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-<ЧАСТ Ь Й ІІГЦ ІА й ЬНАЯ>

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:

Старостѣ церкви села Пожарскаго, переславскаго уѣзда, 
крестьянину дер. Борисовской Василію Сухову и сыну его Лав
рентію Сухову за пожертвованіе 500 р. на украшеніе приходскаго хра
ма; старостѣ церкви села Новоселки-Горъ, переславскаго уѣзда, 
крестьянину деревни Климова Михаилу Глѣбову за пожертвованіе 
815 руб. на возобновленіе иконостаса въ церкви того села; ста
ростамъ церквей: села Башки, переславскаго уѣзда, крестьянину 
того села Владиміру Князеву за пожертвованіе 615 руб. на окрас
ку кровель и обѣлку стѣнъ церкви, колокольни и ограды того 
села, и села Ивановскаго, переславскаго уѣзда, крестьянину того 
села Максиму Князеву за пожертвованіе 139 р. 48 к. на окраску 

і 
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кровель и обѣлку стѣнъ церкви и ограды того села и исправле
ніе шпилей на главахъ церкви и обивку желѣзомъ шеекъ пяти 
главъ церквидіакону Богоявленской церкви слободы Мстеры, 
вязниковскаго уѣзда, Ѳеодору Одоранскому, съ выдачею свидѣ
тельства, за безмездное обученіе церковному пѣнію дѣтей въ 
Мстерскомъ мужскомъ приходскомъ училищѣ; прихожанамъ села 
Омутскова, суздальскаго уѣзда, за пожертвованіе 1900 руб. на. 
пріобрѣтеніе колокола къ приходской церкви; крестьянину села 
Монакова, муромскаго уѣзда, Ивану Ѳеодорову Кузьмичеву за 
пожертвованіе въ церковь того села паникадила стоимостью въ 
65 руб.; инженеръ-технологу Сергѣю Васильевичу Недыхляеву 
и Киржачскому 1-й гильдіи купцу Григорію Яковлеву Арсентьеву 
за пожертвованіе каждымъ по 100 руб. въ пользу Киржачскаго 
общества хоругвеносцевъ; старостѣ Троицкой церкви села Ва
сильевскаго, шуйскаго уѣзда, Шуйскому купцу Ивану Егорову 
Кормушкину за пожертвованіе въ эту церковь иконы св. велико
мученика Пантелеймона стоимостью въ 125 руб.; Шуйскимъ куп
цамъ Ивану и Ѳеодору Ѳеодоровымъ Шоринымъ за пожертвованіе 
въ церковь помянутаго села Васильевскаго сребропозлащенной 
дарохранительницы въ 250 руб.; крестьянской вдовѣ Надеждѣ 
Ѳедоровой Трофимовой за пожертвованіе въ пользу церкви села 
Павловскаго, александровскаго уѣзда, 100 руб. и въ пользу при
чта того села 100 руб.; крестьянкѣ Ксеніи Боковой за пожертво
ваніе въ церковь того же села Павловскаго священническаго и 
діаконскаго облаченій стоимостью въ 125 руб.

Присоединены изъ раскола къ православію:
Священникомъ сёла Авдотьина, шуйскаго уѣзда, Валеріа

номъ Кедринымъ—крестьянской вдовы дер. Кривцова, Авдотьин- 
ской волости, шуйскаго уѣзда, Евдокіи Николаевой Якимычевой 
дочь—дѣвица Васса Алексіева Якимычева—15 лѣтъ; священни
комъ села Любца, ковровскаго уѣзда, Іаковомъ Меморскимъ— 
запасно-отпускной рядовой изъ крестьянъ дер. Сычева Аѳанасій 
Спиридоновъ Глодинъ—27 лѣтъ; священникомъ села Устья, Вла
димірскаго уѣзда, Іоанномъ Серебряковымъ—крестьянская вдова 
дер. Пульсовки, Овчининской волости, Малоярославскаго уѣзда, 
Калужской губерніи, Параскева Парѳенова Фетисова—67 лѣтъ; 
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священникомъ Успенской, гор. Мурома, церкви Петромъ Смирно
вымъ—крестьянская дочь дер. Александровки, Екатерина Василь
ева Голицына; священникомъ села Нижней Вереи, меленковскаго 
уѣзда, Михаиломъ Валединскимъ — Параскева — 17 лѣтъ, дочь 
крестьянина того села Павла Дороѳеева Пантелеева и жены его по 
расколу Александры Трофимовой; священникомъ Мстерской еди
новѣрческой церкви, вязниковскаго уѣзда, Димитріемъ Соколь
скимъ—сынъ Вязниковскаго 2-й гильдіи купца Іосифа Ѳеодорова 
Шорина Николай—б лѣтъ.

Присоединены къ православію изъ римско-католическаго 
исповѣданія:

Священникомъ Покровской церкви гор. Юрьева Василіемъ 
Святухинымъ—дѣти мѣщанина гор. Ярославля Густава Васильева 
Поле: Рейнгальдъ-Севастіанъ — 22 лѣтъ, съ нареченіемъ имени 
Владиміръ, Алонзій — 19 лѣтъ-, съ нареченіемъ имени Алексій, 
Іуліусъ—15 лѣтъ, съ нареченіемъ имени Іулій, Густавъ —14 лѣтъ, 
съ нареченіемъ имени Сергій, Павелъ—12 лѣтъ, Александръ— 
11 лѣтъ, Софья —9 лѣтъ и Николай 8 лѣтъ, съ оставленіемъ 
прежнихъ именъ.

Присоединена къ правосл. изъ лютеранскаго исповѣданія: 
Священникомъ Покровской церкви гор. Юрьева Василіемъ 

Святухинымъ — мѣщанская дочь гор. Риги Глафира Рудольфова 
Генрихъ —17 лѣтъ, съ нареченіемъ имени Александра.

Просвѣщенъ Св. Крещеніемъ:
Священникомъ села Южи, вязниковскаго уѣзда, Евгеніемъ 

Алѣевымъ — крестьянинъ дер. Ендовицъ, Сергачскаго уѣзда, 
Нижегородской губерніи, татаринъ Хамидулесъ Халилуллинъ, ма
гометанскаго исповѣданія,—21 года, съ нареченіемъ имени Сергій.

Опредѣлены на мѣста—священническія: студентъ семинаріи 
Иванъ Орфановъ, 27 октября, въ Вязниковскій Казанскій соборъ; 
псаломщикъ села Рюминскаго, александровскаго уѣзда, окончив
шій курсъ семинаріи Сергѣй Добродѣевъ, 1 ноября, въ село Тють- 
ково, юрьевскаго уѣзда.

1*



426

Псаломщицкія: бывшій ученикъ духовнаго училища Алексѣй 
Орловъ 27 октября въ село Григорьево, меленковскаго уѣзда, 
единовѣрческой церкви; послушникъ Суздальскаго Спасо-Евѳимі- 
ева' монастыря, Петръ Добролюбовъ 3 ноября въ село Ляховицы, 
суздальскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: благочинный 7 Юрьевскаго 
округа священникъ села Жерославскаго, Александръ Виноградовъ 
27 октября въ село Ундолъ, Владимірскаго уѣзда; діаконъ Алек
сандровскаго Успенскаго монастыря Георгій Сперанскій 2 ноября 
въ село Вески, юрьевскаго уѣзда; псаломщикъ села Глѣбовскаго, 
переславскаго уѣзда, Димитрій Сиротинскій 2 5 октября въ село 
Глумовскую Новоселку, юрьевскаго уѣзда; псаломщикъ села Чул
кова, муромскаго уѣзда, Алексѣй Виноградовъ 3 ноября въ село 
Ареѳино, того же уѣзда.

Уволены за штатъ: священникъ Вязниковскаго Казанскаго 
собора Андрей Никольскій 27 октября; псаломщикъ села Ляхо- 
вицъ, суздальскаго уѣзда, Гавріилъ Цвѣтаевъ 3 ноября.

Опредѣленъ и. д. благочиннаго 7 Юрьевскаго округа, 30 
октября, священникъ села Покрова Михаилъ Никольскій.

Праздныя мѣста—священническія: юрьевскаго уѣзда, въ се
лахъ: Алексинѣ и Жерославскомъ; въ селѣ Лавси, меленковска
го уѣзда.

Діанонскія: въ селѣ Георгіевскомъ, гороховецкаго уѣзда; въ 
городѣ Александровѣ при Успенскомъ женскомъ монастырѣ.

Псаломщицкія: въ гор. Владимірѣ при церкви слѣпыхъ дѣ
тей; въ селѣ Карачаровѣ, Владимірскаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ 
при Тихвинской церкви; суздальскаго уѣзда, въ селахъ: Тимеревѣ 
и Корельской слободкѣ; переславскаго уѣзда, въ селахъ: Поло
вецкомъ, Славитинѣ и Глѣбовскомъ; юрьевскаго уѣзда, въ селахъ: 
Маломъ-Петровскомъ, Волствиновѣ, Старниковѣ и Глумовѣ; алек
сандровскаго уѣзда, въ селахъ: Никульскомъ и Рюминскомъ; въ' 
селѣ Заколпьѣ, меленковскаго уѣзда; въ селѣ Груздевѣ, вязни
ковскаго уѣзда; муромскаго уѣзда, въ селахъ: Ѳотиньннѣ, Чул
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ковѣ и Санниковѣ; въ селѣ Шапкинѣ, ковровскаго уѣзда; шуй
скаго уѣзда, въ селахъ: Дуниловѣ, Алферьевѣ, Пупкахъ и Юрь
евскомъ на Молохтѣ; гороховецкаго уѣзда, въ селахъ: Кожинѣ 
и Верхнемъ Ландехѣ.

Указомъ Св. Синода отъ 31 октября 1900 г. за № 7532 
дано знать, что пенсіи назначены слѣдующимъ лицамъ: заштат
ному протоіерею села Талызина, муромскаго уѣзда, Василію Ви
ноградову по 130 руб. въ годъ, съ 19 іюня 1900 года, съ про
изводствомъ изъ Муромскаго уѣзднаго казначейства; заштатному 
священнику села Рѣшнаго, меленковскаго уѣзда, Павлу Соколову 
130 руб. съ 4 іюля 1900 года, изъ Меленковскаго казначейства; 
заштатному священнику села Шумилова, суздальскаго у., Павлу 
Алѣеву 130 руб. въ годъ съ 30 іюня 1900 года, изъ Суздаль
скаго казначейства; заштатному священнику села Ненашевскаго, 
юрьевскаго уѣзда, Петру Аѳонову 130 руб. въ годъ, съ 19 іюня 
1900 года, изъ Юрьевскаго казначейства; заштатному священнику 
города Шуи, Петропавловской церкви Павлу Волокобинскому 
130 руб. въ годъ, съ 6 іюня 1900 года, изъ Шуйскаго казна
чейства; вдовѣ протоіерея села Палеха, вязниковскаго уѣзда, 
Маріи Малининой съ неизлѣчимо-больною дочерью Клавдіею 
48 лѣтъ—65 руб. въ годъ матери съ 29 марта 1900 г. и 25 р. 
дочери съ 28 апрѣля 1900 г. изъ Шуйскаго казначейства; вдовѣ 
священника села Андреевскаго-Туркина, александровскаго уѣзда, 
Натальѣ Соллрской съ неизлечимо больною дочерью Маріею 
50 лѣтъ —65 руб. въ годъ матери съ 23 марта 1900 г. и 25 р. 
дочери съ 30 апрѣля 1900 года изъ Александровскаго казначей
ства; вдовѣ протоіерея села Орѣхова, покровскаго уѣзда, Аннѣ 
Елпатьевской 65 руб. въ годъ, съ 25 января 1900 года, изъ 
Покровскаго казначейства, вдовѣ священника села Мордыша, суз
дальскаго уѣзда, Параскевѣ Добронравовой по 65 руб. въ годъ 
съ 13 мая 1900 года, изъ Владимірскаго казначейства; вдовѣ 
діакона села Ельцина, покровскаго уѣзда, Пелагіи Поспѣловой 
по 40 руб. въ годъ съ 2 іюня 1900 года изъ Покровскаго каз
начейства; вдовѣ діакона села Весокъ, переславскаго уѣзда, Ев- 
тропіи Чистяковой по 40 руб. въ годъ съ 2 мая 1900 года, изъ 
Переславскаго казначейства.
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ВОСПИСАНІЕ 
очереднаго проповѣданія слова Божія во Владимірскомъ 

Успенскомъ соборѣ 
на 1901 годъ.

Утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 26 октября 1900 г.

Чи
сл

а

Дни проповѣданія Назначеніе проповѣдниковъ

1
Январь.

Новый годъ. Епархіальный наблюдатель свя- |

6 Въ день Богоявленія Господня.
щенникъ Александръ Васильевъ.

Священникъ Предтеченской ц.

7 Недѣля по Просвѣщеніи.
Іоаннъ Уваровъ.

Священникъ Введенской при

14 Недѣля 33-я по Пятидесятницѣ.

Епархіальномъ женскомъ учили
щѣ церкви Алексѣй Соловьевъ.

Священникъ Срѣтенской церкви

121 Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ.
Михаилъ Бѣляевъ.

Священникъ Ризположенской ц.

28 Недѣля о блудномъ сынѣ.
Алексѣй Добролюбовъ.

Священникъ Успенскаго жеп-

2
Февраль.

Срѣтеніе Господне.

скаго монастыря Александръ Лав
ровъ.

Священникъ Предтеченской ц.

4 Недѣля Мясопустная.
Іоаннъ Уваровъ.

Священникъ при пріютѣ слѣ-

11 Недѣля Сыропустная.
пыхъ Сергій Лавровъ.

Священникъ Спасской церкви і

|!8 Недѣля Православія.
Алексѣй Владычинъ.

Протоіерей Успенскаго женск.

25 Недѣля 2-я Великаго поста.

монастыря Василій Преображен
скій.

Экономъ семинаріи Владиміръ

4
Мартъ.

Недѣля 3-я Великаго поста.

Вѣляевскій.

Священникъ Вознесенской ц. I

11 Недѣля 4-я Великаго поста.
Іоаннъ Быстровзоровъ.

Священникъ Ямской слободы

18 Недѣля 5-я Великаго поста.
Василій Преферансовъ.

Священникъ Троицкой церкви >

25 Недѣля Ваій и Благовѣщеніе
Іоаннъ Холуйскій.

Протоіерей Знаменской церкви

30
Пресвятыя Богородицы.

Страстная Пятница при выносѣ
Александръ Альбицкій. .

Священникъ Вознесенской ц. !
Плащаницы. Іоаннъ Быстровзоровъ.



429

1

8

15

22

23

|5

29

6

9

10

13

14

20

21

25

27

іо

16

Апрѣль.
День Св. Пасхи на вечернѣ.

Недѣля о Ѳомѣ.

Недѣля женъ Мѵроносицъ.

Недѣля о разслабленномъ.

Тезоименитство Государыни 
Императрицы.

Преполовеніе.

Недѣля о Самарянинѣ.

М а й.
Недѣля о слѣпомъ и рожденіе 
Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Николая Алек
сандровича.

Перенесеніе мощей святителя 
и чудотворца Николая.

Вознесеніе Господне.

Недѣля Св. Отецъ.

День Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ.

Пятидесятница.

День Св. Духа и срѣтеніе чу
дотворной иконы Боголюбивой 
Божіей Матери.

Рожденіе Государыни Императ
рицы Александры Ѳеодоровны.

Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ, 
Всѣхъ Святыхъ.

Іюнь.
Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ.

