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„ГРОЗНЕНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ'
въ 1906 году.

IІрограмма Вѣдомостей, 
і.

Отдѣлъ оффиціальный.
ВЫСОЧАЙШІЯ иовелѣнія (манифесты, рескрипты, грамоты- 

награды и проч.); Правительственныя распоряженія, Епархіальныя 
извѣщенія (назначенія на мѣста, перемѣщенія, увольненія за штатъ,
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пожертвованія и проч.); распоряженія Гродненскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, утвержденныя Епархіальнымъ Преоевящен-
■ИМЪ.

II.
Отдѣлъ неоффиціальный.

Хроника епархіальной жизни; слова и рѣчи; статьи богослов
скаго. церковно-историческаго, церковно-практическаго и церковно- 
икольнаго содержанія; статьи, замѣтки и документы, разъясняющіе 
судьбы Православія и русской народности въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ вообще и въ Гродненской губерніи въ частности; статьи, разъ
ясняющія современное положеніе Православія и русской народности 
въ Сѣверо-Западномь краѣ вообще и въ частности въ Гродненской 
губерніи; изъ жизни мѣстнаго духовенства (воспоминанія, некрологи 
в проч.). Библіографія—отзывы о книгахъ ио преимуществу цер
ковно-историческаго содержанія, касающихся прошлаго Сѣверо-За
паднаго края, равно и церковно-педагогическаго и мѣстно-этногра
фическаго содержанія. Объявленія.

Вѣдомости выходятъ еженедѣльно.

ЦѢНА съ доставкою и пересылкою б руб.

Адресъ: г. Гродна, д. Каѳедральнаго Собора.

Редакторъ Каоедр. Протоіерей Н. Диковаий.



ОТДЪЛЪ I ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.Къ свѣдѣнію духовенства.Изъ циркуляра Исполнительной Комиссіи Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста по оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая.Окружнымъ и мѣстнымъ управленіямъ, комитетамъ и общинамъ сестеръ милосердія Общества Краснаго креста. 
8 декабря 1906 г. № 4.Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, отношеніемъ отъ 26 минувшаго ноября за «№ 8395, сообщилъ Исполнительной Комиссіи Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста по оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 7 октября и 18 ноября сего года за № 5887, постановлено: взамѣнъ тарелочнаго сбора въ пользу больныхъ и раненныхъ воиновъ, установленнаго опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 февраля и 17/27 декабря 1904 года, за 18 и 6752, на время войны съ Японіей,во всѣ воскресные дни, а также двунадесятые праздники, свободные отъ другихъ сборовъ, разрѣшить Обществу Краснаго Креста производить, въ теченіе одного года, таковой же и на тѣхъ же основаніяхъ сборъ пожертвованій въ пользу, пострадавшихъ отъ неурожая.Исполнительная Комиссія, сообщая объ изложенномъ учрежденіямъ Общества, имѣетъ честь разъяснить, что такъ какъ новый сборъ разрѣшенъ Синодомъ на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ былъ разрѣшенъ нынѣ отмѣненный сборъ, то, слѣдовательно, учрежденія Общества могутъ, чрезъ уполномоченныхъ ими на то лицъ, ио воз-



4ложности изъ числа членовъ Общества, производить сборъ пожертвованій въ церквахъ; тамъ же, гдѣ учрежденій Общества нѣтъ, а также и въ тѣхъ церквахъ, для сбора въ которыхъ не будутъ командированы учрежденіями Общества довѣренныя лица, сборъ будетъ производиться старостами церквей и въ послѣднемъ случаѣ собранныя деньги будутъ переводиться чрезъ духовныя косисторіи въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, а послѣднимъ передаваться въ кассу Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста.Въ видахъ однообразія надписи на бланкахъ при тарелкахъ, обносимыхъ въ церквахъ, учрежденія Общества благоволятъ помѣстить на бланкахъ знакъ Краснаго Креста и слѣдующую надпись: „На помощь пострадавшимъ отъ неурожая*.Подписалъ: И. об. Иредсѣд. Исп. Ком., Штальмейстеръ Двора Его Величества, князь Оболенскій.Скрѣпилъ: Дѣлопроизводитель Комиссіи В. Щербаковъ.

Вакантныя мѣста.

Священниковъ: въ с. Яглевнчахъ, Слонимскаго уѣзда (20) и с. Роготнѣ Слон. у. (3).
Псаломщиковъ: въ с. Дѣтковичахъ, Кобрннск. уѣзда (9), с. Крунчнцахъ, лого же у. (7), Берштахъ, Грод. у. (4), гор. Соколкѣ (бі, при Мокренской ц. Пружанскаго у. (4), с. Хотиславѣ, (3), с. Байкахъ, Пружанскаго у. (5), при Пружанск. соборѣ (4). м. Семятичахъ Бѣльск. у. (4), с. Горкахъ, Слон. у. (3), с. Фастахъ, Бѣлосток. у. (3), с. Кнселевцахъ, Кобр. у. (3), Шудяловѣ, Сок. у. (3), с. Выводахъ, Бѣльск. у. (3), с. Дубнѣ, Бѣльск. у. (3), с. Сухополѣ Пруж.( 3), с. Малоберестовнцѣ Гр .у. (3) и Гродп. кладбищенской церкви (3).
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II РАВИЛА

о порядкѣ пріема, пересылки и выдачи льготныхъ 
почтовыхъ отправленій.

(Утверждены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ К) 
октября 1906 года на основаніи ст. 26 Высочайше 
утвержденнаго 16 іюня 1905 года мнѣнія Государ

ственнаго Совѣта),1) Каждое отправленіе, подлежащее льготной пересылкѣ по почтѣ, должно быть опечатано печатью, присвоенною отправляющему учрежденію или должностному лицу.2) На письмахъ (открытыхъ и закрытыхъ) оттиски печати должны быть мастичные; закрытыя письма могутъ быть, взамѣнъ мастичной печати, опечатаны облаткой съ изображеніемъ печати или сургучемъ.3) Цѣнные пакеты и узлы, рагно посылки должны быть опечатаны сургучною печатью или свинцовою пломбой; посылки въ бандерольной укупоркѣ могутъ быть опечатаны мастичной печатью или облаткой.
4) Почтовыя отправленія, подлежащія льготной пересылкѣ, принимаются на почту исключительно въ учрежденіяхъ, производящихъ пріемъ корреспонденціи, въ установленные дни и часы.
5) Въ столицахъ и большихъ городахъ, гдѣ имѣется нѣсколько почтовыхъ учрежденій, пріемъ означенныхъ отправленій производится лишь въ одномъ (центральномъ) учрежденіи.

Примѣчаніе: Изъятія изъ этого правила допускаются лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ съ разрѣшенія Начальника почтово-телеграфнаго округа или ГТочтдиректора, ио принадлежности.



G6) Простыя письма (закрытыя н открытыя) и посылки (до 1 пуда), подлежащія льготной пересылкѣ, принимаются на почту общимъ счетомъ подъ расписку почтоваго пріемщика въ разносной книгѣ отправляющаго учрежденія, или должностнаго лица.7) Посылки въ бандерольной укупоркѣ (до 4 фунт.) должны быть задѣланы такъ, чтобы можно было удобно провѣрить вложеніе, пе повредивъ оболочки.8) Посылки въ закрытой укупоркѣ (до 20 фунт.) должны быть задѣланы но правиламъ, установленнымъ для задѣлки частныхъ посылокъ.9) Посылки въ закрытой укупоркѣ принимаются на почту не иначе, какъ при сопроводительномъ адресѣ, составленномъ ио прилагаемой формѣ учрежденіемъ или лицомъ, отправляющимъ посылку; въ сопроводительномъ адресѣ обязательно долженъ быть указанъ предметъ вложенія, напр: съ дѣлами, съ планами, съ приказами и т. п. Въ подлежащихъ случаяхъ указаніе вложенія замѣняется надписью „Секретная *.10) Почтово-телеграфное вѣдомство не принимаетъ участія въ заготовкѣ бланковъ сопроводительныхъ адресовъ.11) Указанное въ законѣ (ст. 9 закона 16 іюня 1905 года) ограниченіе общаго вѣса посылокъ (для правительственныхъ учрежденій и лицъ состоящихъ на государственной службѣ до 1 иуда, а для учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій —J/2 пуда) въ одно отправленіе обнимаетъ собою всѣ посылки, подаваемыя на почту однимъ учрежденіемъ пли должностнымъ лицомъ въ одинъ пріемный день.12) Правило изложенное въ предыдущемъ пунктѣ, распространяется также на всю безплатную корреспонденцію, подаваемую правленіями и управленіями частныхъ желѣзныхъ дорогъ (ст. 10 того-жё закона).13) Почтово-телеграфное вѣдомство не принимаетъ на себя отвѣтственности за утрату простыхъ писемъ и



7посылокъ, отправляемыхъ учрежденіями и лицами, пользующимися льготной почтовой пересылкой.14) Простыя письма и посылки въ бандерольной укупоркѣ всѣхъ учрежденій и лицъ, пользующихся нравомъ льготной пересылки, пересылаются но почтѣ наравнѣ съ простой частной корреспонденціей, въ виду чего у чрежденія почтово-телеграфнаго вѣдомства необязаны наводить справокъ по означеннымъ отправленіямъ.15) Простыя письма (открытыя и закрытыя) и посылки въ бандерольной укѵноркѣ доставляются на домъ получателямъ, а тамъ, гдѣ доставки не существуетъ, выдаются имъ въ почтовыхъ учрежденіяхъ—общеустановленнымъ для простой частной корреспонденціи порядкомъ.
Примѣчаніе: Простыя письма съ надписью „Секретно", или „Съ документомъ*, или „Съ паспортомъ* принимаются, пересылаются и выдаются на общемъ для простыхъ писемъ основаніи.

16) Закрытыя письма и посылки въ бандерольной укупоркѣ, подаваемыя съ платою за заказъ (ст. 20 зак. 16 іюня 1905 г.) принимаются на почту, выдаются изъ почтовыхъ учрежденій и доставляются получателямъ на дом ь ио правиламъ, установленнымъ для частныхъ заказныхъ отправленій.17) Посылки въ закрытой укупоркѣ, подаваемыя на почту при сопроводительныхъ адресахъ (п. 9), выдаются получателямъ изъ почтовыхъ учрежденій. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ установлена доставка посылокъ, адресованныхъ на имя учрежденій и должностныхъ лицъ, пользующихся правомъ льготной почтовой пересылки, производится безплатно, но лишь вь тѣхъ мѣстахъ, гдѣ почтовое учрежденіе признаетъ это для себя удобнымъ.



818) При выдачѣ посылки, слѣдующей при сопроводительномъ адресѣ, отъ получателя отбирается расписка на сопроводительномъ адресѣ, при чемъ ему выдается отрѣзной купонъ.19) Денежные и цѣнные пакеты и денежные узлы, подлежащіе льготной пересылкѣ, подчиняются въ отношеніи задѣлки и порядка пріему ихъ на почту правиламъ. установленнымъ для частныхъ отправленій того лее рода; въ пріемѣ этихъ отправленій выдается росписка и затѣмъ почтовый пріемщикъ уже не обязанъ росписы- ваться въ разносной книгѣ отправляющаго учрежденія.20) Денежные пакеты п узлы со вложеніемъ казенныхъ суммъ, подлежащіе на основаніи ст. 22 закона 16 іюня 1905 г. оплатѣ страховымъ сборомъ, подаются на почту открыто для перечета вложенія.21) Цѣнные пакеты и узлы, подаваемые учрежденіями Министерства Финансовъ безъ оплаты страховымъ сборомъ (ст. 21 закона 19 іюня 1905 г.) принимается на почту закрытыми.22) На всѣхъ отправленіяхъ, означенныхъ въ п.п. 19—21, должна находиться надпись жСо вложеніемъ казенныхъ цѣнностей “.23) Означенныя въ пункт. 19 -21, отправленія выдаются получателямъ исключительно въ почтовыхъ учрежденіяхъ.24) Корреспонденція учрежденій и лицъ, пользующихся льготными правилами не принимается для пере сылки и доставки по городской (мѣстной) почтѣ.25) Во всѣхъ . случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящими правилами къ льготнымъ почтовымъ отирав леніямъ примѣняются общія почтовыя постановленія.
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ОТДЪЛЪ II НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Что можетъ сдѣлать Праваславнос Русское духовенство на предстоящихъ народныхъ выборахъ Представителей въ Государственную Думу?Очень много. Всѣ необъятныя массы Русскаго народа приступятъ къ выборамъ—какъ къ дѣлу совершенно для нихъ новому, непонятному. Они будутъ нуждаться въ руководительныхъ совѣтахъ какъ въ томъ, чтобы разобраться въ дебряхъ новаго избирательнаго закона, такъ и въ томъ, чтобы не ошибиться въ выборѣ тѣхъ людей, которыхъ отъ нихъ ожидаетъ Русскій Царь для Своей Государственной Думы.Кто же можетъ быть лучшимъ руководителемъ и наставникомъ Русскаго народа въ этихъ жизневныхъ его вопросахъ, отъ которыхъ зависитъ вся его судьба, какъ не духовные его пастыри, столь близко его знающіе, столь тѣсно съ нимъ живущіе одною истннно-Русскою приходскою жизнію? Въ такихъ наставительныхъ совѣтахъ Русское духовенство не откажетъ своимъ пасомымъ; мало того, оно пойдетъ имъ навстрѣчу съ этими совѣтами, отстраняя отъ своей паствы тѣхъ хищныхъ волковъ, которые уже начали свою адскую работу, сбивая съ толку Русскихъ людей своими, то льстивыми, то возмутительными рѣчами, газетами, брошюрами и прокламаціями.Русскому духовенству открывается, слѣдовательно, широкое поле дѣятельности на пользу Православной Церкви и Православнаго народа,—и мы увѣрены, что наши пастыри съ подвижническимъ восторгомъ примутъ на себя не легкое бремя этой Христолюбивой дѣятельности въ



12вѣчное спасеніе какъ своихъ душъ, такъ и душъ своихъ пасомыхъ.Въ этомъ святомъ дѣлѣ они будутъ воодушевляться тѣми словами, съ которыми обратился ко всѣмъ Русскимъ людямъ священный голосъ изъ обителп Преподобнаго Сергія:„Не бывать тому, чтобы люди чужіе, или хотя бы и свои, но отклонившіеся отъ родного народа, ставшіе ему чужими по духу, по вѣрѣ—не бывать тому, чтобы они у насъ на Руси брали верхъ надъ исконно-Русскими и истиино-Православвыми людьми! У насъ и Царь — родной, истинно-православный и воинству благочестивѣйшій Царь: пусть же и Русь вся живетъ законами Русскими, ио родному, завѣтному, старому преданію, въ единеніи Царя съ народомъ и народа со своимъ возлюбленнымъ, Божіимъ Помазанникомъ Царемъ".
КРАТКАЯ ИСТОРІЯ

Гродненскаго края-Ъ IX столѣтіи возникло среди восточныхъ славянъ Русское государство. Во второй половинѣ X вѣка завоеваніями Олега, Святополка и Владиміра Русь раскинулась на западъ до горъ Карпатскихъ, Буга, Двины и Балтійскаго моря і) 2).Въ лѣтописяхъ подъ 983 годомъ говорится: „иде Володиміръ на Ятвяги (жившихъ около и въ предѣлахъ Гродненскихъ) и побѣди ятвяги и взя землю ихъ". Въ 988—совершилось крещеніе Руси.Сынъ Владиміра Ярославъ 1-й скрѣпилъ Русь въ одно цѣлое и далъ славя но русскому народу законы подъ именемъ Русской Правды 2). У лѣтописца Нестора от-
і) См. матеріалы для географ, и стат. Россіи. Гродн. губ. сосг. П. 

