
V

Гвдвдетмшя
БйбДЙОІЕЙА

СССР

гл.

 

S.

 

И.

 

Лс:-;ш

ШПИНЕВСШЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ
^Ч

 

8

 

8

 

9.^>

аз ...,

 

.".[

 

'.

    

.щ

1%

РАСЛОРЯЖЕН/Я

   

ЕЛАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА.

ОПРЕДЕЛЕНЫ:

4-го

 

ноября

 

священникъ

 

с

 

Гасанъ

 

Ватыръ,

 

4

 

ок-

руга

 

Аккѳрманскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Еирановз,

 

депу-

татомъ-слѣдователемъ

 

по

 

означенному

 

дкюуг^

 

шииѣсто

уволеннаго

 

отъ

 

сей

 

должности

 

по

 

прошй|^?евящен-
ника

 

с.

 

Девлетъ-Агачъ,

 

Василія

 

Ёиранова.
12-го

 

ноября

 

окончившій

 

курсъ

 

Кишиневской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Андрей

 

Маданъ

 

на

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гертопъ-Маре,

 

Оргѣевскаго

уѣзда-

16-го

 

ноября

 

почетный

 

гражданинъ

 

Димитрій

 

Касья-
нове

 

въ

 

число

 

канцелярскихъ

 

чиновниковъ

 

консисторіи
съ

 

назначеніемъ

 

исаолнять

 

обязанности

 

секоетаия

 

при

Его

 

Высокопреосвященствѣ.

ПЕРЕМѢЩЕНЫ:
*

31-го

 

октября

 

священникъ

 

посада

 

Турлакъ,

 

1

 

ок-

руга

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

КсенОФОнтъ

 

Епури,

 

согласно

прошенію,

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Камчикъ,
Зто

 

округа,

 

того-же

 

уѣзда.
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•12-го

 

ноября

 

псаломщикъ

 

с.

 

Гертопъ-Маре,

 

Оргѣ-

евекаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Маданъ

 

на

 

псаломщическую

 

ва-

кавсіго

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кожушны,

 

1

 

округа

 

Кишиневскаго
уѣзда.

11

 

ноября

 

послушвикъ

 

Гербовецкаго

 

монастыря

Василій

 

Воршъ

 

въ

 

число

 

братства

 

Кишиневскаго

 

Ар-
хіер^йскаго

 

дома.
14

 

ноября

 

Іеромонахъ

 

Курской

 

епархіи

 

Глинской
пустыни

 

Даміанъ,

 

въ

 

Кишиневскую

 

епархію

 

съ

 

опре-

дѣленіемъ

 

въ

 

число

 

братства

 

архіерейскаго

 

дома.

УВОЛЕНЫ:

4-го

 

ноября

 

священникъ

 

села.

 

Девлетъ-Агачъ,

 

Василій
Кирановъ

 

отъ

 

должности

 

депутата

 

по

 

4-му

 

округу,

 

Ак-
керманскаго

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошенію.
7-го

 

октября

 

псаломщикъ

 

с

 

Кожушны,

 

1

 

округа

Кишиневская

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Поповичз,

 

за

 

разные

 

по-

ступки

 

отъ

 

должности

 

и

 

клира

 

въ

 

свѣтское

  

званіе.

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ:

18-го

 

ноября

 

сверхштатный

 

діаконъ

 

села

 

Абак-
лыджибы,

 

3

 

округа

 

Вендерскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Опря,
умершій

 

24

 

іюня.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

   

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО:

8-го

 

ноябоя

 

мѣщанинъ

 

Кіевской

 

губерніи

 

Звѣни-

городскаго

 

уѣзда,

 

Моѵсей

 

Мордковичъ

 

Антоновскій,
нареченный

 

во

 

крещеніи

 

Михаиломъ.
11-го

 

ноября

 

Кишиневскій

 

мѣщанинъ

 

старообряд-
ческой

 

секты

 

Григорій

 

Васильевъ

 

Гридит,

 

чрезъ

 

мѵро-

помазаніе.

Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Кишиневская

 

духовная

 

консисторія

 

въ

 

опредѣленіи,

состоявшемся

 

27

 

октября

 

сего

 

года,

 

заключила:

 

1)

 

при-
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хожанамъ

 

Успенской

 

церкви

 

мѣстѳчка

 

Резины,

 

Оргѣ-

евскаго

 

уѣзда,

 

Барону

 

Николаю

 

Розену

 

и

 

мѣстному

священнику

 

Диматрію

 

Черниту

 

объявить

 

благодарность
Епархіальнаго

 

Начальства

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

благо-
лѣпію

 

с»,

 

храма,

 

послѣдвему

 

священнику

 

Черниту,

 

за

стараніе

 

и

 

расположеніе

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованіямъ.
2.

   

Въ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

31

 

октября

 

сего

 

года

 

за-

ключила:

 

обществу

 

прихожанъ

 

селенія

 

Чіишіи,

 

Аккер-
манскаго

 

уѣзда,

 

за

 

безвозвратный

 

отводъ

 

помѣщенія

для

 

постояннаго

 

жительства

 

мѣстнаго

 

священника

 

объ-
явить

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
3.

   

Въ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

31

 

же

 

октября

 

сего

 

года

заключила:

 

прихожанамъ

 

Св.-Опиридоновской

 

церкви

с.

 

Окуренъ,

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

сдѣлавшимъ

 

пожерт-

вованія

 

разными

 

церковными

 

вещами

 

въ

 

пользу

 

мѣст-

ной

 

церкви

 

на

 

сумму

 

550

 

руб.,

 

равно

 

мѣстному

 

свя-

щеннику

 

Василію

 

Евстратіеву,

 

расположившему

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

такому

 

усердію,

 

объявить

 

благо-
дарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

4.

  

Въ

 

опредѣленіи,

 

состоявшемся

 

2

 

сего

 

ноября,
заключила:

 

прихожанину

 

Макарію

 

Горею,

 

пріобрѣв-

швму

 

на

 

^65

 

руб.

 

для

 

Аверкіевской

 

церкяи

 

с.

 

Тудо-
ровой,

 

Аккерманскаго

 

уѣзда,

 

разныхъ

 

вещей

 

и

 

за

 

по-

жертвоианіе

 

55

 

руб.

 

на

 

исправленіе

 

колокольни

 

той
же

 

церкви

 

объявить

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

5.

  

Кишиневская

 

духовная Консисторія

 

въ

 

опредѣле-

ніи

 

своемъ,

 

отъ

 

27

 

ноября

 

сего

 

1889

 

года,

 

заключила:

обществу

 

села

 

Галештъ

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

употребив-
шему

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

на

 

починку

 

мѣстной

 

ихъ

церкви

 

800

 

руб.,

 

дворянамъ

 

Виктору

 

и

 

Павлу

 

Дичес-
ку— 500

 

руб.

 

и

 

священнику

 

Георгію

 

Виволу — 200

 

руб.
объявить

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства
чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

епархіальныхъ

  

вѣдомостяхъ.

По

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

со-

стоявшемуся

 

9

 

ноября

 

1889

 

года,

 

утверждены

 

въ

 

долж-
ностяхз

 

старосте

 

къ

 

церквамъ

 

селеній:

 

Вранвштв,

 

Вѣ-
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лецксіго

 

уѣзда,

 

почетный

 

гражданинъ

 

Константинъ

 

Ду-
лапа

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

 

Исерліи — Аккерманскаго

 

уѣз-

да,

 

т.

 

мошній

 

поселянинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

на

 

первое

трехлѣтіе;

 

Котылева,

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

тамошній

 

по-

селянинъ

 

Ѳоодоръ

 

Данчукъ'на

 

первое

 

трехлѣтіо;

 

Фра-
синеште

 

Кишиневскаго

 

уѣзда,

 

почетный

 

гражданинъ

Николай

 

Ваксанъ

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе;

 

Низшихъ
Виспорет

 

того-же

 

уѣзда,

 

почетный

 

гражданинъ

 

Георгій
Болунъ

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе.

 

По

 

опредѣленіго

 

епархі-
альнаго

 

начальства,состоявшемуся

 

16|18

 

ноября

 

1889

 

го-

да,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

старосты

 

къ

 

Кишинев-
скому

 

Каѳедральному

 

Собору

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

 

Ки-
шиневскій

 

купецъ

 

Василій

 

Йвановичъ

 

Кузнецовъ.

 

По
опредѣленію

 

того-же

 

начальства,

 

состоявшемуся

 

17|18
ноября

 

1889

 

года,

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

старость

къ

 

церквамъ

 

селеній:

 

Задунаевки

 

Аккерманскаго

 

уѣзДа,

тамошній

 

поселянинъ

 

Илья

 

Оибовъ

 

на

 

пятое

 

трехлѣ-

тіе;

 

Боізештъ

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

тамошній

 

поселянинъ

Иванъ

 

Валмуша

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе;

 

Верлицъ

 

Вѣ-

лецкаго

 

уѣзда,

 

тамошній

 

поселянинъ

 

Александръ

 

Струн-
гарь

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе;

 

Войнеско

 

Кишиневскаго

 

уѣз-

да,

 

тамошній

 

поселянинъ

 

Іаковъ

 

Спанчукъ

 

на

 

первое

трехлѣтіе.

 

Карптет

 

того-же

 

уѣзда,

 

тамошній

 

[поселя-
нинъ

 

Иванъ

 

Реница

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе

 

Макаровки
Хотинскаго

 

уѣзда,

 

тамошній

 

поселянинъ

 

Матвей

 

Ве-
женаръ

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

 

Широуцъ

 

высшихъ

 

того-

же

 

уѣзда,

 

тамоганій

 

поселянинъ

 

Авксентій

 

Оердюкъ

 

на

первое

 

трехлѣтіе.

По

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

"ачальства

 

состо-

явшемуся

 

4

 

ноября

 

1889

 

года

 

разрешено

 

освятить

 

но-

вопостроенную

 

церковь

 

каменную

 

въ

 

селѣ

 

Стрымбіъ
Вѣлецкаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

 

Архангела

 

Михаила.

 

По

 

оп-

редѣленію

 

того-же

 

начальства,

 

состоявшемуся

 

7

 

нояб-
ря

 

1889

 

года,

 

разрешено

 

освятить

 

новопостроенную

деревянную

 

церковь

 

въ

 

селѣ

 

Кучсѣ,

 

Вѣлецкаго

 

уѣзда,

въ

 

честь

 

Рождества

   

Пресвятыя

 

Богородицы.
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I №23, ІГШ ДЩУП ИШІЦТЙІШ I

Соблазнитель и соОнінціісі
Внѣбогослужебное собесѣдованіе въ 26-ю недѣлю по пяти
десятницѣ на евангеліе въ пятницу той-же недѣли: Лун 

17, 1—4 и парал Матѳ. 18, 6—11. Мари. 9, 42—48.

Сильны угрозы, коими Слово Божіе поражаетъ не
честивыхъ людей. Оно грозитъ имъ скорбію и тѣсно
тою душевною, гнѣвомъ Божіимъ и лютою смертію, 
страшнымъ судомъ и муками ала. . . И замѣчательно, 
что псѣ эти угрозы Слово Божіе произноситъ такъ же 
спокойно, какъ и обѣщанія наградъ: «Пріидите благо
словенной Отца моего, наслѣдуйте уготованное вамъ цар
ствіе ота сложенія міра»-, видите отъ мене проклятіи 
во огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ его (Матѳ. 
25, 34. 41.У’: какъ въ первомъ, такъ и во второмъ слу
чаѣ тонъ рѣчи одинъ. . . Да, Слову Божію, которое 
не таково, какъ слово человѣческое, свойственна все
цѣлая увѣренность. Для него, поэтому, достаточно бы
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ло разъ навсегда возвѣстить, что скорѣе прейдетъ небо 
и земля, нежели Іота едина погибнетъ изъ того, что 
возвѣщено въ немъ (Матѳ. 5, 18. Лук. 16, 17), что-бы 
вездѣ сохранить тонъ свойственной ему, не человѣче
ской, увѣренности.

Есть, однакожъ, случаи, въ котовыхъ Слово Божіе 
какъ-бы воодушевляется и измѣняетъ свой тонъ. До
статочно прочитать рѣчи пророковъ, которыхъ Богъ 
посылалъ къ людямъ-то съ обѣщаніями благъ, то съ 
угрозами наказаній: какія это восторженныя рѣчи, ка
кія въ нихъ грозныя прещенія! . .

Въ евангеліи такихъ случаевъ, въ которыхъ и Сло
во Божіе, угрожая грѣшникамъ, измѣняетъ Своему то
ну, не много. Кромѣ обличительной рѣчи Христа Спа
сителя противъ іудейскихъ книжниковъ и фарисеевъ 
(Матѳ. 23. 13.—36.), такихъ случаевъ можно указать 
только два: это угроза человѣку, имъ же Сынъ человѣ
ческій предастся (Матѳ, 26, 24), и угроза человѣку, 
имъ-же соблазнъ приходитъ (Матѳ. 18, 6—7.) Сынъ чело
вѣческій для того и пришелъ въ міръ, что-бы взыскать 
и спасти погибшаго (Лук- 19, 10.);—пострадать и уме
реть; но горе, возвѣстилъ Господъ, тому человѣку, имъ 
же Сынъ человѣческій предастся на страданія и смерть: 
лучше бы было неродиться тому человѣку. Излагая уче
ніе о соблазнахъ, Іисусъ Христосъ говоритъ: нужда 
есть пріити соблазномъ: обаче горе человѣку тому, имъ 
же соблазнъ приходитъ: уне есть (лучше было-бы) ему, 
да обѣсится жерновъ осельскій (мельничный жерновъ) 
на выи его, и погпонетъ въ пучинѣ морстѣй. Предатель 
Сына человѣческаго, совершивъ свое преступное дѣло, 
шедъ, удавися (Матѳ 27, 6) и тѣмъ погубилъ себя, 
хотя могъ спастись раскаяніемъ', соблазнителю же 
лучше-бы было лишить себя жизни, утопиться въ морѣ, 
чѣмъ соблазнять другихъ.

Понятна намі вина предателя Господня; и, по
тому, грозное прещеніе на него не такъ удивительно. 
Необыкновеннымъ представляется сопоставленіе его. 
вины съ виною человѣка, имъ же соблазнъ приходитъ 
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Эта вина, о которой между прочимъ говорилось въ 
дневномъ евангеліи въ пятницу настоящей (26) недѣ
ли, не такъ очевидна съ перваго взгляда, и, потому, 
постараемся разъяснить себѣ сущность ея.

