
ВЛАДИМІРСКІЯ
ОІШ'ШІІМШ ВДМІНТІІ
1 Декабря Ю 13. 1900 г.

Л _______ _________________ л ,и
Цѣна безъ пересылки. < Цѣна съ перес. и доставк.

На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. — к.<На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. 50 к.
> корешкѣ . 4 > 25 >> » корешкѣ .4 > 75 >
> обложкѣ . 4 » 50 > обложкѣ . 5 » — >

оіѣидй’яьндя^

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе: 

Прихожанамъ села Самарова, переславскаго уѣзда, за по
жертвованіе 200 руб. на окраску и обѣлку своей приходской 
церкви и позолоту крестовъ на ней; старостѣ Вознесенской церк
ви города Владиміра мѣщанину Василію Николаеву Анфимову за 
собственныя и отъ благотворителей собранныя пожертвованія на 
благоукрашеніе Вознесенской церкви; прихожанамъ села Торокъ, 
суздальскаго уѣзда, за пожертвованіе 400 руб. на устройство 
мозаическаго пола въ придѣльномъ храмѣ того села; прихожанамъ 
села Гавриловскаго, суздальскаго уѣзда, за пожертвованіе 500 р. 
на обѣлку ихъ приходскаго храма и окраску кровель колокольни 
и холоднаго храма села Гавриловскаго; прихожанамъ села Цы- 
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бѣева, суздальскаго уѣзда, за пожертвованіе 350 руб. на возоб
новленіе стѣнной живописи, иконостаса и иконъ въ приходской 
ихъ церкви; прихожанамъ села Константинова, суздальскаго у., 
за пожертвованіе 200 руб. на ремонтировку стѣнъ теплаго при
ходскаго ихъ храма и написаніе въ сводѣ того храма четырехъ 
Евангелистовъ и нѣсколькихъ клеймъ въ аркахъ; прихожанамъ 
села Рѣпина, меленковскаго уѣзда, за пожертвованіе 330 руб. на 
благоукрашеніе своего приходскаго храма; крестьянину дер. Куд
рина Аѳанасію Димитріеву Круглову за пожертвованіе 168 р 50 к. 
на устройство пола въ церкви села Смольнева, покровскаго у.; 
прихожанамъ села Іудина, александровскаго уѣзда, за пожертво
ваніе 388 р. 49 к. на обѣлку приходской церкви и окраску кровли 
ея; старостѣ церкви села Нестерова, юрьевскаго уѣзда, крестья
нину Ѳеодору Шлюкову за пожертвованіе 160 р. 34 к. на благо
украшеніе приходскаго храма; прихожанамъ села Майморъ, юрь
евскаго уѣзда, за пожертвованіе 500 руб. на ремонтъ иконоста
совъ въ приходской церкви; старостѣ церкви села Новаго, пере
славскаго уѣзда, Переславскому купеческому сыну Сергію Нико
лаеву Жеребину за пожертвованіе 140 руб. на устройство въ 
приходской церкви кіоты для иконы св. Ѳеодосія; прихожанамъ 
села Рыкова и села Елецъ, юрьевскаго уѣзда, за пожертвованія 
на благоукрашеніе приходскихъ церквей и старостамъ церквей 
селъ: Рыкова, юрьевскаго уѣзда, крестьянину Ивану Флорову 
Харитонову и Елецъ, того-же уѣзда, крестьянину Алексѣю Сер
гіеву Буланову за стараніе ихъ о благоукрашеніи своихъ приход
скихъ церквей; прихожанамъ села Малаго Давыдовскаго, суздаль
скаго уѣзда, за пожертвованіе 320 руб. на штукатурку и окраску 
стѣнъ теплаго приходскаго ихъ храма; прихожанамъ села Боль
шаго Давыдовскаго, суздальскаго уѣзда, за пожертвованіе 550 р. 
на ремонтировку приходской ихъ церкви и постановку въ ней 
новаго иконостаса; прихожанамъ села Шиповой слободки, суздаль
скаго уѣзда, запожертвованія на наружный ремонтъ приходскаго 
ихъ храма; церковному старостѣ погоста Архангельскаго Ѳеодору 
Михайлову Яковлеву, крестьянамъ: деревни Сапунова Ивану Хар
лампіеву Халуеву, деревни Васильчикова Андрею Матвѣеву Мат
вѣеву, вдовѣ подпоручика Аннѣ Ильиной Болталовой, крестья
намъ: деревни Манылова Козьмѣ Михайлову Савенкову, деревни
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Якутина Филиппу Евѳимову Андрееву, деревни Юрятина Максиму 
Иванову Котову и деревни Погоста Василію Семенову Бушову за 
пожертвованіе на исправленіе иконостаса въ холодной церкви 
села Флорова, гороховецкаго у., первымъ и вторымъ по 50 р., 
третьимъ—38 руб., четвертой—25 руб., пятымъ—25 руб., шес
тымъ 10 руб., седьмымъ —10 руб. и восьмымъ —15 руб.; прихо
жанамъ упраздненной Серапіоновой пустыни, вязниковскаго у., 
за пожертвованіе 415 руб. на постройку'каменной колокольни въ 
означенномъ селѣ; крестьянину деревни Холщева, того же уѣзда, 
Ильѣ Платонову Буканову за пожертвованіе въ церковь погоста 
Индруса, гороховецкаго уѣзда, священническаго облаченія стои
мостью въ 50 руб.; монахинѣ Воскресенско-Ѳеодоровскаго жен
скаго монастыря, шуйскаго уѣзда, Еликопидѣ и послушницамъ 
того же монастыря Маріи Косминой Михайловой и Ксеніи Андре
евой Молчановой за труды ихъ по сбору пожертвованій въ пользу 
помянутаго монастыря; прихожанамъ села Осиповой пустыни, пе
реславскаго уѣзда, за пожертвованіе 300 руб. на устройство ду
ховой печи въ церкви того села; начальнику Южно-товарнаго 
поста по Николаевской желѣзной дорогѣ Алексѣю Ильину 
за пожертвованіе въ церковь погоста Спасъ-Желѣзина, судогод
скаго уѣзда, облаченія на престолъ въ 25 руб. и серебропозла
щеннаго напрестольнаго Евангелія въ 70 руб ; крестьянину села 
Новаго, того же уѣзда, Кириллу Лебедеву съ сыновьями Алек
сѣемъ, Иваномъ и Андреемъ за пожертвованіе въ церковь помя
нутаго села Новаго подсвѣчника къ иконѣ „Достойно есть" сто
имостью въ 4 5 руб.; прихожанамъ села Ликина, того же уѣзда; 
за пожертвованіе 300 руб. на расширеніе мѣстнаго храма; при
хожанамъ села Троицкой Отхожей слободки, переславскаго у., 
за оказанную ими помощь при постройкѣ домовъ для мѣстнаго 
причта; С.-Петербургской мѣщанкѣ Варварѣ Максимовой Калли
никовой за пожертвованіе 200 руб. на тотъ же предметъ.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства:
Священнику села Троицкой Отхожей слободки, переслав

скаго уѣзда, Владиміру Чижову и церковному старостѣ крестья
нину Павлу Бокареву за изысканіе ими средствъ на постройку 
причтовыхъ домовъ.
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ІТрисоедгінены изъ раскола къ православію:
Священникомъ села Санникова., муромскаго уѣзда, Іоанномъ 

Добродѣевымъ—Іоаннъ—18 лѣтъ, сынъ крестьянина сельца Сте- 
нанькова Самуила Михайлова, Шмелькова и жены его по расколу 
Анны Филипповой; священникомъ села Верхняго Ландеха, горо
ховецкаго уѣзда, Михаиломъ Добродѣевымъ—крестьянская вдова 
деревни Лопаковъ Анастасія Димитріева Забродина — 70 лѣтъ; 
священникомъ села Большихъ Всегодичъ, ковровскаго уѣ'зда, 
Николаемъ Добцовымъ—Ковровскій мѣщанинъ Прокопій Петровъ 
Кузнецовъ—49 лѣтъ; священникомъ села Яковцева, муромскаго 
уѣзда, Евгеніемъ Нарбековымъ—крестьянская дочь сельца Нови
нокъ Марія Іаковлева Окунева—19 лѣтъ.

Опредѣлены на мѣста—священническое псаломщикъ села Ада
мова, юрьевскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Ѳеодоръ 
Лебедевъ 14 ноября въ село Алекспно, того же уѣзда.

Псаломщицкія: бывшій ученикъ духовнаго училища Сергѣй 
Святухинъ 8 ноября къ Никологалейской гор. Владиміра церкви; 
обучавшійся на курсахъ пѣнія при братствѣ св. Александра Нев
скаго Василій Юницкій 8 ноября и. д. псаломщика въ село Глу- 
мово, юрьевскаго уѣзда; сынъ псаломщика Александръ Карпин
скій 10 ноября и. д. псаломщика въ село Груздево, вязников
скаго уѣзда; сынъ псаломщика Александръ Соколовъ, 15 ноября 
и. д. псаломщика въ село Володятино, суздальскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: и. д. псаломщика села Архан
гелъ-Островъ, суздальскаго уѣзда, запрещенный священникъ Ни
колай Вознесенскій, 7 ноября въ село Карачарово, Владимірскаго 
уѣзда; псаломщикъ села Мишутйна, александровскаго уѣзда, 
Иванъ Соколовъ 16 ноября въ село Глѣбовское, переславскаго 
уѣзда; и. д. псаломщика села Горокъ, александровскаго уѣзда, 
Николай Строевъ 16 ноября въ село Верхній Ландехъ, горохо
вецкаго уѣзда; и. д. псаломщика села Сахтышъ, суздальскаго 
уѣзда, Сергѣй Молчановъ, 17 ноября въ село Семеновское Шуй
ское, александровскаго уѣзда.
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Уволенъ за штатъ псаломщикъ села Сѳменовскаго-Шуйскаго, 
александровскаго уѣзда, Егоръ Ѳоминскій, 17 ноября.

Скончался псаломщикъ села Володятина, суздальскаго у., 
Петръ Соколовъ 7 ноября.

Праздныя мѣста—священническія: въ селѣ Лавси, меленков
скаго уѣзда; въ селѣ Жерославскомъ, юрьевскаго уѣзда.

Діаконскія: при Александровскомъ женскомъ монастырѣ; въ 
селѣ Георгіевскомъ, гороховецкаго уѣзда.

Псаломщицкія: въ гор. Владимірѣ при церкви для слѣпыхъ 
дѣтей; переславскаго уѣзда, въ селахъ: Биберевѣ, Половецкомъ 
и Славитинѣ; въ гор. Суздалѣ при Тихвинской церкви; суздаль
скаго уѣзда, въ селахъ: Тимеревѣ, Корельской слободкѣ, Архан
гелъ Островъ и Сахтышѣ; юрьевскаго уѣзда, въ селахъ: Маломъ- 
11 етровс,комъ, Волствиновѣ, Старниковѣ и Адамовѣ; александров
скаго уѣзда, въ селахъ: Никульскомъ, Мишутинѣ и Горкахъ; 
въ селѣ Заколпьѣ, меленковскаго уѣзда; муромскаго уѣзда, въ 
селахъ: Ѳетиныінѣ, Чулковѣ и Санниковѣ; въ селѣ Шапкинѣ, 
ковровскаго уѣзда; шуйскаго уѣзда, въ селахъ: Дуниловѣ, Ал- 
ферьевѣ, Пупкахъ и Юрьевскомъ на Молохтѣ; въ селѣ Кожинѣ, 
гороховецкаго уѣзда.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Бывшій помощникъ инспектора Владимірской духовной се

минаріи коллежскій совѣтникъ Владиміръ Семен. Счастливцевъ, 
резолюціей Его Высокопреосвященства, въ 12 день октября сего 

года назначенъ постояннымъ членомъ Муромскаго уѣзднаго отдѣ

ленія Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

«ВЛАДИМІРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ».
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из

даваться въ слѣдующемъ 1901 году на прежнихъ осно
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ваніяхъ, по два выпуска въ мѣсяцъ, каждый отъ трехъ 
до пяти печатанныхъ листовъ. Цѣна Вѣдомостямъ остает
ся прежняя,—безъ доставки 4 руб., съ доставкою 4 руб. 
50 коп. Желающіе получать Вѣдомости въ брошу- 
ровкѣ прибавляютъ сверхъ того 25 коп., а въ красивой 
обложкѣ 50 коп. за годовой экземпляръ. При семъ ре
дакція покорнѣйше проситъ не медлить заявленіями о 
выпискѣ Вѣдомостей.