Бобровскій стр. 8—9. ч. 1.
а) Братъ Ярослава Святополкъ скончался въ Брестѣ.



13 —мѣчены слѣдующія событія: подъ 1038 годомъ—„ид-е Ярославъ на Ятвяги*, подъ 1040 — „Ярославъ нде на Литву*, подъ 1041 — „иде Ярославъ на Мазовшаны въ лодьяхъ* (безъ сомнѣнія по Бугу), ледъ 1047: „Ярославъ иде на мазовшаны и побѣди я и князя ихъ уби*.Ярославъ раздробилъ Русь на удѣлы. Тогда восточная половина гродненскихъ предѣловъ принадлежала князьямъ Туровскимъ, западная же съ городами Брестомъ, Дорогичинѳмъ и Мельникомъ—Владиміро- Волынскимъ. Сначала область Владиміро-Волынекая отдана была младшему сыну Ярослава Игорю, въ 1056 году Ростиславу Владимировичу, въ 1077 году Олегу Святославичу. Въ 1113 году утвердился въ западной Руси Владиміръ Мономахъ. Владиміръ Мономахъ отдалъ Гродно вмѣстѣ съ рукою дочери своей Агаѳіи Всеволоду Давидовичу, отецъ котораго Давидъ Игоревичъ былъ княземъ Владиміро-Волынскимъ (1086 г.).Въ 1141 году Великій князь Всеволодъ Олеговичъ отдалъ Брестъ своимъ шуринамъ Святополку и Владиміру Мстиславичамъ, а въ 1 142 году родственникамъ своимъ Давидовичамъ, которые составили противъ него союзъ, чтобы овладѣть удѣлами: Берестьемъ, Дрогичи- номъ, Брянскомъ.Въ 1144 году Гродненскіе князья Борисъ и Глѣбъ были въ союзѣ Великаго князя Всеволода Олеговича противъ Владимірка, князя Владиміро-Волынскаго 3).Въ 1168 году Великій князь Мстиславъ послалъ своего брата Романа княжить въ Новгородѣ, а родственнику своему Владиміру Мстиславичу далъ въ удѣлъ По- лонную и Дорогобужъ (въ Гродненскихъ предѣлахъ), откуда онъ изгналъ вдовствующую княгиню (вопреки клятвы).Въ Гродненскомъ княжествѣ почти независимо княжилъ тогда потомокъ Всеволода Давидовича. Однако дружина Гродненская помогла Мстиславу взять Кіевъ.
») Кажется имъ обязанъ своимъ существованіемъ древній Борнео- 

Глѣбскій монастырь, въ честь которыхъ досель сохранился храмъ на 
КоложЪ.



14Гъ 1188 году Романъ Мстиславичъ (Волынскій) по единодушію избранный, вступилъ на престоиъ Галицкій. Въ 1200 году онъ ходилъ на /Іитву.Въ 1204 году Папа Иннокентій Ш предложилъ ему королевскій вѣнецъ, но Романъ сказать: г Цѣною своей крови я пріобрѣлъ города, а не вѣроотступничествомъ; я слѣдую старому обычаю предковъ, которые возвеличили мое отечество*. Въ 1205 году онъ быль убитъ коварно (на охотѣ).Малолѣтній Даніилъ въ 1212 г. въ виду гоненія, укрывался съ своею матерью въ Каменцѣ, а г.ъ слѣдующемъ году онъ получилъ Владиміръ-Волынскій и потомъ завладѣлъ Брестомъ и другими городами по обѣимъ сторонамъ Зан. Буга (онъ былъ женатъ на Аннѣ, дочери Мстислава Мстиславпча Удалого), а въ 1234 году онъ окончательно занялъ всю Галицію.Въ 1240 году ханъ Батый разорилъ Кіевъ, а его начальникъ Кайдань, сынъ Оготая. разорилъ Мельникъ, Дрогичинъ п Гродно, князь, котораго Юрій защищался въ замкѣ до послѣдней степени. Послѣ были раззорены Волковыскъ и Слонимъ, н взятъ Дрогичинъ. Городъ Холмъ сдѣлался столицею кн. Даніила.Ослабленная монголами п маждуусобіями князей Русь открыла ноле для захвата Литовцевъ. Однако это совершалось не вдругъ. Князь литовскій Рынгольдъ разбилъ русскихъ въ 1235 году, а сынъ его Миндовгъ въ 1241 году взялъ Гродно, Волковыскъ. Слонимъ и Новогрудокъ, въ тоже время Литовцы овладѣли Бѣльскомъ, Дрогичи- номъ и дошли до Бреста, откуда прогнали Даніила Романовича. Даніилъ Романовичъ не получилъ помощи отъ паны Иннокентія IV, который прислалъ ему корону, которой онъ короновался въ Дроги чинѣ.Даніилъ, князь Галицкій, дружилъ съ литовцами и воевалъ съ ятвягами. Въ 1240 г. они были поражены подъ Дрогичниомъ. Еще болѣе сильно они были поражены Даніиломъ въ 1251 году. Соединившись съ ятвягами онъ побѣдилъ Миндовга въ 1253 г., при чемъ взяты были обраіио Гродно, Новогрудокъ, Слонимъ и Волковыскъ.



15Въ 1254 году совершилъ коронованіе Даніилъ Романовичъ въ Дрогичинѣ, откуда опять ходилъ на ятвяговъ, съ полководцемъ которыхъ (Стекинтомъ) молодой Левъ Даніиловичъ вступилъ въ единоборство, убилъ его, и брата его мечемъ ирободе, а оружіе ихъ представилъ Даніилу, который остановился въ домѣ Стекинта (въ Райгородкѣ).Въ 1256 году онъ пригласилъ на помощь себѣ Изя- слава Свислочскаго, Романа князя Новогрудскаго и Слонимскаго. а также и другихъ, ра’збилъ ятвяговъ: Злин- цевъ, К.рисменцевъ, Покенцевъ, сожегъ Тайсевичи, Бу- ряла, Раймоче. Комата, Дора, остановился въ Коргсови- чахъ. Они попросили мира. И довѣренный князя Кеня- тинъ Положишинъ собралъ дань черными куницами и серебромъ (1257 г.). Въ 1279 году ятвяги просили хлѣба у Владиміра Васильковичз Волынскаго и онъ послалъ его, но былъ перехваченъ мазовцами, а въ 1281 году Подлясьемъ овладѣли литовцы..Въ 1260 году былъ схваченъ литовцами Романъ Даніи лови чъ.Въ 1262 году Василько разбилъ литовцевъ при гор. Ноблѣ (Нин. у.). Князья Пинскіе; Ѳеодоръ, Димитрій и Юрій прибыли туда поздравить его.Въ 1263 году Миндовгъ былъ убитъ, а въ слѣдующемъ году скончался Даніилъ Галицкій (тогда псе почилъ и св. Александръ Невскій). Войшелкъ завладѣлъ всею Литвою и присоединилъ къ Литвѣ ('ловимъ и Вол- ковыскъ. Онъ хотѣлъ отдать Литву сыну Даніила Шварцу (зятю), ио его убилъ Левъ и литовцы избрали Трой- дена (1267 г.) врага христіанскаго.Въ 1269 году Василько, удалился въ монастырь, 67 лѣтъ, передавъ власть Іоанну Владі міру философу (1288), который построилъ Каменецъ на Леснѣ (прозванный Литовскимъ), украсилъ церкви и поставилъ столбы въ Брестѣ и Каменцѣ, самъ писалъ священныя книги.Тройденъ взялъ Дрогичпнъ при помощи Гроднянъ въ 1274 году въ день Пасхи. Въ 1276 году Тройденъ поселилъ пруссовъ въ Гроднѣ и Слонпмѣ. Князья Впа-



диміръ и Левъ захватили пруссовъ въ Слонимѣ, а Трой- день разорилъ Каменецъ Литовскій. Владиміръ же взялъ Турійскъ на Нѣманѣ. Въ 1277 году татары пошли на Литву, а Мстиславъ и ЮріЛ Львовичъ двинулись изъ Бреста на Гродну, но пох »дъ эгогъ быль безплоднымъ Пріѣхавши изъ Бреста вь К іменецъ-Вла ціміръ заболѣлъ, потомъ переѣхалъ въ Райгродъ, куда вызвалъ Мстислава Даніиловича, которому завѣщалъ всю Володимерію, а своей женѣ г. Кобринъ и Городель (Кобр, у.), а также мызу Сомино и монастырь св. Апостоловъ. Юрій просилъ Бреста, но Владиміръ отказалъ. Левъ прислалъ епископа Мемнона съ просьбою о томъ же, но и ему было отказано. Владиміръ скончался въ 1238 году Князь Юрій Львовичъ захватилъ Брестъ, Каменецъ и Бѣльскъ, но убоявшись угрозы Мстислав і, что онъ приведетъ татаръ, оставилъ Брестъ, разрушивши его. какъ и Бѣльскъ, Каменецъ. Литовскіе князья отдали Мстиславу г. Вод новые къ.Юрій І-й употреблялъ титулъ короля Русскаго и князя Владимірскаго, но княжилъ недолго (1301). Сыновья его умерли въ 1324 году.Юрій II употреблялъ титулъ князя Малой Руси. Онъ умеръ въ 1339 году. Сестра его была за литовскимъ княземъ Любартомъ. который и призванъ былъ во Владиміръ-Волынскій, а сынъ Тройдеиа Болеславъ былъ призванъ въ Галичъ.Съ этого времени исторія страны между Нѣманомъ, Припетыо и Бугомъ тѣсн » связывается съ исторіей Литовскаго государства.Ио договору 1366 года князья литовскіе получили земли: Бѣльскую, Брянскую, Дрогячинскую, Мельницкую, Брестскую, Каменецкую и Кобринекую, а король Польскій Казиміръ - Волынь и часть Галиціи. Но ио смерти Казиміра литовцы завладѣли Волынью и управляли ею до Люблинскаго соединенія. Русскій народъ охотно подчинялся литовскимъ князьямъ, такъ какъ они не только охраняли ихъ вѣру, обычаи и языкъ, но и сами воспринимали все это одъ русскихъ Борьба между литовцами



17и поляками глубоко напоила кровью всю землю нашего края. Много крови пролито было и подъ стѣнами Гродно. Въ 1284 году на нее напали представители Тевтонскаго ордена, овладѣли укрѣпленіями, разрушили крѣпость, сожгли городъ, опустошили окрестности и увели множество плѣнныхъ. Но Витенсъ и Гедеминъ возстановили и укрѣпили Гродну, особенно при помощи Давида, Псковскаго князя Довмонта. Въ 1328 году рыцари овладѣли Гродномь и взяли контрибуцію. Во время вражды дѣтей Ольгерда, князь Мазовецкій Янушъ обладалъ Дроги чиномъ и Мельникомъ и опустошилъ земли: Бѣльскую, Каменецкую и Брестскую. Въ 1383 году Ягелло изгналъ его отовсюду. Витовтъ владѣлъ всею западною Польшею и Гродной и назывался Городненскимъ княземъ. Во время вражды его съ Ягелло 3 года обагрялась кровью Гродна и взята была Ягеллой. Но въ 1391 году Витовтъ возвратилъ Гродно, Брестъ и другіе города княжества Гродненского. Въ 1392 году Ягелло отдалъ брату Витовту Литву и Жмудь, ибо самъ онъ сдѣлался Польскимъ королемъ. Пораженіе ордена меченосцевъ при Грюнвальдѣ въ 1410 г. оградило лнтву отъ нападенія и въ Гродненскомъ княжествѣ началось мирное процвѣтаніе. Покровительствуя всѣмъ пришельцамъ. Витовтъ въ 1408 году далъ Гродненскимъ евреямъ большія привиллегіи, какими они пользовались въ Польшѣ. Только православнымъ не было пощады, ибо католичество стало вводиться теперь въ Литвѣ всѣми способами, особенно при отступникѣ Ягелло, женившагося на Ядвигѣ. Ві> 1413 году въ Гроднѣ Ягелло и Витовтъ установили преимущество костеловъ и всякое ограниченіе православныхъ. Въ 1414 году Витовтъ избралъ своегомитрополита Григорія Цамблака, но потомъ опять принялъ Фотія (въ 1424 году).Въ 1492 году скончался въ Гроднѣ Казиміръ. Онъ предсказалъ паденіе Литвы и Полыни, которыя съ 1499 года имѣли одного государя, начиная съ Александра, мужа Елены, дочери Московскаго царя Іоанна Васильевича Ш-го. Но и съ соединеніемъ Литвы съ Польшей не за-



18 —терялись здѣсь слѣды особенностей русскаго народа. Народъ всегда сохранялъ свой обликъ и держался своихъ обычаевъ. Но управленіе, языкъ и вѣра существенно измѣнялись.Григорій Цамблакъ на Констанцскомъ соборѣ принялъ отъ папы Мартина V согласіе на религіозную унію. Митрополитъ Исидоръ (1439) провозгласилъ Флорентійскую унію, но православіе держалось непоколебимо, особенно благодаря князьямъ Острожскимъ Даніилу, Ѳеодору и 2 Константинамъ, а князь Свидригайдо разрушилъ и сжегъ многія латинскія церкви, изгонялъ епископовъ (около 1432 г ).
Е. II.

