щихъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ требуется ежедне
вно предъ началомъ ученія на молитвѣ читать и изъяснять 
дневное евангельское чтеніе. Спеціальные о.о. законоучи
тели, можетъ быть, и не встрѣчаютъ особыхъ затрудненій 
въ исполненіи этого своего долга пастырской службы „симъ 
малымъ11, но рядовымъ, особенно сельскимъ пастырямъ, 
пріутружденнымъ обязанностями приходской службы, часто 
затруднительно являться въ школу подготовленными къ 
изъясненію дневного евангельскаго чтенія, особенно пре- 
рекаемыхь толкованіями текстовъ и реченій догматическа
го и миссіонерскаго содержанія. Стараясь посильно отзы
ваться на запросы и нужды дорогого намъ духовенства, 
мы въ новомъ 1913 году сочли полезнымъ дать своимъ 
подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Го
лосу Истины11 и „Миссіонерскому Обозрѣнію11 изъясненіе 

дневныхъ евангельскихъ чтеній всего круга года, въ видѣ 
краткихъ популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,—одинаково 
пригодныхъ для пастырскаго слова какъ въ школѣ—къ 
дѣтямъ, такъ и на амвонѣ храма—къ народу.

Составители „евангельскихъ бесѣдъ11 черпали содер
жаніе . изъ разныхъ экзегетическихъ и гомилетическихъ 
сочиненій, не претендуя на оригинальность труда, но ста
раясь вь каждой бесѣдѣ дать уму и сердцу слушателя на 
каждый день живой урокъ вѣры и благочестія въ простой 
задушевной формѣ, имѣя въ виду одну цѣль просвѣтить 
свѣтомъ Евангелія, евангелизировать „сихъ малыхъ11, углу
бивъ вниманіе дѣтей и народа въ пониманіе евангельскихъ 
глаголовъ жизни вѣчной—останавливаясь особливо на изъя
сненіи текстовъ миссіонерскаго характера.

Такимъ образомъ, въ нашемъ приложеніи на 1913 годъ 
„Для Школы и Амвона11—подписчики наши найдутъ богатый 
матеріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ 365 гото
выхъ бесѣдъ-поученій, кромѣ того въ Миссіонерскомъ (вѣ
чномъ) календарѣ даются богатыя темы и важныя для мис
сіонерства черты изъ жизни дневного святого.

II.

Ежедневную политическую, общественную и церковную 
газету

305 №№ въ годъ ■ ■ VIII г. изданія.

„колоколъ”
(Послѣ праздниковъ не выходить).

Подписная годовая цѣна „Колоколу11 на 1 г.—6 р. 
полгода—3 руб. 5 м.—2 р. 50 к., 4 м.—2 р., 3 м.—1 р. 
50 к. 2 м.—1 р. 1 м. —50 к.

„Колоколъ"—изъ ежедневныхъ органовъ единственная 
газета, одновременно политическая и церковная, замѣня
ющая читателю два органа—свѣтскій и духовный.

„Колоколъ11—своевременно, честно и правдиво освѣ
щаетъ, въ духѣ православно-церковномъ и національно-па
тріотическомъ, всѣ выдающіяся событія текущей жизни, 
не упуская изъ виду ни одного злободневнаго, какъ цер
ковнаго, такъ и государственно-общественнаго вопроса.

Какъ единственная церковно-политическая газета, „Ко
локолъ" ставитъ своей главной обязанностью широко и 
смѣло обслуживать интересы православной Церкви и ну
жды духовенства, стремясь, независимо отъ партійныхъ по
литическихъ тенденцій и условностей, объединить нынѣ ра
зрозненное, разбросанное по темнымъ захолустьямъ духо
венство въ одну сплоченную въ своихъ пастырскихъ дѣй
ствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію, дабы духовенство опо
знало себя, какъ духовныхъ и народныхъ вождей въ жи
зни не только церковной, но и государственной, и свою 
могучую не только церковную, но и культурную силу, какъ 
для охранительной, такъ и для созидательной работы.

III.
Ежемѣсячный богословскій миссіонерскій журналъ

12 кн. ------------------------------- XVIII
ВЪ ГОДЪ ------------------------------- ГОДЪ ИЗД.

..ШІІЛШІЧІІОЕ 0Г»03РЪІІІЕ“
Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб. 

„Миссіонерское обозрѣніе”—общемиссіонерскій поле
мико-апологетическій органъ, обслуживающій нужды и ин
тересы всей православной миссіи, —какъ внутренней (про
тивораскольничьей, и противосектантской), такъ и внѣ
шней (противоинославной—католицизмъ, протестантство) и 
противоиновѣрной (магометанство, язычество, буддизмъ и 
др.) . Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15-20 печа
тныхъ листовъ.

Въ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ „Мисс. Обо- 
зрѣнія“ помѣщаются научно обоснованныя апологетиче
скія статьи въ защиту христіанскихъ истинъ и въ обли
ченіе атеизма, соціализма и масонства.

