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ОВЪ ИЗДАНІИ

Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1900 году бу
дутъ выходить еженедѣльно въ размѣрѣ отъ 2 до 3 печат
ныхъ листовъ и состоять изъ двухъ частей: оффиціальной и 
неоффиціальпой.

Въ первой—оффиціальной части будутъ помѣщаться:
1) Высочайшіе приказы и распоряженія, касающіеся 

православнаго духовенства Тамбовской епархіи.
2) Указы и распоряженія Св. Сѵнода, относящіеся къ 

духовенству Тамбовской епархіи вообще и въ частности къ 
духовно-учебнымъ заведеніямъ названной епархіи.

3) Распоряженія г. Оберъ Прокурора Св. Сѵнода, его 
канцеляріи, Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта, Учебнаго 
Комитета, Хозяйственнаго Управленія, насколько они (рас
поряженія) касаются непосредственно духовенства и учреж
деній духовнаго вѣдомства Тамбовской епархіи.

4) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и оповѣщенія.
5) Журналы обіцеепархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ 

мѣстнаго духовенства, акты и отчеты благотворительныхъ и 
другихъ учрежденій, находящихся въ вѣдѣніи мѣстной епар
хіальной власти.

Во второй—неоффиціальной части:
1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи Его Преосвящен

ства и другихъ проповѣдниковъ.
2) Внѣ-церковныя собесѣдованія, публичныя религіозно

нравственныя чтенія и рѣчи.
3) Толкованія болѣе трудныхъ для пониманія мѣстъ или 

даже цѣлыхъ отдѣловъ изъ книгъ Св. Писанія.



п.
4) Письма въ Бозѣ почившаго епископа Ѳеофана, за

творника Вышенской пустыни.
5) Статьи по расколу и сектантству.
6) Описанія мѣстныхъ святынь: иконъ, церквей, мона

стырей и проч.
7) Корреспонденціи и статьи, касающіяся быта мѣстна

го духовенства и разныхъ епархіальныхъ учрежденій, какъ- 
то: церковно-приходскихъ школъ, попечительствъ, богадѣленъ 
и проч.

8) Мѣстная епархіальная хропика.
9) Иноепархіальпыя извѣстія и замѣтки.
10) Общеполезныя свѣдѣнія.
11) Объявленія.
Цѣна Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за годъ 

съ доставкою и пересылкою 6 руб. 25 кОп.

Подписка на полгода не принимается.

Такъ какъ Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости, какъ 
органъ епархіальной власти, изданіе обязательное для духо
венства Тамбовской епархіи, то Редакція покорнѣйше про
ситъ о.о. благочинныхъ сборъ и доставку въ Редакцію денегъ 
за оныя, по примѣру прежнихъ лѣтъ, принять па себя.

Если кто либо изъ обязательныхъ подписчиковъ Тамбов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей желаетъ, чтобы адресъ, по 
которому высылаются Вѣдомости въ текущемъ году, въ бу
дущемъ 1900 году былъ измѣненъ, то Редакція покорнѣйше 
проситъ заявить о семъ не позже 20 декабря.

Такъ какъ въ началѣ года неизбѣжны для Редакціи 
довольно большіе расходы вслѣдствіе заготовки адресовъ, 
уплаты пересылочныхъ денегъ и проч., то Редакція покор
нѣйше проситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить доставкою слѣ
дуемыхъ за Вѣдомости денегъ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Аѳанасій.



ТАМБОВСКІЯ 
еііп'хшьиыя іі пи ости.

ВЫХОДОП ЕЖЕНЕДѢЛЬНО 00 СУББОТАМЪ.

Годъ ХЕ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

18 и 25 декабря. №№ 51 и 52. 1899 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста:
Діаконъ села Лежайки, Козловскаго уѣзда, Аркадій Ада

мовъ—во священника къ церкви села Боголюбскаго, того же 
уѣзда.

Псаломщикъ пригородной г. Шацка Казачьей‘слободы 
Сергій Преображенскій—во діакона къ Ѳеодоровской гор. 
Моршанска церкви.

Окончившій курсъ Тамбовской миссіонерско-псаломщи
ческой школы, Павелъ Милютинъ—во псаломщика къ цер
кви села Андреевки, Козловскаго уѣзда.

Учитель Санаксарской церковно-приходской школы, Тем- 
пиковскаго уѣзда, Николай Черпицынъ—во псаломщика къ
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Троицкой г. Темникова церкви, съ оставленіемъ и въ зани
маемой должности учителя.

Псаломщикъ села Коптева, Тамбовскаго уѣзда, Василій 
Розановъ, опредѣленный на священническое мѣсто къ цер
кви с. Пятерки, Морпіанскаго уѣзда, согласно прошенію от
численъ отъ сего мѣста, на каковое и перемѣщенъ священ
никъ с. Грибоѣдова, того же уѣзда, Алексѣй Розановъ.

Священникъ села Аносова,—Ермишъ тожъ, Александръ 
Гумилевскій назначенъ помощникомъ благочиннаго по 2-му 
Темниковскому благочинническому округу, вмѣсто уволеннаго 
отъ сей должности, согласно прошенію, священника с. Спас
скаго Раменья Николая Щеголева.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства:

Настоятелю Кронштадтскаго Андреевскаго собора прото 
іерею Іоанну Сергіеву за пожертвованіе на церковно-при
ходскую школу с. Ольховъ, Шацкаго уѣзда, 100 руб.

Открыты церковно-приходскія попечительства
въ селахъ:

•
1) Челнавскихъ Дворикахъ, Козловскаго уѣзда, подъ 

предсѣдательствомъ приходскаго священника Димитрія Син- 
церова, съ 2 членами;

2) Поддубровкахъ, Усманскаго уѣзда, подъ предсѣда
тельствомъ крестьянина Ивана Папина, съ 2 членами; и

3) Грачевкѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
крестьянина Василія Пучнина съ 2 членами.

ПРИСОЕДИНЕНЫ НЪ ПРАВОСЛАВІЮ
Римско-католическаго вѣроисповѣданія отставной сол

датъ Захарій Матеутовъ Покъ—протоіереемъ Лазаревской 
богадѣленской, г. Тамбова, церкви Трофимомъ Колаисовскимъ.



— 709 —

Изъ раскольниковъ бѣглопоповскаго толка:

Крестьянка села Кириллова, Спасскаго уѣзда, Евдокія 
Іудина Зимина—священникомъ села Гоголева Бора, того же 
уѣзда, Іоанномъ Скворцовымъ;

Крестьянская дѣвица того же села Наталія Ѳеодорова 
Прошкина-священникомъ единовѣрческой церкви сего села 
Иларіономъ Машинымъ;

Крестьянская дѣвица того же села Ѳеодосія Алексѣева 
Зайчикова—тѣмъ же священникомъ Машинымъ.

РОСПИСАН1Е,
составленное въ присутствіи Тамбовской духовной Кон
систоріи и утвержденное 9 декабря сего 1899 года Его 
Преосвященствомъ, о томъ, когда и кто изъ священно- 
цѳрковно-служителей города Тамбова начначается про
износить въ 1900 году проповѣди своего сочиненія при 

каѳедрѣ Его Преосвященства.

Кто именно.

Яивар.
1

2

6

9

Новый годъ. Обрѣзаніе Гос
подне.

Недѣля 30-я по Пятидесят
ницѣ, предъ Просвѣщеніемъ.

Богоявленіе Господне.

Недѣля 31-я по Пятидесят
ницѣ, по Просвѣщеніи

Архидіаконо-Стефанов- 
ской церкви протоіерей 
Александръ Шишковъ.

Священникъ Димитрій 
Богоявленскій, уѣздный 
наблюдатель церк. школъ.

Священникъ церкви Ма
ріинскаго пріюта Василій 
Лебедевъ.

Свя щепникъ Георгій Ба
совъ, членъ комитета при 
свѣчномъ заводѣ.
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Недѣля 32-я по Пятидесят
ницѣ.

Примѣч. Въ силу „отступ
ки" Апостолъ и Евангеліе не
дѣли 31-й.

Покровской церкви свя
щенникъ Александръ Саво
стьяновъ.

Недѣля 33-я по Пятидесят
ницѣ.

Въ силу „отступки", Апо
столъ и Евангеліе недѣли 32 й.

Недѣля Мытаря и Фарисея.

Срѣтеніе Господне.

Недѣля о Блудномъ сынѣ.6

Недѣля Мясопустная (о Сграш 
номъ судѣ).

20 Недѣля Сыропустная предъ 
первой седмицей великаго по
ста (прощальное воскресеніе).

25 Первое чинопослѣдованіе пас
сіи (пятокъ первой седмицы 
поста).

27

мартъ.

Недѣля Православія; первое 
воскресеніе великаго поста.

Второечипопослѣдованіе пас-
3

5

10

12

сіи (пятокъ второй седмицы 
поста).

Второе воскресеніе великаго 
поста (память Св. Григорія Па
ламы, архіеп. Ѳессалонитскаго).

Третьечинопослѣдовапіе пас
сіи (пятокъ третьей седмицы 
поста).

Третье Воскресенье велика
го поста (недѣля крестопокл.).}

Священникъ Варварин- 
ской церкви Василій Ре
моровъ

Священникъ Павелъ Доб- 
ротворцевъ, духовникъ се
минаріи.

Ректоръ семинаріи архи
мандритъ Аѳанасій.

Законоучитель Екате
рининскаго Учительскаго 
Института священникъ 
Александръ Стефановскій.

Священникъ Вознесен
скаго женскаго монастыря 
Ѳеодоръ Поспѣловъ.

Псаломщикъ тюремной 
церкви Василій Успенскій.

Законоучитель Алексан- 
дринскаго женскаго ин
ститута, священникъ Ни
колай Димитревскій

Знаменской церкви про- 
тоіер. Михаилъ Назарьевъ.

Законоучитель Реальна
го училища священникъ 
Сергій Сперанскій.

Покровской церкви свя
щенникъ Іоаннъ Мило
вановъ.

Священникъ кладбищен
ской Успенской церкви 
Петръ Виндряевскій.

Священникъ городского 
Христорождественскагосо- 
бора Михаилъ Тюменевъ.



-711 —

17

19

25

26

апрѣль 
о

Священникъ Петръ Ус
пенскій,^преподаватель ду
ховной семинаріи.

Священникъ тюремной 
церкви Григорій Успенскій

Ключарь каѳедральнаго 
собора, протоіерей Ми
хаилъ Озеровъ.

Церкви 1-го Тамбовска
го духов, училища свящ. 
Гавріилъ Делиціевъ.

Введенской церкви свя
щенникъ Іоаннъ Архан
гельскій.

Четвертое чинопослѣдованіеі 
пассіи (пятокъ четвертой сед
мицы поста).

Четвертое воскресеніе вели
каго поста (воспоминаніе Св. 
преподобнаго Іоанна Лѣствич
ника).

Благовѣщеніе Пресвятыя Бо
городицы.

Пятое воскресеніе великаго 
поста (воспоминаніе св. препо
добной Маріи Египетской).

Недѣля Ваій (вербное воскре
сеніе).

Сборъ пожертвованій на Па
лестинское Общество.

7

9

Ю

И

16

23

30

Великій Пятокъ (на вечернѣ)

Пасха Христова (па вечернѣ).

Понедѣльникъ Свѣтлой Сед
мицы

Вторпикъ Св. Пасхи.

I Недѣля 2-я по Пасхѣ, о Ѳо
мѣ и празднованіе въ честь 
Тамбовской иконы Божіей Ма
тери.

Недѣля 3-я по Пасхѣ, св. 
женъ Мѵроносицъ. Тезоименит
ство Благочестивѣйшей Госу
дарыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны.

1 Недѣля 4-я по Пасхѣ, о раз
слабленномъ.

Священникъ Архидіа- 
коно-Стефановской церкви 
Алексій Поспѣловъ.

Протоіерей Сергій Бѣль
скій, законоучитель клас
сической гимназіи.

Священникъ каѳедраль
наго собора Василій Сте- 
женскій.

Священникъ Христорож
дественскаго собора Але
ксій Цвѣтаевъ.

Архидіаконо- Стефанов
ской церкви протоіерей 
Іоаннъ Кротковъ.

Священникъ кладбищен
ской Крестовоздвиженской 
церкви Василій Яхонтовъ.

Варваринской церкви 
псаломщикъ Иванъ Ка
рамзинъ.

І



май.
3

6

7

9

14

18

21

25

28

29
іюнь.

4

11

18

Преполовеніе Пятидесятни
цы.

День рожденія Благочести
вѣйшаго Государя Императо
ра Николая Александровича.

Недѣля 5-я по Пасхѣ, о са- 
маряныни.

Перенесеніе мощей Святи
теля и Чудотворца Николая изъ 
Мѵръ-Лѵкійскихъ въ Баръ- 
градъ.

Недѣля 6-я по Пасхѣ, о слѣ
помъ. (Сборъ пожертвованій на 
благотворительныя учрежденія 
о слѣпыхъ). День священнаго 
коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ. Первое слу
женіе по принесеніи въ г. Там
бовъ Вышенской Чудотворной 
Иконы Божіей Матери.

Вознесеніе Господне.

Недѣля 7-я по Пасхѣ, свя
тыхъ Отецъ, иже въ ІІикеѣ.

День рожденія Благочести
вѣйшей Государыни Императ
рицы Александры Ѳеодоровны.

Пятидесятница. День Св. 
Троицы.

День Св. Духа.

Недѣля 1-я по Пятидесят
ницѣ, всѣхъ святыхъ.

Недѣля 2-я по Пятидесят
ницѣ.

Недѣля 3-я по Пятидесят
ницѣ,

Священникъ Успенской 
кладбищенской церкви 
Іоаннъ Херувимовъ.

Священникъ Знаменской 
церкви ВасилійСохранскій

Священникъ Михаилъ 
Курганскій, экономъ ду
ховной семинаріи.

Протоіерей Вознесен
скаго женскаго монастыря 
Александръ Ждановъ.

Законоучитель Екатери
нинскаго Учительскаго 
Института священ. Але
ксандръ Стефановскій.

Священникъ Вознесен
скаго женскаго монастыря 
Ѳеодоръ Поспѣловъ.

Священникъ Троицкой 
церкви Василій Матвѣевъ.

Введенской церкви свя
щенникъ Василій Олер- 
скій.

Священникъбольничной 
церкви Петръ Знаменскій.

Троицкой церкви свя
щен. Павелъ Богодаровъ.

Священникъ церкви2-го 
Тамбовскаго дух. училища 
Павелъ Успенскій.

Діаконъ Александръ 
Архангельскій, экономъ 
Епархіал. жен. училища.

Троицкой церкви пса- 
ломщ. Василій Тимоѳеевъ.
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24

25

29
ІЮЛЬ.

2

8

9

15

16

22

23

28

30

август
1

6

13

Рождество св. Іоанна Пред
течи.

Недѣля 4-я по Пятидесят
ницѣ. Проводы Вышепской Чу
дотворной иконы Божіей Ма
тери.

День Свв. Апостоловъ Пет
ра и Павла.

Недѣля 5-я по Пятидесят
ницѣ.

Праздникъ Казанской иконы 
Божіей Матери.

Недѣля 6-я по Пятидесят
ницѣ.

День Св. Равноапостольна
го князя Владиміра.

Недѣля 7-я по Пятидесят
ницѣ.

Тезоименитство Благочести
вѣйшей Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны.

Недѣля 8-я по Пятидесят
ницѣ.

Празднованіе Смоленской 
Иконы Божіей Матери и день 
памяти св. Питирима.

Недѣля 9-я по Пятидесят
ницѣ.

Происхожденіе честныхъ 
древъ Креста Господня.

Преображеніе Господне.
Недѣля 10-я по Пятидесят- 

пицѣ.
Недѣля 11-я по Пятидесят

ницѣ.

Казанскаго монастыря 
іеромонахъ Филиппъ.

Священникъ тюремной 
церкви ГригорійУспенскій

Тюремной церкви пса- 
ломіц. Василій Успенскій.

Псаломщикъ 1-го Там
бовскаго духов, училища 
Алексѣй Архангельскій.

Каѳедральный протоіер. 
Петръ Аквилоновъ.

Священникъ Знаменской 
церкви Васил. Сохранскій

Псаломщикъ Покровской 
церк. Петръ Добронравовъ.

Священникъ Михаилъ 
Курганскій, окопомъ ду
ховной семинаріи.

Знаменской церкви про
тоіер. Михаилъ Назарьевъ.

Священникъ Варварин- 
ской церк. Вас. Реморовъ.

Ключарь 'каѳедральнаго 
собора, протоіерей Ми
хаилъ Озеровъ.

Священникъ церквиіпри 
Общинѣ Краснаго Креста 
Алексій Магнитскій.

Михаило-Архангельской 
церкви священникъ Сте
фанъ Любомудровъ.

Священникъ Крестовоз
движенской кладбищенск. 
церкви Василій Яхонтовъ.

Священ. Иларій Спас
скій, надзиратель миссіо- 
нерско-псаломщич. школы 
при Казанскомъ мона
стырѣ.
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15 Успеніе Пресвятыя Богоро
дицы.

Протоіерей Троицкой 
церк. Михаилъ Зеленевъ.

20 Недѣля 12-я по Пятидесят
ницѣ.

Священникъ Успенской 
кладбищен. церкви Іоаннъ 
Херувимовъ.

27 Недѣля 13-я по Пятидесят
ницѣ.

Покровской церкви свя- 
щен. Іоаннъ Миловановъ

29 Усѣкновеніе честныя главы 
св. Іоанна Крестителя.

Протоіерей Вознесен
скаго женск. монастыря 
Александръ Ждановъ.

30

сент.’

Память св. Благовѣрнаго кня
зя Александра Невскаго.

Кладбищенской Успен
ской церкви священникъ 
Петръ Виндряевскій.

3 Недѣля 14-я по Пятидесят
ницѣ.

Священникъ Варварин, 
цер. Мих. Островитяновъ.

8 Рождество Пресвятыя Бого
родицы.

Свящ. Василій Лебе
девъ, инспекторъ классовъ 
женск. епархіал. училища.

10 Недѣля 15-я но Пятидесят
ницѣ (предъ Воздвиженіемъ).

Церкви 1-го Тамбовск. 
духовнаго училища свящ. 
Гавріилъ Делиціевъ.

14 Воздвиженіе честнаго Кре
ста Господня.

Введенской церк.',свящ. 
Василій Олерскій.

17а Недѣля 16 я по Пятидесят
ницѣ (по Воздвиженіи).

Покровской церк. прот. 
Іоаннъ Новочадовъ.

24 Недѣля 17-я но Пятидесят
ницѣ.

Троицкой церк. свящ. 
Василій Матвѣевъ.

26

октяб.

Преставленіе св. аностола и 
евапгелиста Іоанна Богослова.

Градскаго Христорож
дественскаго собора свящ. 
Михаилъ Тюменевъ.

1 Недѣля 18-я по Пятидесят
ницѣ. Покровъ Пресвятыя Бо
городицы

Покровской церк. свящ.
Александръ Савостьяновъ.

8 Недѣля 19-я по Пятидесят
ницѣ.

Священникъ больнич. 
церк. Петръ Знаменскій.

15 Недѣля 29-я по Пятидесят
ницѣ.

Варваринской церкви 
псал. Иванъ Карамзинъ.

20 День кончины Государя Им
ператора Александра 111-го.

Архидіаконо-Стефанов, 
цер. свящ. Ал. Поспеловъ.

21 Восшествіе на престолъ Го
сударя Императора Николая 
Александровича.

Законоучитель Реальна
го училища священникъ 
Сергій Сперанскій.



— 715 —

22

29 

нояб.
5

8

12

14

19

21

22

26
декаб.

3

6

10

Недѣля 21-я по Пятидесят
ницѣ. Празднованіе въ честь 
Казанской Иконы Божіей Ма
тери.

Недѣля 22-я по Пятидесят
ницѣ.

Недѣля 23-я по Пятидесят
ницѣ.

Соборъ Архистратига Ми
хаила и прочихъ Безплотныхъ 
Силъ.

Недѣля 24-я по Пятидесят
ницѣ.

День рожденія Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоров
ны.

Недѣля 25-я по Пятидесят
ницѣ (сборъ пожертвованій на 
Красный Крестъ).

Введеніе во храмъ Пресвя
тыя Богородицы. (Сборъ па 
церковно-приходскія школы).

Рожденіе и Тезоименитство 
Государя Наслѣдника и Вели
каго Князя Михаила Алексан
дровича. Память св. Благовѣр
наго князя Михаила Тверскаго.

Недѣля 26-я по Пятидесят
ницѣ.

Недѣля 27-я по Пятидесят
ницѣ.

Память Св. и Чудотв. Нико
лая. Тезоименитство Благоче
стивѣйшаго Государя Импера
тора Николая Александровича.

Недѣля 28-я по Пятидесят
ницѣ. Евангеліе недѣли 29 й, 
(см статью Типикона о недѣ
лѣ 28-й, „аще слѣдуетъ за нею 
недѣля св. Праотецъ").

Протоіерей Сергій Бѣль
скій, законоучитель клас
сической гимназіи.

Церкви 1-го Тамбовска
го дух. училища псаломіц. 
Алексѣй Архангельскій.

Ректоръ семинаріи ар
химандритъ Аѳанасій.

Михаило-Архангельской 
церкви священникъ Сте
фанъ Любомудровъ.

Священ. Павелъ Добро- 
творцевъ, духовникъ сем.

Законоучитель женскаго 
Александринскаго инсти
тута священникъ Николай 
Димитревскій.

Священникъ церкви при 
Общинѣ Краснаго Креста 
Алексій Магнитскій.

Введенской церк. свящ. 
Іоанпъ Архангельскій.

Священникъ Петръ Ус
пенскій, преподаватель се
минаріи.

Протоіерей Троицкой 
церкви Михаилъ Зеленевъ.

Покровской церкви діа
конъ Михаилъ Калугинъ.

Каѳедральный Прото
іерей Петръ Аквилоновъ.

Архидіаконо-Стефанов- 
ской церкви Протоіерей 
Александръ Шишковъ.



716 —

17 Недѣля 29-я по ІТятидесят- Троицкой церкви свя-
ницѣ, святыхъ Праотецъ. Еван
геліе и Апостолъ недѣли св. 
Праотецъ.

щенникъ Павелъ Богода- 
ровъ.

24 Недѣля ЗО-я по Пятидесят
ницѣ, святыхъ Отецъ (Предъ 
Рождествомъ Христовымъ.)

Священникъ церкви Ма
ріи нскаго пріюта Василій 
Лебедевъ.

25 Рождество Христово. Воспо
минаніе избавленія Россіи отъ 
нашествія иноплеменниковъ въ 
1812 году.

Архидіаконо-Стефапов- 
ской церкви протоіерей 
Іоаннъ Кротковъ.

26 Соборъ Пресвятыя Богоро
дицы.

Священникъ Христо
рождественскаго собора 
Алексій Цвѣтаевъ.

27 Третій день Рождества Хри
стова.

Священникъ каѳедраль
наго собора Василій Сте- 
женскій.

315 Недѣля 31-я по Пятидесят- Тамбовскій Уѣздный на-
ницѣ, по Рождествѣ Христовѣ. блюдатель церковныхъ

школъ священникъ Ди
митрій Богоявленскій.

Спдсокъ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Большаго Никольскаго, Тамбовскаго 
уѣзда, Иловая Рождественскаго, Козловскаго уѣзда, Раева, 
Моршанскаго уѣзда, и Ѳедяева, Шацкаго уѣзда.

Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Ѳеодосовой Поляны, Шацкаго 

уѣзда, Екатериновки, Лебедянскаго уѣзда, и при Соборной 
церкви гор. Елатьмы.

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Покровскихъ Селищъ и Мордов

скихъ Полянъ, Спасскаго уѣзда, Теньгупіева и Чермныхъ,
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Темниковскаго уѣзда, и при Рождество-Богородицкой церкви 
г. Лебедяни.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина, Верхней 
Отормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан- 
скаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кирсановскаго уѣз
да, Частой Дубравы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, Шуш- 
пано-Олыпапки и Троицкой Дубравки, Козловскаго уѣз
да, Старой (Іичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго 
уѣзда, Когорова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пусты
ни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда, 
Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой Дубравы, Тамбов
скаго уѣзда.

