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ОТДѢЛЪ офиціальный
Воззваніе къ пожертвованіямъ на сооружаемый въ гор. 

Вильпѣ памятникъ Императрицѣ Екатеринѣ II.

Древнее достояніе нашего отечества—Западная Русь, въ силу неблаго
пріятныхъ историческихъ событій, находилась подъ иноземнымъ игомъ въ 
теченіе трѳхвѣковаго періода времени. Только въ славное царствованіе Импе
ратрицы Екатерины II помощь Россіи этой родной окраинѣ могла вполнѣ 
осуществиться и привела, наконецъ, къ давно желанному возсоединенію За- 
падпой Руси съ Русью Моско скою.

Съ этого момента, подъ скипетромъ Русскихъ Царей, Западная Русь 
уже спокойно и твердо ступила на путь свободнаго культурнаго развитія и 
объединенія съ остальною Россіей).

Въ память этого знаменательнаго дѣянія Великой Монархини, Его 
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Императорскому Величеству благоугодно было 9 февраля 1899 года Высо
чайше соизволить на открытіе повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора 
пожертвованій на сооруженіе въ г. Вильнѣ, какъ центрѣ края, памятника 
Императрицѣ Екатеринѣ II, „какъ главной виновницѣ возвращенія Россіи 
отторгнутаго отъ нея Бѣлорусскаго края*.

Такое Монаршее соизволеніе открыло всѣмъ русскимъ людямъ возмож- 
ность внести свою лепту на это общерусское дѣло, въ которомъ дорогъ не 
одинъ рубль, а дорога и каждая копейка, присланная со всѣхъ концовъ 
нашего обширнаго Отечества, какъ дань священной памяти Великой Радѣ
тельницы Русской земли.

Стоимость памятника опредѣляется въ 165—170 тысячъ руб., изъ 
коихъ недостаетъ еще тысячъ пятьдесятъ. Поэтому Комитетъ настоящимъ 
объявленіемъ доводитъ объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія и проситъ, особенно, 
редакціи періодическихъ изданій, принять живое участіе въ дѣлѣ сбора по
жертвованій на сооружаемый въ г. Вильнѣ памятникъ Императрицѣ Екате
ринѣ II. Пожертвованія, въ какомъ бы размѣрѣ они ни были, могутъ быть 
сдаваемы въ любое казначейство, или, по желанію жертвователей высылаемы 
непосредственно въ Комитетъ по постройкѣ памятника, въ г. Вильну.

Предсѣдатель Высочайше учрежденнаго Комитета,
Виленскій губернаторъ, почетный опекунъ, В. фонъ-Валъ. 

Дѣлопроизводитель Комитета А. Виноградовъ.

Распоряженія епархіальнаго начальства.

1. Уволенный изъ VI класса Витебской духовной семинаріи воспитан
никъ Іосифъ Лапковскій, вслѣдствіе его прошенія, резолюціею Его Преосвя
щенства, отъ 6 ноября 1901 года, за .№ 3831, пазначенъ намѣсто псалом
щика ори Прудипской церкви, Дриссенскаго уѣзда.

2. Послушникъ Витебскаго Маркова монастыря Иванъ Фокко, вслѣд
ствіе его прошенія, резолюціею Его Преосвященства, отъ 6 ноября 1901 г., 
за № 3830, назначенъ къ исправленію должности 2-го псаломщика при 
Езерищенской церкви, Себежскаго уѣзда.



Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

О рукоположеніи во священника.
Псаломщикъ Коптевичской, Лепельскаго уѣзда, церкви Евѳимій Кова- 

новскій, вслѣдствіе его ходатайства, Его Преосвященствомъ, 6-го декабря 
1901 года, рукоположенъ во священника къ Усвицкой церкви, Полоцкаго 
уѣзда.

Объявленіе благодарности епархіальнаго начальства.
Священнику Стеревневской единовѣрческой церкви, Невельскаго уѣзда, 

о. Филиппу Пименову и прихожанамъ названной церкви за заботы о при
ходскомъ храмѣ и изысканіе на ремонтъ онаго мѣстныхъ средствъ объяв
ляется благодарность епархіальнаго начальства.

О пожертвованіяхъ, поступившихъ въ Гулътяевскую церковь, Невель
скаго уѣзда.

Въ Гультяевскую церковь, 3-го Невельскаго благочинническаго округа, 
по старанію священника той церкви Василія Ширкѳвича, поступили слѣдую
щія пожертвованія: 1) икона св. Ѳеодосія Углицкаго на кипарисной доскѣ 
въ вызолоченной рамѣ, въ кіотѣ и къ ней лампада въ 187 руб., 2) брон
зовое кадило въ 20 руб., 3) хоругви бронзовыя, вызолоченныя, въ 200 р., 
4) напрестольное евангеліе листовое, вызолоченное, въ 75 руб., 5) большой 
шелковый платокъ въ 5 руб. и 6) икона св. Пантелеймона въ 8 руб.

О смерти священниковъ.

Священникъ Витебской Успенской единовѣрческой церкви, Василій 
Черновъ, 8-го декабря 1901 г. умеръ.

Священникъ Семеновской, Дриссгнскаго уѣзда, церкви, Николай 
Сенкевичъ, 14 декабря 1901 г. умеръ.



списокъ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію оо. депутатовъ съѣзда духовенства 

Полоцкой епархіи, имѣющаго быть 4-го февраля 1902 года.

I. Полоцкаго епархіальнаго съѣзда.

1. Избраніе на одинъ годъ трехъ членовъ ревизіоннаго комитета для 
провѣрки годоваго отчета и дѣйствій правленія пенсіонной кассы духовен
ства Полоцкой епархіи.

2. Объ ассигнованіи правленію Витебской духовной семинаріи: а) 
600 руб. на пособіе бѣднымъ воспитан.Ламъ, б) 150 руб. на жалованье 
учителю музыки и 100 руб. на пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ 
въ сиду указа Св. Синода, отъ 7 апрѣля 1899 г., за № 2021, в) 100 р. 
на усиленіе средствъ по содержанію больницы, г) ЗОО руб. на жалованье 
надзирателю за воспитанниками, д) 100 руб. на ученическую библіотеку, 
е) 60 руб. на вознагражденіе библіотекарю . за излишніе труды по выдачѣ 
учебниковъ платнымъ пансіонерамъ и квартирнымъ ученикамъ, не положенные 
по уставу духовныхъ семинарій.

3. Объ ассигнованіи правленію Полоцкаго женскаго училища духов
наго вѣдомства: а) 150 руб. на занятія воспитанницъ икононисаніемъ, 
б) 100 руб. на преподаваніе въ старшемъ классѣ училища гигіены и до
машняго ухода за больными, в) 100 руб. на учебныя и рукодѣльныя пособія 
и г) 50 руб. училищному врачу въ дополненіе къ 150 руб. штатнаго 
жалованья.

4. Объ азбраніи на 3 года двухъ членовъ правленія епархіальнаго 
свѣчного завода и 3 членовъ ревизіоннаго комитета для иовѣрки годовыхъ 
отчетовъ и дѣйствій правленія завода.

5. Объ установленіи контроля надъ свѣчными складами.
6. Объ открытіи свѣчныхъ лавокъ для розничной продажи свѣчъ 

частнымъ лицамъ въ гг. Невелѣ и Вѳлижѣ и, по возможности, въ другихъ 
городахъ.

7. О пересоставленіи таблицы образованія основного капитала пенсіон
ной кассы духовенства Полоцкой епархіи и выдачи пенсій въ увеличенномъ
размѣрѣ (по проекту протоіерея П. Беллавина).

II. Витебснаго окружного съѣзда.

1. Разсмотрѣніе примѣрной смѣты прихода и расхода суммъ на со
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держаніе Витебскаго духовнаго училища въ 1902 году и изысканіе средствъ 
на покрытіе смѣты.

2. Разсмотрѣніе экономическаго отчета по содержанію Витебскаго 
духовнаго училища въ 1900 году, провѣреннаго ревизіоннымъ комитетомъ.

3. Избраніе членовъ ревизіоннаго комитета по повѣркѣ экономиче 
скаго отчета по содержанію Витебскаго духовнаго училища въ 1901 году.

4. Объ ассигнованіи въ распоряженіе училищнаго правленія суммы 
для выдачи пособій бѣднымъ^ ученикамъ училища въ 1902 году, и разрѣ
шеніе другихъ вопросовъ, могущихъ поступить на обсужденіе съѣзда.

III. Полоцкаго окружного съѣзда.

1. Разсмотрѣніе смѣты, составленной правленіемъ Полоцкаго духовнаго 
училища по содержанію училища въ 1902 году.

2. Разсмотрѣніе экономическаго отчета училищнаго правленія за 
1900 годъ и заключеніе ревизіоннаго комитета по оному.

3. Избраніе членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки экономиче
скихъ отчетовъ правленія училища «а 1901 годъ.

4. Разсмотрѣніе другихъ вопросовъ и бумагъ, могущихъ возникнуть и 
поступить во время засѣданій съѣзда.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Полоцкихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей"

въ 1УО2 году.

„Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ издаваться 
въ 1902 году но прежней программѣ и на прежнихъ основаніяхъ.

Редакція покорнѣйше проситъ оо. благочинныхъ, выписывающихъ 
„Вѣдомости" для церквей своихъ округовъ, въ отношеніяхъ о высылкѣ 
„Вѣдомостей" точно обозначать: кому, на какую станцію и сколько экзем
пляровъ слѣдуетъ высылать. Оо. настоятелей церквей, выписывающихъ „Вѣ
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домости" непосредственно отъ себя, редакція также покорнѣйше проситъ 
точно обозначать адреса съ указаніемъ округа благочинія.

Всѣ почтенныя редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ „Полоцки
ми Епархіальными Вѣдомостями", благоволятъ продолжать таковой и въ 
1902 году. -

Цѣна изданію „Вѣдомостей" прежняя, т. е. пять руб. съ пере
сылкой за годъ, а за полгода три руб.

Адресъ: Въ гор. Витебскъ, въ редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" при духовной семинаріи.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Велія благочестія тайна.
Велія благочестія тайна: Богъ 

явися во плоти.

Тайну вѣры—воплощеніе Сына Божія апостолъ называетъ великой тай
ной благочестія. Это потому, что между христіанскими истинами вѣры и 
благочестивой жизни существуетъ самая тѣсная, непрерывная связь. Христі
анская религія и нравственность такъ тѣсно соединены между собой, что 
ихъ можно отдѣлить только въ теоріи, въ мышленіи, въ отвлеченіи. И дѣй
ствительно, по общему признанію воплощеніе Сына Божія является не только 
началомъ новой вѣры, новой религіи въ смыслѣ системы извѣстнаго вѣро
ученія,—но и поворотнымъ пунктомъ въ исторической жизни человѣчества. 
Это значитъ, что ко времени пришествія Христа на землю начала, управляв
шія дотолѣ жизнію человѣчества, ослабѣли, ощущалась нужда въ новыхъ 
руководительныхъ началахъ жизни. Они указаны и даны въ самомъ событіи 
таинственнаго воплощенія Сына Божія.

Какія же вто начала?
Воплощеніе Сына Божія было обнаруженіемъ и проявленіемъ Боже

ственной любви къ людямъ (Іоан. Ш, 16; 1 Іоан. IV, 10). Съ Іисусомъ 
Христомъ вступило въ этотъ міръ новое начало жизни (Іоан. ХШ, 34), 
начало всеобъемлющее—любовь. Мы слишкомъ привыкли къ этому слову и 
оттого не можемъ по достоинству взвѣсить и оцѣнить его значеніе, тѣмъ 
болѣе всеобъемлющую и всепокоряюіцую его. силу. А между тѣмъ дѣйствіе 
любви сильно и глубоко; оно можетъ лишь приблизительно быть сравниваемо 
съ силой теилоты и притяженія въ физическомъ мірѣ. Вся новизна этого 
начала открывается изъ сопоставленія христіанской заповѣди о любви съ 
изрѣченіями великихъ философовъ Греціи,—этимъ вѣнкомъ человѣческой 
мысли и мудрости. Мудрый Сократъ, котораго невѣрующій раціонализмъ 
часто дерзаетъ сравнивать со Христомъ, считаетъ добродѣтелью —побѣждать 
друзей благодѣяніями, а враговъ—зломъ. Аристотель утверждаетъ, что съ 
мщеніемъ соединено пріятное чувство; онъ совѣтуетъ5'лишь избѣгать при 
этомъ уродливыхъ крайностей. Какъ новы въ противоположность съ этимъ 
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слова Христа: „любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ 
васъ, благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ 
и гонящихъ васъ\“ (Мѳ. V, 44, 45). Какъ неожиданъ былъ для древняго 
міра совершенно прямой логическій выводъ отсюда апостола Павла: „не будь 
побѣжденъ зломъ, но побѣждай зло добромъ*  (Римл. ХП, 21). Пусть 
Платонъ возвысился до понятія эроса, пусть римская нравственность создала 
понятіе гуманности. Христіанская любовь далеко не та мечтательная лю
бовь, какую описываетъ идеалистъ Платонъ въ Федонѣ, и которая коренится 
въ восторженномъ поклоненіи прекрасному. Послѣдняя не выходитъ изъ 
круга эстетически-прекраснаго, ко всему, что лежитъ внѣ этого круга, опа 
холодна, все слабое, немощное, балѣзненное возбуждаетъ ея презрѣніе. Пла
тоническая любовь слишкомъ узка и эгоистична. Не менѣе далека христіан
ская любовь и отъ римской гуманности. Она выходитъ не изъ эгоистическаго 
принципа гуманности: „я человѣкъ, слѣдовательно, все человѣческое мнѣ ие 
чуждо“, она иитается не сознаніемъ только общности человѣческихъ интере
совъ, затрогивающихъ невольно наше „я“, она ищетъ не „своего*  (1 Кор. 
ХШ, 5), она хочетъ только давать, и все счастіе ея—въ самопожертвова
ніи. Нельзя считать христіанскую заповѣдь о любви только повтореніемъ 
ветхозавѣтной. Въ жизни ветхозавѣтнаго человѣка заповѣдь о любви не 
могла получить значенія общаго руководительнаго начала. Она была тамъ 
какъ бы рядовой заповѣдью, одной изъ многихъ.—Такимъ образомъ любовь 
въ христіанствѣ явилась по-истинѣ новымъ началомъ жизни. И исторія 
блистательно оправдала всю силу этого новаго начала. Стремился міръ ао- 
давить христіанство огнемъ, мечемъ, ссылкой, краснорѣчіемъ, напрягалъ всѣ 
свои силы, чтобы побѣдить христіанство. Напрасныя усилія! Христіанская 
любовь побѣдила. „И мы познали любовь, которую имѣетъ къ намъ Богъ 
и увѣровали въ нее*  (1 Іоан. IV, 16), ибо „великая благочестія тайна 
(совершилась): Богъ явился во плоти*.