Проводы чудотворной иконы 
Боголюбской Божіей Матери.

Священникъ' Успенскаго собора 
Василій Богословскій.

Протоіерей Мѵроносицкой ц. 
Іоаннъ Вознесенскій.

Священникъ Скорбященск., что 
при тюремномъ замкѣ, церкви Па
велъ Ильинскій.

Священникъ Сергіевской церк. 
Николай Канаровскій.

Священникъ Знаменской церк. 
Михаилъ Веселовскій.

Священникъ Петропавловской ц. 
Павелъ Неаполитанскій.

Экономъ архіерейскаго дома 
игуменъ Владиміръ,.

Священникъ Георгіевской цер. 
Михаилъ Сперанскій.

СП К-9 КГ.ЙДОН Ь 
Священникъ Успенскаго жен

скаго монастыря Михаилъ Добро- 
творскій.

Протоіерей Воскресенской ц. 
Павелъ Спасскій.

Священникъ Никологалейской 
церкви Михаилъ Экземплярскій.

Ректоръ семинаріи архиманд
ритъ Евгеній.

Экономъ семинаріи священникъ 
Владиміръ Бѣляевскій.

Священникъ Спасской церкви 
Алексѣй Владыкинъ.

Протоіерей Николозлатоврат- 
ской церкви Владиміръ Боголю
бовъ.

Священникъ Успенскаго жен
скаго монастыря Александръ Лав
ровъ.

Священникъ села Добраго Ни
колай Свѣтаевъ.

Священникъ села Карачарова 
Михаилъ Симскій.

Протоіерей женскаго монасты
ря Василій Преображенскій.
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22

29

1

5

6

12

15

19

26

29

30

Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ. 

Праздникъ иконы Боголюбской 
Божіей Матери въ Боголюбо- 
вомъ монастырѣ.

Праздникъ въ честь Владимір
ской иконы Божіей Матери.

Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ 
и Рождество Іоанна Предтечи.

Праздникъ въ честь св апо
столовъ Петра и Павла.

Іюль.
Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ. 

Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ. 

День св. пророка Иліи.

Недѣля 9-я по Пятидесятницѣ 
и тезоименитство Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ.

Августъ.
Происхожденіе честныхъ древъ 
Животворящаго креста Гос
подня.

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ.

Преображеніе Господне.

Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ.

Успеніе Пресвятыя Богородицы. 

Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ. 

Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ. 

Усѣкновеніе главы пророка 
Предтечи Крестителя Господ
ня Іоанна.

Перенесеніе моіцей св. благо
вѣрнаго великаго князя Алек
сандра Невскаго.

Священникъ села Устья Ми
хаилъ Сергіевскій.

Священникъ с. Лепешка Іоаннъ 
Канаровскій.

Протоіерей Дмитріевскаго со
бора Василій Косаткинъ.

Священникъ пог. Санницъ Па
велъ Соколовъ.

Священникъ Троицкой церкви 
Іоаннъ Холуйскій.

Священникъ села Порѣцкаго 
Никоноръ Любимовъ.

Священникъ с. Сновицъ Алек
сѣй Альбицкій.

Священникъ с. Богослова Алек
сѣй Аѳонскій.

Священникъ Петропавловской 
церкви Павелъ Неаполитанскій.

Законоучитель гимназіи Нико
лай Покровскій.

Священникъ села Спасскаго 
Петръ Лавровъ.

Протоіерей Успенскаго собора 
Александръ Виноградовъ.

Священникъ села Хотенскаго 
Іоаннъ Смирновъ.

Священникъ Никологалейской 
церкви Михаилъ Экземплярскій.

Священникъ с. Давыдова Іоаннъ 
Сокольскій.

Епархіальный наблюдатель свя
щенникъ Александръ Васильевъ.

Священникъ Тюремной церкви 
Павелъ Ильинскій.

Священникъ села У идола Петръ 
Лекторскій.

Священникъ Введенской при 
Епархіальномъ женскомъ учили
щѣ церкви Алексѣй Соловьевъ.

Священникъ Вознесенской цер. 
Іоаннъ Быстровзоровъ.
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Сентябрь.
Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ.

8 Рождество Пресвятыя Богоро
дицы.

9 Недѣля предъ Воздвиженіемъ.

14 Воздвиженіе Креста Господня.

16 Недѣля по Воздвиженіи.

23 Недѣля 18-я по Пятидесятницѣ.

30 Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ.

Октябрь.
1 Покровъ Пресвятыя Богородицы.

7 Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ.

14 Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ.

17 Избавленіе Ихъ Император
скихъ Величествъ отъ грозив
шей опасности при крушеніи 
Императорскаго поѣзда близъ 
станціи Борки.

21 Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ
и восшествіе на престолъ Го
сударя Императора Николая 
Александровича.

22 Казанскія иконы Божіей Матери.

Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ

Ноябрь.
4 Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ.

11 Недѣля 25-я по Пятидесятницѣ.

14 Рожденіе Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны.

18 Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ.

21 Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

Священникъ села Второва Ми
хаилъ Покровскій

Священникъ Борисоглѣбской ц. 
Василій Орловъ.

Священникъ с. Давыдова Іоаннъ 
Гусевъ.

Протоіерей Успенскаго собора 
Пригкипсъ Евгеновъ.

Священникъ села Чирикова 
Петръ Чижовъ.

Священникъ села Добрынскаго 
Николай Миловидовъ.

Священникъ села Новаго Іоаннъ 
Александровскій.

Священникъ Успенскаго собора 
Василій Богословскій

Священникъ села Боголюбова 
Аркадій Неаполитанскій.

Священникъ с. Краснаго Алек
сандръ Поповъ.

Священникъ Борисоглѣбской ц. 
Василій Орловъ.

Священникъ Знаменской церкви 
Михаилъ Веселовскій.

Священникъ Ильинской церкви 
Василій Шепелевъ.

Священникъ села Кусунова Іо
аннъ Бѣляевъ.

Священникъ села Семеновскаго 
Николай Лебедевъ.

Священникъ с. Новгородскаго 
Николай Ключаревъ.

Протоіерей Николозлатоврат- 
ской церкви Владиміръ Боголю
бовъ.

Священникъ села Лаптева Гри
горій Тихонравовъ.

Протоіерей Знаменской церкви 
Александръ Альбицкій.
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22 Рожденіе и Тезоименитство Го- Священникъ Георгіевской цер.
сударя Наслѣдника Михаила 
Александровича.

Михаилъ Сперанскій.

23 Св. благовѣрнаго великаго кня
зя Александра Невскаго.

Протоіерей Мѵроносицкой ц. 
Іоаннъ Вознесенскій.

25 Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ.

Декабрь.

Священникъ с. Суходола Іоаннъ 
Ѳедоровскій.

2 Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ. Священникъ села Погребищъ 
Димитрій Бѣляевъ.

6 День святителя и чудотворца 
Николая и тезоименитство Го
сударя Императора Николая 
А лександровича.

Ректоръ семинаріи архиманд
ритъ Евгеній.

9 Недѣля 29-я по Пятидесятницѣ. Священникъ Ризположенской 
церквп Алексѣй Добролюбовъ.

16 Недѣля Св. Праотецъ. Священникъ Срѣтенской церкви | 
Михаилъ Бѣляевъ.

23 Недѣля предъ Рождествомъ. Священникъ Ямской слободы 
Василій Преферансовъ.

25 Рождество Іисуса Христа и вос
поминаніе избавленія церкви 
и державы Россійскія отъ на
шествія Галловъ.

Священникъ Успенскаго жен
скаго монастыря Михаилъ Добро
творскій.

31 Недѣля 32-я по Пятидесятницѣ. Священникъ церкви пріюта слѣ
пыхъ Сергій Лавровъ.

Сергія, Архіепископа Владимірскаго.

НОВАЯ КНИГА^
Годичный кругъ словъ па воскресные и праздничные 

ДІ1». Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 р. 50 к. Для Церквей и 
приходовъ Владимірской епархіи 1 р. 50 к.

Преподобный Михаилъ Маленнъ и трехсотлѣтіе рож
денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣна съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.
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Избранныя житія святыхъ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи, или восполненныя но неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ) 
или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ, 
287 стран. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе, 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.

Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп., 
съ пересылкой 75 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.

Отъ Правленія Владимірскаго Духовнаго Училища.
Правленіе Владимірскаго духовнаго училища симъ объявля

етъ, что при училищѣ съ 29 октября сего года открылась вакан
сія надзирателя за учениками училища, съ жалованьемъ 300 руб. 
въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ. Желающіе занять сію 
должность подаютъ прошенія на имя Смотрителя училища, съ 
приложеніемъ документовъ.

Отъ Правленія Муромскаго Духовнаго Училища.
Правленіе Муромскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 

что очередной съѣздъ о.о. уполномоченныхъ Муромскаго духовно
училищнаго округа назначается 7 февраля 1901 года.

Отъ Правленія Шуйскаго Духовнаго Училища.
Правленіе Шуйскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 

что въ настоящее время въ штатныхъ и приготовительныхъ клас
сахъ состоитъ вакантною должность учителя церковнаго пѣнія 
съ жалованьемъ въ штатныхъ классахч. 280 руб. вч. годъ, въ 
приготовительномъ 40 руб. въ годъ и кромѣ того отъ училищной 
церкви 120 руб. въ годъ за отправленіе церковныхъ службъ и 
управленіе хоромъ, а всего 440 руб. вч> годъ. Лица, желающія 
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и способныя занять эту должность, могутъ подавать прошенія на 
имя Правленія училища.

Правленіе Общества вспомоществованія нуждающимся уче
никамъ Шуйскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 
19 ноября сего 1900 года, въ 12 часовъ дня, въ зданіи духов
наго училища имѣетъ быть общее годичное собраніе г.г. членовъ 
упомянутаго Общества, а если оное собраніе не состоится за не
явкою требуемаго § 39 устава Общества числа членовъ, то имѣ
етъ быть новое общее собраніе 3 декабря того-же года.

«ВЛАДИМІРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ».
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из

даваться въ слѣдующемъ 1901 году на прежнихъ осно
ваніяхъ, но 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. — Росппсаніе очередныхъ проповѣдей Слова Божія. — 

Объявленія.

Дозволено цензурою. Ноября 15-го дня 1900 года.



ВВДИШРСШ 
ШНІІІІІІІ ІІІ.кЛ НііІОМТІІ 
15 Ноября В? 22і* 1900 г.

-----^-^^/ѴѴѴѴѴѴѴѴѴХЛ^-'------

-<ЧАСТЬ ООФ|НЦІА ЛЬНАЯ>-
--------V КЛАЛ/ѴѴ ХЛЛ.'Х.'--'^-------

ТОРЖЕСТВО
освященія и открытія второклассной церковно-приходской 

школы въ селѣ Горнцахъ, Шуйскаго уѣзда.
15 октября сего года состоялось торжественное освяще

ніе и открытіе второклассной церковно-приходской школы въ 
селѣ Горнцахъ, Шуйскаго уѣзда...

Еще въ 1895 году, когда только возникалъ вопросъ объ 
учрежденіи второклассныхъ школъ, Высокопреосвященный
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Савва, Архіепископъ Тверской и Кашинскій (| 13 октября 
1896 г.), пожелалъ видѣть второклассную школу на своей 
родинѣ въ селѣ Горнцахъ. Владимірской епархіи, и пожертво
валъ на устройство сей школы 6000 руб. Эта крупная жертва 
приснопамятнаго Архипастыря предрѣшила вопросъ объ учре
жденіи второклассной школы именно въ Горнцахъ, предпо
чтительно предъ прочими селеніями Шуйскаго уѣзда, тѣмъ 
болѣе, что выяснились и другія благопріятныя къ тому усло
вія. Въ январѣ 1896 года два крестьянскихъ общества села 
Горицъ, по особымъ приговорамъ, уступили въ безвозмездное 
пользованіе второклассной школы двѣ десятины земли вблизи 
приходскаго храма на возвышенномъ берегу рѣки Тезы, на 
мѣстѣ, называемомъ «Поляной», гдѣ въ XVI вѣкѣ, по преда
нію, былъ дворецъ прежнихъ владѣльцевъ села Горицъ «кня
зей Горбатовыхъ-Шуйскихъ». Кромѣ этого, учрежденію второ
классной школы въ селѣ Горнцахъ благопріятствовало и то, 
что въ одной верстѣ отъ Горицъ, па противоположномъ берегу 
рѣки Тезы, лежитъ многолюдное и торговое село Дунилово, 
гдѣ крѣпокъ еще расколъ, а въ окрестностяхъ, на недалекомъ 
разстояніи отъ Горицъ, имѣется много одноклассныхъ церковно
приходскихъ и земскихъ школъ, изъ которыхъ дѣти, по окон
чаніи полнаго курса, могутъ поступать для дальнѣйшаго обу
ченія въ Горицкую второклассную школу. Во вниманіе къ 
выяснившимся благопріятнымъ условіямъ Училищный Совѣтъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, р- 1899 года за № 690, раз
рѣшилъ къ устройству по опредѣленному плану второкласс
ную школу въ селѣ Горицахъ и отпустилъ, въ дополненіе къ 
средствамъ Высокопреосвященнаго Саввы, 12779 р. 73 к. изъ 
казенныхъ суммъ. Наблюденіе за работами на мѣстѣ возло
жено было Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ на особо 
утвержденную Коммиссію, общій техническій надзоръ за ра
ботами поручено было вести епархіальному архитектору Н. Д. 
Корицкому.
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Подготовительныя работы къ устройству зданія начаты 
были строительной Коммиссіей въ январѣ 1900 г., а 23 мая 
сего года, въ присутствіи предсѣдателя Шуйскаго отдѣленія 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта протоіерея Е. И. Прав
дива и членовъ строительной Коммиссіи, по совершеніи мо
лебствія, положено было основаніе школьному зданію. Благо
даря энергическимъ дѣйствіямъ строительной Коммиссіп, двух
этажное деревянное зданіе школы, поставленное на каменномъ 
фундаментѣ, вполнѣ окончено было постройкой къ 15 сентября. 
Расположенное на прекрасномъ возвышенномъ мѣстѣ, въ нѣ
которомъ разстояніи отъ другихъ строеній, опо виднѣется из
далека и привлекаетъ вниманіе особенностію своей архитек
туры. Нижній этажъ зданія имѣетъ четыре классныхъ комнаты, 
комнату для библіотеки, столовую и кухню для общежитія, 
кладовую для храненія непортящихся припасовъ и помѣщеніе 
для сторожа; передняя часть широкаго корридора съ приле
гающими къ ней классными комнатами служитъ прекраснымъ 
мѣстомъ для молитвенныхъ собраній учениковъ и воскресныхъ 
чтеній для народа. Въ верхнемъ этажѣ по фасаду зданія рас
положены три спальныхъ комнаты и гардеробная для учени
ковъ, а позади ихъ, па одной сторонѣ корридора—двѣ учи
тельскихъ квартиры, каждая въ двѣ комнаты, на другой- 
квартира для третьяго учителя, тоже въ двѣ комнаты, и об
щая кухня для учителей со всѣми, нужными къ ней приспо
собленіями. По размѣрамъ своимъ, школьныя помѣщенія вполнѣ 
соотвѣтствуютъ своему назначенію,—свѣта и воздуха въ класс
ныхъ комнатахъ весьма достаточно для предположеннаго коли
чества 120 учащихся дѣтей. Для отопленія зданія, вмѣсто 
голландскихъ печей, устроены комнатные калориферы инженера 
Степанова, сообщающіе тепло всему зданію съ значительной 
экономіей топлива. Все зданіе покрыто -желѣзною кровлею, 
обшито тесомъ и выкрашено. При немъ имѣются бревенчатыя 
на каменныхъ столбахъ надворныя постройки: сарай, амбаръ, 
погребъ, коровникъ— подъ общею желѣзною кровлею и от
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дѣльно баня на фундаментѣ, крытая желѣзомъ. Школьная 
земля обнесена рѣшетчатымъ заборомъ съ воротами для про
ѣзда къ школьному зданію н калиткой, —По освидѣтельство
ваніи зданія особою коммиссіей, Училищный Совѣтъ при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ разрѣшилъ открыть въ немъ учебныя занятія 
и отпустилъ необходимыя на текущій годъ средства къ содер
жанію школы.

