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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:

Священнику села Никульскаго, Владимірскаго уѣзда, Сергію 
Вознесенскому за старанія его о благоустроеніи храма въ озна
ченномъ селѣ, и прихожанамъ того села за ихъ пожертвованія 
на благоустроеніе храма; крестьянину Якову Ефремову Сергѣеву 
за пожертвованіе въ церковь села Котлучина, Владимірскаго уѣзда, 
подризника*, воздуховъ и кіоты для иконы Святаго Великомученика 
Пантелеймона,—всего на сумму 180 руб.; крестьянину деревни 
Глухова Василію Ѳеодотову Мастратову, крестьянину деревни Ка- 
линтьева Ѳеодору Яковлеву Галактіонову, крестьянкѣ деревни 
Анисимова Маріи Иларіоновой и мужу ея Матвѣю Егорову Глѣ-
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бовымъ, крестьянину деревни Онцифорова Тихону Климову, той же 
деревни крестьянину Александру Васильеву и крестьянамъ деревни 
Хрѣнова Алексѣю Трофимову и Тимоѳею Григорьеву Антипову за 
пожертвованія на распространеніе храма въ погостѣ Санницахъ, 
Владимірскаго, уѣзда: Мастратовымъ 100 р., Галактіоновымъ 97 р. 
50 к., Глѣбовыми 43 р., Климовымъ и Васильевымъ по 15 руб., 
Трофимовымъ 19 р. и Антиповымъ (деньгами и матеріалами) болѣе 
25 руб.; обществу крестьянъ деревни Калинтьева за пожертвова
ніе на тотъ же предметъ (распространеніе храма въ пог. Санни
цахъ) 90 руб.; прихожанамъ села Бибирева, переславскаго уѣзда, 
за ихъ пожертвованія на построеніе ограды вокругъ храма въ томъ 
селѣ; крестьянину Якову Антонову Шилову—старостѣ Вознесен
ской церкви села Ново-Воскресенскаго, александровскаго уѣзда, 
за пожертвованіе къ сей церкви колокола вѣсомъ 46 п. 22 ф., 
стоимостью въ 800 руб.; иваново-вознесенскому мѣщанину Саввѣ 
Андрееву Ястребову за пожертвованіе въ церковь села Алферьева, 
шуйскаго уѣзда, 2-хъ-яруснаго паникадила стоимостью въ 200 р.; 
старостѣ церкви села Спасскаго, переславскаго уѣзда, крестьянину 
того села Василію Лукину Герасимову за пожертвованіе въ при
ходскую церковь двухъ иконъ стоимостью 30 р.; старостѣ церкви 
села Алексина, того же уѣзда, крестьянину Николаю Сергѣеву 
Ефремову за пожертвованіе въ приходскую церковь двухъ под
свѣчниковъ стоимостью 40 руб.; попечителю Спасской церковно
приходской школы, потомственному дворянину Сергѣю Алексѣеву 
Федосѣеву за пожертвованіе на устройство зданія для школы 75 р., 
священнику села Спасскаго Леониду Смирнову за пожертвова
ніе на тотъ же предметъ 112 руб. 50 коп.; прихожанамъ церкви 
погоста Іоакиманскаго, александровскаго уѣзда, и церковному ста
ростѣ—крестьянину деревни Окулова Георгію Прокопіеву Копанову 
за пожертвованіе первыми 200 р. и послѣднимъ 100 р. на пріобрѣ
теніе вызолоченной кіоты для мѣстно-чтимой иконы: <Положеніе 
Іисуса Христа во гробъ»; московской 1-й гильдіи купчихѣ Ели
заветѣ Семеновой Ляминой за пожертвованіе 100 руб. на нужды 
храма въ селѣ Клобуковѣ, юрьевскаго уѣзда; прихожанамъ Ни
колаевской церкви села Степанькова, меленковскаго уѣзда, и цер
ковному старостѣ—крестьянину того села Якову Саввинову Хоро- 
шеву за пожертвованія (прихожанами 660 р. 60 к.) и труды ихъ 
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по устройству духового въ церкви отопленія; крестьянину деревни 
Фирсова Ивану Васильеву Захарову, крестьянину села Григорова 
Ѳеодулу Павлову Гришину и крестьянину дер. Борковки Николаю 
Петрову Кубареву за пожертвованія на тотъ же предметъ (устрой
ство духового отопленія въ церкви села Степанькова) Захаровымъ 
13 р., Гришинымъ 10 р. и Кубаревымъ бѣлаго кирпича на 30 р.

Опредѣлены на мѣста — псаломщицкія: сынъ псаломщика Ва
силій Веселовскій, 26 ноября, и. д. псаломщика въ село Локотково, 
александровскаго уѣзда; запрещенный діаконъ села Голышева, су- 
догодскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ильинскій, 30 ноября, и. д. псалом
щика въ село Матушкино, вязниковскаго уѣзда; бывшій ученикъ 
духовнаго училища Иванъ Смирновъ, 3 декабря, и. д. псаломщика 
въ село Заястребье, судогодскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго 
училища Сергѣй Архангельскій, 5 декабря, и. д. псаломщика въ 
село Поэлово, юрьевскаго уѣзда; бывшій воспитанникъ семинаріи 
Петръ Экземплярскій, 7 декабря, и. д. псаломщика въ село Си- 
доровское, шуйскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища 
Іосифъ Сущевскій, 11 декабря, и. д. псаломщика въ село Горки, 
александровскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи Иванъ Яновъ, 
13 декабря, въ село Карачарово, Владимірскаго уѣзда.

Перемѣщенъ: священникъ села Михайловскаго, переславскаго 
уѣзда, Александръ Лебедевъ, 4 декабря, въ село Парѳеново, алек
сандровскаго уѣзда.

Скончались: діаконъ села Романовскаго, александровскаго 
уѣзда, Павелъ Покровскій, 3 декабря; діаконъ села Бабасова, 
гороховецкаго уѣзда, Константинъ Благонадеждинъ, 6 декабря.

Праздныя мѣста — священническія: въ селахъ: Синжанахъ и 
Коровинѣ, меленковскаго уѣзда; въ селахъ: Ѳедоровскомъ, Кир- 
кеевѣ и Рожновѣ, суздальскаго уѣзда; въ селѣ Михайловскомъ, 
переславскаго уѣзда.

Діаконскія: въ селѣ Космодаміанскомъ, юрьевскаго уѣзда; 
въ селѣ Голышевѣ, судогодскаго уѣзда; въ селѣ Романовскомъ, 
александровскаго уѣзда, и въ селѣ Бабасовѣ, гороховецкаго уѣзда.
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Псаломщицкія: въ городѣ Владимірѣ при церкви училища слѣ
пыхъ дѣтей; въ селахъ: Нилѣ, переславскаго уѣзда; Некоморнѣ, 
Голянищевѣ, Киноболѣ и Тютьковѣ, юрьевскаго уѣзда; Соколовѣ, 
александровскаго уѣзда; погостѣ Троицкомъ, ковровскаго уѣзда; 
Обуховѣ, гороховецкаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при Ильинской 
церкви; въ селахъ: Борисковѣ и Тимиревѣ, суздальскаго уѣзда, 
и въ селѣ Бѣлавинѣ, муромскаго уѣзда.

О БЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Епархіальнаго Начальства.

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Начальства симъ объяв
ляется, что въ селѣ Коровинѣ, Меленковскаго уѣзда, имѣется 
священническое миссіонерское мѣсто съ жалованьемъ отъ казны 
300 руб. и отъ Братства Св. Александра Невскаго 500 руб., 
кромѣ доходовъ отъ прихожанъ, при церковномъ готовомъ домѣ. 
Наличные священнослужители или окончившіе курсъ семина
ріи, способные и чувствующіе призваніе къ миссіонерской 
противо-сектантской дѣятельности, имѣютъ подать прошеніе 
Его Высокопреосвященству объ опредѣленіи на означенное 
мѣсто. Въ случаѣ усовершенствованія въ миссіонерской дѣя
тельности. жалованье или пособіе отъ Братства можетъ быть 
увеличено.

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Общимъ собраніемъ Братства Св Александра Невскаго 23-го 

ноября 1901 года постановлено: отпускать изъ средствъ Братства, 
въ пособіе получаемому изъ средствъ Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта жалованью, учителямъ изъ студентовъ и окончившихъ 
курсъ Духовной Семинаріи, по 120 руб. въ годъ каждому, слу
жащимъ въ слѣдующихъ церковно-приходскихъ школахъ, распо
ложенныхъ въ мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ и сектант
ствомъ, въ Меленковскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Софроновѣ, при
хода села Синжанъ, въ селѣ Коровинѣ, въ деревнѣ Славцевѣ, 



413
прихода села Домнина, въ деревнѣ Толстиковѣ, прихода села Вою- 
тина, въ селѣ Дмитріевыхъ Горахъ, въ селѣ Драчевѣ, въ селѣ 
Мотмосѣ и Песочномъ, —съ тѣмъ, чтобы учителя перечисленныхъ 
школъ помогали приходскимъ священникамъ въ противорасколь- 
ническоп и противосектантской дѣятельности.

Объявляя о семъ, Епархіальный Училищный Совѣтъ пригла
шаетъ студентовъ и окончившихъ курсъ Духовной Семинаріи 
занять съ 1-го января 1902 года слѣдующія изъ вышеперечислен
ныхъ учительскія мѣста, въ настоящее время вакантныя: въ селѣ 
Коровинѣ, въ деревнѣ Славцевѣ, въ селѣ Дмитріевыхъ Горахъ и 
въ селѣ Драчевѣ.

Отъ Правленія Владимірской Духовной Семинаріи.
1) Симъ доводится до свѣдѣнія лицъ, желающихъ держать 

при Владимірской Семинаріи испытанія на званіе учителя цер
ковно-приходской школы, что означенныя испытанія производятся 
при Семинаріи съ 15-го числа каждаго мѣсяца, начиная съ 
15 сентября и кончая 15 апрѣля. Къ прошеніямъ, подаваемымъ 
въ Правленіе Семинаріи и оплаченнымъ гербовою маркою 60-ти 
копеечнаго достоинства, прилагаются слѣдующія свидѣтельства: 
а) о рожденіи и крещеніи, б) о званіи, в) о бытіи у исповѣди 
и Святаго Причастія и г) лица, обучавшіяся въ казенныхъ или 
общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ сего, представляютъ 
аттестатъ или свидѣтельство о прохожденіи курса въ оныхъ.

2) Симъ объявляется, что въ вѣдѣніи Правленія Влади
мірской Духовной Семинаріи имѣется капиталъ въ 3000 руб., 
завѣщанный бывшимъ врачемъ Владимірской Духовной Семинаріи 
Митрофаномъ Ивановичемъ Алякринскимъ на поминъ его души. 
Согласно волѣ завѣщателя проценты съ означеннаго капитала 
должны ежегодно выдаваться 3-мъ изъ новопоставленныхъ 
священниковъ съ безукоризненнымъ поведеніемъ (по 38 руб. 
каждому). Въ прошеніяхъ, подаваемыхъ на имя Правленія Се
минаріи, должно быть обозначено время окончанія семинарскаго 
курса и поставленія во священника.
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Отъ Правленія Владимірскаго Духовнаго Училища.
Правленіе Владимірскаго Духовнаго Училища объявляетъ 

лицамъ, желающимъ держать испытанія на званіе учителя церковно
приходской школы, что для производства сихъ испытаній имъ на
значаются на текущій учебный годъ слѣдующіе сроки: въ первую 
половину учебнаго года—со 2-го по 16-е октября, а во второе 
полугодіе—съ 3-го по 18-е февраля. Лица, желающія подвергнуться 
симъ испытаніямъ, предварительно подаютъ о томъ въ Правленіе 
училища прошенія, оплаченныя установленнымъ гербовымъ сбо
ромъ. Къ прошеніямъ прилагаются документы, требуемые § 4 Пра
вилъ объ испытаніяхъ. Испытанія производятся по программѣ, на
печатанной въ № 18 Церковныхъ Вѣдомостей за 1899 г.

Симъ объявляетъ, что на 22 января 1902 года назначенъ Съѣздъ 
о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства Владимірскаго духовно
училищнаго округа.

Отъ Правленія Переславскаго Духовнаго Училища.
Правленіе Переславскаго Духовнаго Училища симъ объяв

ляетъ, что Съѣздъ о.о. Уполномоченныхъ Переславскаго Училищ
наго округа имѣетъ быть 20-го февраля 1902 года.

„Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44.
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из

даваться въ слѣдующемъ 1902 году на прежнихъ осно
ваніяхъ, по два выпуска въ мѣсяцъ, каждый отъ трехъ 
до пяти печатанныхъ листовъ. Цѣна Вѣдомостямъ остает
ся прежняя,—безъ доставки 4 руб., съ доставкою 4 руб. 
50 коп. Желающіе получать Вѣдомости въ бропіу- 
ровкѣ прибавляютъ сверхъ того 25 коп., а въ красивой 
обложкѣ 50 коп. за годовой экземпляръ. При семъ ре
дакція покорнѣйше проситъ не медлить заявленіями о 
выпискѣ Вѣдомостей.

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія.— Объявленія.

Дозволено цензурою. Декабря 15-го дня 1901 года.
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ВЛАДИМІРСКІЯ
15 Декабря Кг 24® 1901 г.

-------х^\г<шѴЪЛДЛ<ѴѴѵ^-—-^імть ио'йіцмьт^>-
пріщнш радата ш»').

Весь православный христіанскій міръ готовится встрѣтить 
и торжественно праздновать день Рождества Господа нашего 
Іисуса Христа, тотъ день, который своимъ изъ года въ годъ на
ступленіемъ особенно напоминаетъ о безграничной любви Отца 
Небеснаго къ грѣховному, страждущему человѣчеству. Это—день, 
когда въ первый разъ во мракѣ жизни человѣческой возсіяло

’) Бесѣда эта съ нѣкоторыми измѣненіями и сокращеніями предлагается 
23-го декабря въ каѳедральномъ соборѣ послѣ- вечерняго Богослуженія.



840

Солице правды,—Христосъ Богъ нашъ. Это—день, съ котораго 
начинается обновленіе погибавшаго во грѣхахъ рода человѣче
скаго. Это—день, въ который Богъ нисшелъ къ людямъ, и люди 
озарились свѣтомъ истины, свѣтомъ добра, свѣтомъ любви, свѣ
томъ правды. Вся исторія рода человѣческаго не представляетъ 
намъ на своихъ страницахъ ничего болѣе великаго, болѣе свя
того и Божественнаго, чѣмъ это событіе. Этого великаго событія 
и этой неизреченной радости нѣкогда ожидали цѣлые милліоны 
людей на протяженіи пяти тысячъ лѣтъ, а самое исполненіе его 
воспѣли сонмы небожителей, свидѣтельствуя, что отсюда, съ этого 
величайшаго момента, между небомъ и землею начинается постоян
ное взаимоотношеніе и общеніе. Поэтому день Рождества Хри
стова, въ ряду другихъ Евангельскихъ событій, считается вто
рымъ праздникомъ Православной Церкви, это—«трехдневная 
Пасха», и какъ таковой, онъ издревле былъ величайшимъ и ра
достнѣйшимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Рождество Христово было 
великою радостію для Ангеловъ, неимѣвшихъ нужды въ искуп
леніи и спасеніи, то тѣмъ болѣе этою радостію должны быть 
проникнуты сердца людей. Еще Святые Апостолы, самовидцы и 
служители Господа, заповѣдали всѣмъ вѣрующимъ особенно празд
новать свѣтозарный день Рождества Христова. «Храните, братіе, 
сказано въ Апостольскихъ постановленіяхъ, дни праздничные и, 
во-первыхъ, день Рождества Христова, въ оньже нечаемая бла
годать дана человѣкамъ рожденіемъ Божія Слова отъ Дѣвы 
Маріи на спасеніе міру» ’).

О великомъ значеніи этого праздника Св. Златоустъ въ 
своемъ словѣ говоритъ слѣдующее: «къ чему праотцы столь сильно 
стремились, что пророки предвѣщали, а праведные желали ви
дѣть, то сегодня совершилось: Богъ явился на землѣ во плоти 
и вселился между людьми. Возрадуемся и возвеселимся, возлюб
ленные! Іоаннъ взыгралъ во чревѣ матери своей, когда Марія

’) Кн. V, гл. 15 и кв. VII, гл. 33. 
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пришла къ Елизаветѣ,—его матери, не болѣе ли мы должны 
восклицать отъ внутренней радости, видя сегодня не только Ма
рію, но и нашего Господа Спасителя? Въ какое изумленіе при
шли бы мы, если бы солнце сошло съ неба и стало вращаться 
на землѣ? Всѣ обитатели земли были бы поражены такимъ чу
домъ. Не болѣе ли мы должны исполниться глубочайшимъ удив
леніемъ при совершившемся нынѣ гораздо важнѣйшемъ чудѣ, когда 
Солнце правды распространяетъ Свои лучи къ нашей плоти и 
озаряетъ наши души» '). Въ другомъ мѣстѣ Св. Златоустъ такъ 
изображаетъ значеніе этого праздника въ ряду другихъ: «вотъ 
настаетъ, говоритъ онъ, день Рождества Христова,— праздникъ 
честнѣйшій и важнѣйшій изъ всѣхъ праздниковъ. Кто назоветъ 
его матерью всѣхъ праздниковъ, тотъ не погрѣшитъ. Что же это 
за праздникъ? Это Рождество Христово по плоти; въ этомъ празд
никѣ имѣютъ основаніе и начало свое и.Богоявленіе, и Священ
ная Пасха, и Вознесеніе Господне, и Пятидесятница. Если бы 
Христосъ не родился по плоти, то и не крестился бы, не по
страдалъ бы, и не послалъ бы Святаго Духа. Итакъ, отъ празд
ника Рождества Христова начались наши праздники, какъ отъ 
источника различные потоки»2 3). «Великъ, восклицаетъ Ефремъ 
Сиринъ, великъ, Господи, день Рожденія Твоего» я).

*) Бес. 36-я на Рождество Христово.
4) Бес VI о Филогеніи.
3) Пѣснь на Рождество Христово.
4) Письма о Богослуженіи вост. каеол. Церкви. Спб. 1888, стр. 348.

