
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ въ 1111 Цѣна годовому изданію съ пересыл-
г.Кременцѣ, Волынской губерніи. |||| кою 5 руб.,—безъ перес. 4 руб.

21 Января № 3 1896 года.

і.ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Назначенія на Епископскія каѳедры.Государь Императоръ въ 30-й день ноября минувшаго 1895 года Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи викарію Полтавской епархіи Преосвященному Прилукскому Михаилу Епископомъ Каширскимъ викаріемъ Тульской епархіи, а викарію Владимірской

[епархіи Преосвященному Муромскому Тихону Епископомъ При- лукскимъ, викаріемъ Полтавской епархіи.Государь Императоръ, въ 9-й день декабря минувшаго 1895 года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи Ректору Рижской духовной Семинаріи Архимандриту Іоаниму Епископомъ Балтскимъ, викаріемъ Подольской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ Епископскій санъ произведено было въ С.-Петербургѣ.Государь Императоръ, въ 30-й день декабря 1895 года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи Настоятелю Саратовскаго Снасо-Нрео-7



— 28 -браженскаго второкласснаго монастыря, Архимандриту Платону Епископомъ Муромскимъ, викаріемъ Владимірской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ Епископскій санъ произведено было въ С.-Петербургѣ.
Высочайшая награда.Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода. Всемилостивъйше соизволилъ въ ЗО-й день ноября 1895 года на награжденіе, за 50-лѣтнюю службу священника Свято-Иараскевіевской церкви села Цвѣтохи Заславскаго уѣзда Филимона Уловича орденомъ св. Владиміра 4-й степени.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодеряіца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвященному Модесту, Архіепископу Волынскому и Житомірскому, Почаевскія Успенскія Лавры Священно-Архимандриту.
О закрытіи вакансіи діакона при церкви с. Шацка и объ открытіи 
таковой же вакансіи при Свято-Іаковлевской приходской кладби

щенской церкви г. Житоміра.Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) рапортъ Вашего Преосвященства, отъ 13 сентября 1895 года № 671, коимъ ходатайствуете: а) о закрытіи вакансіи діакона при церкви села Шацка, Владиміро-Волынскаго уѣзда, и б) объ открытіи таковой же вакансіи при Свято-Іаковлевской приходской кладбищенской церкви города Житоміра, съ обращеніемъ на содержаніе діакона при Житомірской кладбищенской церкви, суммы, освободившейся за закрытіемъ діаконскихъ вакансій при Николаевской церкви м. Корца, Новоградъ-Волынскаго уѣзда, и при церкви въ с. ПІацкѣ, Владиміро-Волынскаго уѣзда, всего въ количествѣ 200 р. и 2) отношеніе Хозяйственнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленія, отъ 20 октября 1895 года М> 20583, съ заключеніемъ по сему предмету. Приказали: Обсудивъ настоящее ходатайство Вашего Преосвященства въ связи съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управленія Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: закрывъ при церкви с. Шацка, Владиміро-Волынскаго уѣзда, вакан



— 29 —сію діакона, открыть таковую же при Свято-Іаковлевской приходской кладбищенской церкви города Житоміра и изъ 201) р. освободившихся за закрытіемъ діаконскихъ вакансій въ мѣстечкѣ Корцѣ и селѣ Шацкѣ назначить па содержаніе діакона при Свято-Іаковлевской церкви города Житоміра, примѣнительно къ нормальнымъ окладамъ жалованья, установленнымъ для діаконовъ городскихъ церквей Волынской епархіи, но Высочайше утвержденному 1 января 1868 года журналу бывшаго присутствія ио дѣламъ православнаго духовенства, сто восемьдесятъ руб., а остающіеся за симъ 20 р. причислить къ общему кредиту на содержаніе городскаго и сельскаго духовенства, о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Ноября 25 дня 1895 года, Л§ 5996. Подлинное подписали: Оберъ-Секретарь Ушаковъ, Секретарь Ал. Осѣцкій. На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 2 декабря сего года за > 5032, послѣдовала, между прочимъ, такая: «Копію Указа напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».Вѣрно: Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ. Перемѣны по службѣ.Псаломщикъ с. Зачерничья, Ковельскаго уѣзда, Иванъ Жи- рицкій 16 декабря опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Сомино-Новоселки, Владимірволынскаго уѣзда.Священники с. Сколобова, Житомірскаго уѣзда, Филиппъ Дубиновичъ и с. Микулина, Заславскаго уѣзда, Иларій Немолов- екій, но прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго 9-го генваря.10 геиваря священникъ с. Сѣянецъ, Острожскаго уѣзда, Стефанъ Славинскій, по прошенію, перемѣщенъ въ с. Верхово, того же уѣзда.Учитель церк.-нриход. школы с. ІІоловецка, Житомірскаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Жуковичъ 10 января опредѣленъ на священническое мѣсто въ м. Острожецъ, Дубенскаго уѣзда.Священникъ с. Можаровъ, Овручскаго уѣзда, Константинъ Романовскій, но прошенію, того же числа перемѣщенъ въ с. Темногайцы, Кременецкаго уѣзда.



30Псаломщикъ с. Бѣло зорки, Кременецкаго уѣзда, Іуліанъ Рогозинскій 10 генваря опредѣленъ на священническое мѣсто- въ с. Грабовъ, Ровенскаго уѣзда.Псаломщикъ с. Грань, Луцкаго уѣзда, окончившій курсъ Семинаріи Александръ Симоновичъ, по прошенію, того же числа назначенъ на свящеиническее мѣсто въ село Сехи, Ровенскаго уѣзда.Окончившій курсъ Волынской духовной Семинаріи Владиміръ Александровичъ, согласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ къ Николаевской церкви м. Корца, Новоградволын. уѣзда.Уволенный изъ V класса Семинаріи Яковъ Голдаевичъ назначенъ 20 ноября псаломщикомъ въ с. Жуковъ, Заславскаго уѣзда.Псаломщики Ковельскаго уѣзда: м. Турійска Владиміръ Новицкій и м. Маціова Иванъ Либацкій. согласно прошенію, 27 ноября перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.Окончившій курсъ Семинаріи Иванъ Бочановскій 28 ноября назначенъ псаломщикомъ къ Троицкой церкви м. Олыки, Дубенскаго уѣзда.Сынъ пономаря Антонъ Зданевичъ назначенъ псаломщикомъ 5 декабря въ с. Любомірку, Новоградволынскаго уѣзда.Безмѣстиый псаломщикъ Василій Рѣчинскій 12 декабря опредѣленъ на псаломщицкое мѣсто въ село Строки, Старокон- стантиновскаго уѣзда.Псаломщикъ Вологодскаго Каѳедральнаго Собора Иванъ Зозулевичъ 12 декабря назначенъ псаломщикомъ при церкви м. Славуты, Заславскаго уѣзда.Послушникъ Почаевской Лавры Евгеній Скоробацкій, согласно прошенію, 16 декабря назначенъ псаломщикомъ въ м. Млыновъ, Дубенскаго уѣзда.Просфорня с. Ласокъ, Овруч. уѣзда, Анна Теодоровичъ и с. Хлупянъ, того же уѣзда, Ѳеодосія Величковская перемѣщены одна на мѣсто другой.
Въ настоящее время вакантны священничеснія мѣста:въ м. Михновкѣ, Ковельскаго уѣзда,» с. Хролинахъ, Заславскаго уѣзда,» с. Невирѣ, Ковельскаго уѣзда,



— 31 —» м. Маціовѣ, Ковельск. уѣзда (мѣсто 2 священника), » с. Теремно, Луцкаго уѣзда,» с. Кольскихъ, Овруч. уѣзда,» с. Можарахъ, Овручск. уѣздаи въ с. Сѣянцахъ, Острожскаго уѣзда.
О преподаніи Архипастырскаго благословенія и выдачѣ похваль

наго листа.11 ноября минувшаго 1895 года Его Высокопреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе прихожанамъ Параскевіевской церкви д. Лозычной, Заславскаго уѣзда, за устройство ими въ мѣстной церкви иконостаса стоимостью въ 600 р., съ награжденіемъ церковнаго старосты Космы Клека похвальнымь листомъ.Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Модеста Архіепископа Волынскаго, отъ 27 ноября 1895 г. за Ха 4964 преподано благословеніе Божіе учительницѣ церковно-приходской школы с. Долгошій, Дубенскаго уѣзда, Серафимѣ Германовской за усердіе но обученію дѣтей.
О выдачѣ книги для сбора пожертвованій.На основаніи резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 24 декабря 1895 года за У§ 5332, крестьянину с. Невира, Ковельскаго уѣзда, Іосифу Саввину Гичуку, изъ Волынской духовной Консисторіи выдана сборная книга за М 26 для сбора въ предѣлахъ Волынской и друг. губерній, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на устройство въ церкви означеннаго села новаго иконостаса.

Отъ Волынскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.Волынскій Епархіальный Училищный Совѣтъ сообщаетъ къ свѣдѣнію оо. Навѣдывающихъ церковными школами, а также



— 32вообще приходскихъ священниковъ Волынской епархіи, что, въ. виду имѣющихся въ Совѣтѣ заявленій съ одной стороны о крайнемъ замедленіи нѣкоторыхъ оо. завѣдывающихъ церковными школами представленіемъ мѣстнымъ наблюдателямъ церковно-приходскихъ школъ годичныхъ отчетовъ о завѣдывасмыхъ ими церковныхъ школахъ, а съ другой стороны о томъ, что нѣкоторые изъ приходскихъ священниковъ, не имѣющіе въ своихъ приходахъ церковныхъ школъ, не считаютъ себя обязанными доставлять мѣстнымъ наблюдателямъ нужныя для ихъ годичныхъ отчетовъ свѣдѣнія но ихъ приходамъ, въ Волынскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ состоялось отъ 15—19 сентября 1895 года за № 164 опредѣленіе Совѣта, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ отъ 10 октября того же года за Уе 4362, по которому постановлено,—чтобы оо. завѣдывающихъ церковными школами, которые впредь не представятъ къ 15 іюня мѣстнымъ -наблюдателямъ годичныхъ отчетовъ о завѣ- дываемыхъ ими церковныхъ школахъ, а также приходскихъ священниковъ, хотя и неимѣющихъ у себя церковныхъ школъ, но которые къ вышеуказанному сроку впредь не будутъ представлять нужныхъ для годичнаго наблюдательскаго отчета свѣдѣній по ихъ приходамъ, подвергать денежному штрафу въ количествѣ десяти рублей въ пользу Эмеритальной кассы духовенства Волынской епархіи.Членъ Секретарь Волынскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта Стефанъ Шафаревичъ.
Отъ Правленія Волынской духовной Семинаріи.Правленіе Волынской духовной Семинаріи извѣщаетъ, что должность эконома Семинаріи вакантна. Прошенія объ опредѣленіи на должность эту подаются въ Правленіе Семинаріи до 1 марта сего года.

Дозволено цензурою. Кременецъ. 11 Января 1896 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
21 Января № 3 1896 года.

СЛОВО
въ день Крещенія Господня.

Остави нынѣ: тако бо по
добаетъ намъ исполпити всяку 
правду (Матѳ. 3, 15).

Такъ сказалъ Господь и Спаситель нашъ Іоанну 
Предтечѣ, когда тотъ находился въ недоумѣніи пре
подать Ему крещеніе и даже удерживалъ Его отъ 
принятія онаго. Предъ вступленіемъ Іисуса Христа 
въ общественное служеніе роду человѣческому, въ 
пятнадцатый годъ Тиверія Кесаря, Іоаннъ, сынъ Заха- 
ріинъ, призванъ былъ глаголомъ Божіимъ на дѣло 
служенія—уготовлять путь Господу и Спасителю міра. 
Повинуясь велѣнію Божію, онъ явился въ окрсстно- 
егяхъ пустыни Іорданской, призывалъ всѣхъ къ пока
янію и, крестя въ Іорданѣ, приготовлялъ людей къ 
принятію Мессіи. Посреди народа, стекавшагося со 
всѣхъ сторонъ къ Іоанну, для принятія отъ него кре
щенія покаянія во оставленіе грѣховъ, въ то времщ 
какъ святый предтеча’ вслухъ всѣхъ приходившихъ къ 
нему проповѣдывалъ шествіе за нимъ Господа, Кото
рому онъ недостоинъ разрѣшитъ ремень сапогу Ёго (Марк. 
1, 7), и Который будетъ креститъ Духомъ Святымъ (—8),
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вдругъ явился въ числѣ другихъ, на берегахъ Іордана, 
Іисусъ Христосъ и требуетъ себѣ крещенія. Конечно, 
Христосъ и Спаситель нашъ, какъ безгрѣшный, нс 
имѣлъ нужды въ крещеніи; но, прииіедъ въ міръ грѣш
ники, спасти (I Тим. 1, 15), Онъ долженъ былъ въ лицѣ 
своемъ исполнить всё, чѣмъ могли спасаться вѣрую
щіе въ Него и что могло служить къ оправданію ихъ 
предъ Богомъ. Поэтому, Онъ восхотѣлъ креститься 
для того, чтобы показать намъ примѣръ повиновенія 
закону и вмѣстѣ для того, чтобы крещеніемъ своимъ 
освятить естество водъ и явить себя Спасителемъ міра. 
Предтеча Христовъ Іоаннъ, по внушенію Божію, 
узнаетъ, что у него требуетъ крещенія Господь и Спа
ситель, и потому съ чувствомъ глубокаго смиренія 
и благоговѣйнаго трепета преклоняется предъ Нимъ 
и говоритъ: азъ требую тобою креститися, и ты ли гря- 
деши ко мнѣ? (Мѳ. 3, 14). Остави нынѣ, отвѣчаетъ ему 
Спаситель,—то есть не препятствуй, не удерживай 
Меня креститься отъ тебя: тако бо подобаетъ намъ испол
нити вслку правду, то есть исполнить волю Божію, воз
ложенную на того и другаго: тебѣ, какъ крестителю, 
посланному отъ Бога, крестить всѣхъ; а мнѣ, какъ 
пришедшему взять на еебя грѣхи міра (Іоан. 1, 29), 
надлежитъ креститься отъ тебя. Іоаннъ безпрекословно 
повиновался, возложилъ на главу Іисуса Христа свою 
руку, какъ на обыкновеннаго человѣка, и крестилъ 
Его въ водахъ Іорданскихъ.

Слуш. Христіане! Всякое событіе земной жизни 
нашего Спасителя заключаетъ въ себѣ для насъ 
урокъ, служащій къ нравственному нашему назида
нію. Господь и Владыка нашъ, какъ пречистый и 
чуждый всякаго грѣха, благоволилъ склонить главу 
свою подъ руку раба и въ глубочайшемъ смиреніи 
принять огъ него крещеніе. Этотъ разительный при- 
мѣріэ нс поучаетъ ли насъ, съ какимъ чувствомъ 
долга и съ какимъ уваженіемъ мы должны исполнять 
всѣ опредѣленія воли Божіей,—всѣ постановленія ма
тери нашей Церкви? Подобаетъ, намъ исполнити всякг/ 
правду,—говоритъ смиренный Владыка Іоанну, когда 
онъ отрицался преподать Ему, какъ Единому безгрѣш
ному, крещеніе, и соблаговолилъ принять оное, не 
смотря на сопротивленіе своего предтечи, чтобы сво-
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имъ примѣромъ показать всю важность и необходи
мость Христіанскаго крещенія для нашеВо освященія 
(св. Григорій Бог. въ 38 словѣ на Богоявл.). Мы ли, 
всегда согрѣшающіе, не имѣемъ нужды въ святыхъ 
таинствахъ, чрезъ кои Церковь преподаетъ намъ Бо
жію благодать, оправдывающую и освящающую, утѣ
шающую и укрѣпляющую грѣшныя наши души? Мы 
нигдѣ не можемъ найти для себя столь ощутительнаго 
укрѣпленія и утѣшенія, столь вѣрнаго руководства къ 
нравственному совершенству, къ Христіанской свя
тости и къ вѣчному спасенію, какъ въ исполненіи 
уставовъ Церкви. Да послужитъ же для насъ, Хри
стіане, примѣрь святой жизни Господа и Спасителя 
нашего образцомъ, коему мы должны послѣдовать, 
чтобы шествовать по тому пути, по которому и Онъ 
шелъ, и достигнуть вѣчнаго спасенія, пріобрѣтеннаго 
намъ Его заслугами. Если хотимъ называться Христі
анами, то есть послѣдователями Христа, то и должны 
подражать Ему жизнію своею. Объ этомъ и скажемъ 
нѣсколько словъ въ честь настоящаго Христіанскаго 
празднества.

Сіе да мудрствуетси въ васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ, 
-—говоритъ св. Апостолъ (Филип. 2, 5). Мудрствованіе 
въ семъ изреченіи Апостола означаетъ не одно дѣй
ствіе ума, но заключаетъ въ себѣ всю нравственную 
жизнь человѣка, то есть помышленія, чувства и дѣй
ствія. Св. Апостолъ хочетъ сказать чрезъ это выра
женіе: такъ направляйте помышленія ума вашего, 
какъ направлялъ ихъ Господь Іисусъ Христосъ; такими 
чувствами исполняйте сердце, какими было исполнено 
Его чистѣйшее сердце; такъ поступайте и дѣйствуйте, 
какъ поступалъ и дѣйствовалъ Онъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христомъ; такъ какъ Онъ Самъ сказалъ: образъ 
деіхъ вамъ, да яко же А.% творю, и вы творите (Іоан. 13, 15).