На ^вѣсахъ правосудія грѣхъ вѣситъ тѣмъ тяже
лѣе, чѣмъ выше лице, которое имъ оскорбляется. Богъ 
оскорбляется всякимъ грѣхомъ, какъ бы по видимому 
малъ ни былъ онъ самъ—по себѣ. Въ этомъ смыслѣ 
всякій грѣхъ безконечно великъ. По отношенію же 
къ людямъ тяжесть грѣха можно опредѣлить числомъ 
лицъ, въ отношеніи къ которымъ онъ сдѣланъ, тѣмъ 
вредомъ, какой имъ причиненъ людямъ- Въ этомъ 
смыслѣ нѣтъ грѣха, который бы былъ такъ вреденъ 
и, ядоносенъ, какъ соблазнъ Великъ былъ грѣхъ Іуды 
— предателя, но соблазнъ болѣе тяжкій грѣхъ. Іуда 
погубилъ только свою душу, а соблазнитель губитъ и 
свою душу и души многихъ ближнихъ. Всякій грѣхъ 
можно пресѣчь, но соблазна нельзя. Сообщенный дру
гимъ такъ или иначе, совершенный словомъ или дѣ
ломъ, писаніемъ или примѣромъ, онъ распространяется 
подобно бурному источнику, который въ своемъ не
удержимомъ стремленіи уноситъ съ собою все, встрѣ
чающееся на пути. Всякій грѣхъ можно очистить по
каяніемъ. Хулящій Духа Святаго, т. е., упорно и на
мѣренно противящійся очевидной истинѣ, оправдывае
мой чудесами Святаго Духа, не можетъ получить про
щенія отъ Бога (Матѳ. 12, 31, 32), по изъясненію св, 
I. Златоуста (’). не потому, что-бы Богъ отказалъ ему 
въ томъ, но потому, что такой человѣкъ самъ того 
не ищетъ и не хочетъ. Значитъ, и такой страшный 
грѣхъ, какъ хула на Духа Святаго, можетъ быть очи
щенъ искреннимъ покаяніемъ хульника, но соблазни
тель и покаяніемъ загладить свой грѣхъ не можетъ 
всецѣло: сообщивши его другимъ, соблазнитель не во
ленъ исправить и—тѣмъ болѣе—пресѣчь пагубныя 
слѣдствія его въ средѣ ближнихъ своихъ, подпавшихъ

Бесѣд. на Матѳ. 12, въ рус. пер. ч. 2, стр. 217. 
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вліянію его соблазна. Отсюда понятно, какихъ без
численныхъ золъ становится виновникомъ тотъ, кто 
словомъ или дѣломъ подалъ поводъ къ соблазну. До
статочно подумать о гибельныхъ слѣдствіяхъ, какія 
причиняетъ ближнимъ злоупотребляющій даже однимъ 
даромъ, даннымъ Богомъ человѣку, даромъ слова— 
языкомъ. Лжецъ, обманщикъ, клеветникъ, льстецъ, 
коварный, сквернословъ, срамными и позорными 
словами бранящійся, кощунствующій, богохульникъ 
и под. злоупотребители высочайшаго дара Божія, 
даннаго намъ Творцомъ для славословія Его и на 
пользу ближнихъ, сколько могутъ сдѣлать подобныхъ 
себѣ изъ окружающей ихъ братіи чрезъ одно подра- 
жаніеЗимъ?! А какой вредъ причиняетъ злонамѣренный 
писатель читателямъ своимъ?! Въ его нечистомъ умѣ 
родилась тлетворная мысль. Сѣетъ онъ ее на бумагѣ. 
И вотъ пьютъ его ядъ, отравляющій и губящій душу, 
не сотни, а тысячи читателей. До чтенія злонамѣрен
ныхъ мыслей соблазнителя, читатели эти были людь
ми благонамѣренными; но ядъ соблазнителя отравляетъ 
ихъ умъ и сердце,—и они погубляютъ и тѣла и души 
свои. Не даромъ апостолъ Іаковъ сравниваетъ языкъ 
съ огнемъ, сожигающимъ все окружающее (Іак. 3, 5 — 
8), а премудрый Соломонъ называетъ языкъ такимъ 
орудіемъ, при помощи котораго можно распространять 
на ближнихъ не только жизнь, но и смерть: смерть и 
животъ въ руціь языка (притч. 18, 21). Вотъ что мо
жетъ совершать соблазняющій однимъ только даромъ 
Божіимъ—языкомъ. Понятно теперь, почему человѣку, 
имъ же соблазнъ приходитъ, какого бы рода онъ ни 
былъ и какъ бы онъ ни приходилъ въ среду ближ
нихъ, лучше было бы утонуть въ морѣ, нежели по
дать поводъ къ соблазнительному грѣху, лучше ему 
было-бы лишиться жизни, чѣмъ вести соблазнительную 
жизнь.

Но еще понятнѣе сдѣлается для насъ строгая 
угроза Христа Спасителя соблазнителю, если мы обра
тимъ вниманіе на то, какой разумѣется здѣсь соблаз-
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нитель Разсматривая занимающее насъ изреченіе Спа
сителя нашего въ связи съ предшествующими и по
слѣдующими ему выраженіями, по евангеліямъ отъ Мат
ѳея и Марка, сразу можно понять, что соблазнъ, о ко
торомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть не обыкновенный соб
лазнъ—нравственный, но соблазнъ, касающійся вѣры: 
аще кто соблазните единаго отъ малыхъ сихъ вѣрующихъ 
въ мя, у не есть ему, да одѣсится жерновъ осельскій на выи 
ею, и потонетъ въ пучинѣ морстѣй... горе міру отъ со
блазнъ. обаче-горе человѣку тому, имъ же соблазнъ прихо
дитъ... Иргггде бо Сынъ человѣческій взыскати и спасти 
погибшаго (Матѳ. 18, 6- 7. ІІ.Марк. 9, 42.).И такъ, это 
такого оода соблазнъ, который отторгаетъ другихъ отъ 
вѣры въ Іисуса Христа, Сына Божія, Спасителя рода че
ловѣческаго и отъ общенія съ Нимъ, который, слѣдова
тельно, прямо ведетъ, не только соблазнителя, но и со
блазняемыхъ, къ несомнѣнной, вѣчной погибели и къ 
мукамъ въ гееннѣ огненной. Если теперь мы предста
вимъ себѣ увлекательную силу соблазна, по которой 
имъ легко и быстро заражаются весьма многіе; то для 
насъ ясно, во всей наготѣ своей, представится вся тя
жесть и непростительность вины соблазнителя, равно 
какъ и то, какое горе должно постигнуть соблазни
теля въ жизни будущей. Теперь спросимъ себя: труд
но ли намъ понять угрозу Христа Спасителя человѣку, 
мла же соблазнъ къ ближнимъ приходитъ,, соблазнъ вся
каго рода, пачеже соблазнъ, отторгающій вѣрующихъ 
отъ истинной вѣры, погубляющій стоящихъ на стези 
къ вѣчному спасенію? Дѣйствительно, лучше было-бы. 
если-бы соблазнителя потопили въ глубинѣ морской, 
или самъ онъ утопился въ морѣ. Въ послѣднемъ слу
чаѣ онъ отвѣчалъ бы только за самого себя, тогда какъ, 
жи .я для соблазна, онъ долженъ отвѣчать предъ Во 
гомъ, какъ виновникъ погибели многихъ соблазненныхъ.

Изрекши угрозу соблазнителямъ, Господъ нашъ 
Іисусъ Христосъ, по безпредѣльной своей любви къ 
искупленнымъ, не оставилъ безъ предостереженія и
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наученія и тѣхъ, которые могутъ соблазняться, под
вергаясь соблазну.

Къ соблазнамъ подаютъ поводъ по преимуществу 
внѣшнія наши чувства. Составляя собою двеоь въ ду
шу нашу, чувства эти служатъ проводниками въ нее 
всяческихъ впечатлѣній, какого бы рода ни были эти 
послѣднія. Поэтому, Спаситель предостерегаетъ могу
щихъ подвергаться соблазнамъ слѣдующими словами: 
аще ли рука твоя, или нога твоя соблажпяетъ тя, от- 
сгъцы ю и верзи отъ себе ... и аще око твое соблаж- 
пяетъ тя, изми е и верзи отъ себе (Матѳ. 18, 8-9. 
Марк. 9. 43 - 46.). Какъ же слѣдуетъ понимать эти 
слова Спасителя, глубокій смыслъ въ себѣ заключающія?

Разсматривая эти слова въ связи съ угрозою, нель
зя не замѣтить намѣреннаго метафорическаго образа 
выраженія ихъ. Мысль выражена здѣсь въ образахъ, 
приточно, иносказательно, не безъ цѣли. Сказать про
сто: «вотъ вы слышали, чего достоинъ тотъ, кто пода
етъ доугимъ соблазнъ, удаляйтесь же отъ соблазна»— 
было-бы неестественно. Не было-бы никакой постепен
ности въ переходѣ отъ энергической угрозы къ спо
койному наставленію, котооому, между тѣмъ, нужно 
было придать всю важность. Чтобы придать ему эт ■ 
важность и силу и произвести соотвѣтственное наста
вленію впечатлѣніе на слушателей, Господъ и изрекъ 
его образно: аще ли рука твоя. . . аще ли око твое. . . 
отсгъцы. . . изми. . . верзи. . . Что Господь этими сло
вами не повелѣваетъ намъ дѣлать себя слѣпыми, или 
безрукими, это легко видѣть и понять уже изъ того, 
что и въ слѣпомъ, и въ калѣкѣ вообще страсти дѣйст
вуютъ съ такою же силою, какъ и въ человѣкѣ, имѣ- 
югцем7> всѣ члены и сохранившемъ всѣ чувства. При
томъ, можетъ показаться страннымъ: почему именно 
око, руку и ногу, а не другіе члены, нужно отъять 
отъ тѣла для удаленія соблазна? Нельзя для этого най
ти достаточнаго объясненія, если не допустить, что 
въ повелѣніи отъять руку и ногу и изъять око должно 
разумѣть отъятіе и изъятіе не въ собственномъ смы
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слѣ. Напротивъ, если принять, что въ этомъ повелѣніи 
нужно видѣть иносказательный смыслъ; то легко най
демъ и причину, почему именно на око и руку, или ногу, 
а не на другіе члены, указывается въ этомъ повелѣніи. 
По выраженію св. писанія, око есть свѣтильникъ тѣлу 
и, потому, говорится далѣе, аще будетъ око твое про
сто (чисто), все тѣло твое свѣтло будетъ', аще ли око 
твое лукаво (худо) будетъ, все тѣло твое темно будетъ 
(Матѳ- 6, 22 — 23.). Понятная отсюда преимуществен
ная важность ока, какъ органа тѣлеснаго, уже указы
ваетъ на важность его, какъ орудія душевнаго. Кокой 
членъ важнѣе въ тѣлѣ, такой важнѣе и для души. Съ 
своей стороны, мы замѣтимъ, что никакое другое 
чувство не сообщаетъ душѣ столько впечатлѣній, какъ 
чувство зрѣнія, и что впечатлѣнія, сообщаемыя душѣ 
органомъ зрѣнія, суть самыя сильныя. Итакъ, когда 
Господь повелѣваетъ, для удаленія соблазна, изъять 
око; то этимъ указываетъ на самый важный пунктъ 
въ организмѣ тѣлесномъ, чрезъ который всего болѣе 
и сильнѣе вторгаются въ душу всякаго рода впе
чатлѣнія и производятъ тамъ предрасположенія, или, 
какъ выражается Слово Божіе, зачинаютъ въ душѣ 
похоть, которая, заченши, рождаетъ ірѣхъ, грѣхъ же 
содѣянъ раждаетъ смерть (Іак 1, 14 — 15). Родив
шійся въ душѣ грѣхъ, чтобы стать содѣяннымъ, 
долженъ обнаружиться во внѣ также чрезъ какой- 
либо органъ тѣлесный. Люди съ понятіемъ о внѣш
ней дѣятельности соединяютъ представленіе пре
имущественно о рукѣ и ногѣ, какъ орудіяхъ дѣйст
вованія- Поэтому, Господь, повелѣвая изъять око и от
сѣчь руку или ногу, научаетъ насъ, съ одной стороны, 
прекратить дѣйствіе соблазна, а съ другой—не давать 
ему обнаружиться во-внѣ, не приводить въ исполненіе 
дѣйствія, какое производитъ въ душѣ соблазнъ. Такое 
объясненіе находитъ себѣ подтвержденіе и въ томъ, 
что Спаситель Христосъ нигдѣ не осуждаетъ тѣла 
человѣка, а вездѣ обвиняетъ исключительно злую, раз- 
внащенную его волю. Слѣдовательно подъ „правымъ 
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глазомъ1,1, здѣсь нужно разумѣть душевныя порочныя 
движенія- сильныя грѣховныя привязанности и удо
вольствія, или, по мнѣнію св. Златоуста, дорогихъ и 
близкихъ къ намъ порочныхъ людей. Хотя бы они 
были столь же пріятны и дороги для насъ, какъ до
роги для нашего тѣла правый глазъ и правая рука, 
но, если они подуть насъ къ соблазну: мы всячески 
должны стараться разорвать съ ними свои связи, уда
лить ихъ отъ себя, или пожертвовать ими; ибо лучше 
пожертвовать самымъ дорогимъ для насъ здѣсь—на 
землѣ, нежели подвергнуться вѣчному осужденію въ 
жизни будущей. (1) Это же подтверждается и тою 
мыслію, что тѣло само-по себѣ ничего не значить, а 
въ человѣкѣ всѣмъ управляетъ душа. Кто смотритъ 
чрезъ глазъ? Кто поднимаетъ и простираетъ руки? Кто 
направляетъ ноги? Не душами? Поэтому не глазъ дол
жно выколоть, а уничтожить въ себѣ злое желаніе, не 
руку или ногу должно отсѣчь, а остановить злую по
хоть, удержаться отъ приведенія ея въ исполненіе. 
Тѣло само-по себѣ ни въ чемъ не виновно, его требо
ванія законны. Беззаконною является душа, заражен
ная похотію плоти, похотію очесъ и гордостію житей
скою (1 Іоан 2, 16) Также объясняются и выраженія: 
добргьйше ти есть впити въ животъ хрому или бгъдну... 
добргыіиіе ти есть со единіъмъ окомъ въ животъ впити 
(Матѳ. 18, 8—9). Но соотвѣтствію съ предыдущими, 
и эти выраженія должны быть понимаемы въ смыслѣ 
иносказательномъ (образномъ, метафорической ь) и 
означаютъ, что лучше потерпѣть временное лишеніе и 
нравственное насиліе себѣ, нежели ввержеиу быти въ 
геенну огненную^ во огнь неугасаюгцій, идѣже червъ не 
умираетъ и огнь не угасаетъ (Марк. 9, 43—48) Не 
трудно тогда понять, что и этотъ червь, о которомъ 

'здѣсь идетъ рѣчь, не есть червь въ собственномъ смы
слѣ слова; ибо гдѣ существуетъ такой червь, который 
въ огнѣ не умираетъ? ... По мнѣнію Оригена, Амвросія,

*) Толк. еваиг. отъ Матѳ, архим. Михаила, стр. 344. 
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Августина и другихъ отцевъ и учителей церкви, огонъ 
не угасающій и чернъ пе у марающій должны быть пони
маемы, какъ символы жесточайшихъ адскихъ мученій, 
именно: чьрвъ выражаетъ преимущественно внутреннія 
угрызенія совѣсти, а огонъ страшныя мученія внѣшнія (*) 

Потщимся же, братіе и сестры, не запутывать
ся въ сѣтяхъ, разставляемыхъ предъ нами соблазни
телями всякаго рола, званія и состоянія; ибо и по 
соблазну согрѣшившихъ и не загЛацившихъ согрѣшенія 
искреннимъ покаяніемъ и жизнію добродѣтельною, 
ожидаетъ страшный судъ Божій. «Не будемъ увле
каться «ученіями различными и чуждыми» вѣрѣ нашей 
православной (Евр. 13,9). «Свергнемъ съсебя» всякое 
законогшеступное «бремя и занимающій насъ грѣхъ 
(Евр. 12, 1), а будемъ искать того, что служитъ къ 
миру и ко взаимному назиданію (Рим. 14,19)»; будемъ 
совершать только то, «что истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достослав
но, что только добродѣтель и похвала (Филип. 4, 
8).» Паче же да убоимся соблазнять другихъ; ибо 
великое горе, страшное наказаніе ожидаетъ въ буду
щей жизни тѣхъ, которые служатъ соблазномъ для 
другихъ, и особенно—соблазномъ въ дѣлѣ вѣры. 
«Будемъ наблюдать за собою, чтобы кто нибудь изъ 
насъ не лишился благодати Божіей, чтобы какой 
горькій корень, возникнувъ, не причинилъ вреда, и 
чтобы имъ не осквернились многіе (Второз. 29, 18, 
Евр. 12, 15). Постараемся стезгі правы творити но
гами нашими, да не совратится хромое, ио паче да ис- 
ціългъетъ (Евр. 72, 13)».