Наканунѣ торжественнаго дня освященія новоустроенваго 
зданія и открытія въ немъ второклассной школы, 14 октября, 
прибылъ въ Горицы Владимірскій епархіальный наблюдатель 
церковныхъ школъ священникъ А. А. Васильевъ. Въ 6 час. 
вечера, того же дня раздался въ Торицахъ благовѣстъ, призы
вавшій народъ ко всенощному богослуженію. Давно въ То
рицахъ ожидали торжественнаго дня открытія школы и толпы 
парода, съ какою то особенною радостію на лицахъ, потекли 
къ ярко освѣщенному иллюминаціей школьному зданію. Дѣти 
давно уже были въ школѣ. По окончаніи благовѣста, прибылъ 
въ школу о. Епархіальный наблюдатель, которымъ и было 
торжественно совершено всенощное бдѣніе, при пѣніи мѣст
наго хора пѣвчихъ подъ опытнымъ управленіемъ приходскаго 
священника о. Евѳимія Садикова. Послѣ богослуженія народъ 
долго толпился около школьнаго зданія, любуясь прекрасною 
иллюминаціей, устроенной попечителемъ школы.

На другой день, въ 8 часовъ утра, начался продолжи
тельный благовѣстъ къ Божественной литургіи. Народъ, одѣ
тый по праздничному, спѣшилъ къ приходскому храму и скоро 
наполнилъ его до тѣсноты. Предъ литургіей о. Епархіальный 
наблюдатель, вмѣстѣ съ приходскимъ священникомъ о. Евои- 
міемъ Садиковымъ, совершилъ великую панихиду по въ Бозѣ 
почившемъ, Высокопреосвященнѣйшемъ Архіепископѣ Саввѣ, 
по доброму почину котораго создалась въ Торицахъ второ
классная школа. Тѣми же священно-служителями совершена 
была, по окончаніи панихиднаго пѣнія, и Божественная ли
тургія, въ копцѣ которой, послѣ заамвонной молитвы, о. Епар- 
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хіалыіый наблюдатель обратился къ народу съ слѣдующими 
словами:

«Въ настоящій день, бл. сл., мы молитвенно празднуемъ 
открытіе при храмѣ семъ второклассной школы. Родичу здѣш
няго села, въ Бозѣ почивающему Архіепископу Саввѣ Твер
скому благоволилось положить начало сей школѣ крупнымъ 
пожертвованіемъ, усиленнымъ средствами отъ казны, —и вотъ, 
на старинномъ мѣстѣ княжескихъ владѣній неожиданно бы
стро устроилось прекрасное зданіе школы, именуемой второ
классной. Эта школа, а равно и всѣ школы съ такимъ наиме
нованіемъ—явленіе новое не только въ здѣшней мѣстности, 
по и во всей имперіи, хотя по мѣстамъ второклассныя школы 
имѣютъ уже нѣсколько лѣтъ существованія. Тамъ, гдѣ устро- 
яются эти школы, многіе говорятъ о нихъ, но часто непра
вильно и почти всегда односторонне опредѣляютъ ихъ назна
ченіе. Предъ открытіемъ второклассной школы необходимымъ 
представляется познакомить всѣхъ участниковъ настоящаго 
торжества съ тѣмъ, что имѣетъ въ виду второклассная школа 
и какими способами должна достигать своей цѣли.

Второклассная школа получила такое названіе потому, 
что можетъ суіцествовать и безъ перваго класса при одномъ 
только второмъ. Сравнительно съ одноклассными школами, 
земскими и церковно-приходскими, откуда поступаютъ дѣти 
во 2-й классъ, школа второклассная имѣетъ три лишнихъ года 
обученія по особой, довольно обширной программѣ. Кромѣ 
предметовъ общеобразовательныхъ изъ курса двуклассныхъ 
школъ и городскихъ училищъ, здѣсь главное вниманіе обра
щается на ознакомленіе учащихся съ пріемами преподаванія 
въ народной школѣ. Съ этою цѣлью каждая второклассная 
школа имѣетъ при себѣ образцовую школу грамоты, а по мѣ
стамъ, какъ напр. здѣсь должно быть, первый классъ вмѣсто 
нея. Въ образцовой школѣ грамоты старшіе дѣти второго клас
са будутъ видѣть примѣрные уроки опытнаго преподавателя 
и сами будутъ принимать участіе въ занятіяхъ, пріучаясь по- 
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степенно къ преподавательской дѣятельности подъ руковод
ствомъ учителя, чтобы можно было и самимъ, при желаніи, 
быть подготовленными учителями въ такъ называемыхъ шко
лахъ грамоты. Для наилучшей постановки послѣднихъ и рас
пространенія ихъ среди населенія имперіи и учреждены второ
классныя школы. Правительству желательно, чтобы возмож
ность обучать дѣтей грамотѣ была для каждаго изъ селеній, 
разобщенныхъ иногда одно отъ другаго весьма значительнымъ 
разстояніемъ. Школами церковно-приходскими и земскими, 
устраиваемыми въ наиболѣе многолюдныхъ селеніяхъ, могутъ 
пользоваться жители преимущественно этихъ селеній; жители же 
отдаленныхъ отъ школы селеній иногда оставляютъ своихъ 
дѣтей, особенно дѣвочекъ, безъ всякаго образованія. Между 
тѣмъ время настойчиво заявляетъ о томъ, что грамотность 
необходима для каждаго, и сама жизнь показываетъ, что гра
мотный во многомъ преимуществуетъ предъ неграмотнымъ. 
Устроить во всѣхъ селеніяхъ требующія значительныхъ рас
ходовъ школы церковно-приходскія или земскія, не обременяя 
населенія большими издержками, рѣшительно нѣтъ никакой 
возможности. Единственнымъ средствомъ доставить большин
ству населенія возможность обучать дѣтей являются школы 
грамоты, которыя, по дешевизнѣ своей, могутъ быть открыты 
въ большомъ количествѣ на средства тѣхъ селеній, которыя 
пожелаютъ имѣть ихъ у себя. Эти школы и открываются въ 
настоящее время, но не стоятъ еще на должной высотѣ, бла
годаря недостатку учителей, которые, при подготовкѣ къ учи
тельскому дѣлу и при нужныхъ для народнаго учительства нрав
ственныхъ качествахъ, оставаясь крестьянами, могли бы зани
маться въ сихъ школахъ, въ зимнее время, свободное отъ 
сельскихъ работъ, за особое вознагражденіе по средствамъ 
населенія. Такихъ учителей изъ среды молодого поколѣнія 
крестьянъ и имѣютъ въ виду подготовлять второклассныя 
школы. Учителя изъ народа, живущіе съ народомъ одною 
жизнію, заботами, трудами, обычаями и духомъ, ближе, чѣмъ 
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•учителя изъ стороннихъ сословій, знаютъ односословныхъ имъ 
дѣтей, ближе могутъ стать къ нимъ, скорѣе, цѣлесообразнѣе 
и плодотворнѣе вліять въ исправленіи среды, къ которой при
надлежатъ сами вмѣстѣ съ дѣтьми. Съ другой стороны, роди
тели и дѣти ближе станутъ къ своимъ учителямъ, а взаимная 
•привязанность, взаимное пониманіе другъ друга, какъ извѣстно, 
дѣло споритъ, облегчая и ускоряя достиженіе той цѣли, ко
торую имѣетъ въ виду, такъ называемое, народное образованіе. 
Эта цѣль —поддержать, развить и укрѣпить, вмѣстѣ съ рас
пространеніемъ грамотности, симпатичнѣйшія черты русскаго 
народа: вѣру въ Бога, преданность церкви Христовой и Вер
ховному Вождю народа русскаго. Учитель называется народ
нымъ не потому только, что онъ обучаетъ грамотѣ дѣтей изъ 
народа, но главнымъ образомъ, потому, что обучаетъ ихъ въ 
духѣ народномъ, прививаетъ къ нимъ путемъ школьнаго вос
питанія добрыя качества народа. Понятно, что это скорѣе 
всего возможно, когда самъ учитель будетъ сыномъ народа, 
подготовленнымъ къ наученію и воспитанію другихъ. Вотъ 
такихъ учителей для школъ грамоты и должна воспитать вто
роклассная школа. Эта главная цѣль новоучреждаемыхъ школъ 
не является, однако, единственной при той учебно-воспитатель
ной постановкѣ, какая дается второкласснымъ школамъ. Кромѣ 
подготовленія къ учительскому званію, пріобрѣтенныя позна
нія и развитіе умственныхъ силъ дадутъ возможность 
питомцамъ второклассной школы съ успѣхомъ и честью 
подвизаться наразличныхъ общественныхъ должностяхъ. На
селеніе нашихъ деревень получаетъ, да и то далеко не по
всюду. только низшее образованіе, простую грамотность; почти 
повсемѣстно недостаетъ въ деревняхъ и селахъ людей съ бо
лѣе высшимъ деревенскимъ образованіемъ, недостаетъ людей 
развитыхъ, міру помогающихъ своимъ словомъ, дѣломъ, совѣ
томъ и служеніемъ въ должностяхъ волостного и сельскаго 
управленія. Подготовляя учителей для народа въ школахъ 
грамоты, второклассныя школы тѣмъ самымъ и въ тоже время 
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будутъ готовить изъ нихъ и нужныхъ въ деревнѣ дѣятелей? 
па различныхъ общественныхъ должностяхъ. Но и не въ этомъ, 
только состоитъ значеніе второклассныхъ школъ. Не закрывая 
глазъ на дѣйствительное состояніе деревенской жизни, можно 
сказать, не обижая никого, что въ пародѣ нашемъ, при со
хранившихся добрыхъ качествахъ, замѣтно колебаніе тѣхъ 
старинныхъ устоевъ, которыми крѣпка была когда-то русская 
крестьянская семья. Теперь нерѣдко замѣчаются въ ней се
мейныя неурядицы, непочтеніе къ старшимъ, пренебреженіе 
къ деревнѣ, къ сохѣ, къ крестьянскому труду и обществу, 
бѣгство молодыхъ крестьянъ въ города, исканіе ими легкаго- 
труда, разложеніе крестьянской семьи путемъ раздѣловт. и 
пр.—всѣ эти явленія стали заурядными въ деревенской жизни. 
Откуда они непремѣнно врываются въ деревенскую жизнь и 
разрушаютъ благосостояніе крестьянской семьи? Иногда гово
рятъ, съ нѣкоторой долей справедливости, что въ этомъ ви
новата школа... Этотъ упрекъ не найдетъ себѣ мѣста, если 
школа будетъ пе только учить дѣтей, но и воспитывать ихъ, 
заботиться пе только о сообщеніи дѣтямъ различныхъ знаній, 
по главнымъ образомъ о развитіи ихъ сердца, которое должно 
горѣть постоянной любовью къ Богу, переходящей въ дѣла. 
Богу угодныя. Знанія и умѣнья пригодны для пасъ —путемъ 
ихъ пріобрѣтается достатокъ и внѣшнее благополучіе. Но кая 
польза человѣку, сказалъ Господь Іисусъ Христосъ, если опъ 
міръ весь пріобрящетъ, душу же свою отщѳтитъ (Мо. 16, 26). 
Правильное школьное воспитаніе, сообщая позванія дѣтямъ 
путемъ грамотности, имѣетъ въ тоже время попеченіе и о 
дѣтской душѣ, подготовляя ихъ къ тому, чѣмъ они должны быть 
въ жизни, какъ христіане и граждане. Сообразно съ этимъ 
дѣтскія способности возбуждаются и направляются къ добру, 
а ростки зла, какъ печальныя слѣдствія нашего отпаденія отъ 
Бога, всѣми мѣрами подавляются и сокращаются въ своихъ 
проявленіяхъ. Такое воспитаніе необходимо должно совер
шаться въ духѣ христіанскаго благочестія. Не ограничиваясь 
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только позваніемъ ученія христіанскаго, оно должно быть все
цѣло проникнуто его животворнымъ дыханіемъ. Мы введемъ 
дѣтей въ неизбѣжныя заблужденія, если сообщимъ имъ гра
мотность, но не приведемъ ихъ ко Христу... Вотъ почему на
родная школа въ послѣднее время стала подъ покровъ Церкви, 
усвоивши себѣ имя церковпо-приходской. Она исполняетъ свою 
задачу въ союзѣ съ Церковью, подъ ея благодатнымъ воздѣй
ствіемъ, при ближайшемъ участіи пастырей церковныхъ: тре
бованія Церкви становятся непремѣннымъ требованіемъ шко
лы,—школа утверждаетъ дѣтей въ томъ, что желаетъ для 
нихъ Церковь, какъ чадолюбивая мать для дѣтей своихъ. Если 
черезъ школу исполнены будутъ завѣты Церкви, самая жизнь 
наша измѣнится къ лучшему. Не безъ основанія поэтому и 
всѣ второклассныя школы должны быть непремѣнно церков
ными. Церковность-то второклассныхъ школъ, въ духѣ кото
рой должны воспитываться учащіеся въ нихъ дѣти, и дастъ, 
можно надѣяться, школамъ грамоты—желательныхъ учителей, 
деревнѣ—полезныхъ общественныхъ дѣятелей, Церкви—вѣр
ныхъ сыновъ, семьѣ и обществу хорошо воспитанныхъ членовъ 
и гражданъ. Не безцѣльно установлено и то требованіе въ 
общемъ положеніи объ учрежденіи второклассныхъ школъ, 
чтобы въ нихъ обучались преимущественно крестьянскія дѣти 
я они болѣе желательны па учительскихъ должностяхъ въ 
школахъ грамоты... Дѣло въ томъ, что въ нашемъ народѣ, 
слишкомъ сбивчивы, неясны, иногда даже недостаточны рели
гіозныя понятія; въ средѣ его гнѣздятся различные прежніе 
и новѣйшіе раскольническіе толки, его увлекаютъ и весьма 
легко различные пововѣры, въ родѣ штундистовъ и молоканъ. 
Борьбы съ этимъ зломъ однихъ пастырей Церкви далеко еще 
недостаточно, чтобы въ скоромъ времени искоренить его. Не
обходимо, чтобы въ средѣ самого народа выросли, воспитались 
лица, твердыя въ вѣрѣ, способныя утверждать въ другихъ 
правильныя религіозныя понятія и противодѣйствовать разсу
дочно различнымъ самозваннымъ проповѣдникамъ, посягаю
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щимъ на чистоту и правоту вѣры народной. Выростить и вос
питать такихъ лицъ особенно удобно во второклассной школѣ.. 
Этой цѣли прямо соотвѣтствуетъ распоряженіе Свят. Синода 
о преподаваніи въ школахъ второклассныхъ, гдѣ это нужно- 
будетъ, исторіи и обличенія раскола русскаго и сектантства.