За смертію исключены изъ формулярнаго списка
Священникъ села Большаго Никольскаго, Тамбовскаго 

уѣзда, Василій Михаиловичъ Софійскій, 45 лѣтъ; окончилъ 
курсъ Тамбовской духовной семинаріи въ 1876 году по 2-му 
разряду, въ 1880 году рукоположенъ былъ во священника 
на настоящее мѣсто, состоялъ законоучителемъ мѣстной школы 
грамоты; имѣлъ награды: набедренникъ и скуфью, въ семей
ствѣ послѣ него остались: жена Марія Акинѳіева 39 лѣтъ и 
дѣти: Павелъ 19 лѣтъ, Константинъ 17 л., Евгеній 13 л., 
Петръ 9 л , Викторъ 7 л. и Надежда 5 лѣтъ.

Священникъ села Иловая-Рождественскаго, Козловскаго 
уѣзда, Василій Степановичъ Иловайскій 50 лѣтъ; окончилъ 
курсъ Тамбовской духовной семинаріи въ 1872 году по 1-му 
разряду, въ 1878 году рукоположенъ былъ во священника 
на настоящее мѣсто, состоялъ законоучителемъ мѣстной зем
ской школы и завѣдующимъ и законоучителемъ школы гра
моты, имѣлъ награды: набедренникъ и скуфью, въ семействѣ 
у пего остались: жена Пелагія Андреева 39 лѣтъ, дѣти: Ма
рія 18 лѣтъ, Клавдія 13 лѣтъ и Александръ 11 лѣтъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ книжнаго склада Тамбовскаго Казанско-
Богородичнаго Братства.

Въ книжномъ складѣ Миссіонерскаго Братства имѣются 
въ продажѣ дарохранительницы (ковчеги), кресты и еванге
лія напрестольные и молебные, иконы запрестольныя (крестъ 
и Божія Матерь), дароносицы, копія, кадила, свѣчи краше
ныя подъ воскъ и діаконскія, лампады для масла и свѣчей, 
вѣнцы, панихидницы, блюда сборныя и антидорныя, чаши 
водосвятныя, ковши для теплоты, кропила, стручцы, кре
стильные ящики, кувшины для св. воды, фонари носячіе, 
священническіе наперсные кресты, иконы серебряныя, на 
деревѣ и металлѣ, святцы и двунадесятые праздники па де
ревѣ, кіоты разныя, кресты шейные--золотые, серебряные 
и металлическіе, а также принимаются заказы на сосуды 
съ приборами, хоругви, семисвѣчники запрестольные, под
свѣчники мѣстные и выпосные, плащаницы и наперсные 
кресты для поднесеній. _______

ОТКРЫТА ПОДПИСКА и ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ.

КАЛЕНДАРЬ „СИН1ІГІІ КРЕСТА .
(Настольная Справочная Книга.)

Съ соизволенія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны.
Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоя
щее подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Император
скаго Высочества, предприняло изданіе па 1900 г Календа
ря „Синяго Креста1*,  который поступитъ въ продажу въ де
кабрѣ 1899 г. въ количествѣ 10.000 экземпляровъ и явит
ся подробнымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для 
каждаго. Цѣна Календаря „Синяго Креста11 по 2 руб. за 
экземпляръ, съ пересылкой 2 руб. 50 коп. Главный складъ 
изданія въ Редакціи „Синяго Креста": С.-Петербургъ, Сер

гіевская ул, 41.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
слово

на день памяти Святителя Николая и на празднованіе те
зоименитства Благочестивѣйшаго Государя Императора Нико

лая Александровича !).

Радуйся, святое очистилище нра- 
, вовъ! Радуйся, яко тобою благонравное 

житіе исправляемъ! Радуйся, лѣнивыхъ 
подвигнувый твоими нравы! (Изъ Акаѳ. 
Свят. Николаю).

Въ лицѣ ублажаемаго пынѣ по всѣмъ предѣламъ пра
вославнаго міра Святителя Божія Николая имѣемъ мы, бр., 
глубокаго учителя нравственной жизни. Радуйся, взываетъ 
церковь Христова къ нему, святое очистилище нравовъ!

]) Произнесено 6 декабря при архіерейскомъ литургій
номъ служеніи въ храмѣ Казанскаго монастыря.
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Радуйся, лѣнивыхъ подвигнувый твоими нравы! Какъ умѣ
стно, бр., это напоминаніе намъ со стороны святой церкви 
особенно въ нынѣшній день! Какъ знаменательно соотвѣт
ствуетъ оно тѣмъ чувствованіямъ и мыслямъ, какія естест
венно должны занимать нынѣ каждаго истинно русскаго 
человѣка! Съ приснопамятнымъ именемъ великаго Святителя 
Христова Николая Провидѣнію Божественному угодно было 
сочетать въ сознаніи русскихъ людей и другое достославное 
имя,—имя нашего Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Николая Александровича, свѣтлое украшеніе котораго со
ставляетъ также забота о нравственномъ преуспѣяніи народа 
ввѣреннаго мудрому и высокому Его попеченію. Мысль рус
скаго православнаго христіанина не можетъ не остановиться 
на этомъ поучительномъ и какъ бы невольномъ сближеніи.

Великимъ духовнымъ мракомъ одержимъ былъ весь міръ 
христіанскій во дни Святителя Божія Николая. Совнѣ тогда 
облегала его тьма языческихъ заблужденій; внутри обурева
ли многочисленные ереси и расколы; въ сердцахъ людей 
господствовала неправда, особенно часто выражавшаяся то 
тамъ, то здѣсь въ осужденіи невинныхъ. Можно ли сомнѣ
ваться, что свѣтить людямъ въ этой духовной тьмѣ и согрѣ
вать сердца ихъ среди господствовавшаго между ними нрав
ственнаго охлажденія Провидѣніемъ Божественнымъ между 
прочимъ и назначено было именно Святителю Николаю? 
Какъ Самимъ Богомъ воздвигнутый въ благопотребное время 
цѣлитель душъ человѣческихъ, какъ благодатный свѣтиль
никъ, которому по силѣ и благотворности своего свѣта не
возможно было укрыться отъ взора людей (Ср. Мѳ. V, 14—15), 
этотъ великій Угодникъ Божій съ необыкновенною скоростію 
всегда являлся къ бѣдствующимъ людямъ среди ихъ житей
скихъ обстояній, принося съ собою къ нимъ духовное утѣ
шеніе и ободреніе, исправленіе ихъ грѣховнаго житія, а 
иногда со властію разрѣшая ихъ и отъ неправеднаго осужде
нія въ темницу и даже на смерть. Каждому доброму
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христіанину еще съ дѣтства хорошо извѣстны по жизнеопи
санію Святителя эти многочисленныя и глубоконоучительныя 
проявленія его духовной силы и живительнаго дѣйствія на 
нравы людей. Не жители только Мѵръ-Лѵкійскихъ удостоены 
были его благодатныхъ утѣшеній, но люди и многихъ дру
гихъ странъ, часто даже заочно и безъ предварительнаго 
личнаго видѣнія Святителя, испытывали на себѣ его живо
творное дѣйствіе. Объ этой духовной силѣ Святителя гово
ритъ съ необыкновенною привлекательностію и дошедшее къ 
намъ изъ глубокой древности изображеніе его природнаго 
нрава. ІІо свидѣтельству благочестиваго списателя житія его, 
„нравъ его былъ какъ нравъ отца чадолюбиваго; видъ 
же его —какъ видъ Ангела Божія, благодатію Божественною 
сіяющъ. Какъ бы нѣкоторый лучъ духовнаго свѣта всегда 
исходилъ отъ лица его, невольно распространяясь и на всѣхъ 
окружающихъ, такъ что если кто—н. обуреваемъ былъ 
страстію или какою —л. душевною печалію, достаточно для 
него было только одного взгляда Святителя, чтобы получить 
ему довольное утѣшеніе; если же кто — н. удостоивался гдѣ—л. 
вступить съ нимъ въ бесѣду, то обыкновенно послѣ того 
сопровождалъ его успѣхъ во всякомъ добромъ дѣлѣ. Даже 
если кому—л. и изъ невѣрныхъ приходилось услышать 
что—и. изъ его наставленій, то и опи услаждались ими и, 
нерѣдко отбросивъ утвердившіяся въ ихъ душѣ съ юнаго 
возраста заблужденія, принимали въ свое сердце его истин
ное и правое слово 2). Разгоняя же своими свѣтозарными 
лучами въ жизни людей тьму разнообразныхъ искушеній и 
бѣдъ, отъ самихъ избавляемыхъ, въ дальнѣйшее предотвраще
ніе новыхъ со стороны ихъ паденій, Святитель Христовъ 
требовалъ только духовной трезвенности и нравственной чисто-

2) Службы, житіе и чудеса иже во Святыхъ Отца нашего 
Николая Архіепископа, Мѵръ Лѵкійскихъ Чудотворца. 
Москва, 1897 года. Чудо како избави корабль отъ по
топа. Стр. 175 — 176.
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ты. „Дерзайте, не бойтеся, молитеся Богу, и Той да изба
витъ насъ настоящія бѣды!“ Ободрялъ онъ напр. однажды 
нѣкоторыхъ людей, во время грозной бури па морѣ искав
шихъ у него себѣ молитвеннаго заступленія 3). Въ другой 
разъ, при подобныхъ же обстоятельствахъ, но провидя въ 
людяхъ духомъ своимъ нѣкоторую грѣховную нечистоту, онъ 
отечески ихъ вразумляетъ: „Поразумѣйте себѣ, молю васъ, о 
чада! поразумѣйте и сердца ваша, и ума вашего двизанія и 
помышленія на благоугодіе Богу направите, потщитеся ду
шевную святыню и тѣлесную чистоту со всякимъ усердіемъ 
хранити" 4).

3) О шествіи Святаго Отца Николая въ Палестину. Тамъ 
же, стр. 152.

4) Тамъ же, стр. 175.

Послѣдуемъ, бр., и мы наставленію великаго учителя 
нравственной жизни, Угодника Божія Святителя Николая о 
необходимости имѣть въ себѣ духовную чистоту! Время на
ше, хотя и отдалено отъ его жизпи цѣлымъ рядомъ вѣковъ, 
представляетъ много для насъ побужденій, чтобы съ осо
бымъ усердіемъ внимать намъ именно этимъ его урокамъ. 
Многочисленныя и разнообразныя бѣды и искушенія и во
обще грозныя волны житейскаго моря обуреваютъ, возлюбл. 
слупі., и насъ, какъ нѣкогда обуревали онѣ людей въ то 
давнее время. Правда, язычества въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
облегало оно собою весь міръ христіанскій при жизни Свя
тителя Божія Николая, около насъ уже пѣтъ; предѣлы цер
кви Христовой и въ частности Русской теперь далеко уже 
раздвинулись въ ширь; языческія заблужденія намъ извѣстны 
теперь лишь па окраинахъ нашего обширнаго царства, при
чемъ все языческое идолослуженіе не имѣетъ уже теперь 
для насъ своей грозной, устрашающей силы; но, къ глубо
кой скорби св. церкви, какъ много и теперь еще среди насъ 
разнаго рода вещественныхъ и духовныхъ кумировъ, къ ко
торымъ нерѣдко прилѣпляемся мы всѣмъ своимъ сердцемъ! 
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Вмѣсто, напримѣръ, твердаго признанія Живаго и Личнаго 
Бога, Творца и благосердаго ІІромыслителя вселенной, въ 
теченіе столь многихъ вѣковъ не оставившаго Себя предъ 
людьми несвидѣтелъствованнымъ (Дѣян. XIV, 15—17), не 
часто ли мы съ довѣріемъ преклоняемся предъ измышленными 
отъ людей г, ложными о Немъ понятіями, какія встрѣчаемъ въ 
свободныхъ по своему направленію сочиненіяхъ нѣкоторыхъ 
современныхъ писателей? Вмѣсто спасительнаго, Божественнаг*  
Евангелія Господа Іисуса, не часто ли уклоняемъ слухъ 
свой во ино благовѣствованіе, грѣховное, человѣческое, кото
рымъ нечестиво извращается истинное благовѣствованіе Хри
стово (Гал. I, 6—7)? Не часто ли, наконецъ, и вмѣсто бла
годатнаго освященія въ таинствахъ церкви Христовой уси
ливаемся найти себѣ исцѣленіе отъ своихъ духовныхъ неду
говъ на распутіяхъ естественнаго обновленія человѣческой 
природы, по стихіямъ міра, а не по Христу (Колос. II, 6—9; 
Ефес. IV, 17—21)? Какъ нѣкоторая духовная мгла, заблуж
денія эти облегаютъ и нынѣ собою міръ христіанскій, угро
жая ему растлѣніемъ человѣческихъ нравовъ. Волнуютъ они 
собою и наше русское православное общество, внося въ него 
духъ свободнаго отношенія и недовѣрія къ основамъ хри
стіанскаго благочестія. Къ какимъ печальнымъ послѣдствіямъ 
и къ какому помраченію нравственной жизни можетъ вести 
подобное настроеніе, достаточно представить себѣ, что на 
почвѣ его, къ стыду современнаго человѣчества, на рубежѣ 
ХХ-го столѣтія существованія христіанства, въ одной изъ 
просвѣщеннѣйшихъ странъ христіанскаго міра 4) возникло 
въ недавніе дни и дѣйствительное поклоненіе восточнымъ 
языческимъ божествамъ буддійскаго культа, привлекшее къ 
себѣ немалое число почитателей! Такъ близко соприкасается, 
бр., и наша духовная жизпь съ тѣми нравственными заблуж-

4) Въ Парижѣ, но сообщеніямъ прессы, въ минувшемъ 
году.
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деніями, какія людямъ присущи были во время Святителя 
Николая! Нужно ли говорить еще и о господствующихъ въ 
наши дни также ересяхъ и расколахъ, столь гибельно на
рушающихъ благодатный миръ святой церкви? Нужно ли 
упоминать и о неправдахъ нашихъ, которыя мы часто также 
сплетаемъ на ближнихъ своихъ? Нужно ли. перечислять и 
всѣ другіе нравственные недуги, которыми доселѣ омра
чается наша духовная жизнь? О, какъ, братіе, хорошо извѣ
стны всѣ они намъ! Какъ глубоко и въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ почти неисцѣльно опутана ими вся наша современ
ная жизнь! Какъ много скорби, бѣдъ и напастей, соблаз
новъ и всякаго рода нестроеній влекутъ они за собою во 
всѣ наши взаимныя отношенія! Что могъ бы другое, поэтому, 
сказать и намъ въ отеческое наставленіе Святитель Христовъ 
Николай, если бы мы среди этихъ золъ подвиглись искать 
у него себѣ молитвеннаго заступленія, кромѣ того уже, что 
нѣкогда сказано имъ для, людей, , впадщихъ на кораблѣ въ 
грѣховную скверну и подвергшихся за то морскому волне
нію: „поразумгійте себе, молю васъ, о чада\ поразумѣйте и 
сердца ваша, и ума вашего двизанія и помышленія на благо
угодіе. Богу направите, потщитіся душевную святыню и 
тѣлесную чистоту со всякимъ усердіемъ хранити?.. Какъ 
благопотребно намъ, бр., означенное наставленіе! Какъ близ
ко отвѣчаетъ оно нашимъ современнымъ духовнымъ запро
самъ! Но что другое слышимъ мы постоянно и съ высоты 
нашего Царственнаго престола, какъ не призывъ къ духов
ной трезвенности и ,къ доброму христіанскому поведенію! 
Свѣтлый образъ нашего Державнаго Помазанника, призы
вающаго всѣхъ Своихъ подданныхъ къ сохраненію въ своей 
средѣ добрыхъ нравовъ, какъ тихій невидимый Ангелъ, всю
ду витаетъ среди русскихъ людей въ Его Царственныхъ 
распоряженіяхъ о поддержаніи въ Русской землѣ православ
ной вѣры, древняго благочестія и христіанскаго просвѣще
нія. Болѣе же и ощутительнѣе всего эти царственныя забо-
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ты о сохраненіи доброй нравственности въ народѣ слышатся 
нынѣ въ возбужденномъ по Царственному почину и дорогомъ 
для сердца каждаго русскаго человѣка вопросѣ^о наилуч
шемъ воспитаніи и о наиболѣе цѣлесообразномъ ^школьномъ 
обученіи нашего юношества. Поистинѣ, пѣтъ болѣе вѣрнаго 
средства къ упроченію добрыхъ нравовъ въ народѣ, какъ 
твердое и разумное насажденіе ихъ сначала въ душѣ моло
дыхъ поколѣній. А посему, ни для кого не должно быть чуж
дымъ это велцкое народное дѣло; всѣ должны участвовать 
въ немъ съ полнымъ единодушіемъ. Къ нравственному оздо
ровленію молодыхъ поколѣній великій Государь нашъ зоветъ 
всѣхъ насъ безъ изъятія; пе забудемъ при этомъ Его свя
щенныя слова, въ началѣ текущаго года начертанныя Имъ 
по поводу уклоненія пѣкоторыхъ юношей отъ своего пря
маго учебнаго долга! „Не, сомнѣваюсь,*  было тогда начертано 
Имъ, „что родители молодыхъ людей и\старгиія возрастомъ 
и житейскимъ опытомъ лица всѣхъ сословій сочтутъ дол
гомъ твердо и безъ колебаній разъяснить имъ весь вредъ ихъ 
необдуманныхъ увлеченій*  5). .

Великій учитель нравственной жизни, святитель Хри
стовъ Николай да поможетъ намъ, бр., въ этомъ всенарод
номъ дѣлѣ! Своими молитвами къ. Милосердому Богу да оза
ритъ онъ умы и сердца наши къ доброму и истинному разу
мѣнію всей его силы и важности, и отъ неизсякаемаго источ
ника своей благодатной любви къ человѣчеству да ниспо
шлетъ и намъ единодушіе и взаимности къ успѣшному вы
полненію сего великаго предпріятія на радость св. церкви 
и дорогаго отечества нашего! Аминь.

Священникъ Петръ Успенскій.

5) Слова Правительственнаго сообщенія по поводу всепод
даннѣйшаго доклада генералъ-адъютанта Ванновскаго 
Государю Императору объ исполненіи имъ Высочайше 
на него возложеннаго 20 февраля текущаго года раз
слѣдованія студенческихъ безпорядковъ.
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ВТОРОЙ ЕПИСКОПЪ ТАМБОВСКІЙ.
ОЧЕРКЪ ЕГО ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

(Окончаніе). •)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Хронологія важнѣйшихъ событій въ жизни святителя ІІитирима.

При той бѣдности и отрывочности сохранившихся свѣ
дѣній о святит. Питиримѣ, которая неразъ была отмѣчена 
въ нашемъ .очеркѣ', вполнѣ попятно, что хронологія даже 
наиболѣе важныхъ событій изъ жизни святителя не отли
чается точностью. Это обстоятельство заставляетъ насъ вы
дѣлить хронологическіе вопросы въ особую главу .очерка" 
и сдѣлать ихъ предметомъ тщательнаго разслѣдованія.

Чтобы наши вычисленія были вполнѣ понятны для чи
тателей, мы сперва приведемъ въ полномъ видѣ немногія 
уцѣлѣвшія свидѣтельства съ хронологическими датами о свя
тителѣ Питиримѣ. На первомъ мѣстѣ въ данномъ случаѣ 
должны быть поставлены показанія источника, наиболѣе 
близкаго ко времени святителя, именно—Тамбовской лѣто
писи въ двухъ ея редакціяхъ. По первой редакціи, „во 194 г. 
февраля въ 15 день, поставленъ въ Тамбовѣ преосвященный 
Питиримъ, епископъ Тамбовскій, а пріѣхалъ въ Тамбовъ во 
195 г. въ мартѣ мѣсяцѣ, и жилъ въ Тамбовѣ 13 лѣтъ 10 
мѣсяцевъ и 27 дней, 12 часовъ, и іулія въ 28 день душу 
предаде въ руцѣ Божіи .." 1) По другой редакціи лѣтописи, 
святит. Питиримъ правилъ епархіей всего 11 лѣтъ 4 мѣся-

*) См. Тамб. Епарх. Вѣд. 1899 г., № 14.
') Въ этой редакціи Тамбовская лѣтопись напечатана у

Дубасова (Очерки, вып. III, стр. 19). 
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ца и 26 дней ’).—Другимъ источникомъ служитъ надгробная 
надпись 8), которая составлена, какъ видно, на основаніи 
первой редакціи лѣтописи и какихъ-нибудь другихъ руко
писныхъ замѣтокъ о святит. Питиримѣ, хранившихся въ ка
ѳедральномъ соборѣ или въ архіерейскомъ домѣ. Текстъ 
этой надписи слѣдующій: ,1685 году февраля въ 15 поста
вленъ преосв. ІІитиримъ, епископъ Танбовскій, благослове
ніемъ и рукоположеніемъ святѣйшимъ киръ Іоакимомъ, па
тріархомъ Московскимъ и всеа Россіи, а пріѣхалъ марта въ 
4 день, а жилъ въ ’Ганбовѣ 13 лѣтъ 10 мѣсяцевъ и 27 дней 
и 12 часовъ; въ 1698 году іуліа въ 28 день въ 13 часовъ 
дня душу предаде въ руцѣ Божіи".—Вотъ тѣ хронологическія 
данныя о святит. Питиримѣ, которыми пользовались до сего 
времени авторы его жизнеописаній. Разборъ этихъ данныхъ 
мы начнемъ съ вопроса о годѣ кончины святит. Питирима.

Въ 1807 г., въ „Исторіи Россійской Іерархіи" въ пер
вый разъ было печагно высказано, что епископъ Питиримъ 
скончался въ 1698 году іюля 28 4). Чрезъ полвѣка мы встрѣ
чаемъ ту же цифру и въ „Историко-статистическомъ описа
ніи Тамбовской епархіи" о. Г. Хитрова 8). При этомъ о. 
Хитровъ не указываетъ источника, и.зъ котораго имъ взята 
приведенная дата. Но мы легко откроемъ этотъ источникъ, 
если обратимся къ трудамъ, появившимся почти одновремен-

2) Эти цифры мы находимъ у прот. С. Березнеговскаго 
(Исторія 'Гамб. епархіи.—'Гамб. Епарх. Вѣдом., 1861 г., 
№ 2 7, стр. 14). Такъ какъ о. Березнеговскій, ссылаясь 
на рукописную Тамбовскую лѣтопись, даетъ другую 
хронологію, то бывшій у него подъ руками списокъ 
лѣтописи мы и называемъ второю редакціей.

3) Здѣсь разумѣется надпись на старой деревянной гроб
ницѣ святителя, находящейся теперь въ верхнемъ эта
жѣ каѳедральнаго собора, у южной стѣны.

4) Исторія Россійск. Іерархіи, собранная... іером. Амвро
сіемъ, Москва, 1807 (Изд. первое. Ср. изд. второе, М. 
1822) Стр. 206.

5) Тамбовъ, 1861. Стр. 68.
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но съ „Описаніемъ". Въ „Краткомъ очеркѣ жизни преосв. 
Питирима, II епископа Тамбовскаго" о. П. Преображенскій, 
относя кончину святителя кь тому-же 1698 году, упоминаетъ, 
между прочимъ, о томъ, что „время кончины обозначено на 
гробницѣ" 6). Другой авторъ, о. Стеф.чБерезнеговскій, повто
ряя туже цифру, ссылается на рукописную Тамбовскую лѣ
топись 7). Ясно, что общимъ для всѣхъ трехъ авторовъ и 
главнымъ источникомъ была надгробная надпись, а побоч
нымъ—лѣтопись. Такъ какъ свидѣтельства этихъ источниковъ 
представлялись упомянутымъ изслѣдователямъ вполнѣ надеж
ными, то и въ дальнѣйшей литературѣ о святит. Питиримѣ 
годъ его кончины указывается одинаково. О. Дим. Самби- 
кинъ 8), г. Н. М—въ 9 0), о. прот. I. Кобяковъ 1и), И. И. 
Дубасовъ и)—всѣ единогласно говорятъ о 1698 годѣ, и 
эта цифра, имѣющая за собою многолѣтнюю давность, по
видимому, должна считаться одною изъ самыхъ прочныхъ 
датъ въ жизнеописаніи святителя.-—-Но любовь къ истинѣ 
заставляетъ насъ,—какъ это пи прискорбно,—разойтись со 
всѣми названными изслѣдователями и признать хронологію 
мѣстныхъ источниковъ въ данномъ вопросѣ ошибочной.