Въ каждой книжкѣ ведется иностранное обозрѣніе 
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жизнедѣятельности заграничныхъ инославныхъ и иновѣр
ныхъ миссій и ихъ литературы, методовъ и пріемовъ дѣя
телей заграничныхъ миссій.

Въ отдѣлѣкритико-библіографическомъпомѣщаются об
стоятельные критическіе отзывы и указатель вновь выхо
дящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ и жур
нальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально
миссіонерскимъ и апологетическимъ, но и общебогосло
вскимъ и церковно-общественнымъ. Въ особомъ отдѣлѣ 
ведется литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе 
новой расколо-сектантской литературы.

Въ „Мищг. Обозр.“ помѣщаются также иллюстраціи 
изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра дис
сидентовъ.

IV.
Л/ Выпуска (книжками) проповѣдническаго аполо- АК 
4і7 — готическаго журнала — ~ &ТГ
V Г. ИЗДАНІЯ, о о О О О О О 3 РУБ. ВЪ ГОДЪ.

„Голосъ Истины"
Отдѣльная подписная годовая цѣна 3 руб., полугодіе 

ф 1 руб. 50 коп.
Наше духовно мятущееся время, разростаніе религіо

зныхъ лжеученій, безбожія, предъявляютъ къ пастырству 
повелительный запросъ на живое церковно-публицистиче
ское и миссіонерское слово проповѣди, которое-бы освѣ
щало Христовымъ свѣтомъ и церковнымъ разумомъ цер
ковно общественныя и политическія сумерки нашего вре
мени и предостерегало бы и ограждало вѣрныхъ чадъ 
Церкви отъ соблазновъ религіознаго сектантствующаго ша
танія умовъ, разоблачало неправду и пагубность соціали
стическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому духовенству 
въ этомъ многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція 
„Мисс. Обозрѣнія11 съ 1913 г. дѣлаетъ „Голосъ Истины11 
исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и апологети
ческимъ, такъ, чтобы онъ составлялъ по своему содержа
нію неотдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія, ибо живое сло
во проповѣди составляетъ необходимый элементъ въ дѣлѣ 
пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ „Живое Слово“ помѣщаются популярныя 
краткія рѣчи, слова и поученія церковно-публицистическа
го содержанія,—заключающія въ себѣ церковные от
клики на захватывающія современныя событія и явле
нія жизни государственной, общественной и народной, а 
также проповѣди на праздничные дни миссіонерскаго ха
рактера, имѣющія задачей - утвержденіе вѣрныхъ и ко
леблющихся чадъ церкви въ догматахъ православія, охра
ну й огражденіе отъ соблазна религіозныхъ лжеученій 
Проповѣди на праздники печатаются до времени ихъ на
ступленія.

Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія14—помѣщают
ся „простыя рѣчи о мудреныхъ вещахъ11—въ видѣ апо
логетическихъ краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по во
просамъ христіанской апологетики, а также обличеніе уто
пій соціализма и другихъ развращающихъ народное міро
воззрѣніе безбожныхъ и политическихъ ученій.

Въ „Гол. Ист.” входятъ проповѣди, какъ оригиналь
ныя, такъ и избранныя изъ лучшей проповѣднической ли- 
тератуты.

Выходитъ „Гол. Ист.” двухнедѣльными выпусками, въ 
формѣ книжекъ.

V.
Православный отрывной стѣнной календарь на 1913 годъ 
III Г. ИЗДАНІЯ ********** ЦЪНА 35 Н. 

„ДРУГЪ о о о о о о о 
ооо ХРИСТІАНИНА”

Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календар
ныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ читатель найдетъ на 
каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго 

или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и изре
ченія, выбранныя изъ библейской и свято-отеческой лите
ратуры, литургическія замѣтки и каноническія правила, 
на оборотной сторонѣ религіозно-нрав< твевныя краткія 
разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ жизни церковно-го
сударственной и семейной.

Цѣна за одинъ экземпляръ 35 к., съ пересылкой
50 коп.

При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за счетъ ре
дакціи, 20 экз.- кромѣ пересылки, уступка 10%, на 30 

экз,-15%, 50—20%, 100-25%, 1000—30%.
Подписавшіеся съ разсрочкой платежа подписной 

суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 
1913 года платятъ 11 руб., а именно: при подпискѣ вы
сылается 5 руб., —послѣ Пасхи 3 руб. и 3 руб. къ 1 іюля.

Подписавшимся на. одну газету „Колоколъ" пропо
вѣдническій журналъ „Голосъ Истины11 вмѣстѣ съ книгой 
„Для школы и Амвона" и съ календаремъ „Другъ христ.11 
уступаются за 8 р., въ разсрочку —8 р. 50 к., а именно— 
6 руб. при подпискѣ и 2 руб. 10 к. 1 іюля.