Онъ представилъ намъ въ своей земной жизни 
высочайшій образецъ совершенства, который мы по
стоянно должны содержать въ своемъ сердцѣ и къ осу
ществленію которагр должны непрестанно стремиться 
въ своей жизни, чтобы достигнуть въ мѣру возраста 
исполненія Христова (Ефес. 4, 13). Взглянемъ же съ 
сею цѣлію на земную жизнь нашего Господа.
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Господь нашъ Іисусъ Христосъ, живя на землѣ, 
былъ преисполненъ любви къ своему небесному Отцу 
и въ тоже время преисполненъ любви ко всѣмъ лю
дямъ, какъ къ братіямъ, какъ дѣтямъ одного Отца не
беснаго. Онъ былъ весь любовь. Любовь взяла Его съ 
небесъ и свела на нашу землю. Любовь заставила Его 
подвергнуться всѣмъ трудностямъ нашей жизни. Лю
бовь расположила Его претерпѣть за наши грѣхи же
стокія мученія и самую позорную смерть. Онъ «не 
восхотѣлъ видѣть отъ діавола мучима рода человѣче
скаго»,— но пріискреннѣ пріобщился пашей плоти и крови, 
да смертію упразднитъ имущаго державу смерти, сирѣчъ, 
діавола (Евр. 2, 14). Велика любовь дружеская; неизъя
снима любовь матери къ ея дѣтямъ; но любовь Хри
стова къ бѣдствующему отъ грѣха роду человѣческому 
превосходитъ всякую земную любовь. Никто ие благъ, 
какъ только одинъ Богъ,—сказалъ Самъ Спаситель (Матѳ. 
19, 17). Во всѣхъ обстоятельствахъ Его жизни, начи
ная отъ рожденія до самой крестной смерти, мы ви
димъ безграничную любовь Его къ людямъ. Онъ бла
говолилъ воспріять плоть нашу, познать наши не
мощи, взять наши грѣхи, чтобы, какъ говоритъ Апо
столъ, Самъ бывъ искушенъ, могъ помочь и искушае
мымъ (Евр. 2, 18). Въ теченіе всей своей общественной 
жизни и служенія роду человѣческому, Онъ не зналъ 
инаго дѣла, кромѣ порученнаго Ему Богомъ—Отцемъ 
Его. А это дѣло было дѣло любви; потому что оно 
состояло въ томъ, чтобы Онъ, указывая всѣмъ истин
ный путь спасенія и всѣхъ вводя въ истинный духъ 
покаянія, подавалъ прощеніе грѣховъ и жизнь вѣчную.. 
На исполненіе этого великаго дѣла было употребляемо 
Имъ все время. Онъ непрестанно ходилъ по всей Іудеѣ 
Самъ,- не смотря ни на какія трудности и тягости 
пути, ни на зной, ни на холодъ, ни на усталость и 
изнеможеніе, и крайне радовался, когда представлялся 
Ему случай прославить своего Небеснаго Отца какимъ 
либо человѣколюбивымъ дѣломъ, — радовался и спѣ
шилъ заняться этимъ дѣломъ такъ ревностно, что от
вергалъ въ это время даже принятіе тѣлесной пищи, 
какъ ни томилъ Его голодъ. Мое брашно есть, да сотворю 
волю пославшаго Мя (Іоан. 4, 34), сказалъ Онъ учени
камъ своимъ, приглашавшимъ Его кушать при Іако-
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влевомъ источникѣ^ видя множество идущихъ къ Нему, 
возбужденныхъ Самаринскою женщиною гражданъ го
рода Сихаря,—сказалъ, не смотря на то, что чувство
валъ въ го время великую усталость отъ пути и силь
ный голодъ и жажду. Онъ искренно и глубоко состра
далъ несчастіямъ людскимъ, и Самъ вездѣ искалъ бѣд
ствующихъ, несвѣдуіцихъ, погибающихъ, и доставлялъ 
имъ свою помощь, говоря, что Онъ посланъ къ погиб
шимъ овцамъ дома Израилева (Матѳ. 1 5, 24), Съ какою 
пламенною ревностію Онъ заботится о спасеніи ихъ! 
Съ какою дивною кротостію обращается съ грѣшни
ками, коихъ влекъ къ покаянію! Съ какимъ неисповѣ
димымъ милосердіемъ Онъ врачевалъ всякаго рода 
болѣзни и недуги, съ увѣщаніемъ впредь нс грѣшить. 
Св. Евангелистъ Матѳей говоритъ, что Іисусъ Хри
стосъ проходилъ грады вся и веси, проповѣдал Евангеліе 
царствія и цѣля всякъ недугъ и всяку язю въ людехъ (Мѳ. 
9, 35). Готовность Его разливать дары и милости 
свои на всѣхъ безъ различія, была столь извѣстна 
въ народѣ, что повсюду приводили къ Нему недуж
ныхъ всякаго рода; какъ скоро узнавали о прибытіи 
Его, въ какое либо мѣсто, тотчасъ посылали (Мѳ. 14, 
35—36) съ извѣщеніемъ, и народъ стекался къ Нему: 
отвеюду приносили къ Нему больныхъ, просили позво
ленія прикоснуться хотя къ краю одежды Его, и Онъ 
исполнялъ всѣ требованія, не дѣлая никому отказа, 
часто даже предваряя прошенія ихъ, и дѣлалъ болѣе, 
нежели просили. Если же Онъ являлся иногда какъ бы 
невнимательнымъ, наприм. къ мольбѣ Хананейской 
жены объ исцѣленіи ея дочери, то для того, дабы уси
лить вѣру ея и сдѣлать болѣе явною и извѣстною 
(Матѳ. 15, 26 и дал.). Когда приходили къ Нему нужда
ющіеся въ какой либо духовной помощи, въ какомъ 
нибудь наставленіи, Онъ принималъ ихъ дружески и 
бесѣдовалъ съ ними о небесномъ Отцѣ, о царствіи 
Божіемъ, о пути, ведущемъ въ небесное царство, про
свѣщалъ ихъ умъ небесными истинами, согрѣвалъ ихъ 
сердце любовію и не прежде отпускалъ ихъ отъ себя, 
какъ по достаточномъ наставленіи и убѣжденіи ихт> 
къ искреннему послѣдованію данному наставленію. 
Пріидите ко Мнѣ вси труждающіися гі обремененніи, и Азъ 
упокою вы,—говорилъ Онъ всѣмъ (Матѳ. 11, 28). Прово-
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ждая такимъ образомъ цѣлый день въ дѣлахъ любви, 
Господь нашъ часто проводилъ всю слѣдовавшую за
тѣмъ ночь въ молитвѣ, и молился за всѣхъ людей, за доб
рыхъ и злыхъ, а особенно за своихъ учениковъ и за всѣхъ 
имѣвшихъ впослѣдствіи увѣровать въ Него, слѣдов. и за 
всѣхъ насъ. Когда кто нибудь, боясь злословія или гоне
нія отъ Іудеевъ, не смѣлъ приходить къ Нему днемъ, а 
приходилъ, подобно Никодиму, ночью, Онъ не отсы
лалъ отъ себя и такихъ робкихъ людей, но принималъ 
ихъ съ снисхожденіемъ, и съ любовію училъ ихъ пути 
къ вѣчной жизни. Такъ провождалъ свою земную 
жизнь Іисусъ Христосъ съ того времени, какъ послѣ 
крещенія и сорокодневнаго поста въ пустынѣ началъ 
проповѣдывать свое ученіе о покаяніи и приближеніи 
царства небеснаго. Ко всѣмъ трудамъ побуждали Его 
отнюдь не какія нибудь земныя выгоды, наприм. прі
обрѣтеніе людскаго уваженія мірской славы, богатства 
и т. под. Нѣтъ! Онъ не только не искалъ, но даже 
убѣгалъ такихъ земныхъ выгодъ, когда онѣ сами стре
мились за Нимъ (Іоан, б, 15). Единственною цѣлію 
всей жизни Его было прославленіе Бога—Своего Отца 
и приведеніе всѣхъ людей на землѣ въ жизнь истин
ную, Боговѣдѣнія, а въ истинной жизни доставленіе 
имъ всякаго утѣшенія и полной надежды на блажен
нѣйшую жизнь по смерти (Іоан. 17, 3). Для этой, а не 
для иной какой либо цѣли Онъ говорилъ и молчалъ, 
благотворилъ, страдалъ, молился и умеръ. Искреннѣй
шая любовь къ Богу и дѣятельнѣйшая, любовь ко 
всѣмъ людямъ, проникала все Его сердце и обращала 
для Него всякой трудъ для нихъ въ удовольствіе. Онъ 
рѣшительно жилъ нс для себя, и вся жизнь Его была 
не что иное, какъ всесовершенное отреченіе отъ себя 
самого. Непрерывно окруженный и сопровождаемый 
множествомъ народа, который, какъ скоро являлся 
Онъ, не оставлялъ Его и не давалъ Ему покоя; Онъ 
склонялся на все и исполнялъ все, не позволяя себѣ 
даже вида негодованія и показывая самымъ трогатель
нымъ образомъ то, что говорилъ Онъ ученикамъ сво
имъ: Сынъ Человѣческій не для того пришелъ, чтобы слу
жили Ему, по чтобы послужить и отдать дугиу свою для 
искупленія многихъ (Матѳ. 20, 28). Всякая, даже самая 
тяжелая жертва съ Его стороны была для Него легка,
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вожделѣнна и любезна, лишь бы Онъ могъ сдѣлать 
ею кого либо изъ людей хотя нѣсколько лучше и сча
стливѣе. И какъ твердо было направленіе Его Боже
ственнаго сердца! Какъ тверда была Его любовь къ 
Своему Отцу и любовь къ людямъ, которыхъ Онъ 
не стыдился братіею нарицати (Евр. 2, 11). Многіе люди 
оказывались совершенно неблагодарными Ему за Его 
благодѣянія, а нѣкоторые даже явно старались пла
тить Ему за Ёго благодѣянія зломъ; но Онъ никогда 
не переставалъ имъ благодѣтельствовать. Часто видѣлъ 
самыя спасительныя свои наставленія безуспѣшными; 
часто подвергался Онъ за свою ревность къ истинѣ 
и добродѣтели преслѣдованіямъ, а наконецъ Онъ ясно 
предвидѣлъ свою мученическую и самую позорную 
смерть; но при всемъ этомъ, Его ревность къ общему 
благу не • ослабѣвала; Онъ исполнялъ волю своего 
Отца-Бога, не смотря ни на что противное,—дѣйство
валъ не взирая ни на какія затрудненія и опасности, 
—дѣйствовалъ неослабно до того самаго момента, 
когда, умирая на крестѣ могъ торжественно сказать 
предъ своимъ Отцемъ и предъ цѣлымъ міромъ: совер- 
шигиася! Вотъ слабый очеркъ земной жизни Іисуса 
Христа отъ яслей Виѳлеемскаго вертепа до креста 
Голгоѳскаго! Любовь, сопровождавшая каждый шагъ 
Его земной жизни, завершилась непостижимымъ чу
домъ любви Божественной, которую Онъ запечатлѣлъ 
своею крестною жертвою. Больше сел любви никтоже 
имать, да кто душу свою положитъ за други свол,—вѣщаетъ 
Онъ всѣмъ намъ съ высоты креста Своего (Іоан. 15, 13).

О, если бы мы, подобно Небесному и Божествен
ному Началовождю и Подвигоположнику своему Іисусу, 
во всѣхъ отношеніяхъ своей жизни къ Богу и сноше
ніяхъ съ ближними были проникнуты духомъ любви 
Христовой! Для стяжанія въ себѣ этой любви, будемъ 
чаще читать Евангеліе и внимательно приникать въ 
Евангельскую исторію, въ которой каждое событіе 
живо представитъ намъ любовь Возлюбившаго насъ. 
Предстаетъ ли Іисусу Христу томящійся гладомъ на
родъ, Онъ милосердуетъ о немъ. Приводятъ ли къ 
Нему больныхъ и недужныхъ, Онъ исцѣляетъ ихъ. 
Припадаютъ ли грѣшники, Онъ прощаетъ ихъ. Слы
шитъ о смерти друга Лазаря, и скорбитъ о Немъ.
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Приближается къ Іерусалиму, и, помышляя о беззако
ніяхъ этого города, источаетъ слезы горести. Іерусалимъ, 
Іеруюлиме, избивый пророки, и камепіемъ побивали посланныя 
къ тебѣ, колъкраты восхотѣхъ собраніи чада твоя, яко кокомъ 
птенцы своя подъ крылѣ, и пе восхотѣсте (Матѳ. 23, 37). 
И даже крестныя страданія, причиненныя родомъ не
праведнымъ и беззаконнымъ, не заградили источника 
живой любви Его; и на крестѣ пламенная любовь Его 
излилась въ молитвѣ за распинагелей: Отче, отпусти 
имъ, не вѣдятъ бо что творятъ (Лук. 23, 34), вопіялъ 
Праведникъ.

Такова была сила любви Его къ людямъ,—это 
истинно Божественная любовь, равномѣрная любви 
къ Отцу Небесному, Котораго волю совершалъ Сынъ 
Возлюбленный! Азъ снидохъ съ пебесе (Іоан. 6, 38), гово
рилъ Іисусъ Христосъ, не да творю волю Мою, но волю 
Пославшаго Мя Отца. Да вси едино будутъ, взывалъ Онъ 
въ послѣдней Первосвяіценнической молитвѣ къ Отцу 
Своему,—якоже Ты, Отче, во мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и 
тіи въ пасъ едино будутъ; да и міръ вѣру иметъ, яко Ты 
Мя послалъ еси (Іоан. 17, 21).

Да дастъ же намъ, брат. христіане, силы Давшій 
заповѣдь: образъ дахъ вамъ, да якоже Азъ сотворилъ вамъ, 
и вы творите,—да подражаемъ сему Небесному образцу 
совершенства, преизбыточествуя па всяко дѣло благо (2 Кор. 
9, 8), и наша христіанская кротость деі будетъ рсізумна 
всѣмъ человѣкомъ (Филип. 4, 5). Аминь.

Меѳодій, Епископъ Острожскій.Сказ. въ Богоявленскомъ монастырскомъ храмѣ 1896 г. янв. 6 дня.Исторія первоначальнаго устройства Волынской духовной Семинаріи и списки воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія въ ней въ теченіи столѣтія ея существованія (1796- 1896 г.).

Бъ память столѣтія Волынской духовной Семинаріи (14 мая 1896 г.).
(Пр о д о л жеп іе).

Помѣщеніе Семинаріи. Новооткрытая Волынская Семинарія, какъ сказано выше, помѣстилась въ зданіяхъ Острожскаго муж-



— 79 —скаі’О первокласснаго Преображенскаго монастыря, незадолго передъ тѣмъ обращеннаго изъ уніи. Монастырь этотъ былъ построенъ іезуитами въ 1624 году на средства совращенной ими въ латинство внуки князя Константина Константиновича Острож- скаго—княгини Анны Александровны,, названной по совращеніи Алоизіей и бывшей въ замужествѣ за Яномъ-Карломъ Ходкеви- чемъ, гетманомъ Литовскимъ.Это величественное зданіе находилось среди города на берегу р. Горини. Будучи единственнымъ, по величинѣ и стилю, оно представляло собою красу всего города. Оно было настолько обширно, что въ немъ, кромѣ Семинаріи, еще помѣщались Епарх. Архіерей, Консисторія и первоклассный монастырь.Зданіе это нѣсколько разъ подвергалось пожарамъ.Въ первый разъ оно подверглось разрушительному дѣйствію пламени въ 1797 году. Въ 1799 г. экономія Острожскаго архіерейскаго дома заключила съ жителемъ м. Кунева Остр. у. евреемъ Нуткой Мошковичемъ контрактъ, которымъ онъ подрядился своими матеріалами и работниками починить погорѣвшій Семинарскій каменный домъ. Для выполненія этого обязательства еврей Нутко былъ требованъ чрезъ Острожскій нижній земскій судъ исполнить нѣсколько разъ—13 іюля, 3 и 16 августа и 28 сентября 1800 года., но онъ не являлся. Наконецъ, указомъ Консисторіи отъ 8 августа 1801 г. (за А'* 3604) сообщено было въ нижній земскій судъ, «дабы благовблено было пишемаго рядчика Нутку и поручителей его, подписавшихся на контрактѣ м. Кунева помѣщика Вичвинскаго эконома Ивана Самборскаго и тамошнягожъ жителя еврея Абрамка НІмуліовича понудить исполнить по прописанному обязательству окончаніемъ отдѣлки при Семинарскомъ казенномъ строеніи» ]). Обязательство было исполнено и починка семин. дома произведена. На эту починку единовременно было ассигновано въ 1799 году 4000 руб. ассигнаціями (100 руб. ассигн.= 44 руб. серебромъ), изъ коихъ, послѣ производства починки, еще осталось 1312 руб. 773/л коп. Эта послѣдняя сумма была употреблена на починку того же зданія, вторично погорѣвшаго 
2 іюля 1809 г., когда огнемъ была сильно повреждена крыша. Въ 1809 г. починку производилъ Острожскій житель мастеръ Константинъ Лещинскій, получавшій за это по 4 злот. въ день; рабочіе же (числомъ 10,—крестьяне изъ селъ Глубочка, Дулибъ, Милятина и Тесова и м. Берездова) получали по 2 злот. въ день (—30 коп.) 2).

') Дѣло за 1801 г. 8 авг., Л» 14.
“) Дѣло за 1809 г., Л» 38.
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Третій пожаръ былъ въ 1810 году, четвертый— въ 1812 

году. Но самый значительный пожаръ былъ пятый—18 стрѣла 
1821 года.. Отъ этого послѣдняго пожара деревянная крыша на семнн. зданіи совсѣмъ сгорѣла, вслѣдствіе чего классныя комнаты Семинаріи, уѣзднаго и ириход. училища, а также жилыя помѣщенія казеннокоштныхъ учениковъ, учителей и начальствующихъ и служителей, равно библіотечный залъ и камера Семин. Правленія сдѣлались негодными. Впрочемъ денежная сумма, хранившаяся въ «скарбцѣ», была сбережена въ цѣлости, равно и экономическіе припасы. Изъ послѣднихъ сгорѣло только —8 сажень дровъ, 2 четверти муки ржаной, четверть крупъ гречневыхъ, 80 фу нт. сала, 2 гарнца масла и 3 */з гарнца меду,—всего, но контрактовой цѣнѣ, на 200 р. ассигнаціями !).Въ какомъ безотрадномъ положеніи находилась въ это время Семинарская Библіотека, видно изъ слѣдующаго рапорта въ Семинар. Правленіе Библіотекаря и учителя Семинаріи Іеромонаха 
Гедеона отъ 20 апрѣля 1821 г. «Во время случившагося въ семъ 1821 г. апрѣля 18 числа, въ 12 час. дня начавшагося въ здѣшнемъ городѣ, близъ жидовской школы, пожара,—когда монастырь весь былъ обятъ пламенемъ, —хранящаяся въ одномъ изъ онаго залѣ съ латинскими, но іезуитахъ еще оставшимися и вновь разновременно для пользы здѣшней Семинаріи, въ продажу и для храненія въ оную поступившими, книгами, находящаяся во второмъ этажѣ Библіотека, поелику, въ бывшій еще 1810 года въ семъ же зданіи пожарь, своды надъ упомянутою Библіотекою при дверяхъ провалились было, и чрезъ проломъ огонь сыпался на полъ и уже зажегъ было оный, исключая малое количество книгъ, коихъ, за удушающимъ дымомъ и такъ какъ изъ горѣвшей іщ всемъ зданіи крыши обломки кругомъ падали на земли, и паденіемъ своимъ во многихъ мѣстахъ, обваливали карнизы, спасти было невозможно, вынесена была упрошенными на тотъ часъ солдатами частію на оболонь, близь монастыря состоящую, частію,—потому что на прописанную оболонь проходъ уже былъ занятъ огнемъ горящихъ на архіерейскомъ дворѣ домовъ, конюшень и сараевъ,—вмѣстѣ съ здѣшняго первоклассн. монастыря ризницею и церк. утварями—на Красную Гору, гдѣ и находилась до того времени, какъ опасность пожара миновалась,—и въ вечеръ, за недостаткомъ дру-

') См. докладъ эконома Сем. Протоіерея Григорія Рафальскаго отъ 20 апрѣля 1821 г.—въ Семин. Правленіе—въ Дѣлѣ за 1821 г. .V 18> стр. 4—5.



— 81 —гаго для сложенія книгъ надежнѣйшаго мѣста, перенесена опятъ въ упомянутую залу; какъ же, во время случившагося въ 1812 году февраля 17 дня въ здѣшнемъ монастырѣ пожара, сія самая Библіотека, но опасности сводовъ, такъ какъ огонь приближался къ крышѣ надъ оными, выносима была многоподобнымъ образомъ на ту же оболонь, гдѣ тогда съ надежнѣйшими изъ моего класса учениками, подъ личнымъ моимъ присмотромъ,, караулена была черезъ цѣлую ночь; а послѣ, поелику крыша надъ библіотечною залою спасена была помощію солдатъ полковника отъ Артиллеріи Никитина, тогда въ г. Острогѣ съ ними квартировавшаго, . приводима была мною въ порядокъ до послѣднихъ чиселъ іюля мѣсяца, въ которое время, при вторженіи непріятельской арміи въ предѣлы Врлын. губерніи, вмѣстѣ съ Волын- скою Семинаріею, Архіерейской ризницы и церковнымъ имуществомъ, по Высочайшему повелѣнію и Библіотека здѣшней Семинаріи перевезена была Полтав. губ. въ повѣтовый городъ Еобе- ляки, гдѣ, такъ какъ и во время препровожденія оной туда и обратно, находилась подъ личнымъ моимъ неотступнымъ смо- трѣніемъ но 21 апрѣля 1813 г.; но прибытіи же въ г. Острогъ тогожъ года іюня 1 дня, понеже зашиваема была она въ тюки на скорую руку, не ио порядку нумеровъ, а такъ, какъ лучше книга одна къ другой пристать могла, паки должна была приводима быть мною оная Семинарская Библіотека въ порядокъ, но давнему расположенію книгъ, ио какому и приведена была 1813 г. іюля 10 дня; со времени же преобразованія здѣшней Семинаріи по новому плану, сего 1821 г. апрѣля ио 18 число, но препорученію Начальства Семин. Правленія, располагаема была оная мною по образу новой классификаціи, Коммиссіею дух. училищъ для высшихъ таковыхъ училищъ предназначенной, и уже доведена была но означенной классификаціи до формата книгъ латин. языка въ 12 долю листа, настоящимъ же пожаромъ опять въ совершенный безпорядокъ приведена и книги въ ней перемѣшаны такъ, что непремѣнно должно будетъ оную привести сначала въ порядокъ но старымъ спискамъ, дабы знать въ точности число книгъ, не явившихся послѣ сего пожара, и тогда наконецъ разбирать оныя но учиненной дотолѣ классификаціи» 1)...Этимъ послѣднимъ пожаромъ Семинарское зданіе приведено было въ большое разстройство. Починка его не состоялась, вслѣдствіе того, что представленіе Семинарскаго Правленія но
’) Дѣло за 1821 г., Л» 18, стр. 6—7.

8



— 82 —этому предмету не встрѣчали надлежащаго сочувствія со стороны тогдашняго Епархіальнаго Начальства }).Оставаясь безъ починки, зданіе все болѣе и болѣе разрушалось, такъ что не оставалось рѣшительно никакой возможности жить въ немъ. Вотъ что, между прочимъ, доносила въ Семинар. Правленіе составленная, но распоряженію Ен. Стефана, Комиссія (изъ инспектора Семинаріи—Ѳеодосія Радкевича, профессора Словесности Аѳанасія Лотоцкаго, учителя физико- математич. наукъ Никифора Пахаловича, учителя церк. исторіи и франц. яз. Григорія Базилевича, учителя граждан. исторіи и польскаго языка Антона Собкевича) отъ 11 октября 
1823 года,—слѣдов., спустя ЗГ'з года послѣ пожара: члены Коммиссіи «осматривали комнаты Семинар. зданія и нашли теперь совершенно невозможнымъ начать въ ономъ ученіе: ибо кромѣ того, что убійственная сырость и близкіе уже къ разрушенію отъ дождя своды онаго, ежечасно угрожаютъ очевидною опасностью жизни, а во время дождей облитіе учащихъ и учащихся можетъ затруднять занятія ихъ, какъ уже и прежде сіе замѣчено,—холодный вѣтеръ, сильно дующій сквозь разбитыя окошка и преломанныя подъ ними стѣны какъ въ классахъ, такъ и на корридорѣ и теперь уже очень ощутителенъ и даже не стерпимъ, а тѣмъ болѣе во время зимы, когда онъ, какъ сіе очевидно, будетъ засыпать и классы и корридоръ снѣгомъ» 2)...