6) Тамб. Епарх. Вѣдом., 1862 г., № 30, стр. 70.
7) Исторія Тамбовской епархіи. Тамб. Епарх Вѣдом., 1861 

г., № 27, стр. 14. Ср. его же ст. „Тамбовскій каѳед- 
ральн. соборъ", Тамб. Епарх. Вѣд , 1862 г., № 48, стр. 
461.

8) Свящ. Дим. Самбикинъ. Святитель Питиримъ, второй 
епископъ Тамбовскій. Воронежъ. 1872. Стр. 22

’) Н. М—въ. Жизнеописаніе святителя Питирима. Там
бовъ. 1885. Стр. 125.

І0) Прот. 1. Кобяковъ. Святитель Питиримъ, второй епи
скопъ Тамбовскій, Тамбовъ. 1885 (изд. редакціи „Тамб 
Губернскихъ Вѣдомостей). Стр. 33.

и) И. Дубасовъ. Очерки изъ исторіи Тамб. края Вып. I. 
Тамбовъ. 1890 Стр. 83.

Ближайшимъ поводомъ для сомнѣнія въ безспорности 
указаннаго года служитъ разногласіе надгробной надписи со
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второю редакціею лѣтописи въ счетѣ времени всего прав
ленія святит. ІІитирима. Какъ мы видѣли, по надгробной 
надписи, святитель всего правилъ паствою 13 лѣтъ 10 мѣ
сяцевъ и 27 дней, а по второй редакціи лѣтописи —11 лѣтъ 
4 мѣсяца и 26 дней. Предположимъ, что это второе извѣстіе 
опредѣляетъ лишь время личнаго управленія и пребыванія 
святителя въ Тамбовѣ. Но и тогда, прибавляя еще 1 годъ и 
х/2 мѣсяца (время, которое провелъ свят. ІІитиримъ послѣ 
рукоположенія въ Москвѣ—съ 15 февраля 1685 г. до марта 
1686 г.), мы получимъ всего 12 лѣтъ 4і/г мѣсяца и 26 дней. 
Но этого мало: при внимательномъ разсмотрѣніи, такая же 
несогласованность обнаруживается и въ самомъ содержаніи 
какъ надгробной надписи, такъ и лѣтописи въ ея первой 
редакціи. Если святитель ІІитиримъ, какъ гласитъ надпись, 
поставленъ во епископы 15 февраля 1685 г. и скончался 
28 іюля 1698 г., то онъ, очевидно, не могъ жить въ Там
бовѣ 13 лѣтъ 10 мѣсяцевъ и 27 дней. Принимая даже вы
раженіе „жилъ" въ смыслѣ „управлялъ", мы, всетаки, по
лучимъ по точному счету только 13 лѣтъ 5 мѣсяцевъ и 13 
дней. Чтобы устранить это несогласіе, г. Н. М—въ предпо
ложилъ, что надгробная надпись считаетъ время правленія 
свят. ІІитирима пе отъ его рукоположенія, а отъ наречія 
во епископы, которое по преданію, будто бы, имѣло мѣсто 
1 сентября 1684 года, послѣ чего ІІитиримъ уже заочно 
управлялъ епархіей. ІІо, какъ мы уже говорили выше (см. 
гл. II), эта послѣдняя догадка совершенно пе основательна. 
Что же касается лѣтописи въ ея первой редакціи, то въ пей 
поставленіе святит. ІІитирпма ошибочно отнесено къ 194 
(1686) г., а между тѣмъ все время правленія святителя 
обозначено одинаково съ надгробною надписью.—Такимъ 
образомъ, если мы внимательно всмотримся въ показанія на
шихъ источниковъ, то скоро придемъ къ заключенію, что 
ихъ нельзя считать вполнѣ падежными. Ихъ запутанная хро
нологія носитъ явные слѣды ошибокъ, одна изъ которыхъ
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могла быть сдѣлана именно въ обозначеніи года кончины 
святит. ІІитирима.

Но, признавая возможность такой ошибки въ мѣстныхъ 
источникахъ, мы тѣмъ самымъ, повидимому, совершенно от
казываемся отъ рѣшенія вопроса: какихъ—либо источниковъ 
общаго характера, въ которыхъ былъ бы прямо обозначенъ 
годъ смерти ІІитирима, сколько извѣстно, нѣтъ *2). Однако, 
это обстоятельство не должно смущать изслѣдователя. Отсут
ствіе прямыхъ свидѣтельствъ поданному вопросу вполнѣ вознаг
раждается показаніями косвенными, но безусловно достовѣр
ными. Такимъ именно побочнымъ источникомъ въ этомъ случаѣ 
является свидѣтельство о времени поставленія епископа Игна
тія, преемника святит. Иитириму. Руководствуясь мѣстными 
источниками, наши изслѣдователи говорятъ, что Игнатій ру
коположенъ во епископы въ декабрѣ 1698 г. із). Эта дата 
конечно, вполнѣ согласуется съ обычной хронологіей кон
чины святит. ІІитирима. Но въ расходной книгѣ Патріарша
го Казеннаго Приказа за 206 г. подъ 21 ноября записано, 
между прочимъ, слѣдующее: „ноября 21, въ недѣлю, на 
праздникъ Введенія ІІресв. Богородицы (кромѣ обычнаго до
моваго расхода) отпущено для поставленія Игнатія, еписко
па Танбовскаго, питья: кубокъ ренскаго, четвертникъ цер
ковнаго, и т. д. н). Такъ какъ поставленіе было въ ноябрѣ,

,а) Такъ, наприм., этотъ годъ не отмѣченъ ва „Каталогѣ 
россійскихъ архіереевъ, приписываемомъ св. Димитрію 
Ростовскому и существующемъ во многихъ спискахъ 
(См. рукопись Московской Синодальной библіотеки, № 123, 
л. 160.—Экземпляръ такого каталога есть и въ библіот. 
Тамб. архивн. комиссіи. Ср. журн. Тамб. арх. ком., 
№ 46, стр. 28).

із) О. Г. Хитровъ. Истор.—статист. описаніе Тамб. епар
хіи, стр. 69; Н. М—въ, стр. 4, и друг.—О. Березне- 
говскій относитъ его посвященіе къ 21 нояб. 1699 г. 
(Тамб. Епарх. Вѣд., № 27, стр. 14).

н) Архивъ Минист. Юстиціи. Дѣла ІІатріарш. Казен. При
каза. Расходн. книга № 169.
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а старинный годъ считался съ 1 сентября, то 21 ноября, 
по церковному счисленію, шелъ уже новый 7206 годъ; по 
гражданскому же счету въ то время еще не окончился ста
рый годъ. Слѣдовательно, чтобы перевести въ данномъ слу
чаѣ старинное лѣтосчисленіе на современное, мы должны 
изъ 7206 отнять 5509 лѣтъ, получится—1697. Такимъ обра
зомъ, по несомнѣнному свидѣтельству, поставленіе Игнатія 
имЬло мѣсто въ 1697 году. Отъ этого безспорнаго факта 
мы перейдемъ теперь къ вопросу о кончинѣ святит. ІІити- 
рима. Если бы мы захотѣли остаться при прежней хронологіи, 
намъ пришлось бы допустить совершенно невозможную вещь, 
именно—признать, что еще за нѣсколько мѣсяцевъ до кон
чины святителя на Тамбовскую каѳедру былъ уже поста
вленъ его преемникъ. Разумѣется, предположить это никто 
не рѣшится, а потому необходимость отказаться отъ непра
вильной хронологіи Тамбовскихъ источниковъ вполнѣ очевидна.

Итакъ, по достовѣрнымъ даннымъ, временемъ кончины 
святителя Питирима нужно признать 28 іюля 1697 года 15). 
Тринадцатый часъ дня (по старинному счисленію), когда, 
по надгробной надписи и лѣтописи, скончался святитель, 
по теперешнему счету равняется седьмому часу вечера.

Отправляясь отъ этой даты, мы можемъ теперь, прежде 
всего, точно опредѣлить время правленія святителя ІІити- 
рима. Мы видѣли выше, что рукоположеніе святителя въ за
писяхъ Московскаго Успенскаго собора и Московскаго сто
ла Приказа вполнѣ ясно отнесено къ 15 февраля 7193 (1685) 
года. Отсюда, все время епископства Питирима должно рав
няться 12 годамъ 5 мѣсяцамъ и 13 днямъ. Прибытіе свя
тителя въ Тамбовъ, по надгробной надписи, состоялось 4 
марта (разумѣется—1686 года) 16).

15) Такъ именно обозначено и въ извѣстныхъ Спискахъ 
іерарховъ*  П. Строева (СПБ. 1877), столб. 891.

|6) Вопреки этому ясному указанію, г. Н. М—въ отно
ситъ пріѣздъ святиіеля къ 1-му, а о. Березнеговскій—
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Далѣе, въ зависимости отъ года кончины святит. ГІити- 
рима стоитъ и вопросъ о годѣ его рожденія. Какъ мы упо
минали выше (гл I), одни изслѣдователи рожденіе святителя 
относятъ къ 1644 (о. Дим. Самбикинъ), а другіе (г. Н. М-въ)— 
къ 1645 году. Принимая во вниманіе, что по лѣтописнымъ 
извѣстіямъ святит. Питиримъ скончался на 64 году жизни 
(т е. 53 л. съ нѣсколькими мѣсяцами), должно признать, 
что установленному нами году кончины святителя соотвѣт
ствуетъ первая цифра (т. е. 1644 годъ).

Остальные, менѣе важные, хронологическіе вопросы нами 
были уже разсмотрѣны въ предыдущихъ главахъ „очерка“.

С. Введенскій.

Обученіе пѣнію въ народной юколѣ
(Дидактико-методическія замѣтки)'

(Окончаніе).

Свѣтское пѣніе въ начальной народной школѣ.
Главная цѣль обученія пѣнію въ народной начальной 

школѣ должна заключаться въ наученіи дѣтей пѣнію бого
служебному—церковному, какъ высшему художественному 
проявленію народнаго творчества, освященному церковнымъ 
употребленіемъ. Но, справедливо отдавая преимущество обу
ченію въ начальной школѣ пѣнію церковному, учитель на
родной школы долженъ удѣлить долю вниманія и тому пѣ
нію, которое наполняетъ досугъ народа и служитъ для иего 
отдыхомъ и развлеченіемъ. Знакомство съ пѣніемъ не бу
детъ полнымъ, если школьное обученіе этому предмету бу 
детъ ограничено изученіемъ однихъ церковныхъ пѣснопѣній; 
такъ же какъ и изученіе литературы нельзя считать доста
точнымъ, если оно будетъ заключаться въ изученіи только

къ 10-му марта. Въ виду этого разногласія мы и упо
требили (въ гл. ІН) общее выраженіе, что святитель 
прибылъ въ Тамбовъ „въ первыхъ числахъ марта/
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однихъ произведеній церковнаго характера. Несомнѣнно, что 
русскій народъ изстари любитъ церковныя пѣснопѣнія и на
пѣвы ихъ, какъ свое собственное творчество, усердно хра
нитъ и ревниво оберегаетъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ; 
но, извѣстно, также и то, что творчество русскаго народа 
выразилось еще въ созданіи высокохудожественной 23) и 
оригинальнѣйшей народной пѣсни, въ которой народъ въ 
теченіе всей своей исторической жизни выражалъ свои думы

23) Высокохудожественность и оригинальность русской на
родной пѣсни привлекала вниманіе всѣхъ почти вид
ныхъ русскихъ композиторовъ. Глинка первый началъ 
разработку народной пѣсни въ современныя музыкаль
ныя формы, чѣмъ положилъ начало такъ называемой 
„русской музыкальной школѣ;“ у Балакирева, Римскаго- 
Корсакова есть изданные ими сборники народныхъ пѣ
сенъ; Мусоргскій бралъ темы народныхъ пѣсенъ для 
разработки (Борисъ Годуновъ); Даргомыжскій также пи
салъ фантазіи на народные мотивы; Сѣровъ писалъ 
изслѣдованія о народной пѣснѣ; Чайковскій редактиро
валъ сборникъ народныхъ русскихъ пѣсенъ, ІІрокуппна.

Кромѣ сборниковъ пѣсенъ Балакирева, Римскаго- 
Корсакова, Прокупина-Чайковскаго, есть замѣчательные 
сборники пѣсенъ изслѣдователей нашей народной пѣсни: 
Мельгунова, Пальчикова, Прокунина-Лопатина. Въ не
давнее время на сохраненіе народной пѣсни обратило 
вниманіе Географическое Общество, снаряжающее экспе
диціи для записи народныхъ пѣсенъ въ разныя губер
ніи на Высочайше дарованныя средства. Пѣсни, запи
санныя первою экспедиціею (Ляпуновъ и Истоминъ) въ 
Архангельской и Олопепкой губерніяхъ—изданы. Тру
ды послѣдующихъ экспедицій въ разныя губерніи— 
еще не изданы. Фонографъ далъ возможность записы
вать народныя пѣсни съ буквальною точностью. Линева, 
извѣстная пропагандистка русской, народной пѣсни въ 
Америкѣ, первая воспользовалась фонографомъ для за
писи пѣсенъ Въ настоящее время Липева занята 
перекладываніемъ записанныхъ пѣсепъ на ноты; это 
трудное дѣло буквальнаго воспроизведенія народной пѣ
сни въ цѣломъ ея видѣ несомнѣнно откроетъ изслѣдо
вателямъ новыя данныя о русской народной пѣснѣ.
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и чувства по поводу разнообразнѣйшихъ явленій жизни. Ре
лигіозные идеалы народа, взглядъ его на событія государ
ственныя, общественныя, проявленіе чувствъ семейныхъ, 
личныхъ, любви къ родинѣ, природѣ — все нашло себѣ вы
раженіе въ различныхъ видахъ пѣсеннаго народнаго твор
чества: духовныхъ стихахъ, былинахъ, пѣсняхъ: историче
скихъ, бытовыхъ и лирическихъ. Не напрасны слова Л. Мея 
о народной пѣснѣ. Эхъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская, 
благовѣстная, побѣдная, раздольная, погородная, посельная, 
попольная, непогодою—невзгодою повитая, въ кроеи, въ сле
захъ крещеная—омытая. Не сама собою гпы спѣлася— сло- 
жилася: съ пустырей тебя намыло снгьгомъ—дождикомъ, на 
несло тебя съ пожарищъ дымомъ—копотью, да навгьяло съ 
сырыхъ могилъ мятелицей... Русскій народъ хранитъ свою 
пѣсню съ древнѣйшихъ временъ; не смотря на многія не
благопріятныя условія: тяжкое монгольское иго, времена 
междоусобій, запрещеніе свѣтскихъ властей, сильное про
тиводѣйствіе книжниковъ, народъ пе утратилъ любви къ сво
ему созданію—народной пѣснѣ, и до сихъ поръ во многихъ 
мѣстахъ обширной Руси можно слышать въ этой пѣснѣ от
звуки далекой „сѣдой“ старииы. О любви русскаго народа 
къ пѣснѣ говоритъ вся его исторія: въ повѣствованіяхъ 
древнерусскихъ былинъ, о Садко, о Василіи Буслаевѣ, о 
Владимірѣ Красномъ Солнышкѣ и въ сохранившихся разска
захъ о поэтѣ пѣвцѣ —Баянѣ выразилась несомнѣнная лю
бовь русскаго народа къ пѣнію и народной пѣснѣ. На ту 
же самую любовь народа къ пѣснѣ указываетъ присутствіе 
ея, какъ необходимаго элемента при всѣхъ важныхъ собы
тіяхъ крестьянской народной жизни. Русскіе писатели, изу
чавшіе народную жизнь, также подмѣтили, какъ любовь рус
скаго народа къ пѣнію, такъ и самый характеръ русской 
народной пѣсни 24).

24) „Что-то слышится ровное въ долгихъ пѣсняхъ ямщика: то 
разгулье удалое, то сердечная тоска* (Пушкинъ). О томъ,
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Итакъ пѣсня составляетъ существенную, неотъемлемую 
часть народной жизни и, какъ таковую, ее нельзя отнять 
отъ народа. И въ цѣляхъ полнаго художественнаго развитія 
дѣтей и въ цѣляхъ воспитанія въ дѣтяхъ народнаго рус
скаго духа, знакомство съ народной пѣсней можетъ оказать 
несомнѣнную пользу. Знакомясь съ родною народной пѣс
нею, ученикъ полюбитъ и народъ, который и создалъ эту 
пѣсню и выразилъ въ ней всѣ свои радости, все свое горе,— 
свое міровоззрѣніе; сроднясь чрезъ пѣсню съ народомъ, онъ 
чрезъ нее же восприметъ чувство любви къ своему отече
ству: этими чувствами проникнуты многіе изъ народныхъ 
пѣсенъ 25).

Въ послѣднее время, благодаря измѣненію формъ на
родной жизни, большаго и большаго удаленія народа отъ 
простой, близкой къ природѣ жизни, вслѣдствіе стремленія 
крестьянина къ центрамъ городской и промышленной—фаб
ричной жизни, народная пѣсня болѣе и болѣе теряетъ ха
рактеръ непосредственности, простоты выраженія чувствъ и 
близости .къ природѣ; подъ вліяніемъ фабричной и город
ской жизни пѣсня извращается и пошлѣетъ въ своемъ со

какое сильное дѣйствіе на русскихъ людей производитъ 
русская пѣсня народная, Тургеневъ выразилъ свой 
взглядъ въ „Запискахъ Охотника", гдѣ вывелъ картину 
состязанія въ пѣніи двухъ народныхъ пѣвцовъ. Гоголь 
пишетъ: „Почему слышится и раздается въ ушахъ не
молчно твоя (Русь) тоскливая, несущаяся по всей длинѣ 
и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, 
въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за 
сердце? какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся 
въ душу и вьются около сердца?*  Кольцовъ, Никитинъ, 
Некрасовъ, Мельниковъ, Шевчепко и друг. писатели, 
близко стоявшіе къ народу и знавшіе его, нерѣдко упо
минаютъ о пѣснѣ народной и пѣніи, какъ любимомъ 
развлеченіи народа и его жпзнепной утѣхѣ.

2і) Наша замѣтка—въ Русской Музыкальной газетѣ 1891 
г., мартъ мѣсяцъ
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держаніи; мелодія ея также теряетъ характеръ народности, 
получая придатки отъ романсовъ и чужеземныхъ, нерусскихъ 
мелодій. Поэтому изученіе въ школѣ народной пѣсни важно 
еще какъ средство, противодѣйствующее распространенію въ 
народѣ пошлыхъ по мелодіи и безнравственныхъ по содер
жанію фабричныхъ и другихъ пѣсенъ новѣйшей формаціи, 
которыя болѣе и болѣе проникаютъ въ народъ и питаютъ 
его чувство.

Если обратить вниманіе на дѣтскій возрастъ дитяти, 
неспособный къ продолжительному напряженному вниманію 
и требующій разнообразія занятій и смѣны впечатлѣній, то 
пѣніе гимновъ, патріотическихъ пѣсенъ, былинъ, духовныхъ 
стиховъ и стихотвореній лучшихъ поэтовъ, внося разно
образіе въ преподаваніе пѣнія, тѣмъ самымъ можетъ спо
собствовать его оживленію. Этой чертой дѣтскаго характера 
едва ли нужно пренебрегать 26).

Если справедливо, что школа должна быть проводни
комъ здравыхъ понятій и чувствъ въ жизнь народа, то, что
бы народъ, удовлетворяя своей всегдашней любви къ пѣнію, 
не употреблялъ пѣсенъ безнравственныхъ, ему надобно дать 
матеріалъ художественный и нравственный по содержанію 27).

26) Были и теперь есть попытки все обученіе свѣтскому 
пѣнію вести нри помощи дѣтскихъ пѣсенъ и игръ. Та
кова (рукописная) методика—дидактика К. П. Нелидова, 
представляющая собою весьма оригинальную и интере
сную попытку ^примѣненія дѣтскихъ пѣсенъ и игръ 
при обученіи пѣнію; „Нотная азбука въ пѣсняхъ® Пи- 
рожникова преслѣдуетъ тѣ же цѣли.

27) Устройство въ разныхъ мѣстахъ Россіи курсовъ пѣнія 
для учителей и учительницъ народныхъ школъ, на ко
торыхъ (курсахъ) рекомендуется занятіе и свѣтскимъ 
хоровымъ пѣніемъ (См. примѣр. программа занятій кур
совъ дія церковно-приход. школъ 1898 г.), ясно гово
ритъ о сочувствіи къ свѣтскому пѣнію въ школѣ на
чальной руководителей народнаго образованія. По по
воду свѣтскаго пѣнія въ начальной школѣ вотъ чт 
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Въ этихъ видахъ, кромѣ ознакомленія учениковъ народной 
школы съ различными видами народнаго творчества, духов
ными стихами, былинами, народными пѣснями, весьма же
лательно ознакомленіе учениковъ начальной школы съ образ
цами хоровой музыки..., польза отъ этого знакомства оче
видна: ученики народныхъ школъ—дѣти народа, который 
утратилъ или обезличилъ свое прежнее достояніе—родную 
пѣсню, а новаго хорошаго не нашелъ взамѣнъ ея; ученики 
настоящихъ школъ, выросши и воспитавшись, составятъ тотъ 
же „русскій народъ*  и, взявъ въ свою жизнь изъ школы 
все то, что она ему даетъ, привнесутъ въ нее обновляющую 
струю “ 28).

Потребности (здоровыя) и стремленія души человѣче
ской весьма разнообразны, чтобы ихъ ограничивать и сдер
живать; потребности эти удовлетворяются чѣмъ попало, если 
имъ не давать здоровой пищи. Нашъ народъ издревле лю
битъ пѣніе и, справедливо, считается однимъ изъ самыхъ 
пѣвучихъ въ мірѣ*  но въ послѣднее время, подъ влія
ніемъ разныхъ причинъ, художественный вкусъ его сталъ 
портиться: онъ началъ питаться худшими музыкальны- 

было сказано въ рѣчи, обращенной къ слушателямъ и 
слушательницамъ курсовъ въ С.-Петербургѣ: „Къ со
жалѣнію въ послѣднее время нерѣдко слышатся пѣсни 
или вовсе плохія, или съ безсмысленнымъ содержаніемъ, 
жалкіе отголоски пошлыхъ цыганскихъ напѣвовъ. Шко
ла церковная должна оградить дѣтей отъ дурного влія
нія этого порченнаго пѣнія. Въ ней вслѣдъ за пѣніемъ 
церковнымъ отводится должное мѣсто пѣнію свѣтскому. 
Старая народная пѣсня,гимны первоучителямъ славян
скимъ и равнооапостольному просвѣтителю, пѣсни изъ 
„Лепты“ Алтайскаго архимандрита Макарія уже слы
шатся въ нашихъ школахъ и современемъ изъ школъ 
перейдутъ въ народъ, давая ему, часто лишенному вся
кой утѣхи, радость чистую, высоко имъ цѣнимую*  (Рѣчь 
В. К. Саблера, Народное Образованіе 1899 г., сентябрь). 

-’8) См. нашу замѣтку въ Русской музык. газ. за февраль 
1898 года.
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ми произведеніями. Народная школа должна придти на 
помощь народу, развивая музыкально,—она должна на
учить его лучшимъ музыкальнымъ произведеніямъ и вытѣс
нить худшія. Можно поставить дѣло такъ: начать съ цер
ковнаго хора и, постепенно развивая его, привлечь въ него 
взрослый народъ обоего пола; затѣмъ, развивая его съ вну
тренней стороы, расширить кругъ его занятій и привнести 
въ него новый элементъ свѣтскаго народнаго хора. Тогда 
получится одинъ хоръ народный, но съ двумя функціями: 
съ одной стороны онъ будетъ пѣть въ церкви во время бо
гослуженія, съ другой —будетъ пѣть свѣтскія пѣсни во вре
мя публичныхъ народныхъ чтеній или просто при всякихъ 
собраніяхъ крестьянъ.