Другое начало, внесенное въ жизнь христіанствомъ, это—уваженіе че
ловѣка къ самому себѣ, къ высокому достоинству своей нравственной лично
сти. Какъ это ни странно, при всемъ развитіи эгоизма языческая древность 
не достигла до понятія свободной, нравственной личности человѣка. Не го
воримъ о религіяхъ, въ которыхъ вся дѣйствительность обращается въ мечта
тельность, и уничтоженіе личности ставится послѣднею цѣлью (пантеизмъ). 
Даже греческая религія, возвысившаяся до обоготворенія человѣка, не даетъ 
справедливой оцѣнки человѣческой личности. Нравственный обликъ обоже
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ствленнаго человѣка по представленію греческой религіи далеко не высокаго 
качества. Человѣкъ возводится на Олимпъ со всѣми своими страстями и не
достатками. Рядомъ съ человѣкообожаніемъ идетъ въ язычествѣ презрѣніе 
къ людямъ. Эти двѣ крайности можно находить всегаа въ исторіи языче
ства. Презрѣніе къ личности выражается тамъ не только въ отношеніи къ 
рабамъ и женскому полу, но кромѣ того проявлялось и во многихъ болѣе 
общихъ явленіяхъ. Уже одинъ изъ семи мудрецовъ Греціи—Віасъ, сказалъ 
о людяхъ вообще: „масса дурна*.  Платонъ въ своемъ идеальномъ представ
леніи о государствѣ требованіемъ общаго уравненія и отвлеченнаго господ
ства закона уничтожаетъ самостоятельное значеніе индивидуальной личности. 
Иначе относится къ человѣческой личности откровенная религія. Уже Мои
сеевъ законъ оцѣниваетъ человѣка не по его наружнымъ совершенствамъ, 
внѣшнимъ условіямъ бытія. Личность человѣка ограждается по нему извѣст
нымъ суровымъ постановленіемъ: „око за око, зубъ за зубъ*  (Лев. XXIV, 
19, 20). Эго суровое по своему содержанію постановленіе имѣло цѣлью воз
высить достоинство человѣческой личности, показать отрицательнымъ спосо
бомъ всю ея высокую цѣнность, требующую такого же возмездія за всякій 
ущербъ, наносимый ей. Напрасно видятъ въ приведенномъ постановленіи 
лишь наиболѣе яркое выраженіе требованія законной правды, которою руко
водился ветхозавѣтный человѣкъ. Въ основѣ его лежитъ глубокая нравствен
ная идея, сводящаяся къ тому, что личность человѣка есть святыня, заслу
живающая высокаго уваженія. Но высокое достоинство человѣка, которое 
предчувствовалось въ Ветхомъ Завѣтѣ, явилось во всемъ своемъ величіи 
только въ христіанствѣ. Явленіе Сына Божія въ міръ въ образѣ человѣка 
наглядно показало все высокое значеніе человѣческой личности. Теперь люди 
не только теоретически сознали, что они—„родъ Божій*  (Дн. ХѴП, 28), 
но фактически убѣдились въ высокомъ совершенствѣ человѣческой природы. 
Во Христѣ люди воочію увидѣли искомое совершенство, они нашли себя. 
„Се Человѣкъ*  —сказали они, т. е. вотъ, что мы, и чѣмъ должны быть. 
Христа, какъ человѣка, полюбили всѣ,—и тѣ, которые не увѣровали въ 
Божество Его, всѣ преклонились предъ Его человѣческой красотой. Для 
всѣхъ,- даже для безбожниковъ, Онъ сталъ мѣркой человѣческаго совершен
ства. Его нравственное ученіе и авторитетъ Его личности останутся, за рѣд
кими исключеніями, во всей своей силѣ даже для тѣхъ, которые не считаютъ 
себя Его учениками. „Самый испорченный циникъ получитъ невез сердце, 
если онъ научится вполнѣ вѣрить въ добродѣтель хоть одного человѣка.
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Наша оцѣнка человѣческой природы находится въ соразмѣрности съ лучшимъ 
образцомъ ея, который аамъ удалось познать. Итакъ, вотъ что необходимо 
для того, чтобы возвысить чувство любви къ человѣчеству до восторжен
ности. Когда данъ законъ любви, то необходимо поставить предъ глазами 
тѣхъ людей, которые призваны слушаться этого закона, образъ, т. е. идеалъ 
или типъ человѣка, который былъ бы достаточно благороденъ и достоинъ 
любви, чтобы возвысить весь родъ человѣческій и освятить даже послѣдняго 
члена этого рода отблескомъ своей славы“ *).  Это и сдѣлалъ Сынъ Божій, 
явившись въ образѣ человѣка. Во Христѣ мы удивляемся красотѣ человѣка, 
въ Немъ и чрезъ Него мы полюбили человѣка, повѣрили въ него, нашли 
смыслъ жизни. Если человѣкъ таковъ, то не презирать людей нужно за то, 
что они на дѣлѣ дурны, но пожалѣть, что они сдѣлались такими, помочь 
имъ: оци не по природѣ дурны, по природѣ они—образъ и подобіе Божіе 
и заслуживаютъ любви и уваженія. Воплощеніе Сына Божія спасло наше 
уваженіе къ человѣку, вѣру въ его способность къ любви, къ добру. Это 
уваженіе къ нравственной личности человѣка, къ себѣ, было возвращено намъ 
чрезъ Христа не только тѣмъ, что въ Немъ мы увидѣли человѣка во всей 
духовной красотѣ, по и самымъ фактомъ соединенія Божества съ человѣче
ствомъ. Въ Лицѣ Іисуса Христа человѣческая природа пріобщилась къ 
Божеству, достоинство человѣка возвысилось до предѣловъ, дальше которыхъ 
не можетъ итти мысль человѣческая. Исторія человѣчества перестала быть 
исключительно человѣческою съ самаго того момента, какъ Слово стало 
плотію и начало обитать съ людьми. Высшіе интересы человѣческой 
жизни, ея успѣхи на пути къ истинѣ, къ добру, все, что истинно заслужи
ваетъ быть человѣческой жизнію, въ Лицѣ Христа стало жизнію Божества. 
Послѣ того, какъ человѣкъ соединился съ Богомъ, уже невозможно болѣе 
нрезрѣвіе къ человѣку, потому что онъ носитъ Божественную печать на сво
емъ челѣ. Такимъ образомъ вмѣстѣ съ закономъ любви была дана сила 
любви. Потону то первые христіане могли обойтись безъ философскихъ фразъ, 
и вмѣсто того, чтобы говорить, что они любятъ въ человѣкѣ идеалъ чело
вѣка, могли просто говорить и чувствовать, что они любятъ Христа въ каж
домъ человѣкѣ.

Само собой понятно отсюда, какимъ необходимымъ условіемъ для рас-

*) Тернеръ. Ессе Нолю. СБИ. 1878 г., ч. II, стр. 68.



крытія царства любви было такое возвышеніе нравственной личности чело
вѣка. Царство любви—царство добра. Основаніе для вѣры въ добро, въ 
любовь заключается во внутреннемъ нравственномъ опытѣ. Кто не находитъ 
въ самомъ себѣ добра, тотъ и нигдѣ не можетъ найти его; кто не испыты
ваетъ его въ себѣ самомъ, тотъ и не вѣритъ въ него. Такъ и было до 
Христа при томъ крайнемъ разочарованіи въ человѣкѣ и при потерѣ ува
женія къ себѣ, къ какимъ привелъ древняго человѣка опытъ его жизни. 
Христіанство, поднявшее человѣка на такую высоту, о какой древній міръ 
не смѣлъ и думать, этимъ то самымъ уваженіемъ къ человѣку и признаніемъ 
за нимъ высокаго достоинства и спасло и утвердило царство любви. Не да
ромъ христіанство столь высоко ставитъ для нравственной жизни заповѣдь о 
любви къ ближнимъ, „какъ къ самому себѣ“. Глубокимъ психологическимъ 
знаніемъ человѣка вѣетъ отъ этой заповѣди. Обыкновенно въ данномъ случаѣ 
любовь къ самому себѣ разсматривается, какъ должная сила или степень 
любви къ другимъ, какъ руководственный образецъ при практическомъ 
осуществленіи любви къ ближнимъ. Такое пониманіе черезчуръ узко. Любовь 
къ ближнимъ, чтобы быть живою и дѣятельною, должна ирежде всего пройти 
чрезъ посредство любви къ самому себѣ, которая возможна только при вѣрѣ 
въ себя, при уваженіи къ себѣ. Понятно, что мы разумѣемъ здѣсь не ту 
вѣру и уваженіе больного самолюбія и гордости, за которыми дурные люди 
прячутъ отъ себя и отъ другихъ свое нравственное убожество и безсиліе, но 
то уваженіе и ту вѣру, которыя рождаются сознаніемъ дѣйствительной нрав
ственной силы, сознаніемъ высокаго происхожденія и назначенія человѣка, 
сотвореннаго по образу и подобію Божію. Ежедневный опытъ учитъ васъ, 
что смотря по тому, какъ мы любимъ самихъ себя, т. е. какія стороны сво
его существа стараемся развивать, мы любимъ и нашего ближняго. Въ комъ 
нѣтъ уваженія къ себѣ, тотъ не имѣетъ уваженія и къ другимъ. Кто 
живетъ лишь для самого себя, тотъ и на другихъ будетъ смотрѣть, какъ па 
эгоистовъ, во всякомъ случаѣ какъ на такихъ, до которыхъ ему нѣтъ ни
какого дѣла. Но кто почитаетъ въ себѣ образъ Божій, тотъ будетъ цѣнить 
его и въ другихъ. Кто чувствуетъ потребность любви, тотъ будетъ сочув
ствовать и другимъ. Развитіе въ себѣ нравственной личности, раскрытіе 
образа Божія является для человѣка движущей силой, побуждающей его 
перелить свое нравственное содержаніе въ другихъ. Самые высшіе выразители 
христіанской любви къ самому себѣ—подвижники—вмѣстѣ съ личнымъ само
совершенствованіемъ чувствовали сильное, даже непреодолимое желаніе къ 



насажденію этой возрождающей и преобразующей силы въ сердцахъ и со
знаніи другихъ людей; въ уединеніи, въ нравственной работѣ надъ самими 
собой они возгорались пламенною любозью къ ближнимъ, ко всему человѣче
ству. Симеонъ Столпникъ, вознесшійся какъ бы надъ самой землей и, пови
димому, совершенно разорвавшій всякую связь съ кипящей на ней людской 
жизнію, не только со своего столпа утѣшаетъ скорбящихъ, поучаетъ жажду
щихъ истины, проповѣдуетъ покаяніе и т. д., какъ скоро толпа собиралась 
близь него, но и пишетъ письма къ правителямъ и пастырямъ церковнымъ, 
обличая ложныя ученія, призывая къ миру и т. п. Христіанское подвижни
чество, имѣя цѣлью поднять человѣческую личность, и дать ей возможность 
проявиться вѣ йодномъ блескѣ своей духовности и свободы отъ разныхъ 
ограниченій, не только не уменьшало, а напротивъ, увеличивало силу любви 
къ другимъ. Она доходитъ у подвижниковъ до такой пламенной восторжен
ности, что „еслибы человѣкъ*, —-по словамъ св. Исаака Сирина,—,,проникнутый 
ею, десятикратно въ день былъ преданъ на сожженіе за любовь къ людямъ, 
то и въ такомъ случаѣ не удовлетворился бы этимъ*.  Вообще, проповѣдь о 
любви къ самому себѣ не можетъ быть опасной въ христіанствѣ, такъ какъ 
общій духъ христіанскаго ученія препятствуетъ ей перейти въ грѣховное 
самолюбіе, въ эгоизмъ. Примѣромъ же дѣйствительнаго вліянія на нравствен
ный складъ является всегда та личность, которая совершаетъ это дѣло, 
какъ дѣло своей внутренней жизни.—Значеніе нравственной личности про
является всюду въ исторіи. Личность человѣка является движущимъ принци
помъ исторіи. Совершенно ошибочно постоянно встрѣчающееся воззрѣніе, что 
сущность исторіи заключается прежде и главнѣе всего во внѣшнихъ усло
віяхъ. Обстоятельствахъ и учрежденіяхъ, а не внутри самого человѣка. При 
этомъ обыкновенно забываютъ, что внѣшнее совершенство можетъ наступать 
только тогда, когда внутреннее состояніе представляетъ достаточную подго
товку для него. Великіе реформаторы, геніальные писатели, знаменитые за
конодатели, мудрые цари и правители, славные ученые и изобрѣтатели и' 
другіе великіе люди, отличающіеся особеннымъ развитіемъ личности, своими 
высокими идеями и могучей дѣятельностью иногда быстро расширяютъ русло 
жизни народа, оказывая на него сильное неотразимое вліяніе. Полное зна
ченіе личности сохраняется и въ царствѣ Христовомъ—церкви. Члены церкви 
суть существа личныя, живущія самостоятельною жизнію. Вступая въ обще
ство церкви, входя въ тѣсную связь съ другими, ту связь, которая обра
зуетъ изъ себя единое строго-гармоническое тѣло, члены церкви однако не 
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уничтожаются лично. Дѣйствіе христіанства на людей Спаситель представ
ляетъ въ образѣ закваски, положенной въ тѣсто. Проникая послѣднее со
вершенно, ояа не измѣняетъ однако же его существа, не дѣлаетъ его инымъ, 
но только сообщаетъ ему свою силу. Такъ точно и церковь Христова, воз
рождая человѣка, не измѣняетъ его существа. Неискоренимыя свойства его 
личности и природы остаются ненарушимыми, но только имъ сообщается 
новое начало, которое даетъ новое направленіе всей жизни человѣка.

Самостоятельность личности человѣка имѣетъ существенное значеніе для 
нравственности. „Что человѣкъ есть личность, это означаетъ",—по словамъ 
извѣстнаго богослова-моралиста Мартенсена,—„что ему должна быть припи
сываема существенная свобода воли и сила самоопредѣленія къ добру" *).  
Понятіе о личности необходимо заключаетъ въ себѣ представленіе о свободѣ 
воли. Человѣческая личность потому и есть лицо, духовная индивидуаль
ность, что она обладаетъ силою нравственнаго самоопредѣленія къ добру, 
въ чемъ проявляется идеальное состояніе свободы человѣка. „Сущность чело
вѣка какъ лица",—замѣчаетъ нашъ отечественный моралистъ,—„заключается 
въ силѣ его самоопредѣленія, неотдѣлимое въ его сознаніи отъ нравствен
наго чувства" **).  А свобода человѣка есть необходимое требованіе нрав
ственности. Нравственность нельзя понимать, какъ сводъ извѣстныхъ пра
вилъ, почва ея—человѣческій духъ, поэтому она не есть что-нибудь без
жизненное и формальное; она также свободна и жизненна, какъ самый духъ. 
Значитъ, она можетъ существовать только при условіи свободы въ человѣкѣ, 
да и состоитъ она въ обнаруженіи нравственно-свободнѵй его личности. Эта 
мысль прекрасно раскрыта въ священномъ Писаніи и у отцовъ церкви. 
„Не по нуждѣ благое твое да будетъ,—пишетъ св. Павелъ Филимону,— 
но по воли11 (I, 14). Мысль, очевидно, та, что доброе дѣло, чтобы быть 
добрымъ, должно исходить изъ доброй воли и твориться самоохотпо. По
этому дѣла, по необходимости совершаемыя, никакъ не могутъ быть вклю
чаемы въ кругъ добрыхъ дѣлъ. „Не можетъ быть добро пріятно людямъ", 
пишетъ -св. Ириней,—„и общеніе съ Богомъ не будетъ для нихъ дорого, но 
могли бы они особенно и искать добра, если бы оно существовало въ людяхъ 
безъ ихъ собственнаго усилія или прилежанія, было бы прирождено въ силу 

*) Христіанское ученіе о нравственности СПБ т. I, сту. 129, 1890 г.