Не будемъ соблазнять другихъ нарушеніемъ за
повѣдей Божіихъ и уставовъ церкви святой, наруше
ніемъ законовъ государственныхъ, неповиновеніемъ 
властямъ и непочтеніемъ къ старшимъ, неуваженіемъ 
къ равнымъ, небреженіемъ къ меньшимъ; да несоблаз- 
няемъ другихъ лѣностію пьянствомъ, сквернословіемъ,

’) Доги. Бог. арх. Макарія, т. 2, стр. 658. 
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срамословіемъ, бранью, ложью, 'лестью, обманомъ, во
ровствомъ и Другими пороками. Добрый примѣръ да 
полаемъ всѣмъ и во всемъ... Богъ же мира да совер
шитъ насъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ, сотворити волю Еіо, 
производя въ насъ длогоугодное Ему, чрезъ Іисуса Христа: 
Ему же слава во вѣки вѣковъ. Аминь. (Евр. 13, 20 -21).

Наглядное и назидательное изображеніе того, какъ долж
но исполнять заповѣди Господни.

Первая заповѣдь.

Первая заповѣдь Господня словами: < Азь есмь Господь 
Бо/ъ твой, да не будутъ тебѣ бози иніи развѣ Мене» — 
повелѣваетъ намъ признавать только единаго истин
наго Вога и никого и ничего другаго не считать за 
Бога. Однако, это повелѣніе Божіе не дѣлаетъ нашей 
вѣры въ единаго истиннаго Вога вѣрою вынужденною 
или насильственною. Одаривъ человѣка свободою, Богъ 
даже и не могъ-бы употребить подобнаго насилія надъ 
нимъ. Посему, для свободнаго признанія человѣкомъ 
сообщенныхъ ему истинъ, Богъ даровалъ ему и пол
ную возможность и необходимыя къ тому средства. 
Эта возможность лично убѣдиться въ непреложности и 
непререкаемости тѣхъ или другихъ сообщаемыхъ че
ловѣку истинъ коренится въ человѣческомъ сознаніи 
и разумѣ, пользуясь которыми, человѣкъ можетъ, 
наприм., самъ разобраться среди окружающихъ ег<> 
предметовъ, разрѣшить вопросъ объ ихъ началѣ и 
назначеніи, или—въ отношеніи къ поставленному на
ми вопросу —можетъ, наприм., рѣшить: разумно-ли 
признавать много боговъ вмѣсто Одного, или какимъ, 
съ какими свойствами и качествами должно предста
влять себѣ Бога и т. п- Само собою понятно, что хотя 
полное и всестороннее разоѣшеніе этихъ вопросовъ 
человѣкъ можетъ находить только въ Откровеніи Бо
жественномъ, тѣмъ не менѣе, и его (человѣка) личныя 
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наблюденія и размышленія надъ историческою и со
временною жизнью человѣчества и всего міра могутъ 
оказать ему немаловажную услугу въ дѣлѣ опознанія 
Существа Высочайшаго. Извѣстно, что историческія 
теченія и перемѣны въ многовѣковой жизни человѣче
ства, а равнымъ образомъ и вся видимая природа 
представляютъ собою самую краснорѣчивую и убѣди
тельную книгу, говорящую о бытіи Единаго, Благаго, 
Премудраго, Всемогущаго, Правосуднаго Бога. Зна
читъ, стоитъ только существамъ, владѣющимъ клю- 
чемъ разумѣнія сего (а таковъ и есть вѣдь человѣкъ), 
присматриваться и читать по этой книгѣ, и они узна
ютъ, есть-ли Богъ, каковъ Онъ и т. д. Кромѣ того, 
эти наблюденія и размышленія приведутъ каждаго 
человѣка къ сознанію также и тѣхъ обязанностей, 
которыя возникаютъ изъ тѣхъ или другихъ отноше
ній Самого Бога къ человѣку. Благодѣтельствуемый 
единымъ истиннымъ Богомъ, человѣкъ Его одного и 
долженъ почитать и прославлять въ своей жизни, при 
томъ прославлять не только душею, но и тѣломъ, 
поелику они суть Божія. Человѣкъ долженъ не толь
ко въ душѣ своей признавать бытіе единаго Бога, не 
только полагать успокоеніе своего сердца въ промы
слительныхъ дѣйствіяхъ благаго и всемогущаго Міро
держца, не только устремлять свой умъ, свои мысли 
и желанія къ Богу, но и самымъ дѣломъ, - въ своей 
жизни обнаруживать, что онъ дѣйствительно вѣруетъ 
въ Бога и любитъ Его больше себя и всего на свѣ
тѣ. Это человѣкъ можетъ показать своимъ довѣріемъ 
къ свидѣтельству Истины, своимъ безпрекословнымъ 
повиновеніемъ и исполненіемъ заповѣдей Господнихъ, 
своими молитвами и частыми призываніями Бога, про
славленіемъ Бога добродѣтельною жизнью и словами, 
т. е. наученіемъ и другихъ вѣрѣ въ Бога, хотя-бы за 
это наученіе или вообще признаніе Единаго Бога при
ходилось пожертвовать своей жизнью.

Особенно наглядно, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, и 
поучительно все сіе проявила святая великомученица 
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Варвара въ своей, хотя и кратковременной, но за то 
богатой христіанскими подвигами и добродѣтелями 
жизни. Выла она дочь язычника Діоскора, знатнаго и 
богатаго гражданина, жившаго въ г. Иліополѣ въ цар
ствованіе Максимиліана, т. е- въ концѣ Зто и въ 
началѣ 4-го вѣка по Рождествѣ Христовомъ. Варвара 
была единственною дочерью у отца, который, послѣ 
смерти своей жены, видѣлъ въ ней единственную от
раду и утѣшеніе въ жизни и потому хранилъ ее какъ 
зѣницу ока, тѣмъ болѣе, что Варвара была первая по 
красотѣ между сверстницами, отличаясь отъ нихъ и 
замѣчательнымъ добросердечіемъ. Опасаясь, чтобы Вар
вара не увлеклась кѣмъ-либо изъ простыхъ и незнат
ныхъ людей, Діоскоръ вздумалъ удалить ое отъ че
ловѣческаго общества и знакомыхъ. Онъ построилъ 
высокій столпъ; въ верхней части его онъ сдѣлалъ 
нѣсколько комнатъ, роскошно украсивъ ихъ, чѣмъ и 
какъ только могъ и желалъ для своей любимой доче
ри, и затѣмъ затворилъ въ нихъ свою дочь. Сокрытая 
отъ взоровъ человѣческихъ, удаленная отъ всякихъ 
внѣшнихъ удовольствій и развлеченій, Варвара пре
далась созерцанію прекраснаго міра Божія. Однажды, 
занимаясь разсматриваніемъ свѣтилъ небесныхъ и кра
соты земной, она, въ порывѣ неудержимаго удивленія 
и восторга, спросила приставленныхъ къ ней рабынь: 
«кто сотворилъ все это такъ премудро и такъ пре
красно?» Язычницы-служанки отвѣчали: все это есть 
дѣло рукъ тѣхъ самыхъ боговъ, которымъ кланяется 
родитель твой и которые стоятъ въ его палатахъ. 
Само собою понятно, что разсудительную Варвару не 
могъ удовлетворить подобный отвѣтъ ея служанокъ. 
Въ ея умѣ сразу-же пронеслась такого рода мысль: 
«боги, почитаемые отцомъ моимъ, сами созданы рука
ми человѣческими и бездушны, будучи сдѣланы изъ 
золота и серебра или изъ дерева. Какъ-же они, не 
будучи въ состояніи пи ходить ногами, ни дѣйство
вать руками, могли быть творцами такихъ премуд
рыхъ произведеній?» Долго не оставляла ея эта мысль, 



—1011—

пока наконецъ благодать Божія не коснулась ея сердца 
и не возвѣстила ея уму, что виновникъ всего сотво
реннаго есть единый Богъ самобытный, сотворившій 
и небо, и землю со всею ихъ красотою- Это обрѣтеніе 
Творца и Виновника всего, что такъ поражало ея сердце, 
такъ занимало ея умъ, еШе болѣе усилило въ святой 
Варварѣ рвеніе къ тому, чтобы день и ночь поучаться 
въ твореніяхъ рукъ Господнихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ про
будилось въ ней и сильнѣйшее желаніе ближе и яснѣе 
познать единаго истиннаго Бога- Однако комнатное 
по волѣ родителя заключеніе препятствовало тому, что
бы кто-либо изъ просвѣщенныхъ свѣтомъ Христова 
ученія научилъ ее и наставилъ на путь спасенія. По
сему Наставникомъ и Учителемъ ея былъ Самъ Богъ, 
всегда близкій къ ищущимъ Его, изливающій благодать 
свою въ жаждущее сердце, умудряя даже и младенцевъ.

Между тѣмъ годы шли своймъ чередомъ. Святая 
Варвара изъ отроковицы превратилась въ зрѣлую дѣ
вицу, завидную для всѣхъ невѣсту, поелику обладала 
и красотою, и знатностію, и богатствомъ. Ие замедлили 
явиться къ отцу ея и женихи съ своими предложеніями 
и просьбою дать имъ его дочь възамужество. Діоскоръ, 
не желая стѣснять свою дочь въ рѣшеніи столь важ
наго вопроса, какъ замужество, выборъ спутника 
и друга на цѣлую Жизнь, передалъ Варварѣ пнедло- 
женія всѣхъ искателей ея руки и сердца и спросилъ, 
кого она желаетъ избрать себѣ мужемъ? Отвѣтъ былъ 
отрицательный, и сколько Діоскоръ ни увѣщевалъ ее 
перемѣнить свое рѣшеніе, святая Варвара не хотѣла 
даже и слышать о замужествѣ- Видя непреклонность 
дочери, Діоскоръ пересталъ склонять ее къ замужеству, 
предоставивъ времени рѣшить этотъ вопросъ. Самъ 
онъ отправился въ далекій путь, а дочери позволилъ 
свободно располагать собою, своимъ временемъ, заня
тіями и развлеченіями. Діоскоръ думалъ, что оставивъ 
свое заключеніе и познакомившись съ дѣвицами, обру
ченными женихамъ, Варвара и сама измѣнитъ свое 
прежнее рѣшеніе и изберетъ себѣ жениха. Но планы и 
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предположенія Діоскора не осуществились.—Правда, 
Варвара оставила свое заключеніе идаже познакомилась 
съ обрученными дѣвицами, но обрученными не плотско
му жениху, а небесному т- е. Самому Іисусу Христу. 
Варвара познакомилась съ нѣкоторыми христіанскими 
дѣвицами, повѣдавшими ей все ученіе Іисуса Христа, въ 
которомъ Варвара не могла непризнать Того, кого дав
но жаждала знать ея душа. Къ тому же, по особому устрое
нію Промысла Божія, въэто время прибылъ изъ Алек
сандріи въ Иліополь одинъ христіанскій пресвитеръ, 
подъ видомъ купца. Его прибытіе сдѣлалось небезъиз- 
вѣстнымъидля Варвары. Она поспѣшила кънему и, на
учившись отъ него всѣмъ необходимымъ истинамъ вѣры 
Христовой, крестилась отъ него во имя пресвятой Троицы.

[Продолженіе слѣдуетъ).

О школахъ грамотности.
Почти повсюду на Руси, въ безчисленныхъ селахъ- 

деревняхъ и поселкахъ, на ряду съ правильно-органи
зованными, оффиціальными школами много можно встрѣ
тить бѣдныхъ и мало извѣстныхъ домашнихъ кресть
янскихъ школъ, называемыхъ обыкновенно школами 
грамотности или школами грамоты. *)  Въ большин
ствѣ случаевъ школы эти учреждаются самими кресть
янами вполнѣ самостоятельно и безъ всякихъ сторон
нихъ вліяній и побужденій со стороны властей, зем
ства и духовенства. Обученіе у нихъ производится 
старыми причетниками, отставными солдатами, преста
рѣлыми дѣвушками духовнаго званія и крестьянами — 
грамотѣями. Число дѣтей, учащихся въ такихъ шко
лахъ, достигаетъ 10—15 человѣкъ, но иногда бываетъ 

*) Послѣднее названіе мало употребляется въ печати, хотя 
оно болѣе соотвѣтствуетъ характеру этихъ школъ, ибо въ нихъ 
учатъ грамотѣ, а не грамотности, т. е. знанію правилъ грамма
тики п соблюденію ихъ на письмѣ. См. объ этомъ ж. «Церковно
приходская школа» 1888 г. XII к. 24—31 стр.
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больше и меньше. Плата за выучку дѣтей взимается 
самая незначительная и всегда по добровольному со
гласію учителя съ родителями; иногда случается, что 
учитель учитъ въ такой школѣ годъ — два, а потомъ 
прекращаетъ занятія по какой-либо причинѣ или пе
реходитъ въ другое село, и школа, помѣщающаяся въ 
простой крестьянской избѣ, послѣ этого закрывается. 
Вотъ каковъ общій типъ школъ грамотности.

.Долгое время школы эти не обращали на себя 
вниманія, многіе даже не знали до послѣдняго време
ни о существованіи ихъ. А между тѣмъ школы эти 
существуютъ въ народѣ съ весьма давнихъ временъ и 
имѣютъ свою исторію, прослѣдить которую было-бы 
весьма интересно и полезно. Судя по многимъ дан
нымъ, представляемымъ учеными изслѣдователями на
роднаго образованія въ Россіи, *)  можно съ несо
мнѣнностью полагать, что крестьянскія школы грамот
ности существовали еще въ древней Руси. На ряду 
съ школами, заводимыми князьями, духовенствомъ 
и монастырями,—со школами, имѣвшими цѣлью, глав
нымъ образомъ, приготовленіе священниковъ и цер
ковниковъ, существовали чисто-народныя школы, учи
телями въ которыхъ являлись люди свѣтскіе, такъ на
зываемые «мастера». Объ этихъ «мастерахъ» — учите
ляхъ упоминаетъ новгородскій епископъ Геннадій, 
извѣстный обличитель ереси жидовствующихъ, о нихъ 
говорится въ Стоглавѣ и другихъ древнихъ письмен
ныхъ памятникахъ. **)

й) См: Лавровскаго «Разсужденіе о древне-русскихъ учили
щахъ» и Лешкова «Русскій народъ и государство».

*•) См. Знаменскаго «Руководство къ русской церковной 
исторіи». Изд. 2-е. 157—158, 174 стр.

Естественное развитіе русскаго народнаго просвѣ 
щенія, какъ извѣстно, было остановлено монгольскимъ 
игомъ, которое, уничтоживъ свободу, разрушивъ мате
ріальное благосостояніе народа, заглушило дѣло на
роднаго развитія, вызвало грубость нравовъ и обыча
евъ Не только время монгольскаго ига, но и періодъ, 
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непосредственно слѣдующій за нимъ, отличаются упад
комъ образованія, невѣжествомъ. Только съ XVII сто
лѣтія встрѣчаемъ усилія государства доставить обра
зованіе духовенству и высшимъ классамъ общества; 
что же касается простаго народа, то онъ оставался въ 
совершенномъ забвеніи. Между тѣмъ потребность въ 
бразованіи, постоянно таившаяся въ народной средѣ, 
продолжала жить и не глохла, не смотря на самыя 
благопріятныя условія общественной жизни. Отдѣль
ные передовые умы изъ народа отчетливо соінавали 
пользу и необходимость грамотности и ратовали за 
обученіе крестьянскихъ дѣтей. Вотъ, напримѣръ, что 
писалъ знаменитый современникъ Петра Великаго, 
крестьянинъ Посошковъ: «Паки не малая пакость 
крестьянамъ чинится и оттого, что грамотныхъ людей 
у нихъ нѣтъ-. Я чаю, не худо бы было такъ учинить, 
чтобы не было и въ малой деревнѣ безграмотнаго че
ловѣка, и положить имъ крѣпкое опредѣленіе, чтобы 
безотложно дѣтей своихъ отдавали учить грамотѣ. *) 
Единственнымъ удовлетвореніемъ на этотъ запросъ 
могли быть крестьянскія школы грамотности, которыя 
продолжали совершать свое дѣло, распространяя гра
мотность въ народѣ, и сохранили свое существованіе 
до нашихъ дней. И такъ, крестьянскія школы грамот
ности существовали задолго до того времени, когда 
правительство рѣшило придти на помощь народу въ 
его стремленіи къ образованію. ”) Въ то время, ко
гда оффиціально еще и не помышляли о просвѣщеніи 
народа, въ селахъ и деревняхъ уже работали въ без
вѣстности и тишинѣ народные грамотеи, разные учи
теля-самоучки. Запросъ на грамотность въ массѣ сель
скаго населенія съ теченіемъ времени все болѣе и бо
лѣе увеличивается и съ особенною силою обнаружи. 