Подражая пастырямъ Виѳлеема, по зову Ангела, приникшимъ 
къ колыбели Воплощеннаго, многіе пастыри и витіи церковные 
соединили вокругъ нея свои высокіе гимны, единомысленные но 
предмету, но разнообразные по богатству созерцаній. «Казалось, 
говоритъ одинъ изъяснитель Православнаго Богослуженія, Боже
ственный Младенецъ въ ясляхъ былъ доступнѣе ихъ священнымъ 
восторгамъ, нежели мужественный страдалецъ Голгоѳы, и сквозь 
дѣтскую улыбку менѣе ужасало Божество Его, нежели сквозь кро
вавыя капли пота»...4)
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Итакъ, въ преддверіи этого великаго праздника обратимся, 
прежде всего, къ исторіи воспоминаемаго событія, остановимъ вни
маніе на обстоятельствахъ, сопровождавшихъ чудо воплощенія 
Сына Божія, чтобы тѣмъ самымъ лучше приблизить его къ на
шему пониманію, уяснить смыслъ и значеніе его. Общая цѣль 
установленія праздника Рождества Христова состоятъ въ томъ, 
чтобы чада Православной церкви воспоминательно переживали то 
состояніе, какое должно вызываться празднуемымъ событіемъ, и 
чтобы праздникъ не прошелъ безслѣдно для ихъ ума и сердца. 
Вотъ исторія дивнаго, всерадостнаго и всеспасительнаго событія 
Рождества Христова. Когда пришла „кончина лѣта" и пробилъ 
часъ обновленія и искупленія человѣка, тотъ вожделѣннѣйшій 
часъ, къ которому были обращены всѣ ожиданія человѣческаго 
рода, Преблагословенная Дѣва Марія, отъ Которой надлежало 
родиться нашему Спасителю, мирно обитала въ небольшомъ Гали
лейскомъ городѣ Назаретѣ, вмѣстѣ съ обручникомъ своимъ пре
старѣлымъ древодѣломъ Іосифомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ Ангелъ 
открылъ тайну воплощенія Сына Божія, благочестивый старецъ 
Іосифъ утѣшалъ себя мыслію, что Богъ удостоилъ его быть хра
нителемъ Святой Дѣвы и имѣвшаго родиться отъ нея Божествен
наго Младенца. Въ Назаретѣ застало цѣломудренную чету по
велѣніе Августа о народной переписи во всей Греко-римской им
періи, въ составъ которой входила тогда и Палестина.

Чудны дѣла Божественнаго Промысла для исполненія таин
ственнаго обѣтованія! Гордый своимъ земнымъ величіемъ и могу
ществомъ Кесарь Августъ явился орудіемъ воли Божіей и послу
жилъ средствомъ къ осуществленію предопредѣленій Божіихъ. 
Его повелѣніе сдѣлать перепись во всей іудейской землѣ повело 
къ точному выполненію древнихъ пророчествъ о рожденіи Спаси
теля въ Виѳлеемѣ. «Дабы Марію, по повелѣнію Ангела, при
вести изъ Назарета въ Виѳлеемъ и достовѣрно показать проис
хожденіе- Сына ея отъ Давида, къ сему избрана, говоритъ Мо
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сковскій Митрополитъ Филаретъ, всенародная перепись; но какъ 
такая перепись въ народѣ Божіемъ не была въ употребленіи, 
даже запрещена была закономъ, то надобно было народъ Божій 
передать во власть другого народа. Богъ поколебалъ почти всѣ 
царства міра и покорилъ ихъ Риму; надъ Римомъ воздвигъ 
Августа; Августу далъ всемірный миръ, чтобы отъ него вышло 
повелѣніе написати всю вселенную предъ тѣмъ временемъ, когда 
надлежало родиться Сыну Дѣвы; сія перепись, сколько нечаянно, 
столь же необходимо повлекла Іосифа въ отечественный ему го
родъ Виѳлеемъ; Марія должна была слѣдовать за Іосифомъ; зем
ной родъ Еммануила открылся въ то самое время, какъ приспѣло 
Ему рожденіе» '). Этотъ небольшой городокъ, въ древности на
зывавшійся Евфрафа, лежитъ къ югу отъ Іерусалима и отстоитъ 
отъ Назарета на три дня пути. Сюда именно, при непостоянной 
погодѣ, отправились по затруднительной дорогѣ изъ своего На
заретскаго убѣжища святые путники: старецъ Іосифъ и Пребла
гословенная Дѣва Марія. Неудивительно, что путешествіе по го
ристой мѣстности сильно утомляло святыхъ путниковъ * 2). Когда же 
назаретскіе пришельцы достигли цѣли своего путешествія,—Виѳ
леема, то, какъ свидѣтельствуетъ Св. Евангелистъ, Пресвятой 
Дѣвѣ «исполнились дніе родити» 3). Но здѣсь, въ Виѳлеемѣ, 
для Іосифа и Пресвятой Дѣвы не нашлось свободнаго мѣста въ 
гостинницѣ *)•  Городъ былъ малъ, а народа, пришедшаго въ него 

*) См. слово Филарета, Митрополита Московскаго, на день Рождества 
Христова.

2) Преданіе говоритъ, что невдалекѣ отъ Виѳлеема Пресвятая Дѣва, утом
ленная дорогой, сошла съ осла, па котораго садилась только въ крайней уста
лости, и, увидавъ въ сторонѣ отъ дороги большой камень, легла на немъ и 
заснула,'а потомъ снова пошла къ Виѳлеему (Даніила путешеств. по св. мѣ

стамъ въ XII вѣкѣ, стр. 62). Камень этотъ, какъ свидѣтельствуетъ путешество
вавшій по Св. Землѣ нашъ соотечественникъ Норовъ, доселѣ сохраняется въ 
первобытномъ видѣ, хотя и лежитъ при распутіи (Путешеств. по Св. Землѣ, 

ч, 1, стр. 386).
3) Лук. 2, 6.
4) Лук. 2, 7.
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для переписи, было такъ много, что многіе, особенно бѣдные, 
не могли найти въ немъ пристанища. Святому семейству остава
лось одно: искать какого-либо пріюта за городомъ. Св. отцы 
Церкви не могли достаточно выразить ни словами, ни слезами 
всего негостепріимства жителей Виѳлеема: іудеи, всегда внима
тельно испытывавшіе пророчества, постоянно устремляли свои взоры 
на Виѳлеемъ, но теперь, въ знаменательное время, этотъ городъ 
явился для нихъ камнемъ претыканія и соблазна, а не якоремъ 
надежды. Такимъ образомъ, чего не хотѣли или не могли до
ставить Спасителю люди, то предоставила неодушевленная при
рода: невдалекѣ отъ воротъ Виѳлеемскихъ, къ востоку отъ го
рода, близъ источника царя Давида '), находилась въ каменной 
горѣ пещера, гдѣ во время бури и непогоды пастухи со своими 
стадами находили себѣ убѣжище; къ ней примыкали поля, а 
внутри ея, въ скалистой стѣнѣ было высѣчено углубленіе, слу
жившее вмѣсто яслей для животныхъ. Этой убогой пещерой во
спользовались святые путники, помѣстившись въ ней, и были 
одни среди полной тишины и безмолвія, далеко отъ шума и лю
бопытства людскаго, отъ суеты и треволненій человѣческой тол
пы,—одни въ невидимомъ присутствіи Творца своего; завѣса 
таинственности прикрывала колыбель Сына Божія, защищая се отъ 
любопытства праздной толпы. Здѣсь, въ этомъ необдѣланномъ 
известковомъ вертепѣ 2), предназначенномъ для загона скота, при 

') 2 Цар. XXIII, 15—17.
») Теперь вертепъ Рождества Христова составляетъ правую часть обшир

ной Виѳлеемской пещеры, надъ которой былъ построенъ величественный храмъ 
Св. Царицею Еленою. Стѣны вертепа торцированы мраморными кубиками, полъ 
устланъ бѣлыми плитами, привезенными съ береговъ Мраморнаго моря, весь 
потолокъ завѣшенъ старинной шелковой матеріей. Внутренняя форма вертепа 
имѣетъ видъ параллелограмма. Изъ храма въ вертепъ ведутъ двѣ широкія мра
морныя лѣстницы, по одной изъ нихъ поклонники обыкновенно входятъ, а по 
другой выходятъ. Вертепъ Рождества Христова недоступенъ для солнечнаго 
свѣта и освѣщается днемъ и ночью 32 лампадами, принадлежащими разнымъ 
христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ. Мѣсто, гдѣ родился I. Христосъ, обозначено 
серебряной звѣздой и находится подъ престоломъ главнаго алтаря храма Въ 
самомъ вертепѣ, подъ звѣздой, устроенъ небольшой престолъ, иа которомъ со
вершаютъ Литургію. Главныя украшенія этой части вертеча—дары Россіи. 
(См. Труды К. Д. А. 1882 г., т. 3, стр, 186—205).
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обстановкѣ, лишенной не только земного величія, но даже обык
новеннаго удобства, Пречистая и Преблагословенная Дѣва, ро
дивъ Предвѣчнаго Сына своего, Господа нашего Іисуса Христа, 
повила Его собственными руками и положила въ ясляхъ. Созер
цая всю эту обстановку рожденія Спасителя, Св. Церковь съ 
умиленіемъ воспѣваетъ: «Таинство странное вижу и преславное: 
небо—вертепъ, престолъ херувимскій—Дѣву, ясли—вмѣстилище, 
въ нихъ же возлеже невмѣстимый Христосъ Богъ» ').

Спаситель не желалъ славы человѣческой, Онъ-избралъ 
мѣстомъ своего рожденія полуразрушенный вертепъ и отсюда воз
сіялъ міру. Онъ принялъ на Себя все, чего люди избѣгаютъ, 
чего они страшатся, что презираютъ, что наводитъ на нихъ 
ужасъ, чтобы люди видѣли, до какой степени кажется Ему нич
тожною слава вѣка сего * 2). «Въ малый вертепъ, скажемъ сло
вами Церкви, входитъ Царь Великій, да возвеличитъ и обога
титъ человѣка безмѣрнымъ богатствомъ»...3)

'_) Ирмосъ 9-й пѣсни канона.
2) Э. Прессансэ „Жизнь I. Христа" ч. 1, стр. 14.
3) Служба праздника.

Съ радостнымъ, но смиреннымъ сердцемъ встрѣтила Пре
святая Дѣва Марія рожденіе своего Сына. Она знала, что рож
денный Младенецъ есть Сынъ Божій, есть Самъ Богъ. Поэтому 
со всею любовію и благоговѣніемъ приняла Рожденнаго на свои 
пречистыя руки, обвила Его пеленами и положила Безлѣтнаго 
въ ясли, такъ какъ другого мѣста не было; первая поклонилась 
Ему до земли, какъ Богу и Создателю своему *).  Въ трепетномъ 
и благоговѣйномъ безмолвіи преклонился праведный Іосифъ предъ 
Пречистою Матерію и Сыномъ ея. Въ радостномъ изумленіи со
зерцалъ онъ чудо преестественное и непреложно познавалъ, что 
ея Сынъ есть воистину отъ Духа Святаго, есть первенецъ новой 
жизни, первенецъ Новаго Завѣта благодати. Но не одна При
снодѣва съ Іосифомъ славила воплотившагося Господа Спасителя: 

*) См. службы предпразд.
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«окружаху, яко престолъ херувимскій, Апсели ясли, вертепъ бо 
небо зряху, лежащу въ немъ Владыцѣ и слава въ вышнихъ 
Богу вопіяху»'). «Предстояху ужасающеся чины небесніи вер
тепу, и рождество пречистое воспѣваше немолчно: слава въ выш
нихъ Богу родшемуся»8).

') Пѣсн. 9 ч. 23-го декабря.
2) Послѣд. праздника.
я) Въ тысячѣ шаговъ отъ Виѳлеема находится башня, называемая Эдеръ, 

т. е. башня пастуховъ. Это названіе указываетъ па явленіе Ангеловъ пасты
рямъ при рожденій Господа (см. „Жизнь и ученіе I. Христа1* К, Гейки стр. 
141—142). Самая долина пастырей, гдѣ преданіе указываетъ гробы ихъ, рас
положена тутъ же, съ восточной стороны, у подножія Виѳлеемской горы. Здѣсь 
въ катакомбѣ, принадлежащей древнимъ христіанамъ, устроена маленькая цер
ковь для мѣстныхъ пастуховъ, которые всѣ исповѣдуютъ православную вѣру 
(см. Труды К. Д. А. 1882 г. т. 3, стр. 197).

Что же въ это знаменательное время дѣлала земля, на спа
сеніе которой родился Сынъ Божій? Бсе было погружено въ глу
бокій сонъ: іудеи почивали на законѣ, ожидая пришествія Мессіи 
въ блескѣ земного величія, язычники утопали въ порокахъ у ногъ 
идоловъ своихъ; все было объято безпечнымъ непробуднымъ грѣ
ховнымъ сномъ. И вотъ событіе Рождества Христова, величай
шее изъ всѣхъ событій во всемірной исторіи, прошло почти не
замѣченнымъ, какъ самый обыкновенный фактъ. Никто не обра
тилъ на него вниманія, исключая Ангеловъ небесныхъ и нѣсколь
кихъ пастырей, сторожившихъ свои стада на одномъ изъ хол
мовъ, окружающихъ Виѳлеемъ. Это было въ такое время года, 
когда благорастворенный воздухъ позволялъ пастухамъ не воз
вращаться со своими стадами на ночь въ городъ. Эти простые 
люди первые удостоились получить великую радостную вѣсть, 
потому что опи ожидали ее. Въ этихъ поляхъ, куда юный Да
видъ, такой же пастухъ, какъ и они, водилъ своихъ овецъ, все 
напоминало имъ обѣщаніе, данное ихъ племени 3), и пѣтъ сом
нѣнія, что они не хуже іерусалимскихъ книжниковъ знали вели
кое пророчество, возвѣщавшее, что з’ейля, па которой они нахо- * 2 
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дились, будетъ колыбелію Мессіи...') Внезапный свѣтъ осіялъ 
пастырей, Ангелъ Господень явился предъ ними и сказалъ: «не 
бойтесь, я возвѣщаю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ 
людямъ: ибо нынѣ родился вамъ въ городѣ Давидовомъ Спаси
тель, Который есть Христосъ Господь. И вотъ вамъ знакъ: вы 
найдете младенца въ пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ»2). Лишь 
окончилъ небесный вѣстникъ благовѣстіе, какъ внезапно явилось 
многочисленное воинство небесное и въ воздухѣ раздалось пѣніе 
таинственнаго хора,—пастухи услышали Ангельскіе голоса и къ 
нимъ донеслись радостныя слова: «слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Какая величественная 
пѣснь, говоритъ одинъ толкователь Свящ. Писанія,—опа обни
маетъ собою и небо и землю, она связываетъ съ событіемъ, со
вершившимся въ Виѳлеемской пещерѣ, все, что есть на небѣ 
свѣтлѣйшаго, на землѣ вожделѣннѣйшаго, для людей благодат
нѣйшаго! 1 2 3) Такую пѣснь могли пѣть только Ангелы. Послѣ этого 
вѣчно-памятнаго гимна, этой первой и послѣдней небесной мело
діи, когда-либо слышанной смертными, свѣтъ исчезъ съ холмовъ, 
ибо Ангелы вознеслись на небо, оставивъ землю въ ночномъ 
мракѣ. Удивленные такимъ видѣніемъ и обрадованные имъ па
стухи повѣрили благовѣстію,—ибо они были люди простые и 
чистосердечные, не научившіеся въ Іерусалимскихъ школахъ при
знавать возможнымъ въ дѣлѣ милосердія только то, что могъ 
постигнуть какой-нибудь фарисей. Опи не находили ничего стран
наго въ томъ, что Ангелы,—какъ обитатели той чистой области, 
куда не достигаетъ никакое зло, прославили своимъ пѣніемъ такое 
событіе, какъ рожденіе Спасителя міра. Пришедши въ себя, па
стухи имѣли теперь только одну мысль—самимъ увидѣть Мла
денца и Его матерь. Имъ хорошо было извѣстно то мѣсто съ 

1) Мих. 5, 2.
2) Лук. 2, 10—12.
2) См. Прот. Горскаго.



848 :

яслями, гдѣ бѣдные путники находили себѣ пристанище по до
рогѣ въ Виѳлеемъ. Поспѣшно направившись къ городу, они на
шли въ утесистомъ и узкомъ проходѣ Божественнаго Младенца, 
повитаго пеленами и лежавшаго въ ясляхъ. Они узнали Его 
славу, а теперь увидѣли Его въ уничиженіи. Но послѣ лучезарнаго 
видѣнія Ангеловъ и Ангельскаго благовѣстія, Божественный Мла
денецъ, окруженный простотою и убожествомъ, показался имъ еще 
святѣе, еще божественнѣе. Отсюда явилось глубокое благоговѣ
ніе, повергшее ихъ къ ногамъ Богомладенца. Въ своемъ покло
неніи Ему они принесли все, что имѣли: чистоту любви, крѣп
кую вѣру, сердечную хвалу. Эти бѣдняки, богатые вѣрою и лю
бовію, составили первую свиту Царя душъ, подобно тому, какъ 
ясли послужили для Него первымъ трономъ. Никакая честь не 
была для Него болѣе приличною,—какъ та, которая показываетъ, 
въ какой области Онъ благоволитъ царствовать...1) Мирнымъ 
посохомъ «Добраго Пастыря» Онъ желаетъ управлять народами, 
и поведетъ ихъ на добрую пажить, къ чистымъ и обильнымъ 
источникамъ. Истина, миръ и радость о Дусѣ Святѣ—вотъ блага, 
обѣщаемыя этимъ царствованіемъ. Но въ этомъ смиренномъ со
крытіи славы всего яснѣе открывается всемогущество милосердной 
любви 'Спасителя. Страшные громы и молніи Синая не измѣнили 
міра, не исправили сердца человѣческаго; но ясли, пелены, оба**- 4 
репный кровію крестъ не только измѣнили людей, но совершенно 
преобразили ихъ... Здѣсь, въ пещерѣ, была и Пресвятая Дѣва 
Марія, благоговѣйная и трепещущая отъ необычной славы, соеди
ненной съ уничиженіемъ. Изъ всѣхъ своихъ воспоминаній Она 
составляла сокровище, которое берегла въ своемъ сердцѣ съ тѣмъ, 
чтобы передать его неприкосновеннымъ Церкви 1 2). Вслушиваясь 
въ разсказы пастуховъ, она запечатлѣвала ихъ въ намяти своей 
и радовалась, что событія подтверждаютъ Божественное обѣто-

1) Прасансэ „Жизнь 1. Христа" стр. 17.
2) Лук. 2,19.
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ваніе и утверждаютъ вѣру въ Спасителя міра. Святой обручникъ 
Іосифъ также дивился и благоговѣлъ предъ Свѣтомъ истины. 
Счастливые пастухи, поклонившись Богомладенцу и Его Пречистой 
Матери, удалились къ своему смиренному подвигу, славя и хваля 
Бога, и распространяя по всѣмъ окрестностямъ благую вѣсть о чу
десахъ священной ночи.