(Продолженіе слѣдуете).

Историко-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(ІІродол ж еніе).

1241. с. МАРКОВЦЫ 3) при р. Бужокъ, впадающей въ р. ІОжный-Бугъ, волости Чернелевецкой, лежитъ на самой гра-
') См. Дѣло за 1821 г. Л» 18.
’) Дѣло за 1821 г. Л» 18, стр. 126.») Село Марковцы нѣкогда (въ 16 вѣкѣ) входило въ составъ многочисленныхъ имѣній кн. Острожских'ь и, послѣ угасанія сего княж. рода (1620 г.), раздѣляло историческую судьбу имѣній такъ называемой Острожской ордииаціи.По извѣстной Еольбушовской транзакціи 7 декабря 1753 года, село это, въ числѣ многихъ другихъ селъ Константин. ключа Волын-



— 83яйцѣ Подольской епархіи, отъ Житомира 180 вер., отъ Старо- константинова 37 вер., отъ ближ. почтов. ст. Красилова 12 в., ближ. жел.-дор. ст. Черно-Острова 12 вер., ближ. ириход. с. Котюржинецъ 4 в., с. Глмбокъ 5 в. и с. Волицы-Іодко 7 в. При с. Марковцахъ находятся два урочища—одно съ сѣвера 
Пивачевка, а другое—-съ юга—Семаки; эти урочища нѣкогда были селами, жители коихъ были истреблены моровою язвою, и самыя села запустѣли. Къ сѣверо-западу отъ села, на крестьянскихъ ноляхъ, находятся 4 большихъ насыпи—кургана, гдф, какъ говоритъ преданіе, погребены воины, павшіе въ битвахъ поляковъ, Козаковъ и татаръ между собою. Нынѣ плугъ пахаря часто отрываетъ здѣсь кости убитыхъ. Почва въ селѣ—черно- земна и положеніе его—-степное. Приходъ 5 кл. Церковь во имя 
св. Великомученит Георгія Побѣдоносца. Построена въ 1775 году на средства прихожанъ—на мѣсто древней разрушившейся въ 1755 году церкви. Деревянная, на камен. фундаментѣ,—совмѣстно съ такою же колокольнею построенною въ 1789 г. и перестроенною въ 1879 году. Въ 1879 г. поднята на кам. фундаментъ, крыта жестыо и покрашена. Утварыо бѣдна, ризницею посредственна и богосл. книгами достаточна. Опись цер. имущества имѣется отъ 1887 г. Копіи метрич. книгъ хранятся съ 1757 г., а испов. вѣдом. съ 1819 г. Проводы бываютъ въ свѣтлую субботу. Земли: усадеб. 2 дес. 1704 саж., подъ цер. погостомъ 289 саж., пахат. въ 3 смѣнахъ 24 дес. 216 саж., сѣнокосной 13 дес. 2182 саж., изъ коихъ подъ лѣсомъ 7 дес. 466 саж. На эту землю имѣются: 1) эрекція, данная въ 1742 г. мѣстнымъ помѣщикомъ княземъ Янушемъ Сангушко, и 2) отда- точный листъ Поземельной Коммиссіи отъ 1837 г. Причтъ пользуется землею спокойно. Земля отъ церкви въ 2 вер. 
Причтъ: свящ. 300 р., псалом. 50 р. и просф. 16 р. Для свящ. новый домъ еще строится, а свяіцениикъ временно помѣщается въ экономическомъ домѣ; хоз. постройки исправлены въ 1882 г. и 1888 г. Для псаломщ. домъ исправленъ, устроенъ погребъ, прочіе хоз. постройки требуютъ исправленія. Для просф. дома нѣтъ. Дворовъ ЮІР/з, ирихож. 812 д. об. и.; р.-катол. 28 д. об. и., евреевъ 18 д. об. и. Священнослужителями ври сей церкви состояли: 1) свящ. Андрей Кіевскій съ 1755 г. носкаго воеводства, досталось князго- Францу Любомирскому, старое*,тѣ Гольштинскому.Послѣ смерти кн. Януша-Александра Сангушко (+ 13 сент. 1776 г.), послѣдняго Острожскаго ордината, кн. Францъ Дюбомнрекій и вступилъ во владѣніе этимъ селомъ.



— 84 —1790 г., іі при немъ коадъюторами—свящ. Іоаннъ Давидовичъ до 1789 г. и Леонтій Яржемскій въ 1789 и 1790 г., 2) тотъ же свящ. Леонтій Яржемскій съ 3 октябри 1790 г. (день смерти о. А. Кіевскаго) по 4 апрѣля 1817 г. (день своей смерти), затѣмъ приходъ наблюдалъ съ 1817 г. но 1818 г. свящ. с. Во- лицы Севастіанъ Стржельницкій, 3) свящ. Іосифъ Яржемскій съ 1818 г. но 1839 г., а затѣмъ съ 1839 г. но 1842 г. приходъ наблюдалъ свящ. с. Котюржинецъ Григорій Островскій;4) свящ. Александръ Яржемскій съ 1842 г. ио 1874 г., и5) свящ. Аѳанасій Алексѣевичъ Сншуровскій, урож. м. Народимъ Овруч. у.,: сынъ свяіц., окон. Вол. дух. Сем. въ 1861 г., 17 марта 1863 г. рукоп. во свящ. въ с. Левковичн Старок. у., въ 1867 г. перешелъ въ с. Голыши Овр. у., въ 1869 г. перешелъ въ с. Грежаны Житом. у., въ 1872 г. къ Заславскому город. собору младшимъ священникомъ, а съ 1874 г. служитъ на настоящемъ мѣстѣ (1896 г.). Псаломщ. Стефанъ Севаст. 
Яульматицкій, урож. с. Сковородокъ Старок. у., сынъ нсаломщ.,; въ 1864 г. опред. пономаремъ въ с. Смолдыревъ ІІовогр. у., въ 1867 г. исремѣщ. нсаломщ. въ с. Северины Новогр. у., въ 1870 г. въ с. Маневцы, а съ 1888 г. служитъ па настоящемъ мѣстѣ (1896 г.). Къ этому приходу приписана съ 1790 года церковь въ с. Писаревкѣ въ 3 вер.1242. с. Писаревка ]), волости Черислевецкой. Цер
ковь во имя Вознесенія Господня. Построена въ 1874 году на средства мѣстнаго помѣщика Стефана Ліггова (на сумму въ 10 тысячъ рублей). Каменная, совмѣстно съ такою же колокольнею:, крыта жестыо, побѣлена внутри и снаружи. Утварыо, ризницею іі богослуж. книг. достаточна. Прежняя деревянная 
св.-Михайловския церковь сего села, заложенная въ 1754 году, ио благословенію уніат. епископа Сильвестра Рудницкаго, была') Село Писаревка нѣкогда (въ 16 в.) входило въ составъ многочисленныхъ имѣній кн. Острожскихъ и, послѣ угасанія сего княж. рода (1620 г.), раздѣляло историческую судьбу имѣній такъ называемой Острожской ордннаціи. В первые оно, подъ именемъ с. Писаревки Красной (Красиловской) волости, какъ имѣніе кн. Константина Конст. Острожскаго, упоминается вз актѣ отз 7 дек. КіОІ іоОа —т, донесеніи возныхъ Криштофа Щуки и Станислава Янковскаго Луцкому градскому суду о томъ, что оин осматривали 24 августа 1601 г. мѣстечки и селаЛуцк. повѣта, опустошенныя и сожженныя татарами въ 1593 г., въ томъ числѣ и с. Писаревку Красной волости, принадлежащее кн. К. К. Острожскому, при чемъ оказалось, что въ этихъ селахъ вовсе не оказалось жителей («людей въ нихъ нпмангь»). Архивъ; 
югѳ-зан. Пдссіи, ч. 6 т. 1, стр. 291.



— 85 —самостоятельною приходскою, вь 1796 году сгорѣла и тогда с. Писаревка было приписано къ Марковецкому приходу. Проводы бываютъ въ Ѳоминъ Понедѣльникъ. Земли—усад. Ѵз Дес., нахатн. 16 дес. 225 саж., подъ цер. погостомъ 418 саж. На эту землю имѣются 1) эрекція, данная вь 1730 г. заставнымъ помѣщикомъ с. Писаревки Станиславомъ Писаржевскимъ, и2) отдаточпый листъ Поземельной Коммиссіи отъ 1837 г., явленный въ 1839 г. и хранящійся въ Староконстантинов. Судѣ. Причтъ пользуется землею спокойно. Школа грамоты сущ. съ 1891 г. 3 января. Цер.-нриход. Попечительство сущ. сь 1881 г., при 13 членахъ. Дворовъ 73, прихож. 580 д. об. п. Церковь эта приписана съ 1796 г. къ предшествующему приходу с. Марковецъ въ 3 вер.
(Продолженіе сл ѣдуете).

Къ чешскому вопросу на Волыни.

Въ воскресенье. 10 декабря, 1895 года въ чешскомъ по
селкѣ Красиловѣ, Ровенскаго уѣзда, осйященъ съ большой 
торжественностью Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Волын
скимъ и /Китомірскимъ Модестомъ, въ присутствіи Волынскаго 
Губернатора С. И. Суходольскаго, всѣхъ мѣстныхч, властей 
и члена Учебнаго Комитета Св Сѵнода г. Докучаева, чешскій 
православный храмъ, сооруженный, главнымъ образомъ, на 
средства, ассигнованныя Св. Сѵнодомъ, въ виду многочислен
ныхъ случаевч, присоединенія чсховч, кч, православію. Это зна
менательное торжество имѣетъ близкую и непосредственную 
связь сч, общимъ вопросомъ о положеніи чеховч, на Волыни, , 
вопросомъ, еще такъ недавно принадлежавшимъ къ числу наи
болѣе жгучихъ вопросовч, политической жизни цѣлаго края, 
причинявшимъ, по своей обостренности, такъ много заботч. 
высшей и мѣстной администраціи.

Но извѣстной Кольбушовской транзикціи отг 7 декабря 1753 года, отч, послѣдняго Острожскаго ордината, князя Янута-Александра Сан
гушко, село это, въ числѣ другихъ селъ Константинов, ключа Волын. воеводства, досталось князю Францу Любомирскому, старостѣ Голыитин- скому, который п вступилъ во владѣніе имъ послѣ смерти кн. Сангушко (Ѣ 13 сент. 1776 г.).Въ настоящее время (1895 г.) владѣльцемъ этого села состоитъ 
Литове,—строитель нынѣшней камеи, церкви въ селѣ.
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Потому и считаемъ не лишнимъ познакомить читателей 

вкратцѣ съ исторіей поселенія на Волыни чеховъ.
Переселеніе въ Волынскую губернію чеховъ относится сравни

тельно къ позднѣйшему времени. До 3 868 г. на Волыни существо
вало всего нѣсколько (1 4) чешскихъ семействъ, пришедшихъ сюда 
въ 1861 г. и жившихъ на правахъ колонистовъ арендаторовъ 
въ Дубенскомъ уѣздѣ, оставаясь Австрійскими подданными. 
Собственно поселеніе чеховъ на Волыни начинается съ 1868— 
70 г.г., когда чехъ Францъ Прибыль, ища для себя мѣста 
или какихъ либо выгодныхъ занятій, вошелч. въ компанію 
съ нѣкіимъ Вильконскимъ и Бордашемъ п задумалъ органи
зовать переселеніе въ Волынскую губернію чеховъ, въ надеждѣ 
получить за эту операцію извѣстный куртажъ. Дешевизна земель 
на Волыни—въ 10 разъ противъ богемскихъ цѣнъ, плодородіе 
почвы, малочисленность промышленныхъ и торговыхъ рукъ, 
неразвитость крестьянскаго хозяйства, смежность страны съ гра
ницею Австріи и наконецъ національное родство съ русскими 
— все это представляло огромныя выгоды сравнительно съ Аме
рикой, куда обыкновенно до того времени направлялись чеш
скіе переселенцы; кромѣ того, въ переселеніи въ Россію и въ 
единеніи съ русскими чехи видѣли сильную опору противч, воз
никшаго тогда Австрійскаго дуализма. Естественно, что Фраііцъ 
Прибыль получилъ много заявленій отъ чеховъ о желаніи 
переселиться на Волынь и затѣмъ сюда потянулись массы посе
ленцевъ. Въ самомъ началѣ чехами куплены были Глинскъ и 
Кваспловъ, Ровепскаго уѣзда, Будеражъ, Семидубы и ГІод- 
гайны Дубенскаго уѣзда и т. п. Прибывшія массы оказывали 
особое уваженіе къ православному богослуженію и православ
нымъ священникамъ, къ которымъ постоянно обращались за 
совѣтами вт. своихъ дѣлахъ, нѣкоторыхъ изъ нихъ они изби
рали даже своими старшинами, но компанія Гірибыля всячески 
старалась противодѣйствовать этому вліянію православнаго 
духовенства на чеховъ поселенцевъ.

Между тѣмъ вскорѣ обнаружились печальныя послѣдствія 
дѣятельности «компаніи’ организаторовъ переселенія чеховъ, 
преслѣдовавшей свои личныя корыстныя пѣли. Безвыходное, 
во многихъ случаяхъ, положеніе чеховъ поселенцевъ, попав
шихся въ ловко устроенныя для нихъ ловушки, вызвало самое 
серьезное внимательное отношеніе къ чешскому вопросу выс
шихъ и мѣстныхч. властей. Изъ простой афферы нѣсколькихъ 
лицъ, желавшихъ нажить деньги въ Россіи, возникло очень 
сложное политическое дѣло, требовавшее особой заботливости
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со стороны правителі ства, какъ доносилъ Кіевскому генералъ- 
губернатору полковникъ Грессеръ (бывшій впослѣдствіи Волын
скимъ губернаторомъ), командированный для разслѣдованія и 
возможнаго улажеиія чешскаго вопроса. Вопросъ этотъ, при
ходившій въ соприкосновеніе съ различными сторонами мѣстной 
жизни, до того осложнился, что полковникъ Грессеръ, долгое 
время проживавшій па Волыни и близко изучившій чешское 
дѣло счелъ возможнымъ и необходимымъ выработать цѣлую 
программу административнаго и религіознаго устройства чеховъ 
поселенцевъ. Всѣ предположенія Грсссера были пе только при
няты б. генералъ-губернаторомъ кн. Дундуковымъ-Корсаковымъ, 
но и развиты въ опредѣленную политическую идею, обѣжав
шую, по мнѣнію генералъ-губернатора, важныя послѣдсівія для 
цѣлаго юго-западнаго края, а потому требовавшую особеннаго 
къ ней и къ ходатайствамъ чеховъ вниманія со стороны пра
вителі ства. «Всѣ чехи, писалъ кн. Дундуковъ-Корсаковъ ми
нистру внутреннихъ дѣлъ Л. С. Макову, отличаются замѣчатель
нымъ трудолюбіемъ, уваженіемъ къ властямъ, самою строгою 
честностію и примѣрною нравственностью, преслѣдуя самымъ 
строгимъ образомъ и исключая изъ своей среды неблагонадеж
ныхъ и безнравственныхъ своихъ согражданъ... Къ полити
ческомъ отношеніи чехи проникнуты глубокою ненавистно кт- по
лякамъ- Но -главный интересъ- въ цѣломъ дѣлѣ чеховъ 
составлялъ, по мнѣнію генералъ-губернатора, вопросъ религі
озный: кн. Дундуковъ признавалъ, что всѣ переселившіеся на 
Волыни чехи исповѣдуютъ гусситство, что это исповѣданіе близко 
къ православію, н обращалъ особое вниманіе правительства па 
политическое значеніе гуссптства, ожидая отъ него важныхъ 
послѣдствій для рѣшенія всего польско-католическаго вопроса 
въ Россіи*. Кто знаетъ, писалъ онъ Л. С. Макову, какія изъ 
него будутъ послѣдствія и не будетъ ли чешское дѣло пер
вымъ шагомъ къ образованію независимой отъ Рима н чуждой 
антинаціональныхъ стремленій католической церкви въ Россіи. 
Я не вижу причинъ ограждать наши предѣлы отъ раскола 
римско-католической церкви, когда Австрійское правительство 
поощряеіъ таковой въ своихъ предѣлахъ въ Бѣлокриницкомъ 
монастырѣ*. Кромѣ того генералъ-губернаторъ выражалъ на
дежду, что гусситство, ослабивъ силу католицизма въ юго-за
падномъ краѣ, дастъ поліеко католическому населенію примѣръ 
національности славянской, преданной Россіи, и церкви католи
ческой. сочувственной православію, что затѣмъ вопросъ о пол
номъ сліяніи чеховъ съ русскимъ пародомъ н православіемъ



— 88 —

станетъ только дѣломъ времени. На этомъ основаніи генералъ- 
губернаторъ ходатайствовалъ о предоставленіи чехамъ цѣлаго 
ряда льготъ относительно принятіи русскаго подданства, адми
нистративнаго и религіознаго устройства нхъ и нѣкоторыхъ 
сторонъ ихъ быта, что нашло для себя въ министерствѣ самую 
благопріятную почву; между прочимъ рѣшено было вызвать изъ 
Богеміи чешскихъ священниковъ, которымъ министерство пред
полагало даже оказать матеріальную помощь. Затѣмъ 10 іюля 
1870 г. Государь Императоръ утвердилъ постановленіе Коми
тета Министровъ о водвореніи чеховъ въ Волынской губерніи. 
Закономъ этимъ предоставлены быти чехамъ значительныя 
льготы по принятіи русскаго подданства, а также и льготы отъ 
платежа казенныхъ податей и денежныхъ повинностей и отъ 
исправленія общихъ натуральныхъ повинностей.

Па основаніи этого закона была создана особая органи
зація въ административномъ и религіозномъ. отношеніяхъ чеховъ 
поселенцевъ въ Волынской губерніи, поставившая ихъ, какъ-бы 
въ положеніе особо покровнтельсівуемой націи и предосіавив 
тая имъ особыя льготы и преимущества въ видахъ осуще
ствленія той политической идеи и тѣхъ надеждъ, которыя воз
лагались на благопріятное разрѣшеніе чешскаго вопроса.

ІІо д;.ло, неправильно поставленное въ, самомъ корнѣ, не 
могло, конечно, дать сколько нибудь благопріятные результаты. 
Какъ мы сказали выше, первая мысль о поселеніи чеховъ на 
Волыни связана была съ чисто матеріальными интересами руко
водителей и иниціаторовъ этого дѣла, въ разсчегы которыхъ 
не входило быстрое ѵлаженіе религіознаго вопроса среди чеш
скаго населенія, какъ главнаго основанія для всего разрѣше
нія чешскаго вопроса. И вотъ среди чеховъ начались религіоз
ныя смуты, продолжавшіяся почти двадцать лѣтъ. Руководители 
чеховъ - ихъ соплеменники и нѣкоторые' изъ выписанныхъ ими 
изъ заграницы священниковъ, въ видахъ противодѣйствія осу
ществленію возлагаемыхъ, на чеховъ и гусситство надеждъ, 
всячески тайно способствовали усиленію этихъ смутъ ц религі
ознаго броженія среди чеховъ. Въ чешскомъ, населеніи губер
ніи появилось пять различныхъ вѣроученій съ болѣе или менѣе 
существенными отвѣтвленіями ихъ; религіозныя потребности 
чеховъ отправлялись нми далеко не такъ, какъ это слѣдовало 
бы сообразно важности эгой стороны ихъ жизни Въ Квасиловѣ 
напр., гдѣ нынѣ освященъ храмъ, преобладали два исповѣданія 
-старо-католическое и чешско-братское; оба они имѣли одинъ 
храмъ,—небольшую комнату при школѣ, въ, которой могло
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помѣститься пе болѣе 20 душъ; здѣсь поставлены были дта 
престола—одинъ въ формѣ католической, другой—простой 
столъ, съ чернымъ крестомъ на немъ, и священники чередова
лось богослуженіемъ въ этой комнатѣ; въ Борятниѣ, Луцкаго 
уѣзда, былъ одинъ общій храмъ для католиковъ, геліветбвъ 
и аусбурговъ, что послужило даже потомъ поводомъ къ весьма 
соблазнительной ссорѣ между собой приверженцевъ этихъ испо
вѣданій; во многихч, мѣстахъ литургія совершалась на клад
бищахъ, подъ открытымъ небомъ, въ частиыхч, помѣщеніяхъ, 
безъ соблюденія должнаго благолѣпія, и т. д. Всѣ мѣропріятія 
русскаго правительства направленныя кч, улаженію этой, религі
озной стороны жизни чеховъ, оставались почти безъ резуль
татовъ.