Подписчики на одинъ журналъ „Миссіонерское обо
зрѣніе11 получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія
1) проповѣдническій журналъ „Голосъ Истины11, 2) книгу 
„Для Школы и Амвона11 (евангельскія бесѣды) и 3) ка
лендарь „Другъ христіанина11.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.

Издатель-редакторъ В. М. Скворцовъ,
Редакторъ В. Ѳ. Смирновъ.

XXXVII ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Открыта подписка на 1913 годъ

Задушевное

с д о в о
Два еженедѣльные иллюстрированные журна.а для дѣтей 
и юношества, основанные С. М. Макаровой и из

даваемые подъ редакціей П. М. О л ь х и н а.
Подписной годъ съ 1-го Ноября 1912 г.—Первые Аі?\ё вы

сылаются немедленно.
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл/1 для дѣтей 

і\/г. тгя. тттття т-ш возраста 
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 №.№. и 48 премій,
въ числѣ которыхъ:

Большая стѣнная картина изъ дѣтской жизни худ„ 
К. Фрешля „Именинный подарокъ”, исполненная хромо
литографіей въ 24 краски.

12 занимательныхъ игръ, работъ, рукодѣлій и т. п. 
для вырѣзыванія и склеиванія, въ видѣ раскрашенныхъ и 
черныхъ листовъ, а именні;

Копилка для денегъ. 
Кукольный домикъ. 
Мельница
Будка для часовъ. 
Лошадь-качалка.
Утиное озеро.

Пожарная каланча. 
Рыцарскій замокъ. 
Дядя Помъ.
Приданное для куклы. 
Большіе гла?а.
Игра „Беруакъ11.

6 таблицъ „Звѣринецъ въ Картинахъ'1 для рисованія 
и раскрашиванія.

12 иллюстр. книжекъ разсказовъ, повѣстей, сказокъ, 
шутокъ и пр. для маленькихъ дѣтей, въ числѣ которыхъ:

Смѣшныя малютки. Шутки и прибаутки. Л. А. 
Чарской.

Мишка Топтыгинъ и его Семейство. Евг. Шведера.
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’ Звѣрьки-Проказники. Разсказы въ стихахъ В. Мазур- 
-кевича, съ рис. А. Рабье.

Наша Мамуся. Сборникъ стихотвор. про маму. Со
ставилъ И. И. Гурвичъ. съ карт.

Жизнь бабочки. А. Умнова, съ рис. автора.
Фиделька. Пьеска-монологъ. В. Цѣховской.
12 Вып. илл. изд. „Новыя путеш. Мурзилки и его 

товарищей—лѣсныхъ человѣчковъ", съ мн. илл. П. Кокса.
12 вып. „Маленькій ботаникъ". Увлекательные попу

лярные разсказы изъ жизни растеній. X. Брюнинга, съ 
мног. илл.

4 таблицы „Живопись безъ красокъ". Поучительное 
развлеченіе для маленькихъ дѣтей.

10 вып. „Знаменитые русскіе мальчики”, составл. 
для дѣтей младшаго возраста Вик. Русаковымъ, съ портр. 
и илл. (Новая серія).

4 тетради „Школы рисованія”. Проф. А. Л. Зона. 
(Новая серія).

6 тетрадей „Моя первая книга обо всемъ”’ Энцикло
педія дѣтскихъ знаній. Сост. М. А. Лятскіё. Съ иллюстр.

Голоса звѣрей. Веселая игра для дѣтей.
Подвижной вѣчный календарикъ, для вырѣзыванія и 

-склеиванія.
Пѣсенки малютки, сборникъ сост. Л. Ф. Энгелемъ, 

и много другихъ.

Гг. годовые подписчики журнала „3 Сл.” для дѣтей
Старшаго возраста

(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ
52 №.№. и 48 премій,

въ числѣ которыхъ:
Царство бабочекъ. Альбомъ изъ 12 таблицъ въ кра

скахъ съ объяенит. текстомъ проф. А. Берлина.
12 вып. „Писемскій для дѣтей”. Собраніе избр. сочин. 

знаменит. писателя подъ ред. Н. Лернера, съ илл.
3 вып. „Альбомъ монетъ”, съ объяснительн. текстомъ 

М. Васильевскаго.
6 выч. „Петербургъ въ семь дней”. Достопримѣчат. 

столицы въ описан. и картин., Сост. Н. Карѣевъ.
6 вып. „Москва въ семь дней“. Составилъ Сергѣй 

Карѣевъ.
3 вып. „Альбомъ мѣтокъ и узоровъ для вышиванія” 

русск. и Франц. буквъ, монограммъ и вензелей.
8 вып. „Исторія книги въ Россіи“, сост. С. Ф. Ли- 

бровичъ, съ мног. илл.
6 вып. Настоящій Робинзонъ. А. Е. Раина съ ри

сунками.
25 комнатныхъ игръ для дѣвочекъ и мальчиковъ, со 

ставилъ Вадимъ Радецкій. съ рис.
Тетрадь для записи наблюд. надъ природою. Съ объ

яснительнымъ текстомъ и руководящею статьею М. Вла- 
димірова.