**) I. Л. Янышевъ. Прав. христ. уч. о нравственности. М. 1887 г., етр. 116.
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природы и безъ ихъ участія... Ибо, какъ могутъ радоваться добру тѣ, ко
торые не знаютъ, что такое добро? Какую цѣну оно имѣло бы въ глазахъ 
тѣхъ, которые не стремятся къ нему? И могло ли бы оно быть вѣнцомъ 
для тѣхъ, которые отнюдь не бѣжали въ преслѣдованіи его, подобно побѣ
дителямъ на ристалищѣ? Поэтому то Господь сказалъ, что царство небесное 
есть удѣлъ употребляющихъ усиліе". Добродѣтель, если она будетъ непро
извольнымъ достояніемъ природы, потеряетъ свой нравственный характеръ и 
превратится въ безразличное состояніе. „ Нельзя быть добрымъ по необходи
мости",—замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ. Обобщая святоотеческое ученіе о 
семъ, епископъ Ѳеофанъ пишетъ: „Для человѣка, чтобы выдержать характеръ 
нравственнаго лица, обязательно быть господиномъ своихъ дѣйствій, рас
поряжаться ими по усмотрѣнію своему и своей цѣли,—а не быть ведому 
теченіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ или своихъ внутреннихъ душевныхъ дви
женій" *).  Это и понятно. „Въ нравственно-религіозномъ порядкѣ жизни 
ничто само собою не бываетъ. Всякое, даже малѣйшее дѣло должно быть 
дѣлаемо сознательно и по своему личному напряженію силъ. И только 
сознательныя и свободныя дѣла бываютъ собственно иаши дѣла, за которыя 
и жди или награды, или наказанія. Всѣ же дѣла, кои въ насъ сами собой 
бываютъ, помимо сознанія и свободы, цѣны никакой не имѣютъ" **).

Начертаніе христіанскаго нравоученія. М. 1891 г., стр. 72. 
'*) Письма къ одному лицу въ СПБ., стр. 100.

На этомъ можно кончить раскрытіе значенія нравственной свободной 
человѣческой личности. Мы уяснили, на сколько глубоко и жизневно это 
начало въ нравственной области: ему принадлежитъ созидающая, произво
дительная сила. Введенію этого начала въ жизнь, мы обязаны событію 
воплощенія Іисуса Христа, Сына Божія. Такимъ образомъ на этомъ основ
номъ догматѣ христіанства^мы можемъ видѣть тѣсное, неразрывное соотноше
ніе между христіанскимъ исповѣданіемъ вѣры и нравственною жизнедѣятель
ностью. Пожелаемъ же, чтобы вѣрующіе могли неложно исповѣдывать вмѣ
стѣ съ апостоломъ: „живу не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ11 
(Гал. II, 20), ибо „велія благочестія тайна (совершилась): Богъ яеися 
во плоти!11 („Рад. Христ.*).  И. И.



Освященіе храма на Нодгайскомъ кладбищѣ Тіотчанскаго 
прихода, Леиельскаго уѣзда.

6-го ноября 1901 года, по благословенію Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Епископа Полоцкаго и Витебскаго, совершилось освященіе храма во имя св. 
первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла на Подгайскомъ кладбищѣ, 
Тіотчанскаго прихода, Лепѳльскаго уѣзда. Въ 4-хъ верстахъ отъ приходской 
церкви с. Тіотча на кладбищѣ въ селеніи Подгаѣ была выстроепа деревян
ная часовня, въ которой совершалось отпѣваніе умершихъ. Мѣстный свя
щенникъ Василій Савицкій расположилъ прихожанъ ближайшихъ къ часовнѣ 
деревень къ посильному денежному пожертвованію на переустройство часовпм 
въ церковь. Отзывчивые прихожане-крестьяне Усайской волости, Осиновскаго 
общества пожертвовали на сей предметъ 115 руб. Къ сему выручено было 
отъ продажи перезрѣлыхъ березъ съ упраздненнаго Подгайскаго кладбища 
65 руб. На каковыя средства отремонтирована и переустроена подгайская 
часовня въ церковь. Размѣрами церковь внутри не обширна: алтарвая часть 
3 саж. дл., 2 саж. 1 арш. шир.; средняя часть 4 саж. дл., 5 саж. шир. 
Иконостасъ въ ней одноярусный. Входъ въ церковь одинъ, съ крыльцомъ 
на столбахъ. Вся церковь снаружи покрашена сурикомъ на маслѣ, а внутри 
покрашенъ только иконостасъ бѣлою краской.

Торжество освященія храма началось съ вечера 5-го ноября всенощ
нымъ бдѣніемъ съ литіей и величаніемъ. На слѣдующій день, 6 ноября, въ 
9 час., совершено малое освященіе воды благочиннымъ, священникомъ Іоси
фомъ Сченсновичемъ въ сослуженіи со священниками: Василіемъ Савицкимъ, 
Митрофаномъ Купаловымъ и Александромъ Тарасовичемъ съ діакономъ 
Іоанномъ Ширкевичемъ. И непосредственно за симъ тотъ же благочинный 
съ тѣми же священнослужителями, по установленному чиноиоложенію, совер
шилъ освященіе храма. По освященіи храма говорилъ поученіе священникъ 
Іосифъ Сченсновичъ. Литургію совершалъ благочинный съ тѣми же священ
нослужителями и діаковомъ. Во время причастна мѣстнымъ священникомъ 
о. В. Савицкимъ сказано поученіе, въ которомъ выяснено значеніе для хри
стіанина храма и великая заслуга передъ Воромъ быть созидателемъ храма 
и жертвователемъ па нужды храма.

По окончаніи литургіи совершонъ былъ молебенъ свв. храма съ провоз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору съ Царствующимъ Домомъ, 
Св. Синоду и Преосвященнѣйшему Тихону съ его паствою, Правительствую



щему Синклиту, настоятелю, Прихожанамъ и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ.

Послѣ богослуженія всѣ свящепнослужащіе приглашены были въ домъ 
подгайскаго землевладѣльца Василія Кирилловича Журова на скромную тра
пезу, за которой всѣ присутствовавшіе выразили о. Василію Савицкому свои 
благожѳланія за его труды и заботы на пользу прихода. Такъ окончилось 
торжество освященія храма въ селеніи Пудгаи.

Благочинный 8-го Лепельскаго округа,
священникъ Іосифъ Сченсновичъ.

На богослуженіи у старообрядцевъ.

Давно я собирался вмѣстѣ съ воспитанниками VI класса послушать 
богослуженіе нашихъ мѣстныхъ старообрядцевъ, но какъ-то долго не удава
лось осуществить своего намѣренія. Наконецъ, побуждаемый любознатель
ностью одного изъ своихъ учениковъ, который почти цѣлую ночь провелъ 
на моленіи у старообрядцевъ, я пригласилъ желающихъ познакомиться со 
старообрядческимъ богослуженіемъ, отправиться со мною къ извѣстному всѣмъ 
ученикамъ Е. А. Р—ву, представителю одной части городского старообряд
чества. Назначенъ былъ и день, именно 15-е число декабря,—суббота. 
Зайдя къ Е. А. часа въ три дня, я сообщилъ ему о своемъ намѣреніи и 
попросилъ позволенія притти къ нему сегодня съ учениками на богослуженіе. 
Добрый старикъ былъ нольш.еиъ нашимъ вниманіемъ, или точнѣе любопыт
ствомъ, и просилъ насъ .пожаловать" къ нему на вечерпю, имѣющую начаться 
съ 6 часовъ. Въ 5{/2 час. я съ группой воспитанниковъ (челов. около 10) 
отправился къ Е. А—чу, пославъ къ нему предварительно г. Ч—го въ ка
чествѣ герольда, такъ какъ я боялся, какъ бы старообрядцы не начали 
своей молитвы до нашего прихода. Проѣхавъ до вокзала на трамваѣ, мы 
вступили въ одну изъ самыхъ, кажется, отвратительныхъ улицъ города, 
лишенную положительно всякаго освѣщенія. Было ужасно темно... Дружною 
толпою, занявъ почти всю крайне узкую-улицу, мы быстро подошли къ зна
комому домику поповщинскаго наставника. Давъ свогмъ спутникамъ совѣтъ 
быть въ домѣ старообрядца какъ можно серьезнѣе и истовѣй молиться, я 
отворилъ, наконецъ, дверь и вошелъ въ хату; за мной послѣдовали ученики. 
Первое, что бросилось намъ въ глаза,—былъ нашъ герольдъ, удачно вы
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полнившій свое назначеніе. Онъ сидѣлъ на стулѣ съ огромнымъ фоліантомъ 
на колѣняхъ и держалъ въ рукахъ огарокъ свѣчи; противъ пего сидѣлъ 
сынъ Е. А—ча, „Васинька*,  какъ мы его привыкли называть. Слышалось: 
читайте, В. Е—чъ... видите: Іоаннъ Дамаскинъ жилъ въ ѴШ в., а Ки
риллъ Іерусалимскій въ IV*...  Дѣло сразу разъяснилось: собесѣдники „рѣ
зались*  относительно Кирилловой книги, которая, очевидно, и лежала на 
колѣняхъ у нашего герольда... Послѣдній доказывалъ, что книга Кирилло
ва-не твореніе святого отца, а „Васинька*  ему оппонировалъ.

*) Этотъ нашъ герольдъ какъ-то разъ въ спорѣ тркъ раздражилъ старика, что 
тотъ, сказавъ ему: „еретика по первомъ и второмъ накаваніи отрицайса*, почта ука
залъ ему на дверь...

Лишь только Е. А—чъ увидѣлъ ввалившуюся въ его храмину толпу 
юношей въ блестящей формѣ, тотчасъ же поспѣшилъ къ намъ на встрѣчу и 
пригласилъ всѣхъ „облегчиться*.  Снявъ верхнее пальто, перекрестившись и 
поздоровавшись съ привѣтливыми хозяевами, мы присоединились къ бесѣдую
щимъ. Споръ продолжался... Но я, опасаясь, какъ бы не разочаровать 
Е. А—а и не повредить нашему дѣлу *),  прервалъ пустую „прю*  и попро
силъ хозяина начать молитву.

„Одѣвайся же, Васинька*,  сказалъ Е. А. своему сыну, увлекшемуся 
споромъ съ „образованнымъ*  никоніаниномъ. Слова эти меня крайне заинте
ресовали... „Что это значитъ?* —думалъя. „Ужъ не особая ли одежда какая- 
нибудь у нихъ употребляется при богослуженіи?*  Но мое недоумѣніе скоро 
разрѣшилось: „Васинька*  вышелъ изъ другой половины комнаты, отдѣленной 
отъ моленной занавѣской, , въ какомъ-то длинномъ пальто, напоминавшемъ 
отчасти подрясникъ. Въ такихъ же длиннополыхъ кафтанахъ были и Е, А—ъ, 
и его старшій сынъ Н. Е—ъ.

Е. А—ъ вынулъ изъ ящика необыкновенно длинныя свѣчи изъ желтаго 
воску, замѣтивъ мнѣ при этомъ, что эти свѣчи—дѣло рукъ Н. Е—ъ. 
Затѣмъ, старикъ налѣпилъ много свѣчей по полкѣ, на которой стояли въ 
рядъ иконы, поставилъ также свѣчу предъ лежавшимъ на аналоѣ еванге
ліемъ, взялъ кадильницу, имѣющую видъ совка, и приказалъ „Васинькѣ*  
разжечь уголья и положить ладану. Потомъ, онъ взялъ висѣвшіе на стѣнѣ 
коврики—^подручники“ и роздалъ ихъ намъ, сказавъ, что у нихъ полъ 
грязный и можно „замарать*  при поклонахъ руки. Послѣдовалъ „семипо
клонный началъ*,  положенный у старообрядцевъ предъ всякимъ богослуже
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ніемъ. Водворилась какая-то страшная тишина, нарушаемая только шопотомъ 
читавшаго извѣстныя молитвы Е. А—ча. Всѣ присутствующіе молились и 
отбивали земные и поясные поклоны... Невольно почему-то вспомнилась мнѣ 
великопостная молитва Ефрема Сирина съ поклонами... Подручниками мы 
пользоваться не умѣли; только г. Ч—ій, ловко „навострившійся", владѣлъ 
ими неподражаемо. Мнѣ казалось, что при земныхъ поклонахъ у старообряд
цевъ точка опоры всегда приходилась не въ колѣнахъ, какъ, по крайней 
мѣрѣ, у меня, а въ рукахъ, такъ что кланяющіеся, такъ сказать, прямо 
падали на руки, а не на ноги, при чемъ, конечно, „иодручники*  и могли 
только выполнять свое „великое*  назначеніе.

,3а молитвъ святыхъ отецъ нашихъ, Господи Ісусѳ Христе, Сыне 
Божій, помилуй насъ"—началъ Е. А—ъ своимъ старческимъ, дребезжащимъ, 
по не лишеннымъ, впрочемъ, нѣкоторой мелодичности, теноркомъ. Началось 
чтеніе обычныхъ начальныхъ молитвъ и прѳдначипательнаго псалма. Читала 
дочь Е. А—ча. Читала она довольно хорошо, иногда лишь дѣлая ошибки, 
которыя старикъ всякій разъ замѣчалъ и громко исправлялъ. Лишь только 
началось это чтеніе, Е. А—ъ снялъ подвѣшенныя подъ иконой лѣстовки и, 
взявъ нѣсколько изъ нихъ для себя и своего семейства, остальныя отдалъ 
намъ, выбравъ лучшую изъ нихъ для меня... „Васинька" вышелъ на минуту 
га занавѣску и принесъ оттуда кадильницу. Открывъ ее, онъ началъ сильно 
раздувать угли и положилъ туда большую горсть ладану... И изыде дымъ 
кадильный, дымъ ужасный... Все—иконы, свѣчи, люди—погрузилось въ 
какой-то непроницаемый мракъ... Комната наполнилась невыносимымъ смра
домъ, который сразу же произвелъ свое могучее дѣйствіе на наши изнѣжен
ныя головы; одинъ изъ воспитанниковъ долженъ былъ скоро уйти изъ дону, 
такъ какъ совершенно былъ не въ силахъ оставаться въ чаду. Кадильницу 
Е. А—ъ поставилъ подъ иконами на главномъ столѣ, а самъ погрузился въ 
молитву. Но часто онъ прерывалъ свою молитву, бралъ щипцы и начиналъ 
снимать со свѣчей гарь, бережно кладя ее въ металлическій ящичекъ. Разу
мѣется, прямымъ результатомъ этогоі „священнодѣйствія*,  повторявшагося 
чуть не черезъ каждыя пять минутъ, были клубы новаго дыма, дыма болѣе 
ядовитаго и ѣдкаго, чѣмъ даже „ѳиміамъ кадильный*.  Можно теперь пред
ставить, какая атмосфера стояла во все время богослуженія „въ храмѣ" 
Е. А—а! Кончилось чтеніе. Вмѣсто положенной великой ектеніи „Васинь
ка*  и Н. затянули безконечное „Господи помилуй", и это пѣніе безъ діакон- 



скихѣ возглашеній производило крайне тяжелое впечатлѣніе... Чувствовалась 
какая-то неестественность, фальшь...