Мною сказано все о задачахъ школы, которая съ ны
нѣшняго дня признается существующей при семъ храмѣ. На 
васъ, почтенные прихожане, и на васъ, дѣти, для которыхъ 
предназначается эта школа, лежитъ долгъ молитвенной памяти 
о томъ, кто первый положилъ начало устройству сей школы. 
Старцы ваши хорошо помнятъ здѣсь въ бѣдности родившагося 
и въ жизни возвеличеннаго іерархическими почестями Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Савву. Да будетъ ему вѣч
ная молитвенная и благодарная память отъ васъ!... Такое бла
годѣяніе, какъ эта школа съ особымъ назначеніемъ и много
сторонней пользой для населенія, пришло къ вамъ неожи
данно, съ избыткомъ удовлетворитъ васъ, —поддержите начи
нающееся дѣло своимъ добрымъ вниманіемъ и сочувственнымъ 
отношеніемъ къ задачамъ школы. Помните, что она совершаетъ 
свое дѣло въ союзѣ съ Церковью, а потому съ полнымъ до
вѣріемъ относитесь къ руководителю и наставникамъ школы,— 
они служатъ церкви Христовой. Отъ васъ, дѣти, требуется 
послушаніе и внимательное отношеніе къ дѣлу, исправное и 
добросовѣстное исполненіе всѣхъ школьныхъ требованій. За
нимаясь науками, не лѣнитесь въ свободное время посѣщать 
храмъ Божій, сдѣлайтесь участниками церковнаго богослуже
нія путемъ исполненія пѣснопѣній, къ которымъ должна под
готовить васъ школа... Теперь слово мое къ вамъ, избранные 
Архипастырскимъ соизволеніемъ, наставники школы. Да не 
смущается сердце ваше при вступленіи къ исполненію тѣхъ 
задачъ, какія указаны мною для исполненія въ сей школѣ. 
Сообщая дѣтямъ знанія, развивая ихъ умъ, не забывайте ихъ 
сердца, отъ котораго исходятъ и помышленія злая... Воспитайте 
изъ нихъ юношей благочестивыхъ, церкви преданныхъ, царю*
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послушныхъ, къ старшимъ почтительныхъ, къ бѣднымъ мило
стивыхъ, къ сиротамъ сострадательныхъ. Будучи сами образ
цомъ для дѣтей, чаще обращайте ихъ къ Тому Высочайшему 
образцу, Который призываетъ всѣхъ насъ, да послѣдуемъ сто
памъ Его, Который Самъ сказалъ о Себѣ: образъ дахъ вамъ, 
да якоже Азъ творю и вы творите такожде... Съ самоотвер
женіемъ и бдительностію возращайте ввѣряемый вамъ верто
градъ и будьте увѣрены, что внимая трудамъ вашимъ, возра
ститъ его Богъ».

По окончаніи литургіи, къ зданію школы направился тор
жественный крестный ходъ, въ которомъ приняли участіе, 
кромѣ лицъ, священнодѣйствовавшихъ Божественную литургію, 
предсѣдатель Шуйскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта протоіерей Е. И. Правдивъ и священники села Дуни- 
лова: о. В. Семеновскій и о. М. Миловидовъ. На пути въ 
школу крестный ходъ остановился въ церковной оградѣ на 
могилахъ родственниковъ Высокопреосвященнаго Саввы, гдѣ 
о почившихъ совершена была литія. Въ зданіи школы 
отслуженъ былъ водосвятный молебенъ Спасителю, Божіей 
Матери и Николаю Чудотворцу, по совершеніи котораго, предъ 
провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій, о. протоіерей Е. И. 
Правдинъ произнесъ привѣтственную рѣчь, выразивъ искрен
нюю признательность о. Предсѣдателю и членамъ строительной 
коммиссіи за ихъ чисто отеческое попеченіе объ устройствѣ 
школы, а учащимъ и учащимся въ краткихъ, задушевныхъ 
словахъ преподалъ совѣты и наставленія для предстоящаго 
имъ школьнаго подвига. По окропленіи помѣщеній школьнаго 
зданія святой водой, второклассная школа въ селѣ Торицахъ 
объявлена была открытой, и крестный ходъ направился обратно 
въ храмъ.

Совершилось то, чего давно ожидали въ Торицахъ. Съ 
чувствомъ удовлетворенныхъ ожиданій, съ какою-то особенною 
радостію въ сердцахъ народъ расходился по домамъ. Въ домѣ 
священника о. Евѳимія Садикова предложена была пріѣзжимъ
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лицамъ и другимъ почетнымъ участникамъ школьнаго торже
ства праздничная трапеза, сопровождавшаяся задушевными 
разговорами и воспоминаніями о дѣтствѣ Высокопреосвящен
наго Саввы, сверстники котораго и доселѣ живы въ Торицахъ. 
По окончаніи трапезы, о. протоіерей Е. И. Правдивъ и другія 
лица разъѣхались и разошлись по домамъ, а о. епархіальный 
наблюдатель остался въ Торицахъ до слѣдующаго дня, чтобы 
вмѣстѣ съ учащими провести первый учебный день въ откры
той второклассной школѣ.

N.. N.

Отрывки изъ писемъ раскаявшагося толстовца х).
і.

Размышленія на слова Христовы.
«Пріидите ко Мнѣ вси труждающіпся и пб- 

ремененніи, и Азъ упокою вы; возьмите иго Мое 
на себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ, и обряіцете покой душамъ 
вашимъ: иго бо Мое благо, и бремя Мое легко 
есть» (Мѳ. 11, 28—30).

Мы всѣ —рабы Божіи, купленные дорогою цгьною,— кровью 
Владыки; поэтому и самый гордый изъ пасъ долженъ сми
риться и изъявить полную готовность стать въ ряды рабовъ 
Божіихъ и взять на себя исполненіе воли Божіей. Сказалъ 
Господь: «иго Мое благо и бремя Мое—легко». Сказалъ: «иго

!) Эти и послѣдующія статьи г. М. С—ко перепечатываются, по желанію 
автора, изъ журнала «Миссіонерское Обозрѣніе» 1899 г. (апрѣль, май, сентябрь 
октябрь, ноябрь и декабрь).

Авторъ-уроженецъ Владимірской губерніи, бывшій послѣдователь ученія 
гр. Л. Толстаго, а въ настоящее время православный миссіонеръ. Въ своихъ статьяхъ 
онъ раскрываетъ, какимъ образомъ совершилось въ немъ такое спасительное перерож
деніе, какимъ образомъ этотъ заблудшій сынъ возвратился въ лоно Матери своей— 
Православной церкви.—Полагаемъ, что въ исповѣди этого бывшаго толстовца чи
татели найдутъ не мало поучительныхъ мыслей. Можетъ быть, эта исповѣдь пре
дохранитъ кого-нибудь отъ увлеченія моднымъ ученіемъ популярнаго писателя, 
а приходскимъ пастырямъ дастъ средства предостеречь отъ этого ученія кого, 
либо изъ своихъ пасомыхъ. Ред.
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и бремя»,— оттого, что послушаніе заповѣдямъ не легко для 
плотскаго человѣка, для грѣхолюбивой пашей плоти (которая 
есть ветхій Адамъ, истлѣвающій въ похотяхъ), ибо плоть 
есть сѣдалище самолюбія (эгоизма), лѣни, сонливости, похоти 
блудной и чревной. Но Спаситель сказалъ: «иго Мое—легко и 
благо», ибо кто взялъ искренно иго Его, т. е. крестъ свой, 
рѣшился жить въ кротости, долготерпѣніи, смиреніи, любле
ніи враговъ,— тотъ скоро ощутитъ въ себѣ духовную сладость 
отъ исполненія заповѣдей, и узнаетъ по опыту, что сладость 
эта, нисходящая свыше, несравнимо выше всѣхъ благъ зем
ныхъ. Земныя блага и наслажденія всѣ, безъ исключенія, 
скудныя, скоропреходящія, или прямо приводящія скоро къ 
сытости и горечи. Въ самомъ дѣлѣ,—вотъ земная слава,—что 
это за жалкая выдумка дьявола, чтобы отманить душу чело
вѣка отъ неувядаемой славы духовной, —неувядаемой отъ того, 
что опа,—если до копца, до исхода изъ тѣла, преслѣдовалась 
черезъ крестный подвигъ,—идетъ вслѣдъ за человѣкомъ въ 
вѣчную, загробную жизнь. А земпая слава! Ее и сами люди 
часто признавали за ложь, призракъ ума, т. е. просто за ми
ражъ, кажимость, обманъ. Богъ безчисленно изобличалъ пе
редъ людьми этотъ подлый обманъ дьявола: сколько развѣн
чанныхъ честолюбцевъ и героевъ,—Наполеоновъ, Македонскихъ 
Александровъ, Навуходоносоровъ! (Особенно это очевидно въ 
безсиліи нынѣшнихъ мелкихъ честолюбцевъ: поэтовъ, кропа
телей бумаги, слѣпцовъ, ведущихъ другихъ слѣпцовъ въ ямы).

Женская любовь, т. е. плотская любовь (не супружес
тво) ')—давно самими міролюбцами проклята, ибо добрая по
ловина горя земного: преступленій, жестокостей, слезъ, разо
реній, безумствъ, самоубійствъ происходитъ изъ-за похоти на
шей плоти. И мое самоубійство пріуготовлялось на почвѣ 
(такъ называемой) «романической», по просту говоря, —на 
почвѣ злыхъ похотѣній плотскихъ, хотя въ корнѣ обусловли-

’) Въ которомъ возможно и цѣломудріе и невоздержаніе, и даже противо
естественныя отношенія.
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валось отсутствіемъ вѣры (вѣра не могла, какъ чистая голу
бица, низойти въ сердце, опоганенное страстьми, о которыхъ 
и говорить непристойно: такъ онѣ представляются мерзкими, 
изъ нихъ же мерзѣйшія: своевольство и блудъ).

Богатство! но не даромъ сказано: (Іаковлево посланіе, 
V глава) «послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бѣд
ствіяхъ вашихъ, находящихъ на васъ. Богатство ваше сгнило*. 
Горе богатымъ не только потому, что имъ трудно ’) «внити 
въ царство Божіе», но и на землѣ имъ плохо, ибо жестоко
сердіе—обычное послѣдствіе роскоши, а жестокосердіе есть 
великая скорбь и тѣснота сердца. Не захочетъ быть богатымъ 
тотъ, кто понимаетъ цѣпу чистаго, безмятежнаго и любя
щаго сердца.

Зачѣмъ же человѣкъ прилѣпляется сердцемъ своимъ къ 
этому лживому и суетному міру? Возьмите на себя иго Хри
стово-благое и легкое; отъ Него научитесь кротости и сми
ренію и обрящете душевный покой.

Что же остается за вычетомъ «похоти плоти, похоти 
очей и гордости житейской» (посланіе Іоанново 1, II, 16), 
т. е. плотской любви, славы и богатства? Женское тѣло уми
раетъ и изъ красавицы дѣлается смердящій, кишащій червемъ, 
трупъ. Слава человѣковъ—преходитъ, обманываетъ, заводитъ 
въ страсти ненасытимыя и жестокія: зависть, ругательства, 
злобу, убійство. Явно, что слава, какъ и похотѣнія, —обманы 
дьявола-невидимки, и онаго «человѣкоубійцу и отца лжи» 
узнаемъ наилучше «по плодамъ». Богатство —то уже явно 
ничтожность, ибо не уносится въ могилу: еще слава длится 
нѣсколько мгновеній. Но что значитъ 10.000 лѣтъ сравни
тельно съ вѣчностью, въ которую идемъ и о которой «не 
знать* не почитаемъ для себя ущербомъ, униженіемъ своего 
человѣческаго достоинства. Богатство—что можетъ быть през
рѣннѣе его? Отъ того-то сребролюбіе хуже и неисцѣлимѣе и 
блуда, и честолюбія, ибо безумнѣе этихъ послѣднихъ стра-

') Сказано: трудно—но невозможно.
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стей, хотя и послѣднія приводятъ къ безумствамъ и къ поте
рѣ ума (сумасшествію).

Что же остается еще въ этомъ мірѣ суетномъ, гдѣ гос
подствуетъ свирѣпо и безжалостно «князь тьмы», діаволъ?

Ахъ! вотъ что: «гумапство», «свобода, равенство и брат
ство», пантеизмъ, соціализмъ и еще несмѣтные «измы». Эти
ми «измами», какъ микробами, заражены умы современныхъ 
людей. Но все это, все огульно, есть дребезги единой цѣлост
ной истины, а потому самому — ложъ и ложь тѣмъ болѣе 
опасная, что она имѣетъ благовидность. Все это умственные 
вѣтры, которые, какъ сквозняки, дуютъ сквозь умы, вышед
шіе изъ послушанія вѣрѣ истинной и единой (православной). 
Ложь каждаго изъ этихъ «измовъ» можно доказать, да она 
уже доказана и опытами исторіи, что особенно назидатель
но, и вліяніемъ ихъ на души: всегубителъноспгъ этого влія
нія помимо прочаго и спеціальнаго, наилучше выражается въ 
нервности и въ нервозныхъ болѣзняхъ людей, зараженныхъ 
«измами». И я, пока былъ въ «измахъ», былъ психопатъ, 
неврастеникъ, рукоблудствовалъ, т. е. былъ жертва того же 
дьявола, «отца лжи». Когда же Господь даровалъ мнѣ бла
женство вѣры, я пришелъ въ цѣлость (изъ дребезговъ), здра
вость (изъ нервности), получилъ силы для борьбы съ діаво
ломъ, силища котораго, какъ безплотнаго, и хитрость и зло
ба, какъ твари разумной, огромны. Итакъ, опять по плодамъ 
можно видѣть, что всѣ чизмы-» ложь, и распространять «из
мы»—значитъ сѣять ложь, соблазны, и что вѣра—благо дра
гоцѣннѣйшее и безусловное. Поэтому, кто, какъ Толстой, по
добно Арію, портитъ чистоту вѣры и сѣетъ безвѣріе, тотъ— 
«лучше бы ему не родиться», ибо, отнимая вѣру, онъ отни
маетъ здоровье, здравомысліе, бодрость и жизнь, и, что всего 
страшнѣе, вводитъ человѣка въ область сатанину, гдѣ онъ 
становится жертвою «отца лжи» и гибнетъ душего для вѣч
ности. Такъ погибъ изъ-за Толстого и его седмижды прокля
таго ученія—Евдокимъ Дрожжинъ и растригшійся священ
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никъ Аполлонъ. Злая многострадальная смерть Аполлона осо
бенно явно обнаружила, что его покарала десница Божія за 
отступленіе отъ благодатной истины ко лжи явной—толстов
ству.

Плакать и рыдать надо о Толстомъ тѣмъ, кто его лю
битъ, а не рукоплескать ему, ибо этп рукоплесканія одурма
ниваютъ его.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Владимірскіе уроженцы-воспитанники Виѳанской 
духовной семинаріи.

1797 г.—1897 г.
(Продолженіе).