10 вып. „Русскія свѣтила науки“. Біографическіе 
очерки Виктора Русакова, съ портретами и рис.

6 книжекъ „Библіотеки полезныхъ свѣдѣній“ для 
юношества, съ иллюстр., а именно: 
Какъ плести самой кружева.

„ жить, чтобъ здоровымъ быть.
„ самому переплетать книги
„ сдѣлать самому фотографическій аппаратъ.
„ устроить свою домашнюю Оибліоіеку.
„ самому устроить акваріумъ.

Японскіе шахматы, съ таблицею и Фигурами для вы
рѣзыванія и склеиванія и объяснительн. текстомъ.

6 вып. „Великіе міра“. Галлереи историческихъ лицъ, 
въ повѣствовательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ пор
третами, снимками съ картинъ и пр.

12 вып. „Книги чудесъ" Натаніэля Готорна, съ иллюср. 
Граввилля и др. худ. (Нован серія).

Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для 
учащихся на 1913—14 учебн. годъ въ изящн. коленк. пе
репл. и мног. другихъ.

Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться 
„Задушевное воспитаніе" и „Дѣтскія моды“, а также бу
детъ выдана книга „Перная помощь больному ребенку".
Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", 
со всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ до
ставкой и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ руб.

Допускается разсрочка ва 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 
1 Февраля и 3) къ 1 мая—но 2 руб.

Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), 
обращаться: въ Конторы „Задушевнаго слова", при кни
жныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ —С.-Петербургъ: 1) 

Гостин. Дв., 18, или 2) Невскій, 13.

ГОДЪ Ѵ-й. ... . ' - ГОДЪ Ѵ-й.
Открыта подписка на проповѣдническій журналъ

который будетъ выходить въ 1913 г., ежемѣсячно, 
по слѣдующей программѣ:

1) Статьи и замѣтки по вопросамъ пастырскаго слу
женія вообще и проповѣдническаго въ особенности. 2. Из
бранныя и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ 
образцамъ Слова и поученія на дни воскр. сные, праздни
чные и на разные случаи изъ практики пастыря и жизни 
христіанина. 3) Поученія катехизическія, мисіонерскія, во
инамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ, 4) Поученія 
и рѣчи о вредѣ пьянства и пользѣ трезвой жизни, съ 
указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьян
ства и вступленія на путь трезвой жизни, 5) Бесѣды по ги
гіенѣ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, о ко
оперативныхъ товариществахъ, каковы: потреб. общества, 
пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег товарищества, 
приходскія поиечит., братства и т. п. 6) Живое слово, или 
сборникъ темъ, плановъ и подроби, конспектовъ проповѣ
дей съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сра
вненіями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ 
проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, для 
проповѣдующихъ Слово Божіе безъ книжки и тетрадки. 
7) Па злобы дня или отклики на современные запросы че
ловѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выя
снены съ христіанской точки зрѣнія причины й послѣдствія 
недуговъ нашего времени и указаны средства къ исцѣле 
нію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. 
образомъ, для интеллигенціи и людей образованныхъ, пита
ющихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ ре
лигіозными сомнѣніями, 8) Проповѣди для дѣтей или заду
шевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣ
ры и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома. 
Кромѣ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:

1) Календарь-справочникъ на 1913 годъ, заключающій 
въ,себѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ 
служебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) Покаянія отверзи ми двери. Сборникъ умилитель
ныхъ поученій на дни всего великаго поста, пассіи, стра
стную и пасхальную седьмицы.

3) Азбука добродѣтели. Практическое руководство 
для пастырей и мірянъ при исполненіи ими христіанскаго 
долга исповѣди.

4) Другъ трезвости. Сборникъ очерковъ, разсказовъ 
и поучительныхъ чтеній о вредѣ пьянства и пользѣ тре
звости.

5) Христолюбивому воинству. Бесѣды и поученія.
6' Благовѣстяикъ. Систематическій, разнообразный 

и самый полный сборникъ поученій и рѣчей на всевозмо
жные случаи, обнимающій собою всю жизнь христіанина 
отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію пред
метовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія 
подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ то
мовъ. Въ 1913 г. данъ будетъ 2-ой томъ. 1-й томъ высы
лается за 65 коп.

„Духовная Бесѣда" дастъ своимъ подписчикамъ про
изведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся 
кратностью, простотою, искренностью, теплотою и задуше
вностью, вполнѣ доступныя для пониманія самыхъ про
стыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. по
ученія, входящія въ составъ „ДУХ. БЕС.“, будутъ отвѣ
чать на запросы духа, сильно волнующіе современныхъ 
христіанъ, иначѳ сказать, темами поученій будетъ служить 
современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сто
ронами.
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Въ первые годы „Духовная Бесѣда" имѣла значитель
ный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное 
сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.