Продолжительное чтеніе каѳизмы, прерываемое пѣніемъ „Славы*,  на
вело на насъ уже скуку и уныніе. Хомовое, унисонное пѣніе, съ растяже
ніемъ гласныхъ, казалось чѣмъ то необычайнымъ... Длинное, ползучее 
„а-а-а-лли ли-лу-і-і-і-а“ дѣйствовало на нашъ тонкій слухъ въ высшей сте
пени непріятно... Что же касается до технической стороны пѣнія, то нужно 
замѣтить, что „Васинька*  и Н. Е—чъ были истинными мастерами своего 
дѣла. Они пѣли безукоризненно, со страшнымъ увлеченіемъ... Нельзя также 
не похвалить этихъ любимцевъ Е. А—ча и за ихъ чтеніе. Читаютъ они 
оба замѣчательно хорошо—толково, быстро и безошибочно.

Послѣ чтенія каѳизмы слѣдовали стихиры „на Господи воззвахъ*.  
Стихиры эти пѣлись нѣсколько особенно. Сначала дочь Е. А—а произно
сила нѣсколько словъ запѣва, напр. „Изведи изъ темницы*...  „Васинька*  и 
Н. быстро подхватывали ...„д/шу мою*  и пѣли весь стихъ въ унисонъ и по 
крюкамъ, а затѣмъ, къ каждому запѣву прибавляли еще—„Христе, Спасе 
мой, помилуй насъ*...  Когда они такимъ образомъ пропѣли всѣ 10, кажется, 
запѣвовъ, то та же дочь Е. А—а снова провозгласила „Изведи изъ тем
ницы душу мою*, —пѣвчіе подхватили—„исповѣдатися имени Твоему*  и за
тѣмъ стали пѣть первую стихиру уже обычно на пятый гласъ. Такъ испол
нены были всѣ стихиры. Догматикъ же былъ пропѣтъ опять „по крюкамъ*  
Понятно, что такое пѣніе стихиръ заняло очень много времени.

Послѣ „Свѣте тихій*,  Е. А—чъ своимъ слабенькимъ теноркомъ про
возгласилъ: „Прокименъ... Псаломъ Давыда... Господь воцарися, въ лѣпоту- 
ся облече*.  Пѣвчіе снова затянули по крюкамъ этотъ прокименъ и пропѣли 
его три раза, старикъ же читалъ извѣстные стихи... Затѣмъ,—безконечное 
„Господи помилуй*,  которое напомнило намъ сугубую^ектенію. Послѣ „Спо- 
доби Господи*  слѣдовало снова пѣніе „Господи помилуй*,  соотвѣтствующее 
ектеніи просительной.

На душѣ становилось все тяжелѣй и тяжелѣй. Отсутствіе священныхъ 
лицъ, убогій видъ этихъ, облеченныхъ въ длиннополые кафтаны „русскихъ 
протестантовъ*,  ихъ монотонное, протяжное хомовое пѣніе, носившее явную 
печать мертвенности, чтеніе по старымъ книгамъ, заключающимъ въ себѣ 
тысячи ошибокъ и разныхъ искаженій истиннаго смысла молитвословій,—все 
это вмѣстѣ съ жалкой внѣшней обстановкой дѣйствовало на насъ всѣхъ 
подавляющимъ образомъ. Невольно мысль моя переносилась въ уютный семи
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нарскій храмъ, гдѣ въ это же самое время торжественно совершалось все
нощное бдѣніе... Контрастъ былъ поразительный... Настроеніе—самое сквер
ное... Заставить себя молиться я былъ положительно не въ силахъ... По
смотрѣлъ на своихъ спутниковъ: задніе изъ нихъ удобно расположились на 
мягкихъ стульяхъ Е. А—а и сидѣли, закрывъ рукой лицо; на физіономіи 
же стоящихъ я прочелъ то, что чувствовалъ самъ...

Наконецъ, послѣ пѣнія стихиръ на стиховнѣ и чтенія заключитель
ныхъ молитвословій, снова послышался возгласъ Е. А—а: „Господи ^Ісусе 
Христе, Сынѳ Божій, молитвъ ради Пречистыя Ти Матере,... силою чест
наго и животворящаго Креста... помилуй и спаси насъ*. —Это былъ отпустъ 
Сзади меня послышался вздохъ облегченія... Но, увы! Сейчасъ же послѣ
довалъ новый вздохъ, сопровождаемый междометіемъ... разочарованія... Снова 
началось чтеніе молитвъ, псалмовъ. Это отправлялась „павечерница*...  При
ходилось ожидать пѣнія канона... И дѣйствительно, скоро наши пѣвчіе за
тянули „Воду прошедъ*,  сопровождаемое чтеніемъ тропарей... Читалъ Н. Е—ъ 
и читалъ хорошо...

Во время канона Е. А—ъ взялъ въ руки какую-то древнюю книжку 
и, вооружившись очками, сталъ въ ней что-то отыскивать; скоро нашелъ 
нужное и заложилъ ленточкой.

Послѣ канона, Е. А—ъ, снова взявъ упомянутую книжку и повернув
шись къ намъ, обратился къ нашему герольду съ просьбой: „Василій Анто
нычъ, почитай намъ плачъ!*...  Василій Антоновичъ спокойно взялъ въ руки 
поданную ему книжку и огарокъ свѣчи и сталъ бойко читать, стараясь въ 
томъ подражать Н. Е —чу. Читалъ онъ покаянный плачъ изъ книги „Зер
цало*,  переведенной „Виталіемъ Дублеяскимъ съ ельнинскаго языка на сло
венскій въ 1698 г.*  По своему содержанію этотъ плачъ—дивный, глубоко
назидательный, въ высшей степени художественный образецъ духовно-покаян
ной лирики... Внятное же и осмысленное чтеніе нашего единовѣрца всѣхъ 
насъ сразу оживило, и явилась для насъ прекраснымъ своего рода угоще
ніемъ со стороны Е. А—а. Фактъ этотъ я нахожу весьма интереснымъ... 
Старообрядческій наставникъ самъ приглашаетъ „никоніанина*  въ моленной 
читать молитву, самъ внимательно слушаетъ чтеніе „невѣрнаго*  и молится 
во время этого чтенія... Это что-то странно и непонятно... Можно подумать, 
что почва для посѣва совсѣмъ готова.. Но заговорите-ка вы съ этимъ же 
добрымъ старикомъ о его упованіи, и сразу вы увидите, что сѣмя на этой 
почвѣ сейчасъ же погибаетъ и не даетъ совершенно никакого плода.



— 21

й Василій Антоновичъ*  окончилъ свои чтеніе. Снова мы взяли подруч
ники и начали отбивать поклоиы... Этимъ и закончилось вечернее богослу
женіе у старообрядцевъ.

Подойдя послѣ этого къ Е. А—чу, я поздравилъ его съ наступаю
щимъ праздникомъ и сказалъ ему нѣсколько комплиментовъ, похваливъ все 
богослуженіе. Слышать это старику было очень пріятно, и видъ у него былъ 
какой-то восторженный, сіяющій. Ученики послѣдовали моему примѣру и 
поздравили старика съ праздникомъ. Затѣмъ, мы также привѣтствовали и 
сыновей Е. А—а.

Было уже поздно... Утомленіе чувствовалось страшное... Голова невы
носимо болѣла, какъ бы отъ угара... Хотѣлось поскорѣй выбраться изъ этой 
ужасной атмосферы на чистый морозный воздухъ и вздохнуть полною грудью... 
Но не тутъ то было... Е. А—чъ, погасивъ всѣ свѣчи, чуть не насильно 
посадилъ насъ въ кресла и на диванъ и проеилъ отдохнуть... Отдыхъ пред
стоялъ чудесный... Покорно сѣли и, конечно, стали бесѣдовать... Чтобы 
не терять напрасно времени, я ""рѣшился воспользоваться случаемъ узнать, 
какого взгляда держится этотъ поповщинскій наставникъ на антихриста. 
Е. А—ъ безусловно отказался отвѣчать ипѣ на этотъ, по его мнѣнію, труд
ный вопросъ, обѣщая разрѣшить его послѣ, на бесѣдахъ въ семинаріи. Я 
не отставалъ и спросилъ Е. А—а о томъ, какъ онъ смотритъ на Еноха и 
Илію... Старикъ не выдержалъ и сказалъ, что они понимаютъ ихъ въ ду
ховномъ смыслѣ... Я положительно недоумѣвалъ... „Но чѣмъ же вы отли
чаетесь отъ безпоповцевъ?* —спросилъ я. Е. А—ъ замѣтилъ: „Очень многимъ. 
У нихъ пѣтъ таинствъ, а у насъ есть*. —Мое нед умѣніе не имѣло уже пре
дѣла...—„Но гдѣ же у васъ священство?*,, —И священство есть*, —отвѣтилъ 
старикъ,—„къ намъ великимъ постомъ пріѣзжаетъ священникъ изъ Сара
това... аввтрійскаго'священства*... —„Вотъ вы кто*, —подумалъ я и тотчасъ же 
перемѣнилъ разговоръ...

Я обратилъ вниманіе старика на то обстоятельство, что на богослуже
ніи у него не было никого изъ его единовѣрцевъ. Г. Ч—ій на ночномъ 
моленіи также видѣлъ только 6—7 человѣкъ. Очевидно, это явленіе обыч
ное... Е. А—ъ не смутился... „Что же дѣлать батюшка*, —сказалъ онъ,— 
„всѣ грѣшны... лѣнятся... вотъ о праздники придутъ*...  И странно, несмотря 
на такое религіозное равнодушіе своей „паствы*,  Е. А—ъ прилагаетъ не
обыкновенныя заботы къ благоукрашенію своего „храма*:  повѣсилъ на по
толкѣ новое роскошное паникадило, котораго прежде не было, хлопочетъ о 
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какомъ-то .иконостасѣ*  и показывалъ мнѣ готовыя уже модели семи „главъ*...  
Иконостасъ и главы?... Что-то непонятно и наводитъ на сомнѣніе...

Между тѣмъ воспитанники схватились за данную мною тему объ анти
христѣ и, раздѣлившись на кучки, стали „рѣзаться*  съ сыновьями Е. А—а. 
Въ одномъ концѣ ораторствовалъ нашъ герольдъ и посрамлялъ „Васиньку*,  
въ другомъ концѣ бесѣдовали съ Н. Е—мъ.

Наконецъ, мы рѣшились оставить гостепріимный домъ Е. А—а, и, на
говоривъ ему массу благодарностей, вышли на улицу, не забывъ предъ вы
ходомъ осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ.

Погода была чудная... Нѣсколько полныхъ глотковъ свѣжаго воздуха, 
и прежняго утомленія какъ не бывало... Быстро дошли мы до семинаріи, 
дѣлясь пережитыми впечатлѣніями... Образъ старика все время стоялъ предъ 
нами, какъ живой...

_В. Бѣляевъ.

Торжество открытія въ г. Городкѣ второго класса жен
ской церковно-приходской школы.

3 ноября 1901 года, по распоряженію епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта, послѣдовавшаго въ октябрѣ мѣсяцѣ, состоялось въ г. Городкѣ торже
ственное открытіе второго класса женской церковно-приходской школы, по 
случаю преобразованія ея въ двухклассную. Объ этомъ важномъ мѣстномъ 
событіи оповѣщены были всѣ представители городской и уѣздной админи
страціи и почетные прихожане Городокскаго собора. Совпаденіе въ это число 
(3) рекрутскаго набора послужило препятствіемъ къ принятію участія въ 
этомъ торжествѣ нѣкоторымъ лицамъ, дѣятельно сочувствующимъ духовнымъ 
интересамъ парода. Въ числѣ присутствовавшихъ были: гг. предводитель 
дворянства П. А. Ренгартѳнъ,—почетный членъ училищнаго отдѣленія, уѣзд
ный членъ окружнаго суда А. И. Колесовъ, врачъ М. М. Миклашевскій и др. 
почетныя лица. Торжество, главнымъ образомъ, состояло въ соборномъ слу
женіи молебна въ 10-мъ часу утра, предъ совершеніемъ котораго о. завѣ
дующимъ школою священникомъ Н. Заблоцкимъ была указана приличная 
сему событію рѣчь, характеризующая состояніе просвѣщенія въ г. Городкѣ 
до послѣдняго пятилѣтія. Въ послѣднее пятилѣтіе, благодаря дѣятельному 
участію г. директора народныхъ училищъ Д. И. Тихомирова, открыто въ 
городѣ двухклассное городское училище, а заботами мѣстнаго отдѣленія 
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Училищнаго Совѣта и матеріальною поддержкою епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта,—женская церковно-приходская школа, одноклассная мужская цер
ковно-приходская школа преимущественно для крестьяне^ хъ дѣтей и до 
10 школъ грамоты въ раіонѣ Городокскаго прихода. Затѣмъ, предъ много
лѣтіемъ о. уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ произнесъ рѣчь о благо
творномъ значеніи женскаго образованія въ духѣ святой православной церкви 
вообще. Рѣчь была приблизительно слѣдующаго содержанія:

„По установившемуся христіанскому обычаю, на каждое новое знамена
тельное событіе въ жизни нашей, тѣмъ болѣе имѣющее общественное значе
ніе, испрашивается Божіе благословеніе. Вотъ и мы сейчасъ просили Господа 
о ниспосланіи благодатной помощи свыше на этотъ весьма полезный разсад
никъ просвѣщенія, по случаю преобразованія изъ одноклассной въ двух
классную школы для развитія въ населеніи христіанскаго воспитанія. Пре
имущество двухклассной церковной школы состоитъ, съ одной стороны, въ 
томъ, что она даетъ больше свѣдѣній въ законѣ Божіемъ, основательно на
учаетъ знать православную вѣру и понимать церковное богослуженіе, и даетъ 
гораздо большій запасъ знаній въ другихъ предметахъ обще-образователь
ныхъ, приложимыхъ въ жизни; пріучаетъ къ добрымъ навыкамъ, рукодѣлію 
и трудолюбію. Съ другой стороны, двухклассная школа даетъ нѣкоторыя 
права и возможность, по окончаніи ея, самимъ учить дѣтей въ духѣ святой 
церкви, учить въ семьяхъ своихъ, чужихъ и школахъ грамоты, каковое 
занятіе полезно и почетно. Особенно благотворно вліяніе этой школы на васъ, 
дѣти, скажется впослѣдствіи отъ полученнаго въ ней воспитанія, когда 
Господь благословитъ которую изъ васъ выйти въ замужество и сдѣлаться 
хозяйкою дома, матерью семейства. Научить тогда дѣтей молитвамъ, до
брымъ порядкамъ и первой грамотѣ будетъ дѣломъ естественнымъ и вполнѣ 
доступнымъ. Ибо дѣти проводятъ младенчество и первые годы отрочества 
при матери. Отсюда очевидна польза женской церковной школы, а тѣмъ 
болѣе двухклассной, которая является единственною въ уѣздѣ и имѣетъ про
водить въ народную жизнь свѣтъ вѣры, знанія, правила нравственности и 
любви къ трудовой жизни, что необходимо для блага народа. Дай же Богъ, 
чтобы на святой Руси развивалось въ простомъ народѣ христіанское женское 
веснитаніе для подъема народной нравственности, облагороженія чувствъ на
рода, отученія отъ пагубныхъ наклонностей и порочной жизни.