’) Посошковъ и его сочиненія. А. Царевскаго. 257 стр.
“) Впервые правительство стало заботиться о народныхъ 

школахъ и народномъ образованіи въ просвѣщенный вѣкъ Ека
терины И. См. Знаменскаго «Руководство къ рус. ц. исторіи» 
466—467 стр.
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вается, какъ извѣстно, съ начала шестидесятыхъ го
довъ настоящаго столѣтія, съ того момента, когда ре
форма 19 февраля сдѣлала свободными десятки мил
ліоновъ крестьянъ. «Жажда къ просвѣщенію пробуди
лась въ народѣ съ неслыханною силою», писалъ одинъ 
изъ дѣятелей народнаго образованія въ 1862 году. 
«Производимая въ быту его реформа дала ему почув
ствовать, что онъ призывается отселѣ къ самостоя
тельной дѣятельности на общественномъ поприщѣ: и 
онъ самъ спѣшитъ стряхнуть съ себя долгій сонъ не
вѣжества, хочетъ новыми просвѣтленными взбрами 
взглянуть на Божій міръ и на свои' общественный от
ношенія» *).  Но не легко было удовлетворить эту 
пробудившуюся потребность въ образованіи, такъ какъ 
число народныхъ школъ, открываемыхъ правительст
вомъ и духовенствомъ, было самое незначительное въ 
то время, а земскія школы еще не существовали тогда. 
И вотъ, не видя помощи извнѣ, народъ обратился къ 
прежней своей доморощенной школѣ грамотности, самъ 
началъ заводить свои собственныя школы, началъ 
отыскивать учителей для этихъ школъ изъ своей яіе 
среды—изъ числа дьячковъ, черничекъ, отставныхъ 
солдатъ и т. п.

*) «Замѣтки о сельскихъ школахъ» (Рачинскаго) 122 стр.

Какъ ни скромна была дѣятельность этихъ гра
мотеевъ, тѣмъ не менѣе она не осталась безслѣдною 
и дала безспорные результаты: во многихъ Мѣстахъ, 
благодаря исключительно вліянію доморощенныхъ учи
телей, народъ обучился грамотѣ. Особенную услугу 
эти учителя оказали народу въ мелкихъ селеніяхъ и 
деревенькахъ, которыя не въ состояній были устроить 
настоящихъ школъ. Фактъ возникновенія и широкаго 
распространенія за это время крестьянскихъ школъ 
грамотности служилъ лучшимъ доказательствомъ расту
щихъ потребностей народа въ образованіи и, въ то 
же время, примѣромъ непосредственныхъ и самостоя
тельныхъ заботъ крестьянъ о своемъ просвѣіНёніи-
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Не смотря однако на свое многовѣковое существо
ваніе и на несомнѣнную пользу Для народа, крестьян
скія школы грамотности до самаго послѣдняго време
ни совершенно игнорировались русскимъ образован
нымъ обществомъ. Долгое время многіе совсѣмъ и не 
подозрѣвали о существованіи этого рода школъ; дру
гіе, слыхавшіе объ этихъ школахъ, относились къ 
нимъ съ полнымъ пренебреженіемъ. Это пренебреженіе 
раздѣлялось и печатью, въ которой говорить въ серьез
номъ тонѣ объ этихъ школахъ считалось неумѣстнымъ. 
Дьячки, чернички, солдаты и т. под. люди, обучавшіе 
грамотѣ крестьянскихъ дѣтей въ этихъ школахъ, не 
только не возбуждали ни въ коми изъ образованнаго 
общества сочувствія къ своей дѣятельности, но, на
противъ, почти повсюду встрѣчали прямо враждебное 
отношеніе къ себѣ. Особенно недружелюбно относились 
къ этимъ доморощеннымъ труженикамъ народнаго про
свѣщенія и ихъ школамъ оффиціальные представители 
педагогическаго міра Оффиціальные педагоги, вполнѣ 
убѣжденные въ томъ, что доморощенные учителя ни
чего, кромѣ вреда, не могутъ принести населенію, 
энергически старались всѣми способами и средствами 
пресѣчь ихъ дѣятельность- За содѣйствіемъ въ этихъ 
случаяхъ они иногда обращались къ полиціи, которая 
и обязывала учителей школъ грамотности подпиской 
прекратить обученіе крестьянскихъ дѣтей. Нарушите
лей такой подписки постигали иногда довольно суро
выя наказанія. *) О томъ, что съ прекращеніемъ дѣя
тельности этихъ учителей въ той или другой мѣстно
сти зачастую отнималась у населенія всякая возмож
ность обучать дѣтей грамотѣ, никто не думалъ. По 
странному стеченію обстоятельствъ, первыя ограниче
нія крестьянской школы грамотности совпали съ пер
выми широкими мѣрами на пользу народнаго образо
ванія. Одновременно съ учрежденіемъ земской школы 
начинаются ограниченія крестьянской самобытной шко-

в) См. ж. «Церковноприх. школа» 1888 г. XI кн. 4—5 стр.
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лы, руководимой доморощенными учителями До тѣхъ 
поръ эти школы, эти учителя благополучно ускользали 
отъ всякаго начальственнаго надзора и контроля. Осо
бенно же недовѣріе къ этимъ школамъ возрасло ко 
времени изданія Положенія 25 мая 1874 г. Съ тѣхъ 
поръ право на существованіе признается исключитель
но за училищами, подходящими подъ дѣйствіе Поло
женія, а подходили подъ него только училища гораз
до высшаго уровня, чѣмъ крестьянская школа стараго 
типа. Но каковы бы ни были эти школы, несомнѣнно, 
что онѣ удовлетворяли скромнымъ потребностямъ сель
скаго населенія и пользовались его расположеніемъ. 
Къ сожалѣнію, не смотря на очевидную пользу, при
носимую народу этими простыми школами, ихъ пости
гла самая печальная участь: число ихъ быстро начина
етъ уменьшаться, и онѣ какъ бы вовсе исчезаютъ на 
время, а вмѣстѣ съ ними исчезаютъ со сцены и домооощен- 
ные просвѣтители народа, прежніе учителя этихъ школъ.

Послѣ изложенія печальной судьбы школъ грамот
ности, невольно является вопросъ: отчего происходило 
такое преслѣдованіе зтихъ первыхъ разсадниковъ об
разованія, созданныхъ самимъ народомъ? Отвѣтить на 
это можно только то, что оффиціальные педагоги ви
дѣли въ этихъ школахъ и ихъ учителяхъ соперника 
новой методы обученія и потому, во имя превосход
ства новаго типа школъ надъ старыми, начали откры
тую бооьбу противъ школъ грамотности, всячески ста
раясь уничтожить ихъ или, по крайней мѣрѣ, ограни
чить по возможности ихъ дѣятельность Но нужно ли 
было такое ревностное преслѣдованіе неопаснаго врага 
—старинной школы съ ея вѣковыми обычаями и прі
емами? И безъ этихъ строгихъ преслѣдованій побѣда 
само собою должна была быть на сторонѣ школъ но
ваго типа, въ силу тѣхъ педагогическихъ улучшеній, 
которыя были введены въ систему преподаванія но
выхъ школъ и которыя мало-по-малу были оцѣнены 
населеніемъ- Преслѣдованія же и полицейскія стѣсне
нія были причиною только того, что крестьяне на 
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первыхъ порахъ чуть не враждебно отнеслись къ но
вымъ школамъ, лишившись въ то же время множества 
школъ, созданныхъ самимъ народомъ,—школъ, содер
жаніе которыхъ ничего не стоило казнѣ и земству, но 
которыя приносили посильную пользу народу.

Только въ самое послѣднее время, какихъ-нибудь 
7—8 лѣтъ тому назадъ, отношеніе къ крестьянскимъ 
школамъ грамотности начинаетъ радикально измѣнять
ся. Въ печати начинаютъ изрѣдка раздаваться голоса 
въ защиту школъ грамотности; земство начинаетъ вни
мательно приглядываться къ дѣятельности этихъ школъ 
и дѣлаетъ попытки помочь имъ матеріальными сред
ствами. О духовенствѣ нечего и говорить, такъ какъ 
оно не только всегда сочувственно относилось къ этимъ 
школамъ, но отчасти принимало участіе въ нихъ- При 

болѣе внимательномъ отношеніи къ школамъ грамотно
сти оказалось, что онѣ, если не въ качественномъ, то 
въ количественномъ отношеніи такой же, быть мо
жетъ. «важный факторъ въ дѣлѣ образованія парода», 
какъ и оффиціальная школа, и что поэтому игнориро
вать ими не слѣдуетъ. Съ возбужденіемъ интереса къ 
школамъ грамотности, конечно, нельзя было оставать
ся при прежнихъ скудныхъ свѣдѣніяхъ объ нихъ; 
явилась настоятельная потребность заняться тщатель
нымъ изученіемъ положенія и состоянія школъ 
грамотности, благодаря чему, запасъ свѣдѣній объ 
этихъ школахъ въ послѣднее время значительно выросъ 
и обогатился. Кромѣ земства и духовенства, соби
раніемъ свѣдѣній объ этихъ школахъ занялся одно 
время СПБ. Комитетъ грамотности; собранныя имъ 
свѣдѣнія по этому вопросу были обработаны извѣст
нымъ педагогомъ Н. Бунаковымъ въ формѣ статьи, ко
торая была напечатана въ «Русскомъ Начальномъ 
Учителѣ» за 1885 г., а впослѣдствіи вышла отдѣльной 
брошюрой: «О домашнихъ школахъ грамотности въ на
родѣ» (СПБ 1885 года).

Одновременно съ перемѣною, обнаружившеюся въ 
обществѣ и печати по отношенію къ школамъ грамот
ности, происходитъ не менѣе рѣзкая и коренная пе
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ремѣна въ отношеніяхъ къ нимъ со стороны оффиці
альнаго педагогическаго міра. Гоненія и преслѣдова
нія, которымъ еще въ недавнее время подвергались до
морощенные народные учителя и ихъ школы, прекра
щаются или, по крайней мѣрѣ, ослабѣваютъ. Въ 1882 
году выходитъ извѣстный Циркуляръ министра про
свѣщенія барона Николаи, которымъ впервыѳ призна
ется за учителями школъ грамотности право на суще
ствованіе, право на педагогическую дѣятельность. Еще 
болѣе прочное право на существованіе и спокойное 
развитіе школамъ грамотности дается въ 1884 голу 
Высочайше утвержденными "правилами о церковно
приходскихъ школахъ», ибо съ этого времени онѣ пе
редаются въ вѣдѣніе и наблюденіе одного только ду
ховенства, и отъ учителей школъ грамотности не тре
буется не только свидѣтельства, но и вообще какого 
бы то ни было значительнаго образовательнаго цен
за *).  Наконецъ, въ 1889 г. новымъ циркуляромъ пре
доставляются извѣстныя права ученикамъ школъ гра
мотности: имъ дается право держать экзаменъ на льго
ту IV разряда по отбыванію воинской повинности на
равнѣ съ учениками церковно приходскихъ школъ **).  
Со времени изданія указанныхъ постановленій школы 
грамотности пріобрѣли полное право гражданства и во 
множествѣ стали снова возникать на всемъ огромномъ 
пространствѣ Русскаго государства ***)•

*) Въ правилахъ о ц.-пр. школахъ говорится; «вѣдѣнію и на
блюденію духовнаго начальства подлежатъ и открываемыя по деревнямъ 
и поселкамъ, входящимъ въ составъ прихода, домашнія крестьянскія 
школы грамотности». «Въ учителяхъ и въ учительницахъ сихъ школъ 
главнымъ образомъ должно искать, по объясненію программъ ц.-пр. 
школъ, искренней набожности, православной церковности и сердечной 
мягкости, а въ научномъ отношеніи достаточно, если они умѣютъ вѣр
но и толково читать по церковно-славянски м по-русски и знаютъ въ 
письмѣ и счисленіи то, чему берутся дѣтей научить».

**) См «Церковныя Вѣдомости» 1818 г. № 9.
***) Въ 1886 г. школъ грамотности уже было 1583. См. ж. «Церк. 

пр. Школа» 1887 г. 1к. 6 стр.

• {Окончаніе будетъ). Д Щегловъ.
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Происхожденіе обычая гаданія наканунѣ св. 

Андрея (30 ноября).
Канунъ праздника св. апостола Андрея Перво

званнаго соединенъ на югѣ Россіи съ массою интерес
ныхъ обрядовъ, гаданій и различныхъ развлеченій. 
Въ это время преимущественно гадаютъ о своихъ су
женныхъ дѣвушки, которыя, между прочимъ, увѣрены, 
что имя перваго встрѣченнаго наканунѣ праздника 
мужчины и будетъ имя ея суженнаго.

Существуютъ различные способы гаданія, посред
ствомъ которыхъ имѣется въ виду узнать свою буду
щую судьбу. Надо замѣтить, что стремленіе узнать 
свою судьбу и вѣра въ то, что при посредствѣ нѣко
торыхъ способовъ возможно приподнять завѣсу буду
щаго глубоко коренится въ природѣ человѣка, какъ 
показываетъ исторія. Такая вѣра вызвала появленіе 
оракуловъ, птицегадателей, звѣздочетовъ; у насъ въ 
древности—волхвовъ и кудесниковъ, а въ настоящее, 
время-знахарей, вѣдьмъ, ворожей и гадатель^ицъ- 
Нѣкоторые современные способы гаданія имѣютъ род
ство съ древними. Такъ, что касается способовъ гада
нія наканунѣ Андрея, то нѣкоторые изъ нихъ напо
минаютъ римскія гаданія авгуровъ и древне герман
скія—при помощи птицъ и животныхъ, нѣкоторые — 
при помощи хлѣба, составляютъ спеціальную при
надлежность славянскаго племени, есть, наконецъ, — 
и новѣйшаго, почти современнаго происхожденія.

Какі во-же происхожденіе обычая гаданія наканунѣ 
Андрея Первозваннаго? Почему въ самомъ дѣлѣ гаданія 
о своихъ суженныхъ пріурочены къ празднику св. апосто
ла? Въ жизнеописаніи апостола нѣтъ никакихъ дан
ныхъ для этого. Нѣкоторые находятъ основаніе для 
этого въ названіи ап. Андрея «Первозванный», вслѣд
ствіе чего дѣвушка и спрашиваетъ имя перваго встрѣ
ченнаго наканунѣ праздника мужчину, будучи увѣрена, 
что этимъ именемъ будетъ называться и ея суженный; 
сюда жѳ присоединяются и другія гаданія, имѣющія
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цѣлью открыть суженнаго. Такое объясненіе, пожалуй, 
можетъ и удовлетворить кого либо своею простотою, 
но оно недостаточно для рѣшенія интересующаго насъ 
вопроса. Основаній для рѣшенія его нужно искать 
поглубже

Обратимъ прежде всего вниманіе на то, что этотъ 
обычай распространенъ преимущественно въ Малорос
сіи и, главнымъ образомъ, въ Кіевѣ- Здѣсь, на высо
кой горѣ находится замѣчательно красивой архитекту
ры церковь во имя св. апостола Андрея Первозванна
го. Въ ней наканунѣ праздника сему апостолу во вре
мя всенощнаго бдѣнія хранители старины невидимо и 
неосязаемо сшиваютъ нитками мужчинъ съ женщинами, 
а предъ обѣднею взрослыя дѣвицы, чающія выхода 
замужъ, съ высокаго помоста этой церкви бросаютъ на 
улицу лепешки, такъ называемыя балабушки, загадавши 
каждая про себя: ежели собака скоро подхватитъ и 
съѣстъ лепешку мою, то я скоро выйду замужъ. И такъ 
сей обычай доказываетъ, что св. апостолъ Андрей въ 
Кіевѣ почитается какъ патронъ дѣвицъ, созрѣвшихъ 
для замужества.