По этому поводу Министръ Вііугреііипхл» Дѣлъ Маковъ 
между прочнмч, писалч, въ 1879 году Кіевскому генералъ-гу
бернатору Черткову: “Я полагаю, что при настоящемъ поло
женіи рнмско католическаго вопроса въ Юго-Загадиомъ краѣ 
для пасъ пе столько важно привлеченіе кч. православію десятка 
тысяча, чеховъ иновѣрцевъ, сколіко водвоіеніе тамъ началъ, 
сродныхч, католичеству, но різко отдѣляющихся отч, него вч, 
тѣхч, именно чертахъ, уничтоженіе или хотя ослабленіе кото
рыхъ составляетч, прямой интересъ Правительства. Поэтому со
храненіе ученія Гусса во всей его неприкосновенности, безч, 
предвзятой мысли, ввести въ оное основы православнаго вѣроу
ченія, должно, по моему мігіиію, быть предметомъ единственной 
заботливости чешскихъ священниковъ... Кромѣ того, для насч, 
въ настоящее время вч, особенности важно образовать, такъ 
сказать, ядро, изъ котораго должно развиться и распростра
ниться гусситское ученіе». По такимъ соображеніямъ, Л. С. Ма- 
ковч, полагалъ, что вопросъ обч, основаніяхъ, на которыхч, слѣ
дуетъ построить вѣроученіе чеховъ, долженъ быть представленъ 
вполнѣ свободному и чуждому всякаго давленія со стороны пра
вославной, духовной и свѣтской власти соглашенію между пред
ставителями тусонскаго ученія. Первая, по его мнінію, мѣра, 
съ которой должно начаться религіозное устройство чеховъ, 
состоитъ въ предоставленіи представителямч, гусситства собраться 
на совѣщаніе о пхч, церковныхъ дѣлахъ

14 августа 1880 г. въ пос. Квасиловѣ было открыто цер
ковное собраніе представителей чешскаго населенія на Волыни. 
Всл ѣдствіе признанія этого собранія пе дѣйствительнымъ, 16 
сентября 1881 г. вч, томъ же Квасиловѣ состоялось вторично 
такое же собраніе, затѣмч, въ Кіевч, вызывались представители
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чешскаго населенія и чешскіе священники, гдѣ было устроено 
совѣ іцаніе нхъ съ мѣстными богословами, но всѣ;, эти мѣры не 
привели нн къ чему... Поставленъ былъ даже на очередь во
просъ, заслуживаютъ ли чехи и на дальнѣйшее время тѣхъ 
заботъ со.стороны Правительства, какія имъ были оказаны, вт, 
виду того, что всѣ жертвы, принесенныя па пользу чеховъ, ока
зались напрасными.

«Чешскій вопросъ» былъ близокъ къ своему упраздненію. 
Но въ послѣднее время, съ конца восьмидесятыхъ годовъ, дѣло 
это получило новое направленіе: была оставлена мысль объ 
организаціи па Волыни гусситства и обратили вниманіе на обра 
іценіе чеховъ въ лоно православной церкви. Дѣятельность въ 
этомъ направленіи Волынскихъ Архипастырей—въ особенности 
Высокопреосвященнаго Модеста, Начальника Края графа Л. II. 
Игнатьева и Волынскихъ Губернаторовъ Е. О. Янковскаго и 
С. II. Суходольскаго, руководимая Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵ
нода Побѣдоносцевымъ, быстро принесли благотворные резуль
таты. Чехи цѣлыми массами стали присоединяться къ право
славію, такъ что въ настоящее время почти всѣ; проживающіе 
на Волыни чехи исповѣдуютъ православную религію. Большимъ 
тормозомъ въ этомъ дѣлѣ являлось то обстоятельство, что чехи 
не имѣли въ своихъ поселкахъ собственныхъ храмовъ, въ ко
торыхъ ихъ священники могли бы отправлять богослуженіе съ 
подобающимъ благолѣпіемъ, а не такъ какъ раньше въ Ква
силовѣ, Барятпнѣ и др. мѣстахъ, гдѣ въ одной комнатѣ какого 
либо частнаго дома помѣщались церкви нѣсколькихъ различ
ныхъ исповѣданій. Поэтому Св. Сѵнодомъ были отпущены не
обходимыя суммы на устройство церквей въ различныхъ чеш
скихъ поселкахъ и въ томъ числѣ 22000 руб. на постройку 
церкви въ пос Квасиловѣ. Кромѣ того сами чехи пожертвовали 
4000 руб. На эти средства построена была каменная церковь, 
нынѣ; уже освященная. Торжественное освященіе новаго храма 
назначено было на воскресеніе, 10 декабря. Чешское населеніе 
Кваснлова и окрестныхч, мѣстностей позаботилось, чтобы насто
ящее торжество, имѣющее столь важное значеніе въ цѣломъ, 
такч, сказать, «чешскомъ вопросѣ» на Волыни, было бы отпраз
дновано съ возможно большимъ благоговѣніемъ и благолѣпіемъ.

Освященіе новаго храма, какъ было сказано выше, совер
шалъ самъ Высокопреосвященный Владыка Модесп, въ сослу- 
жепіп шести священниковъ. Владыка Модестъ совершили, также 
п первую литургію во вновь освященномъ храмѣ На богослу
женіи присутствовали: г. Волынскій Губернаторъ С. II. Сухо
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дольскій, членъ Учебнаго Комитета Св. Сѵнода д. с. с. г. До
кучаевъ, всѣ мѣстныя власти и масса молящихся, какъ чеховъ, 
такъ и крестьянъ. ІІовоосвященный храмъ далеко не могъ вмѣ
стить всѣхъ желавшихъ помолиться въ немъ, пріѣхавшихъ на 
торжество изъ разныхъ мѣстъ губерніи. Кругомъ храма стояла 
многочисленная толпа народа, ожидая окончанія богослуженія. 
Во время литургіи чешскій священникъ пос. Квасилова О. Ѳ. 
Геііда произнесъ проповѣдь, въ которой живо обрисовалъ, по
ложеніе чеховъ за время двадцати пяти лѣтняго проживанія 
ихъ на Волыни, прильнувшихъ къ Россіи, какъ дитя прижи
мается къ сердцу матери и потому безъ всякой боли, а съ 
сердечной искренней радостью оставившп.\т> свое отечество, со 
свѣтлыми надеждами па будущее перешедшихъ подъ защиту и 
покровительство матери всего славянства—Россіи; далѣе пропо
вѣдникъ, указавъ на тѣ благодѣянія, которыя оказало чехамъ 
Русское Правительство, напомнилъ своимъ прихожанамъ о тѣхъ 
чувствахъ благодарности и о «тѣхъ обязанностяхъ, которыя дол
жны составлять для чеховъ не только долгъ вѣрноподданныхъ, 
но и нравственный долгъ каждаго изъ нихъ, какъ человѣка.

Кромѣ того, Высокопреосвященный Владыка Модестъ про
изнесъ прочувствованное слово, въ которомъ говорилъ о мило
сердіи Божіемъ, сподобившемъ чеховъ привести кч, концу ве
ликое дѣло сооруженія храма, составляющаго путь кч, ихъ спа
сенію. Послѣ окончанія церковнаго торжества вч, помѣщеніи 
мѣстной народной школы, той самой школы, гдѣ нѣкогда была 
Церковь двухъ чешскихъ исповѣданій, гостямъ и участникамъ 
торжества былъ предложенъ обѣдъ. За обѣдомъ, прошедшимъ 
очень оживленно, было произнесено нѣсколько тостовъ н рѣчей, 
живо охарактеризовавшихъ, нѣкоторыя стороны чешскаго во
проса въ его прошломъ, и вч, настоящее время.

Первый тостъ провозгласилъ г. Волынскій Губернаторъ за 
здоровье Государя Императора. Затѣмъ г. Начальникомъ гу
берніи послѣдовательно предложены были тосты: за здоровье 
Начальника Края графа А II. Игнатьева, Святителя земли 
Волынской Высокопреосвященнаго Модеста, такъ много освя
тившаго церквей на Волыни, и за Оберъ-Прокурора Св. Сѵ
нода К. ІГ Побѣдоносцева.

Владыка Модестъ, сч, своей стороны поднялъ бокалъ, за 
Начальника губерніи С. ГІ. Суходольскаго. Тутъ же всѣ уча
стники торжества и чехи просили Владыку Модеста и С. ГІ. 
Суходольскаго отправить привѣтственныя телеграммы г. На-
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чалыіику Края и г. Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода. Кромѣ того, 
чехи просили подвергнуть, чрезъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, 
Его Величеству Государю Императору выраженія ихъ вѣрно
подданническихъ чувствъ безпредѣльной преданности и благо
дарности за все то, что Русское Правительство сдѣлало для 
чеховъ и въ частности за постройку освященнаго въ этотъ день 
Квасиловскаго храма.

Затѣмъ г. Начальникъ губерніи С. П. Суходольскій под
нялъ бокалъ за процвѣтаніе чешской культуры и чеховъ, какъ 
одного изъ наиболѣе культурныхъ славянскихъ племенъ. При 
этомъ С. П. Суходольскій сказалъ рѣчь, въ которой, коснув
шись момента переселенія чеховъ на Волынь и прослѣдивъ всю 
исторію ихъ жизни здѣсь, главнымъ образомъ всѣ тѣ «исканія* 
чеховъ въ области, такъ сказать, религіозной, которыя завер
шились массовымъ, почти поголовнымъ принятіемъ чехами пра
вославія,—отозвался съ лучшей стороны о Волынскихъ чехахъ 
поселенкахъ; указавъ па примѣрную честность чеховъ въ граж
данскихъ сдѣлкахъ, благодаря которой процессы между ними 
чрезвычайно рѣдки, на образцовую организацію у нихъ обще
ственной взаимопомощи, отражающейся съ самой лучшей сто
роны на ихъ общественной— духовной и экономической жизни, 
на примѣрное, по отзывамъ всѣхъ мѣстныхъ властей, поведеніе 
чеховъ, С. П. Суходольскій высказалъ пожеланіе, чтобы и на 
дальнѣйшее время чехи продолжали оставайся такимъ же пе
редовымъ культурнымъ племенемъ, оказывая благотворное влія
ніе на мѣстное крестьянское населеніе

За тѣмъ епархіальный миссіонеръ О. М Нѣмочекъ под
нялъ тостъ за Высокопреосвященнаго Владыку Модеста, ска
завъ при этомъ рѣчь, въ которой охарактеризовалъ миссіонер
скую дѣятельность Высокопреосвященнаго Архипастыря, про
исходящаго изъ древняго дворянскаго рода Стрѣльбицкихъ, 
родоначальникъ котораго вышелъ изъ той же мѣстности, что п 
славянскіе первоучители Кириллъ и Меѳодій. Владыка Модестъ 
провозгласилъ тостъ за Волыиское духовенство, какъ главнаго 
дѣятеля и сотрудничество его въ исполненіе возложенной на 
него Архипастырской миссіи, а въ частности за 0. М. Нѣмо
чекъ н чешскаго священника въ Квасиловѣ 0. Ѳ. Гейда, а 
также за членовъ комитета по постройкѣ Квасиловской церкви.

Во время обѣда прочитаны были нѣкоторыя телеграммы 
полученныя въ этотъ день, отъ графа А. П. Игнатьева, отъ 
сына извѣстной чешской писательницы Божелы Нѣмцевой и др.
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ІІо окончаніи обѣда непринужденная п оживленная бесѣда, пре
рываемая тостами, рѣчами и пѣніемъ мѣстнаго чешскаго хора, 
исполнявшаго русскія національныя, чешскія н сербскія пѣсни, 
затянулась до поздняго вечера.(«Волынь» .Ѵ.Ѵ? 249 и 250 1895 года).

Цѣлебныя свойства меда.
Подъ этимъ заглавіемъ напечатана въ «Кормчемъ* (Д« 44- 

за текущій годъ) статья о пчелиномъ медѣ, какъ о питатель
номъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ о цѣлебномъ продуктѣ природы, 
извлеченная изъ составленной опытнымъ врачемъ брошюры 
объ этомъ предметѣ, изданной Императорскимъ Вольнымъ Эко
номическимъ Обществомъ, съ цѣлью ознакомленія населенія 
съ важными качествами меда. Мы охотно перепечатываемъ эту 
сгатыо, слѣдуя внушенію Слова Божія, которое преподаетъ 
человѣку совѣты и наставленія пользоваться, съ благословенія 
Божія, всѣми тѣми веществами природы, которыя служатъ къ пи
танію, поддержанію и укрѣпленію тѣла человѣческаго, а также 
увраЧевайію его отъ болѣзней, а съ другой стороны, имѣя въ 
виду способствовать распространеніемъ помянутой статьи разви
тію пчеловодства, съ цѣлію умноженія того продукта природы, 
который св. Церковь освятила для употребленія при Богослу
женіи, принося его, какъ продуктъ въ высшей степени чистый, 
въ жертву Богу н въ видѣ меда, и особенно въ видѣ воска.

Медъ, какъ пища и какъ лѣкарство, неизмѣримо прево
сходитъ сахаръ. Медъ есть продуктъ нѣжныхъ растительныхъ 
соковъ и заключаетъ въ себѣ составныя части, существенно 
необходимыя для нашего организма, потому что состоитъ изъ 
чистаго сахара—винограднаго, тростниковаго и овощнаго, 
съ небольшою примѣсью бѣлковыхъ веществъ, желѣзистыхъ 
соединеній, эѳирныхъ маслъ н муравьиной кислоты, которую 
прибавляютъ сами пчелы для приданія ему прочности; между 
тѣмъ обыкновенный сахаръ состоитъ только изъ одного вида 
сахара—тростниковаго и почти всегда заключаетъ остатки 
тѣхъ химическихъ веществъ, которыя употребляются для его 
очищенія, кромѣ разныхъ примѣсей, которыми заводчики при
даютъ ему привлекательный видъ. Вслѣдствіе этого, вредное 
в «іяніе искусственнаго сахара на зубы, желудокъ и кишечный 
каналъ не подлежитъ сомнѣнію.
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Правда, едва ли можно ожидать, чтобы потребители, 

вмѣсто привычнаго и доступнаго по пѣнѣ сахара, возвратились 
къ исключительному употребленію меда, тѣмъ болѣе, что многіе 
не переносятъ его рѣзкой сласти и особеннаго вкуса; однако, 
имѣя въ виду его несомнѣнныя цѣлебныя свойства, слѣдовало 
бы позаботиться о томъ, чтобы распространить потребленіе его 
какъ лѣкарства, и чтобы въ обществѣ чаще, чѣмъ теперь 
пользовались этимъ средствомъ для поддержанія разстроеннаго 
здоровья.

Медъ въ высокой степени питателенъ и удобоваримъ, такъ 
какъ усвояется почти цѣликомъ. Употребляемый въ видѣ пищи, 
онъ замѣтно оживляетъ организмъ, потому что поглощается 
въ разжиженномъ видѣ шариками крови, безъ обремененія ихъ 
неусвояемымн остатками; это придаетъ крови извѣстную энергію, 
которая сообщаетъ организму мускульную крѣпость, освѣжаетъ 
нервы и даегъ спокойный сонъ. Медъ до нѣкоторой степени 
дѣйствуетъ на организмъ такъ, какъ алкоголь вт» маломъ ко
личествѣ, съ тою существенною разницею, что послѣдній влі
яетъ на кровяные шарики и нервы какъ раздражитель, не 
укрѣпляя и не оживляя ихъ, и потому, вслѣдъ за кратковремен
нымъ возбужденіемъ отъ спиртиаго напитка, наступаетъ реакція 
въ формѣ физическаго и духовнаго упадка; примѣненіе же 
меда прочно устанавливаетъ благодѣтельныя послѣдствія, такъ 
какъ они не вытекаютъ изъ мимолетнаго раздраженія, но осно
ваны на фактическомъ укрѣпленіи и освѣженіи. Слѣдовательно 
во всѣхъ случаяхъ неудовлетворительнаго физіологическаго 
питанія, сопровождающагося хилостью, слабосиліемъ, нервной 
апатіей, медъ можетъ быть употребляемъ съ наилучшимъ успѣ
хомъ. На этомъ основаніи сказанное относится и къ старческому 
возрасту, характеризующемуся упадкомъ всѣхъ жизненныхъ 
отправленій и физическою дряблостью. И, конечно, то обстоя
тельство, что лицъ, достигшихъ преклонной старости, особенно 
много встрѣчается среди пчеловодовъ, должно находить себѣ 
объясненіе въ употребленіи ими меда.

Кромѣ благотворнаго вліянія на процессъ оживленія дѣя
тельности организма, медъ отличается еще противозаразнымъ 
дѣйствіемъ, зависящимъ отъ качества составныхъ его часіей. 
Доказательствомъ тому служатъ нижеслѣдующія соображенія. 
Въ настоящее время путемъ наблюденій дознано, что большая 
часть заразительныхъ болѣзней, какъ тифъ, холера, дифтеритъ, 
оспа, скарлатина, дизентерія, рожа, бугорчатка и др., вызы
ваются специфическими бактеріями, которыя, попавъ вз» орга-
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пизмъ и встрѣтивъ здѣсь благопріятныя условія для быстраго 
своего развитія, тѣмъ самымъ производятъ разстройства—въ 
формѣ той болѣзни, которая обыкновенно вызывается соотвѣт
ственнымъ видомъ микроба. Вмѣстѣ съ тѣмъ также научно 
•установлено, что бѣлые шарики нашей крови поглощаютъ не 
только жидкости для собственнаго обновленія и, послѣдовательно, 
для обновленія всего организма, но своими отростками, само
произвольно образуемыми, схватываютъ также и плотныя тѣла, 
высасываютъ ихъ и питаются ими. Новѣйшія изслѣдованія до
казали, что бѣлыя тѣльда нашей крови также точно поглощаютъ 
и бактерій, встрѣчающихся имъ въ крови, но только въ томъ 
случаѣ, если бактеріи обладаютъ слабѣйшею энергіей жизни, 
нежели сами бѣлые шарики; въ противномъ случаѣ эти послѣ
дніе или не поглощаютъ бактерій, которыя живутъ и множатся 
безпрепятственно, или же если частію и поглотаютъ, то не 
въ состояніи ихъ высосать и претворить, и сами подвергаются 
разложенію въ результатѣ энергическаго развитія бактерій. 
Этимъ объясняется, почему при одинаковыхъ внѣшнихъ усло
віяхъ одни люди заражаются болѣзнями, другіе не заражаются, 
а въ случаѣ заболѣваній одни организмы выходятъ побѣдо
носно изъ борьбы, другіе падаютъ жертвою недуга.

Однимъ изъ факторовъ, успѣшно дѣйствующихъ въ обоихъ 
этихъ направленіяхъ, является медъ; съ одной стороны, онъ 
вліяетъ на развитіе жизненной энергіи въ бѣлыхъ шарикахъ 
крови, а съ другой — ограничиваетъ размноженіе въ организмѣ 
болѣзне-творныхъ бактерій дѣйствіемъ эфирныхъ маслъ и 
муравьиной кислоты, входящихъ въ составъ его. Что медъ 
Дѣйствительно вліяетъ угнетающимъ образомъ иа болѣзнетвор
ныхъ бактерій, въ этомъ наглядно убѣждаютъ неудачные опыты 
культивированья ихъ въ медовыхъ средахъ. Понятно поэтому, 
отчего медъ, употребляемый въ простонародья при дифтеритѣ, 
скарлатинѣ, чахоткѣ, афтахъ, золотухѣ, часто даетъ блестящіе 
результаты. Этому же свойству обязанъ медъ своимъ отличнымъ 
Дѣйствіемъ при употребленіи его простымъ народомъ въ случаѣ 
рожи, въ застарѣлыхъ язвахъ, лишаяхъ и другихъ кожныхъ 
болѣзняхъ.

Соотвѣтственно изложенному, здоровый организмъ долженъ 
пользоваться медомъ для своего питанія, чтобы возможно долѣе 
удержаться въ силѣ полной жизни, чтобы постоянно освѣжаться 
и обновляться, а больной организмъ долженъ получать медъ, 
чтобы естественнымъ путемъ возвратить себѣ утраченныя силы, 

‘Возстановить нарушенное равновѣсіе и способствовать успѣш
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ному дѣйствію другихъ врачебныхъ средствъ; такъ, иапр., 
замѣчено, что, при малокровіи и блѣдной немощи у дѣвицъ, 
желѣзныя пилюли дѣйствуютъ наиболѣе успѣшно въ томъ слу
чаѣ, если приготовлены съ медомъ, а нс сахаромъ, хлѣбною 
мягкотыо, лакрицей или какимъ либо экстрактомъ; безъ сомнѣнія, 
онѣ дѣйствовали бы еще лучше, если бы, кромѣ того ничтож
наго количества меда, который въ нихъ заключается, больной 
организмъ пользовался одновременно большими пріемами меда, 
съ цѣлью оживленія отправленій.