II.
При м. Платонѣ, какъ не было различія между москов

скими и иноепархіальными, такъ же точно не было раздѣленія 
на своекоштныхъ и казенныхъ. Всѣ ученики семинаріи, къ 
какой бы епархіи они ни принадлежали, пользовались пол
нымъ казеннымъ содержаніемъ '). Каждый получалъ отъ се
минаріи рѣшительно все: квартиру, столъ, одежду, книги и

') Указомъ 1 мая 1797 г. повелѣвалось «на содержаніе учениковъ пищею, 
одеждою и прочимъ, такожъ на жалованье учителямъ, на потребныхъ къ тому 
служителей, на книги, дрова, свѣчи и пр. производить ежегодно ио 4 тысячи руб.». 
Такъ какъ суммы эти стали отпускаться съ того же года, то воспитанники Лавр
ской семинаріи, предназначенные къ переводу въ Виѳанію, содержались на счетъ 
Виѳанскихъ семинарскихъ суммъ. Въ надеждѣ, между прочимъ, увеличить эти 
средства м. Платонъ по открытіи семинаріи въ самой Виѳаніи «почелъ за при
личное и должное отрапортовать о томъ Государю Императору съ приложеніемъ 
семинаріи плановъ и фасадовъ, и книжицы съ какимъ обрядомъ открытіе семи
наріи совершено. И какъ устроеніе семинаріи было единственное изобрѣтеніе и 
воля Государя Императора, то и надѣялся Платонъ, что сіе Государь приметъ съ 
удовольствіемъ; а можетъ быть, и новою какою семинарію пожалуетъ милостью 
но напротивъ, къ сожалѣнію и удивленію своему, никакого на это Не получилъ 
отвѣта, и осталось въ неизвѣстности, какъ оное все было принято» (С. К. Смир
новъ. Автобіографія м. Платона. М. 1887 г. 62 стр.). Но и безъ новыхъ цар
скихъ милостей Виоанская семинарія могла существовать во всякомъ случаѣ 
лучше многихъ другихъ семинарій того времени.
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письменныя принадлежности. Годовое содержаніе ученика об
ходилось первоначально въ 23 р., съ 1808 г.—около 40 руб. 
Не смотря на кажущуюся въ настоящее время ничтожность 
отпускавшихся на содержаніе суммъ, положеніе воспитанни
ковъ повидимому было обезпеченное: столъ былъ достаточный, 
одежда удобная и приличная и т. д.

По смерти м. Платона, этотъ порядокъ существовалъ очень 
недолго. Введеніе реформы 1808 г. ознаменовалось для ино
епархіальныхъ полнымъ лишеніемъ казеннаго содержанія и 
выселеніемъ ихъ изъ семинарскихъ зданій въ крестьянскія 
избы села Глинкова и монастырскихъ слободокъ. Попятно, 
что житье-бытье этихъ воспитанниковъ не было завидно. Мно
гимъ изъ нихъ, если не всѣмъ, приходилось сносить голодъ 
и холодъ, жить въ тѣсныхъ и душныхъ помѣщеніяхъ, ходить 
въ худой и рваной обуви. Приходилось, безъ сомнѣнія, бывать 
свидѣтелями и некрасивыхъ въ нравственномъ отношеніи 
сценъ, происходившихъ въ ихъ крестьянскихъ квартирахъ.

Такъ какъ судьбу владимірцевъ раздѣляли многіе изъ 
московскихъ, то м. Филаретъ устроилъ (1826 —1830 г.г.) еще 
новый семинарскій корпусъ, что давало возможность помѣстить 
тѣхъ и другихъ въ семинаріи. Правда, случаи квартированія 
владимірцевъ внѣ семинаріи были даже въ 1846 г., по это 
уже исключеніе. Большинство было радо покинуть свои убогія 
квартиры со всѣми ихъ невзгодами и перейти въ обстановку 
болѣе благопріятную. За содержаніе здѣсь они должны были 
вносить пансіонерскую плату. И хотя для москвичей она была 
трехъ родовъ: для дѣтей священниковъ — высшая, для дѣтей 
діаконовъ —нѣсколько меньшая и, наконецъ, для причетниче
скихъ сыновей — низшая, владимірцы должны были платить 
высшій взносъ. Но за то вмѣстѣ съ прочими они могли дѣ
лать свободный выборъ между полнымъ и половиннымъ со
держаніемъ. Полныхъ пансіонеровъ изъ нихъ пе было,—обычно, 
они предпочитали полупансіонъ, т. е. пользовались отъ семи
наріи только квартирою и столомъ. И за это съ нихъ взима
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лось сначала по 18 р. 60 к. сер., съ 1840 г. — 20 руб., съ 
1858 г. —30 руб. и, наконецъ, съ 1868 г.—40 руб.

Не смотря на то, что эта плата очень не велика и, ка
залось бы, посильна даже для недостаточныхъ, родители нѣ
которыхъ были такъ бѣдны, что тяготились и ею. Сиротамъ 
было еще труднѣе. Поэтому время отъ времени тѣ и другіе 
обращались въ семинарское правленіе съ просьбами о посо- 
біях'ь и о принятіи ихъ на казну. Но семинарія, располагав
шая въ то время лишь сотней казенныхъ стипендій и имѣя 
массу своихъ бѣдныхъ, которые стекались сюда со всей епар
хіи, такія просьбы удовлетворять не была въ состояніи. «Хотя 
нѣтъ постановленія», разъ отвѣчала она одному просителю, 
«которымъ воспрещалось бы предоставлять иноепархіальнымъ 
ученикамъ казенное содержаніе па счетъ тѣхъ училищъ, въ 
которыхъ они дѣйствительно обучаются; но 1) какъ изъ мно
гихъ учениковъ вѣдомства Владимірской епархіи, обучавшихся 
прежде и нынѣ обучающихся въ Виѳанской семинаріи, никому 
доселѣ пе было предоставляемо казенное отъ опой содержа
ніе ’); во 2) всѣ таковые ученики поступили въ Виѳанскую 
семинарію по собственнымъ разсчетамъ болѣе близкаго раз
стоянія ихъ родины отъ Виѳаніи, нежели отъ Владиміра, и 
въ 3) поелику изъ подлежащихъ вѣдомству Виоанской семи
наріи учениковъ нѣтъ ни одного во Владимірской не только 
на казенномъ, но и иа своемъ коштѣ, черезъ что, есть ли бы 
сіе было, взаимно замѣнялись бы нѣкоторымъ образомъ из
держки на подобный предметъ изъ одного мѣста въ пользу 
другого; то при сихъ обстоятельствахъ, дабы не подать примѣра и 
другимъ, здѣсь учащимся иноепархіальнымъ ученикамъ на требо
ваніе казеннаго кошта, отказать въ ономъ»2). Строго ограждая ка
зенное содержаніе для московскихъ, тогдашнее семинарское на
чальство тѣмъ не менѣе не было безучастно къ иноепархіальнымъ. 
Входя въ ихъ бѣдственное положеніе, оно прежде всего стре-

*) Послѣ 1814 г.
5) Д. арх. пр. Вио. д. сеы. 1831 г. .V» 73. 
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лилось изыскать имъ помощь въ родной ихъ епархіи. И съ 
этою цѣлью, когда нѣсколько человѣкъ, вынуждаемые бѣд
ностью и многосемейностью отцовъ, просили о пособіи или о 
принятіи на полукоштъ, Виѳапское правленіе рѣшило: «сооб
щить о семъ на разсмотрѣніе въ правленіе Владимірской ду
ховной семинаріи съ приложеніемъ какъ копій съ поданныхъ 
прошеній, такъ и вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи уче
никовъ». Отвѣтъ изъ Владиміра получился довольно неожи
данный. «Если кто изъ учениковъ Владимірской епархіи», 
отвѣчало на это Владимірское семинарское начальство, «по 
крайней нуждѣ въ содержаніи желаетъ имѣть отъ здѣшней 
семинаріи пособіе: тотъ для сего имѣетъ проситься для про
долженія наукъ въ здѣшнюю семинарію: а пересылать отселѣ 
жалованье въ Виѳанскую семинарію Владимірское семинарское 
правленіе не можетъ» И многимъ въ концѣ концовъ при
ходилось, дѣйствительно, слѣдовать совѣту своего Владимір
скаго начальства. Но благодаря переходамъ, число недостаточ
ныхъ только уменьшалось, а не уничтожалось вовсе, и о судьбѣ 
ихъ приходилось заботиться опять таки Виѳанской семинаріи. 
Не будучи особенно щедрою, все же иногда «по вниманію къ 
весьма хорошимъ успѣхамъ и доброму поведенію», она сокра
щала. взносъ другихъ же освобождала отъ папсіонерской 
платы и предоставляла пмъ безвозмездно пользоваться квар
тирою и столомъ—это, такъ называемые, полукоштные •).

При м. Иннокентіи и въ послѣдующее время воспитан
ники Владимірской епархіи на ряду съ прочими питомцами 
Виѳанской семинаріи продолжали содержаться въ интернатѣ 
и по прежнему въ качествѣ полупансіонеровъ. Въ 1880 г. 
взносъ былъ увеличенъ съ 40 р. до 48 р. Въ 1884 г. 
м. Іоанникіемъ было устроено въ Виѳаніи общежитіе. Ученики 
Московской епархіи перешли съ своего содержанія на епар-

*) Д. арх. прав. Виѳ. д. сем. 1826 г. -V? 57.
2) Дѣла архива правленія Виѳанской д. сем. 1860 г. А» 55.
3) Тоже 1850 г. № 57.
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хіальное, а для иноепархіальныхъ воспитанниковъ было сдѣ
лано обязательнымъ полное пансіонерское содержаніе съ пла
тою по 115 руб. въ годъ. Полупансіонеровъ же, желавшихъ 
пользоваться половиннымъ содержаніемъ, съ платою по 60 р. 
въ годъ, не полагалось ’). Но это постановленіе, не смотря 
на значительное увеличеніе взноса, тяжело отозвалось лишь 
на очень немногихъ своекоштныхъ ученикахъ, которые и 
были вынуждены перейти во Владимірскую семинарію. Боль
шинство же осталось въ Виоаніи, и это было тѣмъ легче, что 
многіе изъ нихъ пользовались отъ семинаріи полнымъ казен
нымъ содержаніемъ, стипендіями, пособіями и пр.

Эта счастливая перемѣна была вызвана стеченіемъ мно
гихъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Еще въ послѣднее время 
при м. Филаретѣ Московская и Іиоапская семинаріи обогати
лись новыми казенными стипендіями. Всего въ Виѳаніи стало 
140 стипендій, къ которымъ съ теченіемъ времени прибави
лось не мало частныхъ вкладовъ па содержаніе воспитанни
ковъ. Вслѣдствіе этого, съ одной стороны,—уменьшился при
ливъ сюда бѣдныхъ воспитанниковъ епархіи, находившихъ 
теперь возможность обучаться въ Московской семинаріи, съ 
другой, —явилась возможность расширить благотворительность.

Многіе изъ владимірцевъ, вслѣдствіе своего сиротства или 
бѣдности родителей, сильно нуждались въ матеріальной помощи 
и семинарія пе отказывала имъ въ этомъ безъ сомнѣнія по
тому, что за владимірцами въ Виоаніи установилась добрая 
репутація. И репутація эта была совершенно заслуженна. Изъ 
прилагаемыхъ ниже списковъ можно видѣть, какъ хорошо 
учились владимірцы въ Виѳанской семинаріи. Съ 1818 года, 
когда учащихся въ семинаріяхъ стали дѣлить по успѣхамъ на 
разряды, по 1897 г. кончило полный курсъ въ Виоаніи 205 
владимірцевъ: изъ нихъ 90 въ первомъ, 107 во второмъ и 
8 въ третьемъ разрядѣ. 90 студентовъ на 205 окончившихъ —

Д. арх. ирав. Вце. д. с. 1884 г. А» 74.
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процентъ очень большой! ’) Въ нѣкоторые годы въ Виѳан- 
ской семинаріи кончало сразу по 6 по 7 студентовъ влади
мірцевъ. Изъ 90 студентовъ владимірцевъ значительная часть 
продолжала свое образованіе въ высшихъ заведеніяхъ, именно 
39 человѣкъ. Изъ нихъ 31 ушли въ академіи (за немногими 
исключеніями въ Московскую), остальные въ университеты и 
разные институты. Среди владимірцевъ, получившихъ образо
ваніе въ Виѳанской семинаріи, есть имена не только извѣст
ныя, но и славныя. Такимъ'образомъ, не отказывая владимір- 
цамъ въ своей матеріальной помощи, Виѳанская семинарія 
помогала нерѣдко лучшимъ своимъ воспитанникамъ. Но ко
нечно рѣшающее значеніе въ этомъ дѣлѣ имѣла не се іи парія, а ея 
высшее начальство.

Въ первый разъ со временъ м. Платона былъ принятъ 
на казенное содержаніе одинъ сиро.а въ 1871 г. * 2). Съ его 
легкой руки въ послѣдующее время являются уже цѣлыя 
группы казеннокоштныхъ владимірцевъ 3). Съ принятіемъ во
спитанниковъ Московской епархіи на епархіальное содержаніе 
когда въ рукахъ правлев’я сосредоточились обильныя средства, 
число казенныхъ учениковъ изъ владимірцевъ стало еще боль
ше. Изъ окончившихъ полный семинарскій курсъ за это время 
(съ 1871 г. по 1897 г.) 40°/о пользовались полнымъ казен
нымъ содержаніемъ, что обошлось семинаріи свыше 12000 р.

') Съ другой стороны 8 третьеразрздныхъ на 205 цифра ничтожная. 
Правда, малоуспѣшные владимірцы, исключенные изъ семинаріи, не попали въ 
этотъ списокъ. По этотъ пропускъ не дѣлаетъ нашего разсчета ошибочнымъ 
такъ какъ въ спискѣ отсутствуютъ и тѣ перворазрядные воспитанники, которые 
въ разное время вышли въ свѣтскія заведенія изъ 4 класса. Они могутъ покры
вать малоуспѣшныхъ владимірцевъ, не окончившихъ въ Виѳанской семинаріи.

2) Д. арх. прав. Виѳ. д. с. 1871 г. № 48, 50, 54.
3) Тоже 1881 г. № 59, 80; 1882 г. № 89 и др.

На ряду съ этими нѣкоторые пользовались частными 
стипендіями и между прочимъ стипендіей г. Забѣлиныхъ (въ 
100 р.), помѣщиковъ Владим. губ. Алекс. у., находящейся въ 
вѣдѣніи Московскаго благотворительнаго братства свят. Нико
лая. Но съ 1889 г. «Совѣтъ братства предоставилъ правленію 

3
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семинаріи самому избирать кандидата на оную стипендію, ка
кого угодно правленію класса, достойнаго по успѣхамъ и по
веденію, но непремѣнно уроженца Московской епархіи и ду
ховнаго сословія» ’).

Наконецъ, съ 1882 по 1889 г. пять человѣкъ получили 
пособія изъ епархіальныхъ суммъ Владимірской семинаріи. 
Всего за это время было выдано на ихъ содержаніе 206 р. 
(со включеніемъ почтовыхъ расходовъ по пересылкѣ ’).

(Продолженіе' слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
Русская православная миссія въ Китаѣ.