Между тѣмъ не одни поля Виѳлеемскія огласились славою 
Богомладенца, лежащаго въ ясляхъ. Передъ рожденіемъ Его яви
лась на востокѣ отъ Виѳлеема необыкновенная звѣзда. Своимъ 
явленіемъ она возвѣстила міру, что возсіяла «звѣзда отъ Іакова» 
и возсталъ «человѣкъ отъ Израиля» плѣнить «вся сыны Си- 
ѳовы» *).  Необычайная звѣзда привела съ востока на поклоненіе 
новорожденному Царю Іудейскому волхвовъ, которые, падши предъ 
Нимъ, поклонились Ему и поднесли дары: злато, Ливанъ и смѵрну, 
злато,—яко царю, Ливанъ,—яко Богу, смѵрну,—яко человѣку 
смертну 1 2). Это были тогдашніе астрономы,—звѣздамъ служившіе, 
и звѣздою были научены придти на поклоненіе Солнцу правды, 
Христу Богу; они были подъ вліяніемъ того вѣрованія, что изъ 
Іудеи выйдетъ общій Спаситель. Такое вѣрованіе почти за 1500 
до Рожд. Хр. было освящено пророчествомъ Валаама, древняго 
мудреца земли Мадіамской. Это преданіе, какъ замѣчаетъ бл. Іеро- 
ѵимъ, передавалось изъ вѣка въ вѣкъ, и на него смотрѣли, какъ 
и. драгоцѣнное наслѣдіе ’). «Волхвы хорошо проникли, говоритъ 
Св. Церковь, въ тайну древняго прорицателя Валаама, дщерь 
Вавилона влечетъ къ себѣ изъ Сіона плѣнныхъ отроковъ Дави
довыхъ и посылаетъ съ дарами юныхъ волхвовъ умолять дщерь 
Давидову, пріявшую въ себя Бога. Вавилонъ похитилъ добычи 
и плѣнилъ богатства царствующаго Сіона: но Христосъ, при пу
теводствѣ звѣзды, влечетъ въ Сіонъ и сокровища его и царей 

1) Числ. XXIV, 17.
2) Чит.-Мин. 25 декабря.
») Скворцова „Жизнь I. Христа во Евангеліямъ и народнымъ нреда- 

ніямъ“ стр. 34.
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звѣздоблюстителей '). Своимъ пришествіемъ на поклоненіе ново
рожденному Царю Христу пастыри и волхвы свидѣтельствуютъ 
о всеобщемъ ожиданіи явленія Христа Спасителя и о Божествен
ной Его славѣ, которая и подъ завѣсою уничиженія не могла 
быть утаена отъ взоровъ міра. И не только пастыри и волхвы 
узнали Христа Спасителя, но и каждая тварь, по изреченію 
Церкви, принесла родившемуся Господу дары: Ангелы—пѣніе, 
небеса—звѣзду, пастыри—чудо, волхвы—дары, земля—вертепъ, 
пустыня—ясли, люди—матерь Дѣву, язычество—начатокъ вѣ
рующихъ въ своихъ волхвахъ 1 2). Такъ въ Виѳлеемскомъ вертепѣ 
просіяла Божественная слава родившагося на спасеніе міру Иску
пителя.

1) 4 и 8 пѣсни канона Косьмы Маіумскаго на Р. X. въ русскомъ пе
реводѣ.

2) Службы праздн.
3) Мы и лѣтосчисленіе свое ведемъ отъ Рождества Христова, какъ начала 

новой жизни для міра христіанскаго (Св. Амвросій).

Теперь спросимъ, какая исторія можетъ быть выше, утѣ
шительнѣе, отраднѣе и радостнѣе для всѣхъ насъ? Наша грѣш
ная земля приняла въ свое лоно Пренебеснаго, вмѣстила Невмѣ- 
стимаго, небо склонилось къ землѣ, и на нее нисшелъ Агнецъ 
Божій, чтобы взять на Себя грѣхи всего міра и очистить его 
отъ сквернъ, тяготѣвшихъ на немъ, освободить отъ рабства грѣху 
и смерти, и сдѣлать землю мѣстомъ царствія Божія. Поэтому 
Рождество Христово есть для насъ начало новаго, лучшаго и 
счастливѣйшаго времени 3), это великая и вѣчная годовщина бла
годатнаго царства Божія на землѣ. Отъ того-то Св. Церковь, 
начавъ праздновать день Рождества Христова съ самаго начала 
своего существованія, чтобы пріумножить духовную радость и воз
высить торжество вѣрныхъ чадъ своихъ, съ намѣреніемъ уста
новила для насъ въ видѣ препразднства сорокодневный постъ, 
предшествующій празднику Рождества Христова. Въ богослужеб
ныхъ пѣснопѣніяхъ Православной церкви слышится повтореніе 
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всей исторіи этого событія: и ясли, и вертепъ, и благовѣстіе 
Ангельское пастырямъ, но особенно часто повторяется дивная 
пѣснь: «слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе», потому что вгь ней заключается выраженіе 
всей сущности, всего величія праздника. Слава на небеси Богу— 
Отцу, пославшему Своего Сына на землю для спасенія міра, слава 
Богу Сыну,—Господу Іисусу Христу, благоволившему для спа
сенія насъ грѣшныхъ принять на Себя естество наше. Сч> вопло
щеніемъ Его между небомъ и землей установленъ миръ на вѣч
ныя времена и утраченное въ паденіи Адама благоволеніе Отца 
Небеснаго снова возвращается человѣческому роду. «Всяческая 
днесь радости исполняются! Ликуютъ Ангелы вси на 
небеси и радуются человѣки днесь: играетъ же вся тварь 
ради родшагося въ Виѳлеемѣ Господа, яко всякая лесть 
идольская ареста, и царствуетъ Христосъ во вѣки» ').

Христосъ раждается,—прославляйте его неизреченное сни
схожденіе къ намъ грѣшнымъ! Христосъ съ небесъ,—срѣтайте 
Его вѣрою, добрыми дѣлами, добрымъ поведеніемъ, благоугожде- 
піемъ Ему; Христосъ на землѣ,—возноситесь своими мыслями и 
чувствами отъ земли на небо, къ Отцу небесному и благодарите 
Его за ниспосланное спасеніе. Намъ, какъ послушнымъ чадамъ 
Церкви, остается лишь отвѣтить на этотъ призывной голосъ 
провожденіемъ предстоящихъ великихъ и свѣтлыхъ дней не въ 
шумѣ или нечистыхъ удовольствіяхъ, а вт. радости чистой и свя
той, въ молитвѣ къ родившемуся Спасителю, въ простотѣ и нез
лобіи сердца, въ мирѣ и любви со всѣми ближними.

Празднованіе, соотвѣтствующее значенію великаго праздника 
и отличавшее благочестивыхъ, христіанъ прежняго времени, со
стояло въ томъ, что всѣ житейскія запятія оставлялись, присут
ственныя мѣста освобождались отъ занятій, рабамъ давалась сво
бода отъ трудовъ, народъ причащался Св. Таинъ, во все празд-

1) Сгих. на литіи. 2*  
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личное время ходилъ къ службамъ церковнымъ, слушалъ пастыр
скія поученія и совершалъ дѣла благотворительности. «Нынѣ, 
говорилъ Св. Ефремъ Сиринъ въ праздникъ Рождества Хри
стова,—возсіялъ день милости, да не преслѣдуетъ же никто 
своего ближняго мщеніемъ за нанесенную имъ обиду; насталъ день 
радости, да не будетъ никто виною печали и скорби для дру
гого. Это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнѣвъ,— 
возмутитель мира и спокойствія. Это день, въ который Вотъ 
снисшелъ къ грѣшникамъ, да устыдится же праведникъ превоз
носиться предъ грѣшникомъ: это день, въ который Господь твари 
сошелъ къ рабамъ, да не стыдится же господинъ съ подобною 
любовію снизойти къ слугамъ своимъ; это день, въ который Бо
гатый обнищалъ насъ ради, да не устыдятся богатые раздѣлять 
свою трапезу съ бѣдными!»1) «Станемъ праздновать, говорилъ въ 
этотъ же праздникъ Св. Григорій Богословъ, не пышно, но бо
жественно, не по мірскому, но премирно, не нашъ праздникъ, но 
праздникъ Того, Кто сталъ нашимъ, лучше же сказать, празд
никъ нашего Владыки. Какъ же исполнить это? Не будемъ вѣн
чать преддверія домовъ, составлять лики, украшать улицы, пре
сыщать зрѣніе, оглашать слухъ свирѣлями, нѣжить обаяніе, осквер
нять вкусъ, тѣшить осязаніе—это краткіе пути къ пороку, это 
врата грѣха... Предоставимъ все сіе язычникамъ. Но если чѣмъ 
должно насладиться намъ, то насладиться Словомъ, Божіимъ за
кономъ и сказаніями о причинахъ настоящаго торжества, чтобы 
наслажденіе у насъ было собственное, свое, а не чуждое Создав
шему насъ»')-

Вотъ чѣмъ, по словамъ Святыхъ Отцовъ, должно возвы
шаться и отличаться истинно христіанское празднованіе рожде
ственскихъ святыхъ дней. Много вѣковъ протекло съ той вели
чественной минуты, когда человѣчество въ лицѣ Виѳлеемскихъ

') Си. 1-е слово на день Рождества Христова.
Твор. ч. 3, стр. 236—237.
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пастырей въ первый разъ услышало Ангельское радостное благо
вѣстіе о рожденіи Спасителя. Но не имъ только однимъ пред
назначена эта радость. Ею жилъ, живетъ и будетъ жить весь 
міръ христіанскій. Если же нѣкоторые, увлекаясь духомъ вре
мени и шумомъ мірскихъ празднествъ, забываютъ о Церкви, если 
ихъ слуха не касается голосъ церковныхъ проповѣдниковъ, то 
они многаго лишаются. Ничто не можетъ дать такой чистой ра
дости, какую возвѣщаетъ Церковь. Пожелаемъ же, чтобы въ на
ступающіе святые дни каждый, особенно изъ труждающихся и 
обремененныхъ, отдохнулъ умомъ и сердцемъ и почерпнулъ бод
рость должнымъ образомъ славить Спасителя. Будемъ надѣяться, 
что Ангельская пѣснь не останется для насъ холоднымъ звукомъ, 
но всѣ искренно присоединимся къ Ангельскому хору, славя Бога, 
имѣя миръ между собою и благоволеніе въ сердцахъ.

Н. Ушаковъ.

Благотворительность и благотворительныя учрежденія 
въ древней церкви.

(О к о н ч а и і е).

Какъ было поставлено благотворительное дЬло въ древней 
Церкви,—другими словами, какъ оно было тамъ организовано? 
Въ отвѣтъ на это нужно прежде всего сказать, что христіан
ская благотворительность имѣла совершенно свободный харак
теръ. Оффиціальная организація и частный починъ шли на 
встрѣчу другъ другу. Принудительныхъ сборовъ на дѣла бла
готворенія не существовало. По словамъ Іустина, «богатые да
вали, что хотѣли» (1-я апологія). Еще рѣшительнѣе выра
жается па этотъ счетъ Тертулліанъ. Онъ говоритъ: «каждый 
ежемѣсячно приноситъ лепту —въ мѣру своихъ силъ. Никто 
никого къ этому не обязываетъ, и нѣтъ дѣла болѣе свободнаго, 
чѣмъ это». Не смотря па отсутствіе всякихъ понужденій, бла
готворительныя средства не оскудѣвали. Мы видѣли, что бо
гатыя церкви приходили па помощь къ бѣднымъ чужихъ епар
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хій. когда у послѣднихъ не доставало собственныхъ средствъ. 
Конечно, сейчасъ нѣтъ никакой возможности даже приблизи
тельно опредѣлить размѣра благотворительныхъ средствъ, кото
рыми располагали древнія помѣстныя Церкви.

Завѣдывалъ благотворительнымъ дѣломъ преимущественно, 
если не исключительно, клиръ. Епископъ былъ его верховнымъ 
руководителемъ; прочіе клирики помогали ему. По словамъ 
Августина («О градѣ Божіемъ»), въ дѣлѣ оказанія помощи 
наблюдался такой порядокъ: діаконы каждый день собирали 
справки о людяхъ, которые имѣли въ чемъ либо нужду, и извѣ
щали о нихъ Епископа. Послѣ этого Епископъ въ свою оче
редь въ сопровожденіи пресвитера совершалъ ежедневный об
ходъ и удовлетворялъ нуждающихся. Къ дѣлу привлекались и 
діакониссы. Онѣ точно также разыскивали нуждающихся и, 
по свидѣтельству Епифанія, прислуживали больнымъ женщи
намъ. Работы благотворителямъ было не мало, такъ какъ кліен
товъ всегда было больше, чѣмъ достаточно. Поэтъ Пруденцій 
описываетъ въ одномъ стихотвореніи, какъ діаконъ Лаврентій, 
вынуждаемый римскимъ префектомъ указать мѣсто, гдѣ спря
тана церковная казна, указалъ ему па собравшуюся у храма 
несмѣтную толпу стариковъ, всякаго рода больныхъ и увѣч
ныхъ, которыхъ онъ въ теченіи трехъ дней разыскивалъ по 
городскимъ улицамъ.

Въ 4-мъ вѣкѣ, съ умиротвореніемъ Церкви, христіанская 
благотворительность получаетъ болѣе опредѣленную органи
зацію. При Константинѣ Великомъ для бѣдныхъ больныхъ 
устраивались госпитали. Забота объ ихъ устроеніи и завѣды
ваніе ими по прежнему лежала на Епископахъ, вслѣдствіе чего 
они обыкновенно строились возлѣ архіерейскаго жилища. Зна
менитѣйшіе святители посвящали себя этому дѣлу, привлекая 
къ нему и стороннихъ жертвователей. Изъ біографіи Василія 
Великаго извѣстію, что онъ на собранныя пожертвованія);'устро- 
илъ большой госпиталь въ Кессаріи —и при томъ въ видѣ исклю
ченія за городомъ. Св. Іоаннъ Златоустъ всѣ остававшіяся у
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него, за покрытіемъ текущихъ расходовъ, деньги употреблялъ 
на устройство госпиталей, которыхъ имъ было выстроено, та
кимъ образомъ, нѣсколько. Случалось, что въ крайности Епи
скопы уступали подъ госпитали собственныя жилища.

По внѣшнему виду, древне-христіанскіе госпитали выгодно 
отличались отъ позднѣйшихъ учрежденій подобнаго рода. Это 
были не тѣ огромныя зданія казарменнаго вида, которыя спо
собны нагнать тоску даже на прохожаго, а рядъ маленькихъ 
домиковъ особняковъ, въ которыхъ каждый призрѣваемый имѣлъ 
отдѣльное помѣщеніе '). Изъ словъ Григорія Богослова, можно 
заключать, что такъ былъ, напримѣръ, устроенъ госпиталь Ва
силіемъ Великимъ. «Выйди немного за городъ, и ты увидишь 
новый городъ» (т. е. госпиталь), — говоритъ Св. Отецъ. Исто
рикъ Прокопій, говоря объ увеличеніи госпиталей при Іусти- 
ніанѣ замѣчаетъ, что это увеличеніе достигалось пристройкой 
извѣстнаго числа «маленькихъ домиковъ». Относительно внут
реннихъ порядковъ госпитальной жизни можно лишь сказать, 
что они были чужды всякаго формализма. Сердечное отноше
ніе къ призрѣваемымъ стояло на первомъ планѣ и искупало 
всѣ физическія и моральныя лишенія, съ которыми неизбѣжно 
приходится считаться всякому госпитальному обитателю. До 
насъ дошло слово Григорія Богослова, говоренное имъ при 
открытіи Кессарійскаго госпиталя. Оно написано на тему: 
«о любви къ бѣднымъ», и нельзя себѣ представить болѣе гу
маннаго отношенія къ несчастнымъ, чѣмъ то, какое рекомен
дуется здѣсь ораторомъ. О Василіи Великомъ біографы разска
зываютъ, что онъ, посѣщая госпиталь, входилъ къ поражен
нымъ проказою, обнималъ и цѣловалъ ихъ, не думая объ опа
сности самому подвергнуться страшной болѣзни. Блаженный 
Августинъ, по словамъ его жизнеописателя, обѣдалъ за однимъ 
столомъ съ своими больными и бѣдными.

Развитіе церковной жизни внесло къ 5-му вѣку нѣкото
рыя измѣненія въ организацію христіанской благотворитель-

') Магіі§пу Бісііошіаіге сісз аІіЬіциііеа СЬгеііёппев р. 289. 
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ности. Если въ началѣ Епископы находили возможнымъ не
посредственно завѣдывать всѣмъ, что касалось призрѣнія бѣд
ныхъ, то теперь, съ усложненіемъ ихъ обязанностей, они вы
нуждаются часть заботъ о нихъ передать другимъ, оставляя 
за собой лишь право верховнаго надзора. Такимъ образомъ, 
дѣло призрѣнія мало по малу сосредоточивается въ рукахъ осо
быхъ лицъ, избираемыхъ изъ числа пресвитеровъ, или діако
новъ, а иногда и хорепископовъ. Такъ, Василій В. поручилъ 
завѣдываніе Кессарійскимъ госпиталемъ одному изъ своихъ хо
репископовъ. Іоаннъ Златоустъ избралъ для этого дѣла двухъ 
благочестивыхъ пресвитеровъ. Евстафій Севастійскій поручилъ 
завѣдываніе «убѣжищемъ» пресвитеру Аэріго. Задача этихъ 
управителей облегчалась тѣмъ, что теперь уже не приходилось 
особенно заботиться о средствахъ содержанія призрѣваемыхъ. 
Средства эти, по мѣрѣ нужды, выдавались архіерейскимъ эко
номомъ изъ церковныхъ суммъ, — которыя отъ времени ничуть 
не оскудѣвали, а, напротивъ, увеличивались. Ко времени Хал- 
кидонскаго собора, благодаря обильному притоку пожертвова
ній. дѣло призрѣнія организовалось настолько прочно, что во 
главѣ его стояли люди, уже носившіе соотвѣтствующій титулъ. 
Они назывались поносоті, или ргеГесН ѵаіеішііпагіогит. Эти 
носокомы или префекты по прежнему подчинены Епископу и 
обязаны ему отчетомъ. Изъ того, что Халкидонскій соборъ 
считаетъ нужнымъ подтвердить это ихъ подчиненное положе
ніе (пр. 8), можно заключать, что были попытки (во всякомъ 
случаѣ очень рѣдкія) поставить дѣло призрѣнія внѣ епископ
скаго контроля.