Не думаемъ, чтобы здѣсь можно было выставить обви
неніе въ смѣшеніе божественнаго—высокаго съ человѣче
скимъ—низкимъ. Во первыхъ, не все человѣческое низко, а 
есть въ немъ много элементовъ высокихъ и здоровыхъ; во 
вторыхъ, и сама церковь не только допускаетъ такіе человѣ
ческіе „свѣтскіе® элементы, но иногда и освящаетъ ихъ (се
мейныя и общественныя радости, предпріятія, торжества и 
др.). Но свѣтское пѣніе допускается въ школѣ съ тѣмъ, 
однако, условіемъ, что хоръ, руководимый опытными и серьез
ными лицами (папр. священниками и другими) долженъ 
будетъ изъ человѣческаго выбирать лишь лучшіе, здоровые 
элементы и содѣйствовать удовлетворенію лишь лучшихъ че
ловѣческихъ стремленій® (Быстровъ—ІІІвидченко, Русское 
обозрѣніе 1897 г.)

Но это желательное знакомство учениковъ народной шко
лы съ образцами хоровой музыки находитъ себѣ сильное пре
пятствіе въ трудности и неприспособленности большинства 
хоровыхъ вещей для употребленія въ народной школѣ. При 
внимательномъ разсмотрѣніи образцовой хоровой музыки от
крывается, что въ подлинномъ видѣ очень немногія хо
ровыя произведенія доступны для исполненія пѣвцамъ на
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родной школы; большинство изъ нихъ (хоровыхъ произведе
ній) требуетъ переложенія на дѣтскій двухголосный или 
трехголосный хоръ. Хотя наша школьная литература доволь
но бѣдна сочиненіями удовлетворяющими требованіямъ шко
лы и дѣтскихъ хоровъ, какъ по легкости и доступности для 
исполненія, такъ и по безупречно нравственному содержанію, 
но и въ ней (хоровой литературѣ) можно указать нѣсколько 
сборниковъ, подходящихъ для пѣнія даже въ начальной школѣ.

Въ сборникѣ трехголосныхъ піесъ Брянскаго, въ „Анто
логіи" Рожнова есть нѣсколько хоровыхъ вещей Бетховена, 
Генделя, Вебера, Моцарта, Мендельсона, Глинки, Львова и 
др., переложенныя весьма легко для дѣтскаго трехголоснаго 
хора. Конечно, переложить какое нибудь хоровое произведе
ніе на дѣтскій хоръ, не измѣняя его (произведенія) сущест 
ва, дѣло весьма не легкое, доступное лишь спеціалистамъ; 
но можно надѣяться, что съ развитіемъ школьнаго хороваго 
дѣла, которое у насъ находится въ самомъ зачаточномъ со
стояніи и есть скорѣе дѣло желательное, нежели существую
щее (особенно въ народной сельской школѣ), найдется бо
лѣе музыкантовъ —спеціалистовъ, которые будутъ удѣлять 
время на расширеніе школьной хоровой литературы. Уже и 
теперь, когда народная школа проявила нѣкоторые успѣхи 
по обученію пѣнію, литература школьнаго хороваго пѣнія 

' замѣтно увеличивается и улучшается. Сборникъ Сельской 
приходской Библіотеки Шемякина: „Сельскіе хоры", уже 
въ нѣкоторой степени удовлетворяютъ потребностямъ народ
ной школы, какъ по разнообразію содержащагося въ нихъ 
матеріала (гимны, патріотическія пѣсни, духовные стихи ста
рые русскіе и новѣйшаго происхожденія, пародпыя пѣсни, 
піесы разнаго содержанія, пѣсни славянскихъ народовъ), 
такъ и по сравнительной легкости и доступности для испол
ненія, хотя въ виду того, что сборникъ назначенъ не исклю
чительно для народной школы, а и для имѣющихъ возникнуть 
хоровыхъ сельскихъ обществъ, весьма многія піесы сборника 
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не доступны для народной школы, особенно сельской одно
класной.

Трехголосные сборники Миропольскаго, выходящіе от
дѣльными тетрадями по 10 піесъ въ каждой, содержащіе въ 
себѣ русскіе гимны, патріотическія пѣсни, гимны разныхъ 
народовъ, стихотвореніи русскихъ поэтовъ, народныя пѣсни 
русскія и малорусскія, по богатству матеріала, доступности 
для дѣтскихъ голосовъ и легкости гармоніи, также заслужи
ваютъ вниманія учителей народной школы.

Сборники піесъ на три голоса для дѣтскаго хора: Ма- 
ренича, Бирюкова, (гармонизація пѣсенъ записанныхъ Рим
скимъ—Корсаковымъ), Яичкова и др. также содержатъ ма
теріалъ болѣе или менѣе доступный для школьнаго пѣнія.

Для начальной школы, особенно при началѣ обученія, 
наиболѣе доступны піесы одноголосныя или двухголосныя. Для 
одноголоснаго пѣнія можно пользоваться піесами какъ изъ 
вышеуказанныхъ, такъ и другихъ сборниковъ, давая дѣтямъ 
мелодію для пѣнія, которая въ хоровыхъ вещахъ большею 
частію находится въ верхпемъ голосѣ. Изъ сборниковъ спе
ціально одноголосныхъ заслуживаютъ вниманія сборники: 
Мамонтовой, подъ редакціей Чайковскаго 2в), Брянскаго, 
Рубца, Маренича, Лисенко, (у послѣдняго малорусскія пѣ
сни). Изъ сборниковъ же двухголосныхъ наиболѣе подходя
щіе для школы: народныя пѣсни А. Архангельскаго съ гар
монизаціей близкой по духу къ подлинной народной пѣснѣ, 
отдѣльныя піесы въ сборникахъ Брянскаго, Шемякина; „Дѣт
скій хоръ" Яичкова. Вообще же сборниковъ двухголосныхъ 
піесъ, приноравленпыхъ къ требованіямъ начальной школы 
народной, очень мало. Но для двухголоснаго пѣнія можно 
пользоваться такими изъ трехголосныхъ піесъ, гдѣ два верх- 
пихъ голоса идутъ параллельно (что бываетъ очень часто);

*9) Пѣсни сборника Мамонтовой есть и въ трехголосномъ 
переложеніи.
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эти два голоса и могутъ служить матеріаловъ для двухго
лоснаго пѣнія.

Трехголосныя же піесы, особенно, болѣе трудныя, ста
новятся посильными для учениковъ школы только при кон
цѣ обученія и лишь при условіи систематическаго сообще
нія музыкальныхъ свѣдѣній и постепеннаго пріученія къ 
чтенію нотъ въ слѣдованіи отъ легчайшаго къ болѣе труд
ному.

Въ двухкласныхъ школахъ возможно пользоваться 
піесами четырехголосными.

Выученные въ хоровомъ изложеніи: гимны, народныя 
пѣсни, и другихъ родовъ піесы могутъ найти практическое 
примѣненіе въ исполненіи на школьныхъ празднествахъ, 
елкахъ, прогулкахъ, школьныхъ чтеніяхъ, а также при обще
народныхъ чтеніяхъ и другихъ случаяхъ.

Несомнѣнно, что само по себѣ обученіе такъ называе
мому „свѣтскому пѣнію“ въ школѣ важно для развитія въ 
дѣтяхъ эстетическаго чувства, художественнаго вкуса; но 
школьное обученіе будетъ илпъть еще большую цѣну тог
да, когда школьный репертуаръ проникнетъ постепенно въ 
среду народную и послужитъ для художественнаго развитія 
массъ и чрезъ это дастъ надлежащее направленіе народному 
творчеству.

Священникъ Василій Лебедевъ.

Изъ дневника священника-учителя.
(Авторитетная мыслительница.)

Наступилъ сентябрь мѣсяцъ. Приближался трудовой 
годъ для учащихъ. Приходилось подумать о школѣ. Несо
мнѣнно, что нѣкоторыя дѣти, не докончивъ курса, бросятъ 
ученіе, а многія вновь поступятъ. Изъ оставившихъ ученіе 
мнѣ было особенно жаль одну дѣвочку—кувшинницу, ко
торая, какъ говорили, болѣе учиться не станетъ. Чтобы про
вѣрить слухъ, я рѣшилъ пойти 6 сент. къ ея родителямъ.
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Пройдя нѣсколько домовъ, я встрѣтился съ Ан - ой, женой 
моего прихожанина. Ан—а ярая кувшинница, хотя ея мать 
до замужества была православною и всѣ родные матери пра
вославные. По обыкновенію, сталъ спрашивать о ея житьѣ; 
она высказывала жалобы на мужа. Разговаривая между со
бою, мы дошли до ея дома. Вечеръ былъ тихій и теплый; 
въ домъ мы не вошли. Держа въ рукахъ ребенка, она сѣла 
около избы, а я сталъ 'противъ нея. Сосѣди—кувшинники 
замѣтили меня около дома Ан—ы; вѣроятно, они опасались, 
какъ-бы я „не перевернулъ Ан—у въ свою вѣру", и вотъ 
одна за другой кувшинницы стали сходиться къ дому Ан —ы 
для ея поддержки; иныя сѣли съ Ан—ой, а иныя стали 
подлѣ меня. Пришли и мужчины, но они смотрѣли издали. 
Началась бесѣда; системы въ ней, разумѣется, не было ни
какой. Я старался выяснить неправоту ученія безпоповцевъ, 
а онѣ все упрекали православныхъ за ихъ недостойную 
жизнь.

Изъ всѣхъ присутствовавшихъ бойкостью отличалась 
одна, извѣстная у Кувшинниковъ больше подъ именемъ „Ла- 
ривонны". Со вступленіемъ ея въ разговоръ, остальныя кув
шинницы замолчали; онѣ какъ будто —все свое право усту
пили ей. Съ сознаніемъ полной истины въ своихъ словахъ, 
„Ларивонна" утверждала, что въ Православной Церкви все 
испорчено; нѣтъ тамъ и не можетъ быть благочестія, ибо 
дѣлается не такъ, какъ должно. „Всѣмъ должно молиться", 
говорила она, „крестомъ *),  а теперь всѣ почти молятся 
щепотью". Не отвергая двуперстія, я защищалъ и троепер
стіе; но она стояла на своемъ. „Въ древнія времена, во вре
мена благочестія", продолжала она, „всѣ молились по на
шему; самъ царь Давыдъ молился „крестомъ". На мой во
просъ, откуда ей это извѣстно, опа отвѣтила, что „крестомъ"

*) Молиться „крестомъ" на языкѣ раскольниковъ озна
чаетъ: молиться двуперстно.



1437 —

велѣно молиться во псалтири, а псалтирь написалъ царь 
Давыдъ, стало быть, онъ самъ {крестился двумя перстами

Выслушавъ подобное умствованіе „Ларивонны", я по
дивился раскольничьей философіи.

„Требованіе молиться двуперстно", говорилъ я, „напи
сано не во псалтири, а въ ея предисловіи, составитель ко
тораго жилъ гораздо позже Давида; да и смыслъ требованія 
не вполнѣ ясенъ; тамъ много неточнаго и противорѣчиваго, 
такъ что оправдать двуперстіе никакъ нельзя. Царь-же Да
видъ, продолжалъ я, не могъ креститься, такъ какъ онъ жилъ за
долго до Іисуса Христа, а крестное знаменіе стало употреб
ляться только со времени апостоловъ.

Мои разъясненія, повидимому, нисколько не убѣждали 
ни моей собесѣдницы, ни нашихъ слушательницъ. „Лари- 
воппа" пошла далѣе. Она стала доказывать, что вся ново
печатная псалтирь испорчена „Въ вашей исалтири", гово
рила опа, „написано:" „бысть®, а въ нашей „есть". Что зна
читъ „бысть"? Это означаетъ: былъ; Богъ „бысть", значитъ: 
Богъ былъ, стало быть, по вашей псалтири выходитъ, что 
Богъ былъ, а теперь Его нѣтъ; вотъ вы и живете безъ Бо
га. У насъ не то. Богъ „есть", значитъ: Онъ и теперь у 
пасъ есть, мы вѣруемъ въ Него и живемъ съ Нимъ*.

Нелѣпость подобныхъ умствованій, казалось, должна бы- 
ла-бы представляться со всею ясностію пониманію всѣхъ 
здравомыслящихъ людей. Въ дѣйствительности, однако, бы
ло не то. Сама „Ларивонна" и ея старопвицы были твердо 
увѣрены въ правильности ея умствованій. Принесть псалтирь 
старопечатную и новопечатную, сдѣлать сравненіе и на дѣ
лѣ показать всѣ заблужденія ихъ—не было возможности, 
такъ какъ сама „Ларивонна" и всѣ бывшія кувщинницы не 
грамотны; словамъ-же онѣ нисколько пе даютъ вѣры. Сво
имъ односторонпицамъ, кто чего-бы ни придумалъ, онѣ все
му вѣритъ, а слову священника нѣтъ никакой вѣры.

Бесѣда наша затянулась. Стало уже темнѣть. Кувшин-
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ницамъ хотѣлось окончить разговоръ. Это особенно рѣзко 
выражала одна старушка. Стѣсняясь проводить меня, она 
стала разгонять моихъ слушательницъ. Замѣтивъ ея нетерпѣ
ніе, я обратился къ ней и сказалъ: „подожди, бабушка, еще 
поговоримъ". На мои слова она съ грубостью отвѣтила: „не
чего намъ говорить, мы и такъ все знаемъ". Скоро кувшин- 
ницы, дѣйствительно, стали расходиться, пришлось уйти и 
мнѣ. Идти въ домъ родителей ученицы было слишкомъ поздно. 
Отложивши исполненіе цѣли до другого раза, я пошелъ въ 
свой домъ; направляясь домой, я вспомнилъ умствованія сво
ей случайной собесѣдницы и невольно улыбнулся; но къ улыб
кѣ примѣшивалась и скорбь; грустно было мнѣ отъ сознанія, 
что невѣжество нашихъ раскольниковъ, пропитанное само
мнѣніемъ о себѣ, безпредѣльно. Единственную надежду долж
но возлагать на школу; она можетъ во многомъ облегчить 
миссіонерскій трудъ. Къ сожалѣнію, кувшипники, отдающіе 
дѣтей въ школу, не стараются о томъ, чтобы дѣти окончили 
полный курсъ, а, проучивъ ихъ годъ—два, берутъ домой. 
Исключенія изъ этого бываютъ, но рѣдко.

Священникъ—учитель /Л -I—въ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейскія служенія въ первую половину декабря мѣсяца.

1 декабря Его Преосвященствомъ совершена литургія 
въ Варваринской церкви города Тамбова по случаю пре
стольнаго праздника. Сослужащими были—ключарь прото
іерей М. Г. Озеровъ, благочинный городскихъ церквей про
тоіерей М П. Назарьевъ, священникъ Введенской церкви 
В. Ѳ. Олерскій и священникъ мѣстной церкви В. И. Ремо
ровъ. На литургіи сказано слово священникомъ мѣстной 
церкви М. П. Островитяновымъ. По литургіи совершенъ мо
лебенъ Св. Великомученицѣ Варварѣ.
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Рукоположены — діаконъ Троицкой Дубравы, Козлой- 
скаго уѣзда, Викторъ Познанскій—во священника къ цер
кви села Еремѣева, Козловскаго уѣзда, и псаломщикъ села 
Завальнаго, Усманскаго уѣзда, Константинъ Романовскій въ 
діакона.

5 декабря—въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ—Прео
священнымъ Георгіемъ совершена литургія въ Казанскомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи о. ключаря и монашествующей 
братіи. На литургіи сказано слово священникомъ Знамен
ской церкви В. И. Сохранскимъ.

Рукоположены—діаконъ Константинъ Романовскій во 
священника къ церкви села Преображенскаго, Темников- 
скаго уѣзда, и псаломщикъ Вознесенской церкви г. Козлова 
Іоаннъ Образцовъ въ діакона.

6 декабря—въ день Тезоименитства Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Николая Александровича—Преосвя
щеннѣйшимъ Георгіемъ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи 
архимандрита Аѳанасія, о. ключаря и монашествующей бра
тіи, совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ. На ли
тургіи сказано слово преподавателемъ семинаріи священни
комъ П. И. Успенскимъ. По литургіи совершенъ молебенъ, 
при участіи городскаго духовенства и въ присутствіи г. На
чальника губерніи, военныхъ и гражданскихъ чиновъ и пред
ставителей сословныхъ учрежденій.

Рукоположены—діаконъ Іоаннъ Образцовъ во священ
ника къ церкви Сухотинскаго женскаго монастыря и пса
ломщикъ села Вышневаго, Козловскаго уѣзда, Николай Але
ксѣевъ во діакона къ церкви села Ендовища, Козловскаго уѣзда.

1:2 декабря —въ недѣлю 27-ю по Пятидесятницѣ Св. 
праотецъ—Его Преосвященство, въ сослуженіи о. ключаря 
и монашествующей братіи, совершалъ литургію въ Казан
скомъ монастырѣ. На литургіи сказано слово священникомъ 
Покровской церкви I. I. Миловановымъ.

Рукоположены — діаконъ села Лежайки, Козловскаго 
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уѣзда, Аркадій Адамовъ во священника къ церкви села Бо- 
голюбскаго, Козловскаго уѣзда, и учитель церковно-приход
ской школы села Липяговъ, Борисоглѣбскаго уѣзда, Петръ 
Архангельскій въ діакона.

14 декабря Преосвященнѣйшій Георгій совершалъ ли
тургію въ-церкви Тамбовской Общины сестеръ милосердія 
Россійскаго Общества Краснаго Креста по случаю откры
тія въ сей день общины. Сослужащими были—ключарь про
тоіерей М. Г. Озеровъ и священникъ Троицкой г. Тамбова 
церкви В. А. Матвѣевъ. На литургіи сказано слово священ
никомъ'^ церкви общины А. II. Магницкимъ.

Рукоположены—діаконъ Петръ Архангельскій во свя
щенника къ церкви села ІІересыпкина. Кирсановскаго уѣзда, 
и псаломщикъ села Иноковки, Кирсановскаго уѣзда, Іосифъ 
Чуевскій въ діакона къ церкви того же села.

О посѣщеніи Его Преосвященствомъ духовной 
семинаріи.

7-го декабря Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Епископъ Георгій посѣтилъ Тамбовскую духовную семина
рію. Владыка прибылъ въ семинарію во время перемѣны 
(послѣ перваго урока), въ началѣ одиннадцатаго часа дня и 
былъ встрѣченъ при входѣ въ главный семинарскій корпусъ 
о. ректоромъ и инспекторомъ семинаріи. До начала слѣдую
щаго (втораго) урока Его Преосвященство въ сопровожде
ніи ректора, инспектора и эконома семинаріи осматривалъ 
помѣщеніе музыкальнаго класса, назначенное для расшире
нія спальни казеннокошныхъ воспитанниковъ и смежную съ 
этимъ помѣщеніемъ спальню. По возобновленіи классныхъ 
занятій Преосвященный прослѣдовалъ въ I отдѣленіе VI клас
са, гдѣ присутствовалъ на урокѣ практическаго руководства, 
послѣ чего заходилъ на урокъ нравственнаго богословія во 
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2 отдѣленіе того же класса. Въ томъ и другомъ отдѣленіи 
Его Преосвященство слушалъ отвѣты воспитанниковъ но 
названнымъ предметамъ и предлагалъ имъ свои вопросы.

Затѣмъ, совмѣстно съ каѳедральнымъ протоіереемъ, рек
торомъ. инспекторомъ и экономомъ семинаріи, Преосвящен
ный осматривалъ вновь пріобрѣтенныя семинарскимъ Прав
леніемъ усадьбы Богородицкаго и 'Гулушева. Въ исходѣ 
двѣнадцатаго часа дня Владыка отбылъ изъ семинаріи.

ІІноепархіальныя извѣстія н замѣтки.
Мѣры противъ уклоняющихся отъ исполненія долга ис