Въ частности, медъ особенно полезенъ при грудныхъ 
страданіяхъ, сопровождающихся кашлемъ, тяжелымъ дыханіемъ 
и скуднымъ отдѣленіемъ мокроты, при катаррѣ желудка и ки- 
шекъ, геморроѣ, золотушныхъ опухоляхъ и сыпяхъ, при хро
ническихъ накожныхъ болѣзняхъ, иппохондрическомъ настроеніи 
духа и безсонницѣ.

Такъ какъ медъ благодѣтельно дѣйствуетъ па кровотво- 
реніе, то врачи совѣтуютъ кормить имъ дѣтей, которые, подъ 
вліяніемъ пріятнаго для нихъ лакомства, выросіаютъ здоровыми 
и крѣпкими, будучи въ то же время предохраняемы отъ эпи- 
д^мнческихъ болѣзней. Нельзя при этомъ не пожалѣть, что 
относительно меда въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ распространена 
предубѣжденіе,- будто бы онъ производитъ у дѣтей золотуху. 
Напротивъ, дѣйствуя противъ худосочія путемъ улучшенія 
кровотвореиіл, медъ радикально можетъ излѣчить отъ золотухи, 
— матери поступали бы несравненно разумнѣе, еслибъ вмѣсто 
сахара, конфектовъ и сахарнаго варенья, а также вмѣсто мйсла, 
часто не свѣжаго, давали дѣтямъ медъ во всѣхъ видахъ.

Въ нормальномъ состояніи здоровья полезно употреблять 
медъ три раза въ день въ возможно большихъ пріемахъ, напр., 
по столовой ложкѣ: утромъ—съ булкой или съ прокипяченнымъ 
молокомъ, послѣ обѣда и ужина—прямо по ложкѣ или сч, водой 
или чаемъ. Въ третій разъ полезнѣе принимать не задолго 
предъ отходомъ' ко сну. Принятый послѣ ѣды, медъ способ
ствуетъ болѣе скорому пищеваренію. Въ случаѣ болѣзни, въ 
виду уменьшеніи дѣятельности организма, нужно пользоваться 
медомъ нъ меньшихъ порціяхъ, напр., по полъ-чайной ложечкѣ,, 
запивая переваренною н охлажденною водой, по почаще — 
черезч, часъ или два.

Остается сказать, что медъ обнаруживаетъ благодѣтельное 
дѣйствіе на нашъ организмч, только при томъ условіи, если онъ 
совершенно чистч, самъ по себѣ и не подмѣшанъ посторонними 
веществами, что, кч. сожаденію, не всегда встрѣчается въ про-
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дажномъ медѣ. Чтобъ вѣрнѣе достигнуть покупки хорошаго 
меда, лучше брать его въ сотахъ и притомъ въ бѣлыхъ и 
прозрачныхъ. Черныя соты не хороши тѣмъ, что въ восковыхъ 
ячейкахъ, въ которыхъ несомнѣнно много разъ выводилась 
пчелиная молодь, заключаются остатки оболочки. Сотовый медъ, 
даже самый лучшій, неудобенъ въ томъ отношеніи, что при 
высасываніи большею частію попадаютъ въ желудокъ и кусочки 
вощины, а это вовсе не полезно. Что касается сгущеннаго и 
ничѣмъ пе подмѣшаннаго меда, то его нельзя считать безусловно 
чистымъ, потому что, при небрежномъ спускѣ у пчеляковъ, по
падаютъ въ сосудъ мелкіе обломки вощины, а также «■перга», 
придающія меду непріятный терпкій вкусъ. Гораздо лучше медъ, 
изготовляемый посредствомъ медогонки (центробѣжки) на раціо
нальныхъ пасѣкахъ Нѣкоторые пчеловоды пропускаютъ «центро
бѣжный медъ» еще черезъ очень мелкія сита и даютъ отстояться. 
Если попали въ медъ мельчайшія окрушины воска, то, по за
кону у дѣльнаго вѣса, онѣ вытѣсняются вверхъ. Затѣмъ снимаютъ 
въ. сосудахъ верхній слой, и тогда получается медъ чистый. 
Только подобный сортъ меда Съ полнымъ правомъ можетъ 
быть названъ лѣчебнымъ медомъ.

Медъ, полученный изъ сотовъ и ничѣмъ не подмѣшанный, 
по истеченіи нѣкотораго времени кристаллизуется, или — какъ 
говорятъ пчеляки — засахаривается, превращается въ крупку,
т. е. получаетъ зернистое строеніе, «садится». Если же онъ 
разжиженъ или подмѣшанъ, то тру днѣе поддается крі сталлиза- 
ціи. Равнымъ образомъ, н хорошій медъ, будучи сильно подо
грѣтъ, остается жидкимъ долгое время и только подъ вліяніемъ 
морозовъ ссѣдается. Въ иномъ сортѣ меда кристаллики бываютъ 
большіе, въ другомъ меньшіе, что не дѣлаетъ разницы въ 
качествѣ этого продукта. Между кристалликами всегда заклю
чается ничтожное количество жидкости. Хотя засахарившійся 
медъ даетъ вообще больше гарантіи въ доброкачественности, 
но и онъ бываетъ подмѣшанъ мукой, мѣломъ пли тончайшей 
крупой. Такую подмѣсь легко обнаружить, пустивч, пробу меда 
въ теплую воду. Чрезъ нѣкоторое время медъ распустится, 
а постороннія примѣси останутся не растворенными.

Вполнѣ хорошій и чистый, такъ называемый, лѣчебный 
медъ можетъ безъ вреда цѣлые годы сохраняться закрытымъ 
въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ и нисколько не утратитъ своей 
доброкачественности, тогда какъ подмѣшанный или разрѣжен
ный подвергается порчѣ, броженію и окисаетъ (С. Г. В).

э
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ
НА 1896 ГОДЪ(тридцать седьмо й),Журналъ »Труды Кіевской духов. Академіи» выходитъ но прежде утвержденной программѣ—ежемѣсячно книгами оть ІО до 12 и болѣе печат и ыхъ л истовъЦѣна за годовое изданіе 7 р., за границу—8 р. съ нерес.Въ журналѣ «Труды» помѣщаются статьи но всѣмъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ вь духовной Академіи, по предметамъ общезанимательныя н по изложенію доступныя большинству читателей, а также переводы творенія блаж. Іеронима и блаж. Августина, которые, въ отдѣльныхъ опискахъ, будутъ служить продолженіемъ изданія подъ общимъ названіемъ «Библіотека твореній св. отцевъ и учителей церкви западныхъ».Указомъ Св. Сѵнода оть % февраля 1884 года, подписка какъ на «Труды», такъ и на «Библіотеку твореніи св. отцевъ и учителей церк. западныхъ», рекомендована для духовныхъ семинарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.

ТРУДЫ АКАДЕМІИ за. прежніе годы продаются по уменьшеннымъ цѣнамъ, именно: за 1860—1878 но 5 р., за 1879— 
1883 г.г. но б руб.; за 1885—1895 г.г по прежней цѣнѣ, т. е. но 7 і). съ перес. За 1884 г. всѣ экземпляры Трудовъ распроданы.Въ Редакціи Трудовъ продаются еще слѣдующія изданія и книги:«Воскресное Чтеніе» за слѣдующіе годы существованія его при Академіи: за 1837з? г. (г. 1), 18‘Ѵ« (V), 1847<3 (XI), 1 84%» (XI!), 18м/,» (XV), 18% (XVII), 18“/№ (XVIII), 18 % (XIX), 1.47.; (XX), 18% (XXI), 18%, (XXIV), 18%2 (XXV), І8м-в» (XXVII), 18%. (ХХѴШ). 18’% (XXIX), 18'% (XXX), 18%, (XXXI), 18%, (XXXII), 18%о (ХХХ111), 18%, (XXXIV), за 1879, 1880, 184, 1882 и 1883 г.г. Пѣна за каждый годъ но 4 руб. съ нерес.Книга для народныхъ школъ. Сборникъ статей изъ «Воскреснаго Чтенія». (Одобрена Учебнымъ Комитетомъ). Цѣна 30 коп. сь нересыл.«Владимірскій Сборникъ въ намять девятисотлѣтія крещенія Россіи». (Сказанія о посѣщеніи Русской страны св. апостоломъ Андреемъ. И. И. Малышевскаго. Віадиміръ свят, какъ политическій дѣятель. В. 3. Завитневича. Древнія изображенія св. Владиміра. Н. И. 
Петрова. Чествованіе памяти св. Владиміра на югѣ Россіи и въ част-



99 —носіи въ Кіевѣ. Его же, Слово, сказанное 10 іюля 1888 года. В. Ѳ. 
ІІѣвницкаго). Ц. 2 р. съ пересыл.Празднованіе 9ОО-лѣтія крещенія русскаго народа въ Кіевѣ {съ рисунками, относящимися къ празднеству). Ц. 2 руб. 50 кон., на лучшей бумагѣ—3 руб. 50 к съ нерес.Изъясненіе божественной литургіи. Арсенія, М. Кіевск. (450 стр). 2 руб.Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Его же. (634, 8-о). 2 р.Библіотека твореній св отцевъ и учителей Церкви западныхъ: а) св. Кипріана карѳагенскаго, ч 1—2, б) бл. Іеронима стридонскаго, ч. 1 —12 и в) бл Августина пннонійскаго, ч.1—7. Цѣна каждой части 2 р. сь нерес., кромВ 9-й части твор. блаж. Іеронима, которая стоить 1 р. 50 к. съ нерес«Книга для назидательнаго чтенія’. (Сборникъ статей изъ «Воскреснаго Чтенія» за 1837—1868 гг). Изд. 4-е. Книга зта одобрена Особ. Отд. Ученаго Комитета Минист. Нар Ііросв. для учениче
скихъ народныхъ библіотекъ и училищ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ— 
къ употребленію въ церк.-приход. школахъ въ качествѣ книги для 
внѣкласснаго чтенія. Ц. 1 р. сь нерес. При требованіи 100 и болѣе зкземи. допускается уступка для Епарх. училищн. Совѣтовъ 40"/о, а для книжныхъ магазиновъ —30"/».Опытъ православ. догматическаго богословія (съ историческимъ изложеніемъ догматовъ) Еп. Сильвестра. Т. 1«й, изд. 3-е, ц. 1 р. 70 к.; т. 2-л, изд. 3-е, ц. 3 р. 30 к.; т. 3-й, изд. 2-е, Ц. 3 р.; т. 4-й, ц. 3 р. и т о-й, ц 3 р съ нерес.Празднованіе воскреснаго дня (его исторія и значеніе). Смир
нова Д. 1893 г. Ц. 2 р. съ перес.Буддизмъ и христіанство. Сравненіе легендарной исторіи и ученія Будды съ евангельской исторіей и ученіемъ нашего Господа Іисуса Христа. С. Келлога. Переводъ сь англ, доцента Академіи Ѳ. С. 
Орнатскаго. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 1894 г. Ц. 1 р. 76 к. съ нерес.Священникъ. Приготовленіе къ священству и жизнь священника. В. Ѳ. ІІѣвницкаго. Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.Сь требованіями какъ стносительно журнала «Труды», такъ и другихъ изданій и книгъ редакція просить обращаться непосредственно къ пей—въ Редакцію журнала «Груды Кіевской духовной Академіи», въ Кіевѣ.Редакторъ Ироф. В. Пфвницкій.

Объ изданіи журнала „ГРАЖДАНИНЪ".Съ 1 января журналъ «ГРАЖДАНИНЪ» будетъ выходить 2 раза въ недѣлю, ио воскресеньямъ и четвергамъ (вмѣсто ежедневной газеты). Главное содержаніе журнала будетъ посвящено вопросамъ внутренней жизни, а именно: вопросамъ церковнаго быта, быта духовенства, сель-
*
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сбой школы, русской деревни, сельскаго хозяйства, земской жизни и практики земскихъ начальниковъ.Вь журналѣ будетъ помѣщаться, день за днемъ. «Дневникъ» издателя, посвященный Петербургской жизни во всѣхъ ея слояхъ.—Въ журналѣ будетъ печататься новое произведеніе князя В. Мещерскаго «Мужчины Петербургскаго большого свъта».—Во всякомъ случаѣ, вѣрные своимъ преданіямъ, мы ручаемся за живой интересъ изданія, и за отсутствіе газетнаго балласта.

Цѣна изданію вз годз св пересылкой в рублей, за поллода 4 
рубля. Па другіе сроки подписка не принимается. Можно подписываться съ разсрочкою: при подпискѣ 2 руб, въ маѣ 2 руб. іі въ сентябрѣ 2 руб—С.-Петербургъ, Спасская, 2 7.

редакторъ-издатель князь В. Мещерскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 годъ
на духовно-академическіе журналы:

іт„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
съ приложеніемъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 

ЗЛАТОУСТА.С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь служить ио мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ норъ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1896 году «Церковный Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.
Въ «ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСШИКѢ» будутъ печататься:1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ разсужденія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ предлагается въ общедоступной формѣ;2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій. ио мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно- общественной жизни, какъ онн отображаются въ текущей духовной и свѣтской печати;
4) Обозрѣніе духовныхъ журналовъ;



— 1015) Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ церковно-общественный интересъ;6) Книжныя новости—критическія замѣтки о вновь выхо- дяіцих’ь книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ съ разрѣшенія духовной цензуры;7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;8) «Въ области церковно-приходской практики» — отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;9) Постановленія и распоряженія правительства;10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеніи въ нашемъ отечествѣ;11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, сообщавшая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движеніяхъ церковно-общественной мысли и жизни за предѣлами нашего отечества;12) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интерес» ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.Въ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ» входятъ самостоятельныя и переводныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы.Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію «Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста» въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (болѣе 900 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 50 к.. считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти полное собраніе твореніи одного изъ величайшихъ отцевъ церкви,—собраніе, которое но богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка. Въ 1896 г. будетъ изданъ ВТОРОЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ, съ приложеніемъ художественно-исполненнаго красками снимка съ древнѣйшаго изображенія лика св. Іоанна Златоуста.Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЙ ТОМЪ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ два рубля.
Условія подписки.—Годовая цѣна въ Россіи:а) За аба журнала 7 (семь) руб. (съ приложеніемъ ТВОРЕ

НІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА-8 (восемь) рѵб., въ изящ
номъ переплетѣ 8 р. 50 кои.



— 102 -б) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА--6 руб. 
50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 к.;—въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) руб.; съ приложеніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста—ІО р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ Твореній с. Іоанна Златоуста—9 рублей.
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ:

«Въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» 
въ С.-Петербургѣ».

Подписывающіеся вз С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Пески уголъ 7-й ул. и Дехтярной, домъ № 26—30, кв. Л" 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при «Церковномъ Вѣстникѣ» .
Редакторъ Проф. А. Лопухинъ. 

ОБЪ ИЗДАНІИ
„Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста11.Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, редакція журналовъ «Церковный Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе», издаваемыхъ при С.-Петербургской духовной академіи, съ 1895 года приступила къ изданію <■ Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста* въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ подлинныя творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ какой они расположены вя, извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника).2) Веѣ нс переведенныя доселѣ творенія будутъ переведены съ греческаго подлинника, переведенныя же тщательно свѣрены съ подлинникомъ и исправлены, а въ случаѣ надобности, если того потребуетъ достоинство изданія, вновь переведены членами академической корпораціи.3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ вь двухъ книгахъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (болѣе 900 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.4) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ ноднисчнкамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томь вмѣсто гпрехз рублей за одинъ рубль (7+1—-8 р.) и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 коп. (5-; 1 р. 50 к.=6 р. 50 к.). считая въ томъ и пересылку.



103При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое но богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.Собраніе это можетъ составить драгоцѣнное пріобрѣтеніе для всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, братскихъ, монастырскихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библіотекъ, равно какъ и для частныхъ библіотекъ всѣхъ любителей глубоко-назидательнаго чтенія какъ среди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества.Редакція духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая это крупное и цѣнное изданіе, требующее большихъ усилій и затратъ, льститъ себя надеждой, что она встрѣтить во всѣхъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго и истинно просвѣщающаго чтенія надлежащее сочувствіе и поддержку, отъ степени которыхъ будетъ зависѣть и самая успѣшность, а также и ускоренность хода изданія.Примѣчаніе. Согласно первоначальному плану, въ 1895 г. предполагалось издать первый томъ въ объемѣ 40 листовъ въ одной книгѣ; но ободренная живымъ сочувствіемъ со стороны духовенства, свѣтскаго общества и народа не только въ Россіи, но и за границей, редакція нашла возможнымъ уже въ первый годъ дать своимъ подписчика^, на ■/„ болѣе, чѣмъ было обѣщано, такъ что первый томъ былъ изданъ въ двухъ книгахъ, содержащихъ болѣе СО печатныхъ листовъ (до (,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта).Въ 1896 году будетъ изданъ въ такомъ же объемѣ и также въ двухъ книгахъ, второй томъ, въ, который войдутъ знаменитыя бесѣды къ, Антіохійскому народу, бесѣды о покаяніи и на разные случаи. Ко второму тому будетъ, приложенъ художественно-исполненный красками снимокъ, съ, древнѣйшаго изображенія лика св. Іоанна Златоуста.Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЙ ТОМЪ, благоволятъ прилагать къ, подписной цѣнѣ ДВА РУБЛЯ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:Годовая цѣна въ Россіи:а) За оба журнала 7 (еемь) руб , съ приложеніемъ, «ТВОРЕ

НІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА.ТОУСхА» —8 (восемь) р., съ, неррс.б) Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ, «ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА»—6 руб. 50 к.; за «Хііистіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ, приложеніемъ 
«ТВОРЕНІИ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА» 6 р. 50 к.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) р.; съ приложеніемъ, «ТВОРЕНІЙ 

СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—ІО р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб,, съ приложеніемъ «ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА»—9 руб.
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Иногородній подписчики надписываютъ свои требованія 

такъ: «Зъ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія» въ С.-Петербургѣ».

Подпнсыеа.ощіёся ва С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дехтярной, д Л» 26—30, кв. Л" 8.) гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при «Церковномъ Вѣстникѣ».
Редакторъ Проф. А. Лопухинъ.

Открыта подписка на 1896 годъ.
Еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный 

журналъ.Съ 1896 года журналъ «Сѣверъ» будетъ выходить въ увеличенномъ форматѣ на высокаго достоинства бумагѣ и въ изящной обложкѣ. Въ художественномъ отношеніи цѣль редакціи—это приблизиться но выполненію къ такимъ первокласснымъ европейскимъ журналамъ, какъ «ТКе Сггаріііе», «Кіцаго ІНнвігё» и «Моііегпе Кипві». Имѣя послѣднее въ виду, редакція въ 1896 г. намѣрена сдѣлать изъ «Сѣвера»
первый въ Россіи журналъ, иллюстрированный 

красками.Приступая къ такому дорогому и роскошному изданію и въ то же время желая сдѣлать его цбщедостуинымъ, редакція, въ видѣ опыта, оставляетъ и на 1896 годъ ту же подписную цѣну, а именно:На годъ (безъ отдѣльной преміи): Со всѣми приложеніями безъ доставки въ С.-Петербургѣ 6 р. Безъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ Н. Н. Печковской 6 р. 50 к. Съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи 7 р. Съ пересылкой за границу 11 р.На годъ (съ отдѣльной преміей): Со всѣми приложеніями безъ доставки въ С.-Петербургѣ 7 р. Безъ доставки въ Москвѣ въ конторѣ Н. Н. Печковской 7 р. 50 к. Съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи 8 р. Съ пересылкою за границу 12 р. Разсрочка подписной платы допускается.Въ 1896 г. журналъ «СЪВЕРЪ» дастъ на своихъ страницахъ слѣдующія, уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи произведенія: «Умирающій левъ», историческій романъ изъ временъ Кавказской войны, Вас. Ив. Немировича-Данченко; «Похожденія Слезкина въ Парижѣ», романъ И. Я. Павловскаго (Яковлева); »3а мольбертомъ и кистью», романъ изъ жизни художниковъ, Н. А. Александрова; «Старые часы»,



105повѣсть К. К. Случевскаго; «Влюбленный въ жену», повѣсть Л. В. Круглова; «Литераторъ Полѣсовщиковъ», психологическій этюдъ А. В. Амфитеатрова (О1Л (ДепПешап); «Потерянный день», повѣсть 1. I. Ясинскаго; повѣсть гр. Е. А. Саліаса. Кромѣ того, въ журналѣ принимаютъ участіе: А. Н. Майковъ, А. И. Меховъ, 11. И. Потапенко, II. И. Гнѣдичъ, Н. Кочетовъ, А. Коринѳскій, 0. Чумина, Л. Львова, М. Славинскій, профессоръ Н. Сорокинъ, профессоръ Н. Ф. Соловьевъ, К. Фофановъ идругіе извѣстные литераторы.
12 ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній,то-есть 12 томовъ, объемомъ около 200 печат. листовъ въ годъ.Для приложеній къ журналу «Сѣверъ» въ редакціи уже находятся: «Лазурный край»—Вас. Нв. Немировича-Данченко, иллюстрированный извѣстными иностранными художниками; «Іерусалимъ»—ІІьера Лоти, съ иллюстраціями. «Гали гея» того же автора. «За кулисами у художниковъ» очерки Н. А. Александрова, съ иллюстраціями художниковъ: К. Айвазовскаго, А. Бочарова. М. Знчн, И. Келдера-Виліанди, Л. Лагоріо, Лаверецкаго, В. Маковскаго, А. Мещерскаго, II. Сверчкова, М. Шишкова, И. Шредера и другихъ.