Не такъ скоро организовалось дѣло призрѣнія сиротъ и 
подкидышей,—однимъ словомъ дѣтей, такъ или иначе лишив
шихся отеческой опеки. Въ первые вѣка Церковь ввѣряла ихъ 
участь попеченію отдѣльныхъ сердобольныхъ личностей. При 
нятые кѣмъ либо на воспитаніе дѣти назывались аінтні. т. е. 
питомцами. Упоминанія о такихъ «питомцахъ» встрѣчаются 
въ надгробныхъ надписяхъ на памятникахъ, которые названные 
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родители ставили иа могилахъ своихъ воспитанниковъ. Въ иныхъ 
случаяхъ сами эти воспитанники постановкой памятника сви
дѣтельствовали благодарность своимъ воспитателямъ. Существо
ваніе подобныхъ памятниковъ показываетъ, что призывъ Церкви 
къ участію въ судьбѣ осиротѣлыхъ дѣтей не оставался безре
зультатнымъ. Передавая воспитаніе безродныхъ дѣтей въ част
ныя руки, Церковь старалась внести въ это дѣло извѣстный 
порядокъ, клонившійся къ тому, чтобы гарантировать дѣтей 
отъ всякаго рода случайностей. Арелатскій соборъ установилъ 
на счетъ подкидышей такія правила: найденный ребенокъ вы
ставлялся у дверей церкви; тотъ, кто желалъ взять его па во
спитаніе, вручалъ Епископу письменное удостовѣреніе, въ ко
торомъ обозначались полъ ребенка, время и мѣсто его нахож
денія. Эго дѣлалось съ тѣмъ, чтобы для родителей,—если бы 
они открылись, оставалась возможность взять ребенка. Если 
въ теченіе 10 дней никто не предъявлялъ на найденыша правъ, 
онъ передавался въ распоряженіе воспитателя. Съ теченіемъ 
времени эта практика стала предметомъ злоупотребленій. Люд
ская злоба внесла въ святое дѣло духъ ‘клеветы и шантажа, 
такъ что у многихъ попеволѣ пропадала охота заниматься'чу
жими дѣтьми. Въ 6-мъ вѣкѣ Отцы одного помѣстнаго собора 
отмѣтили печальный фактъ,—что нѣкоторые изъ страха пе
редъ клеветническими навѣтами рѣшались бросать найденныхъ 
дѣтей собакамъ. Во избѣжаніе подобныхъ явленій соборъ по
становилъ строго держаться закона императоровъ Ѳеодосія и 
Валенти піана, которымъ предписывалось объявлять по воскрес
нымъ днямъ съ церковной каоедры, что такой-то ребенокъ 
взятъ па воспитаніе такимъ-то. Тотъ же соборъ подтвердилъ 
правило Арелатскаго собора (4 в.), которымъ всякая клевета на 
людей, посвящавшихъ себя дѣлу призрѣнія дѣтей, приравни
валась къ человѣкоубійству. Въ 6-мъ вѣкѣ это дѣло получило, 
наконецъ, надлежащую организацію. Къ этому времени появ
ляются особыя учрежденія, въ видѣ дѣтскихъ пріютовъ,—такъ 
называемыя «орфапотрофіи» О судьбѣ этихъ орфанотрофій

Г) Магіі^пу 235.
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заботились не только Церковь, но и государство. Изучающій 
средневѣковую Византію не разъ встрѣтитъ «орфанотрофовъ» 
стоящими у государственнаго кормила.

Воспоминанія о бывшемъ наставникѣ и инспекторѣ клас
совъ Владимірскаго епархіальнаго женскаго училища Прото

іереѣ М. И. Херасковѣ.
(О к о н ч а н і е).

Мы сдѣлали только перечень наставническихъ трудовъ 
о. М. И. Хераскова въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ и дали 
имъ лишь общую характеристику. Чтобы съ достаточною пол
нотою очертить эти труды его, для сего нужно было бы ближе 
познакомить читателей съ нѣкоторыми подробностями строя и 
характера учебной жизни тогдашняго училища, съ ея учебными 
средствами и обстановкой, пришлось бы воспроизвести нѣко
торыя детали изъ училищной жизни того времени. Но размѣры 
настоящей статьи не позволяютъ намъ сдѣлать этого. Здѣсь 
мы прибавимъ только, что самыя свѣтлыя воспоминанія изъ 
учебной жизни воспитанницъ первыхъ училищныхъ выпусковъ 
соединяются съ личностію именно этого ихъ наставника. Не
даромъ и члены-ревизоры Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ 
въ своихъ отчетахъ отзывались о немъ, какъ о «прекрасномъ 
преподавателѣ»'). Своимъ толковымъ и живымъ, простымъ, по
пятнымъ и увлекательнымъ преподаваніемъ о. М. И. Херасковъ, 
по воспоминаніямъ его ученицъ, настолько заинтересовывалъ 
ихъ, что онѣ всѣ охотно, съ любовію и успѣхомъ занимались 
его предметами и особенно Закопомъ Божіимъ,—тѣмъ болѣе, 
что и самыя отношенія его къ ученицамъ, какъ законоучителя, 
были чисто отеческія, укрѣплявшія въ нихъ одни лишь чувства 
нравственной близости и глубокаго почтенія къ своему на
ставнику.

■) Си. папр. отчетъ о ревизіи д.-учебпыхъ заведеній Владимірской епархіи 
1875 года, стр. 58.
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Какъ бы въ подтвержденіе этихъ отзывовъ воспитанницъ- 
училища объ о. М. И. Херасковѣ, какъ о прекрасномъ настав
никѣ, здѣсь же мы находимъ умѣстнымъ подѣлиться и своими 
личными впечатлѣніями, какія мы вынесли отъ него, какъ пре
подавателя Священнаго Писанія въ родной намъ Владимірской 
Семинаріи. Правда, намъ не приходилось видѣть въ немъ на 
классной каѳедрѣ той живости и того увлеченія, съ какими 
онъ велъ преподаваніе въ молодые годы своей жизни. Мы учи
лись у него въ то время, когда онъ уже приближался къ поч
тенному возрасту старца и занятъ былъ многосложными слу
жебными трудами. Но зато въ наше время это былъ испытан
ный, окрѣпшій и авторитетный талантъ. Въ своихъ тру
дахъ по экзегетикѣ Священнаго Писанія обнаружившій глубо
кій систематическій умъ, богатство знанія и эрудиціи и вы
дающуюся способность къ ясности изложенія, о. М. И. Херас
ковъ и па урокахъ Священнаго Писанія производилъ на насъ 
впечатлѣніе даровитаго и глубокаго знатока своего пред
мета, и съ выдающеюся способностію ясно и отчетливо 
излагать свои мысли. Слушая его уроки по объясненію и 
толкованію посланій Апостольскихъ, въ лицѣ о. М. И. Хе
раскова мы привыкли видѣть на классной каѳедрѣ наставника 
дѣйствительно широкообразованнаго, обладавшаго глубокимъ 
умомъ и солидными знаніями въ области своего предмета и въ 
тоже время опытнаго въ преподаваніи. Но для пасъ, какъ уче
никовъ о. М. П. Хераскова, тогда особенно была привлекательна 
одна черта въ немъ, какъ преподавателѣ: это его особенный 
даръ — богатая способность—безъ напряженія, легко, просто и 
естественно осмыслить предметъ, съ чрезвычайною ясностію 
выдѣлить суть его, логически послѣдовательно сконценцтриро- 
вать побочныя мысли, разъясняющія основное положеніе, и, 
наконецъ, соединить всѣ отдѣльныя мысли въ общій связный 
и ясный предметъ обозрѣнія.

Къ счастью Владимірскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища, служебная дѣятельность въ немъ о. М. И. Хераскова н& 
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исчерпывалась одними только наставническими трудами, а была 
гораздо шире. Мы уже упоминали, что одновременно съ тру
дами наставника онъ принялъ па себя и труды священниче
скаго служенія въ училищномъ храмѣ. Черезъ три года послѣ 
сего онъ избранъ былъ членомъ училищнаго управленія и па 
него возложена была почтенная и отвѣтственная должность 
завѣдующаго учебною частію училища.

Первое училищное управленіе состояло изъ Ректора Се
минаріи, каѳедральнаго Протоіерея и двухъ градскихъ приход
скихъ священниковъ. Но такой составъ администраціи не могъ 
долго оставаться въ силѣ: всѣ эти лица и безъ того уже имѣли 
многосложныя запятія по прямымъ и отвѣтственнымъ должно
стямъ своимъ въ другихъ учрежденіяхъ. Вѣдѣнію первыхъ 
двухъ изъ этихъ членовъ управленія, по уставу, ввѣрялась 
учебная часть училища. Но ни Ректоръ Семинаріи, ни каѳед
ральный Протоіерей,—онъ же первенствующій членъ Конси
сторіи и ректоръ духовныхъ училищъ, занятые своимъ бли
жайшимъ служеніемъ, весьма сложнымъ и разностороннимъ, 
не имѣли даже физической возможности быть всегда близкими 
къ жизни вновь открытаго заведенія. Изъ приходскихъ град
скихъ священниковъ въ составъ перваго училищнаго управ
ленія вошли: Протоіерей А. М. Левитскій и священникъ Е. М. 
Воскресенскій. Первый изъ нихъ, которому было поручено 
дѣлопроизводство по училищному управленію, кромѣ обязан
ностей приходскаго священника, также несъ еще сложные труды 
по должностямъ члена Консисторіи и Епархіальнаго попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія. Что же касается священ
ника Е. М. Воскресенскаго, то хотя онъ и менѣе занятъ былъ 
сторонними должностями, по зато по училищу па него возло
жены были еще болѣе сложныя обязанности; ему поручено 
было общее завѣдываніе всею хозяйственною частію училища 
и въ его лицѣ совмѣщались обязанности и казначея и эконома 
училища. Чтобы быть вѣрнымъ этому своему званію, онъ дол
женъ былъ весьма близко жить интересами училища и прово
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дить въ немъ большую часть времени, —особенно на первыхъ 
порахъ, когда училище еще только обстраивалось и постепенно 
приспособлялось къ потребностямъ школы и общежитія. А между 
тѣмъ на немъ лежали обязанности приходскаго священника и 
въ добавокъ при церкви, отдѣленной отъ училища большимъ 
разстояніемъ, и въ приходѣ по числу душъ болѣе другихъ 
значительномъ.

Неудобства и затрудненія, происходившія отъ состава 
администраціи изъ лицъ, занятыхъ другими сложными и отвѣт
ственными должностями, равно какъ и отъ совмѣщенія въ 
одномъ лицѣ разностороннихъ обязанностей по училищу, стали 
сказываться очень скоро. Не далѣе, какъ черезъ 2 года по 
открытіи училища, когда число ученицъ увеличилось и управ
леніе училищемъ стало сложнѣе, сама жизнь показала, что 
установленный на первыхъ порахъ составъ училищной адми
нистраціи и распредѣленіе обязанностей по управленію тре
бовали измѣненій и дополненій. Этимъ серьезнымъ вопросомъ 
занялось самое же первое училищное управленіе, которымъ и 
выработанъ былъ въ началѣ 1868 года цѣлый рядъ мѣръ къ 
лучшей постановкѣ всѣхъ частей управленія училищемъ. • Въ 
ряду этихъ мѣръ первая и главная касалась самаго состава 
управленія. «Въ видахъ большаго удобства въ дѣйствіяхъ и 
болѣе стройнаго хода по всѣмъ частямъ управленія», прежде 
всего, признано было необходимымъ измѣнить составъ управ
ленія, назначивъ членами его лицъ, по возможности, менѣе 
запятыхъ сторонними должностями, и въ половинѣ 1868 года 
эта мѣра уже приведена была въ исполненіе: управленіе учи
лища составлено было изъ новыхъ лицъ, имѣвшихъ болѣе сво
боднаго времени, а прежніе члены, какъ бы въ благодарность 
за ихъ училищную службу, оставлены были въ званіи почет
ныхъ членовъ.

Въ этомъ то новомъ составѣ училищной администраціи 
и было предоставлено о. М. И. Хераскову почетное мѣсто члена, 
завѣдующаго учебною частію училища. Занимая тогда далеко 
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неполное число уроковъ въ семинаріи. М. И. Херасковъ имѣлъ 
достаточно свободнаго времени для того, чтобы быть близкимъ 
къ училищу и дѣятельно служить интересамъ его.

Въ новомъ положеніи, сколько почтенномъ, столько же 
и отвѣтственномъ, много пришлось потрудиться о. М. И. Херас
кову,— и не только въ отношеніи благоустройства учебной ча
сти училища, какъ непосредственно подлежавшей его вѣдѣнію, 
но и другихъ сторонъ училищной жизни. Онъ работалъ здѣсь 
со всею энергіею недюлсядныхъ силъ своихъ.

Въ концѣ 1868 года вышелъ Высочайше утвержденный 
уставъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, и новому училищ
ному управленію предстояло заняться существенно важнымъ 
дѣломъ преобразованія училища по этому уставу. Эго серьез
ное и сложное дѣло продолжалось съ конца 1868 года и по 
1874 годъ, и самое дѣятельное участіе въ немъ изъ лицъ учи
лищной администраціи принадлежало именно М. II. Хераскову.

Однимъ изъ самыхъ первыхъ дѣлъ училищной админи
страціи по преобразованію училища было составленіе и вве
деніе въ дѣйствіе инструкцій должностнымъ лицамъ училища 
примѣнительно къ новому уставу 1868 года. Хотя инструкціи 
съ обстоятельнымъ и подробнымъ изложеніемъ обязанностей 
должностныхъ лицъ и благоповеденія воспитанницъ обязательно 
требовались и первоначальнымъ мѣстнымъ училищнымъ уста
вомъ, по доселѣ ихч> не было. На этотъ значительный про
бѣлъ указало въ 1868 году само же первое управленіе учи
лища и восполненіе этого пробѣла тогда же поставило, какъ 
одну изъ многихъ неотложныхъ мѣръ къ улучшенію строя учи
лищной жизни. Приступая къ постепенному введенію устава 
1868 года, управленіе училища въ новомъ составѣ своемъ въ 
концѣ того же года занялось, какъ однимъ изъ неотложнѣй
шихъ дѣлъ, составленіемъ инструкцій примѣнительно къ но
вому уставу. Прежде всего, составлены были инструкціи началь
ницѣ, воспитательницамъ и воспитанницамъ. Дѣло это и пору
чено было именно о. М. И. Хераскову, и исполненіе этого пору
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ченія было актомъ первыхъ заслугъ его въ званіи члена прав
ленія. О. М. И-чъ исполнилъ порученное ему дѣло съ честію. 
Опъ немедленно же принялся за эту работу, и 8-го декабря 
1868 года уже просилъ почетныхъ членовъ управленія при
нять къ разсмотрѣнію выработанныя имъ инструкціи, обратив
шись къ нимъ съ такою бумагою: «Высокопреподобнѣйшимъ 
отцамъ, почетнымъ членамъ управленія училища дѣвицъ ду
ховнаго званія, высокопреподобнѣйшему отцу Ректору Семи
наріи Архимандриту Павлу, каѳедральному о. Протоіерею Ѳео
дору Михаиловичу Надеждину и о. Протоіерею Алексѣю Ми
хаиловичу Левитскому—члена училищнаго управленія, завѣ
дующаго учебною частію, Профессора Семинаріи священника 
Михаила Хераскова покорнѣйшее увѣдомленіе. Имѣя въ виду 
предложить па общее обсужденіе членовъ управленія состав
ленныя мною инструкціи для г. начальницы, воспитательницъ 
и воспитанницъ, имѣю честь покорнѣйше просить васъ, высо- 
копреподобнѣйшіе отцы, увѣдомить меня, когда вамъ благо
угодію будетъ назначить время общаго собранія членовъ учи
лищнаго управленія для сужденія по означенному предмету». 
Но по обстоятельствамъ, почетнымъ членамъ не пришлось 
войти въ разсмотрѣніе составленныхъ о. М. И. Херасковымъ 
инструкцій: обсужденіе ихъ послѣдовало позднѣе и уже безъ 
участія почетныхъ членовъ, при управленіи, реформированномъ 
примѣнительно къ уставу 1868 года. Еще позднѣе имъ же, 
по порученію совѣта училища, составлены были инструкціи 
другимъ должностнымъ лицамъ, а именно: инспектору клас
совъ, дѣлопроизводителю совѣта и эконому училища. Содер
жаніе и изложеніе всѣхъ этихъ инструкцій показываетъ, что 
о. М. И. Херасковъ, дѣйствительно, отнесся къ этому дѣлу 
серьезно и съ усердіемъ поработалъ надъ нимъ; и совѣтъ учи
лища, когда разсмотрѣлъ составленныя имъ инструкціи, съ 
своей стороны, призналъ ихъ вполнѣ отвѣчающими своей цѣли. 
Подробно опредѣляя обязанности служащихъ училища и обни
мая собою всю школьную жизнь воспитанницъ, эти инструк
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ціи, при слишкомъ общемъ характерѣ краткихъ положеній 
устава, получили значеніе единственнаго полнаго руководства 
для надлежащаго направленія жизни всего заведенія.

Другимъ дѣломъ, надъ которымъ о. М. И. Херасковъ съ 
честію и успѣхомъ потрудился при введеніи въ училищѣ устава 
1868 года, было —составленіе учебныхъ программъ примѣни
тельно къ этому уставу. Въ постановкѣ учебнаго дѣла въ учи
лищѣ при дѣйствіи первоначальнаго мѣстнаго устава и съ вве
деніемъ устава 1868 года разница была весьма значительная: 
она касалась какъ состава учебныхъ предметовъ, такъ и ихъ 
объемовъ и характера преподаванія. Съ одной стороны,—при 
дѣйствіи первоначальнаго устава, нѣкоторые предметы, поло
женные уставомъ 1868 года, каковы —педагогика, физика и 
геометрія, совсѣмъ не преподавались воспитанницамъ; съ дру
гой,—при крайне ограниченномъ числѣ недѣльныхъ уроковъ,— 
всѣ остальные предметы, какъ это предполагалось и самимъ 
уставомъ открытаго училища, по необходимости изучались въ 
значительно сокращенномъ объемѣ. Такъ напр. по первона
чальному уставу въ составъ Закона Божія входили: «краткая» 
Священная и Церковная исторія, Катихизисъ и Краткое же 
ученіе о богослуженіи Православной церкви съ «достаточнымъ» 
объясненіемъ только Литургіи. По-русски преподаваніе огра
ничивалось практическимъ изученіемъ правилъ русскаго языка 
и пріученіемъ ученицъ къ правильному выраженію въ простыхъ 
формахъ своихъ мыслей изустно и письменно. Что же касается 
теоріи Словесности и систематическихъ литературно-историче
скихъ свѣдѣній, то сообщеніе ихъ не входило въ программу, 
намѣченную первоначальнымъ училищнымъ уставомъ. Ариѳме
тика точно также изучалась въ сокращенномъ объемѣ: препо
даваніе ея ограничивалось изученіемъ четырехъ основныхъ 
ариѳметическихъ дѣйствій надъ цѣлыми числами и ознакомле
ніемъ съ дробями; тройныя же правила—простое и сложное, 
правила процентовъ и смѣшенія совсѣмъ не входили въ курсъ 
ариѳметики, преподававшейся воспитанницамъ. По географіи, 
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особенно по общей, преподавались лишь самыя главныя и важ
ныя свѣдѣнія—въ возможно краткомъ объемѣ: нѣсколько под
робнѣе изучалась только географія Россіи. Наконецъ, Граж
данская исторія преподавалась не въ систематической послѣ
довательности, а лишь въ видѣ эпизодическихъ отрывковъ и 
біографическихъ очерковъ, причемъ главнымъ образомъ имѣ
лась въ виду не всеобщая, а русская исторія. Воспитанницы 
усвояли лишь общія свѣдѣнія о главныхъ историческихъ эпо
хахъ и наиболѣе замѣчательныхъ историческихъ лицахъ.