(Окончаніе слѣдуетъ).------- --------------
Мысли западно-русскаго священника о „Портъ- 

Артурской* иконѣ Богоматери.^ЕрЕОСВЯЩЕННЫЙ Антоній, епископъ Волынскій, въ словѣ, сказанномъ имъ 9 октября 1905 г. въ Житомір- скомъ каѳедральномъ соборѣ предъ молебствіемъ ио случаю заключенія мира еъ японцами, между прочимъ, повѣдалъ собравшимся слушателямъ, что сказаніе о Портъ- Артурской иконѣ Божьей Матери есть басня — измышленіе „одного досужаго господина*. Почаевскій Листокъ, помѣстившій это слово въ 42, 1905 г., въ примѣчаніи говоритъ... .Редакція излишне довѣрилась печатному слову, была и сама введена въ заблужденіе, ввела и своихъ читателей. Радуемся, что ту ошибку теперь можемъ исправить*..Не понятно: чему радуется Редакція и на чемъ основываетъ свою радость? Не будетъ-ли „излишне* довѣрять проповѣдническому слову? Икона писалась въ февралѣ мѣсяцѣ 1904 года, а сказаніе о ней опровергается Преосвященнымъ Антоніемъ 9 октября 1905 р., послѣ нашего пораженія и заключенія мира!



19Почему Преосвященный Антоній такъ долго медлилъ опроверженіемъ? Быть не можетъ, чтобы Преосвященный Антоній, —такой высокопросвѣщенный Архипастырь,— тогда же не провѣрилъ сказанія о Портъ-Артурской иконѣ! И почему опровергаетъ Волынскій Преосвященный, а не Кіевскій митрополитъ? Выдумать одного матроса еще можно было, но выдумать 10 тысячъ богомольцевъ, воля ваша, невозможно! И если въ то время сказанію о иконѣ вѣрилъ цѣлый соборъ Кіевскихъ архіереевъ во главѣ ’съ митрополитомъ, то значитъ сказаніе вѣрное. Обидно слышать, чтобы соборъ Кіевскихъ Архипастырей доподлинно не зналъ о сказаніиПортъ- Артурской иконѣ! И еще обиднѣе слышать, чтобы весь соборъ Архіереевъ и весь Кіевъ былъ обманутъ „однимъ досужимъ господиномъ* Это такъ неправдоподобно! Нельзя лее допустить, чтобы Кіевскіе Архипастыри знали объ обманѣ и своимъ молчаніемъ введи въ обманъ весь людъ христіанскій. Такая мысль несовмѣстима съ святительскимъ саномъ! Если бы насъ обманули, то не обманули-бы враговъ нашихъ—враговъ православія, въ которыхъ нѣтъ недостатка и въ Кіевѣ. Вѣрнѣе всего, что въ настоящее время Преосвященный Волынскій былъ обманутъ „доеу- жимъ господиномъ*. И нужно полагать, что этотъ „досужій господинъ* штундистъ, если не отъявленный нигилистъ, для котораго нѣтъ ничего святаго, и составляетъ подвигъ кинуть комъ грязи въ икону, какъ п поступили воры, похитившіе и уничтожившіе икону Казанской Божіей Матери! Сегодня онъ убѣдилъ Православнаго Архіерея повѣдать съ церковнаго амвона невѣроятный разсказъ о Портъ-Артурской иконѣ и тѣмъ смутить умы и поразить сердца православныхъ, а завтра этотъ „досужій господинъ4, опираясь на авторитетъ Преосвященнаго Антонія будетъ разсказывать басни и о другихъ явленныхъ иконахъ. Вѣрующихъ въ басни теперь больше чѣмъ вѣрующихъ въ Бога. Вотъ этотъ „досужій господинъ*, ему же имя легіонъ, скажетъ, что и Почаевская и всѣ другія явленныя иконы — неявленныя, а обыкновенныя, и сколько повѣрятъ ему и станутъ издѣваться надъ нашею



20 —святынею! Зачѣмъ же намъ быть такими довѣрчивыми! Больно читать сравненіе благочестиваго сказанія (нусіь даже выдуманнаго) о Портъ-Артурской иконѣ съ баснею о имѣющемъ было всплыть кораблѣ съ адмираломъ Макаровымъ!Нѣтъ, не потому Богъ намъ не помогъ въ борьбѣ съ японцами, что Портъ-Артурская икона не была явленная, а потому, что большая часть христіанъ несчаснаго отечества нашего перестала вѣрить въ помощь Богоматери. Вмѣсто того, чтобы ее отправить въ Портъ-Арлуръ мы ее выставили на показъ въ Петербургѣ. Мы смотрѣли на нее и любовались, но не вѣрили и только когда положеніе Портъ-Лртура стало критическимъ, мы, такъ сказать пересиливъ свое невѣріе, рѣшили послать икону, но было уже поздно! Богъ знаетъ, что быдо-бы, еслп-бы икона въ свое время была доставлена въ Портъ Артуръ! Есть основаніе думать, что будь икона въ Портъ-Артурѣ, онъ устоялъ-бы и не было-бы тѣхъ ужасныхъ пораженій ни на сушѣ, ни на морѣ. Ибо, почему японцы пе брали нашего Владивостока? Почему своими (Англія съ Америкою доставили бы) дальнобойными орудіями не громили его? Японцы знали, что имъ не одолѣть Владивостока, такъ какъ онъ подъ защитою Божіей Матери,—тамъ Портъ-Артурская икона. Вотъ почему они и поспѣшили заключить миръ съ такими для себя выгодами, о которыхъ они вначалѣ и не смѣли мечтать; а мы!., да о насъ больно и говорить!Итакъ ваше пораженіе - въ нашемъ невѣріи. И явленная икона ін творитъ чудесъ людямъ недостойнымъ. Напротивъ и обыкновенная икона для вѣрующихъ есть источникъ различныхъ чудесъ.Пресвятая Богородице, въ своей Портъ-Артурской иконѣ будь нашею крѣпостью на Дальнемъ Востокѣ! Не имамы (бо) иныя помощи развѣ Тебе, Владычице!
Священникъ Іоаннъ Самойловичъ.-------- •—оесэо



21Рефератъ, читан ый 13 октября 1905 года въ Религіозно-Просвѣтительномъ Обществѣ на собраніи пастырей Кіевской епархіи.Настоящее смутное время, въ которое суждено намъ} сельскимъ священникамъ жить и работать на нивѣ Божіей, преподноситъ чрезвычайно много разнаго рода вопросовъ. Если и раньше существовали кое-какіе вопросы, то ихъ не было такъ много и, не имѣя остраго характера. маловажные изъ нихъ могли быть замалчиваемы, а рѣшеніе иныхъ откладываемо и дѣятели церковные съ болѣе или менѣе спокойной совѣстью смотрѣли на міръ: они дѣлали, что могли и въ этомъ находили свое оправданіе и успокоеніе. Теперь жизнь поставила не одну церковно-общественную дил.іему ребромъ и въ большинствѣ этихъ случаевъ мы, сельскіе пастыри, удаленные отъ культурныхъ центровъ, а также другъ отъ друга, не имѣя единенія между собою, ни общенія непосредственнаго съ высшими нашими руководящими кругами, ходимъ, какъ бы въ потемкахъ, чувствуемъ колебаніе привычной исторической почвы подъ ногами, но прослѣдить въ одиночку эти непосредственныя явленія, а тѣмъ болѣе оріентироваться и даже подать другъ дру- ГУ РУКУ помощи, при наличныхъ условіяхъ, положительно не можемъ.Не то, чтобъ не хотѣли. Нѣтъ! Но въ опасеніи жгрядущихъ страховъ" человѣкъ находится, какъ бы въ состояніи гипноза, а поэтому то мы: или бездѣйствуемъ, или дѣлаемъ не то, или далеко не въ такой мѣрѣ, какъ это должно бы происходить. Ибо нѣтъ объединяющей насъ внѣшней связи, нѣтъ проволоки, по которой прошла бы электрическая искра и возбудила насъ отъ летаргіи. Дѣйствительно, какъ летаргики мы слышимъ, что вокругъ насъ говорятъ и двигаются живые люди, чувствуемъ. что мы могли бы подняться и заговорить. Но этого нѣтъ, — мы безмолвны... и вотъ, видя такое наше состояніе, всѣ „прочіе* говорятъ о насъ: да они взаправду мертвые! ихъ нужно похоронить; что же еще мед-



— 22 —лить, ждать пока трупы совершенно разложатся?... Отъ, такихъ разсужденій кровь стынетъ. Получается состояніе, которое характеризуется статьей „Упадокъ духа* въ духовенствѣ (Мис. Обоз. 1905 г. № 4). Между тѣмъ сколько требованій и въ какихъ только формахъ не предъявляетъ общество нашему сельскому духовенству! Сколько запросовъ п при томъ самыхъ настоятельныхъ, а онъ, сельскій батюшка молчитъ, голоса его не слышно. Ибо нельзя же принимать за голосъ сельскихъ пастырей, изрѣдка появляющихся въ Епархіальныхъ органахъ, или же въ столичныхъ журналахъ, какъ снисходительная уступка духу времени, а отчасти изъ соображеній въ интересахъ подписки на журналъ,—тѣ немногословныя и немногочисленныя замѣтки нашихъ сельскихъ священниковъ. Да при томъ, эти замѣтки, разбросанныя по разнымъ газетамъ и журналамъ, такъ теряются въ массѣ иного газетнаго матеріала, что становятся очень незамѣтны, а потому самому и не производятъ надлежащаго впечатлѣнія, не достигаютъ своей цѣли.Съ другой стороны,—относительно кривотолковъ. Стоитъ лишь немного прислушаться, сколько всякихъ криковъ, —цѣлый гулъ. При томъ не только въ свѣтскихъ, это бы и неудивительно, а то даже и отъ „присныхъ “ намъ изданій приходится выслушивать, что священники (разумѣется —сельскіе) и лѣнивы, н безпечны, неучены, неучителыіы, жадны, пьянственны... чуть ли не всѣ совѣсть потеряли; словомъ, отъ всякихъ завываній кругомъ стоитъ никѣмъ невозбраняемый шумъ-гамъ. Всякій норовитъ тебя поразить: кто рогомъ, кто... копытомъ. И что ясе? Развѣ мы ужъ такъ кругомъ во всемъ виноваты, что не имѣемъ ничего сказать въ свою защиту, оправданіе,—не сможемъ объясниться? Или мы дѣйствительно такъ безнадежны, какъ о насъ пишутъ и говорятъ? Какъ бы мы хотѣли высказаться: опровергнуть инсинуаціи, обнаружить ложь, оправдаться отъ обвиненій! Но это все сдѣлать обстоятельно возможно только при существованіи собственнаго, спеціальнаго органа сельскаго духовенства.



— 23 —Нельзя обойти молчаніемъ еще одинъ резонъ. Въ свѣтской и духовной печати отмѣченъ знаменательный фактъ, что въ возбужденіи и обсужденіи вопроса о преобразованіи прихода и церковно-приходской жизни приняли передовое участіе свѣтскіе люди. Такія лица, конечно, высоко-образованные, интеллигентные люди. Но, съ теченіемъ времени, думаемъ даже въ очень недалекомъ будущемъ, этими же вопросами .сознательно заинтересуется и займется простой людъ, принимающій пока все это но традиціи. Но дальше, „приходъ" задастъ себѣ вопросъ: что онъ есть и что долженъ изъ себя представлять,—то отвѣта практически жизненнаго, точнаго не будетъ съ нашей стороны, по крайней мѣрѣ сейчасъ онъ не обработанъ. Гдѣ же тогда отвѣтъ на эти вопросы простой народъ, наши прихожане, будетъ искать, у кого? Навѣрное не въ пространныхъ изслѣдованіяхъ нашихъ богословскихъ журналовъ, а скорѣе всего у людей жизни, въ болѣе доступной ему, популярной литературѣ. Лишь бы, выразимъ мы пожеланіе, негдѣ либо „на сторонѣ": у раскола и сектанства. Признаки такого пробужденія, а мѣстами даже начало возникающаго народнаго критическаго отношенія къ строю церковно-приходской жизни, есть уже на лицо. Отсюда вытекаетъ другой вопросъ объ удовлетвореніи назрѣвающей потребности: разобраться въ сложномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма важномъ вопросѣ. Изслѣдованіе и разработка вопроса о переустройствѣ церковно-приходской жизни сельской общины и должно быть задачей сельскихъ пастырей. Безъ особаго спеціальнаго изданія здѣсь обойтись невозможно.Положимъ даже, что найдутся духовные журналы, которые примутъ и напечатаютъ дѣльную статью сельскаго священника, но такая статья, не имѣющая общей органической связи съ цѣлой программой журнала, всегда будетъ стоять особнякомъ и не можетъ исчерпывать затронутаго вопроса. Лишь только рядъ послѣдовательныхъ статей, проникнутыхъ к объединенныхъ одною общею идеею, можетъ имѣть свое дѣйствительное значеніе и служить къ уясненію вопроса.