повѣди и СВ. причастія.—Для религіозно-нравственнаго воз
дѣйствія на прихожанъ важное значеніе имѣетъ совершеніе 
таинства покаянія, когда пастырь знакомится съ нравствен
ными недугами и болѣзнями своихъ пасомыхъ и имѣетъ при 
этомъ полную возможность и долженъ употребить всѣ нахо
дящіяся съ его распоряженіи мѣры для обновленія и возвы
шенія духовной жизни говѣющихъ. Разумѣется, благотворное 
значеніе таинства покаянія тѣмъ болѣе увеличивается, чѣмъ 
съ большимъ вниманіемъ это великое таинство совершается 
и духовенствомъ и прихожанами. Къ сожалѣнію, многіе пра
вославные христіане не ежегодно приступаютъ къ таинству 
покаянія и часто безъ уважительныхъ причинъ нѣсколько 
лѣтъ не исполняютъ христіанскаго долга. Духовенство и 
епархіальныя начальства всегда обращали и обращаютъ вни
маніе на эго печальное обстоятельство и къ устраненію его 
принимали и принимаютъ различныя мѣры. Въ текущемъ го
ду мѣры воздѣйствія на неисправныхъ въ исполненіи долга 
исповѣди и св. причастія были предметомъ разсужденія въ 
Архангельской духовной консисторіи. Изъ рапортовъ оо. бла
гочинныхъ было видно, что въ 1898 г., для привлеченія цри- 
хожанъ къ исполненію христіанскаго долга исповѣди и св. 
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причастія, принтами церквей епархіи принимались слѣдующія 
мѣры: говорились поученія въ приготовительныя недѣли 
Великаго поста, въ воскресные дни Великаго поста, въ дци 
исповѣди и причащенія, прочитывались „Троицкіе листки" о 
важности и необходимости св. Таинъ, о сердечномъ сокруше
ніи о грѣхахъ, о поведеніи христіанина по принятіи св. Тайпъ, 
о духовномъ бодрствованіи христіанина во дни св. поста и т. 
д. Велись эти чтенія между утреней и литургіей, за вечерня
ми и во время исповѣди, при чемъ помогали псаломщики 
и школьники. Вечернее и утреннее правило предъ св. прича
щеніемъ прочитывалось громко и внятно самимъ священни
комъ. При посѣщеніи домозъ и при всякомъ удобномъ случаѣ 
священники внушали объ исполненіи христіанскаго долга. 
Въ св. четыредесятницу священники нарочито ѣздили въ 
отдаленныя деревни и тамъ увѣщевали прихожанъ къ испол
ненію исповѣди и желающихъ исповѣдывали и причащали 
запасными св. дарами. Для удобства прихожанъ исповѣдь 
совершалась по два дня въ каждую недѣлю, такъ что ста
рые и болѣе свободные отъ работы исповѣдывались въ пер
вый день, а менѣе свободные—въ послѣдній. Нерадивые 
вызывались въ Успенскій постъ чрезъ полицію для увѣщаній 
къ говѣнію. Въ волостныя правленія посылались списки о 
неговѣвшихъ съ просьбою о высылкѣ таковыхъ въ храмъ 
Божій къ исповѣди. Находящимся въ отлучкѣ посылались 
письма съ увѣщаніемъ исполнить христіанскій долгъ на мѣстѣ 
и представить объ этомъ свидѣтельство. Для пѣнія въ цер
кви привлекаемы были дѣти мѣстныхъ школъ, что особенно 
нравится прихожанамъ, и они становятся усерднѣе къ посѣ
щенію храма Божія и исполненію христіанскаго долга. Нѣко
торые священники особенно нерадивыхъ не допускаютъ до 
принятія младенцевъ отъ купели, указывая имъ на то, что 
они не заботятся о спасеніи своей души, потому едва ли 
могутъ быть внимательны къ спасенію души воспринятаго 
младенца. Исповѣдь совершалась неспѣшно и благоговѣйно.
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Волостные старшины, по просьбѣ священниковъ, задерживали 
паспорты на отлучку неговѣвшихъ. Однимъ благочиннымъ 
практиковалась такая мѣра: предъ Великимъ постомъ онъ, 
выписавъ но порядку домовъ на особую бумажку лицъ, не
говѣвшихъ въ теченіе 3-хъ лѣтъ и болѣе, обходилъ съ этимъ 
спискомъ по порядку всѣ дома и, указывая каждому изъ 
нерадивыхъ прихожанъ, сколько лѣтъ тотъ не былъ у испо
вѣди, увѣщевалъ исполнить христіанскій долгъ въ одну изъ 
недѣль поста, а затѣмъ во вторникъ Страстной седьмицы сно 
ва посѣщалъ дома неисправныхъ и призывалъ ихъ къ испол
ненію христіанскаго долга на Страстной седьмицѣ, такъ что 
въ пятницу этой седьмицы собиралось исповѣдниковъ до 100 
человѣкъ, чего ранѣе никогда не бывало. Но другимъ благо
чиніямъ употреблялись иныя мѣры: въ церкви, послѣ богослу
женій, прочитывался списокъ нерадивыхъ къ исполненію хри
стіанскаго долга съ просьбою впредь быть исправными. Нѣ
которые принты старались дѣйствовать на нерадивыхъ чрезъ 
близкихъ имъ лицъ, папр. на нерадиваго мужа—чрезъ жену, 
на жену—чрезъ мужа, на дѣтей—чрезъ родителей и т. п.; 
нерадивымъ угрожали тѣмъ, что къ нимъ не будутъ ходить 
со св. крестомъ по праздникамъ. Говорились наставленія при
хожанамъ, собравшимся въ храмъ Божій во время вѣнчаній. 
На пе исполнившихъ христіанскаго долга исповѣди налага
лись эпитеміи, папр. (50 200 земныхъ поклоновъ во время
службъ. Изъ этихъ мѣръ оказывались болѣе успѣшными: 
произнесеніе поученій святоотеческихъ и раздача самыхъ по
ученій, увѣщанія въ домахъ въ время хожденія съ молитвою, 
а также и въ другое время, поѣздки въ отдаленныя де- 
ревпи, гдѣ есть часовни, для богослуженія, исповѣди и 
причащенія запасными св. Дарами. Вообще все зависитъ 
отъ ревности пастырей,—хорошо ли они совершаютъ бо
гослуженіе, проповѣдуютъ ли, сближаются ли съ прихожа
нами и посѣщаютъ ли ихъ для увѣщаній. Нѣкоторые оо. 
благочинные и пастыри ревностно заботились объ уменьше- 
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піи числа неговѣвшихъ. Менѣе всего успѣшными и даже 
нежелательными мѣрами оказались побужденія чрезъ поли
цейскія власти.—Причинами неисполненія христіанскаго дол
га. исповѣди и св. причастія были: безпечность и нерадивость, 
склонность къ расколу, нахожденіе въ отлучкѣ на заработ
кахъ. Многіе крестьяне откладываютъ говѣніе до послѣднихъ 
недѣль Великаго поста, а за тѣмъ случайно представившіяся 
работы и совсѣмъ отвлекаютъ ихъ отъ говѣнія. Говѣть же 
въ другіе посты въ большинствѣ случаевъ не въ обычаѣ, 
и кромѣ того въ Петровъ и Успенскій посты бываетъ въ 
деревнѣ много хозяйственныхъ работъ. Причиной неисполне
нія прихожанами долга исповѣди являются также перемѣіце 
пія изъ одного прихода въ другой или болѣзнь священниковъ, 
когда приходы остаются безъ постоянныхъ священниковъ 
и посѣщаются иногда входящими Кромѣ того, —разсчетъ 
съ рабочими нѣкоторыми заводчиками производится въ Вели
кую субботу, а отъ этого многіе изъ желающихъ поговѣть 
пе имѣютъ свободнаго для этого времени.--Консисторіей съ 
своей стороны, по вопросу о болѣе исправномъ исполненіи 
прихожанами христіанскаго долга исповѣди и св. причастія, 
рекомендованы слѣдующія мѣры: а) говорить въ приготови
тельныя предъ Великимъ постомъ недѣли, а также и во 
время поста, или готовыя, особенно святоотеческія, или же 
своего составленія поученія объ исповѣди, св. причащеніи, о 
духовной жизни и проч.; б) во всѣхъ приходскихъ и город
скихъ церквахъ, гдѣ есть причтъ, по воскреснымъ днямъ 
совершать торжественныя вечерни, при этомъ вести, особенно 
въ посту, бесѣды о томъ, какъ говѣть и причащаться, и 
какъ вести богоугодную жизнь послѣ сихъ таинствъ, по окон
чаніи воскресной вечерни въ посту служить молебенъ Спа
сителю съ припѣвомъ: „помилуй вы, Господи, люди согрѣш- 
шія“ и съ поминовеніемъ, если какой причтъ, пожелаетъ, тѣхъ, 
кои давно не были на исповѣди; в) пазпатить одну недѣлю 
въ Рождественскомъ посту, въ течепіе которой ежедневно 
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бы въ каждой приходской церкви совершалось богослуженіе 
для желающихъ исповѣдаться и причаститься; г) составленіе 
списковъ не бывшихъ у исповѣди и возможно частое посѣ
щеніе ихъ домовъ съ цѣлію увѣщанія особенно рекомендуется 
епарх. начальствомъ; д) причты призываются посѣщать во 
дни Великаго поста деревни, отдаленныя отъ храма Божія, 
для бесѣдъ, увѣщаній, для исповѣди и причащенія желаю
щихъ запасными св. Дарами; е) просить оо. миссіонеровъ 
побывать въ тѣхъ приходахъ и деревняхъ, гдѣ есть расколь
ники, для бесѣдъ и увѣщаній не къ раскольникамъ только, 
а и къ православнымъ, при этомъ полезно раздавать рели
гіозно-назидательные листки, брошюры и поученія; ж) такъ 
какъ изъ примѣра свв. Кирилла и Меѳодія видно, что „про- 
повѣдывать безъ книги все равно, что писать па пескѣ“,то 
необходимо напечатать поученіе о спасительности исповѣди 
и св. причащенія въ „Епарх. Вѣдомостяхъ11, а за тѣмъ отти
ски по 100 экз. въ каждый приходъ разослать для безплат
ной раздачи прихожанамъ; з) отпечатать также вопросы на 
исповѣди и отдѣльными оттисками разослать въ каждый при
ходъ по 100 экз. для безплатной раздачи прихожанамъ; и) 
обратить вниманіе принтовъ на самое совершеніе богослуже
нія, особенно въ Великій постъ, —чтобы псаломщики благо
говѣйно и неторопливо читали и пѣли, а также, чтобы испо
вѣдь совершалась неторопливо; при значительномъ же числѣ 
говѣющихъ необходимо совершать исповѣдь два дня въ недѣ
лю; во время воскресныхъ вечерень въ Великомъ посту по
лезно вводить общее пѣніе; і) относительно полицейскихъ 
мѣръ и мѣръ строгихъ рекомендовать принтамъ обращаться 
къ нимъ съ крайней осмотрительностію („Архапг. Епарх. 
Вѣд.“. 1899. № 3). Журналъ,,Страппикъ" присовокупляетъ, что 
относительно воздѣйствія на неисправныхъ въ исполненіи 
христіанскаго долга чрезъ полицейскія мѣры Архангельское 
епарх. начальство выразилось излишне мягко; не лучше ли 
и совсѣмь'кь нимъ не обращаться? Само духовенство, научен
ное опытомъ, называетъ такія мѣры „нежелательными11.

(„Оренб. Епарх. Вѣд.“).
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Разсказъ священника.. Это было давно, еще въ первые 
годы моей священнической службы. Однажды ранней ве
сной, когда уже началась распутица, явилась ко мнѣ жен
щина крестьянка изъ дальней деревни моего прихода, отсто
явшей верстъ на 7 отъ церкви и погоста, и говоритъ, что 
у ней вчера вечеромъ мужъ померъ. Я хорошо зналъ умер
шаго: пренепріятный былъ человѣкъ. Онъ пе былъ пьяницей; 
напротивъ, былъ человѣкъ хозяйственный; изба и поле были 
у него исправнѣе, чѣмъ у другихъ. Но онъ относился къ 
людямъ озлобленно и подозрительно; ему какъ будто каза
лось, что всѣ люди только и думаютъ объ одномъ, какъ бы 
его обобрать. Придешь къ нему со св. крестомъ, онъ смо- 
тритъ па тебя враждебно, видимо убѣжденный, что ты толь
ко за его гривенникомъ пришелъ; когда же онъ суетъ этотъ 
Гривенникъ тебѣ въ руку, то у него такое выраженіе, какъ 
будто ты съ насиліемъ отбираешь у него послѣднее. Къ вѣрѣ 
душа его была черства г: холодна. Въ храмъ Божій онъ по
чти никогда не ходилъ. Однажды я сдѣлалъ ему за это вы
говоръ, но получилъ отвѣтъ очень грубый: въ церковь нуж
но ходить съ деньгами, вамъ, молъ, пе нужны тѣ, которые 
туда безъ денегъ ходятъ; у меня достатки малые, а семья 
большая, не худо и сапоги поберечь. Я, конечно, очень оскор
бился, и далъ себѣ слово никогда съ этимъ мужикомъ не 
заговаривать, весь онъ ушелъ въ житейскія заботы.

Въ своей семьѣ Максимъ (такъ звали этого крестья
нина) былъ еще тяжелѣе: постоянно попрекалъ онъ жену 
и дѣтей, что они ничего пе умѣютъ, ничего не дѣлаютъ, а 
что сдѣлаетъ оііъ, того пе берегутъ. Поэтому жена его, хоть 
и всплакивала теперь, говоря о смерти его, видимо только 
изъ приличія; невесело жилось ей съ такимъ мужемъ.

Какъ же онъ умеръ? спрашиваю я; почему вы не при
слали за мной, чтобы причастить и пособоровать его?

Мы ему говорили, отвѣчаетъ жена; такъ самъ пе захо
тѣлъ. Вы меня, говоритъ, рады па тотъ свѣтъ справлять;
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соскучились что ли, давно не видавши поповъ-то? вотъ при
детъ Пасха, тогда пріѣдутъ, не заставятъ себя ждать. Вы 
знаете, батюшка, какой онъ былъ крутой да грубый; съ нимъ 
развѣ сговоришь? Похворалъ онъ дня два и сталъ будто по
правляться, поднялся вчера къ ужину; только протянулъ 
руку съ ложкой къ щамъ, да какъ дрогнетъ, лице скриви
лось; повалился на лавку, и Богу душу отдалъ.

Что же тебѣ отъ меня нужно? спрашиваю.
Да ужъ извѣстно, батюшка, что нужно, отвѣчаетъ вдо

ва; надо все устроить чинъ чиномъ, намъ не приходится 
дѣлать хуже другихъ; нашъ дворъ не послѣдній въ деревнѣ; 
потрудитесь вынести покойника и сюда на погостъ проводить.

Въ такую-то погоду, да по такой-то дорогѣ? говорю я. 
Что же дѣлать? отвѣчаетъ женщина; заживо покойникъ 

не ходилъ въ церковь, все сапоговъ жалѣлъ, а теперь какъ 
собрался, такъ прямо въ такую пору, что и до церкви на
силу доберешься.5

Говоримъ мы это, а въ окна бьются дождь и снѣгъ, въ 
трубѣ завываетъ вѣтеръ, какъ будто имъ хочется принять 
участіе въ нашихъ переговорахъ, или вставить свое слово. 
Я рѣшился было отказаться отъ участія въ выносѣ и про
водахъ тѣла; но на ту нору приходятъ ко мнѣ діаконъ съ 
дьячкомъ; прослышали, что треба предстоитъ, и зашли по
любопытствовать.

Какъ вы думаете? спрашиваю я у нихъ; неужели въ 
такое ненастное время идти провожать покойника?

Не иначе, какъ идти, отвѣчаетъ діаконъ; потому, что 
у насъ такой обычай. Наши мужички тянутся одинъ за дру
гимъ, наблюдаютъ, чтобы одному не быть хуже другого; если 
даже въ такомъ дворѣ, какъ Максимовъ, будутъ похороны 
безъ проводовъ, тогда и въ другихъ дворахъ будутъ обхо
диться безъ нихъ; а это вамъ не расчетъ; знаете: ттру 
дивыйся ниже да ястъ; это къ намъ, духовнымъ, строго при
кладывается.
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Нечего дѣлать, пришлось отправляться туда на лошади, 
а оттуда съ покойникомъ пѣшкомъ. Заботливая жена обле
кла меня во всевозможныя фуфайки, ватныя жилетки и на
грудники и все твердила на прощаньи: не простудись, не 
простудись. Мое же настроеніе было прямо невозможное. .. 
Съ такимъ настроеніемъ нельзя было молиться; можно было 
только произносить слова молитвы. И вообще въ молодости 
рѣдко молился я съ сильнымъ чувствомъ. Душа еще не зна
ла горя; на сердцѣ не было ранъ; жизнь текла въ доволь
ствѣ; при такихъ условіяхъ трудно научиться горячей мо
литвѣ. Слыхалъ, я, что скрипка звучитъ лучше, если бы
ваетъ разбита —и склеена. Такъ и въ отношеніи молитвы: 
сердце участвуетъ въ ней глубже и сильнѣе послѣ того, какъ 
сокрушитъ его горе. А въ молодости я, большею частію, ду
малъ на молитвѣ только о томъ, чтобы все вычитать и сдѣ
лать все правильно, а не о томъ, чтобы сердцемъ вознестись 
къ Богу. Теперь же, когда мы клали въ гробъ покойнаго 
Максима, душу не покидала досада, вмѣстѣ съ раздумьемъ 
о томъ, какъ мы пѣшкомъ доберемся до погоста, когда подъ 
ногами невылазная грязь, сверху дождь и снѣгъ, а съ бо
ковъ пронизывающій вѣтеръ. Во гробу Максимъ имѣлъ та
кое же угрюмое и недоброе выраженіе лица, съ какимъ онъ 
былъ извѣстенъ мнѣ при жизни. Смерть не водворила по
коя въ тѣлесныхъ чертахъ его, а мы. провожавшіе его къ 
могилѣ, очень усердно молились о мирѣ и упокоеніи души 
его. Сосѣди вынесли гробъ изъ избы на улицу, поставили 
его на крестьянскія дроги, запряженныя въ одну лошадь, 
проводили до околицы и воротились по домамъ. Священно
служители продолжали шествіе въ сопровожденіи только близ
кихъ родныхъ покойника. ІІлачевпый видъ имѣла наша про
цессія. Мы то увязали въ грязи, то шли по колѣна въ водѣ, 
то расходились въ разныя стороны, отыскивая гдѣ бы обой
ти непроходимую лужу. Фуфайки и жилетки сослужили мнѣ 
тогда плохую службу. Въ избѣ, гдѣ было душно и жарко, я
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сильно вспотѣлъ, а въ полѣ меня сталъ пронизывать холод
ный и сырой вѣтеръ. Борясь со стихіями и внутренно жа
луясь на свою судьбу, едва только къ вечеру доплелись мы 
до храма, тамъ совершили отпѣваніе и затѣмъ на погостѣ 
опустили гробъ въ сырую могилу и „жидкой грязью его за
валили “ (по выраженію поэта). Пришелъ я домой измучен
ный какъ никогда, въ глазахъ ходили огненные круги, го
лова горѣла, а остальное тѣло дрожало отъ озноба. Я на
пился горячаго чаю, чтобы сколько пибудь противодѣйство
вать простудѣ, и бросился въ постель, почти не молившись. 
Я не могъ заснуть глубокимъ сномъ. Вмѣсто того я погру
зился въ какое-то тяжелое забытье. Сновидѣнія проходили 
предо мною одно за другимъ и отличались такой живостью, 
что я каждый разъ говорилъ себѣ: вотъ ужъ это на яву, а 
что раньше, то было во снѣ. Сначала я увидалъ себя въ 
избѣ Максима, за его гробомъ; дождь стучится въ малень
кія окпа, чрезъ которыя виднѣется дорога, покрытая непро
гляднымъ туманомъ. Зачѣмъ опять попалъ я сюда? ужели 
снова придется хоронить этого человѣка? это не выносимо! 
Подумавши такъ, очнулся я, по оказался не на своей по
стели, а на погостѣ, передъ раскрытой могилой, въ которую 
сейчасъ опустятъ Максима. Ну, думаю, съ этимъ покойни
комъ все выходитъ не какъ съ другими добрыми людьми; два 
раза на выносѣ у него были, во второй .разъ въ могилу опу
скаемъ. — Не знаю, сколько разъ переходилъ я такъ отъ 
одного спа къ другому, не въ силахъ будучи освободиться 
отъ тяжелыхъ видѣній.

Наконецъ очутился я въ какомъ то пребогатомъ домѣ. 
Я стоялъ въ дверяхъ обширной пріемной залы, и взглядъ 
мой былъ обращенъ къ другимъ, противоположнымъ дверямъ, 
чрезъ которыя мнѣ отчасти видпа была внутренность дру
гой сосѣдней комнаты, еще болѣе обширной. Въ той ком
натѣ было много людей, но съ своего мѣста я видѣлъ толь
ко одного: это былъ Максимъ. Онъ былъ въ бѣломъ саванѣ.
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Лице его было освѣщено свѣтомъ, источникъ котораго былъ 
мнѣ не виденъ и который походилъ на свѣтъ пожара. Къ 
обычной угрюмости въ этомъ лицѣ присоединилось теперь 
выраженіе страха; онъ часто вздрагивалъ, какъ, можетъ 
быть, вздрогнулъ въ послѣднюю минуту предъ смертію. Изъ 
той комнаты доносился до меня говоръ множества людей. 
Голоса ихъ не сливались, слова произносились отчетливо, 
но я не могъ ни разслышать ихъ, ни усвоить значенія. Одно 
только я понялъ, не знаю—какъ, что это былъ судъ надъ 
Максимомъ, что тутъ разбиралась его жизнь, что вспомина
лось все служившее къ его обвиненію и къ его оправданію. 
Вдругъ кто-то изъ бывшихъ тамъ назвалъ мое имя, и вотъ 
оно стало повторяться все чаще и чаще. Я сгаралъ отъ не
терпѣнія слышать, по какому поводу меня вспоминаютъ. 
Наконецъ я понялъ это, когда заговорилъ Максимъ, бывшій 
ко мнѣ ближе. Трепещущимъ, порывистымъ голосомъ онъ 
говорилъ: о. Петръ... не любилъ меня... не училъ меня... не 
молился за меня... что добраго сдѣлалъ опъ для меня?... спро
сите у него самого... Тогда имя мое стало еще чаще, повто
ряться, голоса стали охватывать меня, какъ будто грозя пото
пить меня въ себѣ. Мною овладѣлъ ужасъ. И вдругъ я очутился 
въ глубокой тьмѣ, какъ бы поверженный на дно ада. Я 
страшно вскрикнулъ,—и на этотъ разъ дѣйствительно про
снулся.

Я понялъ, что значила видѣнная мною во снѣ тьма. Я 
сплю обыкновенно обратившись лицемч. къ висящей въ пе
реднемъ углу иконѣ Спасителя: ночью она всегда освѣщена 
лампадой. Но на этотъ разъ лампада потухла; кроткій ликъ 
Господень омрачился; во всей комнатѣ былъ мракъ, но въ 
переднемъ углу онъ болѣе сгущался. Христосъ недоволенъ 
былъ Своимъ служителемъ и затмилъ предъ нимъ лице Свое.

11а громкій крикъ мой прибѣжала жена, спрашивая ме
ня: что съ тобой? Отъ страха я не могъ ничего отвѣчать 
ей. Она стала было зажигать лампаду, но я съ усиліемъ 



— 1451 —

поднялся и остановилъ ее: нельзя, говорю, нельзя; Господь 
въ гнѣвѣ скрылъ отъ меня лице Свое; это знаменіе гнѣва 
Его; подожди; нуж,но молиться. Пришедши немного въ себя 
и собравшись съ силами, я взялъ требникъ и съ восковою 
свѣчею въ рукахъ сталъ перечитывать все послѣдованіе по
гребенія мірскихъ человѣкъ, молясь за новопреставленнаго 
раба Божія Максима. Благодать Божія согрѣла мою душу, 
моя “молитва уже не была холодна; сердце волновалось мы
слію, спасеніе моего прихожанина есть отчасти и мое спа
сеніе, что въ его погибели заключалось бы и мое осужде
ніе Если онъ отошелъ въ тотъ міръ, не увѣдавъ пути истин
наго. не вкусивъ сладости молитвы, не испытавъ страха Бо
жія, то на кого онъ можетъ сложить свою виновность въ 
этомъ, если не на меня? Долго я молился въ ту ночь, и 
наконецъ почувствовалъ, что миръ Божій сходитъ въ мою 
душу, и я уснулъ спокойнымъ и глубокимъ сномъ, дерзнувъ 
снова лампадой освѣтить предъ собою благостный ликъ Го
спода.

Съ тѣхъ поръ, когда умираетъ кто-нибудь изъ моихъ 
пасомыхъ, я думаю: что-то скажетъ онъ обо мнѣ на судѣ 
Христовомъ? не скажетъ ли, что опъ заблуждалъ отъ того, 
что у него былъ дурной пастырь, который не молился за 
него, не училъ его и не сдѣлалъ для него ничего, что слу
жило бы къ его спасенію? („ІІолт. Епарх. Вѣд.“).

Русская ШКО/іа Грамоты ВЪ магометанскомъ аулѣ. Цер
ковно-приходскія школы и школы грамоты въ Ставрополь
ской епархіи, въ сравнительно краткій періодъ своего су
ществованія достигшія поразительныхъ результатовъ отно
сительно количественнаго роста, успѣли распространиться не 
только въ самые дальные уголки ея съ православнымъ народо
населеніемъ, но проникли и въ аулы—къ горцамъ магомета
намъ. Въ минувшемъ августѣ мѣсяцѣ проѣздомъ изъ Майкопа 
въ Екатеринодаръ мнѣ пришлось прожить болѣе сутокъ въ 
аулѣ Адаміевскомъ, ознакомиться па сколько позволило
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время, съ жизнію горцевъ и, что главнымъ образомъ меня 
заинтересовало, видѣть русскую аульную школу грамоты.

Русская школа въ аулѣ! Это такъ ново, что, я, зная, 
съ какимъ интересомъ прочитывается тружениками школы 
все касающееся ея. рѣшаюсь подѣлиться съ ними въ настоя
щей коротенькой замѣткѣ своими впечатлѣніями, вынесенны
ми изъ посѣщенія аула вообще и школы грамоты въ немъ 
въ частности.

Аулъ Адаміевскій, населенный черкесами племени 'Ге- 
миргоевцевъ, расположенъ на берегу рѣки Бѣлой, на откры
той равнинѣ. Въ немъ—120 дворовъ, свое правленіе, новая 
хорошая мечеть и, съ октября мѣсяца прошлаго года, шко
ла. Жители аула—эти когда-то фанатичные ненавистники гяу
ровъ—русскихъ, прекрасно сжились со своими сосѣдями— 
казаками окрестныхъ станицъ, занимаются, пользуясь трех- 
десятиннымъ душевымъ надѣломъ земли, въ самомъ ограни
ченномъ размѣрѣ хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ и, 
можетъ быть, сами того не замѣчая, мало по малу изъ джи
гитовъ хищниковъ превращаются въ обрусѣвшихъ мирныхъ 
хозяевъ. Въ настоящее время внѣшностью аулъ сильно по
ходитъ па станицу. Холодная сакля—характерное жилище 
черкеса у многихъ замѣнена русскою теплою хатой, скри
пучая арба - болѣе удобномъ возомъ, примитивныя земле
дѣльческія орудія—вашимъ плугомъ и сохою. Женщины и 
дѣвушки при встрѣчѣ съ русскими не закрываютъ чадрою 
своихъ лицъ и, повидимому, охотно вводятъ въ свои націо
нальные костюмы и русскую моду.