Но откуда въ этотъ городъ занесено такое понятіе 
о Первозванномъ? Изъ Константинополя. Такъ рѣша
етъ этотъ вопросъ преосвященный Порфирій (ф 1885 
г.), докторъ эллинской словесности, знаменитый изслѣ
дователь Востока *).  Соображенія его вполнѣ основа
тельны и весьма удовлетворительно, по напіему мнѣ
нію, рѣшаютъ занимающій насъ вопросъ о происхо
жденіи кіево андреевскаго Гименея-

*) Востокъ христіанскій. Аеонъ. 2-е путешествіе. Москва. 
1880 г. 804 стр.

Въ Константинополѣ, при входѣ изъ Босфора въ 
Золотой рогъ, направо, близь горной выси, называе
мой «Кріу Метоповъ» (овна лобъ), замѣтны слабые 
остатки памятника подъ названіемъ «Діплокіоніонъ» 
двустолпіе поставленн-го царемъ Романомъ въ память 
истребленія флота Россовъ (941 г.) Подлѣ этого па
мятника въ древности стояла церковь св. ап. Андрея 
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Первозваннаго, патрона дѣвицъ, выбиравшихъ себѣ же
ниховъ Въ эту церковь неотложно заходили молиться 
тѣ торговцы, которымъ надлежало плыть по черному 
морю- Они тутъ просили св. Андрея благословить ихъ 
плаваніе и влагали, каждый, свою монету въ кружку, 
которой сборъ былъ назначаемъ тому, кто, женившись, 
не раскаялся въ своей женитьбѣ въ теченіе одною года. 
Эта кружка, замѣтимъ, никогда не была пуста.

Очевидно, что константинопольскіе купцы, ѣздив
шіе въ нашъ Кіевъ по торговымъ дѣламъ, занесли ту
да свое вѣрованіе въ Андрея Первозваннаго, какъ пок
ровителя морской торговли и замужества дѣвицъ. Но 
почему же у нихъ -явилось такое вѣрованіе? Надо 
полагать, что на мѣстѣ церкви названнаго апостола 
въ Константинополѣ, до появленія въ немъ христіан
ства, стояло капище Меркурія, который почитаемъ 
былъ какъ покровитель торговли и любитель Гиме
нея. Когда-же это капище замѣнено было 'церковью 
во имя ап. Андрея, тогда купцы вмѣсто Меркурія 
стали почитать этого апостола, приписывая ему то, что 
приписывали названному языческому божку. А такъ 
какъ достовѣрно извѣстно, что еще за долго до кре
щенія Руси русскіе купцы проживали въ Константи- 
полѣ, и на оборотъ, греческіе купцы имѣли торговыя 
сношенія съ Кіевомъ и даже вступали въ родство съ 
Россами, то и не мудрено, что вышеупомянутое вѣ
рованіе въ Первозваннаго зашло въ Кіевъ и осталось 
тамъ даже и до нынѣ Кіевская первоначальная цер
ковь во имя этого апостола, по всей вѣроятности, по
строена была константинопольскими греками. Отъ нихъ 
она; отъ нихъ и Гименей кіево-андреевскій-

Изъ Кіева, какъ бывшаго центра религіозной и 
политической жизни русскаго государства, обычай га
данія наканунѣ Андрея распространился и по всей 
южной Россіи; отсюда-же онъ занесенъ и въ Бессара
бію, которая входила тогда въ составъ Молдавіи, имѣв
шей частыя сношенія съ русскими.

Такимъ образомъ, происхожденіе разсматриваемаго
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нами обычая очень древнее. Съ древнихъ временъ га
даютъ въ этотъ день «городъ» и «деревня», съ тѣмъ 
различіемъ, что въ городахъ, по крайней мѣрѣ въ насто
ящее время, смотрятъ на этотъ обычай скорѣе какъ на 
забаву, какъ на традиціонное развлеченіе, лающее воз
можность оазнообразить жизнь свою; тогда какъ въ 
деревенскихъ гаданьяхъ замѣтно больше непосредствен
ности и вѣры въ силу совершаемыхъ при этомъ дѣй
ствій. . А. Стадницкій.

ОБЪ ИЗД/1 НІИІІІІІІІІІІІІ1ІПІІІІІ, ЕІІШІШНт ВЪДОВОПЕЙ
въ 1890 году.

Въ 1890 году Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости 
будутъ издаваться, по примѣру прежнихъ годовъ, по про
граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Вѣдомости 
выходятъ дважды въ мѣсяцъ—1 и 15 чиселъ, въ размѣрѣ 
отъ 3 до 4 печатныхъ листовъ,

Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою на 
домъ четыре (4) рубля.

Всѣ принты должны выписывать Епарх. Вѣдомости 
чрезъ своихъ благочинныхъ, сообщая имъ свои адреса, по 
которымъ и будутъ высылаться вѣдомости каждому причту 
отдѣльно.

При семъ Редакція, въ виду значительныхъ работъ, 
предстоящихъ ей до выпуска въ свѣтъ № 1-го Вѣдомостей, 
а также въ виду необходимости провѣрить, исправить и 
напечатать всѣ адресы подписчиковъ, покорнѣйше проситъ 
о.о. благочинныхъ поспѣшить подпискою на Вѣдомости для 
подвѣдомственнаго имъ округа, точно обозначая въ своихъ 
отношеніяхъ адресъ каждой церкви.
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Открыта подписка на 1890 годъ
на политическую, литературную и художественную

..Газету А. Гатцука'.
^Газета" выходитъ въ объемѣ 2—3 листовъ въ 

недѣлю; въ важныхъ случаяхъ—два раза въ недѣлю. 
Въ 1890 г. «Газета» будетъ значительно расширена и 
улучшена. Редакція ея обновлена новыми силами и уже 
заручилась содѣйствіемъ многихъ извѣстныхъ литера

торовъ и художниковъ.
Въ учено-литературномъ отдѣлѣ „газеты''’ примутъ 

участіе: пнофес. В- В. Антоновичъ, Ѳ И. Вуслаевъ, 
Л. О- Вѣльскій, А. Н. Веселовскій, Н Я. Гротъ, И, 
И. Ивановичъ, М. К- Іогель, профес. Ѳ. Е. Кортъ, 
И. А. Линиченко, Н- С. Лѣсковъ, Г. А. Мачтетъ, Д- 
Л- Мордовцевъ, Н. И. Стороженко, I. I. Ясинскій, 
(Максимъ Бѣлинскій) и друг. '

Въ политическомъ отдѣлѣ „Газета1,1 сообщаетъ 
всѣ политическія и общественныя новости, распоряженія 
правительства, провинціальн. извѣстія, новости торгово- 
биожевыя и техническія, свѣдѣнія о новыхъ от- 
коытіяхъ въ области наукъ, искуствъ, ремеслъ и проч-,

Въ литературномъ отдѣлѣ „Г а з е т печатаются 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, драматиче
скія произведенія, популярныя историческія и естест- 
венноистооическія статьи, путешествія и проч. Многія 
статьи иллюстоируются рисунками. Художественный от
дѣлъ „газеты1" посвящается, главнымъ образомъ, те
кущимъ замѣчательнымъ событіямъ современной жизни. 
Каждое выдающееся событіе немедленно иллюстриру
ется на страницахъ ^газеты" Кромѣ того, въ „газетѣ'-'’ 
помѣщаются портреты всѣхъ выдающихся политиче
скихъ и общественныхъ дѣятелей, государственныхъ 
людей, писателей и пр-, а также копіи картинъ извѣст- ' 
ныхъ художниковъ.
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Въ теченіи года «Газета» дастъ слѣдующія безплатныя 
приложенія и преміи:

1) Шестъ книгъ избранныхъ романовъ и повѣстей, 
оригинальныхъ и переводныхъ. Каждая книга заклю
чаетъ въ себѣ отъ 6 до 10 печати, листовъ.

2) Модный журналъ, выходящій шесть разъ въ 
годъ отдѣльными выпусками со множествомъ рисунковъ 
и политипажей, съ образцами работъ, выкройками и 
проч. Кромѣ послѣднихъ молъ, дается множество свѣ
дѣній по домашнему хозяйству.

3) Иллюстрированныя драмы Шекспира. Большой 
томъ съ изящными англійскими иллюстраціями.

4) Крестный календарь на 1890 годъ (при Ха I 
«Газеты») со множеств. иллюстрацій и при немъ стѣн
ной календарь. .

Кромѣ перечисленныхъ приложеній и премій, ре
дакція, въ виду увеличившагося распространенія 
«Газеты», дастъ своимъ подписчикамъ главную премію'. 
большую олеографическую картину. 
Главная премія ^Газеты А. Гатг^ука^ представляетъ 
собою дѣйствительно превосходное художественное 
произведеніе. Она рѣзко отличается' отъ премій дру
гихъ газетъ и журналовъ и можетъ занять мѣсто въ 

каждой гостиной, какъ прекрасное украшеніе.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на «Газету со всѣми приложе
ніями, преміями и главной преміей, съ пересылкой и до
ставкой; на годъ 5 руб. на полгода 3 руб. на */4 года 

1 руб. 75 коп.
Главная премія выдается только годовымъ под

писчикамъ. Подписчики, желающіе получить эту пре
мію, прилагаютъ за пересылку и доставку ея 1 рубль 
Разсылка преміи начнется немедленно, по порядку по
лученія подписныхъ денегъ, такъ что лица, подписав
шіяся заблаговременно, могутъ получить ее въ теку
щемъ 188. > году.

Требованія адресуются', въ Редакцію «.Газеты А. 
Гатцука*. Москва, Никитскій бульваръ, собств. домъ.
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ,.Д УIII15II01К 3IIОI! ’І Т КIII Г
на 1890 годъ

(тридцать первый съ наша изданія) 
принимается: въ Москвѣ—въ редакціи (при церкви Нико
лая Чудотворца, въ Томачахъ, квартира священника Дмит
рія Ѳедоровича Касицыпа); также въ Складѣ духовно-нрав
ственныхъ книгъ при Петровскомъ монастырѣ; въ Петер
бургѣ—у книгопродавца И. Л. Тузова, Бол. Садовая. Цѣна 
за 12 книжекъ 3 рубля 50 коп., съ доставкой и пересыл
кой 4 рубля-

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Редакцію ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ въ 
Москвѣ.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душеполезнаго 
Чтенія за старые годы продаются по пониженными цѣнамз, именно: за 
1864, 1865 и 1878 годы продаются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экзем
пляръ, за 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1880, 1882, 1883, 1885, 
1886 и 1887 годы продаются въ Редакціи по 2 р. 50 к., за 1888 и 
1889 гг. 3 р. 50 к., На пересылку прилагается по разстоянію за 5 фун
товъ 12 книжекъ каждаго года.
При редакціи ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ, также въ Скла
дѣ духовно-нравственныхъ книгъ при Петровскомъ мона
стырѣ, въ Москвѣ, и у книгопродавца Тузова въ Петер

бургѣ, продаются:
1) Толкованіе на пареміи изз книги Притчей и изз книги Пре' 

мудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р‘ 
20 воп.

2) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, Судей, Царствъ, 
Іова и Паралипоменонъ; Прот. В. Нечаева. 1884 Цѣна 80 к., съ пере
сылкой 1 р.

3) Обозрѣніе употребителънѣйшихз церковныхз молитвз 
Изданіе второе, исправленье. Прот. В. Нечаева. 1880 года. Цѣна 40 
к. съ пересылкой 50 к.

4) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Златоустаго 
и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева Третье изданіе. Цѣна 80 
к., съ пересылкой 1 р.
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5) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, изданный по 

случаю двадцатипятилѣтпяго юбилея ..Душеполезнаго Чтенія1', Прот. В. 
Нечаева, съ портретомъ автора. Цѣна 1 р. 80 к., съ пересылкой 2 р.

6) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885 г. Прот. 
В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.

71 Черты христіанскаго ученія. Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р. 
съ перес. 1 р. 20 к.

8) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. Прот. В. 
Нечаева. 1884 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

9) Разсказы изъ исгпоріи христіанской аскетической жизни. 
Цѣна 80 к., съ Пересылкой 1 р.

• 10) Три указателя къ Душвп. Чтенію: одинъ за первое де
сятилѣтіе (съ 1860 по 1869), другой за второе десятилѣтіе (1880— 
1889). Цѣна каждому 15 к., съ перес. 20 к. .
Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры 

Епископа ВИССАРІОНА.
1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, вкусъ, обоняніе, осязаніе и внутреннее 

чувство. Ц. 6 к.
2. Женихи и невѣсты. Цѣна 5 к.
3. Лица безбрачныя. Ц. 4 к.
4. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к
5. Многочадіе и безчадіе. Ц. 6 к.
6. Отчимы и мачихи, пасынки ч падчерицы. Ц, 4 к.
7. Убогіе (слѣпые, пѣмые, увѣчные и т. д.) Ц. 6 к.
8. Утѣшеніе и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Ц. 6 к.
9. Дружба Ц. 6 к.
10. Духовное завѣщаніе Ц. 5 к.
11. О путешествіяхъ къ св. мѣстамъ. Ц. 6 к.
12. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ 

(стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные и земные, главопреклоненіе, 
паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное- 
зваменіе). Ц. 8 к.

13. О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к.
14. Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при бого

служеніи ^Аллилуія, Славословіе Св Троицѣ,'Ампнь, Премудрость Прос
ти, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣчная память). Ц. 8 к

15. О вечеринкахъ и балахъ Ц 5 к.
16. Злоупотребленіе словами Св. писанія. („Съ преподоб

нымъ преподобенъ будеши, со строптивымъ развратишися", Цс. 17, 
26, 23. „Ложь копь во спасеніе" 11с. 32, 17, „Сотворите себѣ други 
отъ мамоны неправды". Лук. 16, 9). Ц 7 в.

17. Гордость Ц. 5 к.
18. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Ц. 4 к.
19. Сиротство. Ц. 5 к.
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20. Вдовство. Ц. 5 в.
21. Старостъ Ц. 6 к. •
32. Братья и сестры, Ц. 5 к.
23. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к.

Выписывающія эти брошюры за пересылку не платятъ.

„НОВОСТИ Д II я
ежЕдневная политическая, овщественная и литературная газета, 

съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣя
телей.

ежедневно интересные фельетоны.
изданія годъ восьмой.

въ 1890 году,
На рубежѣ восьмаго года существованія вашего 

изданія намъ не приходится распространяться о са
момъ изданіи, о его задачахъ: онѣ опредѣлились и из
вѣстны публикѣ—не приходится, наконецъ, говорить 
и о томъ, насколько онѣ проведены съ успѣхомъ въ 
жизнь.

Сочувствіе, которое мы встрѣтили въ читающей 
массѣ, и успѣхъ, который выпалъ на долю нашего из
данія за послѣдніе годы, даютъ намъ твердое основа
ніе полагать, что мы заручились довѣріемъ общества.

Распространенность газеты и желаніе обезпечить 
ея ранній выходъ вызвали необходимость печатать ее 
на ротаціонной машинѣ; форматъ ея увеличенъ до раз
мѣровъ большихъ ежедневныхъ изданій, при чемъ под
писная цѣна осталась та-же, а по полнотѣ и разнообра
зію своего содержанія ^Новости Дня"" удовлетворяютъ 
возможнымъ въ этомъ отношеніи требованіямъ.