Происходящія въ настоящее время волненія въ Китаѣ, 
направленныя противъ проживающихъ тамъ христіанъ—евро
пейцевъ и даже китайцевъ, заставляютъ серьезно задуматься 
надъ причинами такого ожесточенія, повидимому, миролюби
ваго народа противъ тѣхъ, которые явились въ Китаѣ, неся 
съ собою свѣтъ христіанства и европейской цивилизаціи. Въ 
■числѣ такихъ причинъ настойчиво указываютъ на не вполнѣ 
осмотрительную дѣятельность христіанскихъ миссіонеровъ, про
повѣдывающихъ въ Китаѣ, которые, прикрываясь своимъ зва
ніемъ, вмѣшиваются въ политику, втягиваются въ коммерче
скія предпріятія и вообще занимаются дѣлами, не имѣющими 
ничего общаго съ прямой задачей пребыванія ихъ въ Небес
ной Имперіи; да и на поприщѣ чисто миссіонерской дѣятель
ности выступаютъ слишкомъ активно, возбуждая фанатизмъ 
преданной старинѣ языческой массы. Но если это мнѣніе и 
можетъ быть признано справедливымъ, то только по отноше
нію къ западно-европейскимъ миссіонерамъ, раскинувшимъ 
свои сѣти чуть ли не по всему пространству Китая и преслѣ
дующимъ цѣли прозелитизма въ очень широкомъ объемѣ. На
ша православная миссія въ Китаѣ, какъ покажетъ предлага-

*) Д. арх. прав. Виѳ. д. с. 1889 г. № 91.
3) Д. арх. прав. Виѳ. д. сем. 1882 г. № 70; 1885 г. № 87; 1886 г. № 97;

1887 г. № 78; 1888 г. № 106 и 1889 г. № 105.
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емый очеркъ, и по задачамъ и по характеру дѣятельности 
имѣетъ мало общаго съ западными миссіями; она и вызвана 
была къ жизни пе наступательною дѣятельностью, а просто 
жизненною потребностью, образовавшеюся по случайнымъ ис
торическимъ обстоятельствамъ.

Устройство пашей православной миссіи въ Китаѣ совпа
даетъ съ тѣмъ временемъ, когда русскіе впервые проникли въ 
Китай, и произошло при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ 
1643 году русскіе «охотники» и золотопромышленники, подъ 
начальствомъ Пояркова, прибыли на Амуръ, бывшій тогда во 
власти Китайцевъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, казакъ Ерофейка 
Хабаровъ съ охочими и служилыми людьми прогналъ племя 
дауровъ, кочевавшихъ вблизи рѣки Амура, и занялъ городъ 
Албазинъ, скоро обращенный въ «острогъ», обнесенный «по
лисадомъ». Затѣмъ онъ поплылъ по Амуру и собралъ ясакъ 
для русскаго царя съ тунгузовъ, гиляковъ и другихъ кочевыхъ 
племенъ. Китайское Правительство, обезпокоенное близостью 
казаковъ, послало противъ нихъ военный отрядъ, который не 
имѣлъ успѣха. Между тѣмъ на Албазинъ обратили вниманіе 
и въ Москвѣ и рѣшили послать туда для усиленія регулярный 
полкъ изъ казаковъ и охочихъ сибирскихъ людей. Въ немъ 
было учреждено воеводство, съ подчиненіемъ Албазипскому 
воеводѣ всего приамурскаго края, а городъ получилъ гербъ— 
орла съ распростертыми крыльями, съ лукомъ въ лѣвой и 
стрѣлами въ правой ногѣ. Первымъ воеводою назначенъ былъ 
Алексѣй Толбузинъ, прибывшій въ Албазинъ въ 1684 г. Но 
такое настойчивое движеніе русскихъ въ предѣлы сѣверо-вос
точнаго Китая встревожило Китайцевъ, и Китайскій Богды
ханъ Кан-си порѣшилъ изгнать пришельцевъ изъ своего цар
ства и преградить имъ дальнѣйшіе пути въ него. Въ 1685 г. 
Китайцамъ, послѣ долгой осады, удалось взять и разрушить 
городъ Албазинъ; находившимся тамъ русскимъ предписано 
было принять Китайское подданство. На такое предложеніе 
согласилось только 45 человѣкъ съ нѣсколькими женщинами 

з* 
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и дѣтьми. Остальные Албазинцы (около 300 человѣкъ), обоб
ранные Китайцами дочиста, подъ предводительствомъ Толбу- 
зина направились въ Нерчинскъ. Полудобровольные плѣнники^ 
принявшіе Китайское подданство, при выходѣ своемъ изъ Ал- 
базина, взяли съ собою изъ крѣпостной церкви бѣдную цер
ковную утварь съ иконами и въ числѣ ихъ образъ святителя 
Николая. Канси поселилъ ихъ въ самомъ Пекинѣ, на такъ 
называемомъ берестовомъ урочищѣ, въ сѣверо-западномъ углу 
столицы, у самой городской стѣны. Албазинцы причислены 
были къ наслѣдственному военному сословію, занимавшему 
видное положеніе въ Китаѣ, и были приписаны къ желтому 
съ каймой манчжурскому знамени, одному изъ отличительныхъ 
знаменъ манчжурской гвардіи; имъ пожалованы были участки 
земли. Для холостыхъ даны были въ жены Китаянки. Вели
кимъ утѣшеніемъ для плѣнныхъ было то, что съ ними ока
зался и православный священникъ изъ Албазипа, о. Максимъ 
Леонтьевъ, который раздѣлялъ съ пасомыми всѣ бѣдствія и 
невзгоды чужеземнаго плѣна. Китайское правительство отвело 
для совершенія богослуженія кумирню, передѣланную въ ча
совню во имя святителя Николая; въ пей православный пас
тырь совершалъ богослуженіе до 1695 года. Въ этомъ году 
Тобольскій митрополитъ Игнатій, несомнѣнно получившій 
свѣдѣнія о положеніи Албазинцевъ, прислалъ въ Пекинъ съ 
верхотурскимъ священникомъ Григоріемъ и Тобольскимъ ді
акономъ Лаврентіемъ антиминсъ, мѵро, богослужебныя книги 
и утварь, называя въ своей грамотѣ о. Максима Леонтьева 
«проповѣдникомъ св. Евангелія въ Китайскомъ царствіи». 
Видію, проповѣдь о. Максима сопровождалась нѣкоторымъ 
успѣхомъ, такъ какъ Митрополитъ пишетъ дальше: «аще и 
въ плѣпѣ пребывавши, но самъ съ Божіею помощію плѣняв
ши человѣки, но вѣдущія въ познаніи Евангельскія правды..., 
а плѣненіе ваше пе безъ пользы Китайскимъ жителямъ, яко 
Христовы православныя вѣры свѣтъ имъ вами открывается». 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Преосвящ. Игнатій разрѣшилъ о. Максиму 
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устроить и посвятить храмъ во имя Св. Софіи Премудрости 
Божіей. Въ 1696 году Албазинская часовня была обращена 
въ храмъ и освящена во имя Св. Софіи, но долго называлась 
Никольскою, отъ чтимаго Албазинцами образа св. Николая 
чудотворца. Въ ней съ 1696 года началось неопустительное 
совершеніе о. Максимомъ Литургіи.

Такъ положено было начало православно-русскому бого
служенію въ Китаѣ. Но необходимо было упрочить это дѣло 
и дать небольшой православной паствѣ въ Пекинѣ прочную 
организацію и юридическое право на существованіе. О. Мак
симъ чрезъ посольскихъ людей сталъ усиленно хлопотать предъ 
русскимъ правительствомъ объ учрежденіи въ Пекинѣ Мис
сіи. Этимъ дѣломъ особенно заинтересовался Петръ Великій; 
-отъ его орлинаго взора не ускользнули такіе знаменательные 
■факты въ исторіи русской колонизаціи на крайнемъ востокѣ, 
какими были запятіе казаками Амура и поселеніе русской 
дружины въ Пекинѣ. При полномъ сочувствіи и поддержкѣ въ 
этомъ отношеніи со стороны православной церкви, онъ поста
рался обезпечить на будущее время положеніе православныхъ 
плѣнниковъ въ Китаѣ. Уже изъ указа отъ 18 іюня 1700 года 
видно, что императоръ задумалъ составить для послѣднихъ 
спеціальную миссію съ заманчивою цѣлью привести въ пра
вославную вѣру Хана Китайскаго съ народомъ. Но миссія 
была тѣмъ нужнѣе, что живущіе въ Пекинѣ Албазинцы стали 
совращаться изъ православія въ язычество и, по смерти 
о. Максима (1711 или 1712 г.), оставшись безъ пастыря, на
ходились въ опасности полнаго поглощенія язычествомъ, ибо 
горсть русскихъ облекало милліонное язычество съ его суевѣ
ріемъ, разнородными обычаями, соблазнительными примѣрами 
и самымъ могущественнымъ вліяніемъ—чрезъ женъ китая
нокъ. Уже въ 1711 г. Тобольскій митрополитъ Филоѳей по
слалъ Албазипцамъ обличительную грамоту, въ которой уко
рялъ ихъ за отступленія отъ вѣры отцовъ. Переговоры съ 
Пекинскимъ правительствомъ объ учрежденіи русской миссіи 



велись долго, особенно вслѣдствіе противодѣйствія іезуитовъ, 
и только въ 1715 г. прибыла въ Пекинъ первая русская 
миссія. Ее составляли: Архимандритъ Иларіонъ Ленинскій, 
священникъ, діаконъ, семь церковниковъ и учениковъ. На 
содержаніе ея русское правительство ассигновало ежегодно 
255 руб.: съ своей стороны Китайское правительство дало ей 
единовременное пособіе, назначило денежное жалованье и 
хлѣбное продовольствіе, отвело казенное помѣщеніе и членовъ 
ея зачислило въ высшія сословія государства. Миссія дѣятель
но принялась выполнять возложенныя на нее задачи; число 
православныхъ понемногу стало возрастать. Этимъ успѣхомъ 
миссія обязана главнымъ образомъ своему начальнику, кото
рый оказался «человѣкомъ разумнымъ подкладнымъ». По сво
ему нравственному характеру, онъ заслужилъ уваженіе не 
только отъ своихъ пасомыхъ, по и отъ самого богдыхана, 
который каждый мѣсяцъ присылалъ въ миссію своего человѣ
ка справляться о здоровьѣ ея начальника и о нуждахъ мис
сіи. Архим. Иларіонъ устроилъ правильное и стройное бого
служеніе, чѣмъ привлекалъ въ православную церковь не только 
Албазинцевъ, ной язычествующихъ жителей Пекина. Въ1718 г. 
Архимап. Иларіонъ скончался. По мысли Филоѳея Лещинска
го, митрополита Тобольскаго, русское правительство думало 
послать новаго начальника миссіи въ епископскомъ санѣ: вы
боръ палъ на знаменитаго впослѣдствіи Иркутскаго святителя 
св. Иннокентія (Кульчицкаго), который и отправился къ мѣс
ту назначенія. Но іезуиты, опасаясь ослабленія своего влія
нія въ Китаѣ, употребили всѣ мѣры къ тому, чтобы воспре
пятствовать учрежденію въ Пекинѣ архіерейской каѳедры и 
успѣли въ этомъ: Иннокентій пе былъ пропущенъ чрезъ Ки
тайскую границу и остался въ Селенгинскомъ монастырѣ. 
Вмѣсто него съ вновь организованной миссіей былъ отправ
ленъ архим. Антоній (Платковскій). Къ несчастно для мис
сіи, богдыханъ Канъ—си, благорасположенный къ европей
цамъ, скончался, а при его преіемникѣ Юнъ—ЧЖенѣ вновь 
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усилилась языческая реакція, и Китайское правительство из
дало строгіе противо-христіанскіе указы, запретивъ Китайцамъ 
перемѣнять вѣру и даже позволивъ разрушить христіанскіе 
храмы. Однако вскорѣ состоявшійся кяхтинскій трактатъ 
(1727 — 1728 г.) обезпечилъ существованіе православной мис
сіи въ Китаѣ, выговоривъ ей новыя важныя права: Китай
ское правительство дозволило на будущее время присылать 
въ Пекинъ миссію изъ 4 духовныхъ и 6 свѣтскихъ лицъ, съ 
перемѣною всего состава чрезъ каждыя семь лѣтъ, обѣщало 
выдавать имъ, какъ прежде, содержаніе и взять подъ свою 
защиту безпрепятственное отправленіе въ Пекинѣ обрядовъ 
православной церкви. На основаніи Кяхтинскаго трактата 
члены миссіи поселились въ новоотведенномъ для русскихъ 
посольскомъ дворѣ въ самой оживленной части Пекина, вбли
зи императорскаго дворца, присутственныхъ мѣстъ и торгова
го Китайскаго города. При посольскомъ дворѣ устроена была 
и церковь въ честь Срѣтенія Господня, освященная въ 1736 г. 
Между тѣмъ старая «Никольская» церковь въ 1730 году отъ 
землетрясенія развалилась, но вновь была отстроена и освя
щена въ 1732 году во имя Успенія Божіей Матери, хотя 
продолжала называться Никольскою.

Не смотря, однако, на благопріятныя условія, созданныя 
Кяхтинскимъ трактатомъ, наша духовная миссія долгое время 
не имѣла надлежащаго успѣха—то вслѣдствіе подозрительно
сти Китайцевъ, то вслѣдствіе неудачнаго выбора самыхъ мис
сіонеровъ, своими промахами въ нравственной жизни испор
тившихъ первое хорошее впечатлѣніе Китайцевъ отъ предста
вителей православія (архимандриты Антоній Платковскій и 
Иларіонъ Трусовъ). Она оживилась и получила новое направ
леніе при архимандритѣ Гервасіи Липцевскомъ, (1745—1755 г.), 
впервые придавшемъ миссіи ученый характеръ чрезъ основа
тельное изученіе Китайскаго и Манчжурскаго языковъ. Въ 
вознагражденіе за труды и добропорядочную жизнь, засвидѣ
тельствованную самими Китайцами, архйм. Гервасій равна- 
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ченъ былъ во Епископа Переяславскаго и извѣстенъ въ исто
ріи русской церкви, какъ ревностный защитникъ православія 
въ борьбѣ съ уніей и католицизмомъ (ф 22 декабря 1769 г.)- 
Преемникомъ его назначенъ былъ Іерем. Амвросій (Юматовъ), 
который, раньше состоя профессоромъ Московской духовной 
академіи, какъ высокообразованный человѣкъ, придалъ миссіи 
настолько важное значеніе, что па нее возлагались даже дип
ломатическія порученія. Благодаря своимъ способностямъ и 
характеру, этотъ начальникъ миссіи занялъ въ это время, бо
гатое разными дипломатическими вопросами, выдающуюся роль. 
По словамъ одного изъ современныхъ Амвросію членовъ мис
сіи, «въ столичномъ Китайскомъ городѣ Пекинѣ россійскаго 
президента не имѣется, но вмѣсто него россійскій архиман
дритъ имѣетъ сношенія съ трибуналомъ; изъ прочихъ колле- 
гіевъ господа часто пріѣзжаютъ въ россійскій посольскій 
дворъ въ высокоторжественные дни и въ господскіе праздни
ки для смотрѣнія церковной церемоніи и украшенія. Архи
мандритъ для россійской славы и радости трактуетъ ихъ тра
пезою на свой счетъ, а нужднѣйшихъ особъ для всякихъ слу
чаевъ презентуетъ россійскими вещами».—Китайское прави
тельство въ то время очень неблагосклонно относилось къ 
Россіи, поэтому отъ архимандрита Амвросія требовалось мно
го сообразительности и умѣнья, чтобы ослаблять Китайское 
неудовольствіе и успокоивать неумѣстныя и неумѣренныя пре
тензіи Пекинскаго правительства. Отстаивая всѣми силами 
интересы Россіи, начальникъ миссіи не разъ вызывалъ этимъ 
личныя неудовольствія на себя и на миссію со стороны Ки
тайскихъ властей, вооружаемыхъ католическими наушниками. 
Но эти обстоятельства не ослабляли его энергіи до тѣхъ 
поръ, пока у него доставало физическихъ силъ, въ концѣ 
измѣнившихъ ему; онъ умеръ 1-го іюля 1771 года.