„Парижскія моды, хозяйство и домоводство*ежемѣсячный иллюстрированный журналъ съ приложеніемъ: 12 отдѣльныхъ выкроекъ, изъ которыхъ 0 вырѣзныхъ въ натуральную величину и (5 на отдѣльныхъ листахъ.12 безплатныхъ художественныхъ премій,то-есть по одной преміи въ мѣсяцъ. Преміи эти будутъ воспроизведены красками новѣйшими усовершенствованными способами.Кромѣ всего вышеозначеннаго, въ 1896 г. подписчики журнала «Сѣверъ» получатъ отдѣльную художественную премію—портретъ Ея Императорскаго Величества. Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, исполненный олеографическимъ способомъ, того же размѣра и художественнаго достоинства, какъ и портретъ Его И. Вел. Государя Императора НИКОЛАЯ И (премія 1895 года).За редактора II. А. Александровъ. Издатель Н. Ѳ. Мертцы.Главная контора и редакція журнала «Сѣверъ»—Спб., Екатерининская ‘ул., .V 4.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВУЮ 

г а з е т у

Въ программу новаго изданія входятъ всѣ обычные отдѣлы политическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ, а именно: руково-



— 106 —дяіція статьи всякаго рода, фельетонъ, обзоръ мнѣній и отзывовъ печати, внутреннее и иностранное обозрѣніе, хроника русской и заграничной жизни, обзоръ открытій и изобрѣтеній, театръ и музыка, смѣсь —мелкія статьи, извѣстія и сообщенія, справочныя свѣдѣнія—торговыя, биржевыя и проч., отвѣты редакціи, объявленія.Редакція ставитъ своей задачей давать въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложеніи и въ извѣстномъ освѣщеніи системати
ческій—обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей въ области политики, общественной жизни, литературы, науки и искусства, а также мнѣній и отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ за недѣлю. Газета предназначается преимущественно для лищъ. не имѣющихъ возможности или времени слѣдить за ежедневными изданіями и журналами или разбираться въ массѣ важныхъ и неважныхъ сообщеній, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и невыясненныхъ, а часто и противорѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прессой. Изданію будетъ придана серьезная постановка. Особенное вниманіе будетъ обращено на сообщенія изъ провинціи, силами которой питаются наши центры, умственный и моральный ростъ которой составляетъ такое замѣтное явленіе въ наши дни.Газета будетъ выходить еженедѣльно нумерами обычнаго формата еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій. 1-й А» выйдетъ 1-го января 1896 года.

Условія подписки: на годч. съ дос. и перес. 5 руб., на нолгода 3 руб., за границу на годъ 7 руб.
Адреса редакціи и конторы: С.-Петербурга, 6-я Рождествен

ская ул., д. 10, кв. 10. Жители С.-Петербурга могутъ подписываться въ отдѣленіи конторы—при кииж. магаз. Попова (Невскій проспектъ, зд. Пассажа). Редакторъ-издатель И. 15. С к о р ц о в ъ.Чрезъ редакцію газеты «Отголоски» можно выписывать. слѣд. книги, составленныя И. 15. Скворцовымъ: 1) Въ области практической философіи ц. 60 к. сч. перес. 2) Записки по педагогикѣ. Изд. 5-е, Спб. 1896. (Складъ при кн. маг. Дѵмнова) ц. 1 р.3) Русская исторія т. I. (до Іоанна III) Спб. 1894. Ц. 1 р. 35 к. съ перес. для подписчиковъ ц. 1 р. сь перес. 4) Статья и изслѣдованія (1876—1892) по вопросамъ политики, общественной жизни и литературы ч. I. Спб. 1894. ц. 1 р. 35 к. съ перес. для подписчиковъ ц. 1 р. съ нерес.Открыта подписка на 1896 годъНА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
. Она годъ 6 руб. на нолгода 3 руб. 50 К.

Изданія годъ седьмой.Громадный успѣхъ изданія «РУССКАГО ЛИСТКА» въ продолженіе шести лѣтъ, протекшихъ со дня его основанія—у всѣхъ на глазахъ.



— 107Начавъ дѣло изданія всего при какихъ-нибудь трехъ-четырехъ сотняхъ читателей—нынѣ «РУССКІЙ ЛИСТОКЪ» завоевалъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ средѣ русской читающей публики и, пользуясь ей незыблемыми симпатіями, расходится ежедневно въ нисколькихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Постепенно развиваясь и улучшаясь, теперь «РУССКІЙ ЛИСТОКЪ», но свозму формату и но полнотѣ и разнообразію своего внутренняго содержанія—сталъ равенъ органамъ большой прессы и проникъ во всѣ уголки обширнаго нашаго отечества, являясь точнымъ отразителемь всѣхъ событій текущей жизни, неуклонно слѣдуя своему девизу—быть истинно русской газетой, служа по мѣрѣ силъ Православію, Самодержавію и народности—этимъ тремъ главнымъ основамъ несокрушимаго благоденствія нашего отечества.Но, увеличивъ вч. послѣдніе годы свой форматъ до размѣра самыхъ большихъ русскихъ газетъ и постоянно заботясь объ улучшеніи внутренняго содержанія газеты, а также, кромѣ того, начиная съ будущаго года давать при «РУССКОМЪ ЛИСТКѢ» отдѣльныя приложенія, примѣняясь къ текущимъ событіямъ, что будетъ стоить очень крупныхъ матеріальныхъ затратъ—редакція рѣшила повысить цѣну газеты до 0 рубъ вч, годъ. Но, не смотря на это возвышеніе подписной цѣны, «РУССКІЙ ЛИСТОКЪ» по прежнему можетъ считаться самой дешевой изъ всѣхъ газетъ одинаковаго формата и содержанія—потому что всѣ эти газеты стоютъ отч, 9 до 11 рублей въ годъ,За эту положительно дешевую, сравнительно сь другими изданіями одинаковаго формата, цѣну «Русскій Листокъ» даетъ своимъ подписчикамъ 363 въ годъ, въ которыхъ ежедневно помѣщаются:«Дѣйствія и распоряженія правительства», Распоряженія и назначенія по духовному вѣдомству, «Факты и слухи» изч, сферъ административныхъ, церковныхъ, нромышлен. и др., имѣющіе интересъ, какч, для живущихъ вч. столицахъ, такъ и для провинціальныхъ читателей; Дневникъ происшествій и приключеній изъ жизни всѣхъ городовъ, какч. Россійской имперіи, такъ и всего міра; всѣ свѣдѣнія и повседневныя событія Московской жизни; свѣдѣнія и повседневныя событія Петербургской жизни: телеграммы и сообщенія о разныхъ событіяхъ, какъ изъ обѣихъ столицъ, такъ и изъ всѣхъ городовъ всего міра; свѣдѣнія изъ желѣзнодорожныхъ сферъ, подъ названіемъ «Желѣзнодорожный листокъ»; театральныя и музыкальныя, а также художественныя свѣдѣнія, помѣщаемыя подъ названіемъ «Театръ и музыка» и «Изъ міра искусствъ»; разсказы въ беллетристическо-юмористической формѣ всевозможныхъ событій изч, жизни обѣихъ столицъ и всѣхъ русскихъ городовъ, помѣщающіеся подъ названіемъ «День за день», «Обо всемъ», «Петербургскіе наброски» и «По городамъ и селамъ»; «Мелочи»—разсказы о курьезныхъ происшествіяхъ; «Всякая всячина» и «Мимоходомъ»—анекдоты, мелочи и фактики; «Пѣсня дня»—юмористическія стихотворенія на злобы дня; кромѣ всего этого, вч, «Русскомъ Листкѣ» ежедневно помѣщаются: свѣдѣнія и случаи изъ провинціальной жизни, подъ названіемъ «По Россіи»; торговыя и промышленныя свѣдѣнія, подъ названіемъ «Торгово-промышленный листокъ» и «Но сельскому хозяйству», «Разныя извѣстія», биржевыя, рыночныя и справочныя свѣдѣнія но всѣмъ необходимымъ для каждаго, какъ столичнаго, такъ провинціальнаго жителя, отраслямъ и пр. и пр... Словомъ, «Русскій



— 108 —Листокъ» даетъ массу самыхъ интересныхъ и разнообразныхъ свѣдѣній ио всѣмъ отраслямъ повседневной жизни, чутко слѣдя за каждою новостью и являясь вѣрнымъ отравителемъ всего, что совершается въ мірѣ, что только можетъ заинтересовать читателя.Наконецъ, желая вознаградить гг. подписчиковъ за доплату одного рубля къ прежней подписной цѣнѣ—въ будущемъ 1896 году
„РУССКІЙ листокъ*,примѣняясь къ предстоящимъ высокогадостнымъ торжествамъ Священнаго Коронованія Нхъ Императорскихъ Величествъ дастъ своимъ г о- довымъ подписчикамъ роскошно изданный

АЛЬБОМЪ КОРОНАЦІОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ.Этотъ альбомъ, для котораго будутъ заказаны рисунки лучшимъ художникамъ—будетъ стоить въ отдѣльной продажѣ около 2 руб. 50 к. Роскошно изданный на прекрасной бумагѣ, съ массой рисунковъ-снимковъ съ предстоящихъ событіи—онъ будетъ служить прекраснымъ и дорогимъ воспоминаніемъ о высокорадостномъ торжествѣ Коронованія Ихъ Величествъ для каждаго русскаго человѣка.Затѣмъ, за ту же плату, но примѣру прошлыхъ лѣтъ, «РУССКІЙ ЛИСТОКЪ» будетъ отъ поры до времени давать художественно-исполненные портреты Особъ Императорскаго Дома и выдающихся государственныхъ дѣятелей.Какъ и въ прошломъ году, въ «РУССКОМЪ ЛИСТКѢ» будутъ еже дневно печататься романы, полные захватывающаго интереса, какъ современные, такъ и историческіе, для чего редакціей пріобрѣтены произведенія лучшихъ романистовъ и въ портфелѣ радакціи на будущій годч. имѣются слѣдующіе романы: «Крахъ банка» ром. изъ соврем. жизни А. Д. Апраксина, «Путемъ преступленія» интересный романъ Н. Афанасьева, «Докторъ», романъ изч. Москов. жизни В. А. Риваля, «Темное дѣло»—историческій романъ изъ временъ Елизаветы Петровны —А. И. Павлова, «Въ сѣтяхъ коварства» —романъ изъ Москов. жизни А. И. Андреевскаго и ми. друг.
— Почтовыя марки не принимаются. Разсрочка подписной платы не допускается.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На годъ—6 р., на полгода—3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ—70 к.Адресъ: Москва.



109 —ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1836 ГОДЪ НА
„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ"съ безплатнымъ приложеніемъежемѣсячнаго Журнала филологіи и педагогіи

посвященнаго вопросамъ средняго образованія мужскихъ и женскихъ ун. заведеній.Годъ IX (1888—1896)ПРОГРАММА «Иед. Еженед,» и «Гимназіи»I. Нрав. распоряженія. И. Научныя статьи но всѣмъ предм. курса ср. уч. зав. III. Методика и дидактика всѣхъ предм. курса ср. уч. зав. IV’. Образц. уроки. V. Школьная гигіена. VI» Среднія уч. зав. за границей. VII. Общая педагогія. Ист. ср. уч. зав. Біографіи русск. педагоговъ. VIII. Критика и библіогр. IX. Объявленія.ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на 1 годч. 8 р., за гр. 10 р.; на (> мѣс. 4 р., за граи. 5 р.; на 3 мѣс. 2 р., за граи. 3 р.; па 1 м. 75 к., за гр. 1 р.Ученымъ Комитетомъ М. и. ир. журналъ «ГИМНАЗІЯ* признанъ заслуживающимъ особенной рекомендаціи для пріобрѣтенія вч. Фуид. библіотеки мужск. ср. уч. зав. и для содѣйствія возможно большему распространенію между преподавателями сихъ заведеній. (Предложеніе Г. Министра Г.г. Попечителямъ учеби. окр. 28 февр. 1889 г. .V 3899).Важнѣйшія изданія Ж. „ГИМНАЗІЯ":1) 7. Випкельманз. Исторія искусства древности. Нерев. подъ ред Г. Янчевецкаго. Стр. VI-(-404. Ц. 3 р.2) Ф. Экштейпз. Преподаваніе латинск. и греческ. языковъ. Нерев. под. ред. I'. Янчевецкаго. Стр. 358+132. Ц. 3 р.и® Рекомендовано Уч. Ком. Мни. нар. ир. для пріобрѣтенія въ Фуид. библ. ср. уч. зав. (Ж. М. И. Ир. 1893 Анр.)3) В. Шрадеръ. Гимназіи и реальныя училища. Воспитаніе и обученіе. Нерев. подъ ред. Г. Янчевецкаго. Стр. 472. Ц. 3 р.■і Одобрено Уч. Ком. Мин. н. пр. для пріобрѣтенія въ фуид. библ. ср. уч. зав. (Ж. М. II. Пр. 1893. Янв.)4) ІІ. Пелельсіалз. Гимназическая педагогика. Стр. 117. Ц. 1 р.ян Рекомендовано Уч. Ком. Мин. н. нр. для пріобрѣтенія къ фуид. библ. ср. уч. зав. (Ж. М. Н. Пр. 1893. Янв.)



— 110 —5) Г. Бржоска. Необходимость иедагог. семинарій при университетахъ. ІІерев. лод. ред. Г. Янчевецкаго. Стр. 278. Ц. 1 р. 50 к.6) А. Фогель. Философ. основанія педагогіи. Стр. 134. Ц. 1 р.7) Я. А. Коменскгй. .Іапиа Ііпциагит гевегаіа. Открытая дверь языковъ. Латинскій текстъ съ русск. перев., статей о Коменскомъ и иортр. Еоменскаго. Стр. 113. Ц. 1 р.8) I. Й рап « е и Ьегці и в. ВеІІит. ^гаттаіісаіе. Война въ латинской грамматикѣ. ІІер. съ лат. Д. Янчевецкій. Ц. 50 коп.9) Е. Еіейіег. Отношеніе французскаго языка къ латинскому. Перевелъ Д. Янчевецкій. Ц 25 коп.10) Біологія и христіанская педагогика въ нхъ взаимныхъ отношеніяхъ. Нерев. съ нѣм. I. Регема. Ц. 50 коп.Адресъ редакціи: Ревель. Ред.-изд. Г. Янчевецкій.
*

НА ГОДЪ

4 РУВ.
безъ достав
ки и нерес.

Новая ежедневная газета

безъ предварительной цензуры.

ВН ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. И}

НА ГОДЪ

5 РУВ.
съ доставкой 
и пересылк.

Чі *

политическая, общественная, экономическая и литературная газета.Тотъ успѣхъ, который съ Божіею помощью выпалъ на нашу долю въ истекшій годъ и далеко превзошелъ наши скромныя надежды, тѣ живыя, сердечныя и прочныя симпатіи, которыя уже успѣли установиться между иами и читателями нашими, наконецъ самый уже весьма значительный для столь молодой газеты и весьма разнообразный кругъ этихъ читателей—даютъ намъ силу и бодрость къ продолженію нашего посильнаго служенія родинѣ и подтверждаютъ высказанную нами ранѣе увѣренность въ необходимости пойти иа встрѣчу растущей съ каждымъ днемъ потребности русскаго общества имѣть возможно болѣе недорогую и возможно болѣе освѣдомленную, полную, живую и разностороннюю ежедневную газету, здоровую и чисто-русскую но духу, стоящую выше столь чуждой ему узкой доктринерской партійности.ЗНАМЯ «Русскаго Слова» — та же священная и широко вѣющая хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и выросла святая Русь; на этомъ знамени ярко горятъ и свѣтятъ вШикія и дорогія каждому русскому слова: «Православіе», «Самодержаніе» и «Народность» .



111 —ЗАДАЧА. «Русскаго Слова» — возможно вѣрное отраженіе русскихъ идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ и стремленій, выраженіе русскаго взгляда на дѣла внутреннія и внѣшнія и мужественное, искреннее, правдивое и нелицепріятное служеніе, но мѣрѣ силъ, интересамъ дорогой родины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуществу духовнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія національнаго самосознанія л истиннаго просвѣщенія.
Ио поводу ожидаемаго Священнаго Коронованія ИХЪ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ «Русское Слово»дастъ въ 1896 году нѣсколько иллюстрированныхъ номеровъ газеты, посвященныхъ этому глубоко-радостному для каждаго русскаго событію.ПРОГРАММА «Русскаго Слова» отличается наибольшею полнотой и разнообразіемъ, заключая въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:1) Руководящія (передовыя) статьи. 2) Телеграммы. 3) Внутреннія извѣстія. 4) Внѣшнія извѣстія. 5) Свѣдѣнія мѣстнаго характера (происшествія, театръ, музыка, картины). 6) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы. 7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ: критическія и библіографическія замѣтки. 8) Изложеніе, истолкованіе и разъясненіе законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства. 9) Фельетоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и т. и.) характера. 10) Портреты Особь Императорской Фамиліи, выдающихся современныхъ дѣятелей и политипажи, относящіеся до событій текущей жизни. 11) Смѣсь и шутки. 12) Объявленія.СРОКЪ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдующихъ за большими праздниками).Давнія и прочныя литературныя связи, благодаря изданію большого ежемѣсячнаго журнала ^Русское Обозрѣніе», вступающаго уже въ седьмой годъ своего существованія, дали возможность редакціи заручиться на будущій годъ любезнымъ участіемъ крупныхъ литературныхъ силъ, при иныхъ условіяхъ совершенно недоступныхъ столь недорогой газетѣ, какъ ^Русское Слово».подписная цѣня:
Подписка принимается въ конторѣ редакціи:

Москва, Страстной бульваръ, д. Перловыхъ, кварт. 3.ВЕЗЪ ДОСТАВКИ И ПЕРЕСЫЛКИ На годъ. . .4 р.» нолгода . 2 р.» 3 мѣсяца ... 1р.» 1 » .... — 40 к.
СЪ ДОСТ. И ИЕР. ПО ВСЕЙ РОССІИ.На годъ . . . ...5р.» нолгода . . . . 3 р.» 3 мѣсяца . .» 1 > . . . . . — 60 к.Редакторъ-издатель: Приватъ-доцентъ Императорскаго Московскаго университета Анатолій Александрова.



— 112 —ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ(2-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).Задача изданія—путемъ обзора всѣхъ болѣе или менѣе выдаю- ющихся и интересныхъ новинокъ русской литературы помочь читающей публикѣ разобраться въ массѣ печатнаго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и вь періодической печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣдить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе содержанія новыхъ произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ ннхъ можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними знакомство. Вь зтихъ видахъ приложены особыя заботѣі о томъ, чтобы ЛАѴ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. Въ составь журнала входятъ между прочима, слѣдуніціе отдѣлы:1) Руководящія литературно-критическія и научныя статьи общаго характера, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской лиГературѣ.2) Журнальное обозрѣніе. Отчеты о статьяхъ и произведеніяхъ изящной словесности, появляющихся въ періодической печати. При атомъ обозрѣваются не только еліемѣсячные, но и еженедѣльные н иллюстрированные журналы, а также и ежедневныя изданія, если въ нихъ встрѣчается что либо выдающееся или интересное въ литературномъ отношеніи. Статьи группируются по слѣдующимъ рубрикамъ: Беллетристика. Разсказы іі очерки. Стихотворенія. Научныя н критич. статьи. Изъ прошлаго. Юмористика.Кромѣ того въ каждомъ .V дается перечень важнѣйшихъ журнальныхъ статей съ краткимъ указаніемъ ихъ содержанія и, гдѣ нужно, съ выдержками наиболѣе характерныхъ мѣстъ.Вь теченіе 1895 года въ «Лит. Обозрѣніи» дѣлались отзывы и выдержки, обозрѣвались и указывались статьи 119 важнѣйшихъ изданій (въ томъ числѣ 25 общелитературныхъ, журналовъ, 20 научныхъ п спеціальныхъ, 6 историческихъ, 14 духовныхъ, 13 педагогическихъ и дѣтскихъ, 5 юмористическихъ и 36 ежедневныхъ изданій).3) Книжная лѣтопись. Отчеты о вновь выходящихъ книгахъ и отдѣльныхъ изданіяхъ. Свѣдѣнія о лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ (съ указаніемъ числа страницъ, цѣны и пр). Въ 1895 г. было разобрано и указано около 1,000 новыхъ книгъ.4) Смѣсь. Мелкія статьи и замѣтки. Литературныя и научныя новости. Біографіи выдающихся дѣятелей литературы и науки.