Вы же, дѣти, получая здѣсь совершенно даровое образованіе, учитесь 
прилежно и ведите себя послушно и скромно. Сохраните на всю жизнь чувства 
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живѣйшей благодарности Отцу отечества Государю Императору, дающему 
средства для вашего воспитанія,—молясь Господу ежедневно о благополуч
номъ продленіи драгоцѣнныхъ дней Его царственной жизни. Сохраните 
благодарное чувство къ'духовному правительству, пекущемуся о васъ. Сохраните 
чувство должнаго уваженія и любви къ вашимъ наставникамъ, которые будутъ 
трудиться надъ образованіемъ вашего ума, сердца и воли въ духѣ спаси
тельной вѣры Христовой. Благословеніе Божіе да пребываетъ всегда надъ 
вами! Многая лѣта!"

Молебствіе завершилось торжественнымъ многолѣтіемъ Государю Импе
ратору и Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Синоду и 
Преосвященнѣйшему Епископу Тихону, Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Си
нода и прочимъ ревнителямъ духовнаго просвѣщенія, учащимъ и учащимся. 
Убранство школьнаго зданія совнѣ флагами и елками и внутри сплошною 
зеленью, въ особенности иконъ и Царскихъ портретовъ, искусно декориро
ванныхъ мелкими лепестками елокъ, однообразіе, опрятность и скромность 
парадной формы ученицъ (коричневое платье съ бѣлыми передниками и пеле
ринками), торжественность соборнаго служенія и стройное нѣкіе дѣвочекъ,— 
произвело на всѣхъ сильное и пріятное впечатлѣніе. По окончаніи служенія 
присутствующая публика оставила школу, при сердечномъ пожеланіи ей про
цвѣтанія.

Ученицъ въ 1-мъ классѣ школы 45 и во 2-мъ—15, преимущественно 
дѣтей городского православнаго населенія, изъ уѣзда же 4, лютеранскаго 
исповѣданія. Принять въ школу болѣе этого не позволяетъ помѣщеніе. До
стойно замѣчанія, что участіе мѣстнаго городского общественнаго управленія 
въ содержаніи этого весьма полезнаго и симпатичнаго разсадника нравствен
наго просвѣщенія народа, проявлялось до сихъ поръ, въ теченіе 3-хъ лѣтъ 
существованія школы, лишь въ доставленіи 1—2 саж. дровъ для отопленія 
школьнаго дома, нанимаемаго средствами братскаго отдѣленія и епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

Такимъ образомъ текущій учебный годъ являлся для города Городка, 
окрестнаго населенія и уѣзда, весьма благопріятнымъ въ дѣлѣ открытія ду
ховныхъ разсадниковъ просвѣщенія.

Уѣздный наблюдатель цѳрк. школъ II. Д. I,
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Пятидесятилѣтіе службы псаломщика А. И. Сченсновичаі

3-го декабря 1901 года въ мѣстечкѣ Камень, Лепельскаго уѣзда, празд
новалось пятидесятилѣтіе службы псаломщика сей церкви Александра Ива
новича Сченсновича. Празднованіе началось Божественной литургіей, на ко
торой присутствовали, кромѣ мѣстныхъ обывателей, явившихся почтить 
юбиляра, и духовенство сосѣднихъ церквей. По окончаніи литургіи, мѣст
нымъ священникомъ о. Николаемъ Шелютто былъ отслуженъ молебенъ предъ 
чтимой иконой Пр. Богородицы. Затѣмъ, почитатели юбиляра отправились 
къ нему на домъ, гдѣ былъ отслуженъ благодарственный молебенъ съ про
возглашеніемъ ему многолѣтія. По окончаніи молебна, присутствующіе по
здравили виновника торжества, Ал. Ив., съ полувѣковымъ его служеніемъ 
церкви, съ пожеланіемъ, чтобы Господь Богъ и впредь помогъ ему продол
жать свою безпорочную службу на пользу и благо церкви и прихожанъ, со 
стороны которыхъ онъ всегда пользовался и пользуется глубокимъ уваженіемъ 
и любовію. (Къ сожалѣнію всѣхъ почитателей Ал. Ив., они не успѣли по
лучить икону Спасителя, выписанную для подношенія юбиляру). Поблагода- 
даривъ всѣхъ за оказанное вниманіе и сердечное отношеніе, Александръ 
Ивановичъ предложилъ раздѣлить съ нимъ и его семействомъ, которое къ 
этому дню все собралось, братскую трапезу. Трапеза протекла самымъ искрен
нимъ и дружественнымъ образомъ,- во время ея сыномъ Александра Ивано
вича, воспитанникомъ духовной семинаріи, было сказано ему отъ лица всѣхъ 
дѣтей привѣтствіе, приблизительно въ слѣдующихъ словахъ:

„Дорогой отецъ! Сегодняшній день является однимъ изъ счастливѣй
шихъ и радостнѣйшихъ въ твоемъ семействѣ. Сегодня исполнилось ровно 
полвѣка со дня твоего назначенія на трудную, но псчему-то мало цѣнимую 
должность псаломщика. Ровно 50 лѣтъ ты трудился на пользу церкви, 
честно и вѣрно проходя свое скромное поприще. Много тебѣ пришлось ис
пытать на жизненномъ пути житейскихъ бурь и невзгодъ, но ты все кротко 
и безропотно переносилъ, твердо вѣря, что Провидѣніе Божіе не оставитъ 
тебя въ трудную минуту, и вѣра твоя всегда оправдывалась. Ты былъ не 
только честнымъ труженикомъ и исполнителемъ возложенныхъ па тебя обя
занностей, но добрымъ и образцовымъ семьяниномъ—любящимъ мужемъ и 
и одномъ. Ты никогда почти не. прибѣгалъ къ угрозамъ въ воспитаніи дѣтей, 
но всегда дѣйствовалъ на нихъ , добрымъ и ласковымъ словомъ, воспитывая 
ихъ въ страхѣ Господнемъ. Нерѣдко терпя крайнюю нужду, отказывая себѣ 



— 26

въ самомъ необходимомъ, ты всѣми силами старался дать дѣтямъ образованіе 
и открыть имъ дорогу для служенія святой церкви Христовой. За все это, 
мы, дѣти твои, приносимъ тебѣ глубочайшую искреннюю благодарность. 
Теперь ты можешь не страшиться никакихъ превратностей жизни, такъ 
какъ въ лицѣ твоихъ дѣтей имѣешь твердую опору въ твоей старости. 
Поздравляемъ тебя, дорогой нашъ отецъ, съ твоимъ полувѣковымъ служе
ніемъ на пользу церкви и государства и благодаримъ за то религіозно-нрав
ственное воспитаніе, которое ты далъ намъ въ дѣтствѣ. Да сохранитъ же 
тебя Господь ? въ добромъ здоровья и счастьи на многіе, многіе годы намъ 
на радость и утѣшеніе*.

Затѣмъ, мѣстный священникъ о. Николай Шелютто также обратился 
къ юбиляру со слѣдующими словами:

„Дорогой мой сотоварищъ и сослужитѳль Александръ Ивановичъ! При
вѣтствуя васъ сегодня съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ честнаго и безпорочнаго 
служенія св. церкви, я весьма желалъ бы по этому случаю высказать нако
пившееся у меня на душѣ. Ровно 50 лѣтъ тому назадъ съ сего числа вы 
начали служеніе св. церкви. Много съ тѣхъ поръ до сего времени утекло 
воды, много пережито, перенесено и перечувствовано вами и худого и До
браго,—за все слава и благодареніе Господу. Влагодареніе Господу и за то. 
что день сей вы и супруга ваша Марія Михайловна встрѣчаете въ добромъ 
здоровья. Дѣтямъ, которыхъ судилъ вамъ имѣть Господь, вы всѣмъ дали 
посильное образованіе и воспитаніе. Всегда всѣ свои средства и всю свою 
душу вы вкладывали и вкладываете на дѣло благоустройства своихъ дѣтей, 
которые, конечно, всегда будутъ вамъ благодарны за это. Проходя долж
ность псаломщика съ усердіемъ, вниманіемъ и полнымъ знаніемъ своего дѣла, 
вы всегда добросовѣстно исполняли и другія обязанности, которыя благоугодно 
было начальству возложить на васъ, напр., вы съ усердіемъ безвозмездно 
проходили должность учителя ц.-приходской школы въ м. Кубличахъ, хотя 
и тяжела была эта должность тамъ при зарожденіи и полномъ неблаго
устройствѣ школы. Самое совершеніе богослуженія вами въ храмѣ всегда от
личалось и отличается стройностью, неспѣшностью и благоговѣніемъ. При 
вашемъ служеніи всегда чувствуешь себя пріятно и молитвенно настроеннымъ. 
Не могу также умолчать и о вашемъ миролюбіи, о вашемъ стараніи жить 
въ мирѣ и добромъ согласіи съ настоятелемъ и окружающей средой. Вѣдь 
доброта и миролюбіе стоятъ въ числѣ высокихъ добродѣтелей. Все это, 
многоуважаемый Ал. Ив., я считаю пріятнымъ для собя долгомъ высказатъ 



въ настоящій знаменательный для васъ день и пожелать вамъ и всему вашему 
семейству здравія, долгоденствія и всякаго благополучія, а вамъ лично еще 
сколько Господь укажетъ послужить св. церкви съ прежнимъ усердіемъ и 
добросовѣстностію “.

Празднество прошло весьма оживленно, такъ какъ почтенный юбмляръ 
пользуется искреннею любовью, какъ со стороны окрестнаго духовенства, 
такъ и со стороны знающихъ его лицъ. Уважаемый старикъ-псаломщикъ 
представленъ мѣстнымъ благочиннымъ о. Іос. Сч—ъ къ золотой медали за 
безпорочную 50-лѣтнюю службу. 2.

і Священникъ о. Борисъ Лавровскій.

Въ 5 час. вечера, 25 декабря 1901 г., въ день Рождества Христа, 
Скончался о. Борисъ. Скоро въ домъ иочившаго прибылъ свящ. о. К. Вы
ше лѣсс кій, который, вмѣстѣ съ о. діакономъ Войткевичемъ и о. діакономъ 
Лавровскимъ—братомъ почившаго, отеръ елеемъ тѣло усопшаго и облачилъ 
его въ священническія одежды, доставленныя изъ мужского духовнаго учи
лища, гдѣ о. Борисъ послѣдніе годы состоялъ свяіценникомъ-духовникомъ. 
Послѣ этого была совершена первая панихида, а потомъ оо. діаконами, по 
назначенію градскаго о. благочиннаго—прот. Заволоцкаго, началось чтеніе 
евангелія. Въ 10 час. утра 26 декабря свящ. о. Стефаномъ Гнѣдовскимъ и 
о. діакономъ Чистяковымъ, въ присутствіи всей корпораціи духовнаго училища 
и при пѣніи ея, совершена была по почившемъ панихида отъ училища. Въ 
4 час. вечера того же дня тѣло покойнаго, по совершеніи надъ нимъ литіи, 
градскимъ духовенствомъ, во главѣ съ о. прот. Заволоцкимъ, было вынесено 
изъ дома и возложено на погребальную колесницу. Похоронная процессія, 
при пѣніи хоромъ Іоанно-Богословской церкви „Помощникъ и покровитель", 
направилась къ Іоанно-Богословской церкви, гдѣ духовенствомъ же тѣло было 
установлено на приготовленный катафалкъ. Въ 9 час. утра 27 декабря на
чалась заупокойная литургія, которую совершали: священники—о. Хр. Пи- 
гулѳвскій, о. Сем. Гнѣдовскій, о. Ст. Гнѣдовскій я оо. діакойы—Войткевичъ 
и Чистяковъ. Пѣлъ мѣстный хоръ. На отпѣваніе прибыло градское духовен
ство съ о. благочиннымъ во главѣ. Храмъ былъ переполненъ молящимися, 
присутствовали даже нѣкоторые старообрядцы. Священническое погребеніе 
само по себѣ высоко-содержательное и художественное, совершенное при томъ 
чинно, стройно, благоговѣйно и благолѣпно цѣлымъ сонмомъ духовенства, 
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произвело на многочисленное собраніе молящихся глубокое впечатлѣніе. По 
окончаній богослуженія, гробъ съ останками почившаго духовенствомъ’* былъ 
вынесенъ изъ храма и установленъ на колесницу, которая, въ предшествіи 
духовенства и пѣвчихъ и въ сопровожденіи многочисленнаго народа, напра
вилась на Тройченково кладбище, гдѣ тѣло о. Бориса и было прѳдано^землѣ.

Земная жизнь и дѣятельность о. Бориса, начертанная теперь въ иномъ 
мірѣ, весьма мало извѣстна духовному училищу: онъ поступилъ сюда3* на 
службу уже въ преклонныхъ лѣтахъ, когда жизнь человѣка всего чаще ста
новится монотонною и однообразною и замыкается въ себя, въ одинокое пере
живаніе своего прошлаго; поэтому касаться его протекшей въ разныхъ мѣ
стахъ жизнедѣятельности для училища предсгав іяется весьма затруднитель
нымъ. Оно считаетъ своимъ долгомъ принести о. Борису свой низкій поклонъ, 
какъ священнику и брату во Христѣ, въ послѣдній разъ испросить разрѣ
шеніе грѣховъ, какъ у своего духовнаго отца, попросить его священниче
скихъ молитвъ за себя, пообѣщать молиться за него и выразить христіанское 
убѣжденіе въ его, послѣ мирнаго спа, возстаніи въ послѣдній день для без
конечной жизни. Прости и прощай, іерей Божій.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ офиціальный: 1) Воззваніе съ приглашеніемъ къ по
жертвованіямъ на сооружаемый въ г. Бильнѣ памятникъ Императрицѣ Ека
теринѣ II. 2) Распоряженія епархіальнаго начальства. 3) Сообщенія Полоц
кой духовной консисторіи. 4) Списокъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
оо. депутатовъ съѣзда духовенства Полоцкой епархіи.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Велія благочестія тайна. 2) Освя
щеніе храма па Подгайскомъ кладбищѣ; Тіотчанскаго прихода, Лепѳльскаго 
уѣзда. 3) На богослуженіи у старообрядцевъ. 4) Торжество открытія въ 
г. Городкѣ второго класса женской ц.-приходской школы. 5) Пятидесяти
лѣтіе службы псаломщика А. И. Сченсновича. 6) Священникъ о. Борисъ 
Лавровскій'(некрологъ).

Вч> особомъ приложеніи: Объявленія объ изданіи журналовъ и газетъ 
въ 1902 ,гл.

Примѣчаніе. При семъ >-рѣ разсылается духовенству Полоцкой епархіи 
особое объявленіе объ изД'айіи народнаго журнала: „Бесѣда*  въ 1902 г.