Подписная цѣна: въ Россіи 2 руб. 50 к. заграницу 
3 руб. 50 к. въ годъ съ перес. За 1910 и 1912 г. г. жур
налъ высылается по 2 руб. а за 1909 и 1911 г. г. распроданъ.

На ’/2 года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявле
ніямъ журналъ не высылается.

Адресъ: Паволочь, Кіевск. губ., въ редакцію 
„Духовной Бесѣды”.

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги: 
Поученія на воскр. и праздн. дни, ц. 1 р. 50 к.
Поученія и рѣчи на разные случаи, ц. 1 р. 50 к.

Церконная лѣтопись ц. 1 р. 5о к.
Спутникъ пастыря ц 1 р. 50 к.
Очерки и разсказы, ц. 1 р. 50 к.
За вѣру Христову ц 1 р.
Вѣра надежда любовь, катех. поученія на Симв. Вѣры, 

мол. Госп. и 10 заповѣдей ц. 65 к.
Наша вѣра, чтенія съ туман. карт. ц. 65 к.
„Благовѣстникъ" на разные случаи ц. 65 к.
Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Ду

ховной Бесѣды” всѣ изданія ея стоюіція 15 руб 20 к. вы
сылаются за 10 рублей, а съ журналомъ на 1913 г. за 
12 руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояновскій. 

мечтающихъ объ идейной работѣ, благородно идущихъ въ рукопашный 
бои съ пошляками и мракобѣсами, проходитъ черезъ его главныя по
вѣсти: „Безъ дороги", „повѣтріе", „На поворотѣ" и „Къ жизни”.

ПОЛНОЕ СОБРА- ДА рк ТТ Т Т7Г) Д 
НІЕ СОЧИНЕНІИ 1Ѵ1 ѵиЮП/гМ-

Комедіи Молі.ера— неистощимый родникъ смѣха,—смѣха мѣтко
сатирическаго, исполненнаго глубокой психологической правды, поу
чающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедесталовъ ничтожество и 
порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера—огненный протестъ 
противъ всѣхъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.
ІО №№ „Новѣйшихъ модъ“. До 200 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300 

столбцовъ теиста и 300 модныхъ • для рукодѣльныхъ и выпильиыхъ
гравюръ. Сыючтовыиъ ящика,іъ для от
вѣтовъ на разнообразные вопросы под
писчиковъ.

работъ и діа выжиганія и до 300 чер
тежей выкроекъ въ натуральную вели
чину.

1 „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1913 годъ, 
отпечатанный красками.

Подписная цѣна „НИВЫ", со всѣии приложеніями на годъ: * 2

въ С.-Пе-I безъ доставки—6 р. 80 к.^ 
тербургѣ: I съ доставкою—7 р. 50 к.'і ) 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ ? 
конторѣ Н. Печковекой—7 р. 25 к.;'
2) въ Одессѣ, въ книжн. магазА \ 
„Образованіе11—7 р. 50 к. ; )

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА въ 2, з и і срока.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно, 

по первому требованію.
Адресъ. С.-Петербургъ въ контору журнала „НИВА“, ул. Гоголя, №22.

Съ пересылкою 
во всѣ мѣста 

Россіи . . .

За границу—19 и.

„НІ1ВЫ“, подписчики получатъ 
въ годъ 52 книги.

При каждомъ № 
но одной книгѣ, всего

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1913 годъ 
(44-й годъ изданія) 

на еженедѣльн. иллюстриров.
ЖУРНАЛЪ

со многими приложеніями
Г.г. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1913 года: 

гп №№ ежепедѣльн. художеств. литер. журн. „ІШВА": романы, по- 
Эь вѣсти и разсказы, критич. и ропулярно-иаучп очерки, біографіи, 
обзоры дѣятельности Госуд. Думы и политич. обозрѣнія; рис. въ краск., 
снимки съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем. собы
тій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ 300-лѣтію Дома Рома
новыхъ.
СП КНИГИ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ со- 
Оа ставъ которыхъ войдетъ:
іл книгъ ежемѣсячнаго журнала „Литерат. и популярно-иаучн. При- 
14- ложенія": романы, повѣсти, разсказы, популярно научныя и кри
тическія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы 
библіографіи, смѣси, шахматъ п шашекъ, задачъ и игръ.

40 КНИГЪ
н СБОРНИКА

СОДЕРЖАЩ И X Ъ
Четыре полныхъ собранія сочиненій

(стоящія въ отдѣльной продажѣ свыше 35 р.), которыя подписчики по
лучатъ полностью въ теченіе одного 1913 года:

„ТЖи» Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.
Младшій сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшій товарищъ и 

учитель поэтовъ послѣпушкинскаго періода, „Тютчевъ,—по опредѣле
нію Тургенева,—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ, 
на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ 
принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ". 
Грустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное величайшей нѣж
ности и трогательной задумчивости, настроеніе Тютчева является гос
подствующимъ поэтическимъ настроеніемъ послѣднихъ десятилѣтій въ 
русской лирикѣ.