24Отвѣчая желаніямъ нашихъ сельскихъ соиастырей и и желая воплотить высказанную идею, я обращался къ Его Высокопреосвященству *) о благословеніи на дѣло из данія ежемѣсячнаго органа сельскаго духовенства подъ названіемъ „Отклики Сельскихъ Пастырей", въ размѣрѣ не менѣе трехъ печатныхъ листовъ ежемѣсячно. Цѣну подписную желательно поставить возможно низкую настолько, лишь бы окупить изданіе, именно одинъ рубль и 50 кои въ годъ съ пересылкой, -конечно для того, чтобы сдѣлать журналъ наиболѣе доступнымъ для широкихъ круговъ духовенства.Намъ желательно создать такой журналъ пастырской практики, который бы объединилъ сельское духовенство, ободрилъ и заіцитилъ отъ всякихъ нападокъ, чрезъ взаимообщеніе, посредствомъ слова, своихъ читателей, людей практики, выработалъ бы приспособляемость къ новымъ условіямъ дѣйствительной жизни и указалъ бы практическія стези шествія дальше. Нашъ органъ, какъ представляющій мнѣнія, чаянія и совѣты „своихъ для своихъ", чуждый какихъ бы то ни было корыстныхъ, или стороннихъ служебныхъ цѣлей, имѣлъ-бы полное довѣріе своихъ читателей к былъ бы въ состояніи возможно полнѣе освѣщать на своихъ страницахъ различныя стороны церковно-общественной жизни. Для выполненія такой цѣли предположена слѣдующая программа журнала.I. Руководящія статьи по вопросамъ церковно общественной жизни, преимущественно, полемико-апологиче
скаго характера.П. Пастырская практика: пастырскіе союзы, церковное, приходское, школьное и миссіонерское дѣло.III. Отдѣлъ литературный: проповѣди, описанія историческія, бытовыя и хозяйственныя приходовъ и проч.IV. Обзоръ статей свѣтской и духовной печати, имѣющихъ отношеніе къ церковно-приходской жизни и духовенству.V. Библіографія.VI. Отвѣты на недоумѣнные вопросы пастырской жизне-дѣятельностн.*) Митрополиту Кіевскому и Галицкому. Рдд.



25Характеръ журнала предполагается по преимуществу полемико-апологетическій на почвѣ православно-христіанской вѣры и національно-русскихъ устоевъ Самодержавія и народности.Итакъ, не являясь антагонистомъ, или конкурентомъ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, или какою либо другого изъ существующихъ духовныхъ журналовъ а лишь восполняя въ нашей духовной журналистикѣ от-’ мѣченный раньше пробѣлъ, журналъ „Отклики Сельскихъ Пастырей* намѣренъ давать мѣсто преимущественно статьямъ сельскихъ пастырей и мы надѣемся идти рука объ руку съ существующими печатными органами духовенства и, какъ младшій собратъ, прислушиваясь со вниманіемъ къ словамъ старшихъ, потщимся внести долю самостоятельнаго сужденія и носильной разработки возникающихъ вопросовъ.Удовлетвореніе такой назрѣвшей потребности является неотложнымъ дѣломъ: это сознано и многократно высказано духовенствомъ на съѣздахъ и въ печати (Кіев. Еп. Вѣд. № 2—5); отдаляя возникновеніе такого органа. мы обезоруживаемъ тѣмъ самихъ себя и вредимъ собственнымъ начинаніямъ, Епархіальнаго и гражданскаго Начальства, разумѣю: организація пастырскихъ союзовъ. призывъ „къ поднятію сельско-хозяйственной культуры* и ми. др.; лишая пастырей представляющейся возможности обмѣна мыслей и защиты себя отъ „внѣшнихъ*, мы ослабляемъ своихъ ратниковъ, заниная ихъ энергію, и одновременно усиливаемъ и косвенно содѣйствуемъ противоборствующимъ „на ны .Священникъ К. Кмита. ' )

г. Кіевъ. Подолъ, д. нзд. Свящ. Кмита.

•) Открыта подписка на 1906 годъ но адресу:
бановз, кв. 5-я пРед. Гу
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Еще не перевелись на Руси добрые люди.Ж деревнѣ Стайкахъ, Боркинской волости, Слонин- ска го уѣзда давно уже была открыта церковно-приходская школа, прислано нѣсколько букварей и назначенъ учитель. И дѣло сдѣлано! Въ Стайкахъ открыта школа- разсадникъ просвѣщенія, чего же больше? Но никто и не подумалъ о томъ, гдѣ помѣщается эта школа и есть ли въ деревнѣ подходящее зданіе, достаточно ли въ школѣ книгъ и пр. Да кому же и думать объ этомъ! Ближайшій начальникъ церковно-приходской школы — священникъ, а \ священника работы много, то служба въ церкви, го гребы, то дѣла но хозяйству, а школа для него послѣднее дѣло, о которомъ не стоитъ думать, её нужно только открыть, а тамъ ужъ пусть сама о себѣ позабо- іигься. Такъ было сдѣлано и въ д. Стайкахъ. Открытая церковно-приходская школа почти безъ книгъ должна была ютиться въ крестьянской избѣ. А какія у насъ крестьянскія избы? Низкія, темныя, тѣсныя и сырыя.Но вотъ пришло время праздника и для Стайковской школы! Священникомъ Алексѣевскаго прихода, въ раіонѣ котораго эта школа, былъ назначенъ Александръ Недѣль- скій, человѣкъ энергичный и всюду поспѣвающій, нашлось у него время и для школы; прежде всего онъ позаботился, чтобы въ школѣ было достаточно книгъ, учебныхъ пособій, мебели и пр , а затѣмъ началъ думать о томъ, какъ бы построить для школы зданіе. Но всѣ его попытки были тщетны, такъ какъ крестьяне дер. Стаекъ народъ бѣдный, а другихъ средствъ для этого не было. Болѣло сердце этаго священника смотря на свою школу и будучи у графа Витольда Юндзилла *) онъ сказалъ ему о своемъ горѣ Графъ Юндзиллъ, узнавъ о положеніи Стайковской школы, сейчасъ же отпустилъ изъ

П «■ оЛГ V р' Юндзилловъ“ДРевле русскій, нынѣ исповѣдующій 
спг.мл АЪ отРадно’ что потомки благороднаго рода не забываютъ
своея кровной связи съ нашими аападно-руссами. О родѣ Юндзилловъ 1 СМ BomeckL Po< zet rodow w • X. Lit/ Warsz. 1887. sti\

11 Ред.



своего имѣнія, прилегающаго къ д Стайкамъ землю подъ Стайковскую школу, а также подарилъ совершенно новый домъ для школы изъ имѣнія своего Руда. Такъ что нужно было только перенести подаренный домъ на подаренную землю. И это было сдѣлано священникомъ Александромъ Недѣльскимъ съ учителемъ Стайковской школы Г. Шиломъ при помощи крестьянъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что учитель работалъ наравнѣ съ простыми рабочими. но безмездно. И волъ школа готова! 4 декабря 1905 г. въ д. Стайкахъ было совершено освященіе новаго зданія церковно-приходской школы. Къ этому дню отъ воротъ деревенской улицы до крыльца училища,, училищная земля была высажена учениками Стайковской школы молодыми елями, зданіе украшено зеленію и флагами, а ученики училища съ утра стоя двумя шеренгами но бокамъ устроенной ими аллеи ожидали на освященіе своего благодѣтеля графа Витольда Юндзилла. Встрѣтивъ его низкими поклонами, ученики направились за нимъ въ классную комнату, гдѣ долженъ былъ совершиться молебенъ. Предъ началомъ молебна священникъ Александръ Иедѣльскій благодарилъ графа отъ лица своихъ прихожанъ, за сдѣланное имъ добро для несчастныхъ дѣтей природы, лѣсовъ и луговъ и преподнесъ ему благодарность отъ Гродненскаго епископа Никанора, заключающуюся въ похвальномъ листѣ и отъ Гродненскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Принявъ благодарности графъ Витольдъ ІОндзиллъ сказалъ отвѣтную рѣчь въ которой между прочимъ выразился, что не будь священникомъ Алексѣевской церкви Александръ Иедѣльскій, зданія школы не было бы еще въ Стайкахъ, хотя онъ и раньше намѣревался подарить и домъ и землю. Ио. окончаніи молебна и освященія зданія было произнесено многолѣтіе Царствующем}' Дому, епископу Никанору и жертвователю графу Витольду Юндзиллу. Ио какъ ничтожны эти благодарности за такое великое дѣло! Затѣмъ графъ ІОндзиллъ передъ отъѣздомъ изъ училища передалъ учителю Стайковской школы г. Шило нѣсколько бумажныхъ ассигнацій на угощеніе учениковъ въ этотъ знаменатель-



28 —ный для нихъ праздникъ, а для училища отпустилъ лѣсъ изъ своего имѣнія на отопленіе!Великое и святое дѣло сдѣлано! Остается пожелать побольше видѣть у насъ на Руси добрыхъ людей подобныхъ графу Витольду Юндзиллу и ревностныхъ священниковъ у которыхъ достаточно имѣется времени для благоустройства своего прихода.
Р. А. М—с кая.

Елка въ Гродненской женской воскресной 
школѣ.4 января 1906 г. въ Гродненской воскресной школѣ \строенъ былъ святочный вечеръ для ученицъ, съ елкою и танцами. Внѣшній распорядокъ этого школьнаго торжества былъ такой. Съ 5 час. вечера дѣти стали собираться въ школу, гдѣ уже ожидалъ ихъ заботливою рукою приготовленный „чай съ буттербродами“, въ размѣрахъ, почти достаточныхъ для полнаго насыщенія. Въ 6 час. зажжена была елка, блескомъ и разнообразіемъ украшеній неуступающая елкамъ нашихъ клубові. При свѣтѣ елочныхъ огней дѣтьми исполнена была небольшая литературно-вокальная программа. Въ высшей степени пріятное впечатлѣніе производило совершенно сознательное и спокойно-увѣренное произношеніе дѣвочками разнаго возраста, начиная съ восьмилѣтняго, —довольно длинныхъ стихотвореній и басенъ. передаваемыхъ ио большей части въ лицахъ, нѣсколькими исполнительницами. Послѣ народнаго гимна, друзкно исполненнаго съ акком- паниментомъ оркестра музыки, дѣти составили хороводь вокругъ еще сіявшей елки. Чинная, оффиціальная сторона праздника мало-по-малу постепенно смѣнялась все возраставшимъ свободнымъ дѣтскимъ оживленіемъ. Взрослые и гости уступили весь залъ дѣтямъ, оркестръ перешелъ къ плясовымъ мотивамъ, и весь залъ наполнился шумнымъ движеніемъ сотни дѣтей, кружившихся стройно



29и нестройно, но оживленно, радостно, заразительно--весело. Къ 9 часамъ это веселье улеглось, и праздникъ закончился раздачею сластей и разныхъ подарковъ. Въ числѣ гостей на вечерѣ присутствовали —предсѣдатель совѣта Гродненскаго братства прот. о. II. Дпковскій, предсѣдатель еиарх. училщн. совѣта прот. о. I. Корчин- скій, супруга командира мѣстнаго крѣп. баталіона, нѣкоторыя изъ учительницъ и классныхъ дамъ Гродненской женск гимназіи, всегда особенно внимательныхъ къ судьбѣ воскресной школы,—и нѣкоторыя друг. лица. Расходы по устройству праздника доходятъ до 100 руб.; изъ. нихъ 28 р. отпущено совѣтомъ братства, остальные собраны учительницами; оркестръ военной музыки любезно присланъ командиромъ крѣп. батальона.Этими свѣдѣніями можно бы и закончить отчетъ о вечерѣ, если бы имѣлось въ виду очертить его съ одной только внѣшней стороны. Но каждое живое дѣло, какъ извѣстно, имѣетъ свою внутреннюю подкладку, подчасъ незамѣтную для случайнаго наблюдателя, безъ которой, однако, и самое дѣло не сложилось бы такъ симпатично и удачно. Въ этомъ слыслѣ заслуживаетъ полнаго вниманія то теплое, задушевное отношеніе къ воскресной школѣ ея учительницъ, безъ котораго не состоялся бы и этотъ школьный праздникъ, внесшій столько свѣта и радссти въ буднюю, малоотрадную жизнь дѣтей. Справедливо будетъ сказать, что каждая малѣйшая мелочь этого, въ своемъ родѣ дов. сложнаго предпріятія, была такъ заботливо обдумана, предусмотрѣна и выполнена, какъ это только возможно для любящей и териѣливой женской души. Такъ, напримѣръ, учительницы собрали между собою п своими знакомыми пожертвованія на елку вещами и деньгами. Кто пробовалъ когда либо самъ собирать жертвы на какое нибудь доброе дѣло,—тотъ знаетъ, насколько эю не легко. Затѣмъ, учительницы стараются детально взвѣсить и опредѣлить, кому изъ 1 10 ученицъ какой именно подарокъ оказался бы наиболѣе подходящимъ. Справляются и со вкусами и потребностями самихъ ученицъ. Закупаютъ пояса, гребешки,



30 —простыя перчатки, книжки и даже куклы. Одна ученица не пожелала никакихъ подарковъ, кромѣ евангелія; ея желаніе было съ уваженіемъ удовлетворено. Много души вкладывается въ дѣло, а много требуется и прямого физическаго труда и хлопотъ. Трудъ скрашивается искреннимъ увлеченіемъ труженицъ, безконечнымъ добродушіемъ и терпѣніемъ п глубокою, убѣжденною любовью къ своему учительскому дѣлу и къ ученицамъ. Мечта—дать нѣсколько свѣтлыхъ мгновеній „своимъ воскресницамъ* — радуетъ и окрыляетъ учительницъ, а осуществленіе этой мечты остается для нихъ единственною наградою. Съ такимъ-же самоотверженіемъ онѣ трудятся и въ учебные дни, дѣлая для своихъ ученицъ все возможное, обучая, входя въ ихъ частную жизнь съ ея нуждами, помогая, заболѣвающимъ и т. иод. Усиліями учительницъ организована и особая библіотека для воскресницъ, въ которой насчитывается до 600 книгъ. Понятно, что въ результатѣ завязываются самыя теплыя и прочныя отношенія между учащими и учащимися, и только наиболѣе ярко сказываются они въ дни школьныхъ праздниковъ.Такимъ образомъ, вотъ гдѣ нужно искать причину успѣха какъ настоящей „елки", такъ и всей постановки воскресной школы. Любовное отношеніе къ дѣтямъ, выдающееся трудолюбіе и доброе согласіе всего состава преподавательницъ воскресной школы.—вотъ что оживляетъ и освѣщаетъ каждый моментъ школьной жизни и является лучшимъ залогомъ ея благополучія. Безъ сомнѣнія, горячія симпатіи ученицъ всегда будутъ благодарнымъ отвѣтомъ на заботы любимыхъ ими труженицъ воскресной школы. Слѣдуетъ полагать, что и гродненское общество отдастъ имъ должную дань уваженія и признательности и Софійское братство, учредившее воскресную школу,—занесетъ ихъ . имена въ списокъ своихъ почетныхъ членовъ *).
“) Въ послѣднемъ Редакція не можетъ сомнѣваться. Ред.