ІІо не такъ податливъ горецъ на обрусѣпіе внутрен
нею своею жизнью. Старинные обычаи—общественные и се
мейные блюдутся имъ строго. Адаміецъ—правовѣрный му
сульманинъ никогда не опуститъ часа молитвы, не позволитъ 
себѣ сѣсть въ присутствіи старшаго, или заговорить съ нимъ 
первымъ, женщина не сядетъ за столъ вмѣстѣ съ мущиною, 
дѣвушка пе выйдетъ замужъ, прежде чѣмъ ее пе украдетъ 
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женихъ, ни одна свадьба ихъ не обойдется безъ побоищъ 
и пр. и пр.

Религіозною жизнію адаміевцевъ руководитъ ефенди. 
Онъ читаетъ и объясняетъ коранъ на арабскомъ языкѣ, 
котораго, какъ говорятъ сами адаміевцы, изъ нихъ почти 
никто не знаетъ.

Болѣе или менѣе зажиточныхъ въ аулѣ очень мало; еще 
меньше того—грамотныхъ. Своей азбуки черкесы не имѣютъ 
отчасти потому, что нарѣчіе ихъ обильно трудно-уловимыми 
звуками, главнымъ же образомъ потому, что между черке
сами не нашлось еще человѣка, способнаго справиться съ 
труднымъ дѣломъ составленія азбуки. Переписываются чер
кесы между собою на русскомъ языкѣ и рѣдко на арабскомъ; 
въ первомъ случаѣ съ обѣихъ сторонъ требуется помощь 
переводчика, знакомаго съ русскимъ языкомъ, въ послѣднемъ 
случаѣ помогаютъ ефенди, а въ обоихъ и той и другой 
сторонѣ приходится считаться съ большими неудобствами, 
почему на предложеніе открыть въ аулѣ русскую школу 
грамоты адаміевцы отвѣтили полнымъ согласіемъ.

Мы (завѣдующій аульными школами Майкопскаго от
дѣла, а ихъ въ отдѣлѣ —девять, учитель адаміевской школы 
и я) пріѣхали въ аулъ подъ вечеръ, какъ разъ въ то время, 
когда муэдзинъ съ минарета заунывнымъ крикомъ сзывалъ 
правовѣрныхъ на молитву. Раньше прибылъ сюда фотографъ; 
нужно было по предложенію Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта снять для Парижской выставки аульную школу и 
нѣсколько сценъ изъ школьной и семейной жизни учениковъ. 
Утромъ, на другой день пришли въ школу. Дѣти, оповѣщен- 
ныя учителемъ наканунѣ, были уже въ сборѣ. Школьное 
зданіе это—небольшой русскій домикъ въ центрѣ аула, по 
сосѣдству съ саклею. Классная комната не велика; — въ ней 
можетъ помѣститься не болѣе 30 учениковъ; полъ глиняный, 
устланъ циновками; мебель—пятимѣстныя парты; на стѣнахъ 
картины —четыре времени года, типы народовъ и карта 
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Кубанской области. Здѣсь же въ небольшой второй комна
тѣ и квартира учителя. Зданіе не удобно, но лучшаго нѣтъ; 
главное неудобство—тѣснота; это сознаютъ сами адаміевцы 
и недавно составленнымъ приговоромъ даютъ подъ построй
ку школы прекрасное плановое мѣсто, обѣщаясь помогать 
при постройкѣ.

Ученики школы, въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ, живые, 
смѣлые мальчуганы; повидимому, они очень привязаны къ 
своему учителю и любятъ школу. Въ силу необходимости, 
за неимѣніемъ учителя, знающаго нарѣчіе черкесовъ, въ 
адаміевской школѣ не придерживаются системы Ильминскаго, 
принятой во всѣхъ инородческихъ школахъ, и учатъ на рус
скомъ языкѣ. Я поинтересовался узнать—какъ? Къ счастью 
учителя, между учениками нашлось 2—3 человѣка, знакомыхъ 
съ русскимъ языкомъ; они служили переводчиками; при по
мощи ихъ на первыхъ порахъ велись всѣ объясненія учи
теля съ учениками и было заучено—первымъ нѣсколько чер
кесскихъ словъ, вторыми нѣсколько словъ и фразъ рус
скихъ; когда же обѣ стороны стали немного понимать 
другъ друга, учитель, такъ же какъ это дѣлается и въ пашей 
школѣ, ознакомивъ учениковъ съ раздѣленіемъ словъ па 
звуки и со сліяніемъ звуковъ, приступилъ къ изученію буквъ; 
благодаря хорошимъ способностямъ, сообразительности и 
прилежанію мальчугановъ—горцевъ далось это сравнительно 
легко. По мѣрѣ изученія буквъ дѣло обученія шло успѣіпг ѣе 
и успѣшнѣе; успѣху много способствовалъ прекрасно соста
вленный учебникъ (Русская рѣчь—Вольпера), снабженный 
многими рисунками; ученикъ, прочтя, напр , слово— оса и, 
глядя на рисунокъ, запоминаетъ, что черкесское кацуванъ по 
русски—оса, и такимъ образомъ вмѣстѣ онъ учится по русски 
и читать и говорить Совмѣстно съ чтеніемъ шло письмо, 
а позже и ариѳметика. Разъ въ недѣлю навѣщалъ школу 
эфенди—древній старикъ; преподаваніемъ своего предмета 
—арабскаго языка онъ тяготился и пичего не достигъ. Въ
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настоящее время за годъ ученія почти всѣ ученики адаміев- 
ской школы довольно бойко читаютъ, прочитанное —неболь
шія фразы передаютъ ломанымъ русскимъ языкомъ (оса ле- 
тѣетъ), пишутъ, знаютъ счетъ въ предѣлѣ десяти, усвоили 
разностное л краткое отношеніе числъ до десятка и, что не 
менѣе важно, въ нравственномъ отношеніи стали, какъ 
отзывается учитель, гораздо лучшими, чѣмъ были. Оно и 
понятно! Читаетъ-ли ученикъ только фразу нравственнаго 
сод ржанія, слушаетъ-ли онъ поучительный расказецъ, под- 
чинчется-ли установленной дисциплинѣ—что другое, какъ не 
■ сновы для характера, дается ему этимъ? Если при этомъ 
ьульная школа съумѣетъ приблизить маленькаго джигита къ 
идеалу христіанина, она, да позволено будетъ мнѣ выразить 
свое мнѣніе, можетъ сказать: „все, что я должна была сдѣ
лать, сдѣлала".

Съ самымъ отраднымъ впечатлѣніемъ и съ самыми искрен
ними пожеланіями школѣ прочнѣе укрѣпиться въ аулѣ на 
пользу его, мы оставили школу—этотъ новый въ Кубанской 
области видъ просвѣтительной дѣятельности духовенства.

Не стану говорить о работахъ фотографа, сопутствуя 
которому при снимкахъ, мы побывали и въ сакляхъ, и въ 
кунацкихъ, и въ мечети во время молитвы дѣтей, упомяну 
только, что, посѣтивъ по приглашенію старшины аула (чер
кеса) его домъ, были пріятно удивлены, увидавъ на самомъ 
видномъ мѣстѣ грамоту нашего Архипастыря, Преосвящен
нѣйшаго Агаѳодора. Оказывается, что ею выражена старшинѣ 
признательность за содѣйствіе его открытію школы. Оче
видно, Архипастырское вниманіе лестно хозяину—вліятель
ному въ аулѣ лицу. Пошли, Господи, чтобы оно было по
лезно для школы! („Ставр. Епарх. Вѣд.“).

г —
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 г. (VII годъ изданія)

на еженедъльный иллюстрированный экономическій и сель 
скохоэяйственный журналъ

безъ предварительной цензуры.
Кромѣ статей но всѣмъ отраслямъ хозяйства, въ журналѣ помѣ
щаются передо ыя статьи, статьи по экономіи, финансамъ и ста
тистикѣ, обзоры сельскохозяйственной дѣятельности земства, обзо
ры научнохозяйственной литературы, русская сельскохозяйственная 
и техническая печать, хозяйственная жи вь въ Россіи библіогра

фія, рывки, отвѣты на вопросы.
Годовые подписи. получатъ въ 1900 г. (безплатно) слѣд. со

чиненія въ 5 „Книжкахъ хозяина":
Культура хлѣбовъ. Д-ръ Ад. Бломейеръ. Перев. зацѣлую

щій Валуйской опытной станціею В. С. Богданъ. 2 книжкл.
СОДЕРЖАНІЕ: Введеніе. (Классификація воздѣлываемыхъ 

растеній. Новыя растенія и сорта. Сѣмени. Посѣвъ. Сѣнооб'роіъ 
и проч.). Общая характеристика хлѣбныхъ злаковъ. Рожь Пше
ница. Ячмень. Овесъ. Кукуруза. Просо. Гречиха. (Происхожденіе, 
употребленіе, сорта, климатъ и почва, мѣсто въ сѣвооборотѣ, удоб 
реніе, обработка и подготовка почвы, посѣвъ, уходъ и защита, 
животные и растительные паразиты, уборка, урожай - каждаго ра 
стенія въ отдѣльности). < ъ рисунками въ текстѣ.

„Классическое сочиненіе по воздѣлыванію полевыхъ растеній. 
Необыкновенно живое изложеніе предмета, богатое матеріаломъ 
полное опыта и научной критики". (Отзывы изъ „Книги о кни
гахъ", составленной йодъ рѳд. И. И. Япжула).

Ученіе о кормленіи сельскохозяйственныхъ животныхъ 
Д-ръ Эмиль Вольфъ. Седьмое изданіе, переработанное проф К.
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Леманомъ. Переводъ съ нѣмецкаго И. и П. Широкихъ Съ при
ложеніемъ статьи проф. И. О. Широкихъ 2 книжки.

СОДЕРЖАНІЕ; Общіе законы животнаго питанія. Кормо
выя средства. Кормленіе различныхъ сельскохозяйственныхъ живот
ныхъ. Данныя и таблицы, относящіяся къ кормленію животныхъ.

Въ послѣднее время произведено много научныхъ изслѣдова
ній, которыя частью измѣняютъ, частью развиваютъ наиболѣе рас
пространенные взгляды на кормленіе животныхъ. Переработанное 
профессоромъ Берлинскаго сельскохозяйственнаго института К. Ле
маномъ извѣстное сочиненіе Эм. Вольфа является наиболѣе совре
меннымъ изъ имѣющихся теперь руководствъ по кормленію.

Кустовое ПЛОДОВОДСТВО. И Бѳттнеръ. ІІерев. агрономъ-са
доводъ Т. Г. Гончарукъ. Съ приложнніемъ статьи Р. И. Шредера.

Предлагаемая книжка, недавно появившаяся въ нѣмецкой 
литературѣ подробно излагаетъ культуру плодовыхъ деревьевъ въ 
кустовой формѣ, имѣющей много преимуществъ и въ нашихъ кли
матическихъ условіяхъ. Текстъ снабженъ рисунками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ 6 р., на полгода 3 р , на мѣ
сяцъ 60 к. съ перес. Разсрочка по 1 р. (въ первые шесть мѣсяцевъ).

Новые годовые подписчики могутъ получать журналъ со дня 
подписки до 1-го янв. 1900 года безплатно.
Редакторъ А. П. Мертваго. С.-Петербургъ, Невскій, 92. Изда
тель И. А. Машковцевъ. Тамъ же продаются слѣдующія изданія 

„Хозяина*:
Руководство къ огородничеству. М. В. Рытова. Вып. I, II 

и III (903 стр., 361 рис.). Ц. 60 к. за каждый выпускъ.—Спра
вочная кн. по молочному хозяйству Ав. А. Еалантара 2-е изд. 
(212 стр., 117 рис ). Ц 75 к.—Справочная кн. по с. х. архи
тектурѣ. М. Рингельмана. (164 черт.4-252 стр.). Ц. 60 к— 
Сборникъ статей по сельскому хозяйству. Проф. И. А. Стебута. 
(228 стр.). Ц. 60 к, —Болѣзни растеній Д-ра А Франка. 2 вып. 
Ц по 60 к. за вып.—Сахарная промышленность. А. А. Радци- 
га. Ц 60 к. Альбомъ кормовыхъ растеній, 8 болып. табл. аква
релей, 22 кормовыхъ травъ, съ монографіями травъ. Ц. 4 р,— 
Альбомъ вредныхъ насѣкомыхъ, 8 болып. табл акварелей 27 на- 
сйк. съ текстомъ. Сост. проф. К. Э. Линдѳманъ. Ц. 4 р.—Аль
бомъ рогатаго скота. 18 хромолитогр. Сост. проф. 11. И. Кулѳ- 
шевъ. Ц. 3 р, —Архитектурный альбомъ с.-х. исстроѳкъ. Вып. I. 
8 большихъ хромолитогр. Ц. 3 р. Вып. II. 12 большихъ хромо
литогр. Ц. 4 р.
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Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета „Русское 
Слово" допущена къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

ѴІ-йг. Открыта подписка на 1900 годъ. ѴІ-йг.
изданія. изданія.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ

по итическая, общественная и литературная

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

въ форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно вы
яснила передъ читателями и свое общее направленіе п свое 
исключительное стремленіе служить ихъ интересамъ во все
стороннемъ и правдивомъ освѣщеніи всѣхъ событій какъ 
внутренней, такъ и международной жизни, что не видитъ на
добности ни въ самовосхваленіи, ни въ широковѣщательныхъ 
обѣщаніяхъ. Питатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣ
рены, останется вѣренъ ей и въ наступающемъ 1900 году. 
Въ теченіе года на столбцахъ „Русскаго Слова*  были на
печатаны литературныя произведенія И. И. Мясницкаго, 
В. М. Дорошевича, Д. С. Дмитріева (Москвина), К. В На- 
зарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, ГІ. Кичеева, Берендея 
(псевдонимъ), А А. Осипова, В. О. Іордана, князя Б. Щ- на, 
Н. Вадимова, Д. И. Никифорова, А. Владимирскаго, Поле

вого, Позднякова, Новаго (псевдонимъ) и мн др
Въ портфелѣ редакціи и къ Наступающему году имѣется 
богатѣйшій выборъ статей и интереснѣйшихъ беллетристи
ческихъ произведеній извѣстныхъ авторовъ .Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
благодаря географическому положенію Москвы и многочис
леннымъ корреспондентамъ газеты, „Русское Слово*  даетъ 
читателямъ хронику и всѣ новости текущей жизни гораздо 

раньше петербургскихъ газетъ.
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Въ праздничные дни газета выходитъ 
съ иллюстраціями, 

посвященными выдающимся моментамъ русской и иностран
ной жизни

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ 5 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р, къ первому ап
рѣля 1руб., къ первому іюля I руб. и къ первому октября 

1 руб-
Адресъ редакціи „Русскаго Слова*:  Москва. Ильинскія во

рота, домъ Титова
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Е. Н.. Киселевъ.

Открыта подписка на 1900 г. XI годъ изд.
еженедѣльный иллюстрированный журналъ для 

семейнаго чтенія

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ
52 иллюстрированныхъ въ которыхъ будутъ помѣщать
ся всѣ выдающіяся событія всего міра, очерки и разсказы 
изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, описаніе чу
десъ Парижской Всемірной выставки 1900 года, обозрѣніе 

XIX вѣка, романы и повѣсти съ массой иллюстрацій.
БЕЗПЛАТНО 12 'Г О М О В Ъ, 

подъ общимъ заглавіемъ

(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШЪ И НА МОРЪ), 
которые будутъ заключать въ себѣ произведенія извѣстныхъ

писателей:
3 тома составляющихъ полную серію СОЧ. ФАЛЬКЕНГОРСТА

Африканскій кожаный чулокъ:
Томъ I. Нѣжное сердце. II. Танганайскій левъ. ИІ. Корсаръ 

пустыни.
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9 ТОМОВЪ составляющихъ полное собраніе сочиненій

.А. Л О ₽ ѢТ,
въ которыхъ въ увлекательномъ изложеніи описываются пу

тешествія и приключенія на сушѣ и на морѣ.
Томъ 1) Капитанъ Трафальгаръ. 2) Радамехскій карликъ. 
3) Изгнанники земли. 4) Искатели золота. 5) Атлантида. 6) 
Рубинъ Великаго Ламы. 7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 

9) Наслѣдникъ Робинзона.
К О м ТОГО,

БЕЗПЛАТНО 12 ИЛЛЮСТРИР. ВЫПУСКОВЪ 

„ВСЕМІРНАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА", 
въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ путе
шествій во всѣхъ частяхъ свѣта, съ массою иллюстрацій, 

рисунковъ и портретовъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ

безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., съ дост. въ Спб. и перес. 
по всей Россіи шесть р. За границу 8 р. съ пер.

Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 руб. 
къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальные.

Адресъ редакціи: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, № 12, 
собственный домъ.
Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель И. И. Сайкинъ,

Подробное объявленіе высылается безплатно.

Открыта подписка на 1900 г.
31 й годъ Т Т I 1 Г) Д іі 31-й годъ

изданія 11 Г 1 ЬЭ /к изданія

Иллюстрированный Журналъ литЕратуры, политики и совре
менной жизни, со многими приложеніями.

Съ 1900 года яНивч“ вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе 
своего существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ об
щенія съ читателями, и постоянно возраставшее съ годами число
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подписчиковъ и сочувствіе ‘къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое витаютъ чита
тели къ „Невѣ". Это набавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу программу при наступленіи каждаго новаго подпи
сного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и 
жертвъ, старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели мо
гутъ быть увѣрены, что и впредь „Нива" и ея Ежемѣсяч
ныя Литературныя Приложенія будутъ служить откли
комъ на всѣ сколько-нибудь значительныя событія дня, что вы
дающіяся литературныя и художественныя силы примутъ въ жур
налѣ участіе, и что читатели найдутъ въ немъ желаннаго собе
сѣдника ири обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, забо
титъ и волнуетъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матеріа
ла, критическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдо
ваній, иллюстрацій и статей, посвященныхъ событіямъ современной 
политической и общественной жизни, „Нива" уже въ теченіе мно
гихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ журналу, 
сочиненія выдающихся или классическихъ нашихъ писателей, же
лая этимъ, по возможности, содѣйствовать широкому распростра
ненію лучшихъ произведеній родного слова. Для будущаго, 1900-го, 
года нами избранъ величайшій послѣ Пушкина русскій писатель 
XIX вѣка, авторъ „ Мертвыхъ Душъ4, „Ревизора4 и многихъ 
другихъ классическихъ произведеній,—

И. В. Г о г о л ь.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной рус

ской литературы. Не знать Гоголя значитъ не знать ея славы, ея 
гордости; не знать Гоголя значитъ не уяснить себѣ источника и 
причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ пренебречь одними изъ 
лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не желать вду
маться въ русскую жизнь со всѣми ея несовершенствами и со всѣ
ми ея богатыми силами. Гоголя можно перечитывать десятки разъ 
и все открывать въ немъ новыя красоты, новые поводы къ тому 
„смѣху сквозь слезы", который нравственно насъ возвышаетъ, по
тому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, кто ненавидитъ 
зло. Гоголь иредставилъ такой глубокій, трезвый, безпощадный 
аналиіЪ' русской жизни, что своими геніальными произведеніями 
увлекъ все русское общество.

Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ ху
дожественныхъ достоинствъ и интереса, который они непрерывно 
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возбуждаютъ, творенія Гоголя имѣютъ также и громадное образо
вательное значеніе. Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ шко
лѣ. Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, ни одна школа, ни одна 
семья обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя ешѳ мало 
распространены. Все это насъ и побуждаетъ дать въ будущемъ 
году нашимъ читателямъ, въ качествѣ приложенія къ „Ноѣ8,

Полное собраніе сочиненій
и. зв. г*  о г о л га.

Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, 
провѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ 
соотвѣтствовать великому значенію Гоголя, До сихъ поръ лучшимъ 
изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное покой 
нымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ мно
го лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это изданіе 
далеко не можетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ при
соединились еще два обширныхъ дополнительныхъ тома, и лицамъ, 
желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за полное 
собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться пятью то
мами.

Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненій 
Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы безупречно, мы поручи
ли лучшему знатоку Гоголя въ настоящее время, В. И. Шенроку, 
значительно дополнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ мате
ріаломъ и, кроѵѣ того, составить для него біографію великаго пи
сателя.^Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ въ 
редакціонномъ отношеніи, такъ и по полнотѣ, предлагаемое нами,

Полное собраніе сочиненій
В. ГО ГО Л Я,

въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ 
Гоголя и съ нѣсколькими собственноручными его рисунками,— 
удовлетворитъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 

12-ти томовъ будетъ приблизительно слѣдующее:
Томъ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предувѣдом

леніе Н. С. Тихонравова и предисловіе В. И Шенрока.—-Біогра
фическій очеркъ, В, И. Шенрока—Предисловіе Н. В Гоголя къ 
первому изданію его сочиненій, — Вечера на хуторѣ близъ Ди
каньки. Часть I. Предисловіе. Сорочинская ярмарка. Вечеръ па- 
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канунѣ Ивана Купала. Майская ночь, или утопленница. Пропав
шая грамота. Часть II. Предисловіе. Ночь передъ Рождествомъ. 
Страшная месть. Иванъ Ѳеодоровичъ ІПпонька и его тетушка. 
Заколдованное мѣсто —Примѣчанія редактора.

Томъ II. Миргородъ. Часть I. Старосвѣтскіе помѣщики. 
Тарасъ ’ ульба.—Часть II. Вій. Повѣсть о томъ, какъ поссорился 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.—Малороссійскія 
слова, встрѣчающіяся въ первыхъ двухъ томахъ.— Примѣчанія ре
дактора.

Томъ ПІ. Повѣсти. Носъ. Портретъ (въ позднѣйшей ре
дакціи). Шинель. Коляска. Римъ (отрывокъ). —Комедіи. „Реви
зоръ".—Примѣчанія редактора.

Томъ IV, Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ съ 
собственноручнаго наброска послѣдней сцены ,Ревизора",— Прило 
женія къ комедіи „Ревизоръ"—Женитьба.—Драматическіе от
рывай и отдѣльныя сцены.—Игроки. Утро дѣлового человѣка. 
Тяжба. Лакейская. Отрывокъ. Театральный разъѣздъ послѣ пред
ставленія новой комедіи.—Примѣчанія редактора.

Томъ V. Автографъ Гоголя —Похожденія Чичикова или Мерт
выя Души. Поэма. Томъ первый. —Примѣчанія редактора.

Томъ VI. Приложенія къ первому тому „Мертвыхъ Душъ". 
— Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Поэма. Томъ вто
рой (въ исправленной редакціи).—Примѣчанія редактора.

Томъ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.— 
Примѣчанія редактора.

Томъ ѴШ. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. 
(Продолженіе).— Примѣчанія редактора.

Томъ IX I. Юношескіе опыты,—II. Арабески. Часть пер
вая.— Примѣчанія редактора

Томъ X. Арабески. Часть вторая. - Примѣчанія редактора.
Томъ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе „Со

чиненій Гоголя*.  Программа лекцій и библіографія среднихъ вѣ
ковъ. Выдержки изъ лекцій но исторіи среднихъ вѣковъ. Аль
фредъ. Введеніе въ древнюю исторію. Наброски изъ древней ис
торіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
„Миргородѣ". 1835 г.) Петербургскія записки 1836 года. Ре
цензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" Пушкина. Рецензіи, на
писанныя для „Современника" Пушкина. Предувѣдомленіе для 
тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора". 
Дополненіе къ „Развязкѣ Ревизора*.  Ночи на виллѣ. Наброски, 
выписки, отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напе
чатанной въ „Москвитянинѣ". Мѳримэ.—Примѣчанія редактора.
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Томъ XII. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 4С-хъ 
годовъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесности. 
Одна изъ первоначальныхъ редакцій втораго то,а „Мертвыхъ 
Душъ". Страницы, передѣланныя авторомъ но выходѣ въ свѣтъ 
перваго тома „Мертвыхъ Душъ*.  Вновь найденныя страницы изъ 
второй части «Мертвыхъ Душъ». Размышленія автора о нѣкото
рыхъ герояхъ перваго тома < Мертвыхъ Душъ». 1846 й годъ. О 
сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изданіи русскаго сло
варя Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. Строки, 
написанныя ва нѣсколько дней до кончины —Приложенія. Сга
нарель. Дядька въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3 хъ 
дѣйствіяхъ Джіовання Жиро. Переведена съ итальянскаго йодъ 
редакціей Н. В. Гоголя).—Примѣчанія редактора.
На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гоголя, кото 
рое составитъ „Сборникъ Нивы" на 1900 годъ будутъ попреж 

нему выходить въ срединѣ каждаго мѣсяца

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи 
историческаго, критическаго, естественно-научнаго, этнографическа
го и техническаго содержанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „нивѣ“ 1900 г. будетъ 
приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключаю
щій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ" и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложен
ныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе ЗОО ри
сунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 черте
жей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному ,Нивою" контракту съ одной изъ луч
шихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ“ и въ 
1900 году будутъ выходить одновременно съ парижскими изда
ніями, и, такимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" будутъ 
появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ 
модъ “

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ исполнены французскими художниками-граверами по фо
тографіямъ съ моделей, сшитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, 
и поэтому являются не только художественными картинками, но
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и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ® цѣлую серію рецептовъ по хо яйству и домо
водству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № „НИВЫ” подписчики получатъ „СТѢН
НОЙ КАЛЕНДАРЬ’, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Подписная цѣна на годовое изданіе «НИВЬГ 1900 г. 
со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к.
Съ доставкою въ (.’. Петербургѣ 6 р. 50 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 р*
За границу 10 руб.

Везъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ“:
1) ьъ Моевкѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петров

скія линіи 6 р. 25 к.
2) въ Одессѣ, въ книжп. маг. „Образованіе”, Ришельев- 

ская, № 12. 6 р. 50 к.
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ под

писчиковъ допускается па слѣдующихъ условіяхъ: въ два сро
ка: при п ‘дпискѣ 4 руб. и I іюня 1900 г. 3 руб. Въ три 
срока: при подпискѣ 3 руб., I апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 авгу
ста 1900 г. 2 руб.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ я въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С,-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и 
въ друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи - 
тельствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла
тежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплат ю по первому требованію При высылкѣ денегъ поч
товымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на са
момъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), па что именно 
предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги прссияъ адресовать: въ С.-Петер
бургъ, въ контору журнала ,,Нива“ (А. Ф. Марксу), Малая 
Морская, домъ № 22.
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Открыта подписка на 1900 г.

на большую ежедневную политическую, общественную и- 
литературную газету

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
(XII годъ изданія).

„Русскій Листокъа, самая дешевая изъ большихъ га
зетъ, ивдается безъ предварительной цензуры въ форматѣ и 
по программѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ изданій.

„Русскій Листокъ“ за послѣдніе три года достаточно 
зарекомендовалъ себя своей содержательностью и вполнѣ 
опредѣлился, не нуждаясь въ самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „Русскаго Листка" дать за небольшую 
плату русскую, поступательно-передоваго направленія, газе
ту, наиболѣе полную, изобилующую разнообразіемъ и свѣ
жестью матеріала.

Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ ни одинъ за
служивающій вниманія фактъ изъ русской или иностранной 
жизни.

„Русскій Листокъ" получаетъ всѣ новости администра
тивной и петербургской жизни по телефону и даетъ ихъ 
одновременно съ петербургскими газетами.

„Русскій Листокъ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и друг. город., а въ важ
ныхъ случаяхъ посылаетъ спеціальныхъ корреспондентовъ, 
какъ наприм. 1899 г. былъ посланъ въ Гаагу и Швей
царію.

„Русскій Листокъ" въ наступающемъ 1900 году бу
детъ давать по нѣкоторымъ воскреснымъ днямъ, вмѣсто 
вкладнаго полулиста,—иллюстрированныя приложенія, въ 
форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ, съ каррикатурнымъ ли
сткомъ, съ рисунками, портретами, чертежами, картами, мо
дами, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ" ежедневно помѣщаетъ въ фельето
нѣ лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ 
газетѣ участвуетъ болѣе 200 сотрудниковъ и корреспонден
товъ.
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„Русскій Листокъ" высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: „Утро", „Гласность", 
„Калужскій Вѣстникъ" и „Московскій Вѣстникъ".

Свои отдѣленія—въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ. 
Подписная цѣна:

на годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., 
на 6 м.—3 р 50 к., на 3 м.—2 р., на 1 м.—75к. 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискѣ и

3 р. къ 1 мая.
' Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая 

ул., домъ № 20.

ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ ВЪ РОССІИ.
НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКІЙ, НАУЧНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Съ 1-го ноября 1899 года будетъ выходить
ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ большими номерами.

Программа изданія слѣдующая:

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портре
ты современныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи 
къ статьямъ научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ совре
меннымъ событіямъ и каррикатуры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихо
творенія русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по 
разнымъ вопросамъ въ области наукъ и искусствъ (живо
пись, скульптура, театръ и музыка, съ приложеніемъ нотъ), 
статьи историческаго содержанія, описанія достопримѣча
тельныхъ древностей, біографіи современныхъ и прежнихъ 
дѣятелей, литературно-художественная критика, обозрѣніе 
политической и общественной жизни (русской и иностран
ной'), свѣдѣнія по хозяйству и домоводству, игры, забавы, 
шутки, шарады, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ „Иллюстрація" замѣняетъ собою ху
дожественное изданіе, литературный журналъ и кромѣ то



— 1468 —

го,—выходя черезъ день—замѣняетъ иллюстрированную по
литическую газету.

Лучшіе писатели и художники обѣщали „Ил
люстрацій свое сотрудничество.

Въ первыхъ №№ начнутся печатаніемъ: „Воздушные 
замки“, романъ В. А. Тихонова; „Отъ глубины души", по
вѣсть И. Н. Потапенко; „Батюшка", романъ П. М. Невѣ- 
жина; разсказы кн. Д. II. Голицына (Дм. Муравлина); 
„Морская сказка", повѣсть А. В. Амфитеатрова; „Амери
канскіе очерки" В. М. Дорошевича и др.

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ
4 страницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, пе

чатаемыхъ на роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ 
текста на полувеленевой бумагѣ.

Въ продолженіе года, не менѣе какъ въ 24 номерахъ, 
рисунки будутъ художественно отпечатаны въ нѣсколько 
красокъ.

Подписная цѣна.
5 ПѴб за годъ іес ъа съ доставкой п д

гУ0, безъ доставки 1 ** ° и пересылкой ° гУи>
За два мѣсяца одинъ рубль.

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, Болып. Подъяческая, 
22.—Телефонъ 917.

Отдѣленія Конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ га
зеты „Россія“ и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Н. Я. Ростовцевъ.

О Т КРЫТА И О Д II II С К А 
на 1900 г.

журналъ литературно-художественный и сатирическій съ каррика- 
турами.

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ"
РАЗВЛЕЧЕНІЕ вступаетъ въ 42-ой годъ своегосуществованія

Развлеченіе въ 1900 г. дастъ своимъ подписчикамъ:
Оятьдесатъ номеровъ журнала, въ которыхъ будетъ помѣще
но болѣе 1800 прекрасно исполненныхъ рисунковъ: перомъ, 
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карандашомъ и въ враскахъ извѣстныхъ каррикатуристовъ-ху- 
ложниховъ. Литературный отдѣлъ будетъ вмѣщать въ себѣ 
массу художественныхъ повѣстей, разсказовъ, сценъ, очерковъ, 
стихотвореній и всякаго рода сатирическихъ и юмористиче
скихъ мелочей, дающихъ полную картину нравовъ совре

меннаго общества столицъ и провинцій.

Менаду прочимъ, въ теченіе 1900 года будутъ печататься:

1. «Разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ*.  
Юмористическій романъ изъ московской и провинціальной 
жизни (съ прологомъ, эпилогомъ, налогомъ, подлогомъ, зало
гомъ и пр.). А. А. Ооипова.

2) - На кладбищѣ потерянныхъ разсудковъ. (Очер
ки, разсказы, сцены и типы изъ быта сумасшедшихъ). П. В. 
За—ва.

3) . Юмористическій словарь всѣхъ выдающихся со
временныхъ дѣятелей большихъ провинціальныхъ городовъ, 
какъ-то: Н. Ноггорода, Кіева, К зани, Харькова, Саратова 
и др.

(Особо для обозрѣнія городовъ будетъ командированъ 
спеціальный корреспондентъ Маіоръ Полѣновъ. Онъ посѣтитъ 
города: Калугу, Тверь и Рязань—въ январѣ; Ростовъ, Яро- 
славл: и Вологду —въ февралѣ; Владиміръ, Иваново-Возне
сенскъ и Нижній Новгородъ—въ мартѣ; Серпуховъ, Орелъ, 
Мцепгкъ и К'рскъ —гъ апрѣлѣ. О посѣщеніи другихъ горо
довъ будетъ обтявлено въ свое время).

4) Если въ журналѣ ,,Нива“ въ 1900 году будетъ пе
чататься романъ графа Л. Н. Толстого „Вокрѳсѳніѳ‘“ 
въ журналѣ „Развлеченіе" будетъ печататься, по примѣру 
прошлаго годэ, романъ графа Худого „Понедѣльникъ". 
Если еъ Н вѣ не будетъ, и въ „Развлеченіи" не будетъ. 
(Всѣ годовые подписчики 1900 г. безплатно получатъ 1 ю и 
2-ю час. р м. „Понедѣльникъ", который вышелъ отдѣль
нымъ изданіемъ.)

Всѣ годовые подписчики получатъ премію:

„НЕ ХОЧЕШЬ, ДА ХОХОЧЕШЬ" 
(большой художественный альбомъ, заключающій въ 
себѣ около 100 каррикатуръ въ краскахъ; пародіи на пѣсни, 
романсы, стихотворенія, серенады, стансы, октавы и пр.).
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Годовая цѣна журнала шесть рублей, оъ преміями 
семь рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ три рубля, въ мартѣ 
одинъ рубль, въ апрѣлѣ одинъ рубль и въ маѣ одинъ 

рубль.
(Пробный № высылается за три семикопѣечныя марки) Адресъ: 

Москва, журналу .Развлеченіе".
Кромѣ этого, годовые подписчики имѣютъ возможность полу

чить по удешевленной цѣнѣ преміи прошлыхъ лѣтъ:
1) Художественный альбомъ еъ краскахъ: „Царь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ®. Трагедія А. К. Толстого (12 картинъ). 2 р.
2) Пушкинскій номеръ (въ изящной раскрашенной оберткѣ, 
заключаетъ въ себѣ текстъ, относящійся къ жизни и смерти 
поэта. Между прочимъ, въ немъ напечатанъ драматическій 
этюдъ С. С. Мамонтова „Смерть Пушкипа'',1 нѣсколько сним
ковъ съ рѣдкихъ портретовъ поэта, пе санныхъ съ него въ 
разное время извѣстными художниками того времени. Четыре 
портрета героевъ „Евгеній Онѣги въ" изъ стариннаго изданія 
Смирдина. Портреты эти одобрены были въ свое время са

мимъ Пушкинымъ). 25 к.
3) Полное собраніе сочиненій популярнаго юмориста А. 
ІІедро (А. П. Подурова). 1 р.
4. Юбилейный альбомъ „Развлеченія1' за 1898 г. въ изящной 
обложкѣ, заключающій въ себѣ портреты сотрудниковъ, 8 
картинъ исполненныхъ красками, разсказы, сцевы, очерки, 

стихотворенія, мелочи и пр. 50 к.
Можно почтовыми марками, наложеннымъ платежемъ редакція 

не высылаетъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій 

и приключеній на сушѣ и на морѣ

1о-й годъ изданія.
50 иллюстрированныхъ №№ въ годъ, содержаніе которыхъ 
составляютъ романы, повѣсти, путешествія, популярно-на
учныя статьи и многочисленные рисунки.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сиби- 
рякъ, В. Ив. Немировичъ-Данченко, Н. Н. Каразинъ, К. М. 
Станюковичъ, А. А. Осиповъ, А. Н. Гренъ, Н. А. Чогло
ковъ, X Ф. Черскій, В. Н. Свѣтловъ, В. I. Іорданъ, А. II. 
Смирновъ, П. Н. Инфантьевъ, К. В. Носиловъ (извѣстный 
путешеств.) и др.

Кромѣ того, годовые подписчики, при доплатѣ одного рубля,

получатъ 2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМІИ, 
состоящія изъ 2-хъ большихъ художественныхъ картинъ 
(олеографій) размѣромъ 201/*  в. въ длину и 13*/2  в. въ ши
рину, исполненныхъ въ 28 красокъ въ артистическомъ заве

деніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ:
1) „НАПОЛЕОНЪ ВЪ ПЛЪНУ У КАЗАКОВЪ". (Эпизодъ изъ

войны съ Наполеономъ). Съ картины художника Мазу- 
ровскаго.

2) „ВЪ АБАСЪ-ТУМАНЪ". (Замѣчательная климатическая
станція въ Закавказьѣ). Съ картины худож. Киселева.

Подписчики 
получатъ БЕЗПЛАТНО 12 Т О И О В Ъе пртлоЯщЧеХ

которыя будутъ заключать слѣдующее:.
1) Два тома ДАНІЭЛЯ ДЕФОЕ въ совершенно полномъ пе
реводѣ, безъ сокращеній и передѣлокъ съ превосходными 

иллюстраціями

„РОБИНЗОНЪ КРУЗО".
2) Четыре тема АЛЕКСАНДРА ДЮМА въ полномъ переводѣ, 

со множествомъ рисунковъ,

3) Въ шести томахъ СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ

ГУСТАВА ЖАРА.
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы въ полныхъ и 

точныхъ переводахъ.
1) Искатели слѣдовъ. 2) Степные разбойники. 3) Законъ 
Линча. 4) Флибустьеры. 5) Золотая горячка. 6) Курумилла.
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Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:
НА ГОДЪ съ 2 т. „Робинзонъ Крузо", 4 т. „Три Д р 
мушкетера" и 6 т. Густава Эмара съ дост. и перес. • * •

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣ
лю и къ 1 іюлю по 1 р.

Адресъ редакціи: Москва, Ильинскія вор., д. Титова.
Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ 

магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи-
Журналъ издается 2’—вомъ Д. И. Сытина,

Въ текстѣ журнала будетъ помѣщенъ новый романъ Вас. 
Ив. Немировича-Данченко „СТОРОЖЕВЫЕ ОГНИ".

Открыта подписка на 1900 годъ
(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой 
во всѣ города Россіи 2 р. 50 к.

— Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія ис
ключительно:

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя 
марки.
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СЪ 1-го НОЯ БР Я
ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 

популярный журналъ 

„ЗДОРОВЬЕ"
24 въ годъ со многими безплатными приложеніями и 

преміями.
Названіе журнала „Здоровье" есть въ тоже время его програм

ма. Журналъ „Здоровье*  предназначается для интеллигентной пуб
лики и будетъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья 
человѣка, сохраненія и укрѣпленія его, а также предупрежденія 
и лечѳнія болѣзней домашними средствами.

Кромѣ очередныхъ №№ журнала, подписчики „Здоровья*  по
лучатъ еще слѣдующія безплатныя приложенія и преміи:

12 приложеній: ,Домашній врачъ*.  Ежемѣсячно популярная 
брошюра съ описаніемъ какой нибудь болѣзни, изъ наиболѣе рас
пространенныхъ, и съ указаніемъ способовъ домашняго ея леченія.

12 приложеній: „Сезонный листокъ ,Здоровья*;  ежемѣсячные 
листки съ популярными гигіеническими и медицинскими совѣтами, 
рецептами и наставленіями, примѣнимыми въ домашнемъ быту. 
Популярный гигіеническій семейный календарь „Жизнь и здо

ровье*  на 1900 годъ.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой и со всѣми при

ложеніями и преміями:
4 р. въ годъ, 2 р. въ полгода и 1 р. въ ’/4 года.
Адресъ: С.-Петербургъ, Редакція журнала .Здоровье*.
Отдѣленіе для городскихъ подписчиковъ: С.-Петербургъ, Воз

несенскій проси. № 38 при Типографіи П. Лобанова.
Журналъ „Здоровье" можетъ быть высланъ желающимъ и на

ложеннымъ платежомъ.
На № 1 накладывается платежъ въ размѣрѣ подписной цѣны 

съ прибавленіемъ 25 кои. почтовыхъ расходовъ, а слѣдующіе 
№№ высылаются по полученіи денегъ обыкновеннымъ порядкомъ. 
Лица, желающія подписаться такимъ образомъ, благоволятъ увѣ
домить о томъ редакцію простымъ, даже открытымъ письмомъ.

№ 1-й журнала .Здоровье*  выйдетъ 1-го Ноября.
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Открыта подписка па 1900 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной 
жизни, политики, литературы, науки, искусства и приклад
ныхъ знаній, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакціею Н. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ, 
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „НО
ВАГО МІРА" получатъ въ теченіе 1900 года, съ доставкою 
и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія 

пять изданій:
1) Журналъ „Новый Міръ“ съ Современною Лѣтописью11 

24 выпуска въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій.
2) Иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаніі 

„Мозаика Новаго Міра" (24 выпуска), вмѣщающій въ себѣ 
16 рубрикъ.

3) Журналъ „Литературные вечера Новаго Міра" 12 еже
мѣсячныхъ иллюстрированныхъ книжекъ романовъ и повѣ
стей; для семейнаго чтенія.

4) 12 переплетенныхъ книгъ ежемѣсячнаго журнала 
„Библіотека русскихъ и иностранныхъ писателей*,  въ составъ 
котораго войдутъ:
Г ; а) Шесть переплетенныхъ томовъ полнаго собранія 
сочиненій Ив. Ив. Лажечникова (т.т. 7—12).

б) шесть переплетенныхъ томовъ полнаго иллюстри
рованнаго собранія сочиненій Генриха Гейне (т.т. 7—12).

5) Двѣ РОСКОШНО переплетенныя книги ежемѣсячнаго 
иллюстрированнаго изданія „Живописная Россія", посвящен
ныя описанію Южнаго Поволжья и Уральской области.

Лица, желающія получить въ 1900 году при „Новомъ 
Мірѣ", „Мозаикѣ" и „Литературныхъ Вечерахъ" за этотъ 
годъ всѣ 12 переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочи
неній Ив. Ив. Лажечникова, всѣ 12 переплетенныхъ томовъ 
полнаго иллюстрированнаго собранія сочиненій Генриха Гей
не и, вмѣсто 2-хъ, четыре изящно переплетенныя книги 
„Живописной Россіи", посвященныя описанію: 1) Внутрен
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няго Нестепного пространства, 2) Донско-Каспійской обла
сти, 3) Южнаго Поволжья и 4) Уральской области, уплачи 
ваютъ за годовое изданіе „Новаго Міра" со всѣми выше 
перчисленными приложеніями, вмѣсто 14 руб., —26 рублей- 
(заграничпые подписчики 36 рублей).

Кромѣ подписки на журналъ съ приложеніями за два 
года, редакція „Новаго Міра", по примѣру прошлаго года, 
рѣшила допустить для желающихъ замѣну объявленныхъ 
приложеній прошлогодними, а именно, взамѣнъ второй поло
вины соч. Лажечникова и Гейне, желающіе могутъ полу
чить въ 1900 году первую половину сочиненій этихъ писа
телей; вмѣсто же двухъ книгъ „Живописной Россіи" за 1900 
годъ,—двѣ книги того же изданія выпущенныя въ 1899 году, 
т. е. посвященныя описанію Внутренняго Нестепного про
странства и Донско-Каспійской области.

Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться правомъ 
выбора премій, взамѣнъ объявленныхъ на 1900 годъ, про
сятъ заявлять о своемъ желаніи при самой подпискѣ на 
журналъ, излагая свое желаніе по возможности на отдѣль
номъ листкѣ бумаги.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НОВОМУ МІРУ" 
сэ всѣми приложеніями и преміями, съ доставкою и пере
сылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . 14 руб.
Роскоши, изданіе—18 р. За границу—24 р., роск. изд.—28 р.

Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 р., остальныя же деньги 
могутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, 
до уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку без
платныя преміи высылаются только по уплатѣ всей подпис
ной суммы.

Объявленія для помѣщенія въ журналахъ: „Новый Міръ 
и „Мозаика Новаго Міра",--принимаются съ платою: сзади 
текста по 40 к. за строку нонпарели въ ’/5 ширины страницы 
„Новаго Міра" или въ ’/3 ширины „Мозаики Новаго Міра". 
Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на „Новый Міръ" и объявленія принимаются 
въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 
О. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, № 18, и 
въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ редакціи 
„Новаго Міра," въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 
линія, собственный домъ, №№ 5—7.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
въ 1900 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ“ 
будетъ продолжаемо въ 1900 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣ
ловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харь

ковской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣ
сяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книж
кѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпу
сковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 

до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 
12 руб. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редак
ціи журнала „Вѣра и Разумъ" при харьковской духовной 
семинаріи, при свѣчной лавкѣ харьковскаго Покровскаго мо
настыря, въ харьковской конторѣ „Новаго Времени", во всѣхъ 
остальныхъ книжныхъ магазапахъ г. Харькова и въ конто
рѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ 
конторѣ Н. ІІечковской, Петровскія линіи, конторѣ В. Гиля
ровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Пе
тербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ 
№ 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на жур
налъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магази

нахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы 
включительно по уменьшенной цѣпѣ, имепно по 7 р. за каж
дый годъ; по 8 руб. за 1890 —1894 г, и по 9 р. за 1895— 

1897 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 80 руб. съ пере

сылкою.
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Кромѣ тою въ Редакціи продаются слѣдующія книги".

1. „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. Ф. 
Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 
1 р. 50 к. съ пересылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненіи „Цер
ковь и государство?" Сочиненіе А. Рождествина. Цѣна 60 к. 
съ пересылкою.

3. Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Цар
ствіе Божіе внутри васъ". Критическій разборъ. Цѣна съ 
пересылкою 60 коп.

4. „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или 
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церковію". Док
торское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ фран
цузскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. Цѣна 1 рубль съ 
пересылкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1900 годъ 

еженедѣльный духовный журналъ

(ГОДЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ).

Въ наступающемъ 1900 г. „Пастырскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содер
жаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучи
тельнаго и назидательнаго характера, а также миссіонер
скія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ 
и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы програм
мы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго ха
рактера—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-нрав
ственной жизни народа, отзывы печати но текущимъ вопро
самъ современной церковно-общественной жизни, сообщенія 
о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.
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Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣ
сячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„Христіанская Бесѣда*.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбого

служебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ, представляющей собой какъ 
бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ на
родной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и празд
ничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о 
жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, 
примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ 
современной народной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ 
составится, какъ и заіпервыя семь лѣтъ изданія (1893—1899 

гг.), два большихъ тома, до 500 стр. въ каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе въ журналу, при 
первомъ №, будетъ выслалъ врѣмъ подписчикамъ новый;томъ 

обширнаго проповѣдническаго труда, подъ заглавіемъ:

Святые учители вѣры и благочестія.
Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Прото

іерея В. X. Преображенскаіо.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя глав
нымъ образомъ къ днямъ марта мѣсяца. Но объему своему 
названная книга будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ, 
т. е. 400 страницъ. (За истекающій 1899 г. былъ высланъ 

томъ въ 456 стр.).
Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу жур

нала всѣмъ подписчикамъ убудетъ выслана книга:
„Сборникъ руководственныхъ правилъ о призрѣніи бѣдныхъ 

и сиротъ духовнаго званія.
(Съ приложеніемъ формъ дѣлопроизводства).

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему 
• съ доставкою и пересылкою:

на годъ^ПЯТЬ руб. ! на полгода—ТРИ руб.
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Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898 и 1899 годы. Цѣна за 
каждый годъ по пяти рублей, за два года вмѣстѣ девять 
руб., за три г.—двѣнадцать руб. Подписчики на 1900 годъ 
высылаютъ по четыре рубля за полный годовой экземпляръ 
журнала, за одинъ изъ прежнихъ годовъ, за два года вмѣ
стѣ—семь рублей, за всѣ три года—десять рублей.

Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Мавриикому.

(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту из
вѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія въ Елоховѣ, д. Окунева).

ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ 

въ 1900 году
будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издавать
ся по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ 
духѣ и въ томъ ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ.