Уставъ 1868 года значительно расширилъ учебный курсъ 
училища: съ одной стороны, въ составъ училищнаго курса вве
дены были новые общеобразовательные предметы, каковы: пе
дагогика, физика, геометрія; съ другой,—объемы всѣхъ вообще 
учебныхъ предметовъ значительно были увеличены противъ 
прежняго. Но въ новомъ уставѣ сдѣланы были лишь самыя 
общія указанія относительно содержанія и объема каждаго 
учебнаго предмета, и педагогическому персоналу училища пред
стояло самому выработать примѣнительно къ общимъ указа
ніямъ устава подробныя учебныя программы по всѣмъ пред
метамъ училищнаго курса. Руководство этими работами возло
жено было на о. М. И. Хераскова, какъ завѣдующаго учебною 
частію училища, и по его указаніямъ составлены были полныя 
и обстоятельныя учебныя программы по каждому предмету, 
которыя вполнѣ отвѣчали общимъ указаніямъ устава и кото
рыми въ то же время весьма равномѣрно распредѣлялся учеб
ный матеріалъ по классамъ и годамъ примѣнительно къ двух
годичному курсу въ каждомъ классѣ. Успѣхомъ и въ этомъ 
дѣлѣ училище въ значительной мѣрѣ обязано было опять-таки 
таланту и энергіи М. И. Хераскова, принимавшаго по училищу 
особенно дѣятельное участіе именно въ вопросахъ учебныхъ.

Съ 1869 года М. И. Херасковъ, какъ завѣдующій учеб
ною частію училища, примѣнительно къ уставу 1868 г., при- х 
пялъ званіе Инспектора классовъ училища. По смыслу этого.гь 
устава, дѣйствующаго и нынѣ, съ должностью Инспектора кла'аек-

3 лозна- 
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совъ соединяются весьма важныя и отвѣтственныя педагоги
ческія полномочія, и въ учебной жизни Епархіальныхъ жен
скихъ училищъ она имѣетъ особенно важное значеніе. Инспек
торъ классовъ по уставу является завѣдующимъ учебною ча
стію училища., слѣдитъ какъ за общимъ направленіемъ учеб
наго дѣла, такъ и за способами преподаванія отдѣльныхъ пред
метовъ: такимъ образомъ, отъ его иниціативы, таланта, знанія 
и бдительности можетъ зависѣть въ значительной степени та 
или другая постановка и успѣхъ педагогическаго дѣла въ учи
лищѣ. Если счастливо заведеніе, имѣющее выдающагося та
лантливаго наставника, то несравненно въ болѣе благопріят
ныхъ условіяхъ оказывается оно, если тотъ же италантливый 
педагогъ становится во главѣ его учебной жизни. А такая 
именно счастливая доля и выпала въ описываемое время Вла
димірскому Епархіальному женскому училищу, которое въ про
долженіе почти всего перваго періода своей жизни имѣло ин
спекторомъ классовъ выдающагося по своимъ дарованіямъ ма
гистра старой академіи, талантливаго педагога—о. М. И. Херас
кова, отдавшаго училищу самые цвѣтущіе годы своего зрѣлаго 
возраста.

Соединяя въ себѣ всѣ достоинства хорошаго преподава
теля, М. И. Херасковъ въ качествѣ Инспектора классовъ для 
наставниковъ училища, дѣйствительно, былъ дѣльнымъ руково
дителемъ—педагогомъ. Живое умное слово М. И. Хераскова, 
его дѣльный педагогическій совѣтъ и, наконецъ, добрый при
мѣръ его, какъ талантливаго преподавателя, были дѣйствительно 
поучительны. Такъ называемыя общія педагогическія собранія, 
на которыхъ обсуждаются учебно-воспитательные вопросы, при 
немъ носили характеръ не формальныхъ и сухихъ засѣданій, 
а оживленныхъ и интересныхъ бесѣдъ и совѣщаній, изъ коихъ 
выносили преподаватели училища много новаго и полезнаго для 
своего дѣла. Сущность этихъ собраній при М. И. Херасковѣ 

аРк'е въ томъ состояла, что заслушивались вѣдомости объ успѣ

хъ и поведеніи воспитанницъ и опредѣлялись мѣры къ по
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ощренію лучшихъ ученицъ и наказанію неисправныхъ, а въ 
изысканіи мѣръ къ поднятію успѣховъ и лучшей постановкѣ 
учебнаго дѣла, въ оживленномъ обсужденіи пріемовъ и спо
собовъ преподаванія и воспитанія и вообще всего, относяща
гося къ усовершенствованію учебно-воспитательной части. Кромѣ 
представленія обычныхъ вѣдомостей объ успѣхахъ ученицъ по 
каждому предмету, на основаніи которыхъ Инспекторъ клас
совъ составлялъ разрядные списки воспитанницъ, послѣ каж
дой учебной четверти, преподаватели обязывались при М. И. 
Херасковѣ представлять для обсужденія вѣдомости и о томъ, 
что каждымъ изъ нихъ преподано но тому или другому пред
мету и что предполагается сдѣлать въ предстоящую учебную 
четверть. Такой порядокъ заставлялъ преподавателей озабочи
ваться распредѣленіемъ учебныхъ курсовъ по урокамъ съ наи
большею равномѣрностію и постепенностію, а этимъ въ зна
чительной степени обусловливался и успѣхъ самыхъ занятій. 
Отъ разсмотрѣнія вѣдомостей и переходили въ собраніяхъ къ 
тѣмъ оживленнымъ педагогическимъ бесѣдамъ и совѣщаніямъ, 
которыя такъ умно и умѣло направлялись къ своей цѣли о. М. И. 
Херасковымъ.

Этимъ мы и заканчиваемъ нашъ общій очеркъ дѣятель
ности и заслугъ о. М. И. Хераскова, какъ Наставника и Инспек
тора классовъ училища. Уже изъ одного этого общаго очерка 
можно видѣть, что о. М. И. Херасковъ, дѣйствительно, съ поль
зою послужилъ для Владимірскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища: это были труды, поучительные и для всѣхъ послѣдую
щихъ работниковъ на той же нивѣ, и достойные признатель
ности и доброй памяти со стороны всѣхъ, кому небезразличны 
судьбы этого разсадника женскаго духовнаго образованія.

Въ заключеніе считаемъ нужнымъ повторить то же, что мы 
уже сказали въ концѣ первой части настоящей статьи. Чтобы 
съ достаточною полнотою описать труды и рельефнѣе оттѣнить 
заслуги о. М. И. Хераскова, какъ Наставника и Инспек
тора классовъ училища, для этого пришлось бы ближе позна- 

з*  
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комить читателей съ нѣкоторыми подробностями строя и ха
рактера учебной жизни тогдашняго училища, съ ея учебными 
средствами и обстановкой, пришлось бы воспроизвести много 
деталей изъ училищной жизни того времени какъ съ учебно- 
воспитательной и административной стороны, такъ отчасти и съ 
экономически-бытовой, —и это тѣмъ болѣе, что тогдашняя жизнь 
училища имѣла немало особенностей въ строѣ своемъ, и весьма 
многія характерныя специфическія черты и принадлежности 
училищной жизни того времени настолько измѣнились теперь, 
что нынѣшнее училище во многомъ совсѣмъ уже не походитъ 
на былое первоначальное училище, какъ мало походитъ воз
мужалость на дѣтство и раннюю юность. Но размѣры статьи 
не позволяютъ намъ вдаваться въ подробности такого обозрѣ
нія. Съ другой стороны, уклоняемся отъ такого обозрѣнія и 
въ виду того еще, что нами уже составлена и въ скоромъ вре
мени будетъ отпечатана исторія Владимірскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, при составленіи которой мы имѣли задачею 
дать по возможности полное и всестороннее историческое обо
зрѣніе жизни училища за первый періодъ его существованія. 
А этому именно періоду училищной жизни, какъ мы уже ска
зали вначалѣ, и принадлежитъ служеніе здѣсь о. М. И. Херас
кова въ должности Наставника и Инспектора классовъ.

А. Преображенскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О продолженіи въ 1902 году изданія при Кіевской Духовной 

Семинаріи журнала

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ.
Въ 1902 подписномъ году и 43 году своего существованія Редакція жур

нала „Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ продолжать при помощи 
Божіей и сочувствіи приходскаго духовенства, свое дѣло служить, по мѣрѣ 
силъ, интересамъ русскихъ пастырей и содѣйствовать имъ въ ихъ святомъ 
служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печатаемы не только статьи литур

гическаго, гомилетическаго и историческаго характера, но и будутъ разрѣ
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шаемы вопросы, вызываемые теченіями современной жизни, будетъ уясняемо 
отношеніе къ этимъ теченіямъ духовенства и указываемы способы и мѣропріятія 
борьбы съ религіозными заблужденіями и протпво-христіанскимъ направленіемъ 
жизни, а также будутъ даваемы посильные отвѣты на разные недоумѣнные 
вопросы и случаи, возникающіе въ пастырской практикѣ. Для лучшаго осуще
ствленія этой задачи редакція обращается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ съ 
просьбой дѣлать сообщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и движеніяхъ въ 
духовно-религіозной жизни ихъ паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаемы очерки, посвященные памяти 
выдающихся дѣятелей на пивѣ Христовой, и художественно обработанные раз
сказы изъ жизни духовенства или изъ религіозной жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ „Проповѣдей", разсыпаемыхъ подписчикамъ 
заблаговременно, будутъ помѣщаемы общедоступныя поученія на всѣ воскрес
ные, праздничные и высокоторжественные дни, внѣбогослужебныя чтенія и 
бесѣды, катихизическія поученія для систематическаго проповѣдыванія, а также 
проповѣди въ обличеніе сектантскихъ заблужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ" наши читатели найдутъ 
краткіе отзывы или только простыя оповѣщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ 
и новостяхъ въ русской богословской литературѣ и духовной журналистикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1902 подписномъ году редакція „Рук. для 
сел. паст.“ дастъ своимъ подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія, 
сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній для хороваго исполненія.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендованъ Святѣй
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1888 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями ШЕСТЬ рублей 
съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оффи
ціальнымъ требованіямъ, какъ то: консисторій, правленій духовныхъ семинарій 
и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сентября 1902 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ Редакцію 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей,?.

Въ редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала п „Проповѣди" 
за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, именно:

I. Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 
годы съ приложеніями—по 3 руб.; за 1892, 1896 и 1897 годы съ приложеніями 
по 4 руб.; а 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1898, 1899 и 1900 годы съ прило
женіями—по 5 руб.

П. Приложенія къ журналу—„Проповѣди": 1) Вып. 11-й, изд. 1888 г., 
2) Вып. 12-й, изд. 1889г., 3) Вып. 13-й, изд. 1890 г., 4) Вып. 14-й, изд. 1891г.,
5) Вып. 17-й, изд. 1894 г., 6) Вып. 18-й, изд. 1895 г., 7) Вып. 19-й, изд. 1896 г.,
8) Вып. 20-й, изд. 1897 г.—по 1 руб. 50 ноп., а 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г.. 
10) Вып. 6-й, изд. 1883 г., 11) Вып. 8-й, изд. 1885 г., 12) Вып. 9-й, изд. 1886 г.,
13) Вып. 15-й, изд. 1892 г., 14) Вып. 21-й, изд. 1898 г., 15) Вып. 22-й, изд. 1899 г.,
16) Вып. 23-й, изд. 1900 г., 17) Вып. 24-й, изд. 1901 г.—по 2 руб. за каждый 
отдѣльный выпускъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
І9ОЭ года (одиннадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

твореній СВ. АѲАНАСІЯ, Архіепископа Александрійскаго.
Въ 1902 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать 

изданіе „Богословскаго Вѣстника* 1 ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать 
и болѣе печатныхъ листовъ по слѣдующей программѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія и 
статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, состав
ляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 3) Изъ 
современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ 
и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Систематическій 
обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а также 
критика, рецензіи и библіографія що наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ; 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься авто
біографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа 
Тверскаго (продолженіе), и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 
1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ жур
налу „Богословскій Вѣстникъ**  всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году 
будутъ даны:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

твореній Святаго Аѳанасія, Архіепископа Александрійскаго 
въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній Св. Аѳанасія, ихъ догма
тическая и церковно-историческая важность, глубокая назидательность 
нравоучительныхъ посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необ
ходимость для всякаго православнаго, ищущаго здраваго наученія и нази
данія въ предметахъ своей вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ 
ними—не требуютъ объясненія. Немногимъ изъ своихъ дѣятелей церковь 
усвоила имя «Великихъ», и къ сонму ихъ принадлежитъ Св. Аѳанасій, 
котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „столпомъ православія11. 
Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ 
(аввой Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь сочиненіе Аѳа
насія, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на своей одеждѣ* . 
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На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія Св. Аѳанасія переведены 
были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства 
среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ свято
отеческой письменности, которые являлись наиболѣе необходимыми для 
укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращен
ныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ первый 
разъ въ 1851—1854 гг. трудами Московской Духовной Академіи, испол
ненными по благословенію п при непосредственномъ руководствѣ присно
памятнаго святителя русской церкви Филарета, Митрополита Московскаго. 
Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее 
время представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, 
нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію 
нѣкоторыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ сочиненій Св. Аѳанасія. Удовлетворяя 
этой давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ тво
реній Св. Аѳанасія, редакція „Бог. Вѣст.“ и находитъ благовременнымъ, 
начиная съ 1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ 
качествѣ приложенія къ нему, творенія этого великаго отца церкви во 
второмъ тщательно исправленномъ и дополненномъ изданіи.

Новое изданіе твореній Св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ 
частей, отъ 25—30 печати, лист. (около 500 стр.) каждая, и закон
чится въ 1903 году.

Подписная цѣна на «Богословскій Вѣстникъ» совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній Св. Аѳанасія Алек
сандрійскаго восемь рублей съ пересылкой.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцію Бого
словскаго Вѣстника.

Редакторъ профессоръ А. Спасскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1902 ГОДУ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ.
Редакція журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ стараться, чтобы тяжелая 
утрата, понесенная ею въ лицѣ почившаго Архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго Амвросія, не имѣла вліянія ва измѣненіе характера и направ
ленія основаннаго имъ зкурнала и въ 1902 году. Оставаясь вѣрнымъ за
вѣтамъ почившаго іерарха, журналъ постарается сохранить прежнее на

правленіе и попрежнему будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ:
1) Отдѣла церковнаго. Въ который входитъ все, относящееся до богосло

вія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христіанской 
нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Цер
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кви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и обще
ственной жизни,—однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу соб
ственно духовныхъ журналовъ.

2) Отдѣла философснаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ области фи
лософіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи, 
также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и но
ваго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, болѣе и менѣе пространные 
переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, 
гдѣ окажется нужнымъ, особенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могу
щія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка 
и во времена язычества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 
древняго міра.

3) Такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской 
епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства 
„Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ, въ видѣ особаго приложенія, съ особою 
нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ „Листокъ 
для Харьковской епархіи", въ который войдутъ постановленія и распоряженія 
правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, 
относящіяся до Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи, 
перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни 
и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти 
и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала 
состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 
до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.

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

ПОДПИСКА принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" 
при Харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго По
кровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Времени" и въ кон
торѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печ- 
ковской, Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, 
д. Корзинкина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, д. № 16. 
Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ 

извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".

Въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать полные экзем
пляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по уменьшенной 
цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый годъ; по 7 р. за 1890—1894 г., по 8 р. за 
1895—1899 годы, За 1900 г. 9 р. и 1901 г. 10 руб.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ 
можетъ быть уступленъ за 125 руб. съ пересылкою.
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Открыта подписка на духовный богословско-апологетическій журналъ

І0Ж й ЦЕРКОВЬ
на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ «Вѣра п Церковь» имѣетъ своею задачею отвѣчать на вопросы 
религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ немъ помѣщаются 
статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ этого слова, служащія 
къ разъясненію преимущественно такихъ богословскихъ вопросовъ, которые подвер
гаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ въ совре
менной жизни и мнимо-либеральной печати. Статьи этого перваго—научно-бого
словскаго отдѣла, утверждаясь на священномъ Писаніи и церковномъ Преданіи и 
въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ общедо
ступномъ изложеніи; здѣсь, между прочимъ, печатаются публичныя богословскія 
чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ круга ведущихся въ Москвѣ и 
другихъ городахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедливо назвать церковно-обществен
нымъ, мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся явленій церковной жизни совре
меннаго общества. Въ немъ отмѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются на 
ряду съ типами и фактами положительнаго характера и встрѣчающіяся въ жизни 
отклоненія отъ устоевъ церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя пе
чатнымъ словомъ. Въ виду выдвинутаго жизнію вопроса объ образованіи и вос
питаніи нашего юношества именно въ духѣ православной вѣры, въ журналѣ по
мѣщаются, между прочимъ, сообщенія и рефераты, читаемые въ «Отдѣленіи пе
дагогическаго общества при Московскомъ университетѣ по вопросамъ религіозно
нравственнаго образованія». Заключительную часть отдѣла въ каждой книжкѣ 
журнала составляетъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь 
выходящія книги преимущественно богословско-апологетическаго содержанія.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и характерѣ журнала 
называемъ важнѣйшія изъ статей его за 1901 годъ: «Современная критика свя
щенныхъ ветхозавѣтныхъ писаній и ея слабыя стороны», «Любовь и правда», 
«Цѣль и смыслъ жизни (счастье и совершенство въ отношеніи къ цѣли жизни)», 
«Опытъ раскрытія смысла и значенія посланія Св. Сѵнода о гр. Л. Толстомъ, по 
поводу толковъ объ немъ въ образованномъ обществѣ», «Невозможность религіи 
безъ представленія о личномъ Богѣ», «Современные моралисты—Л. Толстой и 
Фр. Нитше», «Нравственное значеніе догмата Церкви», «Библейскій раціонализмъ 
и борьба съ нимъ православнаго богословія», «Религіозно-философскія воззрѣнія 
гр. Л. Толстого и ихъ психологическій генезисъ», „Неплюевскія братства и 
школы11, „Церковное пѣніе въ Россіи11 „Въ защиту аскетизма11, „Служеніе Цер
кви борьбой съ расколомъ» (по перепискѣ Н. И. Субботина съ архим. Павломъ), 
„Архіеп. Амвросій Харьковскій11, «Богословскіе труды еп. Виссаріона» и др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ 
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одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній; многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для цер
ковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля 
мѣсяцевъ) книжками въ 8—10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ — пять рублей, съ доставкой и пересылкой — 
шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, закопоучптеля Императорскаго 
лицея въ память Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Мо
сква, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900 и 1901 г. 
по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.