Редакція озаботилась расширить кругозоръ на
блюдаемой жизни: всюду, гдѣ особенно замѣчается подъ
емъ общественной дѣятельности, въ сферѣ политики,
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промышленности или торговли, командируются наши 
спеціальные корреспонденты.

Словомъ, мы разъ на всегда рѣшились придать 
нашему изданію всестороннюю полноту и интересъ, ожи
вляя прежніе отдѣлы и вводя постепенно новые. Въ 
будущемъ году матеріалъ газеты * Новости Дня» будетъ 
распредѣленъ въ слѣдующихъ отдѣлахъ:

Дѣйствія правительства. —Оффиціальный отдѣлъ. 
Бесѣда—о выдающихся событіяхъ международной и 
внутренней жизни. Телеграммы—какъ «Сѣвернаго Те
леграфнаго Агентства», такъ и собственнныхъ корре
спондентовъ. Факты и слухи— изъ области админи
стративной, экономической, художественной и т. п. 
Толки печати - сужденія періодической печати о важ
нѣйшихъ событіяхъ. По чужимъ краямъ —политическая 
и общественная жизнь иностранныхъ государствъ. За
мѣтки праздношатающагося и злобы дня—летучія за
мѣтки о злобахъ столичной жизни. Московскія новости 
— полный отчетъ о событіяхъ и происшествіяхъ про
шедшаго дня; свѣдѣнія о предстоящемъ; отчеты о за
сѣданіяхъ сословныхъ, ученыхъ и благотворительныхъ 
учрежденій- Мимоходомъ—біографическія свѣдѣнія о 
знаменитыхъ ученыхъ, этнографическіе очерки, важнѣй
шія открытія и изобрѣтенія, злобы иностранной жиз-' 
ни. Спортъ— всевозможныя свѣдѣнія по всѣмъ отра
слямъ спорта Театръ и музыка—рецензіи, краткія за
мѣтки, сообщенія и слухи изъ области театра и музы
ки. Этотъ отдѣлъ, въ виду постояннаго роста театраль
наго дѣла въ Россіи и все большаго къ нему интере
са публики, значительно расширенъ въ текущемъ году. 
Петербургскія новости — постоянныя извѣстія изъ жиз
ни ппиневской столицы. Провинція— жизнь городовъ и 
деревень- Въ царствѣ Ѳемиды-судебная хроника: от
четы о выдающихся процессахъ; отчеты о наиболѣе 
характерныхъ по бытовымъ подробностямъ, процессахъ 
у мировыхъ судей, въ коммерческомъ судѣ и проч. Раз
ныя извѣстія масса мелочей.

'Заботы редакціи распространились и на полноту
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биржеваго, торговаго и справочнаго отдѣла- Въ послѣд
немъ, между прочимъ, имѣются свѣдѣнія о дѣлахъ, 
слушаемыхъ въ Сенатѣ.

Кромѣ всего этого, въ ^Новостяхъ Дня* помѣща
ются научно популярные фельетоны, рефераты, читан
ные въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, въ популяр
номъ изложеніи,—и ежедневно романы и повѣсти из
вѣстныхъ авторовъ- Для наступающаго 1890 въ порт
фелѣ редакціи имѣется уже нѣсколько оригинальныхъ 
романовъ и повѣстей- Еженедѣльно помѣщается лите
ратурно-критическій Фельетонъ, знакомящій публику 
съ содержаніемъ выходящихъ нынѣ журналовъ, и на
конецъ, печатаются обзоры иностранной, жизни.

Подписная цѣна на 1890 г.

Р. к.
7 50
8 50

р.
6
7

10

к,
50

90

На 8 м.
Р-
6
6
9

к.

50
70

На 7 м 
р.
5 
6 
Ь

к-
50

80

На 12 м. На 11 м. На 10 м. На 9 м.
р. к.

Съ доставк. въ Москвѣ 8 —
Съ перес. въ города . 9 —
Съ перес. за границу 13 — 12 90

На 6 м. На 5 и.
Съ доставк. въ Москвѣ 5 —
Съ перес. въ города . 5 50
Съ перес. за границу. 7

Адресъ: Москва, 
газ- «Новости Дня».

4 50
5 —
6 70

р. к.
7 —
8 —

12 —
На 4 и. На 3 и. На 2 м. На 1 м.
5 70
4 —
5 60

2 90
3 —
4 70

1 90 1 —
2 — 1 —
3 — 1 6090

Мясницкая, д. Сытова, контора

Ред.-изд. А. Липскеровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
іеэо годъ

на издаваемые при С.-Петербургской дух. академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ ш ш и“
. и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
{съ толкованіями на ^Ветхій ^Завѣтъ).

Программа «Церковнаго Вѣстника» имѣетъ цѣлію удовлетворить по
требности всѣхъ образованныхъ людей, нѳчуждыхъ религіозныхъ интересовъ 
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въ томъ числѣ конечно прежде всего потребности нашего отечественнаго 
духовенства—знать современную жизнь церкви Христовой вообще, право
славной восточной въ частности и нашей отечественной въ особенности, и 
слѣдить за теченіемъ этой жизни во всей ея широтѣ и разнообразіи, при
томъ въ соприкосновеніи ея съ жизнью свѣтскаго общества. Сложностью и 
разнобразіемъ потребностей, равно какъ и способа удовлетворенія ихъ 
объясняется обширность и разнообразіе программы. Въ веѳ входятъ: 1) 
передовыя статьи, посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ во
просовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и духовной по церковнымъ вопросамъ 
3) статьи и сообщенія, посвященныя изученію и постнѣйшей разработкѣ 
церковныхъ вопросовъ: 4) обозрѣніе духовныхъ журналовъ- 5) обозрѣніе 
свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ церковный ин 
тересъ; 6) библіографическія замѣтки, или обозрѣніе и оцѣнка вновь выхо. 
дящихъ богословскихъ сочиненій 7) корреспонденціи изъ епархій и изъ-за 
границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 8) <вг области церковно, 
приходской практики>—отд,-Ълъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе 
недоумѣнныхъ вопросовъ пастырской практики; 9) постановленія и распо
ряженія правительства; 10' лѣтопись церковной и общественной жизни вв 
Россіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній 
въ пашемъ отечествѣ; 11 лѣтопись церковной и общественной жизни за 
границей, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движе
ніяхъ за предѣлами нашего отечества; /2 разныя извѣстія и замѣтки- 
содержанія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ 
вышеозначенныхъ отдѣлахъ. Будутъ печататься и тиражныя гпаблицы 
всѣхъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщены церковные капиталы.

Программа «христіанскаго Чтенія» столь же обширна 
и разсчитана на удовлетвореніе потребностей тружениковъ 
науки, служителей церкви и простыхъ вѣрующихъ. Помѣ
щаются въ «Христіанскомъ Чтеніи» оригинальные и пере
водныя статьи преимущественно апологетическаго п нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью науч
ной постановки дѣла соединяется общедоступность изложе
нія. Въ частности въ «Христіанскомъ Чтеніи» будутъ по 
прежнему печататься толкованія па разныя книги Ветхаго 
Завѣта (въ 1890 г. будетъ продолжаться печатаніе толко
ваній па Псалтирь и книгу пророка Исаіи), а также неиз
данные письменные памятники минувшей жизни отечествен
ной церкви и матеріалы для біографіи ея замѣчательнѣй
шихъ предстазителей и дѣятелей.

Въ цѣломъ программы обоихъ академическихъ изданій 
дополняютъ одна другую, содѣйствуя съ одной стороны 
служителямъ церкви въ дѣлѣ ихъ многосложнаго и много
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труднаго пастырскаго служенія, съ другой труженикамъ 
науки въ ихъ изслѣдованіяхъ и разысканіяхъ въ безпре
дѣльной области знанія, и въ то же время популяризируя 
результаты общихъ работъ на общую пользу и пастырей 
и пасомыхъ.

«Церк- Вѣст.» и «Христ. Чт.» съ «Толкованіями» со
ставятъ въ годъ около двухсотъ пятидесяти пяти (255) 
печатныхъ листовъ («Церк. Вѣсти.» до 140 л и «Христ. 
Чтен.» до 115 л.).

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журналл 1р. (семь съ пересылкою; отдѣльно за «Церковный 
Вѣстникъ» 5 р. (пять) за «Христіанское чтеніе» съ «Толковані- 
ніями» 5 р. (пять), Заграницей, для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 
9 р. (девять), за каждый отдѣльно 7 р. (семь) съ перес. Иногород
ніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: «Въ Редак
цію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія», въ С.-Пе
тербургѣ». Подписывающіеся вз Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій проспектъ, д. Ха 182, кварт- Ха 12), гдѣ 
можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія (по 10 к. за мѣсто, занимаемой 
строкой петита, за объявленіе печатаемое 1 разъ) и для разсылки 
при «Церк. Вѣсти.» (по 3 р. за тысячу въ пользу редакціи, а для 
уплаты въ почтамтъ смотря по вѣсу объявленія, согласно почто, 
вымъ правиламъ).

Примѣ ч а н і я\
1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ «Церковномъ 

Вѣстникѣ» должны быть доставляемы или высылаемы въ редак
цію непремѣнно съ адресомъ автора. Статьи, доставляемыя безз 
означенія гонорара за нихз, признаются безплатными. За слова и 
поученія редакція не платитъ никакого гонорара-

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудобными 
къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣсяцевъ для воз
вращенія по личному востребованію; возвращенія же ихъ по поч. 
тѣ редакція на себя не принимаетъ.

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ своевре
менно помѣщенъ былъ отзывъ въ «Церковномъ Вѣстникѣ» благо
волятъ присылать въ редакцію свои сочиненіи немедленно по вы
ходѣ въ свѣтъ.
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Въ конторѣ редакціи (Невскій проспектъ, домЪ Л? 182, кв. 12) 
можно получать- полные экземпляры]

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ"
за слѣдующіе годы:

I. <Христіанское Чтеніе» за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 
1833, 1836, 1839, 1840, 1842, 1844, 1845, 1846 п 1847 гг. по 2 р. 
за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 3 р. съ перес. Вы. 
писывающіе одновременно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ 
безъ пересылки 20 р., съ перес. 25 р. с.

II. < Христ. Чт.» за 1848, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по 3 р. за экзем
пляръ каждаго года безъ перес. и по 4 руб. съ перес.; за всѣ 13 
годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

III. < Христ. Чт.» за 1849, 1850, 1852, 1855, 1857, 1870 и 
1871 гг. по 4 руб. за экз. каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
перес.; за всѣ 7 годовъ 23 р. безъ перес. д 28 р. съ перес.

IV. * Христ. Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 руб. с. за 
экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ перес.

V. < Христ. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, и 1888 годы, вмѣстѣ съ <Церк 
Вѣст.» по 5 р. съ перес. отдѣльно „Христ. Чт.“ по 3 р. и „Церк. 
Вѣсти.“ по 3 руб.

VI. „Христ. Чт.“ за 1886 г. 3 р. съ перес.
За всѣ вышеизложенные годы можно получать „Христ. Чт.“ 

и отдѣльными книжками по 75 к. безъ перес. и по 1 р. съ перес.
Въ „Христіанскомъ Чтеніи“ за прежніе годы помѣщены слѣ

дующія бесѣды Іоанна Златоустаго: а) на кн. Дѣяній св. апосто
ловъ—за 1856 и 1857 гг., б) на посланія къ Ефесеямъ и Колос
сянамъ—за 1858 г. и в) на посланіе къ Солунанямъ, Тимоѳею і 
къ Титу, Филимону п къ Евреямъ—за 1859 г.

Отдѣльныя изданія:
1) Творенія св. Іоанна Златоуста: I. Его бесѣды—а) антіо

хійскому народу, томъ первый, цѣна 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к 
съ перес. б) на Евангеліе Іоанна, два тома (въ каждомъ томѣ п0 
34 листа), ц. за 2 тома 1р. 50 к. безъ перес: и 2 руб. съ перес.; 
в) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ 1-мъ и во 2 томѣ 
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по 35 л. въ 3-мъ—3 листа.), ц. за три тома 3 р. безъ перес. и 4 
р. съ перес.; г) нас разные случаи, два тома (въ 1-мъ томѣ 36 к., 
во 2-мъ—34 л.), ц. за оба тома 2 р. безъ пер. и 3 р. съ пер.; д) 
на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома (въ 1-мъ томѣ 25 
л., во 2-мъ—27 л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пе. 
рес. II. Письма Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 к. съ 
пересылкою.

2) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ 1-мъ томѣ 20 л., 
во 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес.

3) Церковная исторія Евсевія Памфила. 1-й томъ (34 л.).— 
Ц. 1 р. безъ перес. п 1 р. 25 к. съ перес.

4) Св. подвижницы восточной церкви. Преосв. Филарета 
(25 листовъ).—Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. съ перес.

5) Древнія формы символовъ Проф. И. В. Челъцова (ІЗлист.) 
Ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес.

6) Каноническое право. \Митр. ІПагуны (40 лист.) Ц. 1 р. 
безъ перес. и 1 р, 50 к. съ перес.

7) Указателъ къ чХрист. Чт.* за 1821—1870 годы. Ц.ЗОк. 
безъ перес, и 50 к. съ перес.

8) Дополнительный указатель къ «Христ. Чтен.» (за 1871 — 
1880 гг.). Ц. 30 к. безъ перес, 50 к. съ перес., а за оба указа
теля 75 к. съ перес.

9) Генетическое введеніе въ православное богословіе. Лекціи 
(по записямъ студентовъ) прот. Ѳ. Ѳ. Сидонскаго. Ц. 80 к. безъ 
перес., съ перес. 1 р.

10) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, служа, 
щихъ при учебныхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. съ перес.

11) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳянамъ, про®- 
М. Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

12) Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на русскій языки 
—въ пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 1 р. съ перес., а 
всѣхъ пяти пыпуековъ вмѣстѣ (больше 50 печати, листовъ) 3 р. 
съ перес.

13) Толкованіе на Ветхій Завѣтъ—первый и второй выпу, 
ски (толкованіе книги пророка Іереміи), цѣна 2 р. 50 к., съ перес. 
3 р. (отдѣльно 1-й вып. 1 р. 25 к. съ перес., 2-й вып. 2 руб. съ 
перес.). Третій выпускъ (начало толкованія на книгу Псалмовъ, 
введен. и псалмы I—IX), ц. 75 к, безъ перес. и 1 р съ перес- 
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Четвертый выпускъ (продолженіе толкованія книги Псалмовъ, 
псалмы Л—XXIII), ц. 75 к. безъ и 1 руб. съ перес. Пятый вы
пускъ (начало толкованія книги пророка Исаіи, введен, и главы 
I—XII), г. 75 к. безъ пер. и 1 руб. съ пересылкою. Шестой вы, 
пускъ, (продолженіе толкованія на книгу пророка Исаіи, главы 
ХІП—XXIV), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою*

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедѣльный иллюстрированный общественный журналъ 
для семейнаго чтенія

ПРИРОДА п ЛЮДИ
Подписной годъ съ 1 ноября 1889 года по ноября 1890 года.
V) еженедѣлныхъ номера, содержащихъ историческіе 

разсказы изъ жизни великихъ людей, путешествен
никовъ и изобрѣтателей; романы, повѣсти и разсказы, 
описывающіе путешествія и приключенія на сушѣ и 
на морѣ; статьи по всѣмъ отраслямъ географіи и эт
нографіи; описанія путешествій, какъ Прежняго вре
мени, такъ и современныхъ, живописные очерки и кар
тины великихъ явленій и чудесныхъ предметовъ при
роды, этнографическіе очерки и картины и пр.; крат
кіе, общедоступно изложенные, очеоки по всѣмъ отрас
лямъ естествознанія: по физикѣ, химіи, ботаникѣ, зо
ологіи, минералогіи, астрономіи и пр.; свѣдѣнія о но
вѣйшихъ путешествіяхъ, открытіяхъ, изобрѣтеніяхъ и 
успѣхахъ естествознанія; полезные совѣты и рецепты; 
научныя развлеченія и занятія и пр

Каждый № состоитъ изъ 13 страницъ плотной пе
чати и заключаетъ въ себѣ: 5—7 большихъ статей, 
множество мелкихъ и 10-12 рисунковъ. Такимъ об
разомъ, по истеченіи года составится большой томъ, 
болѣе 800 страницъ, украшенный до 600 рисунковъ- 
19 ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній, состоя- 

тихъ изъ романовъ лучшихъ авторовъ. Съ перваго 
№ приложеній будетъ печататься «незымянное семей- 
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отво», новый романъ изъ американской жизни, полный 
захватывающаго интереса и принадлежащій перу зна
менитаго Жюля Верна.