Въ 1900 году въ журналѣ будутъ помѣщены обширные 
по объему труды профессоровъ 11. В. Знаменскаго, В. И. 
Несмѣлова, Е. А. Малова, П. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго.

Въ пособіе на изданіе журнала и въ 1900 году асси
гнована особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высоко
преосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Казанскимъ 
и Свіяжскимъ. На средства Владыки будетъ открытъ отдѣлъ 
студенческихъ сочиненій. Отдѣлъ этотъ составитъ особый 
сборникъ, который будетъ продаваться отдѣльно въ пользу 
Общества вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ 
академіи. -

Имѣя обиліе статей, Редакція значительно увеличитъ 
текстъ журнала въ наступающемъ году, и въ приложеніи 
будетъ помѣщать только Протоколы академическаго Совѣта.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ для выписыванія въ церковныя биб
ліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства" (Синод. опред. 8 септ. 1874 г. № 2792).
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Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями въ нему, остается прежняя: ісъ пересылкою во всѣ 
мѣста Имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по Казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 3 печатныхъ 
листовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Раз
мѣръ изданія увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 24 
печатныхъ листа въ годъ вслѣдствіе установленнаго по осо
бому распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа 
Арсенія пособія на изданіе Епархіальныхъ Извѣстій отъ 
монастырей Казанской епархіи.

Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи, съ 
приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ" и съ 
пересылкою по почтѣ ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Со
бесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

въ 1900 году
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ПЕРВЫЙ.

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе" въ 1900 году, 
сорокъ первымъ съ начала его изданія/ будетъ продолжаться 
на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣй
шаго Виссаріона, епископа Костромскаго и Галичскаго, не
сшаго труды по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно три
дцать лѣтъ, и при его полномъ постоянномъ содѣйствіи, но
вая редакція и въ слѣдующемъ (теперь и уже одиннадцатомъ) 
голу будетъ продолжать то же святое дѣло—служить духов
ному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати томахъ (въ четы
реста восемьдесяти книгахъ) Душеполезн іго Чтенія уже имѣет
ся достаточное основаніе для сужденія о журналѣ и только 
для лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необходимымъ при
совокупить, что
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въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Си. Писанія, творе

ній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣ
роучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной 
и частной жизни. 3) Церковно-историческіе разсказы на осно
ваніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памят
никовъ. 4) Воспоминаніе о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для церкви и по духовно-нравственной жизни. 5) Письма 
и разныя изслѣдованія преосвященнаго ѲЕОФАНА Затворни
ка, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ Оптинскагои преосв ІЕРЕ
МІИ Отшельника. .Бесѣды*  Вселенскаго патріарха АНѲИМА 
VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и муд
раго первосвятителя православной Церкви. Уроки благодатной 
жизни по руководству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО. 
Слова, поученія и внѣбогослужебныя чтенія особенно на осно
ваніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пас
тырей Церкви. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путе
шествій въ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ*.  
8) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высша
го спеціалиста по расколу 11. И. СУББОТИНА. Подъ его же 
ближайшимъ наблюденіемъ приготовляется для Душеполезнаго 
Чтенія продолженіе начатаго въ прекратившемся теперь жур
налѣ .Братское Слово*  сочиненія извѣстнаго противорасколь
ническаго писателя Егора Антонова; Разсмотрѣніе изданной 
поповцами Австрійскаго согласія книги: .Разборъ отвѣтовъ 
на сто пять вопросовъ*.  9) По возможности документальныя 
и въ тоже время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣда
ніяхъ; римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала 
долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ 
Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся за 
границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на 
этотъ отдѣлъ обращено его «собевное вниманіе.

Бо исполненіе желанія очень многихъ читателей Душе
полезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатаются съ 
особымъ счетомъ страницъ полное собраніе резолюцій Фила
рета митрополита Московскаго, съ предисловіемъ и примѣча
ніями лучшаго знатока жизни и твореній святителя Филарета,— 
профессора ЛІоск. Д. Академіи И. Н. Корсунскаго.
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По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о 
журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Рос
сіи преосвященный Ѳеофанъ—докторъ Богословія а затворникъ, 
на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: 
„Для чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". 
Очень пригодный журналъ и деше ый—4 р. съ пересылкой". 
И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чте
ніе" я получаю. Эю единственный журналъ, гдѣ статьи не 
отуманиваются „мудрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣ
лалъ вамъ подарокъ пе наилучшій.. Лучше всѣхъ журналовъ 
духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ"

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что, „Душепо
лезное Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое 
названіе"... „Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочи
тою цѣлію—давать своимъ читателямъ назидательное чтеніе, 
говоритъ Руководство для Сельскихъ Пастырей, на первомъ 
мѣстѣ мы должны поставить Душеполезное Чтеніе"... „Долго
временный опатъ, конечно, только способствуетъ редакціи 
журнала въ ея стремленіяхъ улучшить дѣло, наилучше удо
влетворить потребностямъ времени и тѣмъ достигать намѣчен
ныхъ цѣлей"... Въ высшей степени сочувственно отзывается 
журналъ о Письмахъ преосвященнаго Ѳеофана, печатающихся 
въ Душеполезномъ Чтеніи: „Содержаніе ихъ самое раз по- 
образное: здѣсь идетъ рѣчь я о самыхъ обыденныхъ предме
тахъ и явленіяхъ жизни человѣческой, и о предметахъ выс
шаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи... Стро
ки, писанныя пукою великаго подвижника, драгоцѣнны... На
ходясь въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвященный Ѳеофанъ 
пе переставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ 
руководителемъ всѣхъ, кто къ нему обріщаяся. А теперь и 
изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смиренныя ь и 
мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасе
нія и ревнующихъ о правой жизни"... Подобнымъ же обра
зомъ отзывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца 
іеросхимонаха отца Амвросія, печатающихся въ Душеполезномъ 
Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе 
богато, какъ и всегда, статьями популярными и нравоучитель
ными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Боль 
шую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма 



~1483 —

преосвященнаго Ѳеофана Затворника и Амвросія Оптинскаго, 
этихъ двухъ великихъ знатоковъ душя и учітелей христіан
ской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается 
цѣлая система христіанской философіи*. . Редакція Троиц- 
к лъ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: »Отъ ду
ши совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписырать этотъ воисти
ну душеполезный журналъ Это такое чтеніе, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа*...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйпѵмъ Си
нодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное 
Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна жуовала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За-граьицу—о рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала; Душеполезное 
Чтеніе, при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій Насицынъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ

также въ складѣ Отдѣла распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ (Москва, Петровскій монастырь) и у книгопро
давца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, продаются слѣдующія 
книги Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя 
въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к. съ пер. 1 р. 2) Поуче
нія, говоренныя въ Костромѣ въ 1896 году. Ц. 80 к. съ пер. 
1 р. 3) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 
80 к , съ пер. 1 р. 4) Толкованіе на париміи изъ новозавѣт
ныхъ книсъ. 1895. Ц. 40 к, съ пер. 50 к. 5) Толкованіе на 
париміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, 
Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захарія и Малахіи. Ц. 80 к. 
съ пер. 1 р. 6) Толкованіе я париміи изъ книги пророка 
Исаіи. Ц. I р. 30 к, съ пер. ( р. 50 к. 7) Голосъ пастыря. 
Ц. 1 р. съ пер. 1. р. 20 к. 8) О расколѣ и по поводу рас
кола. Ц. 80 к., съ нерес. 1 р. 9) Обозрѣніе употребитель
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нѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе третье, исправленное 
1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 10) Духовная пища. Сборникъ 
для религіознаго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 
11) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, но- 
ваціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія о 
Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 12) Христіанскіе уроки. Второе издап. Ц. 1 р, съ 
пер. 1 р. 20 к. 13) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Вто
рое изд. Ц. 1 р., съ пер 1 р. 20 к. 14) Духовный свѣтъ. 
Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) О вечернѣ. Два 
публичныхъ чтенія. Ивд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 16) 
Изъясненіе молитвы Господней Ц. 15 к. 17) Сказаніе о жи
тіи оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. Архим. 
Григорія ('Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 
18) Сборникъ писемъ и статей оптинскаго старца іеросхимо
наха отца Амвросія. Выпускъ 1-й 1894 г. Ц. 60 к., съ пер. 
75 к. 19) Указатели къ Душеполезному Чтенію: за 1860— 
1869 гг., 1870—1879 гг., 1880—1889 гг. по 15 к. за каж
дое десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры
Епископа ВИССАРІОНА:

1.) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусь, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между му
жемъ и женой. Ц. 5 к. 3. Духовное завѣщаніе Ц. 4 к. 4. 
Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7. к. 6. 
Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 
8. О христіанскихъ именахъ. Ц. 3 к. 9. Изреченія Слова Божія, 
располагающія къ покаянію. Третіе изданіе. Ц. 2. к. 10. О 
тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ (стояніе, 
колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, ‘оздѣяніе рукъ, поклоненіе 
лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье изданіе. Ц.
3 к. 11 Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Пятое изда
ніе. Ц. 2 к. 12. Многочадіе и безчадіе. Четвертое изданіе. 
Ц. 3. к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе второе. Ц.
4 коп. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О путеше
ствіяхъ по святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3. к. 16. 
Лица, безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4. к. 17 Утѣшеніе и 
совѣты людямъ живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. Ц. 
2 к. 18, Доброе имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 19. Женихи 
и невѣсты. Шестое и даніе. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, 
пасынки и падчерицы. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21. Изъясне



ніе краткихъ изреченій употребляемыхъ въ богослуженіи. Чет
вертое идапіе. Ц. 5 к. 22. Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ. 
Изд. 2 е Ц. 4 к., 23. Убогіе. Изд. 5 е Ц. 4 к., 24. Сиротст
во. Изд. 5 е Ц. 4 к. 25 Вдовство. Изд. 5 е Ц. 4 к. 26. Ино
ка Парфенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. Преосвящен
наго Іереміи-отшельника. Врачевство духовное отъ міра со
бираемое. (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и ихъ паціевты. 
Второе изданіе исправленное и дополненное. Ц. 5. к. 29. 
Лѣствица добродѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенство
ванія по руководству Лѣствицы преподобнаго отца нашего 
Іоанна, игумена Синайской горы Лѣствичника (52 стр). Ц. 
10 к. 30. Высокое значеніе храма Божія По руководству о. 
Іоанна Кронштадтскаго Изданіе второе. Ц. 4 к.

Всѣ 30 брошюръ (въ иихъ около 825 стран.) съ пере
сылкой 1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе 
рублей 20°/о уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Немногіе оставшіеся полные экземпляры Душеполезнаго 
чтенія за прежніе годы, именно за 1880, 1887, 1888 и 1889 
продаются по 2 р. 50 к., за 1890, 1893, 1894, 1896, 1897 
и 1898 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по 
разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означен
ныхъ первыхъ четырехъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12 книжекъ 
каждаго года изъ шести послѣднихъ лѣтъ.

Принимается подписка на 1900 годъ

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый № въ размѣрѣ отъ 1‘/з до 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлію 
доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, 
церковно-историческимъ и практическимъ не для духовныхъ толь
ко, но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопро
сами.

Согласно утвержденной Се. Сѵнодомъ программѣ, въ составъ 
,Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей® будутъ входить:
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1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія различ

ные вопросы и явленія жизни общественной, имѣющіе то или иное 
соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а также рефераты, читанные 
и обсуждаемые въ очередныхъ собраніяхъ Общества.

3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно русской, 
въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчательныхъ эпо
хахъ и дѣятеляхъ въ пользу православія, а также о движеніи въ 
расколѣ и проявленіяхъ сектанства съ обсужденіемъ ихъ.

4. Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской практики.
5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспитатель

ныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ сообщенія 
изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.

6. Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣдѣпія о 
выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской жизни и пастыр 
ской дѣятельности духовенства.

7. Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ свѣтъ 
книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газетныхъ стать 
яхъ; обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8. Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разнообраз
ныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (церковной и обще 
ственной)—мѣстныя, иногороднія, — корреспонденцій.

9. Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высо 
чайшія повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
распоряженія Московскаго Епархіальн го Начальства, распоряже
нія и отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій и т. и.

Кромѣ этого, въ я Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ®, 
помѣщаются: а) имѣющія то или другое приложеніе къ совремеп 
нымъ вопоосамъ жизни ИЗВЛЕЧЕНІЯ ИЗЪ ТВОРЕНІЙ СВ. 
ОТЦЕВЪ ЦЕРКВИ и б) статьи съ историко археологическимъ 
описаніемъ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СТАРИНЫ И ЧТИ
МОЙ СВЯТЫНИ.

„Москов. Церковныя Вѣдомости” имѣютъ въ виду предла
гать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія уче
нія Православной Церкви, подвергать обсужденію тѣ вопросы, ко
торые вызываются самою жизнію и потребностями времени и иотому 
должны представлять современный интересъ

Но временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіотекѣ, 

въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, въ Ь) редакціи — Б. 
Якиманка, церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна 
Ѳеодоровича Мансветова, с) въ конторѣ ІІечковской — ЕЭ. ІІѳт 
ровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ перес. 5 руб.—безъ иерес. 3 руб. 50 к, —На 

иолгода съ перес. 3 руб.-безъ перес. 2 руб.
Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ" 
1 900 года

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Свят. Василія Великаго,
Архіепископа Несаріи Каппадокійской.

Богословскій Вѣстникъ издается Московской Духовной 
Академіей ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе 
печатныхъ листовъ. Въ 1900 году въ журналѣ будутъ помѣ
щаться переводы святоотеческихъ твореній (толкованіе св. 
Кирилла Александрійскаго на Евангеліе отъ Іоанна и сочи
ненія св. Никифора Исповѣдника въ защиту иконопочита
нія); изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи; обозрѣнія современ
ныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ Славянскихъ и западно-европейскихъ, кри
тика и библіографія. Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ 
продолжаться печатаніемъ автобіографическія записки Йы- 
сокопреосвяги. Саввы, Лрхіеп. Тверскаго, и протоколы Совѣта 
Академіи. Въ частности для научнаго отдѣла журнала въ 
распоряженіи редакціи, между другими матеріалами, имѣют
ся полный курсъ лекцій по каноническому праву профессора 
Императорскаго Московскаго Университета А. С. Павлова 
(ф 1898), который (курсъ) въ видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ 
статей и будетъ напечатанъ въ теченіе 1900 года, и лекціи 
■по пастырскомгу богословію покойнаго Высокопреосвящ. Сергія, 
Митрополита Московскаго, значительная часть которыхъ, 
касающаяся разныхъ сторонъ пастырскаго служенія, также 
войдетъ въ составъ научнаго отдѣла журнала въ 1900 году.
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Въ качествѣ особаго приложенія, къ журналу всѣмъ под
писчикамъ Богословскаго Вѣстника, подъ условіемъ доплаты 
одного рубля къ подписной цѣнѣ журнала, будутъ даны

третій и четвертый томы твореній Св Василія Великаго, 
Архіепископа Кесаріи Каппадокійской

Цримѣч. Новые подписчики на Богословскій Вѣстникъ 
1900 года, не имѣющіе первыхъ двухъ томовъ твореній Св. 
Василія Великаго, могутъ пріобрѣтать ихъ изъ редакціи так
же за уменьшенную цѣну, именно, рубль пятьдесятъ (1 р 
50 к.) за оба тома (вмѣсто 2 р. 40 к. въ отдѣльной продажѣ).

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ: съ при
ложеніемъ твореній Св. Василія Великаго: восемь рублей съ 
пересылкой внутри Россіи, девять рублей за границу.

Безъ приложенія твореній Василій Великаго: семь руб 
внутри Россіи, восемь рублей за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, редак
ціи Богословскаго Вѣстника.

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ 3-го и 4-го 
тома творепій Василія Великаго 3-й томъ получаютъ съ пер
вой книжкой журнала, а 4-й томъ —при іюльской книжкѣ.

Редакторъ э.-орд. профессоръ Ан. Спасскій.

Открыта подписка на 1900 годъНА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ
руб. за годъ

съ пересылкой „КОРМЧІЙ
(Тринадцатый іодъ изданія')

2Р. 50 к. 
за иолгода съ 

пересылкой.

4

„ КОРМЧІЙ “ одобренъ и рекомендованъ разными вѣ
домствами.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, домъ Бажановой, 
(квартира Протоіерея Скорбященской церкви).

„КОРМЧІЙ“ предназначается для воскреснаго и празд
ничнаго Народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія 
его поситъ характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ ста
тей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.
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„КОРМЧІЙ" имѣетъ главною своею цѣлію, какъ по
казываетъ и самое названіе, нутеводить православнаго хри
стіанина, т. е. указывать ему тотъ истинно добрый путь ко 
спасенію, который Церковію Православною предначертанъ 
для всѣхъ чадъ ея. „КОРМЧІЙ" и въ 1900 году будетъ из
даваться примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ обра
зомъ можетъ служить удобнымъ подспорьемъ для внѣбого
служебныхъ собесѣдовапій съ народомъ на весь годъ, въ 
особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ се
мей—благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные 
и праздничные дни.

№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нрав
ственнаго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ 

текстѣ
Въ журналѣ „КОРМЧІЙ" по прежнему будетъ принимать 

участіе своими литературными трудами

извѣстный Кронштадтскій пастырь Отецъ Іоаннъ.
Въ 1900 году Редакція „КОРМЧІЙ" дастъ своимъ подпис

чикамъ:
52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора со

бытій текущей жизни
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ 

въ себѣ Бесѣды на воскресныя евангельскія чтенія
12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые 

праздники
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ" 

будутъ печататься:
Поученія на дни великихъ святыхъ, которыя съ листками 
составятъ для пастыря полный годичный кругъ поученій на 
всп, воскресные и праздничные дни. Рядъ живыхъ, популяр
ныхъ статей въ формѣ сердечныхъ бесѣдъ законоучителя съ 

дѣтьми-школьниками, подъ общимъ заглавіемъ

,,Въ церковно-приходской школѣ“. 
принадлежащихъ автору „Задушевныхъ дружескихъ бесѣдъ 
Пастыря съ воинами", печатанныхъ въ прошломъ 1899 г.

Полные сброшюрованные экземп. „КОРМЧАГО" за 
1893, 9 I, 95, 96, 97 и 98 г.г. продаются по три рубля за 
годъ. Дѣлается скидка 4О°/о съ этой цѣны для тѣхъ, кото
рые выписываютъ журналъ сразу за всѣ означенные года и 
если пересылка можетъ быть сдѣлана по желѣзной дорогѣ.



Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не ме
нѣе десяти экземпляровъ, получаютъ одинадцатый безплатно.

ЛИСТКИ продаются и отдѣльно отъ журнала по 60 к. 
за 100 и по 5 р. за 1000 безъ перес., съ перес. 80 к. за 
100 и 7 р. за 1000.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для 
народа ()1 названій), за 100 книжекъ 80 к. безъ перес, а 
съ перес. 1 руб.
Изданія „Кормчаго".наложеннымъ платежемъ не^высылаются.

Протоіереи О. 11. Ляпидевскій
Редакторы-издатели: ( I. И. Бухаревъ

'Священники ( В. П. Гурьевъ.

иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
(Годъ изданія четырнадцатый)

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ журналъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской 
церкви.

Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, журн. „Вос
кресный День" попрежнему 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 раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское бого
служеніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искус
ство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная 
географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и
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русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги про
повѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" даетъ въ годъ за 4 руб. съ 
пересылкою и доставкою:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1'/г пе
чатныхъ листовъ, большаго формата каждый.

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" но слѣдующей 
программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Об
зоръ событій церковно - общественной жизни какъ въ Россіи, 
такъ и за границей. 3) Распоряженія епархіальныхъ на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую 
извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится до двухъ мил
ліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ юго, въ теченіе года подписчики получатъ:

12 кн „Воскреснаго Собесѣдника" въ 2 листа каждая 
книга. Въ „Воскресномъ Собесѣдникѣ" будутъ печататься: 
1) слова, поученія на воскресные и праздничные дни, 2) для 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій статьи изъ русской цер
ковной исторіи. Въ концѣ года изъ книгъ „Воскреснаго Со
бесѣдника" составятся 2 большія книги. Поученія будутъ 
разсылаться за 2 мѣсяца до ихъ произнесенія въ храмахъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День" со всѣми 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой на ГОДЪ 4 руб., 
на \2 года 2 р. 50 и.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще 1 экз. безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 

д. Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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1 р. за 115 лист. | СЪ РИСУНКАМИ. ' 11. р за 115 лист.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, священнику 

С. Уварову.
„Воскресные Листки" содержатъ въ себѣ: толкованіе еван

гелія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христі
анскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковью святыхѣ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ 
Божіихъ съ нравственными уроками но отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снабженъ ри
сункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1599 г. вышло 450 №Л«. 
Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ стоятъ 70 кои., съ 
пересылкою 90 коп., книжка (по 50 листковъ) 40 коп , съ пере
сылкою 45 коп., всѣхъ книжекъ вышло 9. Выписывающіе листки 
на 5 руб. за пересылку не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 
25 рублей, „Воскресные Листки" уступаются по 60 коп. за 100 
листковъ съ пересылкой.
На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія. 

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ11.
Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 

съ народомъ
1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя. 2 выпускъ-Жизнь 

св. апостоловъ. 3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Кон
стантина Великаго. 4 выпускъ—Вселенскіе соборы. 5 выпускъ— 
Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ пѳрес. 65 коп
Полное иллюстрированное описапіѳ жизни, чудесъ и иконъ 

св. Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 к.
Поученія на воскресные и праздничные дни Цѣна 75 коп. 

съ перес. 80 коп.



— 1493 —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на духовный богословско-апологетическій журналъ 

ВЪРА и ЦЕРКОВЬ 
на 1900 іодъ—второй годъ изданія
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею от

вѣчать на запроси религіозной мысли и духовной жизни со
временнаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и 
невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, 
въ немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ программѣ, 
помѣщаются статьи ііо всѣмъ отдѣламъ богословія (въ ши
рокомъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію пре
имущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвер
гаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви тол
кованіямъ въ современной жизни и мнимо-либеральной пе
чати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по естественно
научной апологетикѣ. Статьи этого перваго научнобогослов- 
скаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Писаніи и святоотече
скихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь къ научпо- 
обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ изложеніи.

Выходя изъ той мысли, что пеоскудѣваюіцей сокровищ
ницей Христовой вѣры служитъ православная Церковь въ 
ея прошедшемъ и настоящемъ, второй отдѣлъ журнала— 
церковный— мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся прояв
леній благодатной силы и истинной вѣры православной Цер
кви въ событіяхъ современной жизни, между прочимъ по ея 
изображеніямъ въ свѣтской печати, а также ознакомленію 
съ благими дѣятелями вѣры и Церкви послѣдняго време
ни. Заключительную часть отдѣла составляетъ духовная биб• 
ліографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно 
книги богословско-апологетическаго содержанія —Въ насту
пающемъ году, въ виду предполагаемыхъ и предпринима
емыхъ школьныхъ реформъ и въ соотвѣтствіе настоятель
нымъ нуждамъ закопоучительства въ современной школѣ, мы 
предполагаемъ удѣлять особенное вниманіе вопросамъ обра
зованія и воспитанія юношества въ духѣ православной Цер
кви и давать также болѣе или менѣе постоянные библіогра
фическіе отчеты и объ учебныхъ книгахъ по Закону Божію.
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Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное 
монашество, идея мира и Церковь, Церковь и школа, со
временная эстетическая жизнь и христіанство, религіозныя 
воззрѣнія Достоевскаго и Пушкина и т. п.—таковы между 
прочимъ предметы статей доселѣ вышедшихъ и имѣющихъ 
выйти книжекъ журнала за первый годъ его существованія. 
На будущій годъ для журнала приготовлены и намѣчены, 
между другими статьи о спиритизмѣ, о буддизмѣ предъ су
домъ Евангелія, о безрелигіозной нравственности, о зада
чахъ христіанскаго искусства, о вегетеріанствѣ, объ отно
шеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. п. Въ журналѣ 
помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его богословскія 
чтенія для свѣтскаго образованнаго общества, изъ круга 
ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и другихъ го
родахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключе
ніемъ іюня и іюля) книжками въ 8 —10 печ. листовъ
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