— 113 —5) Отвѣты редакціи.6) Объявленіи исключительно о книгахъ, журналахъ и вообще произведеніяхъ печати (но 20 кон. за мѣсто занимаемое строкой петита —въ 40 буквъ).Журналъ выходитъ еженедѣльно, ио воскресеньямъ нумерами обычнаго формата еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій.Лина, желающія получить болѣе подробныя свѣдѣнія объ изданіи и перечень помѣщенныхъ въ немъ въ теченіе 1895 г. статей, благоволятъ сообщить свой адресъ въ редакцію.Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ пять руб., на нолгода три руб. Заграницу на годъ 7 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб. и остальные 2 руб. въ маѣ.
Адресъ редсі№іііи и конторы. С.-Петербурге, 6-я Рождествен

ская ул., д. 10, кв. 10. Жители С.-Петербурга могутъ подписываться въ отдѣленіи конторы редакціи при книжномъ магаз. Попова (Невскій проси., зд. Пассажа).Чрезъ редакцію можно выписывать слѣдующія книги, состав. И. В. Скворцовымъ: I) Статьи и изслѣдованія (187 6—1892 г.) но вопросамъ политики, общественной жизни и литературы. Снб. 1894 г. ч. 1, цѣна 1 р. 35 к. сь нерес. 2) Въ области практической философіи цѣна 60 к. съ нерес. 3) Записки но педагогикѣ. Изд. 5-е. Снб 1896 г. (складъ при книж. маг. Думнова) цѣна 1 р. 4) Русская исторія т. 1. (до Іоанна ІИ). Спб. 1894 цѣна 1 руб. 35 к. съ нерес. Мелочь можно прилагать почтовыми марками. Редакторъ-Издатель 11. В. Скворцовз.
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ОТКЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ГАЗЕТУКІЕВЛЯНИНЪ11Литературная и политическая газета Юго-Западнаго края. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

(годъ ИЗДАНІЯ 32-ой).
Подписная Цѣна:

Съ доставкой и пересылкой: I Везъ доставки и пересылки:

иа 1 годъ......................................12 р. — к. I на 1 годъ............................ 10 р. — к,
> 6 лѣс. . . ...... 7 р. — к. «6 мѣс...................................6 р. — к.
» 3 >......................................... 4 р. 50 к. » 3 >  3 рл — к.
» 1 >......................................... 1 р. 50 К. ; > 1 »   1 р. — К.Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вносятъ къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р., къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца п не далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адреса городскіе

іо



— 114 —подписчики, переходя въ ниогородние, уплачиваютъ 30 к., а иного- родные 30 к. Подписка и объявленія принимаются въ редакціи (Ка- раваевская ул., 3) ежедневно отъ 10 до 4 час., а также въ конторѣ «Кіевлянина» (книжный магазинъ Гинтера и Малецкаго, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ адресоваться въ редакцію.Открыта подписка на ежедневную газету

на 1896 годъ.

Подписная цѣна: НА годъ. НА 6 м НА 3 М. НА 1 М.І’УБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. К.Съ доставь-, п нерес. 10 — 6 — 4 — 1 50Безъ доставки . . 8 — Г0 — 3 — 1 —Съ перес. загран. . 15 20 9 60 4 80 1 60Для годовыхъ, подписчиковъ допускается разсрочка подписной платы на слѣдующихъ условіяхъ: съ доставкой и пересылкой при подпискѣ 3 р. и чрезъ пять мѣсяцевъ вторые 5 руб.; безъ доставки, въ тѣ-же сроки, но 4 р. За перемѣну иногородняго адреса 20 коп.Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: Въ главной конторѣ редакціи, на Большой Владимірской, домъ Л» 33, на Крещатикѣ, въ магазинахъ: С. В. Кульжонко, Л. Идзиковскаго и Н. Оглоблина. Въ Москвѣ у Л. и Э. Метцль и К° и его отдѣленіи въ С.-Петербургѣ.Гг. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться непосредственно въ редакцію «Кіевскаго Слова», Большая Владимірская улица, домъ Л» 33.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Выходитъ въ Москвѣ безъ предварительно1: цензуры, 1-го числа каждаго мѣсяца, книжками до 30 печатныхъ листовъ по той же программѣ и при участіи тѣхъ же ближайшихъ сотрудниковъ, что’ и въ прежніе годы.Постоянные отдѣли журнала слѣдующіе: 1) ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ (Оригинальные и переводные романы, повѣсти, разсказы, очерки,



— 115 —стихотвореніи и т. д). 2) НАУКА (философія, исторіи, естествознаніе, военныя науки и проч ). 3) ИСКУССТВО (обозрѣніи театральный, музыкальный, художественныя и др.). 4) ВОСПОМИНАНІЯ.. 5) ПУТЕШЕСТВІЯ. 6) МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, художниковъ и общественныхъ дѣятелей. 7) КРИТИКА и БИБЛІОГРАФІЯ (отзывы о сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ литературы, новости иностранной журналистики, и обозрѣніе духовныхъ журналовъ), х) ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ. 9) СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 10) ЛѢТОПИСЬ ПЕЧАТИ. 11) ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. 12) ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.13) ИНОСТРАННЫЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІИ. 14) ЭКОНОМИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ. 15) ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ (письма и сообщенія изъ провинціи). 10) ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ 1895 году въ «Руск. Обозр.» было, между прочимъ, 

напечатано:Д. Іі. Аверкіева: Переводъ трагедіи Шекспира Гамлетъ, Принцъ Датскій. А. Ф. Адамовича: Мысли обывателя. И. С. Аксакова: Письма къ 0. А. Новиковой. А. А. Александрова: Стихотворенія. Б. И. Алма
зова: То-же. К. Альбинскаго. То-же. Проф. А. С. Архангельскаго: С. Т. Аксаковъ (Дѣтство и студенчество). Іі. Д. Бальмонта: Стихотворенія. С. Л. Бартенева: ИоѣіДка на Востокъ. В. II Бафталовскаго: Обзоръ мѣстнаго управленія и суда. Гр. II. Д. Бутурлина: Стихотворенія Г. А. Варженевской: То-же. С. Васильева: Къ характеристикѣ Чацкаго. Его-же: Театральная хроника Я И. Вейнберга: Новая составная часть воздуха. Проф. II. А. Висковатова: Задачи русской литературы. Ѳ. А. Витберга: Значеніе воображенія въ жизни человѣка. Княгини М В. Волконской: «Одинъ изъ малыхъ сихъ». Идиллія. Кн. 
К. А. Вяземскаго: Путешествіе во кругъ Азіи верхомъ. В. М. Гаргиина: Письма къ матери изъ Болгаріи (1877). Г. 11. Георгіевскаго: Древнерусскія свадьбы. Его-же: Коронованіе русскихъ государей. В. А. Гиля
ровскаго: Стихотворенія. И. В. Гилярова-ІІлатонова: Логика раскола (письма къ И С. Аксакову) Гр. А. А. Голенищева-Кутузова: Стихотвореніе. Іі. Ѳ. Головина: Изь исторіи русскаго романа. В. А. Гон
чарова: Намѣренія, задачи и идея романа «Обрывъ». Шарля Гуно: Воспоминанія артиста. Г. О.: Ѳедоръ Павловичъ. Новогодній разсказъ 
Г. А. Де-Воллана: Въ странѣ восходящаго солнца. Чарльза Диккеггса: Посмертный разсказъ II. ДЗссарг: Король теиоргьъ Повѣсть. А. В. 
Елисгьева: Вдоль береговъ Трои. В. II. Желиховской: Въ Житейскомъ омутѣ. Повѣсть. А. Л. Зиссермана: Деревенскія письма. Ироф. II. Ю. 
Зографа: Историческій обзоръ теорій наслѣдственности. В. Илларіонова: Иконописцн-суздальцы. Ироф. Н. Д. Кагикина: Воспоминанія о. И. И. Чайковскомъ. Его-же: Музыкальное обозрѣніе. А. А. Кирѣева: Споръ съ западниками настоящей минуты. И. II. КолгОпанова: Изъ прошлаго (посмертныя записки). А. А. Коринѳскаго: Стихотворенія. С. Д. Кры
лова: Направленіе общественной и научно-литературной мысли въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія. II. А. Кулиша: Украинскіе козаки и паны въ двадцатилѣтіе передъ бунтомъ Богдана Хмельницкаго. К. 
С. И.: Прогулка пѣшкомъ чрезъ Симплонъ. II II. Лажечникова: Письма къ ('. П. и К. И. Побѣдоносцевымъ. К. И. Леонгпьева: Письма къ Е. А. Губастову. Г. В. Ливотова: Георгій Конисссій, архіепископъ

*



— 11И —Бѣлорусскій. Я. Литвинова: 0 поземельномъ устройствѣ нашихъ крестьянъ. Его-же: Земскіе начальники, ихъ судебная н административная дѣятельность. М. А. Лохвицкор: Стихотворенія Ироф. II. А. Любимова: Значеніе Бекона Веруламскаго въ исторіи философіи природы. Акад. 
Л. Н. Майкова: Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ. В. 
II Наркз-Гаханг: Посту нательное, движеніе православія въ Соединенныхъ Пітатахъ. В. Л. Маркова: Мечты и жизнь. Романъ. Е. Л. Мар
кова: Домой по Волгѣ С. А. Минутка: Еврейское землевладѣніе въ центрѣ Россіи. А. II. Муравьева: Мои воспоминанія. Ироф. /'. А. 
Муркоса: Отрывокъ изъ путешествія Антіохійскаго патріарха Макарія въ Россію въ половинѣ XVI! столѣтія. Гр. Г. II. Ностица: Стихотвореніе. II. Н.: Русскіе символисты и кое-что о символизмѣ вообще С. 
Обуховскаго: Стихотвореніе. А. Оржегико: Разсказы изъ польской жизни. II М. Павлова: Полемика Каткова съ Герценомъ. Эпизодъ изъ шестидесятыхъ годовъ. Его-же: Полемика ио поводу зтой статьи съ К. И. Цвѣтковымъ. В. Н. Павлова: Домой на праздникъ. I азсказъ. II. У. 
ІІалішпсестови: Изъ воспоминаній о II. И. Костомаровѣ. В. А. Панаева: Бумажныя деньги—товаръ. Н. Ѳ. Плахово: Стихотворенія. Я. II. По
лонскаго: Но поводу одного заграничнаго изданія и новыхъ идей графа Л. П. Толстаго. Его-же: Стихотвореніе. Православнаго: Иравы-ли мы? (письмо къ православнымъ отцамъ и матерцмъ). Его-же: Къ вопросу о духовной литературѣ для народа, Его-же: Къ вопросу о «пересказахъ» житіи святыхъ. В. Птицынаг По Лекѣ зимою. В. Рмкигнина: Стихотвореніе. Ироф. С. А. Рачинскаго: Церковная школа. В. В. Розанова: О такъ-называемомъ «дѣйствіи на разстояніи». Его-же: Смѣна міровоззрѣній. Его-же: Что иногда значитъ «научно объяснить» явленіе? 
Его-же: Что выражаетъ собою красота природы? О. А. Ромера: Стихотвореніе. І’р. А. Салтыкова: То-же. А. ,1. Сидорова: Послѣдніе дни жизни и дѣятельности В. В. Крестовскаго. II. К. Случевскаго: Призракъ. Поэма. А. А. Смирнова: Стихотвореніе. Протоіер. Е. Е. Смир
нова: Англо-Русское Литературное Общество. Его-же: Лекція о Митрополитѣ Филаретѣ. А. II. Соболева: Стихотвореніе. М. II. Соловьева: Письма изъ Италіи. йресіаіог’а: Современные вопросы. А. В.: Стерна: Послѣднее разочарованіе. Повѣсть. //. 77. Суворова: Въ какихъ убѣжденіяхъ таится истина? Его-же: Желательно ли возрожденіе романтизма? 
Его-же: Кое-что о «дореформенномъ идеализмѣ». Его-же: Къ вопросу о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты. Талицкаго: Новый уставъ Государственнаго Банка. В. А. Теплова: Осѣчка. Повѣсть изъ константинопольской жизни. Л. А. Тихомирова: Лѣтопись печати. Графини Е. В. Толстой: Въ поискахъ за квартирой. Разсказъ, Кн. •9. А. Ухтомскаго: Стихотвореніе. А. А. Фард-Ритгпера: Старые кадеты. Очерки. Свящ. I. II. Фуделя: Кулітѵрный идеалъ К. II. Леонтьева. Его-же: Одна изъ нашпхъ слабо, тей (По поводу полемики Каткова сь Горценомь. Его-же: Поучительная исторія (къ школьному вопросу). М А. Хитрово: Стихотвореніе. Проф. /(. В. Цвѣтаева: Россія и западная Европа въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. (Но поводу минувшаго царствованія). Н. А. Чаева: Стнх< творенія. II. И. Черня
ева: 0 русскомъ самодержавіи. Акад. В. I. Шервуда: Опытъ изслѣдованія законовъ искусства (Живопись, скульптура, архитектура и орнаментика). II. Шмелева: У мельницы. Газсказь. Князя II. В. III:



— 117 —Статьи о В. II. Гиляровѣ-Платоновѣ: А. С. Хомяковѣ и 10. Ѳ. Самаринѣ. 
Не. Щеглова: Милліонъ терзаній. Гоманъ. Сіі: Письма изъ Рима. ѴѴ.: Лѣтопись современной беллетристики. 2.: Изъ переписки И. С. Тургенева сь А. II. Герценомъ и мн. др.Содержаніе . книгъ 1896 г. будеть отличаться обычнымъ богат- ствомь, разнообразіемъ и полнотой. Пріобрѣтенъ, между прочимъ, для напечатанія богатый запасъ писемъ Аксаковыхъ, ІО. Ѳ. Самарина, И. 
С Тургенева, Ѳ. М Достоевскаго, М. Н. Каткова, II. М. Леонть
ева, К. II. Леонтьева, А. Ѳ. Писемскаго, А. II. Герцена, II. II. 
Огарева, М. Е. Салтыкова (ІІІедрина), и мн. др.ІО'ДІІИСНАМ ПѢНА (въ предѣлахъ Имперіи) съ пересылкой и доставкой: на годъ—15 руб., иа нолгода—7 руб. 50 к., иа 3 мѣс.— 3 р. 75 к., на 1 чѣс.—1 р. 25 к. Съ пересылкой за границу— 18 руб.Для лиць духовнаго званія, для гг. преподавателей высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, для лиць военнаго сословія и для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ подписная цѣна: і годъ—12 руб., О мѣс.—6 руб., 3 мѣс.—3 руб., 1 мѣс.— 1 руб.Русское Слово, имѣетъ право на скидку нъ 1 руб. съ обычной подписной цѣны.Правительственныя и общественныя учрежденія всѣхъ вѣдомствъ, полковыя библіотеки, военныя собранія, а равно и лица, состоящія въ оныхъ на службѣ, могутъ получать журналъ въ креднть, заявивъ о семь конторѣ журнала чрезъ свои канцеляріи.11 ОДП И СКА П РIIН ИМ А ЕТ СЯ:

Вь МОСКВѢ: вь конторѣ журнала и во всѣхъ книжныхъ магази
нахъ. Вь С.-ПЕТЕРБУРГѢ: въ отдѣленіи конторы журнала—при книж. магаз. Фену и К", Невскій, д. Армянской церкви X; 40, и въ библіотекѣ Семенникова, Васильевскій Осг., 6 линія, д X» 25. Здѣсь же производится продажа отдѣльныхъ ХЕѴ журнала.Подписка принимается и въ другихъ городахъ ро всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. Подписку съ разсрочкой платежа ироеять адресовать исключительно въ'контору редакціи.Магазинамъ уступка—50 к. съ якъ; доставившимъ же подписки на сумму болѣе 100 руб. уступка 10"), съ зкз. Книги журнала 1890— 1891 гг. продаются въ конторѣ редакціи по 7 р. за годъ, 1892—1893 гг. но 5 р. за годъ, 1894 г.—8 руб. Пересылка доплачивается на мѣстѣ но разсчету. Выписывающимъ всѣ пять лѣтъ—пересылка за счетъ редакціи.Вь конторѣ редакціи и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ продастся «Систематическій указатель содержанія Русскаго Обозрѣнія за первыя пять лѣть его существованія (1890—1x94)». Ц. 50 к.Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 
Москва, редакція „Русскаго Обозрѣнія“ (уг. Тверской и М. Гнѣзд
никовскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-Издатель Анатолій Александровъ.
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Кіевская ежедневная, литературная, политическая и художественная газета

съ пояснительными къ тексту рисунками
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ 1896 ГОДУ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММЪ.условія подписки:

Съ пересылкой и доставкой . .
Безъ доставки .

І на 1 годъ. на 6 мѣс. на 3 мѣс. на 1 мѣс.руб. р. к. Р- к. Р- к.
8 5 — 3 — 1 —
6 3 75 2 75 — 75

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 4 руб., къ 1 мая—2 руб. и къ 1 іюля—2 руб., а для служащихъ въ администр., судебн. обществ. и частныхъ учрежденіяхъ ио 1 руб. въ первые восемь мѣсяцевъ. Подписка принимается въ Главной Конторѣ газеты: Кіевъ, Прорѣзная ул. Д» 8 а.Редакторъ-Издатель М. Е. Краипскій.

Годъ изданія 84-й. открыта подписка годъ изданія 84-й- 
] о4 о Большая ежедневная политическая и литературная газета 4 ооп
101 Д- ' (БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ) ІУѴѴ.

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВАПечатается ежедневно (въ 2-хъ издай.) въ количествѣ 48,500экземпляровъ.ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ЛИСТАМИ БОЛЬШОГО ФОРМАТА
СЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сообщается о всѣхъ выдающихся событіяхъ въ придворной, духовной и военной сферахъ, а также всѣ важныя новости дня столичной, внутренней и иностранной жизни, по свѣдѣніямъ спеціальныхъ корреспондентовъ газеты п телеграммъ.
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Одновременно съ другими дорогими изданіями, а потому 

газета «Сынъ Отечества» вт. первомъ (большомъ) изданіи
© ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ ДОРОГОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ. ©

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годозые подписчики получатъ:
,» и О нумера воскресныхъ приложеній, печатаемыхъ на веле-

' М невой глазированной бумагѣ, въ видѣ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА, гдѣ помѣщаются: романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и болѣе 300 художественныхъ рисунковъ.
виду предстоящаго ве 18!)(> г. СВЯЩЕННАГО КОРО

НОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
ве газетѣ „Сынв Отечества11 будете помѣщене цѣлый ряда ори
гинальны хе рисункове и описаніи, относящихся ке этому знамена 

тельному событію.ВСЕРОССІЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА, также займетъ видное мѣсто въ газетѣ, гдѣ будетъ дано въ рисункахъ и описаніяхъ все. выдающееся и замѣчательное, находящеесяна выставкѣ.
2) Двѣнадцать нумеровъ < Моды и Рукодѣлія», замѣняютъ

«Модный журналъ».
3) Стѣнной календарь (съ картою Россіи), разсылается при

первомъ нумерѣ.
ІГ НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ.-^Всѣ годовые подписчики газеты «Сынъ Отечества», въ 1896 году, получатъ безплатно и безъ всякой приплаты за пересылку

Избранныя литературныя произведенія любимаго русскаго іисателя
А. МИХАЙЛОВАгдѣ, между прочимъ, будутъ помѣщены: портретъ, біографія автора и два большихъ романа, произведшихъ при своемъ появленіи громаднуюсенсацію въ литература-мъ мірѣ, а именно:

I) ЖИЗНЬ ШУПОВА».—II) «ЛѢСЪ РУБЯТЪ —ЩЕПКИ ЛЕТЯТЪ»,
Ве отдѣльной продажѣ стоимость этихе изданіи ЛИТЬ РУБЛЕЙ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на первое изданіе (съ доставкою):
На годъ 8 р,-На нолгода 4 р. 50 к.—На три мѣсяца 2 р. 50

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ГАЗЕТЫ «СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА»э

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ газеты «Синь Отечества» выходитъ ЕЖЕДНЕВНО 
листами малаго формата. Въ нумерахъ газеты помѣщаются всѣ выдающіяся 
новости, а также придворные, административныя, военныя и научныя извѣстія 
и телеграммы одновременно со ВСѢМИ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ изданіями.