Имѣя собственную типографію^ Редакція обратитъ 
особенное вниманіе на художественную сторону печата
нія журнала.

ЦѢНА журнала ,.Природа и Люди11 на годъ съ 
приложеніями, съ пер, и дост-, 4 руб. Допускается 
разсрочка.

Новые подписчики получаютъ всѣ вышедшіе №№ 
журнала и приложеній^ начиная съ № 1.

Адреса Редакціи: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д. 47.
Издатель П. Сойки/із. Редакторъ С. Груздева1

на

III годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА III годъ

(.ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ) 

на 1890 годъ.

Въ составъ "Друга Истины* входятъ-.

1) Объясненіе св. писанія;
2) Раскрытіе христіанскаго вѣроученія;
3) Разборъ лжеучеьій раскола и сектъ;
4) Событія изъ жизни раскола и сектъ;
5) Библіографическія свѣдѣнія о сочиненіяхъ про

тивъ и за расколъ и секты.
Годовая цѣна три р. с.—полугодовая два р. с
Адресъ редакціи: Москва, Таганка, д. Воскресен

ской цер. квар. свящ. Н А. Красновскаго.

Рртяктппы- 5 свящ 4 Л- Красновскііі.
" Р ' ) свяіц. Н А. Покровскій

Издатель свящ. В. Ф. Барбаринъ.
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Открыта подписка па 1890 годъ 
па иллюстрированный, еженедѣльный, выходящій безъ пред

варительной цензуры, журналъ

изданіе для всѣхъ и обо всемъ.
Подписка адресуется исключительно: Спб. Невскій пр., 5 

Издателю журнала <ЛУЧЪ>.

Подписчики получатъ въ годъ съ доставкою п пересылкою: 

4 самостоятельныхъ изданія и 17 безплатныхъ премій, безъ по
вышенія подписной цѣны;

1-ое.  ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ-
52 богато иллюстрированныхъ нумера (каждый въ 2—3 листа глазиро
ванной бумсги большаго формата) съ самымъ разнообразнымъ содержа- 
ніемъ-.'передовыя статьи по всѣмъ вопросамъ общественнаго интереса-, поли
тическія руководящія обозрѣнія-, хроника русской и заграничной жизни-, 
корреспонденціи со всѣхъ концовъ Россіи (къ участію въ этомъ отдѣлѣ 
мы приглашаемъ всѣхъ своихъ подписчиковъ, которымъ дороги интересы 
нашего отечества и торжество правды надъ кривдою и несправедливостью), 
фельетоны; отдѣлы: законодательный, судебный, торговый, финансовый, 
библіографическій. Въ литературномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться ориги

нальные романы, повѣсти и разсказы.

2-ое  РОМАНЫ и ПОВѢСТИ.
12 ежемѣсячныхъ книгъ (каждая въ 12—16 печатныхъ листовъ большаго 
формата) романовъ историческихъ, бытовыхъ и уголовныхъ, оригинальныхъ 
и переводныхъ. Для помѣщенія въ первыхъ №№ въ распоряженіи редакціи 
уже находятся слѣдующіе оригинальные романы: 1) <Отв плахи къ поче
стямъ*. Большой историческій романъ Е. Николаевой. 2) • Сожженные ко
рабли*. Большой бытовой романъ Е. Томилипой. 3) «Прмліайоииа», Романъ 
изъ театральнаго міра. Синяго домино. 4) «Въ царствѣ шантажа и легкой 
наживы'1. Уголовный романъ П. Гейнцѳ. 5) „Мерцающія звѣзды'1. Романъ 
А. А. Соколова. 6) ..Современные аргонавты". Романъ К. В, Назарьевой и 
мн. др.,-не считая переводныхъ: 1) ,, Клавдія". Больіпой историческій ро
манъ изъ временъ Римской имперіи. 2) „Блуждающій огонь". Историческій 
романъ временъ Кромвеля и 3) „Тайны Афргіки". Всѣ эти романы печа
таются' съ особою нумераціею страницъ и составятъ за годъ настоящую

ЦѢННУЮ БИБЛІОТЕКУ
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3-ье,  ПОЛЬЗА (Вѣстникъ пауки, ремеслъ и прикладныхъ 
знаній).

12 ежемѣсячныхъ сборниковъ, содержащихъ статьи по всѣмъ отраслямъ 
знанія, послѣдніе успѣхи пауки, отчеты о новѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и от
крытіяхъ, полезные совѣты и рецепты по медицинѣ, гигіенѣ, домоводству, 
сельскому хозяйству. Полезныя домашнія занятія и т. п. Къ тексту прила
гаются объяснительные рисунки и чертежи.

4-ое  МИДЫ и РУКОДѢЛІЯ.
12 нумеровъ мужскихъ, дамскихъ и дѣтскихъ модъ.

17 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ и ПРЕМІЙ,
художественно исполненныхъ и необходимыхъ въ каждой семьѣ, а именно:
1. Печатанная масляными красками,великолѣпно исполненная въ 30 тоновъ,

боль пая картина, размѣромъ въ 230 кв. верши.
, ПА ХУТОРѢ», Малороссійскій видъ. Выдается и высылается немедленно 

при самой подпискѣ.
2. Стѣнной календарь, изящно отпечатанный цвѣтными красками—(хро

молитографія), заключающій въ себѣ календарныя свѣдѣнія нужныя- 
въ домашнемъ обиходѣ.

3. Начало Руси. Компактный томъ исторіи нашего знаменитаго исторіогра
фа Карамзина. 4—7. четыре акварели лучшихъ нашихъ художниковъ-аква, 
релистовъ.
8—13. 6 №№ музыкальныхъ приложеній. Отъ 12 до 15 избранныхъ музы ' 

кальныхъ произведеній. Ноты пьесъ для фортепіано, скрипки и пѣнія 
Модные романсы, танцы и салонныя пьесы. Пьесы духовнаго содержанія 
и молитвы).

14—15. Два листа модныхъ оригиналовъ для вышивокъ 50 образцовъ.
16—17. Два листа образцовъ для выпиливанія изъ дерева, кости и ме
талловъ.

Шесть рублей въ годъ съ пересылкою: 52 №№. 12 книгъ романовъ, 
12 книгъ «Польза», 12 №№ «Моды и Рукодѣлія», 17 Премій; безъ 

премій и книгъ—три руб.
Дешевле и полнѣе нѣтъ ни одного журнала.

Подписная цѣна остается безъ измѣненія: на годъ со всѣми премі
ями и приложеніями 6 руб; на полгода безъ картины и другихъ премій— 
3 руб.-, тоже на 3 мѣсяца— 1 руб. 50 коп. Желающіе получить только 52 
еженедѣльныхъ №№, безъ всякихъ приложеній платятъ за годъ лишь 3 р„ 
за полгода—1 р. 50 к., на три мѣсяца—75 коп.
За укупорку и страховую посылку картины гг. подписчики благоволятъ 

доплатить 70 к. почтовыми марками.
Подписка адресуется исключительно: С.-Петербургъ, Невскій 

пр., Л0 5. Издателю журнала «Лучъ».
Издатель М. М. Сперанскій. Редакторъ Н. И. Соколовскій
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Въ память чудеснаго спасенія
Государя, Государыни и Августѣйшихъ Ихъ Дѣтей отъ 
неминуемой гибели при крушеніи царскаго поѣзда 17 
октября 1888 года, близъ гор. Харькова, на станціи 

Борки, приступлено къ выпуску въ свѣтъ

II к о и ы-Р адо сти.
на коей изображены-. 1) точный снимокъ съ чудотвор
наго образа Нерукотвореннаго Спаса, находящагося 
въ одномъ изъ храмовъ гор. Вологды; 2) точный сни
мокъ съ чудотворнаго образа Божіей Матери, именуе
маго: «прежде Рождества и по Рождествѣ Дѣва», на
ходящагося въ Николо-ІІѢшношскомъ монастырѣ, близъ 
г. Москвы; 3) св. пророкъ Осія; 4) св. преподобному
ченикъ Андрей; 5) перенесеніе мощей св. праведнаго 
Лазаря четверодневнаго; 6) св. безсребренники и само
братія Косма и Даміанъ и съ ними Леонтій. Анфимъ 
и Евтропій, и 7) преставленіе преподобнаго Антонія ле- 
охновскаго, чтимыхъ православною церковію 17 октября

Вниманію православнаго народа!
Точная копія съ чудотворнаго образа Нерукотво’ 

реннаго Спаса была вологодскимъ дворянствомъ под
несена Государю Императору. Государь имѣлъ образъ 
этотъ при себѣ всегда и неотлучно, какъ имѣлъ онъ 
его и 17 октября. Во время крушенія вагонъ, гдѣ 
находилась Царская Семья, распался весь: полъ про
валился, потолокъ обрушился, стѣны сплюснулись, ле
жавшая у ногъ Государя собака и стоявшій возлѣ слу
житель—убиты на повалъ. Подъ грудой сокрушеннаго 
въ дребезги вагона остались невредимы лишь св. ико
на Нерукотвореннаго Спаса съ теплющеюся еще лам
падою и Русскій Царь со всѣмъ своимъ семействомъ. 
—Это было второе чудо отъ иконы Нерукотвореннаго 
Спаса.—Первое чудо совершилось сто лѣтъ тому на
задъ, и тоже 17 октября *).

*) „Москв. Вѣд.“ 1889 г. № 281.
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Въ ознаменованіе явленнаго чуда Божіей милости, 
Государь повелѣлъ праздновать этотъ день какъ цер 
ковный праздникъ. Святѣйшій Сѵнодъ установилъ на 
17 октября- особое послѣдованіе благодарственнаго и 
молебнаго пѣнія, съ опредѣленіемъ: «въ день 17 ок
тября, во всѣхъ православныхъ храмахъ Россійской 
Имперіи совершать божественную литургію съ молеб
нымъ пѣніемъ и колѣнопреклоненіемъ». Муниципаль
ныя, общественныя и т. п. учрежденія, выразили не
поддѣльную свою радость въ спасеніи жизни Государя 
и Государыни-сооруженіемъ церквей, часовенъ, иконо
стасовъ, 'хоругвей, школъ, пріютовъ и т. п. Народъ, 
какъ одинъ человѣкъ, сталъ увѣковѣчивать событіе 17 
октября цѣлымъ, рядомъ добрыхъ дѣлъ и начинаній- 
Такимъ образомъ, ■< праздникъ этотъ является Для насъ 
главнымъ, нарочитымъ торжествомъ нашихъ высшихъ 
идеаловъ православія и самодержавія. Вся Русь въ 
годовщину 17 октября слилась въ одну общую, горя
чую, душевную молитву».

Чтобы достойно запечатлѣть чудо этого дня въ 
памяти народной, мы сочли цѣлесообразнымъ вы
пустить въ свѣтъ икону, съ изображеніями той свя
тый^ и святыхъ, память которыхъ чтится церковью 
17 октября. Пускай каждый изъ насъ, взирая на нее, 
воспоминаетъ спасеніе, отъ гибели своего любимаго 
Царя и дивится разительными проявленіями чудодѣй
ствующей благодати отъ святыхъ иконъ-

Приступивъ къ осуществленію своей мысли, мы 
стремимся къ одной цѣли: дать возможность къ пріоб
рѣтенію сей иконы какъ небогатымъ семьямъ, такь и 
небогатымъ монастырямъ, церквамъ, часовнямъ, народ
нымъ школамъ, волостнымъ судамъ, пріютамъ и т- д. Въ 
виду этого, назначили цѣну иконѣ, болѣе чѣмъ деше
вую, а именно:
на полотнѣ, съ подрамникомъ, 4 р., на доскѣ, липовой-, 
5 р.-, на доскѣ, кипарисной 6 р. (На пересылку иконы 

прилагать за 8 ф. по разстоянію).
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Примѣчаніе. При выпискѣ благочинными и други
ми лицами, въ количествѣ десяти экземпляровъ иконы, 
одинадцатый получаютъ въ видѣ преміи, безденежно. 
По поступленіи въ продажу оставшихся экземпляровъ 
иконы отъ подписки, цѣна ей будетъ назначена въ двое.

Только при нынѣшней степени совершенства тех
ники олеографическаго искусства и современной намъ 
высотѣ художественнаго печатанія красками, явилась 
возможность дать за 4—5 рублей то, за что при дру
гихъ условіяхъ, пришлось бы платить сто и болѣе руб.

Икона воспроизводится въ строго-древнемъ стилѣ, 
путемъ олеографіи на полотнѣ и доскахъ масляными 
красками, золотомъ и серебромъ, подъ руководствомъ • 
художника М. Т. Соловьева. Разсылка иконы послѣду
етъ въ январѣ мѣсяцѣ наступающаго года. Размѣръ 
иконы: въ ширину болѣе полуаршина, въ вышину три 
четверти аршина.

Въ виду множества поступающихъ мѣстныхъ за
явленій на икону, просимъ гг. иногороднихъ поспѣ-- 
шить присылкою своихъ требованій.

2-5-ти лѣтнее существованіе тохнико комерческой 
фирмы Ф. К, Іогансона ручается за все вышеизложенное.

Требованія просимъ адресовать: въ главную конто
ру типографіи Ф- К. Іошнсона, на Покровкѣ, въ домѣ 
Егорова, въ Москвѣ.

О ПОДПИСІЮ ВЪ 1890 ГОДУ
НА 

иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста 
ДѢТСКІЙ отдыхъ 

(X годъ изданія).
„Дѣтскій Отдыхъ1’' особенно рекомендованъ Уче

нымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія для среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и жен
скихъ, городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ.
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Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ допу
щенъ къ пріобрѣтенію для Фундаментальныхъ библіотекъ 
духовныхъ училищъ.

Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцеля
ріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, допущенъ въ че
тыре класса среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства.

,,дѣтскій отдыхѣ въ 1890 году будетъ издаваться 
по той же программѣ и въ томъ же объемѣ (отъ 8 до 10 
печатныхъ листовъ—листъ 16 стр.), какъ и въ настоя
щемъ 1889 г. со многими рисунками русскихъ и иностран
ныхъ художниковъ.
Кромѣ того при №№ журнала будетъ данъ рядъ аква
рельныхъ рисунковъ подъ общимъ заглавіемъ:

„ИЗЪ ДЪТСКОЙ ЖИЗНИ11.

на 1890 г. редакціей пріобрѣтены слѣдующія статьи5
Н. П. Аксакова- Взятіе аркопы. Историческая по

вѣсть временъ борьбы Датчанъ со Славянами и Свято- 
полкъ поморскій. Историческая повѣсть изъ жизни древ
нихъ Славянъ.

А- А. Бахтіарова: «жилище человѣка*, этнографи
ческій очеркъ.

Н. П. Боголюбова, разсказы изъ морской жизни: 
«Л’олліз надеждъ» и «островъ сомбреро*.

П. В- Безобоазова: «греческія сказки» и историче
скій очеркъ «славяне*.