СОДЕРЖАНІЕ:

Епархіальныя извѣстія.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Ноября 28-го дня 1900 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ШШШІШ ИРІІІМТІІ
1 Декабря Ж? 23. 1900 г.

----- -^ѵ\ллЛЛЛЛЛЛЛАл>--------

Участьнеофиціальная У
РѢЧЬ, 

сказанная прихожанамъ погоста Санницъ, Владимірскаго 
уѣзда, предъ началомъ ученія въ женской церковно-приход- 

ской школѣ, 9 сентября 1900 года.
Нынѣшній день исполнилось ровно три года, какъ от

крыта у васъ, добрые прихожане храма сего, женская церков
но-приходская школа, и, благодареніе Богу и Его угоднику 
новоявленному Черниговскому Чудотворцу, Святителю Ѳеодо-
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сію, памяти котораго посвящена эта школа, интересъ къ пей 
среди васъ не только не умаляется, по годъ отъ году все 
увеличивается и увеличивается; число желающихъ учиться въ 
ней въ нынѣшнемъ году значительно уже превышаетъ ту нор
му, которая предположена была при открытіи ея. Радуясь 
всей душей такому вашему отношенію къ школѣ, я считаю 
себя въ правѣ теперь сказать вамъ, насколько преждевременны 
были ваши толки и возраженія, «что не нужна будетъ никому 
эта школа, что довольно съ васъ и одной существующей зем
ской школы, что устройство новой школы ляжетъ па васъ 
тяжелымъ бременемъ», и многія другія, ужъ совсѣмъ не
основательныя разсужденія. Теперь вы сами противъ своей 
воли, такъ сказать, уразумѣли, какую большую пользу при
несла и принесетъ въ будущемъ эта ваша школа. То обстоя
тельство, что вы почти на перебой стремитесь привести въ 
школу своихъ дочерей, показываетъ, что грамотность нужна 
дочерямъ вашимъ.

А что вы говорили, когда только открывалась эта школа? 
Какъ много волненій и безпокойствъ доставили намъ даже 
лучшіе изъ васъ своими сужденіями о томъ, что грамот
ность совершенно не нужна вашимъ дочерямъ; «будетъ», го
ворили вы, и того, «что мальчики будутъ грамотны, а дѣвочкамъ 
зачѣмъ это». ѢІѢтъ, други, теперь уже не тѣ времена, когда 
такъ можно было разсуждать, что ученье грамотѣ достаточно 
для одного мужского поколѣнія. Теперь уже есть мѣста въ 
нашемъ отечествѣ, гдѣ серьезно подумываютъ, чтобы обученіе 
грамотѣ было обязательно какъ для мальчиковъ, такъ и для 
дѣвочекъ. Да вы и сами согласитесь съ этимъ. Женщина 
въ вашемъ крестьянскомъ быту далеко уже не занимаетъ 
теперь того положенія, въ какомъ опа находилась въ преж
нія неособенно давнія времена, когда опа была ни больше, 
ни меньше, какъ раба въ домѣ, обязанная исполнять при
хоти и капризы своего мужа; нѣтъ, теперь она и помощ
ница и совѣтница мужу, а въ нашей здѣшней мѣстности 
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она въ большинствѣ случаевъ и полная хозяйка дома. Зани
маясь отхожимъ промысломъ, мужъ почти круглый годъ жи
вотъ па сторонѣ, а весь домъ, семья и хозяйство остается на 
попеченіи жены. Кто-же станетъ спорить, что грамотная жен
щина лучше съумѣетъ сообразить, счесть и извлечь изъ сво
его хозяйства выгоды, чѣмъ совершенно не развитая и ничему 
ненаученная жена! Но это еще второстепенная и чисто прак
тическая, такъ сказать, польза грамотности для женщины. 
Болѣе важное значеніе грамотность имѣетъ для женщицы, 
какъ матери и воспитательницы своего семейства. Пріучив
шись къ хорошему въ школѣ, особенно школѣ церковно-при
ходской, гдѣ главное вниманіе обращается на религіозно-нрав
ственное обученіе дѣтей, имѣя возможность узнать многое по
лезное изъ книгъ, она, будьте увѣрены, переживши потомъ 
года безпечной и легкомысленной молодости, все пріобрѣтен
ное въ школѣ съумѣетъ потомъ передать своимъ дѣтямъ и 
еще съ малолѣтства пріучить ихъ различать хорошее отъ дур
наго, полезное отъ вреднаго. А кто, какъ не мать благочести
вая, грамотная, начитанная можетъ поддержать упадающее 
нынѣ и среди крестьянства искони присущее ему благочестіе, 
усердіе къ молитвѣ, почтеніе и уваженіе къ святости празд
никовъ! Побывавшіе въ Москвѣ и др. городахъ мужья ваши 
и повстрѣчавшіе тамъ людей всякаго направленія почти не 
обращаютъ уже вниманія па свое нравственное состояніе, 
безцеремонно пренебрегаютъ даже самыми главными христіан
скими обязанностями сами и не винятъ въ этомъ своихъ дѣтей. 
Нѣтъ, религіозно-наученная и благовоспитанная мать убѣдитъ не 
дѣлать этого своего мужа и ничего подобнаго не позволитъ сво
имъ дѣтямъ! А сколько удовольствія и радости можетъ доста
вить грамотность тѣмъ дѣвицамъ изъ вашего быта, которымъ 
по какимъ либо обстоятельствамъ не удастся выдти въ заму
жество. Для нихъ въ ихъ скучномъ и однообразномъ дѣвиче
ствѣ это положительная находка и утѣшеніе: не порывая свя
зи со школой, они всю жизнь свою могутъ питаться здѣсь 
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той духовной пищей, которую охотно имъ предложатъ въ 
школѣ въ полномъ изобиліи и разнообразіи. Намъ не разъ 
приходилось слышать отъ такихъ престарѣлыхъ дѣвицъ горь
кое сожалѣніе о томъ, что ихъ въ молодости не поучили гра
мотѣ.

Кромѣ того, вамъ, здѣшнимъ прихожанамъ, живущимъ въ 
сосѣдствѣ съ раскольниками, необходимо нужно имѣть заботу 
о томъ, чтобы дочери ваши были грамотны; у раскольниковъ 
женщины въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ не умѣютъ читать,— 
въ большинствѣ же онѣ всѣ грамотны; и вотъ, чтобы не под
даться лживымъ, по обольстительнымъ рѣчамъ собесѣдницъ 
изъ раскола, нужно и нашимъ православнымъ женщинамъ 
быть непремѣнно грамотными и, по возможности, начитанными. 
Мягкія и болѣе воспріимчивыя натуры женщинъ какъ-то чаще 
дѣлаются удобной почвой для сѣянія душе-пагубныхъ сѣмянъ 
раскола, отъ котораго съ большимъ вѣроятіемъ можетъ огра
дить себя женщина, хотя въ предѣлахъ школьнаго курса обу
ченная.

Видите, сколько нашлось основаній въ пользу того, чтобы 
ревность ваша къ обученію дочерей не охладѣвала, а все 
больше и больше возгоралась. Мы ничего не будемъ говорить 
о томъ, насколько нужно по преимуществу ученіе вашему муж
скому поколѣнію; за 20 лѣтъ существованія земской школы 
вы, думается, достаточно убѣдились въ этомъ, но не жалѣйте 
и тѣхъ годовъ и хлопотъ, которые вамъ приходится тра
тить на обученіе дочерей своихъ; ведите ихъ, какъ только 
достигнутъ онѣ законнаго школьнаго возраста, сюда въ школу. 
Помните только одно: чтобы получить нѣкоторую цѣльность 
и законченность въ обученіи, нужно непремѣнно пройти весь 
курсъ ученія (3 года), поэтому не хорошо дѣлаютъ тѣ изъ 
васъ, которые берутъ дочерей своихъ изъ школы послѣ вто
рого года ученія, а тѣмъ болѣе послѣ перваго; такія недо
ученныя дѣвицы мало пріобрѣтаютъ еще зпаній, и скоро 
и легко забываютъ пріобрѣтенное, даже иногда' совсѣмъ ра
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зучиваются читать. Старайтесь же по возможности не ставить 
дѣтей своихъ въ такое положеніе.

А теперь вознесите вмѣстѣ съ своими дѣтьми усердныя 
къ Богу молитвы, да поможетъ Онъ и намъ, учащимъ, и имъ, 
учащимся, успѣшно пройти въ наступающемъ учебномъ году 
положенный курсъ обученія.

Завѣдующій школой, священникъ Павелъ Соколовъ.

Отрывки изъ писемъ раскаявшагося толстовца.
(Продолженіе).

II.
Размышленіе объ Евангеліи и церковно-отечественномъ 

ученіи.

«Аще мы нли Ангелъ съ небесе благовѣститъ 
вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема 
да будетъ. (Гал. 1, 8).

Церкви повелѣпо Духомъ Святымъ анаѳемствоватъ даже 
«ангела свѣтла», если бы мы услышали отъ него благовѣст
вованіе иное, чѣмъ то, которое вамъ благовѣстили Евангелисты 
и Апостолы и передали отцы и учители Церкви. Мы заранѣе 
знаемъ, что всякое ипое благовѣстіе — лишь по видггмости 
можетъ быть благо, а па дѣлѣ—зловредно, ибо оно—ложь, а 
ложь самомалѣйшія пользы, радости, блага дать пе можетъ.