О подпискѣ въ 1902 году на журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ", 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Император
скаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія Александровича, Братствомъ 

св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(ХІІ-й годъ изданія).

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

изъ 4-хъ отдѣленій:
Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной власти. Оф

фиціальные отчеты. Отд. II: Научно-литературныя статьи. Бесѣды и поученія. 
Неизданные памятники древности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: Извѣстія 
по Рязанской епархіи. Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), призна
вая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ расколомъ и 
сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія во всѣ церковно
приходскія и благочинническія противораскольническія и противо
сектантскія библіотеки.

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

Цѣна за годовое изданіе два рубля съ пересылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ редакцію журнала чМиссіонер

скій Сборникъ».
Редакторъ Петръ Добромысловъ.
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Открыта подписка на 1902 г. (XVIII г.) еженедѣльный духовный журналъ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Въ наступающемъ 1902 г. «Пастырскій Собесѣдникъ» будетъ издаваться 

по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя 
статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія 
бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблуж
деній. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно
практическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположе
ніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-историческіе разсказы, біографіи 
замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства 
и религіозно-нравственной жизни народа, библіографическія замѣтки о новыхъ 
книгахъ и т. п.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему предмету обычному содер
жанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣщать съ пастырской точки зрѣнія 
явленія современной церковно-общественной жизни, въ наступающемъ году бу
детъ значительно увеличенъ въ своемъ объемѣ, обособленъ, и какъ прибавленіе, 
будетъ печататься при каждомъ № журнала, за особымъ счетомъ страницъ, подъ 
однимъ общимъ заглавіемъ:

Вѣстникъ церковно-общественной жизни.
Содержаніе «Вѣстника» будетъ располагаться послѣдующимъ рубрикамъ: 

Церковное обозрѣніе. Обзоръ текущей литературы духовной и свѣтской въ ея 
отношеніи къ церкви, духовенству и религіозно-нравственной жизни народа. 
Лѣтопись текущихъ событій современной церковно-общественной жизни. Кор
респонденціи. Разныя извѣстія и замѣтки.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно издаваться 
книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

«ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА-».
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собе

сѣдованіяхъ.
За годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые девять лѣтъ 

изданія (1893—1901 гг.), два большихъ тома, до 400 страницъ въ каждомъ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу „Паст. Соб.“ всѣмъ под

писчикамъ будетъ выслана книга:

Недоумѣнные вопросы изъ области церковно-приходской прак
тики и разъясненіе ихъ въ періодической духовной печати.

Въ приложеніяхъ къ „Пастырскому Собесѣднику", съ 1898 г. начатъ печатаніемъ 
обширный проповѣдническій трудъ Прот. В. X. Преображенскаго:

„СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ ВѢРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ".
Душеспасительныя чтенія на каждый день года.

За истекшіе четыре года напечатано пять томовъ означеннаго труда, 
заключающихъ въ себѣ чтенія на январь, февраль, мартъ, апрѣль и май. Въ 
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наступающемъ 1902 году будутъ изданы еще два тома (іюнь и іюль), но не въ 
качествѣ безплатнаго приложенія, а при условіи доплаты къ подписной цѣнѣ 
на журналъ одного рубля за оба тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ) Заяв
ленія же о желаніи получить означенные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ 
при самой подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объявленія о выходѣ 
ихъ въ свѣтъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой 
и пересылкой: на годъ—пять руб., на полгода—три руб.

Требованія адресовать — въ Москву, въ редакцію журнала „Пастырскій 
Собесѣдникъ11, Покровка, домъ Воскресенской, въ Барашахъ церкви.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми приложеніями 
за 1897, 1894, 1899, 1900 и 1901 г. Цѣпа за каждый годъ по 5 р., за два года 
вмѣстѣ 9 р., за три года—12 р, за четыре года—15 р., за всѣ пять лѣтъ—18 р.

Открыта подписка на 1902 годъ 
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ 

„ВѢЙНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".
Вступая въ двѣнадцатый годъ своего изданія «Вѣстникъ Иностранной 

Литературы» попрежнему будетъ неуклонно преслѣдовать поставленную при 
его основаніи главную задачу—давать общедоступное, разнообразное, литературно
художественное чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ но
вѣйшими, такъ и классическими произведеніями иностранныхъ изящныхъ лите
ратуръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе краткихъ очер
кахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ",—„Вѣстникъ", внимательно слѣдя 
за иностранною жизнью во всѣхъ ея характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сооб
щать обо всемъ новомъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной общественной 
жизни, наукѣ, литературѣ и искусствѣ.

Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, все болѣе расширяя 
свои рамки, давая въ 1898 и 1899 годахъ читателямъ но 5000 страницъ убо
ристаго шрифта, а въ 1900 и 1901 гг.—до 6000 страницъ, „Вѣстникъ" и въ на
ступающемъ двѣнадцатомъ году своего существованія будетъ попрежнему не
уклонно преслѣдовать поставленныя при его основаніи задачи и безъ промедле
нія знакомить читателей со всѣми выдающимися новинками, принадлежащими 
перу талантливѣйшихъ представителей иностранныхъ литературъ.

За послѣдніе три года (1899—1901) въ „Вѣстникѣ" кромѣ цѣлаго ряда 
статей, очерковъ и стихотвореній, было помѣщено около трехсотъ романовъ, 
повѣстей, разсказовъ и драматическихъ произведеній.

Поставивъ себѣ, между прочимъ, задачей распространеніе среди читаю
щей публики иллюстрированныхъ классическихъ произведеній знаменитыхъ пи
сателей „Вѣстникъ" и въ 1902 году не отступитъ отъ обычая предшествовав
шихъ лѣтъ.
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По примѣру 1899 и 1900 г., подписчики и въ будущемъ году получатъ:
ТРИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ,

изъ которыхъ одно будетъ разослано въ видѣ изящно изданнаго иллюстриро
ваннаго тома, а два другихъ напечатаны въ „Вѣстникѣ11 съ особою нумераціею 
страницъ. Отдѣльно разсыпаемое приложеніе—новый полный переводъ обѣихъ 

частей безсмертной драматической поэмы геніальнаго нѣмецкаго поэта Гёте

со множествомъ иллюстрацій (копій съ гравюръ) Лицеяъ-Майера и другихъ 
извѣстныхъ художниковъ. Роскошное нѣмецкое изданіе, изъ котораго будутъ 
заимствованы иллюстраціи къ „ФАУСТУ11, стоитъ болѣе 100 рублей. Къ пере
воду Гётевской поэмы будутъ присоединены: портретъ творца <Фауста>, очеркъ 
его жизни и литературной дѣятельности, легенда о шарлатанѣ чернокнижникѣ 
XVI вѣка, получившая подъ перомъ геніальнаго писателя глубокій смыслъ и 
міровое значеніе, и характеристика всѣхъ существующихъ поэтическихъ и дра
матическихъ обработокъ сказанія о Фаустѣ (Христофора Марло, Лессинга, Ни

колая Ленау, Пушкина и другихъ).

Съ япварьской книжки 1902 г. начнется въ «Вѣстникѣ» печатаніе съ 
особой пагинаціей второго и третьяго иллюстрированныхъ приложеній.

ВТОРОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

Приключенія барона Мюнхгаузена,
появится полностью въ русскомъ переводѣ впервые. Копіи съ превосходныхъ 

иллюстрацій Густава Дорэ украсятъ текстъ произведенія.

ТРЕТЬЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И АКТРИСЫ
ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ, ВОСПОМИНАНІЯХЪ И АНЕКДОТАХЪ 

познакомитъ читателей со множествомъ замѣчательныхъ сценическихъ дѣятелей 
какъ заграничныхъ, начиная съ XVII вѣка, такъ и русскихъ. Эта монографія 
явится первымъ въ своемъ родѣ опытомъ пе только въ русской, но и въ ино

странной литературѣ.

Подписная цѣна на 1902 г. остается прежняя: съ доставкой 
и пересылкою 5 руб.

Желающіе получить отдѣльное приложеніе „Фаустъ1* въ изящномъ колен
коровомъ золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 50 к.

Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются раз
срочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.

Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться въ редакцію: СПБ., Верейская 
ул., д. № 16, собств. За редактора—издатель П. Ѳ. Пантелѣевъ.
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Открыта подписка на 1902 годъ НА ДВА изданія;
і.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ дня
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей: 

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Съ 1901 г. газета издается по расширенной программѣ.
Газета отводитъ на своихъ столбцахъ мѣсто всему выдаю

щемуся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ воз
можной полнотѣ и въ яркой, живой и общедоступной формѣ.

Помимо статей, освѣщающихъ всѣ крупныя или характерныя 
событія текущей жизни, критическихъ статей о явленіяхъ лите
ратурной и художественной жизни, фельетоновъ, обширной хро
ники,—въ «Новостяхъ Дня» помѣщаются ежедневно многочислен
ныя телеграфныя сообщенія и корреспонденція отъ собственныхъ 
корреспондентовъ изъ Петербурга, изъ провинціи и крупнѣйшихъ 
заграничныхъ центровъ—изъ Парижа, Берлина, Лондона, Рима, 
Нью-Іорка и друг..
Подписная цѣна: на годъ 8 р., 5 мѣсяцевъ—о р., три мѣсяца— 

3 р., одинъ мѣсяцъ—1 р.
11.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ «Семья» представля
етъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается 
разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ іерарховъ 
православной церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣяте- 
тей, представителей науки и искусствъ и т. п. и рисунковъ, отно
сящихся къ злобѣ дня.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкою—3 р.—Адресъ: Москва, 

Красныя ворота, с. д.
Пробный № „Семьи" по требованію высылается безплатно.
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изданій Отк₽ыта п°Дписка на 1902 г. ^ніГ

„Н И В А“ 
иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной жизни, 

со многими приложеніями.
Достоевскій, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, 

Данилевскій—вотъ тѣ писатели, которымъ за послѣднія восемь лѣтъ «Нива» 
дала среди русской читающей публики небывалое распространеніе. Собранія 
сочинепій этихъ столь заслуженныхъ передъ русскимъ просвѣщеніемъ писателей 
разошлись раньше въ скромной цифрѣ немногихъ тысячъ экземпляровъ; «Нива» 
же довела цифру ихъ распространенія до сотенъ тысячъ.

Теперь настала очередь для Лѣскова. Въ то время какъ Гоголь, Гонча
ровъ, Тургеневъ, Достоевскій съ необычайной полнотою раскрыли намъ въ без
смертныхъ образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило русское 
общество въ XIX вѣкѣ, Лѣсковъ, дополнивъ во многомъ начертанную ими широкую 
картину русской жизни, подмѣтилъ тѣ теченія, которыя въ его время только 
еще нарождались, по которымъ, несомнѣнно, принадлежитъ будущее. Онъ съ 
большимъ прямодушіемъ и гражданскимъ мужествомъ задался вопросомъ—на
сколько новые русскіе люди, народившіеся цри Царѣ-Освободителѣ, подготовлены 
и способны разыграть плодотворную роль въ русской жизни,—и отвѣтилъ на 
этотъ вопросъ въ цѣломъ рядѣ замѣчательныхъ произведеній (романы: «Обой
денные», «Островитяне» и «Некуда» и разсказъ «Овцебыкъ») съ такою силою 
критическаго анализа и въ такихъ яркихъ разсказахъ, что вполнѣ уяснить себѣ 
эту сторону русской жизни помимо произведеній Лѣскова очень трудно. Онъ 
первый въ нашей литературѣ съ большою убѣдительностью выяснилъ, что спа
сеніе родины зависитъ не отъ Онѣгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, не 
отъ людей, напоминающихъ главныхъ героевъ прежней нашей беллитристики, 
а отъ тихихъ, незамѣтныхъ, но стойкихъ работниковъ на родной нивѣ, кото
рыхъ опъ назвалъ «Праведниками». Затѣмъ, онъ, даже несравненно болѣе До
стоевскаго, остановился на религіозной жизни русскаго общества и народа и 
съ рѣдкимъ мастерствомъ, наблюдательностью и правдивостью раскрылъ памъ 
ихъ религіозное міросозерцаніе, равно какъ и оытъ русскаго духовенства. Въ 
этомъ отношеніи Лѣсковъ, авторъ легендъ изъ первыхъ вѣковъ христіанства, 
«Соборянъ», Мелочей архіерейской жизни», дивныхъ по глубинѣ религіознаго 
чувства разсказовъ: «На краю свѣта», «Запечатлѣнный Ангелъ» и т. д., поло
жительно не имѣетъ соперниковъ въ русской литературѣ. Наконецъ рѣдкій рус
скій писатель такъ глубоко изучилъ почти всѣ классы русскаго общества. Опъ 
замѣчательно зналъ крестьянскій бытъ и вообще народную жизнь Столь же 
мастерски онъ очертилъ бытъ нашего купечества и торговаго люда; кромѣ того, 
затронулъ съ рѣдкой наблюдательностью и широтою взгляда положеніе нашихъ 
инородцевъ и иновѣрцевъ. Словомъ, въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ классы русскаго 
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населенія проходятъ передъ умственнымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ 
этпхъ разнообразныхъ сферахъ Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство 
съ русскою жизнью, что произведенія его читаются съ интересомъ, какой мо
жетъ возбуждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художе
ственныхъ образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ 
русской литературы могъ по всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая 
его съ Островскимъ, Писемскимъ и Достоевскимъ, что опъ <ни одному изъ 
этихъ великихъ мастеровъ слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ си
ламъ», что «ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богат
ства фабулы» и, наконецъ, что «не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ рус
ской литературѣ по колоритности и оригинальности своего языка».

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому и бы
строму распространенію въ читающей публикѣ сочиненій нашихъ лучшихъ пи
сателей, мы рѣшили дать нашимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія

полное собраніе сочиненій Н. С. Лѣскова.
Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы нумеръ «Нивы» съ 

приложеніями не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, въ 
виду мпогочпсленности произведеній Лѣскова и значительнаго ихъ объема, 
дать ихъ въ теченіе одного 1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру со
чиненій Данилевскаго, на 24 тома, то эти томы окажутся слишкомъ тяжелыми, 
и поэтому мы вынуждены для удовлетворенія требованій почты раздѣлить ихъ 
па 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 52 нумеровъ «Нивы»—24 имѣютъ уже 
свои приложенія («Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія» —12 нумеровъ и 
«Моды»—также 12). При такихъ условіяхъ памъ не остается ничего другого 
какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова на два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дпя смерти двухъ ко
рифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся про
свѣщенная Россія снова вспомнитъ о великихъ заслугахъ этихъ двухъ писате
лей, и всякій образованный человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произведеніями, 
пожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами уже даны читателямъ въ 
видѣ безплатнаго приложенія къ «Пивѣ» 1900 г. Сочиненія же Жуковскаго, 
который присвоилъ русской литературѣ много классическихъ произведеній За
пада въ геніальныхъ переводахъ, чистота помысловъ и чувствъ котораго воспи
тала намъ „человѣка11 на престолѣ, незабвеннаго Царя-Освободителя, и имѣетъ 
вообще такое громадное воспитательное значеніе, которому Пушкинъ такъ вѣрно 
предсказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,—

сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіотекѣ каждой рус
ской семьи и каждаго русскаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и рѣшили 
дать нашимъ читателямъ въ 1902 году

полное собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго,
довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необходимыми примѣчаніями и 
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составленіе біографіи поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Архан
гельскому. Само собою разумѣется, что наше изданіе, въ которое войдетъ цѣлый 
рядъ еще не напечатанныхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго писателя, не 
будетъ имѣть ничего общаго съ тѣми изданіями, которыя расчитаны исключи
тельно на дешевизну и поэтому ни полнотою, ни точною провѣркою текста 
компетентнымъ изслѣдователемъ, ни изящною внѣшностью отличаться не могутъ.

Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающемъ 1902 году полное 
собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго въ 12 томахъ расширеннаго формата, 
въ 2 столбца, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ, и 12 то
мовъ полнаго собранія сочиненій И. С. Лѣскова обычнаго формата «Сборника 
Нивы», отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ. Осталь
ные же 24 тома сочиненій Лѣскова, въ которые войдутъ многія произведенія, 
не вошедшія въ прежнія изданія или до сихъ поръ еще вовсе не напечатанныя, 
подписчики наши получатъ въ 1903 году, при чемъ мы считаемъ необходимымъ 
обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Чтобы избѣжать большихъ 
непроизводительныхъ затратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. сочиненія Лѣс
кова только въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какое окажется нужнымъ для 
удовлетворенія подписчиковъ этого года. Слѣдовательно лица, которыя, подпи
сываясь на «Ниву 1903 г., пожелаютъ за дополнительную плату получить и пер
вые 12 томовъ полнаго собранія сочиненій Лѣскова, не могутъ разсчитывать 
на удовлетвореніе ихъ желанія.

Въ первые 12 томовъ войдутъ слѣдующія произведенія Н. С. Лѣскова:
Томъ I. Портретъ Н. С. Лѣскова, гравирован. на стали у Брокгауза 

въ Лейпцигѣ.— Критико-біографическій очеркъ Р. И. Сементковскаго.— Собо
ряне. Хроника. Часть I.

Томъ II. Соборяне. Хроника. Части 2 и 3.
Томъ III. Запечатлѣнный ангелъ. Разсказъ.—Праведники. Предисловіе. 

Разсказы: Однодумъ—Пигмей. —Кадетскій монастырь.—Прибавленіе о Бобровѣ. 
—Русскій демократъ къ Польшѣ.