сЯ Леонида АНДРЕЕВА, 
(будетъ дополнено произведеніями, не вошедшими въ изданные томы 

(собраній его сочиненіи^?**
Извѣстность Леонида Андреева уже перешла границы всероссій

ской и стала міровой. Сочиненія его переведены почти на всѣ евро
пейскіе языки. Пьесы его обошли лучшіе театры Европы.

"И1* В. ВЕРЕСАЕВА.
Широкая извѣстность пришла къ Вересаеву съ момента напеча

танія его знаменитыхъ „Записокъ врача". Въ современной беллетри
стикѣ Вересаевъ является пѣвцомъ русской идейной интеллигенціи, 
той, что не ушла съ головой въ провинціальную тину, но еще рвется 
къ лучшей жизпи. Длинная веревица мужскихъ и женскихъ образовъ, 

О подпискѣ въ 1913-мъ году на ежемѣсячный журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ", 
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ 

Совѣтомъ
(ХХІІІ-Й{(23) годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ 
раскрытія положительной истины Евангелія и Нравославія 
указать заблуждающимся ложь расколосектантства, маго
метанства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, 
съ цѣлью привлеченія ихъ въ лоно Христовой церкви. 
„Миссіонерскій Сборникъ", объединяя лучшія рабочія силы 
по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить 
и духовенство и всѣхъ реннитѳлей православія въ вели
комъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
„Миссіонерскій Сборникъ” въ 1913 году издается по 
программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и 

бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ сло
ва и поученія, направленными противъ нихъ.—Научно
литературныя статьи м замѣтки по исторіи и обличенію 
сектантства и раскола.—Библіографическія замѣтки о кни
гахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ мис
сіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіоне
ровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, 
сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и бро
шюръ.—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и 
раскола, а также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о 
дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ 
миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ 
съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Рас
поряженія и дѣйствія въ иныхъ епархінхъ по части про
тивосектантской и противо-раскольнической миссіи, имѣю
щія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Ря
занской миссіи.— Сообщенія о выдающихся случаяхъ об
ращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магоме
танства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и 
о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства 
внѣ Рязанской епархіи.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала 
„Мис. Сборникъ" въ 1913 г. будетъ включенъ, разрѣшен
ный Святѣйшимъ Сѵнодомъ, особый отдѣлъ (пятый): „об
зоръ періодической печати по вопросамъ мйссіи и раско- 
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лоеектантства". При Редакціи журн. „Миссіон. Сборникъ", 
согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются популярныя 
миссіонерскія брошюры и листки для широкаго распрост
раненія въ приходахъ Правосл. Рус. Церкви.

Вь журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничес
твомъ въ 1913 году: Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Архим. Веніа
минъ, Архим. Неофитъ, Прот. П. И. Алфеевъ. Д. И. Бого
любовъ, М. А. Кальневъ, А. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, 
А. А. Никольскій, Н. И. Остроумовъ, Поот. Ст. Остро
умовъ Д. И. Скворцовъ Вс. Ѳ. Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, 
И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, Краніевъ П., 
Геѳсиманскій II., Свящ. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонра
вовъ, Свящ. Г. Б •горловскій, Свящ.—закон. гимн Ал. Вве
денскій, Свящ,—закон.гимн. С. Соколовъ, А. И. Платоновъ, 
Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Св." Ал. Черкесовъ, 
Свящ. Г. Мельницкій, Д. Г. Наумовъ Прот. В. Воробьевъ, 
Священники-миссіонеры: о. Ди. Александровъ, С. Богда
новичъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здрагомнсловъ, 
о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Полян
скій, о. I. Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, 
о. 11. Сухановъ, о. Вае. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вае. 
Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскій, о. М. Го
ловановъ и др.

„Миссіонерскій Сборникъ'1
вых 'дя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ ли

стовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ неменѣе 60 печа
тныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 рубля.

„Миссіон. Сборникъ", признанный всеросс йскими 
Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла 
православной внутренней миссіи, является самымъ досту
пнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе съ пересылкой) 
для православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ тру- 
женниковъ святаго миссіонерскаго дѣла.

Изъ отзывовъ о журналѣ печати:
1) „Я желалъ бы обратить—пишетъ миссіонеръ о. 

Д. Александровъ, —вниманіе духовенства на весьма цѣн 
вый по своему содержанію, журналъ ,,Рязанскій Миссіонер
скій Сборникъ". Въ этомъ журналѣ вы найдете цѣнныя 
статьи и по расколу, и по сектантству, найдете отвѣтъ 
и на современные запросы невѣрія. Рекомендуемъ духо
венству „Миссіонерскій Сборникъ" противопоставить той 
литературѣ, которая наводняетъ нынѣ села и деревни и 
черезъ которую наши враги стараются подорвать вѣру 
нъ простомъ народѣ" (Тамб. Е. Вѣд. № 1 за 1909 г.).