А какая ложь болѣе вредна, чѣмъ ложь, возвѣщающая, 
что нѣтъ Бога, что не совершится воскресеніе мертвыхъ, не 
будетъ суда, не сбудется всеправедное воздаяніе каждому по 
дѣламъ? Какая ложь болѣе вредна, мерзка, какъ не та, кото
рая клевещетъ, что единаго, себѣ всегда равнаго смысла въ 
Евангеліи и Св. Писаніи нѣтъ и что всякому можно толковать 
и понимать Божественные глаголы вкривь и вкось; что, слѣ
довательно, сколько человѣческихъ умовъ, столько различныхъ 
разумовъ (смысловъ) заключено въ св. Евангеліи?
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Если подобное своевольство мышленія не допускается въ 
области точной науки, искусства, техники, то почему же до
пускать его въ области Священныхъ Писаній? Или книга 
Евангелія менѣе важна по смыслу своему и значенію, чѣмъ 
милліоны книгъ и книжошщъ, наводняющихъ книжные рынки. 
Но какая книга пережила 19 вѣковъ и осталась по содержа
нію своему юною, всерадостною, умиляющею, умудряющею, 
практически приложимою? Какую книгу чтутъ такъ, какъ чтутъ 
книгу Евангелія? Въ Россіи болѣе, чѣмъ въ 46 тысячахъ хра
мовъ книга эта украшена золотомъ, бархатомъ, драгоцѣнно
стями. Передъ этою книгою милліоны православныхъ людей 
донынѣ буквально преклоняютъ колѣна, вознося мысли и бла
годарныя чувства къ Безконечному, въ Троицѣ, согласію Еван
гелію, чтимому Богу; передъ какою иною книгою это происхо
дитъ? А это именно происходитъ каждое воскресенье въ без
численныхъ православныхъ храмахъ вселенной. И эту-то Бо
жественную книгу хотятъ понимать и исполнять произвольно, 
какъ вздумается, а не въ томъ единственномъ смыслѣ, какой 
вложенъ въ нее Духомъ Святымъ, вдохновлявшимъ Апостоловъ 
и благовѣстниковъ. Такія заблужденія вселяетъ въ умъ и 
сердца человѣческія незримо стародавній выдумщикъ («отецъ 
лжи», дьяволъ). И вотъ видимъ мы въ теченіи 19 вѣковъ 
церковной исторіи и донынѣ позорнѣйшее зрѣлище кривотол- 
кованій Божественнаго Слова. Если кто говоритъ, что 2Х2=?=5, 
а не 4, того почитаемъ или софистомъ, или безумцемъ, и всѣ 
согласны, что истина 2X2 имѣетъ единый смыслъ (четыре), 
а отнюдь пе два, не три, не много—смысловъ. Если же кто 
думаетъ, что книга Евангелія имѣетъ много смысловъ, а не 
тотъ единственный, который положенъ въ него Духомъ Свя
тымъ, чрезъ Евангелистовъ, — то такого человѣка мы пе почи
таемъ безумнымъ! Впрочемъ, мы, покорные чада церкви, твер
до убѣждены, что смыслъ Евангелія можетъ быть единствен
ный. И соблюдается онъ въ церкви Божіей Духомъ Святымъ 
черезъ избранныхъ имъ людей: Евангелистовъ, написавшихъ 
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Евангеліе, и Апостоловъ, оповѣстившихъ истины Евангелія во 
всей вселенной а также Учителей и отцовъ церкви, истол
ковавшихъ Евангеліе отъ перваго до послѣдняго слова и сво
имъ единодушіемъ въ истолкованіи доказавшихъ ясно, что 
этотъ единственный смыслъ Евангелія существуетъ дѣй
ствительно. Святые во-истину отцы жили въ разныя времена 
и въ теченіе 19 вѣковъ единодушно свидѣтельствовали, что 
въ Евангеліи благовѣствуется бытіе Всемогущаго Бога, Свя
той Троицы; воплощеніе, жизнь, дѣла, смерть Сына Божія, 
Его не мнимое, а дѣйствительное воскресеніе изъ мертвыхъ, 
вознесеніе на небо; неминуемое второе Его пришествіе для 
суда надъ человѣчествомъ, послѣ всеобщаго воскресенія для 
воздаянія каждому сообразно дѣламъ, яже съ тѣломъ 
содѣла. Этотъ самый единый смыслъ Евангелія святые отцы 
выразили сжато и ясно въ Сѵмволѣ вѣры. Кто возьметъ па 
себя трудъ внимательно перечитать творенія свято-отеческія, 
тотъ поразится единомысліемъ, силою и ясностью слова, жизне
радостностію тона, смѣшанною съ тихою невыразимою скорбью 
о погибающемъ самоохотно человѣчествѣ, которое похотями 
плоти и житейскою гордостью увлекается вслѣдъ за демонами 
въ бездны вѣчнаго ада. Въ твореніяхъ святыхъ отцовъ тотъ же 
Духъ Святой истолковываетъ пространно и многообразно еди
ный смыслъ всего, что сжато написано Евангелистами, по вдох
новенію отъ Святого Духа, въ четвероевангеліи. Оттого-то истин
ные христіане обходятся съ книгами святоотеческихъ твореній 
столь же благоговѣйно внимательно, какъ и съ Библіею: книги 
эти у нихъ на почетныхъ мѣстахъ, подъ святыми иконами 
или въ изголовій постели, омочаемой на всяку ночь слезами 
искренняго сокрушенія о недостаткахъ своихъ, грѣхахъ, окаян
ствѣ. IIрещедрый Богъ соблюлъ донынѣ эти дивныя творе
нія своихъ избранниковъ, какъ соблюлъ псалтирь Богоотца 
Давида и Евангеліе Сына Своего. И вся эта библіотека Бо
жественныхъ глаголовъ правды вѣчной и истины безукориз
ненной будетъ свидѣтельствовать противъ насъ въ день суд
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ный. Довольно однихъ твореній Златоустаго Іоанна, чтобы 
убѣдить самую упорную душу въ истинѣ христіанства: лишь 
бы душа эта внимательно всмотрѣлась въ слова боговдохно
веннаго учителя, тезоименитаго благодати. Творенія святыхъ 
отцовъ и особенно составленныя ими богослужебныя пѣсно
пѣнія, принятыя Церковью —неизсякаемый источникъ умствен
ныхъ и сердечныхъ наслажденій, доступныхъ и понятныхъ 
всѣмъ людямъ, если они пренебрегаютъ грубыми удовольстві
ями чрева, гортани, плоти: гнушаются славою человѣческою, 
убѣгаютъ корыстолюбія. Посему кто хочетъ кого-либо убѣдить 
въ истинѣ христіанской, пусть убѣдитъ его со всею силою 
вниманія и безпристрастія вчитаться въ творенія Святыхъ от
цовъ, вслушаться въ пѣснопѣнія церкви, приглядѣться къ об
ряду церковному: въ этой области дышетъ всеубѣдительною 
и просвѣтительною силою своею Святой Духъ Божій.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Владимірскіе уроженцы-воспитанники Виѳанской 
духовной семинаріи.

1797 г.—1897 г.
(П родолженіе).

III.
Не всѣ, кто стремился въ Виѳанію изъ Владимірской 

епархіи, получили въ пее доступъ и, поступивши сюда, точно 
также не всѣ окончили здѣсь полный учебный курсъ. Одни, 
какъ мы видѣли, по недостатку средствъ содержанія, другіе 
по недостатку вакансій были вынуждаемы оставлять ее рань
ше, чѣмъ слѣдовало, и переходить во Владимірскую семинарію. 
Сюда же вмѣстѣ съ этими нѣкоторые уходили «страха ради», 
обусловленнаго также исключительностію ихъ быта. Воспиты
ваясь въ Виоанской семинаріи, они оказывались въ положеніи 
такого рода: принадлежа по воспитанію къ Московской епар
хіи, они считались здѣсь иноепархіальными по происхожденію; 
съ другой стороны,—принадлежа по происхожденію къ Влади
мірской епархіи, становились къ пей иноепархіальными по 
воспитанію. Такимъ образомъ, и здѣсь и тамъ являлись оди
наково своими и чужими, что могло быть то хорошо, то худо, 
смотря по обстоятельствамъ и лицамъ, коимъ надлежало вѣ
дать дальнѣйшую судьбу семинаристовъ. Боясь, чтобы по 
окончаніи курса въ Виоанской семинаріи не оказаться чужимъ 
у себя на родинѣ, нѣкоторые изъ нихъ «за выгоднѣйшее 
почитали» заблаговременно перейти во Владиміръ. «Хотя я 
обучался въ Виѳанской семинаріи съ низшихъ классовъ», пи
шетъ одинъ платоновскій студентъ, «пользуясь доселѣ казен
нымъ коштомъ, но нынѣ имѣю желаніе поступить во Влади
мірскую епархію, къ которой принадлежу, для окончанія въ 
тамошней семинаріи, - съ тѣмъ, чтобы скорѣе и способнѣе 
могъ пріискать себѣ мѣсто».

На ряду съ переходами во Владиміръ существовало стрем
леніе изъ семинаріи въ высшія свѣтскія учебныя заведенія. 
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Изъ философскаго отдѣленія, потомъ изъ IV класса сюда вы
ходили тѣ изъ лучшихъ учениковъ, которые, не чувствуя при
званія къ пастырству, имѣли въ виду служить обществу и 
государству па иныхъ поприщахъ. Одни изъ нихъ поступали 
въ университеты, институты и проч. въ то время, когда су
ществовали обязательныя назначенія семинаристовъ *)> другіе 
же и въ болѣе позднее время. Такъ:
въ 1817 г. Дмитрій Ив. Розовъ поступилъ въ СПБ. Мед. 

хир. академію.
въ 1818 г. Сергѣй Андреев. Радугинъ — Моск. университетъ 

на медиц. факульт.
въ 1821 г. Петръ Михайл. Орловъ—СПБ. мед. хирур. акад.

» 1871 » Алексѣй Пав. Скворцовъ—Москов. унив., служилъ 
въ Арханг. губ., а теперь врачъ въ селѣ Лысковѣ Ниж. губ.

въ 1872 г. Сергѣй Яков. Елпатьевскій—Моск. универ., врачъ 
въ Ниж.-Новгор. потомъ въ СПБ.; авторъ «Очерковъ 
Сибири» и др., извѣстный писатель, —сотрудн. въ журн. 
«Устои» (1882 г.), «Сѣвер. Вѣсти.» (1886 г. большая 
повѣсть «Озимь»), «Рус. Богат.», «Рус. Мысль», «Рус. 
Вѣдом». и др.

вь 1874 г. Николай ІПав. Скворцовъ—Моск. унив., врачъ въ 
Москвѣ,—сначала—городской санитарный, а по получе
ніи степени д—ра медиц.—старш. врачъ одной изъ го
родскихъ больницъ.

Павелъ Мих. Успенскій—СПБ. филолог. инст.; сначала былъ 
преподавателемъ въ Сергіево-Посадской прогимназіи; въ 
настоящее время —инспекторъ гимназіи въ г. Ельцѣ.

въ 1875 г. Василій Вас. Святухинъ—поступилъ въ Варшав
скій университетъ, перешелъ вскорѣ въ Московскій, но 
курса не кончилъ.

Иванъ Ив. Никольскій—кончилъ въ Александровскомъ юнкер
скомъ училищѣ въ Москвѣ; былъ офицеромъ въ Москвѣ;

') Напр., въ СПБ. медико-хирургическую академію съ 1798 г. по 1848 г. 
изъ духовныхъ семинарій ежегодно назначалось по 50 человѣкъ.
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вышелъ въ отставку по необходимости и послѣ того вла
чилъ жалкую жизнь.

Григорій Ив. Тихонравовъ—въ Моск. унив. курса не кончилъ 
(вслѣдствіе психическаго разстройства); скончался.

Иванъ Влад. Свирѣлинъ—СПБ. филолог. инстит., инспекторъ 
2-й гимназіи въ Вильно.

Петръ Алексан. Богоявленскій—кончилъ въ Москов. унив. въ 
1881 г., врачъ въ селѣ Константиновскомъ Александ. у. 
Влад. губ.

въ 1877 г. Николай Петр. Глоріозовъ—Моск. унив.. уѣздный 
врачъ въ гор. ІОрьевѣ-Польскомъ. •

Николай Влад. Свирѣлинъ—СПБ. мед. хир. акад., врачъ 8-го 
гренадер. полка.
Наконецъ, число владимірцевъ, обучавшихся въ Виѳан- 

ской семинаріи, уменьшалось порядкомъ присущимъ каждой 
школѣ: по неуспѣшности, за проступки и т. д.

За вычетомъ всѣхъ, по чему либо выбывшихъ ранѣе 
окончанія VI классовъ семинаріи, полный курсъ окончило 
226 владимірцевъ изъ 2913 чел. общаго количества воспитан
никовъ, выпущенныхъ изъ послѣдняго класса Виѳанской се
минаріи.

И какъ во время обученія, такъ и по окончаніи курса 
неопредѣленность положенія Владимірскихъ уроженцевъ не 
прекращалась. Точно также создавались положенія и возбу
ждались вопросы, пораждаемые на почвѣ той же иноепархіаль- 
ности. Такъ, въ одно время подверглись сомнѣнію права вла
димірцевъ на назначеніе ихъ въ духовныя академіи. Поводомъ 
къ этому послужило слѣдующее обстоятельство. Въ составъ 
II курса студентовъ Московской духовной академіи было за
требовано изъ Виѳаніи 6 человѣкъ студентовъ. По среди пер
выхъ учениковъ, которыхъ слѣдовало послать въ академію, 
былъ Владимірскій уроженецъ, каковое обстоятельство поста

2
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вило Семинарское- правленіе въ недоумѣніе: можно-ли назна
чить его въ Академію, какъ иноепархіальпаго, но съ другой 
стороны, — справедливо-ли его обойти, какъ лучшаго ученика. 
Пришлось запросить по этому вопросу Академію, которая и 
должна была разъяснить, что иноепархіальпое происхожденіе 
не можетъ служить препятствіемъ къ этому Послѣ того 
владимірцы высылались въ академію безпрепятственно.

Для большинства семинаристовъ, впрочемъ, это не имѣло 
значенія, они спѣшили, главнымъ образомъ, не въ академію, а 
во священники, діаконы, учителя и проч. И перспектива у 
нихъ была довольно пріятная: можно было выбирать себѣ 
мѣсто въ любой епархіи, —и въ Москвѣ и во Владимірѣ. Но, 
какъ мы имѣли уже случай замѣтить, оба эти пути по вре
менамъ были одинаково тернисты. Въ Москвѣ имъ могли ста
вить па видъ ихъ иноепархіальпое происхожденіе, а во Вла
димірѣ—иноепархіальпое образованіе. Слѣдовательно, прихо
дилось бороться съ обстоятельствами и находить средства къ 
ихъ одолѣнію. Въ виду этого нѣкоторые предусмотрительные 
люди, въ родѣ платоновскаго студента, переходили во Влади
мірскую семинарію передъ самымъ окончаніемъ курса, чтобы 
лучше устроиться па родинѣ. Другіе не менѣе предусмотри
тельные, тяготѣвшіе къ Москвѣ, переходили въ вѣдѣніе Мо
сковской епархіи еще во время обученія въ семинаріи ’). По 
нужно сказать, что такіе переходы изъ семинаріи въ семина
рію или изъ епархіи въ епархію не были особенно распро
страненнымъ пріемомъ, потому что причины, производившія 
ихъ, не были постоянны и серьезны. Правда, иногда на 
годъ—на два отдалялось полученіе священническаго мѣста, 
приходилось дольше служить въ псаломщикахъ или учителяхъ, 
или давался не такой богатый приходъ. Но это бывало лишь 
по временамъ и случалось не со всѣми. Мѣнялось епархіаль-

’) Д. арх. прав. Виѳ. д. сем. 1816 г. № 11.