— 31Святая ночь.Что за чудная ночь! Въ голубой вышинѣ Миріадами звѣзды мерцаютъ,И любовно такъ смотрятъ на землю онѣ,И на душу мечты навѣваютъ.• А луна! какъ царица средь сонма подругъ Она путь совершаетъ волшебный,И созвѣздья свѣтилъ, ставши стражей вокругъ, Словно гимнъ ей поютъ свой хвалебный.А земля! какъ невѣста йодъ брачной фатой Вся облитая луннымъ сіяньемъ,Чутко дремлетъ, и снится ей сонъ золотой,И полна она чуднымъ желаньемъ—Чтобы люди оставили злобу и гнѣвъ,Чтобы миръ водворился межъ ними,Чтобы сердцемъ своимъ, въ злобѣ той онѣмѣвъ Не мрачили жизнь чувствами злыми.Чутко дремлетъ земля. А въ выси голубой Гремитъ Ангеловъ хоръ благодарный:„Слава Богу въ вышнихъ! Въ пещерѣ глухой Родился намъ Христосъ СвѣтозарныйИ несется, звучитъ эта пѣсня съ небесъ — „Слава въ вышнихъ великому Богу“Теперь, братья, не нужно ни горя, ни слезъ! Такъ забудемъ обиды, тревогу,Теперь, братья, родные, не будемъ врагаВидѣть другъ въ другѣ этой порою,Пусть намъ будетъ любовь эта всѣмъ дорога И. пойдемте мы этой тропою.
Псаломщикъ Н. П. Крейдичъ.



Открыта подписка на 1906 годъ на журналы„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ-
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ'
съ приложеніемъ

Полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста,издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи.I„Церковный Вѣстникъ".Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣсти и къ “ вступаетъ въ 1906 г. въ тридцать второй годъ изданія.Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-псторпческихъ, ^-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни.2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться но тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія II отзывыприводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и засд}жи- вающіи вниманія сужденія свѣтской и духовной печати но вопросамъ, составляющимъ злобу дня.



334) По настойчивому желанію подписчиковъ „Церковный Вѣстникъ- давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ типамъ.5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы знакомятъ читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря но обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за- границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.1J) Объявленія.
II„Христіанское Чтеніе"Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1906 году къ восемьдесячъ шесте й годъ изданія, по прежнему будетъ давать:1) статьи богословскія, философскія, историческія и но другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи, занимательныя по предметамъ, научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію.2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы, русской и иностранной, а также обзоръ



34русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія Академія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома (ио двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта
III

Съ 1905 года редакція издаетъ и въ 1906 году за
канчиваетъ изданіемъ

„Полное собраніе твореній Св. Іоанна Златоуста11въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:'X1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія святаго отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника).2) Ежегодно доселѣ въ теченіе 11 лѣтъ издавался большой томъ въ 2-хъ книгахъ до 60-ти и болѣе печатныхъ листовъ (ок<«ло 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), а въ 1906 году будет г, изданъ послѣдній ХІІ-й томъ въ 3 кн. до 100 листовъ (около 1600 стр.).3) Ц1.на каждаго тома въ отдѣльной продажѣ т р и (3) рубли. ХІІ-го же тома—четыре (4) рубля.4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ,



35доселѣ находила возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба зкурнала получали томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ рублей за одинъ руб. (8 р.4 1 р. = 9 р.) и подписчики на одинъ журналъ- за 1 руб. 50 коп. (5 р. 4-1 р. 50 к. = 6 р 50 к.), считая въ томъ и пересылку. Эти льготныя услсвія редакція оставляетъ и въ 1906 г., не смотря на увеличеніе объема прилагаемаго тома.При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія* получаютъ возможность при незначительномъ сравнительно расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,—собраніе, коте рое по богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.Въ 1906 году будетъ изданъ д в ѣ н а д ц а т ы й т о м ъ въ трехъ книгахъ. Въ него войдутъ бесѣды Св. Іоанна Златоуста на посланія Св. Апостола Павла къ Евреямъ, литургія Св. Іоанна Златоуста, болѣе 70 словъ на разныя темы, отрывки толкованій на кн. Іова, Притчи Соломоновы, прор. Іеремію и др. и „Указатель" къ 12 томамъ „Златоуста*.Тѣ изъ г.г. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 1906 года пожелали бы получить и первые одиннадцать томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ ио два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 кон. съ пересылкой.
Примѣчаніе. Ио этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ одиннадцати томовъ.

Условія подписки на 190б£годъ.Въ Россіи:а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб . въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 50 кон.



36б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ* 5 (пять руб . съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 кон., въ изящномъ переплетѣ-7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ приложеніемъ 12 го тема Твореній Св. Іоанна Златоуста—5 руб., въ переплетѣ—5 р. 50 к.); за „Христіанское Чтеніе* 5 руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 кои , въ изящномъ переплетѣ—7 руб.За границей для всѣхъ мѣстъ:за оба журнала 10 (десять) руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ —12 р.; за каждый журналъ отдѣльно--7 (семь) р\б., съ приложеніемъ 12 го тома „Твореній Св. Іоанна Златоуста*—9 руб., въ переплетѣ—У р. 50 к.Нногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника* и Христіанскаго Чтенія*, въ С.-Петербургѣ.Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Невскій пр , д. № 182, кв. 10), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при .Церковномъ Вѣстникѣ*.Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ, — по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1-11) томовъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста * не до п ус каете я.Редакторъ „Церк. Вѣстника* нроф. Д. МИРТОВЪ. Редакторъ „Христ. Чгенія* нроф. II. СМИРНОВЪ.
Открыта подписка на 1906 годъ наНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ

Годъ одиннідцатый.



37Журналъ „Народное Образованіе*, всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановжѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.Девизомъ журнала „Народное Образованіе* за все истекшее десятилѣтіе его изданія, служилъ принципъ: „религія есть основа народнаго воспитанія и образованія*. Этотъ принципъ, освященный великими русскими педагогами Ушинскимъ, Пироговымъ, Ильминскимъ и Рачинскнмъ, подтверждается не только всею исторіей педагогическаго дѣла, но и ходомъ развитія новѣйшей научной педагогіи и педагогической психологіи. Только въ этомъ принципѣ народная школа находитъ надежное орудіе, съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ нея, можетъ вступить въ трудъ высшаго образованія. Признавая этотъ принципъ не только теоретически, Редакція ио мѣрѣ возможности содѣйствовала его осуществленію въ практикѣ школы: .Народное Образованіе” есть единственный спеціальный журналъ въ Россіи, который даетъ мѣсто статьямъ по методическимъ вопросамъ рели
гіознаго воспитанія и обученія, а также и типическимъ описаніямъ жизни тѣхъ школъ, гдѣ религія служитъ къ одушевленію и движенію школьнаго дѣла.На ряду съ этимъ, журналъ „Народное Образованіе* есть единственный журналъ, гдѣ видное мѣсто отведено школьному пѣнію. Народная пѣсня и вообще пѣніе. служащее необходимымъ обнаруженіемъ всѣхъ сильныхъ движеній народной души во всѣ эпохи ея жизни, уже тѣмъ самымъ заслуживаетъ того, чтобы быть предметомъ школьнаго курса. Журналъ „Народное Образованіе* стремится содѣйствовать не только правильной въ методическомъ отношеніи постановкѣ церковнаго и свѣтскаго пѣнія въ школѣ, но н даетъ пѣвческій матеріалъ для школьнаго пѣнія и народныхъ хоровъ.Редакція полагаетъ, что религія, затрагивающая глу-



- 38 -бочайшій природный инстинктъ въ ребенкѣ, и пѣніе, если оно становится одушевляющимъ средствомъ для школьной жизни, вмѣстѣ съ надлежаще преподаваемымъ роднымъ языкомъ и литературой въ состояніи дать могучій противовѣсъ тому интеллектуализму, который изсушаетъ школу, превращая умственное развитіе въ гимнастику ума, воспитаніе воли во внѣшнюю муштровку. Современной педагогической психологіей наиболѣе прочно установленъ тотъ фактъ, что только развитіе чувства дѣлаетъ питомца чуткимъ и отзывчивымъ какъ ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ, такъ и къ состояніямъ собственнаго сознанія. Чувство даетъ своего рода познаніе, и хотя это познаніе смутно к безотчетно, но оно достовѣрно, тонко и предупредительно: оно даетъ дѣйствіямъ ума поощреніе и поддержку или, паобороті, предостерегаетъ отъ нихъ и мѣшаетъ имъ. Учитель, какъ человѣкъ и дѣятель, ищетъ силы чувствъ и одушевленія, онъ страшится сѣраго, безцвѣтнаго существованія; онъ хочетъ жить „осер- деченнымъ умомъ*, ио выраженію Бѣлинскаго, т. е. объединенной силой ума и чувства.Въ третьихъ, „Народное Образованіе* имѣетъ спеціальный отдѣлъ, въ которомъ дѣлается обозрѣніе текущей иностранной педагогической литературы. Въ немъ отводится обширное мѣсто той „новой*, научной педагогикѣ, которая вырабатывается въ настоящее время психологами-экспериментаторами на основаніи опытовъ и наблюденій. Кромѣ того, въ этомъ отдѣлѣ печатаются многія сообщенія изъ дидактико практической области: описываются и выясняются новые пріемы, намеки и указанія, касающіяся трудностей учебнаго дѣла и появляющіяся въ иностранной педагогической прессѣ. Все это имѣетъ цѣлію влить нѣкоторую живую струю въ работу учителя, стремящагося выбиться изъ рутинныхъ методовъ преподаванія.Обращаемъ также вниманіе сиеціалистовъ-педагоговъ на готъ курсъ по физикѣ и химіи, который печатался въ нашемъ журналѣ въ 1905 г. и будетъ печататься въ слѣдующемъ 1906 году. Этотъ курсъ по существу является



39 —строго экспериментальнымъ и въ то же время въ выс- шей степени принаровленнымъ къ условіямъ нашихъ школъ, какъ основанный на широкомъ обобщеніи окружающихъ явленій природы. Особенно же указываемъ на наши безплатныя приложенія, выходящія отдѣльно подъ названіемъ „Школьной Библіотеки*. Они посвящены главнымъ образомъ отечественной исторіи и естественнымъ наукамъ. Составленныя спеціалистами, научно-популярныя и богато иллюстрированныя, доступныя по цѣнѣ, они могутъ служить для серьезнаго чтенія и самообразованія.Журналъ „Народное Образованіе* иедется при широкомъ участіи дѣятелей народной школы: священниковъ, учителей и учительницъ. Редакція стремится пріобрѣсти многочисленныхъ платныхъ корреспондентовъ школьнаго дѣла изъ всѣхъ мѣтгъ Росвіи.Въ частности въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: і) воспитаніе нравственно-религіозное въ его практическихъ пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго образованія и изъ быта современной народной школы, 3) вопросъ о здоровья учащихся въ условіяхъ народной школы. 4) „изъ школьной практики*— стаіыі и сообщенія нрактнковъ-учителей и учительницъ; отвѣты редакціи на заир сы но учебной и воспитательной части, 5) психологическая сторона учительской практики и выясненіе ея при помощи данныхъ современной психологіи, 6) школьное пѣніе въ примѣненіе къ условіямъ школы и народныхъ хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ - извѣстія, сообщенія и замѣтки о текущихъ событіяхъ въ жизни народныхъ школъ, 8) библіографическій листокъ Для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ вопросамъ воспитанія и образованія, а также предназначаемыхъ Для народнаго чтенія, 9) обозрѣніе иностранной педагогической литературы (замѣтки ио практической дидактикѣ нѣмецкой, англійский, французской, американской народныхъ школъ).Крамѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ оідЬлъных'ь приложеній: 1) школьный календарь на 905 — 6 учебный годъ, 2) Книжка для школьнаго ина-



40роднаго чтенія, подъ общимъ заглавіемъ: „школьная библіотека*; (за послѣдніе три года такихъ книжекъ дано 39-ть названій, размѣромъ отъ 1 до 7 печатныхъ лист.) 3) ноты для школьнаго пѣнія. Кромѣ обычныхъ нотъ, въ будущемъ году будетъ данъ матеріалъ для примѣненія въ школахъ методы нотъ-буквъ. Нѣкоторыя пьесы будутъ печататься въ обѣихъ нотаціяхъ.Многія статьи и книжки (особенно научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни, — равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.На международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1904 года журналъ „Народное Образованіе* удостоенъ золотой медали.Подписная цѣна на журналъ—ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).Нногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. «N? 13, въ Редакцію журнала л Народное Образованіе".Редакторъ П. Мироносицкій.

Отдѣльныя приложенія къ журналу „Народное 
Образованіе" за 1905 г.ШКОЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.Книжка 30. Троицкій Д. И. Галицкое княжество. Мелкія княжества. (Историческіе очерки). Ц. 10 коп.Книжка 31. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно-школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ III (за 1904 годъ). Ц. 15 кои.Книжка 32. Пономаревъ С. Святый Іоаннъ Златоустъ. Ц. 5 кон.