М. И. Богемскаго «бѣглецы* Расказъ.
II Вольногорскаго: <море гі его тайны*. рядъ очер

ковъ по естественной исторіи моря и его обитателей.
A. Н Догановичъ «мачиха* расказъ.
B. П. Желиховской: «въ обители св. шіо*. Разсказъ 

изъ жизни за Кавказомъ.
А. В. Круглова '"счаспѵе'''' большая повѣсть въ 2 

частяхъ и «страничка прошлаго* лирическая поэма.
Вас. И. Немировича-Данченко «Ѳедька Рудокопъ* 

большая повѣсть для юношества и Дѣти Копуша Га
рольда. поэма.
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Ольга N. рожденственскій расказъ.
Н. Н. Островской «вз голландіи» повѣсть.
Н. И. Познякова «товарищъ* повѣсть.
А. П. Смирнова «родимый» и «картинки съ натуры*
М. Юрьевой «иа южномъ берегу крыма» повѣсть въ

2 частяхъ.
А. В. Щепкиной «призывный звонъ* расказъ и мн. 

др- А также редакціи обѣщано на 1890 г. новое произ
веденіе нашей маститой писателиниты Евгеніи Туръ.

Кромѣ того, въ журналѣ принимаютъ участіе: ір. 
И. А. Валуевъ, Н. И. Ге. Н. А. Иваницкій, М. В. Киси- 
лева, И. К. Кондратьевъ, М. Куклинъ, Н. В Красноселовъ, 
И. М Невѣжииъ, Л. В Постникова, В. А. Сысоевъ, С. 
В. Сѣриковъ, И. В, Юркевичъ, Л. М. Ѳедоровъ, и мн- др.

Въ художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: 
Н. А. Богатовъ, А. В. Вишневскій, А. Э. Гофманъ, Н. И. 
Каразинъ, М М. Михайловъ. А. И. Степановъ, К. Н. Чи
чаговъ, и мн др.

Условія подписки на 1890 годъ-.

Съ доставкой и пересылкой на годъ. ... 6 р.
» » » на полгода. . 3 р. 50 к.

Везъ доставк ■ въ Москвѣ (конт. Печковской) 5 р. 50 к.
Оставшіеся экземпляры за 1881 до 1887 г. включи

тельно, кромѣ 1883 г., продаются въ конторѣ редакціи по
3 р. 50 к. съ пересылкой, а за 1888 г. (25 экз.) и 1889 
года по 6 руб.

Подписка принимается-, въ Москвѣ въ конторѣ объ
явленій И. Печновской (Петровскія линіи), въ Петербур
гѣ во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Гг. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ контору редакціи журнала «Дѣтскій 
Отдыхъ»:

Москва, Арбатъ, Аѳанасьевскій пер., д. Ганенфельдъ.

„ „ ( Е. Сарачева.Редакторы-Издательвяцы. | Е н'шта
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Открыта подписка на 1890 годъ 
на политичесно- общественную и литературную газету

Бессарабскій Вѣстникъ 
выходящую ежедневно, за исключеніемъ послѣ-праздпич- 

ныхъ дней, по нижеслѣдующей программѣ:
I. Распоряженія Правительства, Высочайшія пове

лѣнія, указы и опредѣленія, Служебныя перемѣны, на
грады, взысканія и проч.

II. Телеграфныя извѣстія спеціальныхъ корреспон
дентовъ «Бессарабскаго Вѣстника* и «Сѣвернаго Теле
графнаго Агентства1».

III. Статьи и очерки по мѣстнымъ вопросамъ,—по 
городскому и земскому хозяйствамъ; статьи сельско
хозяйственныя, экономическія, торговыя, по фабрично
заводскому производству и финансовыя.

IV. Мѣстная хроника. Обзоръ событій дня по гу
берніи- Рефераты засѣданій гласныхъ земства и горо
довъ,—засѣданій сельско-хозяйственныхъ обществъ и 
другихъ учрежденій. Вѣсти и слухи.

V. Корреспонденціи <Бессарабскаго Вѣстника». Из
влеченія изъ газетъ и журналовъ по предметамъ и 
вопросамъ, касающимся Бессарабской губерніи-

VI. Новости изъ внутреннихъ губерній Россіи и 
изъ-за границы.

ѴП. Судебная хроника. Рефераты о засѣданіяхъ 
военныхъ и гражданскихъ судовъ. О дѣлахъ, назна
ченныхъ къ слушанію въ сихъ судахъ. Резолюціи, объ
явленныя судами. Практика сената по гражданскимъ 
и уголовнымъ дѣламъ.

ѴШ. Политическая хроника.
IX, Библіографія.
X Воскресный фельетонъ. Романы, повѣсти, | аз- 

сказы, очерки, сцены, стихотворенія и проч.
XI Театръ и музыка. Зрѣлища и увеселенія.
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ХП. Справочныя и календарныя свѣдѣнія. Отвѣты 
редакціи.

ХШ. Смѣсь.
ХІѴ. Объявленія казенныя и частныя.
Въ текстѣ газеты будутъ даваться объяснительные къ статьямъ 

рисунки, а также портреты государственныхъ и общественныхъ дѣяте
лей, ученыхъ и литераторовъ, виды мѣстностей Бессарабіи и проч.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою за годъ: съ 1-го 
января 1890 года по 1 января 1891 года шестъ рублей] на нолгода 
—три рубля пятьдесятъ коп.
Такса за объявленія казенныя и частныя: на первой страницѣ 10 коп. отъ 
строки петита за каждый разъ; на стр. 4, 5 и 6—за первый разъ 7 коп., 
а за послѣдующіе разы 4 коп. отъ мѣста, занимаемаго строкою нетита 
въ одинъ столбецъ. Годовыя объявленія печатаются съ уступкою противъ 
таксы. За приложенія къ газетЬ уплачивается .конторѣ до 10 руб. съ ты
сячи экземпляровъ. Контора открыта ежедневно, съ 10 час. утра до 4 

час. вечера; въ праздничные дни контора закрыта.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Кишиневъ 
Боюканская, № 4.

Редакторъ-издатель Е. С. Соколова-

ОБЪ ИЗДАНІИ

пнишшго шшднш
вз 1890 году.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же, 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ на
правленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1 января, еже
мѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ 
въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
святѣйшимъ Сѵнодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, *какъ изданіе полезное для пастырскаго слу
женія духовенства». (Синод. опред. 8 сентября 1874 
года № 2792),
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Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми прило
женіями къ нему, остается прежняя: съ пересыпкою во 
всѣ мѣста Им неніи семь рублей серебромъ.
При журналѣ «Православный Собесѣдникъ» издаются

Извѣстія по казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печат
ныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе «Пра
вославный Собесѣдникъ», получаютъ за. ту же цѣну и 
«Извѣстія», съ приплатою 1 р. за пересылку по почтѣ.

Цѣна «Извѣстій* для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хій и другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ де
сять руб. сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

Въ сѵнодальной лавкѣ и въ книжныхъ магази
нахъ Тузова, Иапафидина и Оглоблина въ С.-Петер
бургѣ, братьевъ Силаевыхъ и Мамонтова въ Москвѣ, 
Оглоблина въ Кіевѣ, Распоііова въ Одессѣ, Дубровина 
въ Казани, Петровской вч> Перми и Рослякова въ 
Астрахани продаются кромѣ ранѣе поступившихъ вч, 
продажу изданій Импернторскиго Православнаго 
Палестинскаго Общества еще слѣдующія вновь вы
шедшія въ текущемъ году:
Православный Палестинскій Сборникъ-. Цѣна;
13-й вып. Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ, Руб КОП- 

съ рисунками и планами А. А. Олесницкаго 16 —
16-й. Три статьи къ Русскому Пглестиновѣдѣнію.

0. Архимандрита Леонида ... ...................1 —
20- й Паломничество по Святымъ мѣстамъ. Конца

IV вѣка. Съ планомъ И. В. Помяловскаго . . 5 —
21- й- Проскинитарій Арсенія Суханова. 1649 —

‘ 1653 г. Съ рисунками и планами Н. И. Ивановскаго 6 50 
23-й. Іоанна Фоки сказаніе. Конца ХП вѣка.

И. Е. Троицкаго................................................................1 25
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24 й. Хожденіе инока Збсимы. 1419—1422 г. Съ рисун
ками Хр. М. 'Лопарева................................... . . 1 25

27 й. Хожденіе Трифона Коробейникова. 1592—
1596 г. Кр. М. Лопарева ... . ..... 3 — 

Отчетъ Православнаго Палестийскаго Общества
за 1887-1888 г.......................................................1 -

Житіе и хожденіе Даніила Русскія земли игуме
на. 1106—1107 г. Съ рисунками и планами 
М. А. Веневитинова. Рекомендованное УчѳнЙМ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія. Безъ переплёта 8 р. въ переплетѣ 10 —

Странствованіе Василія Григоровича Барскаго 
1723—1747 г. Съ рисунками и планами. Н. 
К. Барсукова. Рекомендовано Ученымъ Коми
тетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія. Четыре части безъ переплета 25 руб., 
въ переплетѣ...................................................... 33 —

Спутникъ Православнаго поклоника въ святую зем
лю Съ рисунками. Протоіерея В. Я. Михайлов
скаго. 1-й вып. Отъ Кіева до святой земли . — 35

2-й вып. Путь отъ Яффы до Іерусалима, Іеру
салимъ и его окрестности.............................. 1 —

Палестинскій Патерикъ 1-й вып- Житіе Препо
добнаго Саввы Освященнаго- Съ рисунками. — 40

Недѣля въ Палестинѣ. Изъ путевыхъ воспомина
ній 1871 г. В. Н. Хитрово. Съ рисунками . — 30

По святой землѣ. 2 оѳ изд. Съ рисунками. Изъ 
Палестинскихъ впечатленій 1873 —1874 г. С. 11. — 50

Еп Тегге 8аіпіе зопѵѳпігз <1е ѵоуа§е. 1880—1881
г. Моп геііё 2 К. геііё........................................... 3 —

Л’з Животворящему Гробу Господню Разсказъ ста
раго паломника. В Н. Хитрово. 4-ое изд. Съ 
рисунками. Одобренное Ученымъ Комитетомъ 
при Святѣйшемъ СѴнОдѣ, Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія и Воен
но-Ученымъ Комитетомъ Военнаго Министер
ства ............................... ....... — 40
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Воспоминаніе о поѣздкѣ въ Константинополь^ Ка
иръ и Іерусалимъ въ 1887 г. А Коптева .. 2 —

Планъ современнаго Іерусалима. Рекомендованное 
Ученымъ Комитетомъ Министер. Народи. Про- 
снѣиь Въ листахъ 2 руб, наклеенный на ка- 
ленкорѣ........................................................  . 3 50

Благословеніе святаго града Іерусалима. 31 видъ
Іерусалима.............................................................— 35

Благословеніе святой земли 25 видовъ святой 
земли .... .............................................................— 25

Благословеніе святаго града Іерусалима и святой 
земли 56 видовъ........................................— 50

Каждый видъ отдѣльно ........... — 1
Для членовъ Общества дѣлается 2о%, для книго

продавцевъ 30% и для ученыхъ обществъ, учебныхъ 
заведеній и библіотекъ 50°|о уступки.

Складъ изданій находится въ Канцеляріи Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Об цества, 
въ С.-Петербургѣ, набережная Мойки, близъ Синяго 
моста, д. № 93, кв. 16

ПОДПИСКА
на

Дѣтское Чтеніе
въ 1890 году

(ХП-й годъ изданія), иллюстрированный дѣтскій жур
налъ для дѣтей 10 — 15 лѣтъ, будетъ издаваться въ 
1890-мъ году подъ той же редакціей Д. Д. СЕМЕНОВА, 
и при участіи тѣхъ-же сотрудниковъ, какъ и въ про
шломъ 1889-мъ году.

Выдающіяся статьи случайныхъ сотрудниковъ и 
сотрудницъ принимаются редакціею также охотно.

„Дѣтское Чтеніе**
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выходитъ ежемѣсячными книжками въ 100 и болѣе 
страницъ до 1 то числа каждаго мѣсяца.

Подписчики 1890-го года получатъ въ концѣ года 
безплатную иллюстрированную премію-.

„ВЪ СТРАНЪ КОНТРАСТОВЪ1’
(изъ жизни и природы Туркестанскаго края).

Особый отдѣлъ „Дѣтскаго Чтенія11 ..ручной трудъ"" 
будетъ продолжаться и въ слѣдующемъ 1890-мъ году.

Въ „Дѣтскомъ Чтеніи,1 помѣщаются статьи, пригод
ныя для дѣтей 10—15 литняго возраста.

Для напечатанія въ „Дѣтскомъ Чтеніи11 въ слѣду
ющемъ 1890-мъ году въ редакціи имѣются уже статьи:

а) БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЯ: 4 А Бахтіарова, И. 11. 
Богемскаго (Чехова) А. А. Бостремъ, В. II. Острогорскаго, 
С. И. Лаврентьевой, Е. А. Нрибытковой^ А. Г. Сахаровой, 
Л. 11. ІІІелѵуновой и др.;

б) СТИХОТВОРЕНІЯ: Е. А. Бекетовой, 0. Бѣляев- 
ской, И. Вгьлоусова, С. Дрожжниа, В. С. Лихачева, Н. 
И. Познякова и др.,

в) НАУЧНЫЯ: А И. Бетхера, В. Э. Иверсена А. 
П. Кирпоте.нко, Н. 0. Заблоцкой и др.

г) Отдѣлъ РУЧНАГО ТРУДА будетъ вести А. II. 
Нечаевъ.

д) Для исполненія иллюстраціи „Дѣтскаго Чтенія11, 
приглашенъ новый художникъ В. А. Табуринъ.

„Дѣтское Ч т е н і е*‘
удостоилось уже одобренія Учебнаго Комитета Соб
ственной Его Императорскаго Величества 
канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи и 
Главнаго Управленія Военно-Учебныхъ заведеній.

Условія подписки на 1890 годъ:
на голъ безъ доставки 5 руб.; съ доставкою и пере
сылкою 6 руб.; на полгода 3 руб.; на десять мѣсяцевъ 
4 р. 50 коп.; на четверть года 1 р. 50 коп.; за гра

ницу на годъ Съ пересылкою 8 руб.
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Допускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экзем
пляры „Дѣтскаго Чтенія11- за 1883 и 1889 гг. могутъ 

быть пріобрѣтены за 10 р. съ пересылкой.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи: СПБ. 

Басковъ пер., д. № 35.
Редакторъ Д. Д. Семенова. Издатель С. Ф- Яздовскій.

о © д іівдаіз-
Отдѣла оффиціалърий: I), Распоряженія Епархіаль

наго Начальства. 2) Благодарность Епархіальнаго 
Начальства-

Отдѣла неоффиціальныіг. 1) Соблазнитель и соблаз 
няюіційся. 2) Наглядное и назидательное изображеніе 
того, какъ должно исполнять заповѣди Господни. 3) 
О школахъ грамотности. 4) Происхожденіе обычая га
данія наканунѣ св. Андрея (30 ноября). 5) Объявленія 

. . ѵм.соі; ■ . . ■
Ля, 21 разосланъ подписчикамъ 30 го ноября

Кишиневскія.Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ—Г и 15 чиселъ.

Цѣна іодовому изданію съ пересылкою и доставкою 
на домъ 4 рубля.

Подписка принимается въ редакціи Епархіальныхъ 
Вѣдомостей при духовной семинаріи и у мѣстныхъ 
благочинныхъ-

Редактора Преподаватель Семинаріи Авксентій Стадницкій
Дозволено цензурою. Кишиневъ, І2-го декабря 1889 г. Цензоръ Рек

торъ Семинаріи Протоіерей Александръ Яновскій

Печатано въ типографіи .9. Ш^іомовича въ ^ищиневѣ.
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