2) Д. арх. прав. Виѳ. д. сем. 1815 г. № 56; 1827 г. № 29 и др.
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ное начальство, мѣнялись и взгляды, и мѣры предусмотритель
ности становились излишними. Таже двойственность положенія 
владимірцевъ давала имъ возможность находить уголокъ по 
своему вкусу въ двухъ епархіяхъ, отъ чего многіе, какъ и 
во время обученія въ семинаріи, только выигрывали. Но оче
видно во Владимірской епархіи или само епархіальное началь
ство принимало ихъ охотнѣе, или влекли ихъ туда родствен
ныя связи —только большая часть окончившихъ опредѣлилась 
на мѣста во Владимірскую епархію, въ Московской же оста
лось не болѣе четверти, какъ это сейчасъ будетъ видно изъ 
приводимаго ниже ихъ хронологическаго перечня, снабженнаго 
свѣдѣніями о послѣдующей ихъ судьбѣ, хотя очень краткими 
и общими и не обо всѣхъ.

СПИСКИ
уроженцевъ Владимірской епархіи, окончившихъ полный 

курсъ въ Виѳанской духовной семинаріи 
съ 1807 г. *) по 1897 г.

Студенты богословія.

1807 
Александръ Глѣб. Аргуповскій 
Тимоѳей Никит. Богоявленскій 
Павелъ Вас. Смирновъ 
Михаилъ Ив. Звѣревъ

1809 
Василій Вас. Смирновъ 
Платонъ Никол. Покровскій

года.

сост. свящ. Владим. епарх.

года.

' свящ. Владимірской епархіи.

Первоначально въ 1800 г. Виѳанская семинарія была открыта въ со
ставѣ трехъ классовъ: риторики и поэзіи, высшаго грамматическаго, и въ пол
номъ составѣ классовъ начала существовать съ 1804 г. До реформы 1808 г. 
курсъ обученія въ богословскомъ классѣ былъ трехъ-годичвый, поэтому первый 
выпускъ воспитанниковъ и состоялся въ 1807 г. По преобразованіи семинаріи 
въ 1814 г. выпуски происходили черезъ каждые два года, а съ 1872 г.—еже
годно. Всего было 59 выпусковъ, изъ коихъ владимірцы встрѣчаются въ 57.

2'
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Николай Семей. Кудрявцевъ—учит. Перервинской семинаріи. 
1811 года.

Михаилъ Васильевичъ Безсоновъ.
Илья I. Гурьевъ.
Иванъ Ѳеод. Введенскій — учит. Виѳанской сем., въ монаш.

Израиль, скончался въ 1812 г. въ санѣ іеродіакона.
1813 года.

Петръ Ив. Чистяковъ—свящ. села Ватки, Переславск. уѣзда.
Матвѣй Вас. Виноградовъ.
Алексѣй Сер. Гурьевъ.
Александръ Герас. Ключаревъ.
Матвѣй Дан. Успенскій.
Иванъ Ив. Петропавловскій—свящ. с. Алферьева, Пересл. у.

1814 года.
Василій Ѳеод. Романовскій—маг. Моск. дух. акад.
Василій Андр. Соколовъ—Моск. дух. акад. кандяд.
Ѳеодоръ Ив. Покровскій —свящ. с. Константиновскаго, Алек

сандровскаго уѣзда.
Петръ Мих. Богословскій.
Павелъ Коз. Титовскій.

1816 года.
I разрядъ.

Илья Ник. Богоявленскій.
Семенъ Ѳеод. Розовъ—Моск. дух. акад. капдид.
Семенъ Терен. Куняевъ.
Василій Вас. Широгоровъ.

II разрядъ.
Иванъ Тих. Бѣляевъ.
Александръ Стеф. Александровскій.
Алексѣй Петр. Гумилевскій—кандид. Моск. дух. акад.
Алексѣй Стеф. Соколовъ.

1818 года.
I разрядъ.

Павелъ Петр. Ключаревъ-Платоновъ—маг. Моск. дух. акад.
баккал. гражд. ист. въ Моск. дух. акад. съ 1822 г.; вы
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былъ оттуда въ 1828 г. къ церкви великомученика Ни
киты на Басманной въ Москвѣ, есть его сочиненія, пе
чатаніи. въ 1822 г., умеръ въ 1860 г.

Иванъ Петр. Радугинъ —свящ. Троицкой цер. г. Переславля.
II разрядъ.

Александръ Матв. Невскій.
Михаилъ Петр. Наумовъ.
Николай Ил. Косаткинъ.
Ѳедоръ А. Орловъ—на гражданской службѣ въ Москвѣ.
Андрей Вас. Косаткинъ.
Алексѣй Тих. Бѣляевъ.

1820 года ’).
I разрядъ.

Александръ Вас. Виноградовъ—кандид. Моск. дух. акад. 
Иванъ Ник. Колоколовъ.
Андрей Ѳедор. Святославовъ—учит. Вязниковск. уѣзд. учил. 
Аѳанасій Ѳедор. Троицкій.

II разрядъ.
Михаилъ Яковл. Звѣревъ.
Платонъ Алексѣев. Прозоровъ.
Сергѣй Петр. Радугинъ—свящ. села Нестерова, Переслав. у.
Аѳанасій Вас. ПІирогоровъ.
Василій Ефим. Богословскій.
Николай Ник. Богоявленскій.
Павелъ Тих. Бѣляевъ.
Павелъ Мих. Никольскій.

III разрядъ.
Александръ Ѳеоф. Иппокреяскій.

1822 года.
I разрядъ.

Иванъ Никол. Богоявленскій—магист. Моск. дух. акад. былъ 
препод. Тверской семинаріи, потомъ (1827 —1833) бакк. 
’) Въ этомъ же году долженъ былъ окончить курсъ Николай Ив. Архан

гельскій, но но предписанію Коммис. д. учил. былъ посланъ въ СПВ. д. акад. 
въ 1819 г., сост. преподавателемъ Виѳ. д. с., умеръ свящ. въ г. Москвѣ. 
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еврейск. яз. Моск. дух. акад.: въ 1835 г. былъ учител. 
Рязан. гимназіи. Скончался въ Москвѣ въ 1850 г. Онъ 
составилъ еврейско-русск. словарь (не напечатанъ —по 
болѣзни автора).

Сергѣй Алексѣев. (Памфиловъ) Платоновъ — маг. Моск. дух. 
акад.; съ 1826 г. препод. философіи въ Виѳанск. сем. 
Скончался 24 окт. 1827 г.

Алексѣй Мих. Ушаковъ — кандид. Моск. дух. акад.: учитель 
Влад. дух. учил.

Стефанъ Ив. Покровскій — свящ. села Заболотья, Пересл. у.
II разрядъ.

Иванъ Ив. Косаткинъ.
Иванъ Мих. Виноградовъ.
Алексѣй Ив. Тороповъ.

III разрядъ.
Иванъ Яков. Никольскій.
Иванъ Никит. Успенскій.
Дмитрій Пав. Романовскій.

1824 года.
II разрядъ.

Сергѣй Мих. Покровскій.
Иванъ Никит. Березинъ.
Михаилъ Алексан. Заболотскій.

1826 года.
II разрядъ.

Павелъ Сем. Снѣгиревъ.
1828 года.

I разрядъ.
Гавріилъ Ив. Архангельскій—свящ. въ гор. Владимірѣ.
Сергѣй Ив. Ремезовъ—свящ. села Гуслицъ, Моск. епарх.
Николай А. Орловъ.

II разрядъ.
Николай Прохор. Святухинъ.
Сергѣй Андреев. Бѣляевъ — свящ. села Балтина, Москов. у
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III разрядъ.
Василій Ив. Розовъ.

1830 года.
I разрядъ.

Петръ Алексѣев. Минервинъ.
II разрядъ.

Иванъ Петр. Наумовъ.
III разрядъ.

Петръ Ив. Орловъ.
1832 года.

II разрядъ.
Михаилъ Егор. Соколовъ.
Иванъ Прохор. Святухинъ — ум. послушн. Троицк. Лавры. 

1834 года.
I разрядъ.

Иванъ Андреев. Бѣляевъ — магистръ Моск. дух. акад., свящ. 
церкви Николая Заяицк. въ Москвѣ.

Иванъ Алексѣев. Воскресенскій.
1836 года.

I разрядъ.
Иванъ Алексѣев. Смирновъ-Платоновъ—магистръ Моск. дух. 

акад.: съ 1840 г. —баккалавръ гражд. исторіи въ Моск. 
акад. съ іюля 1842 г. ордин. проф. философіи въ Каз. 
дух. акад. гдѣ пробылъ до ноября 1847 г.; въ 1848 г. 
свящ. въ Москвѣ, откуда перешелъ къ Крестовоздвиж. 
церкви протоіереемъ въ СПБ., гдѣ и скончался въ 1860 г. 
Его лекціи по философіи отлитографиров. въ 1851 г.

Иванъ Маке. Смирновъ—свящ. с. Іудина, Алекс. у.
Алексѣй Вас. Бѣлояровъ—свящ. с. Коппипа, Пер. у.
Александръ Ив. Ремезовъ —свящ. села Образцовъ, Моск. еп.

II разрядъ.
Николай Алексѣев. ПІирокогоровъ.
Василій Андреев. Тихомировъ.
Петръ Алексѣев. Звѣревъ—свящ. Моск. епархіи.
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III разрядъ.
Павелъ Петр. Тихомировъ.
Петръ Ив. Архангельскій—на гражд. службѣ въ г. Твери. 

1838 года.
I разрядъ.

Петръ Іосиф. Ключаревъ—свящ. соб. ц. въ г. Александровѣ.
II разрядъ.

Евграфъ Петр. Гумилевскій.
Петръ Алексѣев. Смирновъ—свящ. с. Кузьминскаго, Моск. еп. 

1840 года.
I разрядъ.

Стефанъ Ив. Зерновъ—магистръ Моск. дух. акад.; съ 1844 г- 
баккалавръ по церк. истор. и греческ. яз., съ 1846 г.— 
свящ. въ Москвѣ, потомъ —прот. Николоявленской ц. на 
Арбатѣ, гдѣ и скончался въ 1885 г.

Алексѣй Іос. Ключаревъ —маг. Моск. дух. акад.; съ 1844 г. 
былъ преподав. логики, психологіи и латин. яз. въ Виѳ. 
дух. сем.; въ 1848 г.—свящ. Моск. Рождествен. мона
стыря; въ санѣ протоіерея въ 1877 г. принялъ мона
шество съ именемъ Амвросія; съ 1878 г. епископъ Мо
жайскій, потомъ Дмитровскій; нынѣ архіеп. Харьков
скій и Ахтырскій. Извѣстенъ, какъ проповѣдникъ-импро
визаторъ. Онъ основалъ журн. «Душеполезное Чтеніе» и 
былъ его редакторомъ въ 1860 — 1877 г.г. Проповѣди его 
перепечатываются многими изданіями.

Семенъ Алексѣев. Сокольскій—смотритель уѣзднаго училища 
въ г. Александровѣ.

Дмитрій Ил. Миловидовъ—свящ. с. Шарапова, Александр. у. 
Николай Маке. Меморскій—свящ. Вознес. ц. г. Переславля.

Былъ сотрудникомъ «Влад. Губ. Вѣд.» въ 50-хъ годахъ. 
Василій Андреев. Бѣляевъ —свящ. с. Андреевскаго, Колом. у. 

1842 года.
I разрядъ.

Алексѣй Алексѣев. Смирновъ—кандидатъ Москов. дух. акад., 
свящ. ц. Николы Красный Звонъ въ Москвѣ.