41Книжка 33. Бахтіяровъ А. Москва—первопрестольная столица. (Историко-географическій очеркъ). Ц. 7 к.Книжка 34. Школьные майскіе союзы для изученія и защиты птичекъ. (Съ 6 рис.). Ц. 10 коп.Книжка 35. Рудневъ Я. И. Маньчжурія. Ц.і 10 к.Книжка 36. Шимкевичъ В. М., профес. Паразиты человѣка и животныхъ. (Съ 20 рис.). Въ отдѣльной продажѣ нѣтъ.Книжка 37. Троицкій Д. И. Жизнь нашихъ предковъ въ удѣльный, до-татарскій періодъ (1055—1223 г.) Ц. 10 коп.Книжка 38. Дубянскій В. Б. Наши хлѣбные злаки. (Съ 29 рис.) Ц. 20 к.Книжка 39. Арциховская Е., врачъ. О колдовствѣ, порчѣ и кликушествѣ. Ц. 5 кои.Школьный календарь на 1905 —1906 учебн. годъ.Ноты-буквы. Пѣвческая грамота для начальныхъ школъ и народныхъ хоровъ. Книжка 2-я —для учителей и самообученія. Въ отд. продажѣ ц. 50 коп.
Изданіе Редакціи журнала

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ*
ШКОЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.Кн. 1. Іеромон. Михаила. Первые мученики за вѣруХристову. Ц. 5 коп.Кн. 2. К. Искуль. Кичей. Полѣсская быль. Ц. 5 коп. Кн. 3. Д. И. Троицкій. Великій князь Андрей Боголю-бовскій и Ростово-Суздальское княжество. Ц. 5 к. Кн. 4. А. Ященко. Звѣрки-землекопы. (Кротъ и сусликъ).Съ 3 рис. Ц. 5. к.Кн. 5. Я. И. Рудневъ. Сирія, Палестина и Месопотамія.Съ картой. Ц. 5 к.Кн. 6. Жизнь и подвиги преподобнаго Серафима Саровскаго. Съ изображеніемъ. Ц. 5 кои.Кн. 7. П. Мироносицкій. Лейта. (Изъ школ, очерковъ).Ц. 5 коп.Кн 8. Мери Тритъ. Пауки и осы. Сь 5 рис. Ц. 5 коп.



42Кн . 9. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно-школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ н/колъ. Выпускъ первый. Ц. 15 кои.Кн. 10. А. Мироносицкій. На школьномъ пчельникѣ. Ц. 5 кон.Кн. 11. Т. Мечевъ. Школьное чтеніе. Стихотворенія и басни для чтенія въ лицахъ. Съ нотами дѣтской пѣсенки. Ц. 5 кои.Кн. 12. Мерн Тритъ. Мои наблюденія налъ муравьями. Ц. 5 коп.Кн. 13. Д. И. Троицкій. Великій Новгородъ. Ц. 10 к. Кн. 14. Іеромон. Михаилъ. Святые мученики временъТраяна и Адріана. Ц. 7 кон.Кн. 15. И. И. Полянскій. Воздухъ и пода. Съ 15 рис. Ц. 10 кои.Кн. іб. Е. Арциховская. Зубы и уходъ за ними. Съ 2 рис. Ц. 5 к.Кн. 17. Я. И. Рудневъ. Аравія и Синай. Съ картой. Ц. 7 коп.Кн. 18. И. М. Барковъ. Новый Аѳонъ. Съ видомъ монастыря. Ц 5 к.Кн. 19. Троицкій Д. И. Псковъ, Ливонія и Вятка. Ц. 6 к. Кн. 20. И. И. Полянскій. Растеніе. Съ 16 рис. Ц. 10 к. Кн. 21. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно-школьнаго управленія по дѣламъцерковныхъ школъ. Выпускъ второй. Ц. 10 к.Кн. 22. А. Тарнавскій. Русскій флотъ. Очеркъ. Ц 5 к. Кн. 23. Я. И. Рудневъ. Японія и Корея. Ц. 15 коп.(уступка 30%).Кн. 24. А. Тарнавскій. Красный Крестъ. Ц. 5 к.Кн. 25. А. Бахтіяровъ. О книгопечатаніи. Съ 8 рис.Ц. 12 коп.Кн. 26. Мери Тритъ. Насѣкомоядныя растенія. (Пузырчатка и Жирянка). Съ 12 рисувк. Ц. 5 к.Кн. 27. Троицкій Д. И. Оборона Севастополя. Очеркъ. Ц. 20 к.Кн. 28. Прихожанъ 3. В. Лѣсъ. Ц. 5 к.Кн, 29. Вахтіаровъ А. Петербургъ — Столица -Россіи. Ц. 5 к.



43Кн. 30. Троицкій Д. И. Галицкое княжество. Мелжія княжества. Ц. 10 коп.Кн. 3J. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно-школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ третій. Ц. 15 коп.Кн. 32. Пономаревъ С. Святый Іоаннъ Златоустъ. Ц. 5 к. Кн. 33. Бахтіаровъ А. Москва первопрестольная столица.Ц. 7 коп.Кн. 34. Школьные майскіе союзы. Съ рис. Ц. 10 коп. Кн. 35. Рудневъ Я. И. Маньчжурія Ц. 10 к.Кн. 36. Шимкевичъ В. М., проф. Паразиты человѣка иживотныхъ. Съ 2о рис. Нѣтъ въ продажѣ.Кн. 37. Троицкій Д. И. Жизнь нашихъ предковъ въ удѣльный до-татарскій періодъ (105.5 — 1228) Ц. 10 к.Кн. 38. Дубянскій В. А. Наши хлѣбные злаки. Съ 29 рис. Ц. 20 коп.Кн. 39. Арциховская Е., врачъ. О колдовствѣ, порчѣ и кликушествѣ. Ц. 5 к.
При каждом!» № „НИВЫ-, независимо отъ другихъ приложеній, под
писчики получатъ по одной книгѣ, а новые подписчики, выписывающіе 
также (за 1 р. 50 к., съ пересылкой 2 р.) первыя 10 книгъ Салтыкова- 
Щедрина за 1905 годъ, получатъ ихъ при первомъ № „Нивы- 1906 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА

•■а 19 0 6 г о д і»
(37-й годъ изданія)

на еженедѣльн. иллюстрирован.
ЖУРНАЛЪ 

со многими приложеніями НИВА
52

Гг. подписчики «НИВЫ» получатъ въ теченіе 1906 года:О №№ художѳств.-.інтературнаго 
журнала „НИВА*, заключаю

щаго въ себѣ романы, повѣсти; раз
сказы; гравюры, рисунки и иллю
страціи современныхъ событій.

J 0 К Н II Г Ъ „Сборника Ни
вы®, Отпечатанныхъ четкимъ 

шрифтомъ па хорошо глазирован
ной бумагѣ и содержащихъ:

ОСТАЛЬНЫЯ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ЗО.ІП М. Е, САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
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(„Сказки", „Мелочи жизни", „Благонамѣренныя рѣчи", „Господа Таш
кентцы", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности**, „Письма къ тетенькѣ" 
и мн. друг. Войдуть также не помѣщенныя въ прежнихъ изданіяхъ три 

сказки и комедія „Смерть Пазухина").
(Цѣна иолн. собр. въ отдѣльной продажѣ съ Перес. 21 руб).

п £ р g ь| я ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

10 кшъ К. М. СТАНЮКОВИЧА
(въ которыя вой дуть „Морскіе разсказы", романы: „Безъ исхода*, „Два 
брата" и рядъ разсказовъ), подъ редакціей и съ біографич. очеркомъ 

II. В. Быкова.
(Цѣна поли. собр. въ отдѣльной продажѣ Съ перес. 21 руб.)

ІО КНИГЪ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложеній".
содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и 

критическія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы 
библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

14} ЛИСТОВЪ рисунковъ 
(около 300)для рукодѣльныхъ, 

вы пильныхъ работъ и для выжи
ганія и до 300 чертежей выкроекъ
въ натуральную величину.

ІО „Парижскихъ модъ**. До 200
столбцовъ текста и 300 модныхъ 

гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ 
для отвѣтовъ на разнообразные во
просы подписчиковъ.
1 „СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ- на 1906 годъ отпечатанный красками. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" со всѣми приложеніями па годъ:
Въ С.-Не- ( безъ доставки . . 6 р. 50 к. 
тербургѣ: ( еъ доставкой . . 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ 
И. Печковской—7 р. 25 к.; въ Одессѣ, въ 
книжи. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к.

Сь перепилкою 
во ксѣ мѣста 
Россіи.....................
За границу—19 р.

8 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ВЪ 2, 3 и 4 СРОКА.
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ „Нивы" 1906 г. со 

всѣми ея приложеніями, еще ПЕРВЫЯ Юкпигъ сочиненій САЛТЫКОНА- 
ЩЕДРИНА за 1905 г., доплачиваютъ единовременно при подпискѣ: безъ 
доставки въ С’ПБ.— 1 р. 50 к.; съ дост. въ СПБ. и съ пересылкой ино
городнимъ и за границу—2 руб

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адресъ: С.-ПетерОургь, въ контору журнала «НИВл», ул. Гоголя, X 22.

Открыта подписка на 1906 годъ на

х Вѣстникъ Литературы хИллюстрированный двухнедѣльный журналъ словесности, науки и библіографій, издаваемый Товариществомъ М. О.



45 —Вольфъ при участіи извѣстныхъ русскихъ иисателей и ученыхъ, подъ редакціей II М. Ольхина и Л. М. Вольфа.Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литературнаго міра; журналъ слѣдитъ за всѣми явленіями литературы, русской и иностранной, останавливая вниманіе на рѣзко выдающихся фактахъ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ, безъ всякой уклончивости обличая бездарность и ложныя увлеченія и поощряя свѣжіе, истинные проблески дарованія. Критическіе разборы, подробныя хроники беллетристики, статьи и корреспонденціи по вопросамъ литературы, біографическія характеристики, и литературныя воспоминанія и литературная лѣтопись, рецензіи о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ и ир. и пр.—такова въ общихъ чертахъ программа .Вѣстника Литературы", который является первымъ и единственнымъ въ Россіи органомъ съ такими <>бпіирными задачами.Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ Литературы" помѣщаются етатьи по библіотековѣдѣнію, статистикѣ книгъ и но книжному дѣлу въ иіирокомъ смыслѣ слова. Текстъ „Вѣстника*, иллюстрируется портретами, снимками съ замѣчательныхъ произведеній печати, картинами изъ жизни писателей, иллюстраціями къ выдающимся произведеніямъ литературы, копіями гравюръ, имѣющихъ отношеніе къ литературѣ, автографами н пр. и пр.При .Вѣстникѣ Литературѣ" всѣмъ подписчикамъ высылается б е з н л а т н о особое критико-библіографическое изданіе
„Извѣстія по литературѣ, наукамъ и биліографіи“„Вѣстникъ Литературы", и приложеніе „Извѣстія по Литературѣ" выходятъ два раза въ мѣсяцъ: каждаго 8-го н 23-го числа.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе (24 №№) .Вѣстника Литературы" съ 24 ЛІ?№ „Извѣстій по Ли



46тературѣ4, съ доставкою и пересылкою —4 руб.; на иол- года 2 рубля. За границу на годъ 5 руб., на пол года— 2 руб. 50 кои.Отдѣльно на „Извѣстія по Литературѣ" подписная цѣна на годъ, съ доставкой и пересылкой—1 р., за границу — 1 р. 50 к.Подписка принимается въ конторахъ журнала „Вѣстникъ Литературы*, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ: ьъ С.-Петербургъ, Гостиниый дворъ, 18; въ Москвѣ: Г) Кузнецкій мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ, и 2) Моховая ул, 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ редакціи „Вѣстника Литературы" —въ С.-ГІетербургѣ, Васильевскій островъ, 16 я линія, 5 — 7, собственный домъ, а у всѣхъ столичныхъ и провинціальныхъ книгопродавцевъ.Редакторы: П. М. Ольхинъ и Л. М. Вольфъ. Издатели: Т-во М. О. Вольфъ.Съ 15 ноября выходитъ въ С.-Петербургѣ ежедневная политическая и литературная газета
ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯЗа годъ съ доставкой и пересылкой по Россіи 3 руб. 60 коп., въ мѣсяцъ 30 коп. Разсрочка допускается.Газета высылается со дня полученія денегъ.Россія вступаетъ на путь обновленія.Рядомъ Высочайшихъ Манифестовъ она призывается на дружную и усиленную работу на благо родины и народа.Необъятна наша страна, многочисленъ и разнообразенъ русскій народъ; велики и многочисленны его нужды.Къ обсужденію и разумному лѣченію своихъ нуждъ и болѣзней призваны отнынѣ всѣ. Но не всѣмъ по си-



47ламъ и средствамъ выписывать большія, дорогія газеты, написанныя вдобавокъ, часто непонятнымъ языкомъ.Редакція „ОБНОВЛЕННОЙ РОССІИ" ставитъ себѣ цѣлью дать такую газету, которая была бы всѣмъ доступна по цѣнѣ и понятна каждому читателюВъ ней будутъ помѣщаться всѣ телеграфныя и иныя свѣдѣнія объ иностранной и общерусской жизни, но главное вниманіе ея будетъ обращено на городскую, провинціальную и захолустную, деревенскую жизнь.Нужды и вопросы, интересующіе нашего крестьянина, помѣщика, священника, народнаго учителя и врача— все это найдетъ откликъ и освѣщеніе на столбцахъ ,.ОБ- НОВЛЕПИОЙ РОССІИРедакція образуетъ самую широкую сѣть корреспондентовъ и приглашаетъ высказаться и писать въ газету каждаго читателя.Правда, какова бы сна ни была, должна быть высказана.„ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ* намѣрена служить только правдѣ.Главная контора и Редакція:С.-Петербургъ Стремянная, .V? 12, соб. домъ. Издатель П. П. Сой кинъ.
♦
I
♦
♦
♦

Отдѣленіе конторы: С.-Петербургъ, Невскій ир.№96, уг. Надежд. Редакторъ А. Е. Заринъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКАРУССКІЙ ВѢСТНИКЪвъ 1906 г.,издаваемый В. В. Комаровымъ.(Годъ изданія пятьдесятъ первый).„Русскій Вѣстникъ* въ 1906 году выходить будетъ по прежней программѣ, при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.