Редакторъ, ИпАпейт'бріъ семинаріи 2?. Демйдодскій. 1 
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ПРИЛОЖЕНІЕ къ № 1

„Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей”
1 января 1902 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О ПОДПИСКѢ

„Правительственный Вѣстникъ** — офиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ 
и Управленій, издаваемая по Высочайшему" повелѣнію съ 1869 года при главномъ Управ
леніи по дѣламъ печати, будетъ выходить, по прежней программѣ, и въ 1902 году. 
Во исполненіе программы, распредѣленіе текста слѣдующее: Придворныя извѣстія и 
церемоніалы.—Отдѣлъ дѣйствій Правительства: Высочайшіе Манифесты; Именные Вы
сочайшіе указы и повелѣнія; договоры съ иностранными державами; Высочайшіе ре
скрипты, грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Пра- 
нтельствуюіцаго Сената; приказы по разпымъ вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя 
Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; циркуляры; 
положепія, правила, вѣдомости, расписанія, таксы, и проч. Правительственныя сообщенія. 
—Отдѣлъ внутренній: Извѣстія о Высочайшихъ Особахъ и столичныя; извѣстія изъ гу
берній и областей; разныя извѣстія по всѣмъ выдающимся вопросамъ; мелочи,—Фелье
тонъ: статьи/ составленныя по офиціальнымъ источникамъ; статьи оригинальныя; за
имствованныя или переработанныя, взятыя изъ правительственныхъ, ученыхъ, земскихъ 
и частныхъ изданій, по предметамъ государственной, общественной, научной, эконо
мической и литературно-художественной дѣятельности.—Телеграммы.—Иностранныя из
вѣстія.—Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати,—Извѣщенія,—Биржевой указа
тель. Метеорологическій бюллетень,—Казенныя и частныя объявленія.—„Правитель
ственный Вѣстникъ1* выходитъ ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и 
праздничными.
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Подписная пѣна:

На годъ ...... — к.
Я 11 мѣсяцевъ . . . . . . 9 я — Я
я 10 я ... . . . 8 я 25 п
я 9 0 ... г?

я 50 п
я 8 я ... ... 6 75 я
я 7 я ... . . . 6 я —
п 6 . . . 5 » 25 я
п 5 я • • • . . . 4 п 50 г
я 4 я ... . . . 3 п 75 я
я 3 я ... ... 3 УІ — я~
я І я • к • • я 25 я
я я ... . . . 1 я 25 я

Отдѣльные №№ продаются

Безъ доста 
въ конторѣ 

дикціи.

Съ дост. на домъ 
въ С.-ІІетербур- 
гѣ и съ пер^сыл-

За границу:
Въ государства 
Всеобщаго Почкото въ другія 

мѣста Имперіи, товаго Союза.

12 р. — х. 18 р. — к.
11 „ 50 „ 16 „ 50 „
11 „ 15 „ ,
Ю „ - , 13 „ 50 „

9 „ - „ 12 . - „
8 „ - „ 10 а 50 „
7 я ~ я 9 „ _ „
6 я — Я 7 я 75 „
5 п Г) 6 я 50 „
4 - - „ 5 я 25 „
3 „ 4 я “ я
2 „ ~ * 2 „ 25 „

въ редакціи по 6 кои.
Подп ска принимается исключительно въ Петербургѣ, въ конторѣ редакціи, въ 

вданіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.
Примѣчаніе. При годовой подпискѣ газета высылается съ 1-го января, при под

пискѣ мѣсячной—съ 1-го числа каждаго мѣсяца, по указанной таксѣ, только въ предѣлахъ 
одного года.

За перемѣну адреса взимается: съ городского на иногородній—18°,'о съ подписной 
цѣны, а съ иногородняго на городской—по 10 коп. за каждый мѣсяцъ.

„СЕЛЬСКІЙ въстникъ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая при „ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМЪ ВѢСТНИКѢ".
Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ Его Августѣйшаго Се

мейства.
Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ относящіеся до крестьянскаго 

быта, такъ и всѣ тѣ, званіе коихъ можетъ быть полезно для сельскаго населенія.
Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской Имперіи, какъ-то: объ 

урожаяхъ; о торговыхъ цѣиахъ на хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; объ улуч
шеніяхъ но сельскому хозяйству и народной промышленности; наставленія и указапія 
по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышленности; о сохраненіи здравія; о 
предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падезгей и другихъ бѣдствій; объ устрой
ствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту и т. п.—Сообщенія язь волостей.—От
вѣты редакціи, съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ па „С е л ь с к і й В ѣ с. і п И къ“ 1902 г., выписывающимъ га
зету За деньги, будетъ высланъ при газетѣ безплаіпо „Календарь и справочная книжка 



Сельскаго Вѣстника" на 1902 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія, полезныя для сель
скихъ жителей *).  Кромѣ того, подписчики будутъ подучать безплатно, какъ и въ 
1901 году, ежемѣсячный журналъ, состоящій изъ книжекъ для народнаго чтенія, из
даваемыхъ съ 1-го января 1897 года, подъ наблюденіемъ главнаго редактора гаветы 
„Правительственный Вѣстникъ11, въ видѣ

•) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и лицамъ, получающимъ га
зету безплатно, „Календарь" съ прибавленіями будетъ высылаться только за плату 
25 коп. (съ пересылкою).

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ11, ежемѣсячно (около трехъ печатныхъ листовъ или 48 стра

ницъ въ каждой книжкѣ),

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„Зіогъ'сйомогъ**.
Кромѣ обычныхъ, общепонятныхъ сельскому люду, статей духовнонравствѳнныхъ, 

историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, научныхъ и разныхъ занимательныхъ разска
зовъ, повѣстей, стихотвореній и смѣси, въ предстоящемъ году, по случаю пятидесятилѣтія 
со дня кончины выдающихся вашихъ писателей—Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, въ 
февральской и апрѣльской книжкахъ „Богъ-Помочи11 будутъ помѣщены избранныя со
чиненія упомянутыхъ писателей, ихъ жизнеописанія и портреты. Каждая изъ этихъ 
двухъ книжекъ будетъ объемомъ почти въ три раза больше обыкновенныхъ, т. е. будетъ 
содержать не 48, а 128 страницъ.

Кромѣ того, по случаю истекающаго двадцатипятилѣтія со времени послѣдней 
русско-турецкой войны за освобожденіе славянъ на Балканскомъ полуостровѣ въ двухъ 
книжкахъ г„Богъ-Помочи“ обыкновеннаго объема будутъ помѣщены разсказы и воспо
минанія объ этой славной войнѣ.

Подписная цѣна на газету «Сельскій Вѣстникъ» съ приложе
ніемъ книжекъ «Богъ-Помочь» слѣдующая:

жепіемъ—по 5 коп., на почтовую пересылку иногороднимъ прибавляются 3 коп. на 
Каждый нумеръ. Отдѣльной подписки на изданіе „Богъ-Помочь" и отдѣльной продажи 
книжекъ нѣтъ.

Подписка на „Сельскаго Вѣстника" съ приложеніемъ и объявленія для помѣщенія

Па На На На
Для городскихъ подписчиковъ: 1 годъ. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.

Бевъ доставки.......................1 р. — к. 60 к. 35 к. 15 к.
Съ доставкою.......................1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.

Для иногороднихъ:
Чрезъ волостныя правленія 1 р. — к. 60 к. 35 к. 15 к.
Чрезъ почтовыя мѣста . . 1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.

Отдѣльные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ" продаются по 3 коп., а съ прило-
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въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ конторѣ редакціи .Правительственнаго Вѣстни
ка1*.  Плата за объявленія 50 к. за строку петита.

Страница......................... 60 р. 50 к. */<  страницы...........................16 р. — х.
*/« страницы.................30 р. 25 к. х/в страницы.......................... 8 р. — к.

Въ конторѣ редакціи «Правительственнаго Вѣстника» про
дается книга „Свѣдѣнія о Сибири" (Сборникъ статей .Сель
скаго Вѣстника" о Сибири и переселеніи), съ картою Евро
пейской и Азіатской Россіи. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересыл
кою, а съ наложеннымъ платежомъ I руб. 40 коп.

„Богословскій Вьстникъ“
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія) 
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

твореній святаго Аѳанасія,
архіепископа Александрійскаго.

Въ 1902 году Московская духовная Академія будетъ продолжать из
даніе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно книжками въ пятнадцать и 
болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Творенія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія и статьи 
по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ 
большей своей массѣ труды профессоровъ академіи. 3) Изъ современной жизни: 
обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія изъ обла
сти внутренней жизни академіи. 4) Систематическій обзоръ текущей русской 
журналистики, преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и биб
ліографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) При
ложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіографическія записки высоко
преосвященнаго Саввы, архіепископа Тверского (продолженіе), и протоколы 
совѣта Академіи за истекшій 1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собствен
наго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ 
его въ 1902 году будутъ даны:



ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
Архіепископа Александрійскаго, 

въ русскомъ переводѣ.
Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ догматиче

ская и церковно-историческая важность, глубокая назидательность нравоучи
тельныхъ посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необходимость для 
всякаго православнаго, ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ 
своей вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ ними,—пе требуютъ объ
ясненія. Не многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила имя „Великихъ", 
и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ пѣсно
пѣніяхъ именуетъ „столпомъ православія". Какъ высоко цѣнились творенія 
его въ древности, объ ятомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, 
сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ; „Если 
ты найдешь сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на 
своей одеждѣ". На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳана
сія переведены были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ хри
стіанства среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ пемногихъ памятни
ковъ святоотеческой письменности, которые являлись наиболѣе необходимыми 
для укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращен
ныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ первый 
разъ въ 1851—1854 гг. трудами Московской духовной Академіи, испол
ненными по благословенію и при непосредственномъ руководствѣ приснопа
мятнаго святителя русской церкви Филарета, митрополита Московскаго. Но 
этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее время 
представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается 
въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, 
тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя этой давно 
чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. Аѳа
насія, редакція „Богословскаго Вѣстника*  и находитъ благовременнымъ, на
чиная съ 1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ каче
ствѣ приложенія къ нему, творенія этого великаго отца церкви во второмъ 
тщательно

ИСПРАВЛЕННОМЪ и ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.
Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ 
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частей, отъ 25—30 печати, листовъ (около 500 стр.) каждая, и закончится 
въ 1903 году.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ4 совмѣстно съ приложе
ніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Александрійскаго 

восемь рублей съ пересылкой.
Примѣчаніе- Безъ пересылки семь руб., за границу—десять.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губ., въ редакцію 

„Богословскаго Вѣстника4.
Редакторъ, профессоръ А. Спасскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Годъ ХѴШ. на 1902 г. Годъ ХѴШ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ 1902 году „Пастырскій Собесѣдникъ*  будетъ из
даваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ 
общедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также 
миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и сектант
скихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и за
мѣтки церковно-практическаго характера—о богослуженіи, проповѣдничествѣ, 
законоположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-историческіе раз
сказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы 
изъ быта духовенства и религіозно-нравственной жизни народа, библіографиче
скія замѣтки о новыхъ книгахъ и т. п. Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по 
своему предмету обычному содержанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣ
щать съ пастырской точки зрѣнія явленія современной церковно-общественной 
жизни, въ 1902 году будетъ значительно увеличенъ въ своемъ объемѣ, 
обособленъ, и, какъ прибавленіе, будетъ печататься при каждомъ № жур

нала, за особымъ счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:
„Вѣстникъ церковно-общественной жизни8.

Содержаніе „Вѣстника*  будетъ располагаться по слѣдующимъ рубри
камъ: Церковное обозрѣніе. Обзоръ текущей литературы, духовной и свѣт
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ской, въ ея отношеніи къ церкви, духовенству и религіозно-нравственной 
жизни народа. Лѣтопись текущихъ событій современной церковно-общественной 
жизни. Корреспонденціи. Разныя извѣстія и заиѣтки.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно издаваться 

книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:
«ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА “.

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованіяхъ.

Въ «Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ бы отдѣльный 
проповѣдническій журналъ и предназначенный преимущественно для народнаго 
чтенія, будутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и примѣнимо
стію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и празднич
ные дни, катехизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, 
пастырскія наставленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нрав
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ изъ этихъ 
книжекъ составится, какъ и за первые девять лѣтъ изданія (1893—1901гг.), 
два большихъ тома, до 400 страницъ въ каждомъ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу „Паст. Соб.“ всѣмъ 

подписчикамъ будетъ выслана книга:
«Недоумѣнные вопросы изъ области церковно-приходской прак
тики и разъясненіе ихъ въ періодической духовной печати».

Въ истекшемъ 1901 году всѣмъ подписчикамъ «Паст. Соб.“ былъ 
высланъ, какъ безплатное приложеніе, обширный «Сборникъ дѣйствующихъ 
церковно-гражданскихъ законоположеній" подъ заглавіемъ „Церковное Благо
устройство". Но примѣненіе дѣйствующихъ законоположеній къ разнороднымъ 
случаямъ церковно-приходской практики вызываетъ нерѣдко различныя за
трудненія и недоумѣнія, за разъясненіемъ коихъ духовенство обычно обра
щается къ мѣстному епархіальному начальству и редакціямъ духовныхъ жур
наловъ и мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомствъ. Какъ примѣрное и, такъ 
сказать, наглядное изъясненіе дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ узако
неній мы, въ приложеніи къ „Пастырскій Собѳсѣдикъ" за 1902 г., даемъ 
книгу, въ которой систематически изложены такъ называемые недоумѣнные 
вопросы изъ области церковно-приходской практики въ связи съ отвѣтами на 
нихъ. Не ограничиваясь механическимъ воспроизведеніемъ указанныхъ вопро
совъ и отвѣтовъ, мы по мѣрѣ надобности будемъ сопровождать свое изложе
ніе критическими замѣчаніями, чтобы по возможности устранить какъ мнимыя 
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недоумѣнія, такъ, въ особенности, и сомнительныя разъясненія.
Въ приложеніяхъ къ „ Пастырскому Собесѣднику", съ 1898 г., начатъ пе
чатаніемъ обширный проповѣдническій трудъ прот. В. X. Преображенскаго: 

„Святые учители вѣры и благочестія4. 
^Душеспасительныя чтенія на каждый день года.

За истекшіе четыре года напечатано пять томовъ означеннаго труда, 
заключающихъ въ себѣ чтенія на январь, февраль, мартъ, апрѣль и май. 
Чтобы ускорить выходъ въ свѣтъ послѣдующихъ томовъ, въ 
1902 году будутъ изданы еще два тома (іюнь и іюль), но не въ качествѣ 
безплатнаго приложенія, а при условіи доплаты къ подписной цѣнѣ на жур
налъ одного рубля за оба тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ). Заявле
нія о желаніи получить означенные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ при 
самой подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объявленія о выходѣ 
ихъ въ свѣтъ.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой и пересыл

кой: на годъ ПЯТЬ руб., на полгода три руб.
Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію журнала „Пастырскій Собе
сѣдникъ4 (Подробный адресъ редакціи московскому почтамту извѣстенъ:— 

Покровка, домъ Воскресенской, въ Барашахъ церкви).
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми приложеніями за 
1897, 1898,1899, 1900 и 1901 гг. Цѣна за каждый годъ по пяти рублей, 
за два года вмѣстѣ девять рублей, за три года—двѣнадцать рублей, за четыре 

года—пятнадцать р., за всѣ пять лѣтъ—восемнадцать руб.