813

Николай Никит. Александровскій — свящ. въ Зосимовой пу
стыни, Волоколамск. у.

II разрядъ.
Петръ Никол. Кудрявцевъ —прот. Московск. Вознесенской за 

Серпуховскими воротами церкви.
Петръ Ильичъ Виноградовъ.

1844 года.
I разрядъ.

Никита Алексѣев. Смирновъ —свящ. с. Волынскаго, Моск. еп. 
Александръ Петров. Чистяковъ.

1846 года.
I разрядъ.

Иванъ Алексѣев. Звѣревъ—свящ. с. Выпукова, Александр. у.
II разрядъ.

Андрей Ив. Флоринскій—служ. по гражд. вѣдом.
Сергѣй Ил. Виноградовъ —прот. Хотьковскаго мон.
Николай Тим. Иѣвницкій—въ монаіп. Сергій, архим. Полоц

каго мон.
Иванъ Ил. Покровскій —почтмейст. въ г. Переславлѣ. Умеръ. 
Павелъ Ив. Ключаревъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
Русская православная миссія въ Китаѣ.

(О к о и ч а и і е).

Съ началомъ XIX столѣтія усиливаются заботы прави
тельства о Пекинской миссіи относительно выбора членовъ 
миссіи и ея обезпеченія: содержаніе миссіи возвышено до 
6500 руб., семилѣтній срокъ службы замѣненъ десятилѣтнимъ, 
и миссія въ большей мѣрѣ стала оправдывать возлагаемыя на 
нее надежды. Эта дѣятельность ея совпадаетъ съ назначені
емъ (въ 1807 г.) въ начальники ея о. Іоакинѳа (Бачурина), 
знаменитаго впослѣдствіи русскаго синолога. Въ 13 лѣтъ сво
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его пребыванія въ Китаѣ онъ собралъ массу свѣдѣній по 
части языка, литературы, нравовъ, религіи, географіи и исто
ріи Китая, Монголіи и Тибета; но по возвращеніи въ Россію 
въ 1822 г. онъ попалъ подъ судъ за нѣкоторыя свои нрав
ственныя слабости и недостатки, по управленію миссіей, былъ 
лишенъ сана и заточенъ въ Валаамскій монастырь; здѣсь онъ 
пробылъ около 5 лѣтъ, а потому и не могъ воспользоваться 
своимъ ученымъ богатствомъ для литературныхъ трудовъ, по
ка въ немъ не приняло участія Министерство Народнаго Про
свѣщенія, причисливъ его къ своей службѣ. Съ 1827 г. на
чали печататься многочисленные его труды —до 15 обшир
ныхъ изслѣдованій и переводовъ, кромѣ многихъ журнальныхъ 
статей,—доставившіе ему званіе члена Академіи наукъ и об
ширную ученую извѣстность въ Россіи и заграницей. Между 
прочимъ имъ переведены на Китайскій языкъ нѣкоторыя бо
гослужебныя книги, катихизисъ и священная исторія. Труды 
о. Іоакинѳа (у 1853 г.) сдѣлались исходнымъ пунктомъ для 
синологическихъ занятій послѣдующихъ членовъ Китайской 
миссіи. Слѣдующіе начальники нашей миссіи въ Китаѣ, архи
мандриты Петръ и Гурій своими трудами пріобрѣли также 
почетную извѣстность среди европейскихъ синологовъ. Этому 
научному направленію миссіи благопріятствовало крупное по
жертвованіе въ миссію католическаго Епископа Пирета. На
ходясь въ дружественныхъ отношеніяхъ съ пашей миссіей и 
цѣня ея направленіе и интересъ къ синологіи, епископъ Пи- 
ретъ во время одного гоненія на римско-католиковъ подарилъ 
нашей миссіи громадную библіотеку, которая въ теченіе нѣ
сколькихъ дней перевозилась въ россійское подворье и съ того 
времени сдѣлалась богатымъ источникомъ для ученыхъ работъ 
нашихъ миссіонеровъ. Архим. Гурій имѣлъ уже достаточно 
матеріала для того, чтобы приступить къ переводу Новаго 
Завѣта на Китайскій языкъ. Постепенное распространеніе 
священныхъ книгъ на Китайскомъ языкѣ способствовало зна
чительному успѣху христіанской проповѣди: по отчету Пе
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кинской миссіи, съ 1858 года не проходило почти ни одной 
воскресной службы, чтобы не крестился кто либо изъ Китай
цевъ. Съ 1859 года въ миссіи начались правильныя катихи
зическія бесѣды иа Китайскомъ языкѣ съ новообращенными 
въ православіе Китайцами.

Съ 1858 года настала наиболѣе благопріятная пора для 
Пекинской миссіи. Трактатъ, заключенный между Россіею и 
Китаемъ гр. Путятинымъ (1 іюня 1858 г.), предоставилъ хри
стіанскимъ миссіонерамъ полную свободу проповѣди во всѣхъ 
предѣлахъ Китая и Китайцамъ свободу обращенія въ христі
анство. Тоже было подтверждено французско-китайскимъ трак
татомъ въ Тяньцзинѣ (27 іюня 1858 г.). Вслѣдч, за этимъ 
въ Китаѣ учреждена была русская дипломатическая миссія 
(1891 г.), которой и поручено было вести всѣ политическія 
дѣла. Православные миссіонеры покинули теперь Срѣтенскій 
монастырь, уступивъ его зданія для русскаго посольства, а 
сами поселились въ сѣверо-западной части города у Успен
ской церкви. Съ учрежденіемъ въ Пекинѣ постояннаго рус
скаго дипломатическаго представительства, въ лицѣ русскаго 
посланника явился для миссіонеровъ радѣтель и защитникъ 
отъ несправедливыхъ притязаній мѣстныхъ властей. Вмѣстѣ 
съ этимъ въ жизнь миссіонеровъ внесено было извѣстное 
оживленіе и разнообразіе: миссіонеры уже не были одиноки
ми среди язычниковъ Китайцевъ. Съ другой стороны, резуль
татомъ обращенія миссіи въ чисто духовное учрежденіе было 
то, что не занятые политическими дѣлами миссіонеры полу
чили возможность сосредоточить свою дѣятельность исключи
тельно въ нравственно-религіозной сферѣ. Съ этого времени 
еще болѣе усилились ученыя и переводческія запятія миссіи. 
Теперь въ переводческой дѣятельности она совершенно отрѣ
шилась отъ своей прежней зависимости отъ католическихъ 
переводові. и стала производить самостоятельные переводы 
священныхъ и богослужебныхъ книгъ, которыми послужила и 
для другихъ миссій —Амурской и Японской. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
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измѣнено было и положеніе о Пекинской духовной миссіи 
(1863 г.), и для нея составлена новая, нынѣ существующая, 
синодская инструкція (1864 г.). При ознакомленіи съ этой 
инструкціей легко убѣдиться что она составлена съ полнымъ 
пониманіемъ дѣла и тѣхъ особыхъ мѣстныхъ условій, съ ко
торыми миссіи неизбѣжно приходится считаться. На миссію 
возложено три обязанности: 1) совершеніе богослуженія въ 
православныхъ церквахъ въ Пекинѣ и исправленіе требъ;
2) утвержденіе и поддержаніе православной вѣры въ тамош
немъ православномъ обществѣ, состоящемъ изъ потомковъ 
русскихъ (албазинцевъ) и принявшихъ православіе Китайцевъ, 
и 3) распространеніе православія, по мѣрѣ возможности, 
между языческимъ населеніемъ Китая. При этомъ рекоменду
ется «располагать паству къ соблюденію церковныхъ уставовъ 
не безусловными настояніями, а путемъ увѣщанія и назида
тельныхъ бесѣдъ», при сношеніяхъ съ язычниками съ цѣлью 
обращенія ихъ въ православіе предписывается «наблюдать 
большую осмотрительность и имѣть проницательность»,— 
«остерегаться поспѣшнаго и потому не прочнаго прозелитиз
ма, которымъ трудно пріобрѣсти истинныхъ и твердыхъ въ 
вѣрѣ христіанъ, равно излишней строгости и требовательно
сти, которыя производятъ вмѣсто искренняго благочестія ис
ключительно обрядовую набожность». Въ особенности воспре
щается миссіи прибѣгать къ мѣрамъ хитрости или насилія; 
подобные способы несвойственны православію, предосудитель
ны для истинной вѣры и располагаютъ только къ лицемѣрію. 
Въ частныхъ сношеніяхъ вообще съ Китайцами по какому бы 
то ни было случаю инструкція вмѣняетъ членамъ миссіи въ 
обязанность наблюдать правила вѣжливаго осторожнаго обра
щенія, ибо «способъ обращенія въ Китаѣ имѣетъ большое 
вліяніе на мнѣніе о человѣкѣ и довѣріе къ нему». Такимъ 
образомъ, инструкція заповѣдуетъ уваженіе къ личности, не
прикосновенность ея свободы и терпѣливую снисходительность 
къ слабостям'ь парода, своеобразнаго по національнымъ быто-
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вымъ особенностямъ и всему вообще укладу жизни. И мис
сія въ своей дѣятельности не уклоняется отъ духа инструкціи.

Установить новые порядки, связанные съ реформой Пе
кинской миссіи, поручено было архимандриту Палладію, быв
шему и ранѣе въ числѣ нашихъ миссіонеровъ въ Китаѣ. Пал
ладій особенное вниманіе обратилъ на проповѣдываніе слова 
Божія; при немъ проявилъ рѣдкую энергію на поприщѣ мис
сіонерской дѣятельности іеромонахъ Исаія, имя котораго сдѣ
лалось незабвеннымъ для исторіи миссіи: изучивъ Китайскій 
языкъ, онъ перевелъ большую часть богослужебныхъ книгъ 
и первый сталъ совершать богослуженіе на Китайскомъ язы
кѣ. Смерть его, послѣдовавшая въ 1871 году, была крупною 
и ощутительною утратой какъ для миссіи, такъ и для началь
ника ея. Архимандритъ Палладій все болѣе увлекался своимп 
научными запятіями. Послѣдніе годы жизни въ Пекинѣ онъ 
посвятилъ составленію и обработкѣ «Китайско-русскаго сло
варя». Онъ скончался въ 1878 году на пути въ Россію.

Въ 1878 году начальникомъ миссіи былъ назначенъ Ар
химандритъ Флавіанъ, нынѣ экзархъ Грузіи. При немъ дѣя
тельность нашей миссіи носила преимущественно учено-изда
тельскій характеръ. Вмѣстѣ съ своимъ помощникомъ іеромо
нахомъ Николаемъ (Адоратскимъ) онъ усердно занялся соби
раніемъ и провѣркою переводовъ богослужебныхъ книгъ, сдѣ
ланныхъ при архимандритѣ Палладіи, результатомъ этой дѣ
ятельности было напечатаніе болѣе 20 книгъ, содержащихъ 
православное богослуженіе, равно какъ и книгъ духовно-на
зидательнаго характера. Возобновлены были обветшавшіе пра
вославные храмы. Увеличилось число православныхъ Китай
цевъ; а одинъ изъ нихъ, катихизаторъ Митрофанъ Узибыпъ 
рукоположенъ во священника и назначенъ настоятелемъ дупь- 
динь-анской церкви.

Учено-правительственная дѣятельность миссіонеровъ про
должала развиваться и при преемникѣ Флавіана архимандри
тѣ Амфилохіѣ, состоящемъ нынѣ настоятелемъ Покровскаго 
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миссіонерскаго монастыря въ Москвѣ. Ревностно заботясь о 
распространеніи православія, о благоустроеніи миссіи, Амфи- 
лохій въ тоже время предпринялъ составленіе капитальнаго 
«Китайско-Русскаго Лексикона», который доведенъ имъ до 
конца и въ настоящее время печатается по распоряженію 
Академіи наукъ.

Въ 1896 г. Архимандритъ Амфилохій переведенъ въ 
Москву настоятелемъ Покровскаго монастыря, а па его мѣсто 
назначенъ Архимандритъ Иннокентій (Фигуровскій), состоя
щій и нынѣ начальникомъ Пекинской миссіи. При немъ въ 
концѣ 1897 года при миссіи открыта собственная типографія 
для печатанія книгъ на китайскомъ и русскомъ языкахъ. Къ 
концу 1898 г. напечатаны: русско-китайская грамота Каптя- 
ева и описаніе города Пекина ’о. Іоакинѳа Бачурина, а также 
приступлено было къ напечатанію Русско-Китайскаго (разго
ворной рѣчи) словаря іеромонаха Исаіи, дополненнаго по 
словарю П. С. Попова.