— 481 января 1906 года „Русскій Вѣстникъ“ заканчиваетъ первое пятидесятилѣтіе и вступаетъ въ пятьдесятъ первый годъ своего изданія.Кромѣ обширныхъ отдѣловъ беллетристики и журналистики, .Русскій Вѣстникъ* въ 1906 г. будетъ спеціально разрабатывать государственные вопросы, вызываемые къ жизни освободительнымъ движеніемъ и Высочайшимъ Манифестомъ, опредѣляющимъ бытіе Государственной Думы.Подписная цѣна на годовое изданіе „Рускато Вѣстника", состоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ книгъ: съ доставкою въ С.-ГІетербургѣ и Москвѣ и съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 16 р , а за границу 20 р.Принимается также подписка на сроки: на 6 мѣсяцевъ 8 руб., на 3 мѣсяца 4 руб, съ пересылкою и доставкою.с Книжные магазины пользуются jступкою но 50 к. ъ годового экземпляра.Подписка на сроки менѣе года принимается исключительно въ конторѣ журнала.Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.ОТКРЫТА ИА 1906 ГОДЪ ПОДПИСКА
на еженедѣльный литературно-художественный 

журналъ

Для участія въ „РАДУГТ>“ приглашены извѣстнѣйшія крупныя силы русской литературы и живописи.Въ теченіи 1906 года подписчики получатъ:52 № Богато-иллюстрированнаго художественно-литературнаго журнала.14 Книгъ полнаго собранія сочиненій извѣстнаго французскаго писателя Э. Габоріо.



49Между прочимъ будутъ помѣщены слѣдующіе романы: Адская жизнь. Убійство г-жи Леружъ. Дѣло подъ № 113. Знаменитыя фаворитки. Золотая шайка. Лекокъ, агентъ сыскной полиціи. Петля на шеѣ. Преступленіе въ Орсивалѣ. Чужія деньги. Стоющіе въ отдѣльной продажѣ 30 рублей.12 Книгъ полнаго собранія сочиненій извѣстнаго нѣмецкаго писателя Е. Вернера.Войдутъ между прочимъ слѣдующіе романы, стоющія въ отдѣльной продажѣ 15 рублей: Разорванныя цѣпи. Заговоръ. У алтаря. Цвѣтокъ счастья. Дорогой цѣной. У Орлиной скалы. Сила воли. Въ добрый часъ.12 Выпусковъ драматическихъ соч. подъ названіемъ „Семейный театръ".Кромѣ того всѣ годовые подписчики получатъ художественно исполненную красками картину большого формата одного изъ извѣстныхъ русскихъ художниковъ.Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересыл- вой 6 руб., на полгода 3 рубляПодписка принимается въ редакціи: СПБургъ, Колокольная 3.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ІЖКі ГОДЪ

на ежемШады! иллюстрированный религіозно-назидательный журналъОтдыхъ ристіанина.(Родь изданія шестой).Въ годъ: 1) 12 книжекъ журнала; 2) Безплатное приложеніе —двѣ книги:L) Арх. Михаила „Въ странѣ святыхъ настроеній*. 2) „Въ борьбѣ за погибающую душу**.(Сборникъ изъ статей на разныя темы и различныхъ авторовъ въ память А В. Рождественскаго)Въ журналѣ принимаютъ участіе: Епископъ Евдокимъ, протоіерей С. И. Остроумовъ, архимандритъ Ми-



50хайлъ, протоіерей И. П. Слободской; священники: П. А. Миртовъ, П. И. Поляковъ;--А. В. Кругловъ, Н. Д. Кузнецовъ, И. П. Ювачевъ, Е. Поселянинъ, Н И. Смоленскій, Ц. И. Боголюбовъ, Р. П. Кумовъ, М. В. Галкинъ и др.Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, за границу—ПЯТЬ руб., съ „Извѣстіями по С.-Петербургской епархіи“ ПЯТЬ руб ; одни извѣстія“ не разсылаются и подписка на нихъ отдѣльно не принимается.Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Общества трезвости. С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.Редакторъ священникъ Петръ Миртовъ.
Открыта подписка па 1906 годъ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.Кромѣ 12 книжекъ журнала—въ 6 печатныхъ листовъ каждая, подписчики получатъ 2 безплатныхъ приложенія:1) Къ трезвымъ завѣтамъ2) Листокъ для трезвенниковъ, 12 выпусковъ, отъ 8 до 16 стран, каждый.Подписная пѣна: одинъ рубль съ доставкой и пересылкой. Выписывать изъ конторы Александро-Невскаго Общества трезвости: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, домъ JSe 116.



51
Открыта подписка на 1906 годт>

ва еженедѣльный релипвзно-назидательный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ.Въ годъ будетъ дано 52 выпуска но 32 страницы каждый. Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы. Сверхъ того подписчики получатъ безплатное приложеніе-книгу: БОЖЬИ ИСІСры. сборникъ краткихъ размышленій, притчъ и отдѣльныхъ эпизодовъ изъ жизни святыхъ на каждый день года.Подписная цѣна: ОДИНЪ рубль съ доставкой и пересылкой. Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, домъ «N* 116.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

СВѢТЪвъ 1900 году.
Подъ редакціею В. В. Комарова.1906 годъ для „СВЪТА* есть*его юбилейный годъ, двадцать пятый годъ изданія, подъ однимъ и тѣмъ же издательствомъ и одною и тою лее редакціей.Съ первыхъ дней изданіи „СВГВТЪ“ всегда памятовалъ о широкомъ самоуправленіи и свободѣ русскаго народа, еще далеко до Рюрика, имѣвшаго самоуиравляв- шіеся общины и города, ничѣмъ не стѣсненные въ своемъ укладѣ, и подчинявшіеся лишь одной общей центральной власти, сильной н могущественной, по отеческой *по своему существу, близкой и родной ему

і



— 52Но, нѣкогда, сильное самодержавіе, составлявшее въ Россіи гордость народную и ведшее народъ къ расширенію и славѣ, задремало, допустивъ развитіе близъ себя бюрократіи. Образовалось средостѣніе между I осу- даремъ и народомъ и подъ вліяніемъ собственныхъ интересовъ явилось произвольное истолкованіе царскихъ указаній, поселявшее разлаеъ между царемъ и народомъ. Уединеніе и отдаленіе Царской власти отъ народа, сдѣлало ее беззащитной отъ западныхъ государствъ и дворовъ. Явилось непосредственное давленіе на личность правителя, поддержанное невыгодными родственными отношеніями. Въ высшіе государственные и общественные слои были введены чуждыя намъ понятія о власти и народѣ и нелюбовь къ послѣднему.Русскій наридъ создавшій себѣ йотомъ и кровью громадное государство, приравненъ нынѣ въ своемъ Отечествѣ къ второкласнымъ народностямь. Нѣмецъ, полякъ, еврей, грузинъ и шведъ нерѣдко становятся ближе къ Престолу, чѣмъ русскіе. Православіе въ русскомъ государствѣ стало религіею какъ и всѣ остальныя, не исключая язычества (ламаизма). Святость истины и непоколебимость догмата не признаются. Русскій народъ, составлявшій всегда центральную силу русскаго государства и источникъ его власти, широко покровительствовавшій всегда всѣмъ покореннымъ народностямъ и не обижавшій ихъ, никогда не примирится съ воззрѣніемъ, принижающимъ его самого и никогда не согласится занимать второе мѣсто въ своемъ собственномъ домѣ.Положеніе Православія было поколеблено указомъ 17 апрѣля 1905 года. Переставъ быть главенствующею религіею, оно перестало бытъ государственной силой. Съ 1905 года историческая миссія православія въ Русскомъ государствѣ какъ бы отброшена въ сторону, съ чѣмъ та клее никогда не согласится русскій народъ.Наступающій 1906-й годъ застаетъ Русское государство замутившимся. Всѣ установленія государственныя въ броженіи. Рабочій вопросъ, иекуственно создан-



53ный, обрат иль, ня время, рабочихъ въ послушное орудіе анархіи. Обыкновенный разбой, но прежнимъ понятіямъ, стремится облечься въ благовидную одежду политическихъ идей. Обнаруживается явное стремленіе,—къ изумленію поддерживаемое даже въ верхнихъ слояхъ, — расколоть историческое Русское государство.Но Русскій народъ обратилъ всѣ ковы враговъ въ освободительное для себя движеніе. Онъ не падаетъ, а воскресаетъ и обновляется Высочайшій указъ 17 октября, давшій государству народоиравіе, только развернетъ силы нашего народа. Уже близко время, когда народные представители всей Россіи сойдутся у трона и примутъ участіе въ законодательной государственной работѣ. Контроль дѣйствій министровъ и отвѣтственность министровъ и выборы министровъ и части Государственнаго Совѣта изъ состава выборныхъ людей—явятся уже сами собою, какъ логическое послѣдствіе сознанія Думы.Нерушимость государственной границы, преобладаніе русской народности въ Русскомъ государствѣ, преобладаніе и главенствованіе, православія (необходимая реформа его близка къ осуществленію). Самодержавіе соединенное съ народоправствомъ, обновленное, созывомъ выборныхъ Государственной Думы, работающее вмѣстѣ съ ними, избавленное отъ наносовъ родства, бюрократіи, или иноземныхъ вліяній, да будетъ свѣжею сплою на благо народное.Вотъ программа „СВѢТА“ въ 1906 году. Программа эта есть единственная, которую въ наше время смути можетъ усвоить себѣ русскій народъ.Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою:
НА ГОДЪ . НА ПОЛГОДА НА 3 МЪС.

Съ 1 января по || Съ 1 января пли J || Съ 1 япв . 1 апр.,
31 декабря 1 іюля ■■ * * ] іюля или 1 окт.I г. подписчики, которые будутъ подписываться на азету „СВѢТЪ* и „Сборникъ романовъ “ и посылать

ІР-



54деньги въ одномъ конвертѣ,
НА ГОДЪ

Съ 1 января ио 
ЗГдек. Газета 

и 12 книгъ 
романовъ. Письма и

бл а го во л я тъ высылать:
НА ПОЛГОДА НА 3 МЪС.

ft .Х Съ 1 января или л Съ 1 янв.. 1 аир., а

X 1 іюля Газета /1 , П Июля или 1 окт. і ])
0 г и 6 книгъ ■1 1 Газ. и 3 книги. Ы х

романовъ. романовъ,деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „СВБТЪ" Невскій. 136.
Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской духовной СемираріизкурнАла„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ11въ 1906 подписномъ пду.Въ 1906 подписномъ году журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей*, вступая въ 47 годъ существованія, останется вѣрнымъ своей задачѣ—содѣйствовать, по мѣрѣ силъ, православно-русскому духовенству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи.Бурнымъ потокомъ текутъ событія русской жизни въ послѣднее время. Не могутъ не затронуть они.существеннымъ образомъ и положенія Православной Церкви и ея служителей. Пойдемъ навстрѣчу современнымъ теченіемъ жизни государственной и общественной, но съ крестомъ Христовымъ въ рукахъ и въ сердцѣ; какъ граждане Россійской имперіи, будемъ служить, ио мѣрѣ возможности, укрѣпленію великой родины нашей на началахъ обновленія и свободы, но силою вѣры Христовой и любви, завѣщанной Христомъ. Мы не будемъ равнодушными зрителями великой преобразовательной работы, совершаемой государствомъ при живомъ участіи общества; но мы не забудемъ, что нашъ главный долгъ, наша прямая обязанность служить „созиданію Церкви Христовой, яже есть тѣло Его"; среди бурь н волненій жшей- скаго моря мы будемъ призывать паству свою къ единой несокрушимой скалѣ—вѣрѣ Христовой, къ жизни въ



55 —мирѣ, любви и надеждѣ на Господа къ кораблѣ, которому не страшны житейскія волны, у котораго кормчій —Христосъ, и который есть Церковь Его.Теперь, когда въ Россіи объявлена свобода вѣроисповѣданія, подъ знаменемъ имени Христова свободно и открыто поднимутся враги православной вѣры;- но мы оезооязненно, съ твердой надеждой на помощь Христову станемъ на стражѣ Православной Церкви, какъ стояли всегда удвоивъ свою энергію въ защитѣ православной паствы отъ посягательства иновѣрцевъ, еретиковъ и раскольниковъ. Во взаимообщеніи и единеніи - прочный залогъ для успѣшной дѣятельности и для успѣшной борьбы, а потому „Руководство для сельскихъ пастырей" съ полною готовностью предлагаетъ свои страницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться своими мыслями наблюденіями и опытомъ съ сопастырями. Въ гѣхъ же цѣляхъ возможно широкаго ознакомленія читателей съ указаніями пастырскаго опыта, журналъ въ 1906 подписномъ году будетъ давать время отъ времени на своихъ страницахъ, въ формѣ достаточно полныхъ обозрѣній, свѣдѣнія о церковной и пастырской дѣятельности въвосточно-православныхъ и западныхъ инославныхъ цер- квахъ.Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ ТРИ тома, изъ 12 книжекъ „Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Ьогословскаго библіографическаго Листка". Кромѣ того, 
въ 1906 г. Редакція дастъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, нотный сборникъ „Церковныя 
ПѢСНОПѢНІЯ*.„Руководство для селчскихъ пастырей* рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 г. за ЛЙ 280)/Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской имперіи ШЕСТЬ рублей.Плата за журналъ но оффиціальнымъ требованіямъ.