Открыта подписка на новый духовный журналъ.

«Общество распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ православной церкви» 

съ 1-го января 1902 года будетъ издавать 
двухнедѣльный духовный и церковно-общественный 

журналъ 

„Православно-Русское Слово". 
Основывая новый духовный журналъ, подъ названіемъ „Православно- 

Русское Слово", Петербургское Общество распространенія религіозно-нрав



ственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви ставитъ своею задачею 
послужить духовно нравственнымъ интересамъ преимущественно образованнаго 
православно-русскаго общества и притти на помощь православному русскому 
человѣку среди тѣхъ постоянно смущающихъ и соблазняющихъ его, само
произвольныхъ мнѣній"? кривотолковъ, суемудрыхъ рѣчей и явныхъ лжеуче
ній, которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются противъ православной 
истины, стремятся подкопать религіозно-нравственные устои православной 
жизни и учрежденія православной церкви, обвиняя ее въ отчужденности отъ 
жизни, отсталости и какъ-бы безотвѣтности противъ современныхъ запросовъ 
и народно-общественныхъ требованій. Такое отношеніе къ церкви не только 
исходитъ отъ прямыхъ враговъ ея, какъ раскольники и сектанты, раціона
листы и невѣры, но весьма часто раздѣляется и поддерживается людьми 
вѣрующими, видимо-благонамѣренными, но не твердыми въ истинно-христіан
скихъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, неосновательными и въ религіозно-нрав
ственныхъ сужденіяхъ. А эти лица, въ свою очередь, оказываютъ вліяніе, 
словесно и письменно, на массу нашей интеллигенція, посѣвая въ ней рели
гіозныя сомнѣнія и предубѣжденія противъ церкви и ея служителей. Съ 
цѣлію разсѣивать и искоренять эти неосновательныя сомнѣнія и предубѣ
жденія, всесторонне и общедоступно разъяснять православно христіанское воз
зрѣніе по тѣмъ или другимъ, постоянно возникающимъ въ современной жизни 
и печати, религіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ,— 
и предпринимается настоящее изданіе.

Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ оказывать содѣйствіе 
и русскому духовенству въ его учительно-пастырской дѣятельности и испол
неніи заповѣданной ему апостоломъ обязанности—„нроповѣдывать съ на
стойчивостію, б.іаговременио и безвременно, обличать, запрещать, увѣщевать 
и назидать разныхъ совопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго ученіи отвра
щающихся къ баснямъ и суемудрію" (2 Тим. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другихъ существующихъ духовныхъ 
органовъ въ томъ, что послѣдніе или служатъ, главнымъ образомъ, академи
ческой богословской наукѣ или православной миссіи въ ея непосредственной 
борьбѣ съ расколоученіемъ и сектантствомъ разнаго рода, или же пред
лагаютъ вообще духовное назидательное чтеніе, не всегда нринаров.іенное 
къ насущнымъ вопросамъ и живымъ интересамъ общества, почему и не стоятъ 
съ послѣднимъ въ тѣсной и близкой связи. „Православно-Русское Слово" 
имѣетъ въ виду, преимущественно, восполнить эготъ пробѣлъ. Съ этою цѣлію
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оно, кромѣ обще-богословскихъ статей апологетико-полемическаго направле
нія по живымъ религіозно-нравственнымъ вопросамъ, вводитъ отдѣлъ дер- 
ковво-обшественный, съ сужденіями и отзывами по всѣмъ возникающимъ въ 
этой области вопросамъ и совершающимся событіямъ, а также и постоянныя 
критическія обозрѣнія книжной литературы и журналистики, какъ духовной, 
такъ и свѣтской, имѣющей отношеніе къ вопросамъ религіозно-нравственнымъ, 
для большей же связи съ обществомъ открываетъ особый еще отдѣлъ раз
рѣшенія серьезныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ читателей изъ области цер
ковно-богословской и религіозно-нравственной. А какъ основу и провѣрку 
своихъ христіанскихъ религіозно-нравственныхъ убѣжденій и православно
богословскихъ сужденій, новое изданіе вноситъ въ свои книжки извлеченія 
изъ твореній св. отцовъ, по темѣ своей имѣющія отношеніе къ жизни со
временной.

Программа журнала „Православно-Русскаго Слова11 слѣдующая:

I. Отдѣлъ церковно-общественный, въ который входятъ сужденія и 
отзывы въ православно-христіанскомъ духѣ о выдающихся событіяхъ и за
мѣчательныхъ явленіяхъ текущей церковно-общественной жизни.

II. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ основно-положи
тельныя богословскія, церковно-историческія и каноническія статьи по об
щимъ религіозно-нравстнепнымъ и церковнымъ вопросамъ, возникающимъ въ 
современной русской жизни и волнующимъ наше общество.

Ш. Свято отеческій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ твореній 
св. отцовъ и учителей церкви, имѣющія отношеніе къ современной дѣятель
ности и дающія руководительныя начала для правильнаго пониманія и раз
рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ церковно-общественныхъ и религіозно-нрав
ственныхъ.

IV. Обозрѣніе текущей духовной журналистики, съ изложеніемъ сущно
сти тѣхъ или другихъ выдающихся по своей жизпепности статей и критиче
скими о нихъ отзывами.

V. Православно-критическій обзоръ повременной свѣтской печати, 
поскольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности, православія и 
церкви.

VI. Библіографическій отдѣлъ, представляющій отзывы о разныхъ 
новыхъ книгахъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, имѣющихъ какое-либо 
отношеніе къ жизни религіозно-нравственной и церковной.
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VII. Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты на недоумѣнные 
религіозно-нравственные и церковные вопросы серьезнаго и живого свойства, 
предлагаемые читателями журнала на разрѣшеніе редакціи.

ѴШ. Извѣстія о дѣятельности „Общества религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія" и другихъ подобныхъ обществъ и учрежденій.

Цензура журнала предоставлена предсѣдателю совѣта общества, ирото- 
іерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ каждая, іп 8°, 
по двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ 
праздниками св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, въ которые 
будетъ выходить по одпой книжкѣ, всего 20 книжекъ въ годъ, съ особыми 
приложеніями.

На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ приложенія, Полный кругъ 
словъ и поученій протоіерея Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадтскаго) 
на всѣ воскресные и праздничные дни года, выбранныхъ изъ его твореній, 
преимущественно послѣдняго періода его проповѣднической дѣятельности. 
Полный кругъ поученій о. Іоанна Кронштадтскаго, въ видѣ большого тома, 
дастъ незамѣнимое руководство въ проповѣдническомъ служеніи для пастырей 
церкви и назидательнѣйшее чтеніе для читателей журнала—мірянъ.

Цѣпа на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ доставки и 
пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ Россіи и 7 руб.—за гра
ницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 5.
Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта ежедневно съ 

10 час. утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, а также въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа—Гостиный дворъ, 18, 
Тузова, Гостипый дворъ, 45, Попова—Невскій, 66 и въ Москвѣ—въ кон
торѣ Печковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Навелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.



Открыта подписка на иллюстрированный духовный журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ”.
Шестнадцатый годъ изданія.

Журналъ „Воскресный День*  допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ 
заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ „Воскресный День*  

понрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ 
разными приложеніями.

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

библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь Христова 
въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоми
нанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослу
женіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его 
и современное состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія 
святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святыпь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраипахъ русской земли и за предѣ
лами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніи свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни. 
„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 руб. съ доставкой и 

пересылкой:
52 журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ І'/г печатныхъ ли

стовъ, большого формата каждый.
52 №№ газеты „Современная Лѣтопись*  по слѣдующей программѣ: 

1) Статья по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществен
ная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. йачальствъ. 4) Среди 
газетъ и журналовъ. 5) Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Раз
ныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ*,  пріобрѣвшихъ такую извѣстность, 



что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ 
«Воскресныхъ Листкахъ" будутъ помѣщаться простые назидательные раз
сказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

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

ничные дни. Книги „Пастырское Слово" будутъ разсылаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

12 книгъ внѣбогослужебныхъ бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ"; содер
жаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе символа вѣры съ нравственными уроками, 
примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.
Подписная цѣна на „Воскресный День" со всѣми приложеніями, съ пере
сылкой и доставкой, на годъ 4 р., на г/2 года 2 р. 50 к. Благочинные, вы
писывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одиннадцатый экз. 

безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаев

ской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Открыта подписка па 1902 годъ
на еженедѣльный иллюстрированный, религіозно-нравственный

4 рубля за 
годъ съ пере

сылкой.

народный журналъ

„КОРМЧІЙ
(пятнадцатый годъ изданія).

2 руб. 50 к. 
за полгода съ 

пересылкой.

„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами.
„Кормчій" предназначается для благочестиваго чтенія въ каждой пра

вославно-русской семьѣ.
„Кормчій" даетъ обильный матеріалъ для церковнаго проповѣдничества 

и веденія внѣбогослужебиыхъ бесѣдъ.
Всѣ статьи „Кормчаго" общедоступны, изложены живымъ, понятнымъ 

народу языкомъ и способствуютъ духовно-нравственному воспитанію и укорене
нію въ русской семьѣ религіозныхъ чувствъ и впечатлѣній.

Кромѣ религіозно-нравственныхъ статей, въ „Кормчемъ", въ еженедѣлъ- 
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номъ прибавленіи къ журналу, печатаются свѣдѣнія о выдающихся событіяхъ 
текущей жизни, подъ общимъ заглавіемъ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
№№ „Кормчаго® украшаются рисунками религіозно-нравственнаго содержанія. 
Въ журналѣ „Кормчій® попрежпему будетъ принимать участіе своими лите

ратурными трудами
извѣстный Кронштадтскій пастырь отецъ Іоаннъ.
За четыре рубля въ годъ «Кормчій» дастъ:
52 .И журнала, украшеннаго рисунками, и Современнаго Обозрѣнія.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по воскреснымъ житіямъ святыхъ.
24 книжки для народа, подъ общимъ заглавіемъ:

„Народная библіотека Кормчаго®.
Содержаніемъ книжекъ будутъ служить разные религіозно нравственные разсказы. 
При одновременной выпискѣ десяти экземпляровъ журнала за 1902 годъ 

одиннадцатый высылается безплатно.
Адресъ Редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой (квартира 

протоіерея Скорбященской церкви).
Редакторы: Протоіереи: С. II. Ляпидевскій.

1. Н. Бухаревъ. 
Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

За прежніе года журналъ „Кормчій" продается по три рубля 
'съ пересылкой.

Есть сброшюрованные экземпляры за 1893, 1894,1895, 1896, 1897,1898, 
1899, 1900 гг. При выпискѣ журнала за всѣ восемь лѣтъ цѣна 20 руб. 

съ пересылкой.

Религіозно-нравственные листки.
Каждый листокъ съ рисункомъ. 

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
На всѣ воскресные и праздничные дни, па великій постъ и страстную не
дѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ 5 рублей безъ перес., 
пересылка по разстоянію. За 100 листковъ 60 коп. безъ пересылки и 

80 коп. съ пересылкой.
Можно выписывать сразу на цѣлый годъ. 

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій®.
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Новая книга:
Задушевныя дружескія бесѣды пастыря съ вои

нами въ часы досуга.
Священника С. Ляпидевскаго.

Бесѣды эти написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ языкомъ, при
способительно къ пониманію и положенію простого народа и, по своему 
разнообразному содержанію, могутъ служить добрымъ чтеніемъ не только для 
Христолюбиваго воинства, но и вообще для православнаго народа русскаго. 

Цѣна 25 коп., съ перес. 35 коп.
Выписывающіе 10 и болѣе экз. платятъ за экз. 30 к. съ перес.
Складъ изданія у автора: Москва, Лефортово, военная тюрьма, кв, свя

щенника.
Р.8. Отзывъ о сей книжкѣ см. „Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при 

Св. Синодѣ" за 1900 г., № 32.

Открыта подписка на 1902 годъ (изд. ХѴТІ годъ)
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ съ еже

мѣсячными литературными приложеніями

Изданіе П. П. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поповицкаго и при,участіи 
отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.

Одобренъ всѣми вѣдомствами.
„Русскій Паломникъ" представляетъ собою единственный въ Россіи 

иллюстрированный журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, 
по богатству же, разнообразію и занимательное':и содержанія и художествен
ности рисунковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными изданіями. 

Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ:
52 иллюстрированныхъ №№ большого формата до 2000 столбцовъ, 

съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и русской православной церкви.
12 ежемѣсячныхъ КНИГЪ, объемомъ свыше 2000 стр., заключающихъ въ 

себѣ: историческіе повѣсти и разсказы, описанія святынь и т. п.
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И кромѣ того будетъ выдана безъ всякой доплаты за пере
сылку картина извѣстнаго художника-профессора Ѳ. А. БРУНИ 

МОЛЕНІЕ О ЧАШЪ, 
исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:
1) „Святитель Алексѣй". Историческая повѣсть. П. А. Россіева.
2) „Довмонтовъ мечъ". Историческая повѣсть. Вл. П. Лебедева.
3) „Очерки изъ русской духовной жизни ХѴШ вѣка". Е. Поселянина.
4) „Пути Провидѣнія". Пов. изъ временъ Константина Великаго. Пер. 

съ англ. В. И. А.
5) „За крестъ и вѣру". Историческая повѣсть, А. И. Красницкаго.
6) „Фелиннсъ*.  Повѣсть изъ исторіи гоненіи христіанъ при Домиціанѣ. 

Гено. Перев. И. В. Новгородской.
7) „Исторія Россіи для народа" (съ иллюстраціями). А. И. Сальникова.
8—9) „Мученики". Церковно-историческая повѣсть. Кн. I—II. Ф. Ша- 

тобріана. Перев. А. С. Мерказиной.
10) „Буръ-Апь". Повѣсть изъ древпе-зырянской жизни. И. М. Лебедева.
11) „Предъ разсвѣтомъ". Историческая повѣсть. А. И. Лаврова.
12) „Путемъ неисповѣдимымъ". Историческая повѣсть изъ жизни патрі

арха Филарета Никитича. Вл. II. Лебедева.
Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ*  с> всѣми приложеніями 
остается прежняя: 5 рублей за годъ безъ доставки съ доставкою и пересыл
кою по всей Россіи шесть рублей. Заграницу 8 руб. Допускается разсрочка: 

при подпискѣ 2 руб., къ 1 аирѣля —2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., 12. соб. домъ. Отдѣленіе 

конторы: СІІБ., Невскій пр., А: 96, уг. Надеждинской.

Открыта подписка на 1902 г. на ежемѣсячный религіозно
назидательный журналъ 

„Отдыхъ Хр пстіан и на” 
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ: 

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".
На страницахъ „Отдыхъ Христіанина" въ теченіе 1902 г., между нрО' 



чипъ, будутъ напечатаны слѣдующія статьи: „Первая страница Библіи*,  
„Евангеліе и жизнь", „Благословенная Іаиль*,  „Два брата*,  яНепокорный 
пророкъ*,  „Тй взвѣійейъ и найденъ легкимъ*,  „Послѣдній врагѣ*,  „Покажи 
намъ Отца*.  „Небо*,  „День мертвыхъ*,  „Ласточки*,  „Корабли*,  „Серебря
ный крестикъ*  (историч. разсказъ изъ первыхъ дней христіанства), „Дорогой 
выкупъ*  (нстор. разсказъ), „Симонъ Киринѳйскій*,  „У воротъ смерти*,  „Ро- 
сййки*  (разсказы, притчи и др.).