Въ вѣдѣніи миссіи теперь состоятъ пять церквей. Успен
ская, устроенная въ теперешнемъ видѣ въ 1860 году, нахо
дится въ монастырѣ, гдѣ помѣщается миссія. Внутри храмъ 
не великъ и можетъ вмѣстить въ себѣ до двухсотъ человѣкъ: 
въ немъ сохраняется древняя икона святителя Николая Чудо
творца, привезенная Албазинцами въ XVII столѣтіи. При 
церкви находится помѣщеніе, гдѣ живетъ начальникъ миссіи, 
ея члены и слуги. Возлѣ храма въ особомъ зданіи помѣща
ется мужеская и женская школы: эти школы содержатся па 
суммы, отпускаемыя русскимъ правительствомъ. Въ школахъ 
преподается Законъ Божій, китайское и русское письмо и 
ариѳметика. Большинство учащихся въ школахъ—народъ очень 
бѣдный, и имъ выдается небольшое ежемѣсячное пособіе отъ 
миссіи. Преподаваніе ведутъ, подъ руководствомъ членовъ 
миссіи, 4 учителя и 4 учительницы—Китайцы и Китаянки. 
Второй храмъ въ честь Срѣтенія Господня находится при 
русскомъ посольствѣ, въ настоящемъ видѣ перестроенъ въ 
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1862 году. Въ 1885 г. русскіе купцы, имѣющіе торговыя 
дѣла въ Ханькоу, устроили тамъ православный храмъ во имя 
св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго. По внутренне
му богатству этотъ храмъ принадлежитъ къ числу выдающих
ся. Верстахъ въ двадцати отъ Пекина, въ поселкѣ Дунь-динь- 
анѣ, составившемся изъ Албазинцевъ, устроенъ храмъ во имя 
св. Иннокентія Иркутскаго. Въ г. Ургѣ при нашемъ Гене
ральномъ консульствѣ храмъ существовалъ уже давно, но 
постоянный причтъ къ нему опредѣленъ только въ 1883 году. 
Кромѣ того, въ 1897 году былъ устроенъ молитвенный домъ 
на русскомъ кладбищѣ въ Пекинѣ, а въ октябрѣ 1898 года 
начатъ былъ постройкою на средства нынѣшняго начальника 
миссіи Архим. Иннокентія небольшой каменный молитвенный 
домъ въ Цзинь-Щань-Дзуѣ, на берегу Печилійскаго залива, 
въ 10 верстахъ отъ станціи Пейтахо по Шанхай Гуаньской 
желѣзной дорогѣ, куда въ лѣтнее время съѣзжаются для мор
скихъ купаній русскіе изъ Пекина и Тянь-Цзиня.

Кромѣ Пекина, русскія школы существуютъ также въ 
Ургѣ, Ханькоу, Тянь-Цзинѣ и Урумчѣ. Просвѣтительная дѣ
ятельность миссіи идетъ сравнительно медленію, хотя и съ 
возрастающимъ успѣхомъ: всѣхъ православныхъ въ Китаѣ 
насчитывается выпѣ до 1000 человѣкъ.

На содержаніе миссіи въ настоящее время отпускается 
изъ казны сумма около двадцати тысячъ рублей въ годъ; мис
сія пользуется также процентами съ небольшого капитала и 
арендной платой съ принадлежащихъ ей земель (свыше ста 
десятинъ); но эта плата весьма не велика, и вообще матері
альное положеніе миссіи нельзя назвать обезпеченнымъ. Въ 
послѣднемъ отчетѣ начальника миссіи архим. Иннокентія по
ложеніе ея рисуется далеко не благоустроеннымъ сравнитель
но съ другими европейскими миссіями.

Небольшая православная община въ Пекинѣ, не смотря 
на разноплеменной свой составъ (Албазинцы, мапчжуры, мон
голы), давно слилась въ одну семью, тѣсно связанную самыми 
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близкими узами родства. Община кормится частно на сред
ства, получаемыя отъ миссіи за службу при ней —въ каче- 
твѣ то прислужниковъ, то пѣвчихъ, то учащихъ, частію на 
жалованье отъ богдыхана за военную службу.

Такова въ общихъ чертахъ судьба и дѣятельность Рус
ской православной миссіи въ Китаѣ. Возникшая при столь 
исключительныхъ обстоятельствахъ она въ теченіе почти двух- 
сотлѣтняго своего существованія пользовалась покровитель
ствомъ и благорасположеніемъ Пекинскаго правительства; под
держивая членовъ православной миссіи жалованьемъ и содер
жаніемъ натурою (до 1858 г.), оно не только не подвергало 
членовъ нашей миссіи преслѣдованіямъ и изгнанію, къ чему 
неоднократно прибѣгало относительно католическихъ и про
тестантскихъ вѣропроповѣдниковъ, но, напротивъ, содержало 
ихъ «во всякомъ благопризрѣпіи безъ малѣйшаго притѣсне
нія». Представители русской миссіи почти никогда не были 
стѣсняемы въ своихъ сношеніяхъ съ мѣстными жителями, хо
тя и не были изъяты отъ надзора Пекинской полиціи. Въ 
глазахъ Китайцевъ миссія паша не имѣла политическаго ха
рактера, поэтому пользовалась ихъ довѣріемъ и занимала ис
ключительное положеніе среди европейскихъ миссій. Но этимъ 
она обязана единственно тому, что въ своихъ отношеніяхъ 
къ Китайскому правительству и его подданнымъ руководилась 
основными принципами православія. Имѣя своею ближайшею 
задачею пастырскій надзоръ за потомствомъ Албазинцевъ, па
ша миссія всегда держалась указанныхъ ей границъ нрав
ственно-религіозной сферы, не вела назойливой пропаганды, 
пе вмѣшивалась въ политику, не интриговала при дворѣ Бог
дыхана, не увлекалась и меркантильными цѣлями.

Словомъ, дѣятельность православной миссіи въ Пекинѣ 
оказалась вполнѣ солидарной съ политикой Россіи въ Китаѣ, 
которая всегда была далека отъ стремленія дать жителямъ Китая 
блага христіанской цивилизаціи помимо ихъ воли, въ ущербъ ихъ 
національной самостоятельности, къ чему клонится дѣятель- 
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йость другихъ европейскихъ миссій. Католическая и протес
тантская пропаганда вноситъ въ Китай подъ знаменемъ хри
стіанства. вмѣстѣ съ просвѣщеніемъ населенія страны, тен
денціи, несвойственныя истинному христіанству, каковы поли
тическіе и меркантильные разсчеты. Одна православная мис
сія въ Пекинѣ остается неповинной въ послѣднемъ, всегда 
ясно сознавая, что достоинство православія для нея дороже 
временныхъ интересовъ. Поэтому, если настоящее противо
европейское и противо-христіанское движеніе въ Китаѣ выз
вано хотя отчасти дѣятельностію европейскихъ миссіонеровъ, 
то мы должны быть увѣрены, что на нашу миссію въ Китаѣ 
не падаетъ ни малѣйшей доли вины за это,

Но, какъ извѣстно уже читателямъ, въ настоящую смуту 
въ Китаѣ сильно пострадала и наша православная миссія, и 
она не избѣгла участи другихъ европейскихъ миссій (см. Церк. 
Вѣд. 1900 г. № 43).

Н. Сагарда.

Некрологъ.

Въ ночь на 20 октября скончался въ Ялтѣ отъ скоро
течной чахотки инспекторъ Кіевской духовной семинаріи, ма
гистръ богословія Сергѣй Васильевичъ Кохомскій. Покойный 
принадлежалъ къ выдающимся общественнымъ и литератур
нымъ дѣятелямъ. Онъ сынъ священника Владимірской губер
ніи. Родился въ 1851 году. Учился въ Владимірской семина
ріи, а потомъ въ С.-Петербургской духовной академіи, въ ко
торой выслушалъ какъ полный курсъ наукъ общеобязатель
ныхъ и спеціальныхъ по церковно-историческому отдѣленію, 
такъ и особыя практическо-спеціальныя лекціи по всеобщей 
и русской церковной исторіи и греческому языку. По оконча
ніи академическаго курса въ 1874 удостоенъ степени канди
дата богословія съ правомъ при исканіи степени магистра бо
гословія не подвергаться новому устному испытанію. 11 іюля 

8
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того-же года назначенъ преподавателемъ греческаго языка въ 
Псковскую духовную семинарію. Въ 1875 году С. В. Кохом
скій, послѣ публичной защиты сочиненія подъ заглавіемъ: 
«Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа», удостоенъ 
совѣтомъ С.-Петербургской духовной академіи ученой степени 
магистра богословія. Въ 1879 г. указомъ Св. Синода назна
ченъ инспекторомъ Псковской духовной семинаріи, въ каковой 
должности оставался до перевода его въ Кіевскую семинарію 
(въ янв. 1889 г.). 27 января 1889 г. покойный С. В. Кохом
скій перемѣщенъ въ Кіевскую духовную семинарію на долж
ность преподавателя св. писанія. Здѣсь вскорѣ онъ занялъ 
выдающееся положеніе. Въ 1891 г. онъ былъ назначенъ чле
номъ педагогическаго собранія правленія, въ каковой долж
ности состоялъ три трехлѣтія. Въ ноябрѣ 1893 г. предостав
лено ему преподаваніе французскаго языка въ семинаріи. По 
избранію семинарскаго правленія онъ нѣсколько разъ былъ 
командированъ въ духовныя училища Кіевской епархіи для 
ревизіи ихъ и присутствованія въ нихъ па выпускныхъ экза
менахъ. Въ нынѣшнемъ году, за перемѣщеніемъ инспектора 
Кіевской семинаріи, С. В. Кохомскій исправлялъ его долж
ность, а 20 іюля Св. Синодомъ утвержденъ въ должности 
инспектора Кіевской духовной семинаріи. За свои труды по
койный былъ неоднократно удостопваемъ наградъ. Имѣлъ ор
дена по орденъ св. Липы 2-й ст. включительно.

Но педагогически служебною дѣятельностью не ограни
чивались труды покойнаго. Весьма важна и довольно извѣстна 
его ученая и богословско-литературная дѣятельность. Плодомъ 
занятій его по св. писанію было объясненіе важнѣйшихъ 
мѣстъ четвероевангелія, служащее пособіемчз для изучающихъ 
въ семинаріи св. писаніе. Изъ его противосектантскихъ сочи
неній особенно цѣнно объясненіе болѣе важныхъ мѣстъ св. 
писанія Нов. Завѣта, лжетолкуемыхъ штундистами. Покойный
С. В. Кохомскій принималъ самое живое и полезное участіе 
въ изданіи духовныхъ журналовъ: «Руководство для сельскихъ 
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пастырей», «Миссіонерское Обозрѣніе», «Церковно-Приход
ская Школа» и «Воскресное Чтеніе». Онъ принималъ близко 
къ сердцу современные церковные и общественные вопросы 
и давалъ на нихъ своевременный живой откликъ. Кромѣ ста
тей спеціально-богословскаго и духовно-публицистическаго ха
рактера, покойный выступалъ съ успѣхомъ и на поприщѣ 
беллитристики: имъ написано было и напечатано въ духовныхъ 
журналахъ нѣсколько повѣстей и разсказовъ изъ духовнаго и 
религіознаго быта народа (напр. «Тайна священника, Братья 
Полудины» въ журн. «Церк.-Приходская Школа»). Его раз
сказы отличались легкостью языка, нравственною подкладкою 
и жизненною правдивостью. Вообще покойный С. В. Кохом- 
скій былъ дѣятель, всей душой преданный насущнымъ инте
ресамъ церкви и дѣлу воспитанія духовнаго юношества. Среди 
своихъ сослуживцевъ въ Кіевской семинаріи онъ пользовался 
всеобщей любовью и вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ. Из
вѣстіе о смерти его встрѣчено Кіевской семинаріей съ глубо
кимъ сожалѣніемъ. Миръ праху твоему честный, неутомимый, 
самоотверже и н ы й тру же н икъ!

(Изъ газеты „Кіевлянинъ" А? 292, 1900 г.).