56какъ то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ можетъ быть отсрочена до сентября 1906 года.Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей-.Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала и 'Проиовѣди* за прежніе годы но удешевленной цѣнѣ, именно:I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890,1891 1894 и 1895 годы съ приложеніями—по 3 руб.;за 1892 1896, 1897 и 1898 годы съ приложеніями по4 руб.: за 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1899, 1900, 1902, 1904 и 1905 годы съ приложеніями — но 5 руб.II) Приложенія къ журналу—„Проповѣди*: 1888, 1889 1890, 1891. 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г._ по 1 руб. 50 коп.; 1883, 1886, 1892, 1899, 1900,1901, 1902, 1904 и 1905 г.г.—по 2 руб. за каждый отдѣль- ный выпускъ.Ш. Слѣдующія отдѣльныя изданія:L) Избранныя слова и бесѣды высокопреосвященнаго Платона, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, гово- ренныя въ разные годы на дни воскресные и праздничные. Цѣна 1 р. 20 к. (вмѣсто 2 р.).2) Сборникъ поученій на случай неурожая. Ц. 1 р.3) Катехизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, пли весь Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ. Свящ. I. Скарданицкаго. Изд 2-е, исправленное и значительно дополненное. Цѣна 1 р.4) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ толковъ о передѣлѣ земли. Свящ. I. Граціанскаго. Ц. 6 к.5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно-» церковнослужителей. Второе, исправленное и дополненное, изданіе. Цѣна 60 кои.6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ но предмету спасительнаго дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп.



— 57 —7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвяшенныхп во время посѣщенія ими учебныхъ заведеній, монастырей и т. п мѣстъ. Партитура и слова. Цѣна для 2 хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 кон., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп.8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.9) О церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И. В. Вознесенскаго Цѣна 1 р. 50 коп.10) Толковое евангеліе отъ Іоанна. Ёвѳимія Зига- бена. Цѣна 1 руб. 50 коп.11) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія. Переродъ съ греческаго. Цѣна 50 к.12) Врачебные совѣты. Краткое описаніе болѣзней человѣка и лѣченіе ихъ доступными средствами при отсутствіи врача, съ приложеніемъ статьи о дезинфекціи. Вр. Ѳ. Н. Д. Цѣна 1 руб. 50 коп.13) Православная догматика для народа. Катихизи- ческія поученія на 10 заповѣдей закона Божія. Свящ. В Гридина. Ц. 60 к.14) Л. Д. Малашкина. Въ память въ Бозѣ почившаго императора Александра III. Русскій траурный маршъ, написанный на мелодію „Покой Спасе Нашъ для фортепіано въ руки. Цѣна 60 коп.15) Поученія, рѣчи и внѣбогослужебныя чтенія Арх. Іоанникія. Цѣна 1 руб. 50 коп.16) А. Юрьевскій. Гомилетика или наука о пастырскомъ проповѣданін Ссова Божія. Цѣна 2 руб.17) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго распѣва. Перед, на три голоса В. Г. Петрушевскаго. Цѣна 60 кои.18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ общедоступномь переложенія на три. голоса. В. Г. Петрушинскій. Ц. 60 к.19) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Состав. В. Г. Петрушинскій. Цѣна 75 к.



58 —20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ ионросовъ изъ пастырской практики. Вып. I. Службы круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Ц. 75 коп.21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. Чинопослѣдованія ио требнику. Цѣна 75 коп.22) Божественная литургія св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и русскій текстъ церковн. молитвослов. и нѣснон. съ обіцедост. объяснен.).23) Указатель къ ж. „Руководство для сельскихъ пастырей* съ 1860 но 1869 г. Цѣна 30 кон.
СЪ НОЯБРЯ ВЫХОДИТЪПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

■РОССІЯ'СЪ ЛИТЕРАТУРНЫМИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
Цѣна съ доставкою и пересылкою: за годъ .... 4 руб.„ три мѣсяца . . 1„ одинъ мѣсяцъ . — „ 50 коп.

Адресъ Главной Конторы: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Бассейная ул., д. № 3.



59ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
БОГОСЛОВСКІЙ въстнииъ

1606 года (XV годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ БЛ. ѲЕОДОРИТА, ЕП. ПИРРСКАГО.Вь 1906 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе ,Богословскаго Вѣстника* ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, ио слѣдующей программѣ.1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія и статьи ио наукамъ богосл. философ, и истории., составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго востока, странъ славянскихъ и западноевропейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богосл. философ, и истории. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься авторіогра- фическія записки Саввы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1906 годъ (полностью).По примѣру прошлаго года редакція будетъ посвящать преимущественное вниманіе тѣмъ живымъ вопросамъ, которые съ такой чисто стихійною силою овладѣваютъ сознаніемъ общества въ переживаемый нами критическій моментъ нашей исторіиМы наканунѣ великихъ преобразованій и коренной реформы церковнаго управленія, духовной школы, всей вообще церковной живнИ. Пронесутся ли намѣченныя реформы освѣжающей грозой надъ нашимъ обветшалымъ церковно-правительственнымъ механизмомъ или же подъ вліяніемъ увлеченія и частнаго интереса церковная жизнь,



60хотя и введенная въ новое русло, получить снова ложное направленіе? Сознавъ ошибки строя, организація котораго была навѣяна иротестанскими образцами, не уклонятся ли правящій сферы церкви по закону реакціи въ противоположную, худив іо крайность, послѣдовательное проведеніе которой такъ отталкиваетъ насъ въ католичествѣ? Тревожные вопросы встаютъ въ сознаніи: освободившись отъ гнета сверху, не останется ли іерархія совершенно безконтролчной и свободной отъ воздѣйствія снизу? Не будутъ ли принесены въ жертву юридической стройности системы остатки свободы бѣлаго духовенства, и безъ того униженнаго, лишеннаго голоса и стѣсненнаго въ своей дѣятельности? Будетъ ли, наконецъ, проведено къ жизнь исповѣдуемое, но не осуществляемое нами великое правило соборности: ьъ Церкви Божіей не повелѣваютъ безъ согласія вѣрующихъ? Не проникнетъ ли въ духовную школу совершенно чуждый нашему исповѣданію католическій принципъ насильнаго искаженія ума и чувства юноши, вытравливанія его индивидуальныхъ стремленій, данныхъ Богомъ самой его природѣ? Не будетъ ли принесено въ жертву сомнительной и поверхостно ожидаемой пользѣ достигнутое съ такимъ трудомъ, ио все еще недостаточное общее образованіе нашего духовенства? Предстоящая реформа, какъ и все, можетъ имѣть своп опасности. Поэтому необходимо, чтобы всѣ сознательныя силы церкви приняли дѣятельное участіе въ разработкѣ проектовъ намѣчаемыхъ преобразованій.Для читателей „Бог. Вѣстника*, надѣемся, ясно то положеніе, которое занятлъ журналъ въ вопросѣ о церковныхъ реформахъ. Для него дорогъ важнѣйшій жизненный принципъ православной церкви, такъ рѣзко отличающій ее отъ католичества и протестанства,— принципъ соборности, проведенный послѣдовательно, сверху до низу. Противъ протесганствующпхъ тенденцій онъ стоить за освобожденіе церкви отъ гнета мірской власти, но именно церкви, а не іерархіи только; противъ католичеству гощихъ теченій, стремящихся вознести іерархію на высоту никому необязаннаго отчетомъ владычества и



61тѣмъ окончательно порвать ту тонкую связь между высшимъ духовенствомъ и духовенствомъ низшимъ и мірянами, какая еще существуетъ, - за самое широкое самоуправленіе церкви, при которомъ голосъ бѣлаго духовенства и мірянъ получилъ бы подобающее значеніе и вѣсъ. Глубоко убѣжденный въ томъ, что объявленіе вѣротерпимости, которая рано или поздно неизбѣжно будетъ проведена и въ жизнь, потребуетъ отъ всѣхъ дѣятелей цер- эви самаго активнаго участія въ имѣющей возгорѣться рорьбѣ, журналъ стоитъ за освобожденіе бѣлаго духовен- ктва отъ связывающихъ и стѣсняющихъ его движеніе путь, за предоставленіе ему возможно большей свободы проповѣдническаго слова, пастырской дѣятельности и съѣздовъ для обсужденія нуждъ и пріемовъ пастырскаго воздѣйствія. Наконецъ, въ вопросѣ о реформѣ духовной школы журналъ высказался уже за возможно большее повышеніе общаго образованія духовенства, за предоставленіе совѣтамъ духовно-учебныхъ завеееній большей свободы въ завѣдываніи учебными дѣлами, за уничтоженіе кастоваго устройства ееминарій и академій, стѣсняющаго какъ выходъ изъ духовнаго званія юношамъ, не имѣющимъ къ ниму склоности, такъ и приливъ свѣжихъ силъ изъ другихъ сословій.Въ сознаніи необходимости самой широкой гласности въ обсужденіи вопросовъ, связанныхъ съ церковною реформой, редакція приглашаетъ принять въ немъ участіе н своихъ подписчиковъ, особенно священниковъ и нреподавателя духовно-учебныхъ заведеній. Съ благодарностью будутъ приняты сообщенія, замѣтки, отдѣльныя соображенія и корреспонденціи. Рукописи небольшія по объему будутъ печататься полностью, болѣе обширныя— въ извлеченіи. Какъ неоднократно могли убѣдиться читатели „Богословскаго Вѣстника*, редакція въ видахъ безпристрастія н въ обезпеченіе всесторонняго освѣщенія вопросовъ охотно даетъ мѣсто и трудамъ, съ которыми не согласна но существу, оставлляя за собою право оговорокъ и критическихъ замѣчаній при сохраненіи однако полной неприкосновенности текста рукописи.



62Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ' всѣмъ подписчикамъ его въ 1906 году будутъ высланы:ТРЕТІЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ
ТВОРЕНІЙ БЛ. ѲЕОДОРИТА, ЕП. КИРРСКАГО

въ русскомъ переводѣ.Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ съ пересылкой.
Прим, безъ пересылки семъ руб. за границу—десять.Допускается подписка на жуурналъ безт приложенія (Цѣна 7 рублей) Допускается разсрочка на два срока (при подпискѣ 4 руб, и къ I Іюля 4 руб.), или па іри срока (при подпискѣ 3 р. къ 1 іюля 3 р. и къ 1 октября 2 рубля). Подписавшіеся на журналъ безъ приложенія пользуются такой разсрочкой: (на два срока при подпискѣ 4 руб., къ 1 іюля 3 руб.); натри срока (при подпискѣ 3 руб. къ 1 іюля 2 р. и къ 1 октября 2 руб.)За перемену адреса 20 кон.
Прим. Новые подписчики, желающіе получить L и II томы твор. бл. Ѳеодорта, должны заявить о семь редакціи. при чемъ обозначить, какое изданіе они желаютъ имѣть, новое ли--2 руб. за оба тома, или старое — 1 р. (Текстъ въ обоихъ изданіяхъ тождественный).Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника*.

Редакторъ проф. П Поповъ.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА
-БУДИЛЬНИКА' на 1906 гоц-ь.1.) Открыта всеобщая, прямая, равная п явная под- виска на юм мистическій журналъ „Будильникъ* въ 1906 г.



— 632) Подписчики-выборщики, выбравшіе ,Будильникъ" излюбленнымъ юмористическимъ журналомъ, приглашают- ся прислать свои заявленія заблаговременно
Примѣчаніе: пробный номеръ высылается за три семикопеечныя почтовыя марки.3) Отъ подписчиковъ на „Будильникъ* не требуется установленная имущественнаго ценза; они должны располагать только десятью рублями, чтобы подписаться съ преміей.4) Всѣ подписчики на „Будильникъ* дѣлятся на два разряда: годовыхъ и полугодовыхъ. Первыя вносятъ 10 р. сразу и получаютъ премію съ As 1-мъ журнала, а вторые вносятъ 5 р. и преміи не получаютъ.5) Подписчикамъ „Будильника* предоставлены всѣ „свободы*—подписаться на годъ съ преміей (Юр) и безъ преміи (9 р.); на полгода (5 р.) и съ разсрочкой (5 р. при подпискѣ и 5 р. въ іюнѣ 1906 г.), причемъ но этому предмету допускаются предварительныя совѣщанія, митинги и письменныя сношенія.6) Число подписчиковъ на журналъ „Будильникъ* не ограничено. Женщины подписываются наравнѣ съ мужчинами и не имѣютъ надобности передавать свой цензъ мужьямъ и сыновьямъ.7) Соотвѣтственно обновленію русской общественной жизни, обновляется также характеръ журнала „Будильникъ*, который въ 1906 г. обновить отдѣлы и „отдѣлк* своихъ страницъ, какъ въ каррикатурахъ, такъ и въ текстѣ, для чего приглашенъ цѣлый штатъ чуткихъ юмористовъ, остроумныхъ художниковъ и вообще веселыхъ сотрудниковъ.8) Всѣ каррикатуры и рисунки на „злобы дня* и портреты „героевъ дня" будутъ представлены па страницахъ „Будильника* не прикрашенные, а раскрашенные въ разныхъ краскахъ.9) Премія „БУДИЛЬНИКА* на 1906 г. роскошное изданіе—книга - „ПѢСНИ БЕРАНЖЕ*сь художественными французскими иллюстраціями. Беранже. пѣвецъ свободы, можетъ считаться франко-рус-



— 64екимъ поэтомъ, поэтому премія съ его живыми пѣснями оживитъ и одухотворитъ подписчиковъ „Будильника*.10) ІІодписная кампанія на журналъ „БУДИЛЬНИКЪ" открыта. Заявленіе съ приложеніемъ подписной суммы принимается въ главной конторѣ журнала „Будильникъ*: Москва, Тверская, домъ Спиридонова, Б.

№ сданъ на почту 16-го января 1906 г.

Содержаніе № 1—2.

Отдѣлъ I Къ свѣдѣніи» духовенства.—Вакантныя мѣста. Правила о 
порядкѣ пріема, пересылки „ выдачи льготныхъ почтовыхъ отправле
ній.

Отдѣлъ II. Что можетъ сдѣлать Православное [Русское духовенство 
„а предстоящихъ народныхъ выборахъ Представителей въ Государ
ственную Думѵ—Краткая исторія 1’родпенскаго края.-Мысли западно
русскаго священника о «Порть Артурекой» иконъ Богоматери. Гефе- 
рать читанный 13 октября JH05 года въ Религіозно-Просвѣтительномъ 
Обществъ на собраніи пастырей Кіевской е“аРХ1И ~ п® "вГед е““ 
на Руси добрые люди.-Е.іка въ Гродненской женской воскресной гако- 
лѣ.—Святая ночь.—Оьъявленіи.
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