Томъ IV. Праведники. Разсказы: Несмертельный Голованъ.— Инженеры- 
безсребренники.—Косой лѣвша,—Человѣкъ на часахъ.

Томъ V- Праведники. Разсказы: Очарованный странникъ.—Шерамуръ.
Томъ VI. Обойденные. Романъ. Части 1 и 2.
Томъ VII. Обойденные. Романъ. Часть 3.—На краю свѣта. Разсказъ.
Томъ VIII. Островитяне. Повѣсть.
Томъ IX. Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинціи.
Томъ X. Некуда. Романъ. Книга первая (окончаніе). Въ провинціи.— 

Книга вторая: Въ Москвѣ.
Томъ XI. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончаніе): Въ Москвѣ.
Томъ XII. Некуда. Романъ. Книга третья и послѣдняя: На Невскихъ 

берегахъ.
Что же касается до полнаго собранія сочиненій В. А. Жуковскаго, то 

распредѣленіе ихъ по томамъ будетъ слѣдующее:
Томъ I—IV. Портретъ В. А. Жуковскаго, грав. на стали у Брокгауза

4 
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въ Лейпцигѣ.—Біографическій .очеркъ А. С. Архангельскаго.—Отдѣлъ первый: 
Лирическія стихотворенія, баллады, повѣсти въ стихахъ, сказки, посланія и 
мелкія стихотворенія: Изъ «Допъ-Кишота».—Пѣснь барда надъ гробомъ сла- 
вяпъ-побѣдителей.—Людмила. — Двѣнадцать спящихъ дѣвъ.—Ивиковы журавли. 
—Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ.— Императору Александру.— Овсяный 
кисель.—Смерть Іисуса.—Шильопскій узникъ.—Разрушеніе Трои.—Поѣздка па 
маневры.—Поликратовъ перстень. — Жалоба Цереры. — Кубокъ.— Спящая ца
ревна.—Война мышей и лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ, о сыпѣ его Иванѣ 
Царевичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудрости Марьи Царевны 
кощеевой дочери.—Ночной смотръ.—Сельское кладбище.—Бородинская годов
щина.— Котъ въ сапогахъ. — Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ и 
мног. другіе.

Томъ V. Отдѣлъ второй: Слово о полку Игоревѣ.—Орлеанская дѣва.— 
Ундина.—Камоэнсъ.

Томъ VI. Паль и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ.
Томъ VII и VIII. Одиссея.
Томъ IX. Отрывки изъ Иліады.—Отрывки изъ Энеиды.—Странствующій 

жидъ.—Отрывки изъ Апокалипсиса.—Изъ неизданныхъ и черновыхъ рукописей 
поэта.

Томъ X. Отдѣлъ третій: Произведенія въ прозѣ: Миръ и война.—Истин
ный герой.-—Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ.—Писатель въ обще
ствѣ.—О нравственной пользѣ поэзіи.— О баснѣ и басняхъ Крылова.— О кри
тикѣ.—Рафаэлева Мадонна и мног. друг.

Томъ XI. Произведенія въ прозѣ: О холерномъ возмущеніи въ 1831 г.— 
Взглядъ на землю съ неба.—Воспоминанія о К. К. Мордерѣ.—Черты Исторіи 
Государства Россійскаго и мн. др.—Отдѣлъ четвертый: Изъ дневника.

Томъ XII. Письма.
Репутація «Нивы», какъ литературно-художественнаго органа, чутко 

отзывающагося па всѣ запросы современной жизни, настолько упрочилась за 
тридцать два года ея существованія, что указывать здѣсь па ея характеръ, на
правленіе, содержаніе мы считаемъ излишнимъ. Постоянно возрастающее число 
ея читателей служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что она умѣетъ пользо
ваться лучшими литературными и художественными силами для осуществленія 
своей отвѣтственной, но благодарной задачи. <Нива> и впредь будетъ ей по 
мѣрѣ силъ удовлетворять какъ въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ 
своихъ

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ",

постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ съ разнообразнымъ беллетри- 
ческимъ, критическимъ, историческимъ и популярно-научнымъ содержаніемъ и со 
многими отдѣлами (библіографіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при <Нивѣ> 1902 года будетъ приложенъ 
Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 .Ѵ«№ новѣйшихъ париж
скихъ фасоновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и ри
сунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложен- 
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пыхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣль
ныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину.

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» 1902 г. со всѣми при
ложеніями съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 руб.

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ допу
скается па слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
1902 г. 3 р. Въ три срока: при подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 1902 г. 2 р. и 1 ав
густа 1902 г. 2 р.

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 обоз
начать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), па что 
именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія п деньги просимъ адресовать: въ контору журнала ,,НИВА“) 
А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, д. № 22.

Годъ XVII. Открыта подписка на 1902 годъ. Изд. П-е.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

і П книжекъ ВЪ ГОДЪ крупнымъ, четкимъ! П ПрОМІЙ-ПГруПІСКЪ для склеива-

141 шрифтомъ, со многими гравюрами. 14 нія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и р ІЧА 
пересылкой во всѣ города Россіи р. л.

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно: въ Москву, въ 
редакцію журнала МАЛЮТКА.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикоппечныя марки.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ

НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ“ 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ4
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академіямъ твердой рѣшимости и впредь 

служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ 
посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 г. «Церковный 
Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ:

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются: 1) Передовыя статьи, 
имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-исто
рическихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени. 2) Статьи 
церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; 
въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ 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 церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ те
кущей духовной и свѣтской печати. 4) «Въ области церковно-приходской 
практики»—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. 5) Корреспонденціи изъ епархій 
и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни. 6) Обозрѣніе 
книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ, по вопросамъ изъ 
области религіозной и церковно-общественной жизни. 7) Постановленія и 
распоряженія правительства. 8) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
въ Россіи и за границей па пространствѣ всего земного шара. 9) Разныя 
извѣстія и замѣтки,—разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладываю
щіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и перевод
ныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, 
въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и 
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общедоступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы. Въ удо
влетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, «Христіанское Чтеніе» съ 
1896 г. выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе печат
ныхъ листовъ (около 200 страницъ), что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно-общественной жизни.

Кромѣ того съ 1895 г. редакція приступила къ изданію «Полнаго 
собранія твореній Св. Іоанна Златоуста» въ русскомъ переводѣ на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: 1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ 
подлинныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія святаго отца церкви 
въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ извѣстной 
патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно 
издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (около 1000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 
изданіе Миня. 3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля. 4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редак
ція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое при
ложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ под
писчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала 
получаютъ каждый томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8—{—1=9 р.) и подписчики на одинъ изъ 
нихъ—за 1 р. 50 к. (5-)—1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пе
ресылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣст
ника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при самомъ не
значительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній 
одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству 
и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

Въ 1902 г. будетъ изданъ восьмой томъ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ «Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на Евангеліе отъ Іоанна».

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 
1902 года пожелали бы получить и первые семь томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), 
въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право 
получить только по одному экземпляру первыхъ семи томовъ.
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Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба журнала 
8 (восемь) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна Златоуста» 9 (де
вять) руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к. б) отдѣльно за «Цер
ковный Вѣстникъ-» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.; за «Хри
стіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»—6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

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

Открыта подписка на 1902 годъ на ежемѣсячный религіозно
назидательный журналъ

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА”
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИЖЕКЪ

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ44.
На страницахъ «Отдыхъ Христіанина» въ теченіи 1902 г. между 

прочимъ будутъ напечатаны слѣдующія статьи: «Первая страница Библіи», 
«Евангеліе и жизпь», «Благословенная Іаиль», «Два Брата», «Непокор
ный пророкъ», «Ты взвѣшенъ и найденъ легкимъ», «Послѣдній врагъ», 
«Покажи намъ Отца», «Небо», «День мертвыхъ», «Ласточки», «Корабли», 
«Серебряный крестикъ» (историч. разсказъ изъ первыхъ дней христіан
ства), «Дорогой выкупъ» (историческій разсказъ)., «Симонъ Киринейскій», 
«У воротъ смерти», «Росинки» (разсказы, притчи и др.).

На страницахъ «Трезвой жизни» будутъ помѣщены статьи: «Обѣтъ 
Назарея», «Подъ сѣнію креста», «О томъ, какъ Возпесенцы съ виномъ 
воевали», «Савельичъ», «Холодная пища», «Сторожевая будка», «Всякъ 
своего счастья кузнецъ», «Ядъ» (американская азбука трезвости), «Ко
рень зла» и др.

«Отдыхъ Христіанина» выходитъ ежемѣсячно,—въ годъ 2000 стр.
«Трезвая жизнь»—шесть разъ въ годъ—1000 стр.

Кромѣ того подписчики получать безъ всякой приплаты за доставку два приложенія:

1) «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
рядъ поэтически-написанныхъ картинъ изъ послѣднихъ дней земной жизни Іисуса 

Христа. Книга—400 стр.—па роскошной бумагѣ съ иллюстраціями.

2) «Календарь Трезвенника»
на 1903 г.—128 стр.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Общества трезвости, 

Обводный каналъ, 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки дух.-учебныхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ „Воскресный День" по- 
прежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разными 
приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи биб

лейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраи
нахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, 
записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни..

„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:
52 №N5 журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1'/2 печатныхъ листовъ, боль

шого формата каждый.
52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ" по слѣдующей программѣ: 1) Статьи 

ію церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 
Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ. 5) Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.
52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", пріобрѣтшихъ такую извѣстность, что ихъ 

каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ „Воскрес
ныхъ Листкахъ" будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій 
святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 приложенія, а именно:
12 книгъ поученій „Пастырское Слово" на всѣ воскресные и праздничные дни. 

Книги «Пастырское Слово> будутъ разсыпаться за нѣсколько мѣсяцевъ до 
произнесенія поученій въ Церкви.
|2 книгъ внѣбогослужебныхъ бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ", содержаніемъ 

А бесѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры съ нравственными уроками, примѣ
рами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День" со всѣми А на '/2 года 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой, НА ГОДЪ • Р- 2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви, 
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ,
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2.
3.

4.
5.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ изданія:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ",
Э в ы и у с к <» и ь:

1. Земная жизнь Спасителя.
Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
Исторія христіанской Церкви до
Константина Великаго.
Вселенскіе соборы.
Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника11 50 к., съ пересылкой 65 к.

6. Исторія христіанства на Руси.
7. Святители и преподобные, под

визавшіеся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.
9. Православное Богослуженіе.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ44
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп. 100 листковъ—60 к., съ перес. 80 к., книжки 
(по 50 лист.)—40 к. Всѣ десять книжекъ съ № 1 по № 501—3 руб., съ перес. 
3 р. 50 к. Выписывающіе «Воскресные Листки» на 5 руб. за пересылку не пла
тятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
С в. Николая Чудотворц а.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 кон.
«ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ»

Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни.
Цѣна 50 коп., съ пересылкой 65 коп.

«ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА».
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни.

Цѣпа 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

О продолженіи изданія въ 1902 году журнала

„В о с к р е с н о ѳ Ч т е н і е“.
Въ 1902 году редакція журнала «Воскресное Чтеніе» дастъ 

своимъ подписчикамъ 52 нумера разнообразнаго духовно-назидательнаго 
содержанія и дна приложенія.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять: 1) Поученія 
и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и праздничные дни и на разные 
случаи. 2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ христіанской 
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вѣры и нравственности: между прочимъ продолжены будутъ прекратив
шіяся по нѣкоторымъ обстоятельствамъ догматическія бесѣды примѣни
тельно къ семинарской программѣ Догматическаго богословія; статьи о важ
нѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ 
Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св. Православной 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущественно изъ народ
ной жизни; стихотворенія,—обще-полезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи 
и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго 
содержанія.

II. Въ видѣ отдѣльныхъ приложеній къ журналу даны будутъ 
всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: первая подъ заглавіемъ „Сельскій па
стырь, какъ законоучитель церковно-приходской школы и завѣ
дующій ею “/преподавателя Педагогики въ Кіевской Семинаріи; вторая 
подъ заглавіемъ „Нравственно-поучительные разсказы изъ жизни 
простого народа", весьма занимательное и назидательное чтеніе для 
народа.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣльно отъ 
журнала „Кіевскіе Листки" религіозно нравственнаго содержанія для 
народнаго чтенія; между прочимъ предполагается изданіе Листковъ о празд
никахъ въ честь Пресв. Богородицы и Св. Божіихъ, не входящихъ въ 
число двунадесятыхъ,—объ этихъ послѣднихъ Листки уже изданы и имѣются 
въ складѣ Редакціи.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и пересылкой 4 руб. За три 
рубля журналъ можетъ быть высылаемъ только для народныхъ библіотекъ 
и читаленъ, открываемыхъ Попечительствами о народной трезвости, при 
требованіи, однако, не менѣе пяти экз. сразу. Разсрочка допускается 
такъ: при подпискѣ два руб., а остальныхъ два къ 1-му мая.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію «Воскреснаго Чтенія», (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 4-й). _ _ _

Открыта подписка на 1902 годъ (йзд. XVII годъ) еженедѣльный иллюстриро 
вапный журналъ съ ежемѣсячными литературными приложеніями

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
изданіе П. П. Сойкина, подъ редакціею А. И. Половиннаго и при участіи 

От. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.
РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ представляетъ собою единственный въ Россіи иллю
стрированный журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, по бо 
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гатству же, разнообразію и занимательности содержанія и художеств. рисун
ковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Одобренъ 

всѣми вѣдомствами.
Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ: 58 иллюстрированныхъ №№ 

больш. форм, до 2000 столбцовъ, съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и 
русской правосл. церкви. 12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 2000 стр., 
заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія святынь и т. п. и кромѣ 
того будетъ выдано безъ всякой доплаты за пересылку картина извѣстнаго 
художника-профессора Ѳ. А. Бруни Моленіе о чашѣ. исполненная на 
металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 1) Святитель Алек
сѣй. Историческая повѣсть. П. А. Россіева. 2) Довмонтовъ мечъ. Историческая 
повѣсть. Вл. П. Лебедева. 3) Очерки изъ русской духовной жизни XVIII вѣка. 
Е. Поселянина. 4) Пути Провидѣнія. Пов. изъ врем. Константина Велик. Пер. 
съ англ. В. Н. А. 5) За крестъ и вѣру. Истор. повѣсть. А. И. Красницкаго. 
6) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при Домиціанѣ. Гено. 
Переводъ И. В. Новгородской. 7) Исторія Россіи для народа (съ иллюстраціями) 
А. Н. Сальникова. 8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣсть. Кн. I—II. 
Ф. Шатобріапа. Пер. А. С. Мерказиной. 10) Буръ-Апь. Повѣсть изъ древне
зырянской жизпи. Н. М. Лебедева. 11) Предъ разсвѣтомъ. Историч. повѣсть. 
А. И. Лаврова. 12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ жизни 
патріарха Филарета Никитича. Вл. П. Лебедева.

Подписная цѣна на журн. „Русскій Паломникъ" со всѣми приложеніями 
остается прежняя—съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., Л? 12, соб. д.

24
книги

Журналъ „Вокругъ Свѣта" М. II. Пр. допущенъ къ обращенію 
въ народи, библ. и читальн.

БЕЗПЛАТНО
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

КНИГИ

II. 11. Гоголя. Содержаніе: Біографія II. В. Гоголя.—Сорочинская ярмарка 
—Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.—Майская ночь или утопленница.—Пропав
шая грамота.—Ночь подъ Рождество.—Страшная месть.—Заколдованное мѣсто. 
—Старосвѣтскіе помѣщики.—Тарасъ Бульба (въ исправл. редакціи).—Вій.— 
Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро
вичемъ — Носъ.—Портретъ (въ исправл. редакціи).—Шинель.—Коляска.—Реви
зоръ.—Женитьба.—Тяжба.—Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души, поэма 
въ двухъ частяхъ. Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева) 

Иванова, Навозова, Пичугина, Ягужинскаго и др.
В. А. Жуковскаго. Содержаніе. Біографія В. А. Жуковскаго.—Лириче
скія произведенія. — Баллады.—Овсяный кисель.— Каннитферштанъ. — Спящая 
царевна.—Война мышей и лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ.—Камоэнсъ.— 
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Капитанъ Боннъ.—Котъ въ сапогахъ.—Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ 
волкѣ.—Нормандскій обычай.—Ундина,—Налъ и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ. 
—Орлеанская дѣва.—Одиссея. Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ акаде

мика К. В. Лебедева.
М. 8Я. Загосціііпа, Содержаніе: Біографія М. Н Загоскина.—Юрій Ми
лославскій, или русскіе въ 1612 году.—Кузьма Рощинъ.— Брынскій лѣсъ, ро
манъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго.— Русскіе въ началѣ 
XVIII столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Великаго.—Кузьма 
Петровичъ Мпрошевъ, русская быль изъ временъ Екатерины II.—Рославлевъ, 
или русскіе въ 1812 году. — Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра 

перваго. Со множествомъ иллюстрацій художника Н. А. Богатова.
„Восточныя сказки" В. М. ДОРОШЕВИЧА,

въ 1902 году получатъ подписчики еженедѣльнаго иллю- 
ВСЕ ВЪ/Ѵт-КНИГАХЪ стРиРовавнаго журнала путешествій и приключеній но 

сушѣ и на морѣ

ВОКРУГЪ СВѢТА."
54» еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№, заключающихъ въ себѣ романы, по
вѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки. Въ 
журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, II. II. Врадій, В. II. (зоологъ и этно
графъ). Гренъ, А. Н. Дандевиль, М. В. Дорошевичъ, В. М. Загорскій, С. Л. 
Ппфантьевъ, П. П. Іорданъ, В. О. Каразинъ, II. Н. Качіони,С. А. Кругловъ, А. В. 
Мамипъ-Сибирякъ, Д. Н. Мельницкая, А. В. Немировичъ-Данченко, В. II. Ни
кифоровъ, Д. И. Носиловъ, К. В. (извѣстный путешественникъ). Орловъ, Д. И. 
Павловъ, А. В. Полянскій (Житкова), Б. М. Поливанова, Е. М. Прибыльскій, Л. А.

Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ, А. П. Чоглоковъ, II. А. Черскій, Л. <І>. и др.
Кромѣ того, подписчики за приплату одного рубля получатъ картину худож

ника Ѳедорова, олеографію въ 28 красокъ, разм. 17X23 вер.