ОВЪЖВЛ Е И ІЯв
Поступили въ продажу новыя изданія

ИМПЕРАТОРСКАГО
Православнаго Палестинскаго Общества.

Православный Палестинскій Сборникъ:
вып 49-й.—Аркульфа разсказъ о Святыхъ мѣстахъ, запи

санный Адамнаномъ, около 670 г., съ 1 ри
сункомъ и 10 планами. И. В. Помяловскаго . 2 р. 50 к.

вып. 51-й.— Книга Паломникъ. Сказаніе мѣстъ Святыхъ 
во Царьградѣ Антонія, архіепископа Новгород
скаго, въ 1200 году. Съ приложеніемъ плана 
древняго Царьграда. Хр. М. Лопарева . . . 4 » — » 

3*
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вып. 52-й.—Повѣсть о Святыхъ и Богоприходныхъ мѣстахъ 
Святаго города Іерусалима, приписываемая Гав
ріилу, Назаретскому Архіепископу. Подъ ред.
С. 0. Долгова............................................................. 1 р. — к.

вып. 53-й,—Просконитарій по Іерусалиму и прочимъ Свя
тымъ мѣстамъ, Безымяннаго, между 1608—
1634 гг. А. И. Пападопуло-Керамевса и Г- С.
Деступиса ....................................................................1 » 50 >

Книга бытія моего. Дневники и автобіографическія за
писки Епископа Порфирія Успенскаго; часть V (съ 8-го Ап
рѣля 1853 по 22 Іюня 1894 г.), съ 39 рисунками и планами 4 » — > 

Сирія, Ливанъ и Палестина, по В. Кюине, подъ редакц.
В. Н. Хитрово:
вып. 1-й—Бейрутскій вилаетъ..................................................... 1 > — - >

» 2-й—Ливанскій мутесарифликъ..........................................— » 50 »
Планъ ближайшихъ окрестностей Іерусалима начерт. К.

Шикомъ и редактированный Д-ромъ Венцингеромъ . . . . — > 70 >
Планъ храма Воскресенія въ Іерусалимѣ съ окружающею 

его мѣстностью, съ покаганіемъ красками владѣній по вѣро
исповѣданіямъ и съ приложеніемъ 2 таблицъ поперечныхъ раз
рѣзовъ скалы. Составилъ К. Шикъ...................................... 1» — »

Подробный каталогъ высылается безплатно.
Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій просп. д. № 36.

Для членовъ Общества дѣлается 20%І Для ученыхъ обществъ, 
учебныхъ заведеній, книгопродавцевъ—ЗО’/о уступки. Пользующіеся усту
пкою за пересылку платятъ по разстоянію.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

Я РАЗУМЪ
ВЪ 1901 ГОДУ.

Изданіе богословско-философскаго журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ продолжаемо 
въ 1901 году по прежней программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять 
изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьков

ской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ по девяти и 
болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала со
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стоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія до 
220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р. съ пересылкою 
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» 
при харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ харьковскаго Покров
скаго монастыря, въ харьковской конторѣ «Новаго Времени», во всѣхъ осталь
ныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостей»; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, 
контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ нереулокъ, д. Корзинкина; въ Петербур
гѣ; въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ горо
дахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 

магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Новаго Времени»
Въ редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные экземпляры ея 
изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, имен
но по 7 р. за каждый годъ; по 8 руб. за 1890—1894 г., и по 9 руб. за 1895— 

1898 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ можетъ 

быть уступленъ за 85 р. съ пересылкою.
Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. «Древніе и современые софисты». Сочиненіе Т. Ф. Врентано. Съ французскаго
перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ Толстымъ на православ
ную Церковь въ его сочиненіи «Церковь и государство?» Сочиненіе А. Рождест-

вина. Цѣна 60 к. съ пересылкою.
3. Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого «Царствіе Божіе внутри васъ».

Критическій разборъ. Цѣна съ пересылкою 60 коп.
4. «Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или Римъ въ своихъ сношеніяхъ 
съ Восточною Церковію «.Докторское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ

съ французскаго К. Истомина. Харьковъ, 1895. Цѣна 1 руб. съ пересылкою.

ГОДЪ XVII.
Открыта подписка на 1901 г. еженедѣльный духовный журналъ

ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ.
Въ наступающемъ 1901 году «Пастырскій Собесѣдникъ» будетъ издаваться 

по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступ
ныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія 
бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблуж
деній. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно
практическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ 
православной церкви и т. п.; церковно-историческіе разсказы, біографіи замѣ
чательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
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религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати но текущимъ вопросамъ 
современной церковно-общественной жизни, современная лѣтопись церковно-об
щественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разныя извѣстія и т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно издаваться книж
ки подъ однимъ общимъ заглавіемъ: «ХРИСТІАНСКАЯ БЕСЬДА». Проповѣди и 

статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ «Христіанской Бесѣдѣ», представляющей собой какъ бы отдѣльный, 

проповѣдническій журналъ и предназначаемой преимущественно для народнаго 
чтенія, будутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію 
къ народной жизни проповѣди па предстоящіе воскресные и праздничные дни, 
катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія настав
ленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребно
стямъ современной народной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ составится 
какъ и за первыя восемь лѣтъ изданія (1893—1900 гг.), два большихъ тома, въ 
400 страницъ и болѣе въ каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при первыхъ Л»№ бу
детъ высланъ всѣмъ подписчикамъ Сборникъ, заключающій въ себѣ полное со
браніе дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ законоположеній, относящихся къ 
Духовному Вѣдомству. Означенный Сборникъ будетъ изданъ въ двухъ частяхъ 
(болѣе 200 стр. большого формата въ каждой), подъ однимъ общимъ заглавіемъ.

«ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО».

Въ составъ первой части войдутъ собственно церковныя законоположенія: 
Уставъ Духовныхъ Консисторій, Инструкція благочиннымъ (приходскихъ церквей 
и монастырей), Инструкція церковнымъ старостамъ, Положеніе объ управленіи 
церквами и духовенствомъ военнаго и морского вѣдомствъ и пр., а также до
словныя извлеченія изъ первыхъ девяти томовъ Свода Законовъ, преимуществен
но изъ IX тома (изд. 1909 г.), гдѣ изложены Законы о состояніяхъ. Въ составъ 
второй части войдутъ дословныя извлеченія изъ остальныхъ томовъ Свода, пре
имущественно изъ томовъ: Х-го (Закопы гражданскіе), XIV (Уставъ о предупре
жденіи и пресѣченій преступленій), XV (Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и 
Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями) и XVI (Уставы уголов
наго и гражданскаго судопроизводства). Дословное изложеніе статей закона, но 
мѣрѣ надобности, сопровождается подстрочными примѣчаніями, въ которыхъ, 
какъ дополненіе и разъясненіе, приведены относящіяся къ даннымъ статьямъ 
Закона указы Св. Синода, кассаціонныя рѣшенія Правпт. Сената, Министерскіе 
циркуляры, распоряженія епарх. начальства и т. п.

Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ подписной цѣнѣ на журналъ, 
въ концѣ марта будутъ высланы два новыхъ тома (до 400 и болѣе стр. въ каж
домъ) извѣстнаго уже подписчикамъ «Паст. Соб.» проповѣдническаго труда: Свя
тые учители вѣры и благочестія. Душеспасительныя чтенія на каждый день года. 
Прот. В. Преображенскаго.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой и пере
сылкой на годъ пять руб., на полгода три руб.
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Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми приложеніями 
за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы. Цѣна за каждый годъ по пяти руб., за два 
года вмѣстѣ — девять руб., за три года—двѣнадцать руб., за четыре года—пят
надцать руб.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала «Пастыр
скій Собесѣдникъ» Василію Абрамовичу Маврицкому. (Подробный адресъ редак
ціи Московскому почтамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, 
д. Окунева).

Редакторъ-издатель В. А. Маврицній.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1901 годъ 
на духовно-академическіе журналы 

церковный вэстникъ 
и

ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она 
служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ 
издавать въ 1901 году «Церковный Вѣстникъ» и ?Христіан
ское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсу

жденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ 
они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подпис
чиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей 
духовной и свѣтской печати;
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4) «Въ области церковно-приходской практики-—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о вы
дающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи 

и за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и пе

реводныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго 
содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки 
дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также крити
ческія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
«Полнаго Собранія Твореній Св. Іоанна Златоуста» въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ усло
віяхъ. Именно, подписчики на Оба Журнала получаютъ еже
годно большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номи
нальной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на 
одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. 
При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго 
Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность 
при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть пол
ное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви.

Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой томъ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ «бесѣды св. Іоанна Златоуста на Ев. 
Матѳея ».

Новые подписчики, желающіе получить и первые шесть 
томовъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля 
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за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два руб. 50 к. 
за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба 
журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ твореній Св. Іоанна 
Златоуста—9 (девять) р., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.; 
б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ «твореній Св. Іоанна Златоуста» — 6 р. 50 к., въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб.; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія» въ С.-Петербургѣ.

Редакторъ проф. А. Ц. Лопухинъ.ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ листокъ
въ 1901 году.

Въ 1901 году поученія, помѣщаемыя въ «Проповѣдническомъ Лис
ткѣ» на всѣ воскресные и праздничные дни, а также на малые праздни
ки, будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но 
содержательны; 2) по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ 
выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назначены,—Въ Листкѣ 
будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія, поученія на 
различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и рѣчи къ ученикамъ 
народныхъ и др. школъ. Цѣна «Прон. Листка» одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, и 900 можно получить «Пропов. 
Листокъ» по одному рублю въ годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ за 
5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годъ. «Катехизич. собесѣдованія», 
издан. при «Проп. Л.» за 94 и 95 годы, высылаются по 80 коп-; а 
Житія святыхъ за япв. и февр. мѣсяцъ, издан. цри «Проп. Л.» вы
сылаются за 1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редактора- 
издателя, профессора Кіевской духовной академіи, Маркеллина Алексѣе
вича Олесницкаго.
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Открыта подписка па 1901 годъ па большую ежедневную политическую, обще
ственную п литературную газету, издаваемую безъ предварительной цензуры,

РУССКІЙ листокъ
(XIII ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигало до 40,000 ежедневно, 
что должно служить лучшимъ доказательствомъ достоинствъ самой газеты.

Возможная новизна и свѣжесть всѣхъ извѣстій, краткость и ясность изло
женія при обширности предлагаемаго для чтенія матеріала составляютъ отличи
тельную черту и особенность нашей газеты. Всѣ новости административной жиз
ни Петербурга сообщаются по междугородному телефону и помѣщаются въ «Рус
скомъ Листкѣ» одновременно съ петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣщались въ «Русскомъ 
Листкѣ» раньше другихъ изданій, подробности о сраженіяхъ были помѣщены отъ 
своихъ корреспондентовъ. Свои же корреспонденты имѣются во многихъ городахъ 
Россіи, а также за границей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Пью-Иоркѣ 
и др., а во всѣхъ важныхъ случаяхъ командируются спеціальные корреспонденты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, истори
ческія и научныя статьи.

Время отъ времени даются художественныя иллюстрированныя приложенія 
съ рисунками къ событіямъ дня, портретами, картами, модами и т. п.

Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены еще многія значитель
ныя улучшенія съ цѣлью поставить «Русскій Листокъ» наравнѣ съ лучшими ино
странными изданіями.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 8 руб., на 6 мѣсяц. 
4 р. 50 к., па 4 мѣс. 3 р. 30 к., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р, 70 к., 
на 1 мѣсяцъ 90 коп.