Въ послѣдующее время, до конца XVIII в. миссія про
должала добросовѣстно выполнять возложенныя на нее зада
чи. Продолжались обращенія Китайцевъ въ православіе, хотя 
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и въ незначительномъ количествѣ. Впрочемъ, и само русское 
правительство, при отправленіи миссій, неизмѣнно внушало 
миссіонерамъ быть осторожными въ распространеніи право
славія среди Китайцевъ. Въ инструкціи 1770 года, данной на
чальнику миссіи архимандриту Николаю, говорится: «новому 
архимандриту предписать, чтобы онъ въ обращеніи Китайцевъ 
въ христіанскую вѣру поступалъ съ осторожностію, предусма
тривая тамошнія обстоятельства, дабы ни малой причины не 
подать тамошнему двору и народу къ какому либо негодова
нію и неудовольствію». Иного характера было поведеніе ка
толическихъ миссіонеровъ, которые, напр. въ 1784 г., вопре
ки прямому указу богдыхана, проникли въ провинціи и уси
ленно занялись пропагандой. Такое неповиновеніе было жес
токо наказано: нѣкоторые изъ пойманыхъ католическихъ мис
сіонеровъ были повѣшены, другіе брошены въ тюрьму. Вѣро
ятно, въ виду такого рода фактовъ, усиливающихъ подозри
тельность и враждебность Китайскаго правительства, въ 1805 г. 
изданъ былъ противохристіанскій указъ, въ которомъ говори
лось, что такъ какъ европейцы начали совращать Китайцевъ 
въ свою «странную и смѣхотворную вѣру», то правительство 
принуждено принять строгія мѣры противъ этого обольщенія. 
Посему «кто изъ чиновныхъ приметъ европейскую вѣру, бу
детъ лишенъ чиновъ и понесетъ казнь, рядовые же и народъ 
будутъ посланы въ ссылку». Этотъ указъ былъ расклеенъ на 
всѣхъ воротахъ Пекина, при чемъ воспрещено было всякое 
общеніе съ европейцами. Онъ несомнѣнно вызванъ былъ дѣя
тельностію инославныхъ миссіонеровъ, особенно іезуитовъ, 
однако дѣйствія его распространились и на православную мис
сію, которая вслѣдствіе этого должна была болѣе съузить 
сферу своей дѣятельности и ограничиться чисто учеными и 
литературными трудами.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,
ДЛЯ ЧТЕНІЙ О СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ

ИМПЕРАТОРСКИМЪ
Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ

изданы слѣдующія брошюры подъ общимъ заглавіемъ:

Чтенія о Святой Землѣ:
I. Священная географія. 1-й вып. Общее понятіе о Св. Землѣ; 2-й и 3-й 

вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли; 5-й вып. Долины и пустыни 
Св. Земли; 6 й вып. Озера Св. Земли. 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли, и 8-й 
вып. Источники и пруды Св. Земли. Протоіерея Н. А. Елеонскаго. (Чтенія эти 
представляютъ собою вполнѣ законченное географическое описаніе Св. Земли въ 
связи съ событіями изъ Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, а также 
даютъ вѣрное понятіе о современномъ состояніи мѣстностей, гдѣ таковыя собы
тія происходили). 64 вып. Физическая географія Палестины. И. В. Викторовскаго.

II Священная исторія на Св. Землѣ. 9—30 вып Ветхій Завѣтъ (I—XXII). 
Протоіерея В. С. Соловьева. (Въ вышеозначенныхъ 22 выпускахъ чтеній изложена 
Священная Исторія Ветхаго Завѣта отъ переселенія Авраама въ землю Ханаан
скую до Рождества Христова, въ связи съ современными условіями жизни Св- 
Земли и съ указаніемъ священно-историческихъ мѣстностей въ ихъ настоящемъ 
состояніи). 53-й и 54-й вып. Паломничество въ Святую Землю во времена древ
ней церкви. А. П. Лебедева. 56 -63-й вып. Библейская старина. С. А. Тернов- 
скаго. (56-й вып. Земля Обѣтованная; 57-й вып. Занятія жителей Палестины; 
58-й вып. Пища, жилища и одежда жителей Палестины; 59-й вып. Семейный 
бытъ древнихъ евреевъ; 60-й вып. Общественный быть древнихъ евреевъ; 61-й 
вып. Гражданское право Моисеева законодательства; 62-й вып. Богослуженіе и 
праздники въ ветхозавѣтной церкви; 63-й вып. О жертвахъ).

III. Русское паломничество 36-й и 37-й вып. Древне-русское паломничество. 
А. Н. Пыпина; 38-й вып. Путь въ Св. Землю. В. Н. Хитрово; 39-й и 40-й вып. 
Іерусалимъ и его ближайшія окрестности. Его-же; 41-й вып. Виѳлеемъ, Хевронъ, 
Горняя. Его-же; 42-й вып. Іорданъ. Его-же; 43-й вып. Назаретъ, Ѳаворъ, Тиве
ріадское озеро. Его-же, 44-й вып. Лавры Свв. Саввы,, Ѳеодосія и Харитонія. 
Его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ. М. II. Осипова; 47-й вып. 
Виѳлеемъ и его окрестности. Протоіерея Н. Н. Трипольскаго; 48-й вып. Святая 
Земля по слѣдамъ Русскихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, Іерусалимъ и 
его окрестности. В.-Д. Юшманова; 49-й вып. Святая Земля по слѣдамъ Русскихъ 
паломниковъ. II. Виѳлеемъ, дубъ Мамврійскій, Горняя, Іорданъ, Лавра Св. Сав
вы, Ѳаворъ, Назаретъ и Тиверіадское озеро. Его-же; 51-й вып. Богошественная 
гора Синайская. Описаніе ея (I). В. Г. Добронравова; 52-й вып. Богошественная 
гора Синайская. Святыни ея (II). Его-же

IV. Современное положеніе Св. Земли. 3і-й вып. Судьбы Іерусалима и Рус
скіе паломники. Протоіерея П. Смирнова; 32-й вып. Протестанты въ Св. Землѣ. 
Д. С. Дмитріевскаго; ЗЗ-й вып. Латиняне въ Св. Землѣ. Его-же; 34-й вып. Ино
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славные въ Св. Землѣ. А. И. Девонскаго; 35-й вып. Императорское Православ
ное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго; 45-й вын. Историческія судьбы 
Св. Града Іерусалима. И. А. Виноградова; 50-й вып. Православіе въ Святой 
Землѣ и дѣятельность Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
для его поддержанія А. М. Курочкина; 55-й вып. Святая Земля и Россія. М. П. 
Соловьева.

ЦѢНА КАЖДАГО ВЫПУСКА 15 КОП.
Выписывающіе книги и брошюры изъ склада изданій Общества пользуются, 

по желанію, уступкою: выписывающіе на 10 р. и болѣе—10°/о> члены Общества— 
5О°/0, библіотеки учебныхъ заведеній и книгопродавцы — ЗО°/о. Пользующіеся 
уступкою, за пересылку книгъ уплачиваютъ по разстоянію.

Туманныя картины ко всѣмь вышепоименованнымъ чтеніямъ имѣются въ 
складѣ изданій Общества по цѣнѣ:
Раскрашенныя . . по 1 р. 50 к I Уступки на картины не дѣлается, расходы по 
Нераскрашенныя .по —» 77 > | пересылкѣ относятся иа счетъ покупателей.

Кромѣ сего для 48 и 49 вып. Чтеній, представляющихъ краткое описаніе 
Св. Земли, имѣются 24 картины на стеклѣ, стоимостью 8 руб. съ пересылкою.

Подробные каталоги изданій Общества и туманныхъ картинъ высылаются 
безплатно.

Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д. № 36.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ
на духовно-академическіе журналы

■ ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ
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;
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2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсуаіденію 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;

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 



779

одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. 
При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго 
Вѣстника11 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 
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. Л. 11. Лопухинъ.

шкюіоапвдик озорникъ, 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сер
гія Александровича, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязан

скаго.
(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлію служить 
интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
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старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и 
мистическаго направленій и магометанствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и состоящей 

изъ 4-хъ отдѣловъ:
Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и церков

ной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно-литератур
ныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древно
сти. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: Извѣстія по Рязан- 
•ской епархіи. Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ 

епархіяхъ.
Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 

признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противорасколь
ническія и противосектантскія библіотеки.

‘Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна на годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала ^Миссіонерскій Сборникъ1’.

Редакторъ Петръ Добромысловъ.

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 <Проп. Листка» одинъ рубль за годъ.
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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 янв. 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.

Открыта подписка на 1901 годъ (изд. XVI годъ) на еженедѣльный иллюстри
рованный журналъ

изданіе П. П. СОЙКИНА подъ редакціею А. И. ПОПОВИЦКАГО и при уча
стіи отца ІОАННА КРОНШТАДСКАП) „Русскій Паломникъ" представляетъ 
собою единственный въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравствен
наго чтенія, по богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и 
художественности рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечествен

ными изданіями. Одобренъ всѣми вѣдомствами.
Подписчики въ теченіе 1901 года получатъ: 52 иллюстр. №№. Каждый 

номеръ въ размѣрѣ 16 стран., съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и 
русской православн. церкви. 12 ежемѣсячныхъ книгъ, каждая объемомъ 180—- 
240 стр., заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія святынь и 
т. п. II кромѣ того, будетъ выдано, безъ всякой доплаты за пересылку пор
третъ Отца Іоанна Кронштадтскаго, исполненный на металлѣ, въ 12 красокъ, 
размѣромъ 5'/аХ7 вершковъ въ рельефной овальной рамѣ.

Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 1) Разсказы и 
черты изъ жизни Русскихъ Императоровъ, Императрицъ и Великихъ Князей 
съ портретами и рисунками) Составилъ И. В. Преображенскій. 2) Небесами 
побѣжденные. Историческая повѣсть въ 3-хъ частяхъ А. И. Лаврова. 3) Судь
бы православія въ Прибалтійскомъ краѣ. Историко-этнографическій очеркъ, 
прот. I. Бѣляева. 4) Въ дали вѣковъ. Историческая повѣсть въ 2-хъ частяхъ. 
А. И. Лаврова. 5) Царскій духовникъ. Историческая повѣсть. В. П. Лебедева.
6) Алипій изъ Тагасты. Повѣсть изъ исторіи церкви IV вѣка. 7) Жестокое 
испытаніе. Бытовая повѣсть въ 2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго. 8) и 9) По 
евангельскимъ слѣдамъ. Картины изъ земной жизни Спасителя. Л. Шнеллера. 
10) Милости Божія надъ царями и правителями земли русской. Н- В. Мяг
кова. 11) Сыны Арія. Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріанствомъ запада. Гено. 
12) Великій страдалецъ. Историческая повѣсть В. П. Лебедева.
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Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ". Съ доставкой и 

перес. во всѣ города Россійской Имперіи шесть руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 

іюля остальные.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

XIV ГОДЪ ИЗДАНІЯ 
еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.

Въ 1901 году г.г. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 роскошно иллюстри
рованнаго журнала, въ литературномъ и художественномъ отдѣлахъ котораго, по 
примѣру прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ 
писателей и художниковъ; 52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія политической и об
щественной жизни, въ форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ журнала «Сѣверъ»; 
12 журнала «Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство», со множествомъ 
новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и полезныхъ указаній, необходимыхъ для хозяй
ства и домашняго обихода; 12 .ѴХ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, 
съ узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на основаніи пріобрѣ
теннаго отъ автора нрава печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, 
редакція, не останавливаясь передъ значительными денежными затратами, дастъ 
въ теченіе одного 1901 года, въ книгахъ «Библіотеки Сѣвера», на глазированной 
бумагѣ, съ портретомъ автора, 24 тома собранія сочиненій Д. Л. МОРДОВЦЕВА, 
въ которые войдутъ: 1) «За чьи грѣхи?», ист. пов. 2) «Сагайдачный», ист. пов.
3) «Господинъ Великій Новгородъ», ист. ром. 4) «Наносная бѣда», ист. нов. 5) 
«Царь и гетманъ», ист. ром. 6) «Нашъ Одиссей», ист. ром. 7} «Двѣнадцатый 
годъ», ист. ром. 8) «Великій расколъ», ист. ром. 9) «Авантюристы», ист. пов. 
10) «Соловецкое сидѣнье», ист. нов. 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 пойдутъ 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 па годъ 7 руб., на і/2 года—3 р. 50 к., па 3 м.— 1 р 75 к. 
на 1 м.—60 коп.
Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручи
тельствъ гг казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не 
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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 Ник. Ѳед. МЕРТЦА.
Пробный № высылается безплатно.

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 съ 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 экстрактъ 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
тальни. Въ теченіе года «Природа и Люди» дастъ своимъ подписчикамъ, 
■мв иллюстрированныхъ нумера, каждый нумеръ въ размѣрѣ 2 листовъ 

большого Формата (16 страницъ плотной печати), въ которыхъ бу- 
дутъ помѣщаться выдающіяся событія всего міра, отдѣльныя замѣ

чательныя явленіи 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, жпвопис. 
ныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, практическіе совѣты, 
Фокусы, забавы и развлеченія; словомъ все, что такъ или иначе можетъ 

‘М
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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.

1Л 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. «Краевый Карабинъ». 3) Т. III. 
«Орелъ снѣжныхъ горъ».

«Приключенія Сирано-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. Вуссенара: 6) «Ледяной адъ».

Новый романъ Жюля Верна: 7) «Вторая родина».

«Сокровища Перу», романъ Вэрисго®ера, 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»

Е 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. 
домъ, № 12.

Издатель П. П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. С. Груздевъ.
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32-й годъ ИЗДАНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 Г.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной жизни, со 
многими приложеніями.

Съ наступающаго 1901 года начинается новое столѣтіе. Минулъ ХІХ-й 
вѣкъ, нарождается ХХ-й.

Какая благодарная задача начертать картину одного изъ самыхъ бога
тыхъ всевозможными успѣхами періодовъ русской и всемірной исторіи, какъ 
истекающій ХХ-й вѣкъ! Какъ интересно и поучительно чтеніе книги, которая 
представляла бы широкую картину истекающаго вѣка, изображенную перомъ 
и карандашомъ! На Западѣ ни одна культурная страна не обходится безъ та
кихъ книгъ. Но тамъ онѣ стоятъ дорого. Нива же, идя иа встрѣчу потребно
стямъ своихъ читателей, дастъ ее безплатно.