Императрица Екатерина Великая у Ломоносова.
Картина удостоена 3-хъ премій на художественныхъ выставкахъ. Оригиналъ 

стоитъ 1500 руб.
Такимъ образомъ, подписчики «Вокругъ Свѣта» въ 1902 году, кромѣ 

50 богато иллюстрированныхъ номеровъ журнала, получатъ 24 книги литера
турныхъ приложеній, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ иллюстриров. 
произведеній, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее 
время весь этотъ литературный матеріалъ безъ иллюстраціи въ отдѣльной про
дажѣ стоитъ болѣе 20 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ остается прежняя: на годъ съ 24 кни
гами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. Гоголя, В. А. Жуковскаго, М. II. 
Загоскина и В. М. Дорошевича, съ доставкой и пересылкой ЧЕТЫРЕ руб. То же 
съ картиной: «Екатерина II у Ломоносова» пять руб. Допускается разсрочка: 
при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За картину—при 
послѣднемъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Петровка, д. Грачева.
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Открыта подписка на 1902 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

„новости"'
И НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
Изданіе акціонернаго общества „Гуттенбергъ".

Подписка на «НОВОСТИ, въ 1902 году на 1-е (большое) изданіе: съ пере
сылкой иногороднимъ на годъ—17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 м.—14 р. 50 к.
9 м.—13 р. 50 к, 8 м.—12 р. 50 к., 7 м.—11 р. 30 к., 6 м.—10 р., 5 м.—8 р. 50 к/ 
4 м. —7 р., 3 м.—5 р. 50 к., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для служащихъ— 
по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ кон
торою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты „НОВОСТИ". 
Б. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, «Новости,.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
(выходитъ два раза въ іісдЬ.ііо).

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.-
3 р., на 2 мѣс. — 1 р.

Отъ конторы газеты «НОВОСТИ».
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедоступномъ полити

ческомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ издателей большихъ газетъ и жур
наловъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими матеріальными интересами, по
низить подписныя цѣны этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали 
доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, сознательно интересующимся 
общественной и государственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости", безъ измѣне
нія ея формата и содержанія большой политической, литературной и экономи
ческой газеты,—первая серьезная попытка въ этомъ направленіи, основанная на 
вѣроятности значительнаго увеличенія числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться, 
что разсчетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ
Съ 1-го января 1902 года подписная цѣна на второе изданіе полити

ческой, литературной и экономической ежедневной газеты
„НОВОСТИ" вмѣстѣ съ журналомъ „ПбТѲрбурГСКЭЯ ЖИЗНЬ*'  
(выходящимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и содержанія газеты, 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ (вмѣсто 11 руб.)

0 рублей на 12 мѣс., 3 р. 50 к. на 6 мѣс. > 2 р. 20 к. на 3 мѣс. и 75 к. на 1 мѣс.
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При конторѣ газеты «Новости» существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
услугами котораго подписчики «Новостей» пользуются на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ,

Объ изданіи съ 1-го января 1902 года въ Петербургѣ
НОВОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

РУССКІЙ голосъ
политической и литературной въ двухъ изданіяхъ: въ большомъ и маломъ 
объемѣ съ самою обширною программою и безъ предварительной цензуры.

Въ наше время разнузданнаго эгоизма, когда бокъ-о-бокъ съ самосозна
ніемъ гражданскихъ и человѣческихъ правъ и обязанностей уживаются въ ущербъ 
здравому смыслу самые гнусные инстинкты и необузданныя страсти, когда до
бродѣтель и справедливость остановились въ смущеніи передъ наглымъ хохо
томъ скомороховъ, когда сильный топчетъ слабаго, когда, извращая нравствен
ныя оцѣнки, честность клеймятъ подлостью, а подлость величаютъ честностью, 
когда, наконецъ, ажіотажъ и хищенія среди бѣлаго дня совершаютъ свои пир
шества—въ такіе моменты главная задача „Русскаго Голоса11 стремиться не
уклонно и съ полною энергіею къ широкой популяризаціи свѣтлыхъ міровоз
зрѣній, основанныхъ на незыблемомъ фундаментѣ Верховнаго Идеала жизни..

«Русскій Голосъ» будетъ возбуждать стремленія не къ условной правдѣ, 
а къ правдѣ вѣчной, порождающей великій нравственный энтузіазмъ въ серд
цахъ и способствующей эстетическому расцвѣту въ литературѣ и искусствѣ.

Главная цѣль «Русскаго Голоса»—содѣйствовать стремленію къ обезпе
ченію правъ личности и къ развитію гражданскаго простора, распространенію 
просвѣщенія не только въ ширь, но и въ глубь и въ высь, улучшенію условій 
приложенія труда къ землѣ, равно подъему вершинъ публичной мысли и націо
нальной силы духа, способной творить все великое въ исторіи.

«Русскій Голосъ», ставя свои національные интересы выше всего, тѣмъ 
не менѣе во имя мирной русской политики, покоящейся на прямодушіи и 
взаимномъ уваженіи въ области международныхъ отношеній, б удетъ сдерживать 
порывы яраго шовинизма, наталкивающаго на рискованны й путь внѣшней славы 
и призрачнаго блеска.

«Русскій Голосъ» будетъ, по преимуществу, органомъ практическимъ, 
образующемъ изъ себя посредника общественной мысли между центробѣжною 
силою, исходящею изъ столицы, и центростремительною—изъ всѣхъ мѣстъ не
объятной Россіи, такъ что ежедневная лѣтопись политической, общественной 
и экономической жизни во внутреннихъ областяхъ и окраинахъ Имперіи по
лучитъ въ нашей газетѣ самое широкое, небывалое развитіе.

Въ вопросахъ финансовъ и хозяйственнаго строя «Русскій Голосъ» пой 
детъ на встрѣчу неотложному требованію времени, создавая изъ себя уравни
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вающій и примиряющій элементъ между пессимистами, видящими только худое 
игнорируя хорошее, и оптимистами, замѣчающими только хорошее, не обращая 
вниманія на худое.

Наступившая пора серьезнаго обновленія характера нашей политической 
повседневной печати обязываетъ «Русскій Голосъ» противопоставить господ
ствующему топу памфлетовъ, личнаго задора и буффонадъ съ порнографическими 
оттѣнками—знаніе, опытъ, право, приличіе, спокойное и трезвое обсужденіе, 
соотвѣтствующее серьезности переживаемаго нами времени.

„Русскій Голосъ" будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ Петер
бургѣ ежедневно, не исключая праздничныхъ дней, одновременно въ двухъ 
изданіяхъ: 1) въ большомъ объемѣ съ особыми вечерними прибавленіями, съ 
рисунками въ текстѣ и съ безплатными иллюстрированными приложеніями и 
2) въ маломъ объемѣ съ рисунками въ текстѣ и съ воскресными иллюстриро
ванными выпусками.

Подписная цѣна на первое (большое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» 
съ вечерними прибавленіями и иллюстрированными приложеніями: съ пере
сылкою иногороднимъ на годъ —17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 м, —14 р. 50 к. 
9 м.—13 р. 50 к., 8 м.—12 р. 50 к , 7 м.—11 р. 30 к., 6 м.—10 р., 5 м.—8 р. 50 к. 
4 м.—7 р., 3 м.—5 р. 50 к . 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. Разсрочка платежа годовой 
подписной цѣны перваго (большого) изданія допускается для служащихъ—по 
третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ глав
ною конторою.

Подписная цѣна на второе (малое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» съ 
воскресными иллюстрированными выпусками, съ пересылкой иногороднимъ: на 
годъ—4 руб., на полгода—2 руб., па 3 мѣс.—1 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ главной конторѣ газеты „Рус
скій Голосъ": Фонтанка, д. № 54.

Редакторъ и издатель Константинъ Васильевичъ Трубниковъ.

ЦЛОкІМ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЩѴРЦА Л“к ПѵООІгІ художественно-литературный и политическій П11ТПШІ О

„Мірской Толкъ66
изданіе и редакція Открыта подписка на 1902 г.

Е. Н. Киселева. первый годъ изданія.
„Мірской Толкъ" будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ количествѣ 

&г л-.ѵ въ годъ, сброшурованными иллюстрированными тетрадями обыкно
веннаго журнальнаго формата, объемомъ отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ.

„Мірской Толкъ", съ одной стороны, какъ изданіе художественно-лите
ратурное, имѣетъ въ виду давать своимъ читателямъ самый разнообразный 
литературный и художественный матеріалъ, знакомя ихъ со всѣми выдающи
мися явленіями въ области литературы, науки и художествъ въ Россіи и за 
границей.
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„Мірской Толкъ", съ другой стороны, какъ изданіе политическое, будетъ 

давать своимъ читателямъ возможно полный обзоръ политическихъ и обществен
ныхъ событій какъ изъ русской, такъ и изъ иностранной жизни за текущую 
недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ вопросамъ будутъ помѣщаться 
особыя статьи и сообщенія, чтобы читатели журнала имѣли полную возмож
ность быть въ курсѣ всѣхъ совершающихся міровыхъ событій. Этимъ путемъ 
редакція „Мірского Толка" надѣется сослужить службу провинціальнымъ чита
телямъ, въ большинствѣ случаевъ лишеннымъ возможности своевременно полу
чать ежедневныя газеты п принужденнымъ поэтому разбираться всякій разъ въ 
массѣ лишняго, устарѣвшаго газетнаго матеріала, накопившагося за нѣсколько 
дней.

Программа журнала „Мірской Толкъ" слѣдующая:
Обозрѣніе за педѣлю выдающихся событій политической и общественной жизни 
въ Россіи и за границей.—Дѣйствія правительства, изложеніе закоповъ и пра
вительственныхъ распоряженій.—Статьи по различнымъ обществеппымъ, лите
ратурнымъ п научнымъ вопросамъ. — Научный отдѣлъ: хроника, статьи и за
мѣтки, путешествія и т. д. — Общая хроника, съ рисунками и портретами; 
юбилеп и некрологи; корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы. —■ Бел
летристика: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и переводные; драмати
ческія произведенія, сцепки и проч.—Поэзія (всѣхъ видовъ).—Театръ и музыка. 
—Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя иллюстраціи—къ тексту и са
мостоятельныя.—Критика и библіографія.—Обзоръ современной печати.—Судеб

ная хроника.—Спортъ всѣхъ видовъ.—Смѣсь,—Моды,—Объявленія.

Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будетъ обращено исключи
тельно на самый журналъ, на то, чтобы сдѣлать его какъ можно полнѣе и 
разнообразнѣе по содержанію, какъ можно значительнѣе по объему и какъ 
можно изящнѣе по внѣшности, то никакого приложенія къ „Мірскому Толку" 

въ 1902 году не будетъ.
Изданіе „Мірского Толка" предпринимается лицомъ, въ продолженіе 

семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала „Вокругъ Свѣта", въ те
ченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты „Русское Слово" и создавшимъ тппъ жур
нала „Искры". До извѣстной степени это можетъ служить ручательствомъ, что 
изданіе „Мірского Толка" находится въ рукахъ сравнительно опытныхъ и ком

петентныхъ.
Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора по преж

нимъ изданіямъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ.

Подписная цѣна „Мірского Толка" съ пересылкою въ провинцію: въ Годъ—8 р., 
въ полгода—3 р., въ 3 мѣс.—1 р. 75 к. Годовая подписка можетъ быть раз
срочена: 2 руб.—при подпискѣ, 1 руб.—къ 1 марта, 1 руо.—къ 1 апрѣля и

1 руб.—къ 1 іюня.

Иногородняя подписка адресуется: Москва, Пятницкая ул., д. Лопатиной, 
редактору-издателю „Мірского Толка" Е. Н. Киселеву.
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Открыта подписка на 1902 годъ (XIII г. изд.). Подписной годъ 
начинается съ 1-го ноября.

„ПРИРОДА и ЛЮДИ“.
Мин. Нар. Просв. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ. и читальни.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1902 Г. ВСѢ подписчики получатъ:
СО иллюстрированныхъ №№, въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся со- 
ОС. бытія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи пауки, путешествій и изо
брѣтеній, романы и повѣсти, живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій 

природы, фокусы, ІО книгъ съ рисунками, объем. свыше 2000 стр., въ кото
забавы и развлеченія. рыхъ будутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писа
телей, состоящія изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучитель

ное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ0
(Приключенія на сушѣ и па морѣ).

1. Великій лѣсъ. Ж. Верпа. 7. Желѣзный пиратъ. Макса Пембертона.
2. Островъ сокровищъ. Р. Стивенсона. 8. Морскіе волки. Его же.
3. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса. 9. Исторія Жанъ-Мари Кабидулипа.
4. Потерпѣвшіе крушеніе. Р. Стивенсона. 10. | [Ж. Верна.
5. Понтіакъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса. 11. } Приключенія капитана Маріэтта.
6. Искатели каучука. Его же. 12.)
и кромѣ того БЕЗПЛАТНО, безъ всякой доплаты за пересылку, могутъ получить, 

по желанію, на выборъ:

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ БРЭМА,
подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго. Роскошное изданіе съ массою 
рисунковъ и хромолитографіями. 12 иллюстрированныхъ выпусковъ большого фор
мата, на веленевой бумагѣ, свыше 600 рисунковъ. 1000 страницъ убористой пе

чати. 3 тома, 60 печатныхъ листовъ.
--------- или ——-

Энциклопедическій словарь
вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра философіи М. М. Филиппова. 12 вы
пусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 3800 столбцевъ убористой пе

чати. 3 тома, 120 печатныхъ листовъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Природа и Людий со всѣми приложе

ніями остается прежняя: съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 
1 іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной 
цѣны.

Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная, д. № 12.
Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.
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Открыта подписка на 1902 г. на журналъ

„Новый Міръ66 
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 

политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній.
ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ

въ 1902 г. каждый подписчикъ «Новаго Міра» получитъ съ доставкой и пересылкой: 
24 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго литературно художественн. жур

нала «Новый Міръ» въ форматѣ лучшихъ наибольш. европейскихъ иллюстра
цій съ при- 24 иллюстрированнаго двухнедѣльнаго обзора текущей жизни— 
ложеніемъ. политической и общественной, п. н. „Всемірная лѣтопись»—въ 
форматѣ «Но- 24 особаго иллюстрированнаго журнала прикладныхъ знаній 

ваго Міра». и новѣйшихъ изобрѣтеній и. н. «Мозаика», вмѣщающаго въ 
себѣ 16 отдѣловъ, представляющихъ собою §2 №№ еженедѣльнаго журнала «Жй- 
какъ-бы 16 самостоятельныхъ журналовъ. полисная Россія», иллюстрирован
наго вѣстника отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной, общественной 
и экономической жизни 52 №№ еженедѣльнаго обзора текущей русской жизни, 
Россіи, съ приложеніемъ п. н. «Временникъ живописной Россіи», представляю
щаго собою полную ^2 ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала рома- 
еженедѣльную газету. новъ, повѣстей, разсказовъ, историческихъ очерковъ и 

пр. для семейнаго чтенія, п. н. „Литературные вечера», и

великолѣпныя безплатныя преніи состоящія изъ
| 2 изящно переплетенныхъ книгъ «Библіотеки Русскихъ и 3 собранія сочин§- 

Ипострапныхъ писателей», въ составъ которыхъ войдутъ ній, а именно: 
собраніе сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 изящно перепл. том. Съ біогр сост. 
Я. П. Подонскимъ; собраніе сочиненій Адама Мицкевича въ 4 изящно перепл. 
том. Въ перев. русск. пис. подъ редакц. II. Н. Полевого и 6 изящно переплетен
ныхъ томовъ (т. т. 1 —6) сочиненій Д. И. Стахѣева, автора извѣстныхъ рома
новъ: «Духа не угашайте», «Горы золота», «Неугасающій свѣтъ», и мн. др. Все 
собр. соч. Стахѣева будетъ состоять изъ 12 томовъ, изъ которыхъ послѣдніе 6 

будутъ выданы подписчикамъ 1903 года.
Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ изданій, гг. подписчики 

«Новаго Міра» будутъ получать въ теченіе 1902 г. БЕЗПЛАТНО два новыя ху
дожественныя изданія въ большомъ форматѣ Іп-Гоііо, предпринятыя Товарище
ствомъ М. О. Вольфъ:

1) Картинная галлерея Императорскаго эрмитажа
150—200 иллюстрацій съ объяснительномъ текстомъ.

и 2) Оружейная палата въ Москвѣ
150—200 иллюстрацій съ объяснительнымъ текстомъ

Годовая подписная цѣна «Новаго Міра» на веленевой бумагѣ, со всѣми 
объявленіями приложеніями и безплатными преміями, съ доставкой и пересылкою 
въ Россіи 14 р. Гг. подписчики, желающіе получить „Новый Міръ" на слоновой 
бумагѣ, уплачиваютъ за годовое изданіе журнала, съ упомянутыми приложеніями, 
вмѣсто 14 р.—19 рублей. Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не ме- 
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вѣе 2 р. й ежемѣсячно не менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма 
была уплачена полностью не позже 1 декабря 1902 г. Гг. подписчикамъ съ раз
срочкой одна изъ объявленныхъ премій (12 переплетенныхъ книгъ „Библіотеки 
Русскихъ и Иностранныхъ Писателей») будетъ выслана по уплатѣ послѣдняго 
взноса.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ, покорнѣйше просятъ обо
значить на отрѣзномъ купонѣ послѣдняго (а не отдѣльнымъ письмомъ)—подробный и 
четкій адресъ, а также на что именно предназначаются высылаемыя деньги.

Гг. подписчикамъ, уже имѣющимъ указанныя три собранія сочиненій (Бе
недиктова Мицкевича, и Стахѣева), предоставляется получить, взамѣнъ ихъ, на 
выборъ: или 12 изящно переплетенныхъ томовъ собранія сочиненій М. Н. За
госкина, автора романовъ: «Юрій Милославскій» „Аскольдова Могила", „Брын- 
скій лѣсъ" и др., или-же 12 изящно переплетенныхъ томовъ собранія сочиненій 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, автора „Послѣднихъ дней 
земной жизни Спасителя". „Жизни св. ап. Павла, „Акаѳистовъ» и др. богослов
скихъ сочиненій.—О выборѣ премій редакція покорнѣйше проситъ заявлять по 
возможности, при самой подпискѣ.

Гг. подписчики, желающіе получить при „Новомъ Мірѣ" въ теченіе одного 
1902 года, кромѣ 2 перепл. т. т. еоч. Бенедиктова, 4 перепл. т. т. соч. Мицке
вича и 6 перепл. т. т. соч. Стахѣева, также 12 перепл. т. т. соч. Загоскина 
или-же 12 перепл. т. т. соч. Иннокентія, доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ „Но
ваго Міра" за одно какое-либо собраніе (Загоскина или Иннокентія) 6 рублей, за 
оба (Загоскина и Иннокентія) 12 рублей.

Подписка на „Новый Міръ" принимается въ книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. 0. Вольфъ: въ С.-Пет, рбургѣ, Гостинный дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціальныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 лин., д. 5—7.
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