При годовой подпискѣ допускается разсрочка: при подпискѣ—5 руб. и къ 
1 іюля—3 руб. или при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 руб. и къ 1 іюля—2 р.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницная д. № 20.
Редакторъ-издатель П. Л. Казецкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

С ® В 8 ? Ъ
XIV ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.
Въ 1901 году г.г. подписчики „Сѣвера11 получатъ: 52 №№ роскошно иллюстри
рованнаго журнала, въ литературномъ и художественномъ отдѣлахъ котораго, по 
примѣру прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ 
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писателей п художниковъ; 52 Л»№ еженедѣльнаго обозрѣнія политической и об
щественной жизни, въ форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ журнала «Сѣверъ»; 
12 .Ѵ:У« журнала «Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство», со множествомъ 
новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и полезныхъ указаній, необходимыхъ для хозяй
ства и домашняго обихода; 12 .Ѵ.Ѵ выкроекъ па отдѣльныхъ большихъ листахъ, 
съ узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, па основаніи пріобрѣ
теннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, 
редакція, не останавливаясь передъ значительными денежными затратами, дастъ 
въ теченіе одного 1901 года, въ книгахъ «Библіотеки Сѣвера», па глазированной 
бумагѣ, съ портретомъ автора, 24 тома собранія сочиненій Д. Л. МОРДОВЦЕВА, 
въ которые войдутъ: 1) «За чьи грѣхи?», ист. пов, 2) «Сагайдачпый», ист. пов.
3) «Господинъ Великій Новгородъ», ист. ром. 4) «Наносная бѣда», ист. пов. 5) 
«Царь и гетманъ», ист. ром. 8) «Нашъ Одиссей», ист. ром. 7} «Двѣнадцатый 
годъ», ист. ром. 8) «Великій расколъ», ист. ром. 9) «Авантюристы», ист. пов. 
10) «Соловецкое сидѣнье», ист. пов. 11) «Между Оциллой и Харибдой», истор. 
пов. 12) «Кумъ Иванъ», быль. 13). «Онъ идетъ», быль. 14) «Сила вѣры», быль 
15) «Замурованная царица», ист. пов. 16) «Ванька Каинъ», ист. оч. 17) «Пони

зовая вольница», ист. мат. 18) «Русскіе чародѣи и чародѣйки, ист. оч.
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ роскошный альбомъ: 

«Галлерея русскихъ писателей и художниковъ’, 
въ который войдутъ исполненные фототипогравюрой портреты нашихъ извѣстныхъ 

художниковъ слова, кисти и рѣзца, съ ихъ біографіями и характеристиками.
Подписная цѣна остается прежняя: Съ пересылкою и доставкою во всѣ го

рода и мѣстности на годъ 7 руб., на і/а года—3 р. 50 к., на 3 м,—1 р. 75 к- 
па 1 м.—60 коп.
Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручи
тельствъ гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не 
принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе къ концу года подпис

ную плату сполна получатъ премію наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.
Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала «Сѣверъ» (СПБ,- 

Невскій пр., 170) на имя издателя Ннн. Ѳед. МЕРТЦА.
Пробный № высылается безплатно.

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ»
Журналъ, безъ предварительной цензуры, ежемѣсячный, выходящій 

книжками не менѣе 25 печатныхъ листовъ, содержитъ въ себѣ слѣдующіе 
отдѣлы; 1) Романы, повѣсти, разсказы, драматическія произведенія, стихо
творенія; 2) Обзоры по различнымъ отраслямъ философіи, исторіи, есте
ствознанія, военнаго дѣла; 3) Критика; 4) Вопросы церковной жизни; 5) Лѣ
топись современной внутренней жизни Россіи; 6) Заграничныя сообщенія; 
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7) Обозрѣнія музыкальныя, театральныя, художественныя; 8) Отзывы о 
лучшихъ сочиненіяхъ по различнымъ отраслямъ наукъ и искусствъ; 9) Ма
теріалы для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и обще
ственныхъ дѣятелей; 10) Сводъ мнѣній и сообщеній изъ провинціи; 1і) Эко
номическія замѣтки; 12) Письма читателей. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ съ 
пересылкой и доставкой 10 р., на полгода 6 р., на три мѣсяца 3 р., на 
мѣсяцъ 1 рубль. Отдѣльныя книжки продаются по рублю и могутъ быть вы
сылаемы съ наложеннымъ платежомъ.

Для лицъ духовнаго званія, преподавателей среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, для лицъ военнаго сословія и учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ пониженіе цѣны допускается по соглашенію съ редакціей.

Правительственныя и общественныя учрежденія всѣхъ вѣдомствъ, 
полковыя библіотеки, военныя собранія, а равно и лица, состоящія въ нихъ 
на службѣ, могутъ получать журналъ въ кредитъ, заявивъ обч> этомъ въ 
конторѣ журнала (Малая Дмитровка въ Москвѣ, Дехтярный пер., д. Деляновой).

Открыта подписка на 1901 годъ на ДВА изданія:
I.

Ежедневная газета

НОВОСТИ дня
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

Девятнадцатый годъ изданія.
Съ 1901 г. газета будетъ издаваться но расширенной программѣ.

Газета отводитъ на своихъ столбцахъ мѣсто всему выдаю
щемуся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ 
возможной полнотѣ и въ яркой, живой и общедоступной формѣ.

Помимо обширной хроники, въ «Новостяхъ Дня» помѣ
щаются ежедневно многочисленныя телеграфныя сообщенія и кор
респонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ Петербурга, 
изъ провинціи и крупнѣйшихъ заграничныхъ центровъ—изъ Па
рижа, Берлина, Вѣны, Лондона, Ныо-Іорка и др.

Подписная цѣна: иа годъ 8 р., иа 6 мѣсяцевъ—5 р., на 
три мѣсяца—3 р., на одинъ мѣсяцъ—1 р.
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II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

Девятый годъ изданія.
Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представ

ляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается 
разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ (іерарховъ 
Православной Церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣя
телей, представителей науки и искуствъ и т. и.) и рисунковъ, 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою — 3 р.
Адресъ: Москва, Красныя ворота, с. д.

БЕЗПЛАТНО 

ВПОЛНѢ ЗАКОНЧЕННЫЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ,
заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ листовъ, свыше 2500 столбцовъ 

текста Формата словарей Брокгауза и Мейера,

(Необходимость имѣть такое изданіе давно уже сознавалась весьма многими 
особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда предстояло навести какую-нибудь справку 
или ознакомиться сч. тою или съ другою отраслью знанія. Прогрессъ со
временной науки и промышленности теперь зашелъ ужъ такъ далеко, что 
ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни былъ онъ всесторонне образованъ, не мо
жетъ обойтись безъ указаній Энциклопедическаго Словаря. Уже одно чтеніе 
газетъ, распространяющееся теперь годъ отъ году болѣе и болѣе, вызываетъ 
необходимость имѣть подъ рукою такое справочное изданіе, которое бы 
давало краткіе, но полные отвѣты на всѣ вопросы, возникающіе въ умѣ 
читателя. Такимъ справочнымъ пособіемъ, доступнымъ по изложенію всѣмъ, 
и является наша Энциклопедія, представляющая собою экстракіъ всѣхъ 
лучшихъ Энциклопедическихъ словарей, изданныхъ въ Россіи и за границей)

ПОЛУЧАТЪ ВСѢ, ПОДПИСАВШІЕСЯ НА ЖУРНАЛЪ

НА 1901 ГОДЪ (XII Г. ИЗДАНІЯ)

Журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ.
Мин. Нар. Просв. разрѣшенъ къ выпискѣ въ безплатныя библіотеки и чи- 
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тальнп. Въ теченіе года «Природа и Люди» дастъ своимъ подписчикамъ.
Iю иллюстрированныхъ нумера, каждый нумеръ въ размѣрѣ 2 листовъ 

большого Формата (16 страницъ плотной печати), въ которыхъ бу- 
Ігия дутъ помѣщаться выдающіяся событія всего міра, отдѣльныя замѣ
чательныя явленія каждаго уголка земного шара, всякія новости дня, очерки 
и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, біографическіе 
разсказы изъ жизни дѣятелей науки, знаменитыхъ путешественниковъ и 
изобрѣтателей, романы и повѣсти, гдѣ подъ увлекательною Формою белле
тристическаго произведенія затрогиваются интереснѣйшіе вопросы, живопис
ныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, практическіе совѣты, 
Фокусы, забавы и развлеченія; словомъ все, что такъ или иначе можетъ 
интересовать читателя, будетъ отмѣчаться на страницахъ журнала «ПРИ
РОДА и ЛЮДИ» и воспроизводиться въ массѣ иллюстрацій, рисунковъ и 
портретовъ. При этомъ все, касающееся Россіи, будетъ занимать первое 

мѣсто, какъ родное и самое близкое для всякаго русскаго.
"ІО иллюстрированныхъ томовъ «Библіотеки романовъ» большого Формата, 

отпечатанныхъ на глазированной бумагѣ, объемомъ отъ 180 до 220 
страницъ убористой печати, которые будутъ состоять изъ 12 книгъ слѣ

дующихъ сочиненій:
«Лѣсной Бродяга», романъ Габріеля Ферри, въ трехъ томахъ: 1) 

Т. I. «Искатель приключеній». 2) Т. II. «Красный Карабинъ». 3) Т. III. 
«Орелъ снѣжныхъ горъ».

«Приключенія Спрано-де-Бержерака», романъ Л. Гале, въ двухъ то
махъ: 4) Т. I. «Роковой документъ, или въ погонѣ за наслѣдствомъ». 5' 
Т. II. «Капитанъ Сатана».

Послѣдній романъ Л. Буссснара: 6) «Ледяной адъ».
Новый романъ Жюля Верна; 7) «Вторая родина».
«Сокровища Перу», романъ ЕэрисгоФера, въ двухъ томахъ: 8) Т. I. 

«Скитанія молодого бѣглеца». 9) Т. II. «Черезъ дебри и пустыни».
«Луговые разбойники въ Техасѣ», романъ Герштеккера, въ двухъ 

томахъ: 10) Т. I. «Подъ личиною рясы». 11) Т. II. «Законъ Линча».
12) «Копи царя Соломона», романъ Р. Хаггарда.

и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку

Энциклопедическій Словарь.
Подписная цѣна на журналъ «ПРИРОДА и ЛЮДИ» съ приложеніемъ 12 то

мовъ «Библіотеки Романовъ» и «Энциклопедическаго Словаря»

С рублей въ годъ безъ доставки. Съ доставкою и пересылкою по всей Рос
сіи шесть рублей. За границу съ пересылкой 8 рублей.

Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ; при подпискѣ 2 у. 
къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб.. и къ 1 іюля остальные, или по одному 
рублю въ мѣсяцъ, впредь до полной уплаты.

Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, собственн. 
донъ, № 12.

Издатель II. П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. С. Груздевъ.
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ВЪ МАГАЗИНЪ

(въ городѣ Владимірѣ въ Панскомъ ряду) 
ПОЛУЧЕНЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ 

ДЛЯ ОСЕННЯГО И ЗИМНЯГО СЕЗОНОВЪ

драпъ, трико, плюшъ, шелковыя, шерстяныя и 
бумажныя матеріи, а также разнообразный вы

боръ мѣховъ
(барашковыхъ, кроликовыхъ, выхухлевыхъ, кенгуро
выхъ, лисьихъ мужскихъ и дамскихъ, енотовыхъ нор
ковыхъ, хорьковыхъ, камчатскихъ бобровъ, ильковыхъ 
соболей, куньихъ, чернобурыхъ лисьихъ, песцовыхъ, козь

ихъ и другихъ).
ИМѢЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ ПАРЧА.

Продажа безъ запроса и по самымъ умѣрен
нымъ цѣнамъ.

Товаръ, пріобрѣтенный въ магазинѣ ПЛОТНИКОВА, если 
почему-либо не понравится покупателю, принимается 
обратно, отъ иногородныхъ—въ недѣльный срокъ, а отъ 
городскихъ—въ трехъ-дневный, при чемъ или возвра
щаются деньги, или товаръ обмѣнивается на другой, 

по желанію купившаго.
Товаръ по требованію иногороднихъ покупателей мо
жетъ быть высылаемъ наложеннымъ платежомъ по по

лученіи но менѣе 10% стоимости.
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Магазинъ ПЛОТНИКОВА ставитъ себѣ основной задачей 
полную добросовѣстность и внимательное отношеніе какъ 
къ крупному покупателю, такъ и мелкому и это отно
шеніе къ дѣлу вполнѣ оцѣнено покупателемъ, что до
казывается пятнадцати-лѣтнимъ промежуткомъ времени, 
въ который торговля съ каждымъ годомъ все расширяется.

Открыта подписка на 1901 годъ (годъ шестнадцатый) 
на иллюстрированный журналъ

для самыхъ маленькихъ дѣтей.
12 книжекъ въ годъ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со 

многими гравюрами.
12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и ра

скрашиванія.
Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой 

во всѣ города Россіи 2 р. 50 к.
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно въ Москву, въ редакцію журнала МАЛЮТКА. 
При перемѣнѣ адреса прилагаются три сеМИКОПе’еЧНЫЯ 

марки.
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