2) „Съ полнымъ удовольствіемъ,—говоритъ Сино
дальный органъ „Церк. Вѣд.“, слѣдуетъ отмѣтить, что, 
ве смотря на скромныя средства и силы, редакція „Мис
сіон. Сборника" даетъ живой и интересный матеріалъ" 
(1910 г. № 16—17).

3) „Редакція „Миссіон. Сборника",—говоритъ тотъ 
же органъ,—продолжаетъ настойчиво будить мысль и со
весть нашего рядового духовенства и призываетъ его къ 
живой пастырской дѣятельности"... *(Тамъ же № 41, 
стр. 1757).

4) „Редакція ежемѣсячнаго журнала „Миссіон. Сбор
никъ”, издаваемаго Рязан Епарх. Мис. Совѣтомъ,—гово
рятъ „Москов. Вѣдом."—, скромно дѣлаеть свое полезное 
дѣло и, издавая помимо журнала отдѣльныя общедосту
пныя брошюры по вопросамъ Церкви и вѣры, вносятъ 
свѣтъ истины въ темныя народныя массы". (1910 г, 
№ 246).

5) „Мы горячо рекомендуемъ „Миссіон. Сборникъ",— 
говоритъ журналъ „Рус. Паломникъ",—нашему правосла
вному духовенству"... (1911 г. № 45. стр. 720).

6) „Миссіон. Сборникъ",—говорить журн. „Кавказ. 
Благов/,—уже испытанный борецъ за дѣло Церкви и пра
вославнаго просвѣщенія. Въ настоящее время онъ явля
ется старѣйшимъ спеціальнымъ журналомъ внутренней 
миссіи" (1912 г. № 13, стр. 9).

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника".

Редакторъ, преподаватель Семинаріи Н. Остроумовъ.

Иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
оооооо 27-й годъ изданія о о о о о о 

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 

Адресъ редакціпгіМосква. Мясницкая улица, домъ
--------- Николаевской церкви. ....... ~

А * К 40 въ годъ съ пересылкой и доставкой въ
М ІХ 7 А ■ .......... .. 1913 году будетъ дано:-----------

52 №№ журнала иллюстрир., въ объемѣ 1‘/2 печати, 
листовъ болып. Формата каждый, по с іѣд. программѣ: 1) 
Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Хри
стова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе.
4) Христіанское искусство. 5) Церковная географія. 6) 
Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Еван
гелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе 8) Религіозно-нравст
венная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской лите
ратуры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ цер
ковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ по 
слѣдующей программѣ: 1) Статьи по церковно-обще
ственнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь 
въ Россіи. 3) Распоряжен. епархіальн. начальствъ. 4) 
Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обіцествен. жизнь 
за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣ
нія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №Л? ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изъ жи
тій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ для про
стого народа.

12 кн. поученій „БЛАГОВѢСТНИКЪ” на воскресные 
и праздничные дни.

6 кн. „ЗА ТРЕЗВОСТЬ11, посвященныя вопросамъ 
борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ помѣщаться ста
тьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія 
о дѣятельности общестъ трезвости и развитіи трезвен- 
наго движенія въ Россіи.

Иллюстрированные стѣнные листы
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ 
помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣши ванія 

на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.

Кромѣ этого, въ 1913 г. будетъ дано:

6 вып. „У церковной ограды11,
посвященныхъ вопросамъ приходской жизни, ея укрѣ

пленія и возрожденія.

Подписная цѣна на „Воскресный день“ со всѣми 
приложеніями съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р., 

на полгода 2 руб. 50 к.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., 

получаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мя
сницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель протоіерей С. Уваровъ.
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ХѴ'І годъ 
изданія

XVI годъ
________________________ изданія

Открыта подписка на 1913 годъ на

Извѣстія ==
= по литературѣ

НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ

ЕІІМТІШКЪ ДИТЁРШРЫ Е
Необходимый журналъ для интеллигентныхъ 

читателей

--------------- Издаваемый Т-вомъ М. О. Вольфъ ---------------

Каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ:

1. Иллюстр. статьи по вопросамъ литературы, на
уки и библіографіи.

2. Литературныя воспоминанія и біографіи, съ пор
третами, автографами и пр.

3. Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ 
течен. въ литерат. въ Россіи и за границею.

4. Историко-литературныя изслѣдованія.
5. Статьи по техникѣ чтенія.
6. Обзоръ текущей литературы русской и ино

странной.
7. Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ, 

портреты, виды, библіотечные знаки, каррикатуры и 
пр. и пр.

8. Хроника литературнаго міра въ Россіи.
9. Русскія книжныя новости.