На страницахъ „Трезвой жизни*  будутъ помѣщены статьи: „Обѣтъ 
Назарея*,  „Подъ сѣнію креста*,  „О томъ, какъ Вознесѳнцы съ виномъ 
воевали*,  „Савѳльичъ*,  „Холодная пища*,  „Сторожевая будйа*,  „Всякъ 
своего счастія (кузнецъ*,  „Ядъ*  (американская азбука трезвости), „Корень 
зла*  и др.
„Отдыхъ Христіанина*  выходитъ ежемѣсячно,—въ годъ 2000 стр. „Трезвая 

жизнь* —шесть разъ въ годъ—1000 стр.
Кромѣ того, подписчики получатъ безъ всякой приплаты за доставку два 

приложенія:
1) „Страсти Христов ы“,

рядъ поэтически-написанныхъ картинъ изъ послѣднихъ дней земной жизни 
I. Христа. Книга—400 стр.—на роскошной бумагѣ съ иллюстраціями.

2) „Календарь трезвенника*
на 1903 г.—128 стр.

Подписная цѣна 3 рубля въ годъ съ пересылкой.
Адресъ, С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго общества трезвости,

Обводный каналъ 116.

Открыта подписка на 1902 годъ на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

■а а ,7г,-хгттттт=чі=гг>-га

СЛОВО' хх"
1. Для дѣтей МЛАДШАГО возраста (5—9 лѣтъ).

Въ 1902 году каждый подписчикъ журнала „Задушевное Слово*  для дѣтей 
младшаго возраста*  получитъ съ доставкой и пересылкой

52 №№ интереснаго, богато-иллюстрированнаго журнала изъ кото



рыхъ каждый будетъ состоять изъ 16 страницъ, что составитъ въ годъ 
болѣе 800 стр. текста крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, съ рисунками. Кромѣ 
того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, при журналѣ будетъ выдано безплатно 

7 премій, въ число которыхъ войдутъ: ч
Большая картина проф. К. Е. Маковскаго,

„Р Ѣ 3 В У Ш К А“,
великолѣпно исполненная въ 24 краски въ мастерской художникаИ. С. Лапина, 

и 6 книжечекъ „Новой библіотечки Задушевнаго Слова*:
1) „Двадцать проказниковъ и десять шалуновъ*.  Веселые разсказы въ 
стихахъ К. Н. Льдова (со многими юмористическими рисунками). 2) „Я учусь 
играть*.  Маленькій піанистъ. Руководство къ изученію фортепіанной игры 
для маленькихъ дѣтей. Составила А. Залѣсова. 3) „Тетрадь начинающаго 
рисовальщика*,  съ легкими узорами для рисованія. 4) „Русскія сказки*  Вла
димира Даля, съ иллюстраціями. 5) „Что лѣсъ говоритъ*.  Разсказы про 
лѣсъ, лѣсныя растенія и т. п., собранныя М. А. Любиной (со многими ри
сунками). 6) „Сборничекъ интересныхъ загадокъ для дѣтей*.  Составилъ 
А. Разимовъ (съ иллюстраціями).

П. Для дѣтей СТАРШАГО возраста (9—14 лѣтъ).
Въ 1902 году каждый подписчикъ журнала „Задушевное Слово для 

дѣтей старшаго возраста*  получитъ съ доставкой и пересылкой:
52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала по 16 стра

ницъ въ каждомъ нумерѣ, или въ годъ болѣе 800 стр. Въ журналѣ будетъ 
помѣщенъ рядъ интересныхъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, описаній пу
тешествій, стихотвореній и т. д. для дѣтей 9—14-лѣтняго возраста. Кромѣ 
того, по примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ выдано безплатно:

6 премій, состоящихъ изъ слѣдующихъ изданій:
5 томовъ „Библіотеки знаменитыхъ писателей для юно- 

шества“,
въ составъ которой войдутъ: 1) „Великіе юноши*.  Черты изъ жизни зна
менитыхъ людей, прославившихся уже въ дѣтствѣ. Соч. Самуила Смайльса 
(съ портретами). 2) „Разсказы Генрика Сенкевича*  для юношества. 3) 
„Книжка спорта*  для юношества, составленная Н. Орловскимъ (съ иллюстра
ціями). 4) „Родная исторія въ портретахъ и біографіяхъ*.  Составилъ И. 
Несторовъ. 5) „Дѣвочка-Робинзонъ*.  Приключенія Лели на необитаемомъ 
островѣ. Часть вторая. Съ рисунками.
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«Календарь" на 1901—2 учебный годъ въ изящномъ коленкоровомъ 
переплетѣ со „Справочникомъ*  для русскаго учащагося юношества. 
Сверхъ всѣхъ перечисленныхъ изданіи, подписчикамъ каждаго изданія будутъ 

высылаться безплатно въ теченіе года
ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

„Педагогическій Листокъ*,  
въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ книжекъ, и 
„Дѣтскія Мод Ы*,  

съ рисунками новѣйшихъ дѣтскихъ платьевъ, работъ, практическими совѣ
тами и т. д.

Подписной годъ считается съ 1 ноября 1901 года. 
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой 6 рублей. 
Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при подпискѣ, къ 1 февраля 

и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ обозначать, 

для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подписка на „Задушевное Слово" принимается въ книжныхъ магазинахъ 

товарищества М. О. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18, и 
Москва, Кузнецкій мостъ, № 12.

Открыта подписка на 1902 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРО

ВАННЫЙ

подъ редакціей и при ближайшемъ участіи гг. профессоровъ и врачей по ихъ 
спеціальностямъ.

52 нумера журнала [даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ статей 
и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, по всѣмъ 
вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, освѣщающихъ всѣ 
мог ущіе интересовать читателя вопросы сохраненія его здоровья.
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24 приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя свѣдѣнія 
по домоводству, домохозяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяйству, 
ветеринаріи и т. д., поскольку они затрогиваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ 
и вполнѣ примѣнимы при каждой семейной обстановкѣ.

Кромѣ того, въ теченіе 1902 г. подписчики получатъ
ЗВЕЗ ПЛАТНО 

и безъ всякой доплаты за пересылку 
1© приложеній весьма полезныхъ въ каждой семьѣ:

12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ*.
„Подача первой помощи* профес. Эсмарха, съ рисунками.
„Здоровые и больные нервы*,  проф. Крафта-Эбинга.
„Искусство продлить жизнь*  професс. Эбштейна.
„Поваренная книга*.  Діететика для желудоч. больныхъ. Проф. Бидерта. 
„Массажъ и его примѣненіе*,  д-ра Бернъ, съ рисунками.
„Водолѣченіе*  (дома у себя), д-ра Дюваль. Сочин., удостоен. преміи 

парижской академіи.
„Гигіена повседневной жизни*,  профес. Гравицъ.
„Какъ сохранить здоровье дѣтей*,  проф. Фишль.
„Гигіена кожи, волосъ и ногтей*,  профес. Радлѳ.
„Гигіена зубовъ и рта*,  профес. Бертенъ.
„Глазъ и уходъ за нимъ*,  профес. Фика.
„Домашняя гимнастика*,  д-ра Ангерштейна и 

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ Въ 4-хъ томахъ.

Подъ редакціей проф. Г. В. Хлопана.—Введеніе проф. Ф. Ф. Эрисмана. 
Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую плату до 20 декабря 1901 г. 
получатъ 8 номер. журнала съ двумя къ нимъ ири ложеніями за ноябрь и 
декабрь 1901 года безплатно,
и, кромѣ того, въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома „Руководст. къ 

предупр. болѣзней*.
Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. 

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья*,  
С. Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.

Отв. ред. А. О. Дукатъ.
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ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 
журнала 

„М Е Л Ь Н И К Ъ“. 
Открыта подписка на 1902 годъ.

Подписная плата съ пересылкой за годъ 5 РУБЛЕЙ. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Распоряженія Правительства по мукомольному, заводскому дѣлу и по 
хлѣбной торговлѣ, 2) техническія описанія всякаго рода мельницъ, элевато
ровъ, мельничныхъ машинъ, двигателей и аппаратовъ, съ чертежами и ри
сунками, 3) статьи по вопросамъ мельничной техники и хлѣботорговаго дѣла, 
4) факты и слухи. |Мелкія замѣтки и всякаго ро'да сообщенія, относящіяся 
къ спеціальности журнала. 5) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россія и 
изъ-за границы, касающіяся мукомольнаго дѣла и хлѣбной торговли, 6) спра
вочныя цѣны хлѣбныхъ рынковъ въ Россіи и за границей, 7) портреты 
государственныхъ дѣятелей, 8) портреты дѣятелей въ области мукомольнаго 
дѣла и хлѣбной торговли 9) иллюстраціи (рисунки) къ техническому опи
санію мельницъ, 10) мелочи. Краткія замѣтки о новыхъ изобрѣтеніяхъ и 
усовершенствованіяхъ, 11) торговыя и техническія публикаціи.
Подписныя деньги адресуются въ Москву, Долгоруковская, 22, въ редакцію 

журнала „Мельникъ®, издателю-редактору Д. А. Мансфельду.
Можно выписывать журналъ наложеннымъ платежомъ.

Въ редакціи продаются:
1) Курсъ Мельничнаго Счетоводства.

Изданіе журнала „Мельникъ®.
Цѣна 2 р. съ пересылкой, для подписчиковъ журнала „Мельникъ® 1 р. 50 к.

Съ наложеннымъ платежомъ 1 р. 75 к.
2) Швейцарскія шелковыя сига.

Очеркъ ихъ производства и необходимыя указанія при ихъ употребленіи.
Цѣна 35 в. (можно высылать почтовыми марками).

Проектъ съ чертежами
3) Несгораемой мельницы. Цѣна 1 руб. (съ пересылкой).
4) Обзоръ мукомольной промышленности въ Россіи.

(Ограниченное число экземпляровъ). Цѣна 1 руб. (съ пересылкой).



НОВЫЙ еженедѣльный иллюстрированный художественно-литературный и по 
литическій ЖУРНАЛЪ

..мірской толкъ-
Изданіе и редакція Е. И. Киселева.

Открыта подписка на 1902 годъ. Первый годъ изданія.
„Мірской Толкъ" будетъ выходить съ 1 января 1902 года въ коли

чествѣ 52 №№ въ годъ сброшюрованными иллюстрированными тетрадями 
обыкновеннаго журнальнаго формата, объемомъ отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ 
листовъ.

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

„Мірской Толкъ®, съ другой стороны, какъ изданіе политическое, будетъ 
давать своимъ читателямъ возможно полный обзоръ политическихъ и обще
ственныхъ событій какъ изъ русской, такъ и изъ иностранной жизни за 
текущую недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ вопросамъ будутъ по
мѣщаться особыя статьи и сообщенія, чтобы читатели журнала имѣли полную 
возможность быть въ курсѣ всѣхъ совершающихся міровыхъ событій. Этимъ 
путемъ редакція „Мірского Толка® надѣется, во-первыхъ, избавить заня
тыхъ людей отъ необходимости просматривать нѣсколько ежедневныхъ газетъ, 
въ большинствѣ случаевъ наполняемыхъ несистематизированнымъ, совершенно 
случайнымъ матеріаломъ, а во-вторыхъ, сослужить службу провинціальнымъ 
читателямъ, въ большинствѣ случаевъ лишеннымъ возможности своевременно 
получать ежедневныя газеты и принужденнымъ поэтому разбираться всякій 
разъ въ массѣ лишняго, устарѣвшаго газетнаго матеріала, накопившагося за 
нѣсколько дней.

Программа журнала „Мірской Толкъ® слѣдующая:
Обозрѣніе за недѣлю выдающихся событій политической и общественной жиз
ни въ Россіи и за границей.—Дѣйствія правительства, изложеніе законовъ 
и правительственныхъ распоряженій.—Статьи по различнымъ общественнымъ, 
литературнымъ и научнымъ вопросамъ.—Научный отдѣлъ: хроника, статьи и



замѣтки, путешествія и т. д.—Общая хроника, съ рисунками и портретами, 
юбилеи и некрологи, корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы.— 
Беллетристика: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и переводные, дра
матическія произведенія, сценки и проч.—Поэзія (всѣхъ видовъ).—Театръ и 
музыка.—Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя иллюстраціи (къ 
тексту и самостоятельныя).—Критика и библіографія.—Обзоръ повременной 
печати.—Судебная хроника.—Спортъ всѣхъ видовъ.—Смѣсь.—Моды.—

Объявленія.
Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будетъ обращено исключи

тельно на самый журналъ, на то, чтобы сдѣлать его какъ можно полнѣе и 
разнообразнѣе по содержанію, какъ можно значительнѣе по объему и какъ 
можно изящнѣе по внѣшности, то никакого приложенія къ „Мірскому Толку*  
въ 1902‘ г. не будетъ.

Не прибѣгая къ какому-либо особому рекламированію нашего будущаго 
изданія, мы не дѣлаемъ никакихъ заманчивыхъ обѣщаній и считаемъ себя 
лишь въ правѣ указать, что изданіе „Мірского Толка*  предпринимается ли
цомъ, въ продолженіе семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала 
„Вокругъ Свѣта*,  въ теченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты „Русское Слово*  
и создавшимъ типъ журнала „Искры*.  До извѣстной степени это можетъ 
служить ручательствомъ, что изданіе „Мірского Толка*  находится въ рукахъ, 
сравнительно, опытныхъ и компетентныхъ.

Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора, по 
прежнимъ изданіямъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ.

Подписная цѣна „Мірского Толка*:
Въ годъ. Въ полгода. Въ 8 мѣсяца.

Съ пересылкой въ провинцію или
съ дост. въ Москвѣ .... 5 р. 3 р. — к. 1 р. 75 к. 

Безъ доставки въ Москвѣ . . . 4 „ 2 „ 50 „ 1„50„
Годовая подписка можетъ быть разсрочена:

2 р.—при подпискѣ, 1 р.—къ 1 марта, 1 р.—къ 1 апрѣля и 1 р.— 
къ 1 іюня.

Иногородняя подписка адресуется: Москва, Пятницкая ул., д. Лопати
ной, редактору-издателю „Мірского Толка*  Е. Н. Киселеву.



Всеобщая маленькая газета

С.-І1 ЕТЕРЁУРГ Ъ“.
V

У)
Собственная типографія.—Изданія годъ девятый.

СПБ., Невскій, 139.
Всѣ отдѣлы большихъ газетъ и всѣ новости всего міра:

ныя извѣстія, правительственное и общественное дѣло, политика, Дальній 
Востокъ, война буровъ, среди газетъ, всѣ выдающіяся происшествія, романы, 
науки, исторія, докторскія замѣтки и пр., и пр. Портреты и картины. . 

Выходжтъ три раза въ недѣлю.
Цѣпа съ доставкой и пересылкой: 2 р. за годъ, за полгода 1 р., за 3 мѣс. 50 к.

Печатано въ Витебской Губернской Тиио-Литографіи.