Не ограничиваясь именно страницами самой Нивы, мы прибавимъ къ 
журналу, по примѣру пушкинскаго юбилейнаго альбома 1899 г., рядъ дополни
тельныхъ листовъ, такъ что въ теченіе наступающаго года наши читатели бу
дутъ имѣть въ рукахъ большой томъ (формата Нивы) съ текстомъ, составлен
нымъ спеціалистами по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллюстри
рующихъ его рисунковъ, картъ и проч., подъ заглавіемъ: „XIX ВЪКЪ“. ■

Что касается „Сборника11 Нивы гна 1901 г., то онъ' будетъ содержать 
произведенія писателя, быть можетъ, полнѣе всего выясняющія тѣ преемствен
ныя задачи нашей родины, которыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ ХѴШ-го 
отчасти самъ разрѣшилъ и отчасти передаетъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. 
Русскій историческій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣхомъ среди 
читателей, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ одного изъ талантливѣйшихъ своихъ 
представителей, Онъ уловилъ съ замѣчательною чуткостью духъ народныхъ 
массъ и стремленія образованной части общества, выразившіеся въ такихъ 
движеніяхъ, какъ пугачевщина („Черный годъ11) и отечественная война („Сож
женная Москва11), борьба честолюбій въ смутныя эпохи ХѴШ-го вѣка, фанта
стическіе планы, зарождавшіеся въ головахъ честолюбцевъ („Княжна Тарака
нова", „Мировичъ"), и воплотилъ все это въ образахъ, поражающихъ своею 
яркостью, пластичностью и захватывающимъ интересомъ. Мастерское изобра
женіе XVIII вѣка чередуется у него съ такимъ же мастерскимъ изображеніемъ 
народныхъ движеній въ XIX вѣкѣ. Вы видите, какимъ ужаснымъ гнетомъ ло
жилось на нашъ народъ крѣпостное право, какъ онъ задыхался подъ этимъ 
гнетомъ, стремился къ „волѣ11, превращался въ „бѣглыхъ11, какъ заселялъ наши 
южныя степи, и какъ тамъ постепенно возникала новая жизнь, полная фанта
стическихъ приключеній, широкаго приволья, неслыханныхъ злоупотребленій и 
насилія, жестокой борьбы, мимолетныхъ радостей, тяжкихъ страданій. (Три
логія: „Бѣглые въ Новороссіи11, „Воля11 и „Новыя мѣста11). Эта жизнь, въ ко
торой такч. ярко выразились характерныя особенности нашего народа, его си
ла и слабость, его благородные порывы и культурная неподготовленность,— 
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раскрыта міру писателемъ, котораго иностранцы не даромъ называютъ „рус
скимъ Куперомъ11 и произведенія котораго на Западѣ появились въ сотнѣ пе
реводовъ. И какъ глубоко онъ понялъ, наряду съ народными движеніями и то> 
что волновало и заботило образованные классы общества! Какъ онъ вѣрно оцѣ
нилъ положеніе дворянства, духовенства и чиновничества и какъ глубоко за
глянулъ въ душу русской женщины, стремящейся къ свѣту изъ терема обще
ственныхъ и иныхъ предразсудковъ! („Девятый валъ“). По этимъ и многимъ 
другимъ его произведеніямъ можно съ рѣдкою полнотою прослѣдить злобы, 
волновавшія русскій народъ и русское общество на протяженіи всего XIX в. 
и въ значительной своей части переходящій въ XX вѣкъ. Вотъ почему мы, на 
рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, остановились въ своемъ выборѣ на этомъ выдаю
щемся писателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сборника11 Нивы

Полное собраніе сочиненій Г. П. Данилевскаго, стоящихъ въ отдѣльной про
дажѣ 15 руб. Желая дать всѣ сочиненія Данилевскаго въ теченіе одного года, 
мы, въ виду обширности и многочисленности произведеній этого виднаго пред
ставителя русскаго историческаго и бытового романа поэта и изслѣдователя 
важнѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить отъ обычныхъ 12 то
мовъ и, удвоивъ ихъ число, дать сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 24 томахъ, 
т.-е. по двѣ книги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увеличитъ наши расхо
ды, но въ то же время значительно расширитъ матеріалъ для чтенія, представ
ляемый „Сборникомъ“ Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ будетъ слѣдующее:

Томъ I. Портретъ Г. П. Данилевскаго, гравированный на стали, и фак
симиле.—Біографическій очеркъ, С. Трубачева.—Предисловіе въ 9-му изда
нію.—Бѣглые въ Новороссіи. Романъ, Часть 1-я. Перелетныя птицы.

Томъ II. Бѣглые въ Новороссіи. Романъ. Часть 2-я. Въ силкахъ.—Воля. 
(Бѣглые воротились). Романъ. Часть 1-я. Родныя мѣста.

Томъ III. Воля (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 2-я. Новый раз
бродъ.—Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 1859 г. о правахъ и обычаяхъ укра
инскихъ чумаковъ).

Томъ IV. Новыя мѣста. Романъ. Часть 1-я. Украинскій Робинзонъ Кру
зе.—Часть 2-я. Степные проказцы.

Томъ V. Девятый валъ. (Христова невѣста). Романъ. Часть 1-я. Передъ 
обителью. Часть 2-я. Крылошанка.

Томъ VI. Девятый валъ (Христова невѣста). Романъ. Часть 3-я. Въ свѣ
тѣ.—Четыре времени года украинской охоты: Зима. Весна. Лѣто. Осень.

Томъ VII. Бѣглый Лавруша въ Парижѣ. Разсказъ.—Село Сорокопанов- 
ка (изъ воспоминаній депутата). Разсказъ.—Фепичка. Разсказъ.—Семейная ста
рина. Разсказы: Прабабушка.—Тѣнь прадѣда.—Имянины прабабушки.—Дѣдовъ 
лѣсъ.—Бабушкинъ рай.

Томъ VIII. Царевичъ Алексѣй.—Старосвѣтскій маляръ. Разсказъ.—Хри
стосъ Сѣятель. Разсказъ.—Стрѣлочникъ. Святочный разсказъ.—Украинскія сказ
ки—Пѣсня бандуриста.

Томъ IX. Мировичъ. Романъ. Часть 1-я. Царственный узникъ.—Часть 
2-я. Похожденія извѣстныхъ петербургскихъ дѣйствъ.
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Томъ X. Мировичъ. Романъ. Часть 3-я. Шлиссельбургская нелѣпа.— 
Примѣчанія къ роману „Мировичъ“.

Томъ XI. На Индію при Петрѣ I. Историческій романъ. Часть I Петръ 
Великій въ Парижѣ. — Часть 2-я. Индѣйскій походъ. — Княжна Тараканова. 
Историч. ром. Часть 1-я.—Дневникъ лейтенанта Концова.—Часть 2-я. Алек- 
сѣевскій равелинъ.

Томъ XII. Потемкинъ на Дунаѣ Историческій романъ.—Уманская рѣз
ня. (Послѣдніе запорожцы). Историч. пов.

Томъ XIII. Сожженная Москва. Историческій романъ.—Часть 1-я. На
шествіе Наполеона I.—Часть 2-я. Бѣгство французовъ.

Томъ XIV. Восемьсотъ двадцать пятый годъ. Отрывки изъ неоконченна
го романа. Каменка. Шервудъ у Аракчеева. Въ Зимнемъ дворцѣ.—-Знакомство 
съ Гоголемъ.—Исторія о Господѣ и землѣ.—Поѣздка въ Ясную Поляну.—Изъ 
литература, воспоминаній: Н. Ѳ. Щербина.—Московскій дворянскій институтъ.

Томъ XV. Черный годъ (Пугачевщина). Ром. Часть 1. Разореный улей-
Томъ XVI. Черный годъ (Пугачевщина). Частъ 2-я. на Волгѣ.—Часть 

3-я. Кровавый метеоръ.
Томъ XVII. Бѣсъ на вечерницахъ.—Пенсильванцы и Каролинцы —Былое 

и новое.—Вечеръ въ Черешняхъ.—Слобожане. Малороссійскіе разсказы. Вве
деніе. Степной городокъ. Слободка. Дѣдушкинъ домикъ. Хуторянка. Пельтете
пинскіе панки.

Томъ XVIII. Разсказы: Екатерина Великая на Днѣпрѣ.—Царь Алексѣй 
съ соколомъ—Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя.—Шарикъ.—Дѣвочка.—Пасѣч
ники.—Мелкія статьи —Каррикатура въ Россіи въ старину.—Московская чу
ма—1770—1771 года.

Томъ XIX. Святочные вечера: Отъ автора.—Мертвецъ—убійца. Жизнь 
черезъ сто лѣтъ.—Проказы духовъ. Призраки. Таинственная свѣча. Прогулка 
домового. Старые башмаки. (Итальянская легенда). Божьи дѣти. Счастливый 
мертвецъ Разбойникъ Гаркуша (Изъ украинскихъ легендъ).—Цимбелинъ. Дра
ма Шекспира.

Томъ XX. Жизнь и смерть короля Ричарда III. Драма Шекспира.—Изъ 
путевыхъ замѣтокъ: Хуторокъ близъ Диканьки (Родина Н. В. Гоголя). Дивно
горекъ. Очеркъ. Аракчеевскія поселенія на Украйнѣ. Нѣмецкія колоніи близъ 
Крыма. Бюджетъ одного взяточника. Шамиль въ Малороссіи.

Томъ XXI. Украинская старина: Харьковскія народныя школы Григо
рій Саввичъ Сковорода. Василій Назарьевичъ Каразинъ. Григорій Ѳедоровичъ 
Квитка-Основьяненко.

Томъ XXII. Стихотворенія: Крымскія стихотворенія. Гвая-Ллиръ или 
Мехиканскія ночи. Пиръ у поэта Катулла.

Томъ XXIII. Письма изъ-за границы.
Томъ XXIV. Не вытанцевалось. Повѣсть въ двухъ частяхъ. (Изъ запи

сокъ о послѣднемъ изъ рода гетманскихъ потомковъ.
Алфавитный и хронологическій указатель.
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Кромѣ того, на страницахъ самой Нивы появятся въ 1901 г. нигдѣ еще 
не напечатанныя посмертныя произведенія: „Очерни Венеціи11 и „изъ Записной 
Книжки1' Д. В. Григоровича.

О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ нечего распространяться: 
за его достоинства ручается всѣми признанное художественное дарованіе по
койнаго писателя. Что же касается „Записной книжки11, то она содержитъ въ 
себѣ массу мѣткихъ наблюденій, характерныхъ чертъ, анекдотическаго матерь- 
яла, изреченій и замѣтокъ, касающихся общихъ нашихъ знакомцевъ, т. е. цѣ- 
лаю ряда выдающихся дѣятелей, съ которыми покойный Григоровичъ встрѣ
чался на своемъ длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой „За
писной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ будутъ выходить въ прежнемъ объ
емѣ и по той же программѣ. Съ прошлаго года мы ввели музыкальный отдѣлъ, 
содержащій новѣйшія вокальныя и фортепіанныя произведенія русскихъ и ино
странныхъ композиторовъ. Отдѣлъ этотъ, наряду со всѣми остальными, будетъ 
редактироваться съ прежнею тщательностью и избавитъ нашихъ подписчиковъ 

отъ ежегодной затраты въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1901 года будетъ приложенъ 

Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 ЖѴ новѣйшихъ париж
скихъ фасоновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и ри
сунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложен
ныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣль
ныхъ и выпильныхъ работъ и около 3000 чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину.

По заключенному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ 
Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1901 году будутъ выходить одно
временно съ парижскими изданіями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ 
„Нивы" будутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ 
модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ рисунковъ выпол
нены французскими художниками-граверами по фотографіямъ моделей, шитыхъ 
у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и поэтому являются не только художествен
ными картинками, но и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣ
ніе, производимое парадомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый 
ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полез
ныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными 
средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ Стѣнной Календарь, отпе
чатанный въ нѣсколько красокъ.

Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы" 1901 г. со всѣми приложе 
ніями, съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 руб.

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ допу
скается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
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1901 г 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. 
и 1 августа 1901 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежде
ніяхъ, при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и управ
ляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по пер
вому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозна
чать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что имен
но предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала ,,Нива“, 
А. Ф Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морсная, домъ № 22.

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 по расширенной программѣ.

Газета отводитъ на своихъ столбцахъ мѣсто всему выдаю
щемуся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ 
возможной полнотѣ п 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, Нью-Іорка и др.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., на 6 мѣсяцевъ—5 р., на 
три мѣсяца—3 р., на одинъ мѣсяцъ—.1 р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ
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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. п.) и рисунковъ, 
относящихся къ злобѣ дня.

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

Открыта подписка на 1901 годъ на большую ежедневную политическую, обще
ственную и 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, Нью-Йоркѣ 
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.
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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 8 руб., иа 6 мѣсяц.
4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р. 30 к., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 70 к., 
ва 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, Мясницкая д. № 20.
Редакторъ-издатель Н. Л. Казецкій.

За годъ съ доставкой и пересылкой, 2 р. за полгода 1 р. за 
три мѣсяца 50 к.

Самая дешевая, сообщающая всѣ новости всего міра съ рисунками

Газета < С.-ПЕТЕРБУРГЪ >.
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія свѣдѣнія: 
о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, о горькой участи 
буровъ въ Южн. Африкѣ и обо всѣхъ выдающихся случаяхъ и 
явленіяхъ жизни Европы, Америки и пр. странъ міра. Кромѣ 
того, въ газетѣ печатаются научныя статьи, историческіе раз
сказы, романы, повѣсти, стихи, полезные совѣты и въ каждомъ 

номерѣ есть что либо остроумное ради смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Портреты 

выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ номерѣ газеты.
Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія.

Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій, 139.
Редакторъ-издат. А. Молчановъ (Сотрудникъ «Новаго Времени»).

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
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ствознанія, военнаго дѣла; 3) Критика; 4) Вопросы церковной жизни; 5) Лѣ
топись современной внутренней жизни Россіи; 6) Заграничныя сообщенія;
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; II) 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 объ этомъ въ 
конторѣ журнала (Малая Дмитровка въ Москвѣ, Дехтярный пер., д. Деляновой).

Годъ V. 1901.
Вѣдомство учрежденій Императрицы Маріи

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

ВѢСТНИКЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до благо

творительности и общественнаго призрѣнія.
Органъ Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣтскихъ прію
товъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, подъ редакціею 

дѣйств. статск. сов. Евгенія Севастьяновича Шумигорскаго.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ печатныхъ 
листовъ.—Подписная цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, три 
рубля.—Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается въ 
пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.—Подписка 
принимается въ редакціи (С.-Петербургъ, Казанская ул., 7).—Статьи для напеча
танія и всѣ запросы, касающіеся журнала, должны быть адресуемы исключитель
но въ редакцію.—Редакція для личныхъ объясненій открыта, исключая воскрес
ные и праздничные дни, еиіедневно отъ 2 до 3 час. пополудни.—Отдѣльные 
продаются по 30 коп.—Лица, желающія Получить <Вѣстникъ Благотворительности! 
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за 1897, 1898 и 1899 гг., могутъ присылать свои требованіи въ редакцію съ 
приложеніемъ трехъ рублей. Число экземпляровъ за 1897 г., оставшееся въ ре
дакціи, крайне ограничено.—Объявленія принимаются за строчку или занимае

мое ею мѣсто, по 15 коп.

ПРОГРАММА.

I. Оффиціальный отдѣлъ. Распоряженія Правительства.
II. Спеціальный отдѣлъ, посвященный дѣятельности Вѣдомства 

дѣтскихъ пріютовъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій.
III. Литературный отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ благотво

рительности и общественнаго призрѣнія, очерки русскихъ и 
заграничныхъ учрежденій, литература, журналистика и хро
ника русской и иностранной благотворительности.

IV. Объявленія

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., 7.

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, выхухлѳвыхъ, кенгуро
выхъ, лисьихъ мужскихъ и дамскихъ, енотовыхъ нор
ковыхъ, хорьковыхъ, камчатскихъ бобровъ, ильковыхъ 
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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 не менѣе ІО’/» стоимости.
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.

СОДЕРЖАНІЕ.
Торжество освященія и открытія второклассной церковно-приходской школы въ 
селѣ Горнцахъ, Шуйскаго у.—Отрывки изъ писемъ раскаявшагося толстовца.— 
Владимірскіе уроженцы-воспитанники Виѳанской духовной семинаріи (продолже

ніе).—Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ М. Плаксинъ.
Печатать^ дозвол. Цензоръ Реі(ТО|гь )Земинаріи, Архимандритъ
Печатано въ Типо-Литографіи В. А. Парнова. Ноября 15-го дня 1900 года.