10. Вѣсти изъ Франціи, Германіи,- Англіи и др. 
странъ.

11. Россика (свѣдѣнія о переводахъ по иностран яз.
12. Новости по библіот. дѣлу и библіогр.
13. Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ.
14. Справки, касающіяся книгъ.
15. Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, 

Французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ.
16. Библіографическія извѣстія.
Приложенія: Систематическіе каталоги по разнымъ 

отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстриро
ванные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, 
касающимся чтенія литературы и пр.

1р. Годовая подп. цѣна „Извѣстій по Ли
тературѣ” и „ВѣстникаЛитературы”, 
съ дост. и перес. Съ перес. за гра

ницу—1 р. 50 к. (=4 Франка). 1р.
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. В о л ь ф ъ: въ С.-Петербургѣ: 1) Гост. Дв , 
13 и 2) Невскій пр., 13; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ, 
12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова 

и Курындиной (противъ университета).

Открыта подписка на 1913 г.
на ежемѣсячный духовно-литературный журналъ

„Отклики на Жизнь"
съ еженедѣльнымъ листкомъ „Живая Бесѣда11.

(Годъ изданія второй)

ПРОГРАММА ЖУРИ А. ІА;
1. Освѣщеніе Евангельск. свѣтомъ вопросовъ и явле

ній жизни. 2. Художествен. очерки изъ жизни геніаль
ныхъ людей, святыхъ и замѣчательные случаи. 3. Повѣ
сти, разсказы изъ быта народнаго, духовнаго, школьнаго 
и проч. 4. Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5. Обо
зрѣніе духовной и свѣтской литературы. 6. Обозрѣніе 
общественной жизни. 7. Переписка съ читателями по во
просамъ и явленіямъ церковно-общественной жизни.

Задача изданія: Дать живое, назидат. чтеніе христі
анской семьѣ, содѣйствовать образованію въ читателяхъ 
бодраго свѣтлаго настроенія, помогать имъ разбираться 
въ вопросахъ душевной и общественной жизни,—въ про
стой образной, преимущ. повѣствов. формѣ, изображать 
красоту христіанства яркими примѣрами героевъ духа.

Въ каждой книжкѣ будутъ даны примѣрныя внѣ-бого- 
служебныя бесѣды и народныя чтенія.
26 №№ яЖивой Бесѣды11 будутъ разосланы при первой 

книжкѣ, а остальные 26 —при шестой книжкѣ.
Продолжается печатаніе большой повѣсти о. Востокова 

„Наше Время11 изъ быта духовенства часть II. „Около 
Архіерея“. Повѣсть всесторонне освѣщаетъ бытъ и нравы 
духовенства, его взаимныя отношенія съ обществомъ и на
родомъ, и начинается печатаніе повѣсти о. Востокова изъ 
быта учашаі „ея юношества „Василій Радугинъ".

Листки „Живой Бесѣды14 при общедоступной художе
ственной формѣ изложенія будутъ отвѣчать на современ
ные вопросы церковно-общественной приходской жизни и 
направлены противъ самыхъ страшныхъ язвъ народной жи
зни—пьянства, разврата, хулиганства, сквернословія и т. п. 
ТТгЬття 12-ти книжкамъ и О „ въ годъ съ пересылкой.

Ьла. 52-мъ листкамъ р» За границу 5 руб. 
Допуск. разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1 апр. 1 руб. 
Подписной годъ начинается І-го ноября 1912 года.

Цѣна отдѣльной книжки журнала 30 коп., съ 
пересылкой 45 коп.

Оставшіеся комплекты журнала за 1912 годъ вмѣстѣ сълист. 
„Живая Бесѣда" высылаются за 2 руб. 50 коп. 100 лист
ковъ „Живой Бесѣды1, 50 коп. съ пересылкой 65 коп. а 

нашимъ подписчикамъ 40 коп. съ пересылкой 55 коп.
Адресъ: Москва, Кузнецкая улица 4. Телефонъ 504-89.

Редакторъ-Издатель Свящ. В. И. Бостоновъ.

Содержаніе: Отдѣлъ I.—Епархіальныя распоря
женія и извѣстія.—Письма къ Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнѣйшему Николаю, Архіепископу Вар
шавскому и Привислинскому.—Отъ Варшавскаго Епар
хіальнаго училищнаго совѣта. — Отдѣлъ II. — Уч
режденіе каѳедры викарнаго епископа въ Варшавской 
епархіи.—Отечественная война и ея значеніе. —Памятникъ 
войны Россіи съ Наполеономъ (1806 года) въ Пултуской 
Свято-Троицкой церкви.—Посѣщеніе Варшавы Высокопре
освященнымъ Антоніемъ, Архіепископомъ Волынскимъ и 
Житомирскимъ. — Памяти Высокопреосвященнаго Антонія, 
Митрополита Петербургскаго. — Объявленія.
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