Кромѣ того на страницахъ второго изданія помѣщаются художествепноі 
выполненные портреты Высочайшихъ Особъ, современныхъ русскихъ и ино
странныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, сосредоточивающихъ 
на себѣ, въ извѣстный моментъ, особое вниманіе общества.

4 4
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Подписная цѣна на ВТОРОЕ изданіе (съ доставкою 

и пересылкою по Россіи):
На годъ 4 руб. | На полгода 2 руб. | На три мѣсяца 1 руб.Годовые подписчики газеты «Сынъ Отечества» (первого или втораго изданія), желающіе пріобрѣсти, на выборъ, новыя художественныя произведенія или другіе, за прежніе года, уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкою па скалкѣ) ОДИНЪ РУБЛЬ. Безъ доставки въ Спб,—75 кон. Неноднисчики—ТРИ РУБЛЯ.1) Портретъ Е. И. В. Государя Императора Николая 
II. Единственное изданіе, отличающееся сходствомъ и художественнымъ выполненіемъ. (Размѣръ: 20X16 вершковъ).2) Вуолаки на Волгѣ. Съ оригинала профес. И. Е. Рѣ.іина. (Размѣръ 22X16 верш.),3) Аэонъ при лунномъ освѣщеніи. Большая новая картина, воспроизведенная въ 18 красокъ, съ оригинала профессора 10. 10. Клевера. (Размѣръ: 22x16 вершковъ).

4) Жертва Волги. Съ оригинала художника С. Верещагина. (Размѣръ: 22X16 вершковъ).
Сь подпискою просятъ обращаться исключительно 

въ главную контору:
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, у Аничкина моста, д. № 68—40.

Подробное объявленіе высылается изъ конторы по требованію безплатно.

1896.
Ч'И’Р
&&&

НА БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ изданія 61-й. ОБОЗРѢНІЕ Годъ изданія 61-й.Въ наступающемъ 1896 году въ журналѣ «ЖИВОПИСНОЕ ОБО
ЗРѢНІЕ» и его ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеніяхъ, не смотря на громадные расходы, вводятся важныя и. существенныя улучшенія, дающія возможность нашимъ подписчикамъ имѣть

• , ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯНЕ ВОЗВЫШАЯ ПРЕЖНЕЙ ПОДПИСНОЙ ЦѢНЫ:О
52

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪиллюстрированныхъ нумера, гдѣ помѣщаются только новыя литературныя произведенія извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Каждый нумерь |состоитъ, въ общемъ, изъ 2',-3-хъ листовъ большого формата, отпечатанныхъ на роскошно! бумагѣ, украшенныхъ 
большими гравюрами лучшихъ художниковъ.
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Вз виду предстоящаго вз 1896 году СВЯЩЕННАГО КОРО

НОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 
журпалз «Живописное Обозрѣніе* дастз цѣлый рядз оритналъ-

ныхз рисунковз, относящихся кз этому событію.

ВСЕРОССІЙСкДЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВкА

займетъ также видное мѣсто въ рисункахъ и описаніяхъ журнала.
ПРИ НУМЕРАХЪ ЖУРНАЛА, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ, ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДИ БУДЕТЪ

выдано:
1) 52 НУМЕРА— «Хроника событій за недѣлю». 2) 12 НУМЕРОВЪ «Парижскихъ новѣйшихъ модъ» сь рисунками. 3) 
12 Раскрашенныхъ модныхъ картинъ (новость). 4) 12 Выкроекъ въ натуральную величину. 5) Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ, костюмовь. шерстью, снѵрками, шелкомъ, золотомъ и проч. б) Рисунки для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ. 7) 12 Новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч). 8) Стѣнной календарь, отпечатанный цвѣтными красками и зелотомъ.

2) НОВОЕ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ, ЗАМѢНЯЮЩЕЕ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДВЪНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ
Въ составъ которыхъ входить новые историческіе, этно
графическіе и современные романы, повѣсти, 
разсказы и стихотворенія русскихъ и иностран
ныхъ писателей, а также научныя, сельско-хо
зяйственныя статьи, смѣсь и проч.Тома зти будутъ выходить ежемѣсячно (между 1 и 19 числами), изящно отпечатанными, въ форматѣ книгъ «Вѣстника Европы» и другихъ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, въ размѣрѣ отъ 20 до 25 листовъ. Каждый томъ будетъ состоять изъ НОВЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. Въ каждомъ томѣ, между прочимъ, обязательно будетъ помѣщенъ ОДИНЪ вполнѣ законченный романъ или повѣсть, изъ коихъ нѣкоторыя будутъ иллюстрированы извѣстными художниками и дополнены портретами писателей и выдающихся личностей.Не смотря на новыя весьма цѣнныя улучшенія въ нашемъ изданіи, ставящія его, по боіатствѵ и разнообразіи! литературнаго и художественнаго матеріала, внѣ, всякихъ сравненій съ существующими однородными изданіями.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:на годъ съ доставкою въ Спб. я 'по Имперіи: з р.—Безъ доставки въ 
Спб. 7 р,—Въ Москвѣ 7 р. 75 К-На иолгода (съ доставкою)—4 р. 50 к. На три мѣсяца—2 р. 50 к. За границу на годъ—18 р.
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РАЗСРОЧКА ВЗНОСОВЪ НА ДРУГІЕ СРОКИ ДОПУСКАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕНІЮ 

СЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРОЙ.
Годовые подписчики журнала „ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ14, 
желающіе пріобрѣсти, на выбора, какое либо художественное про
изведеніе изъ четырехъ нижеупомянутыхъ, а также и другіе, за 
прежніе года, уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (су до
ставкою на скалкѣ) — ОДИНЪ РУБЛЬ. Безъ доставки въ Спб. 

—75 коп. Неподписчики—ТРИ РУБЛИ.1) Портретъ Е. И. В ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II. Единственное изданіе, отличающееся сходствомъ и художественнымъ выполненіемъ (Размѣръ: 20x16 вершковъ).2) Бурлаки на Волгф. Съ оригинала ироф. И. Е. Рѣпина (Размѣрь: 22x16 вершковъ).

3) Аѳонъ при лунномъ освѣщеніи. Большая новая картина, воспроизведенная въ 18 красокъ, сь оригинала профессора Ю. Ю. Клевера ' (Размѣръ: 22x16 вершковъ).4) Жертва волги. Съ оригинала художника С. Верещаг ина (Размѣрь: 22x10 вершковъ).
Съ подпиской и требованіями просятъ обращагпься въ Главную 

Контору журнала:

С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. № 68—40.
Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, по требованію, 

безплатно.

НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ЛИІЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ.
Редакція газеты <СЫНЪ О1ЕЧЕСТВА» за скромную подписную плату издаетъ 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ, ИМѢВШІЙ СЪ ПЕРВАГО ГОДА 

СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ. ГРОМАДНЫЙ УСПѢХЪ.

Новое это изданіе выходитъ въ видѣ большаго самостоятельнаго 
литературнаго ежеміьсячнаго журнала ггодъ названіемъ:

ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКАВЪ СОСТАВЪ КНИЖЕКЪ входятъ
новые романы, повѣсти и разсказы (историческіе, этнографич. и современные),

А ТАКЖЕ СТИХОТВОРЕНІЯ ЛЮБИМЫХЪ ПОЭТОВЪ.ВЪ ГОДЪ ДВЪНАДЦАТЬ КНИГЪ. СОСТАВЛЯЮЩИХЪ ВОЛЪЕ 5,000 СТРАНИЦЪ ИНТЕРЕСНАГО ЧТЕНІЯ.Въ 1895 г., приступая къ изданію новаго ежемѣсячнаго журнала «ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА», мы не желали преслѣдовать какое-нибудь модное направленіе, а поставили исключительную задачу: давать подписчикамъ большой рознообразный матеріалъ для чтенія, въ видѣ романовъ, повѣстей и разсказовъ, сюжеты которыхъ черпаются изъ



— 123 —русской жизни, русскими любящими свое отечество, писателями, гдѣ въ легкой занимательной формѣ беллетристическаго произведенія наигь подписчикъ знакомится съ современною жизнью во всѣхъ ея классахъ, а также и сь минувшею жизнью нашей родины, читая этнографическіе бытовые очерки.„ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА" даетъ обильный и полезный мате" ріалъ для семейнаго чтенія, какъ для городскимъ и сельскихъ подписчиковъ, такъ и вообще для лицъ, не имѣющихъ возможности выписывать дорого стоющіе журналы.Въ двѣнадцати томахъ „ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКИ" въ 1890 году будутъ, но прежнему, помѣщаться только новые, большіе и интересные романы, повѣсти и разсказы (историческіе, этнографическіе, современные), а также стихотворенія любимыхъ читателями поэтовъ.Каждый томч, „ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКИ" между прочимъ, содержитъ непремѣнно одинъ новый законченный романъ или повѣсть русскаго или иностраннаго писателя, а не перепечатку литературныхъ произведеній, помѣщавшихся уже въ другихъ изданіяхъ, какъ это нерѣдко практикуется въ послѣднее время.Строгое соблюденіе послѣдняго условія совершенно выдѣляетъ наше новое изданіе изъ другихъ существующихъ дешевыхъ журналовъ. Произведенія иностранныхъ писателей печатаются въ „ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКѢ" со строгимъ выборомъ, исключительно такія, которыя дѣйствительно представляютъ выдающееся явленіе современной литературы или имѣютъ особый интересъ для русскихъ читателей.Книги „ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКИ" выходятъ ежемѣсячно аккуратно, между первымъ и десятымъ числами, въ форматъ большихъ журналовъ, какъ напримѣръ: «Вѣстникъ Европы», «Русская Мысль» и др. въ размѣрѣ 20—25 листовъ (отъ 320—400 страницъ) убористой печати, что составитъ въ годъ болѣе 5,000 страницъ интереснаго чтенія, г.ъ изящномъ изданіи.Громадный успѣхъ, который встрѣтилъ нашъ новый ежемѣсячный литературный журналъ, превзошелъ скромныя ожиданія редакціи. Первыя три книги журнала „ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА" были отпечатаны вторымъ изданіемъ, а въ настоящее время подписка на журналъ за 1895 г. не принимйётся, такъ какъ всѣ книги журнала за этотъ годъ израсходован ы.Встрѣтивъ со стороны читателей какъ матеріальную поддержку, такъ и выраженіе сочувствія въ многочисленныхъ письмахъ, мы не остановимся въ дальнѣйшихъ расходахъ, чтобы поставить журналъ въ рядъ лучшихъ и полезныхъ изданій. Съ этою цѣлью мы пригласили къ участію въ нашемъ изданіи извѣстныхъ писателей и журналистовъ, новыя литературныя произведенія которыхъ начнутся печатаніемъ сь первыхъ же книжекъ журнала.Болѣе, чѣмъ сѣроМная подписная цѣна, назначенная нами за двѣнадцать книгъ «ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКИ», при томъ обиліи помѣщаемаго въ нихъ разнообразнаго новаго литературнаго матеріала и изящной внѣшности, доказываетъ, что мы отказались на первое время отъ выгодъ, стремясь поставить новое дѣло на прочную почву.
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Для книгъ ДОМАШНЕЙ БИБЛІОТЕКИ пріобрѣтены слѣдующія 
новыя оригинальныя произведенія, въ числѣ которыхъ нахо
дятся романы и повѣсти извѣстныхъ и любимыхъ публикою 

русскихъ писателей:
1. Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ).— «Купленная душа». романъ.2. Ясинскій, I. 1. («Максимъ Бѣлинскій» )—«Загадочныя отношенія» , романъ.3. Волконскій, М. Н. князь (бывшій редакторъ «Нивы»).— «Дуэль», романъ.4. Тихоновъ, В. А. (бившій редакторъ «Сѣвера»).— «Злыя шутки», романъ.о. Яковлева, 3. Ю.— «Больная душа», иов.
«5. Назарьева, К. В.— «Выморочныя души», ром.7. Рышковъ, В. А.— «Жалкіе люди», романъ.8. Красновъ, П. Н — «Атаманъ Платовъ», историческій романъ.
9. Сафоновъ, С. А. «Послѣ вѣнца», романъ10. Кази-Векъ, Юрій.—Повѣсти и разсказы изъ жизни черкесовъ.11. Черновъ, П. Н,—«Между | двухъ огней», ром.12. Мережковскій, Д. С.— «Египетскіе отшельники», исто

рическій романъ.13. Чеховъ, Ал. П.—(«Сѣдой» ) — «Контрабандисты», повѣсть.14. Меньшиковъ, Н. «Превратности судьбы».15. Соколовъ, А. А,—«Раззо- рениые», романъ изъ крѣност- наго времени.16. Александровъ, А. А.—«Мертвый узелъ», большой уголовный романъ.17. Аѳонасьевъ, Д. М. «Въ окопахъ тайны».18. Ромеръ, Ѳ. Ѳ.— «Миражи чувства», ром.1». Ѳедоровъ, А. М,—«Степь», романъ.20. Пановъ. И. В,— «Падучія звѣзды», ром.21. Тангіева, Е, А., княгиня— «Братья», пов.22. Леманъ, А. И.— «Подвигъ», романъ.23. Максимовъ, А. К,—«Искупленіе», ром.24. Ширяевъ, Н. Л.— «Демонологія» н проч.
Въ приложеніяхъ журнала „ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА11 бу
дете, между прочимъ, напечатанъ новый большой романъ ЖЮЛЯ 

ВЕРНА.Произведенія иностранныхъ писателей мы не перечисляемъ, такъ какъ все новое и интересное, появившееся во французской, нѣмецкой, англійской, итальянской, испанской, датской, шведской, польской и славянской литературѣ, будетъ помѣщаться одновременно съ появленіемъ таковыхъ заграницею.Подписная цѣна на «ДОМАШНЮЮ БИБЛІОТЕКУ» (съ доставкой но Имперіи). На годъ (за 12 книгъ) ЧЕТЫРЕ р. На иолгода (за 6 книгъ) ДВА р. 50 к.съ подпиской просятъ обращаться въ главную контору:
С.-Петербургъ, Невскій прос., у Аничкина моста, д. № 68—40.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ. ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГАЗЕТУ

ВО л ы н ьКромѣ цѣлаго ряда улучшеній, предпринятыхъ повои редакціей для пополненія всѣхъ отдѣловъ, размѣръ газеты увеличенъ съ четырехъ столбцовъ на пять. Имѣя намѣреніе и въ будущемъ году прилагать всѣ усилія къ улучшенію изданія, редакція озаботилась привлеченіемъ новыхъ литературныдъ силѣ.Въ числѣ постоянныхъ сотрудниковъ «Волыни» состоятъ: С. Н 
Кулябка, А. №. Когенъ. Е. Южный (псевдонимъ). А. И. Купринъ, Е.И. Любичъ-Лозинскій. А, А. Козицкій-фидлеръ, Е. Воданова, (псевдонимъ), Г. К. Коровицкій, П. А. Тулубъ, 
Н. А. Тулубъ, В. А Бернацкій, Н. №. Порядинскін, г. Эфъ, (псевдонимъ) и друг. Кромѣ того, намъ обѣщали свое сотрудничество: В. И. Немировичъ-Данченко, разсказъ котораго появится въ одномъ изъ декабрьскихъ номеровъ, и Г. №. Мачтетъ.Независимо отъ этого редакція озаботилась приглашеніемъ постоянныхъ корреспондентовъ изъ всѣхъ городовъ Волынской губерніи и крупныхъ центровъ юго-западнаго края.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:На годъ: съ доставкою и пересылкой 5 р., на нолгода—2 р. 60 к., па 3 м.—1 р. 50 к. и на 1 мѣс—75 к. Г.г. иногородные подписчики требованія на газету благоволятъ адресовать: г. Житоміръ, въ редакцію газеты «Волынь».Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: при подпискѣ—2 р., къ 1-му іюня—2 р. и 1-му октября—1 руб.

За редактора Е. А. Фидлеръ.МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
Выпускъ первый.I. Наше дѣло и его задачи. II. Завѣтное слово архипастырской любви ко всѣмъ пастырямъ церкви русской. III. Существенные признаки и снеігень вредности русскихъ сектъ. IV. Общій характеръ правильнаго обличенія современныхъ русскихъ сектъ. Архим. Антонія, ректора Казанской дух. акад. V. Основа борьбы съ сектантствомъ свящ. 1. Фѵделя. VI. Къ вопросу объ изученіи нашего сектантства В. Завитневича, доц. Кіівсе. дух. акад. VII. О сущности русскаго сектантства и причинахъ происхожденія его Ѳ. И. Титова, доц. Кіевск. дух. акад. VIII. Лои-



— 126 —донское изданіе (1869) Новаго Завѣта на рускомъ языкѣ и значеніе езо для русскихъ сектантовъ свіщ. 1. Троицкаго. IX. Секта адвентистовъ .,ссдьмаго дня". X. Миссіонерство, секты и расеколъ (хроника). Изъ миссіонерскихъ дневниковъ; а) Бесѣда съ Пашковымъ и б) Штундистъ у гробницы св. нетлѣнныхъ мощей. XI. Библіографія. XII. Замѣтки.
Выпускъ второй. (Январьской книжки).I. Вмѣсто предисловія: Отеческая скорбь о помраченіи свящ. славы народа русскаго и завѣтное слово архипастыря вѣрнымъ чадамъ отечественной церкви св. Иринея. Еп Ліонскаго. Не должно уклоняться отъ церкви, которая одна—хранительница апостольскаго преданія и св. истины. В. ІІѣвницкаго, ироф, Еіев. дух. акад. свящ писаніе какъ главный, но не единственный источникъ Богооткровенаі о ученія, опытъ миссіонерскаго изъясненія. 2. Тимоѳ. III. 14—17. Н. Г. IV. Самоизмышленное ученіе графа Л. Толстого, Богъ н произвольное тоікованіц имъ первыхъ стнховь Евангелія Іоанна С. К. V. Что такое свящ. писаніе и чѣмъ оно отличается отъ писаній не священныхъ? А. Булгакова, доц. Еіев. дух. акад. VI. И таинствѣ священства и церковной іерархіи, (въ обличеніе ученія, мнимо-духовныхъ христіанъ). Свящ. миссіонера Н. Кутепова. VII. .,Нечистый попуталъ, но Госиодк сохранилъ". (Разказъ бывшаго штундиста) И. Савчско VIII. Поученія а) Кто православный христіанинъ? б) Сь какою цѣлью установлено таинство крещенія, и къ чему оно обязываетъ христіанина? катихнзическэе поученіе: в) 0 богоучреждениости церквной іерархіи, г) 0 свящ. писаніи, катихизическое поученіе, д) Черты спасительнаго покаянія е) молитвенное общеніе живыхъ и умершихъ. IX. Миссіонерскіе листки. I. Слово увѣщанія кь отиадшимъ. 11 Ревнителю священнаго писанія.

Вышла и выдается подписчикамъ ЯНВАРСКАЯ 
на 1896 годъ книжка ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ.Содержаніе ея: I. О воплощеніи Бога слова. Нынѣшняго Святѣйшаго патріарха Вселенскаго Анѳима VII (Цацосъ). Съ благословенія его Святѣйшества перевелъ съ греческаго протоіерей русской посольской церкви въ Константинополѣ Александръ Смирнбпуло.—11. Толкованіе на посланіе къ Евреямъ. Частъ догматическая. Преосвященнаго Ѳеофана-за- творника.—ІИ. «.Тугъ Духовный» **.—іѴ. Цвѣты съ «Туга Духовнаго». «Началась новая жизнь»! (Къ Новому Году). Законоучителя Николаевскаго Института М. 1. Хитрлва.—V. Два поздравленія сь новымъ годомъ,—VI. Наставленія Оптинскаго старца отца Амвросія начинающимъ ночую жизнь.—VII. Новый годъ. Свяш. II. Соколова. —VIII. Совѣты учащемуся юношеству. Идеалы. Проф. прот. ГІ. А. Елеонскаго.—IX. Бсе ли «Суета Суетъ»? (Къ Новому Году). Свящ В. Шитарева.—X. Па. Новый Годъ. II. I. П.—ХЕ Древняя Русь въ великіе дни. (Къ 6 января).—ХІЕ Праздникъ Богоявленія на Іорданѣ въ Палестинѣ.—ХШ. Катихизическія бесѣды. Обряды и догматы и о крещеніи. (Къ 6 января). Свящ. С. М. Сад- ковскаго.—XIV. Ко дню кончины святителя Ѳеофана (къ 6 января, съ приложеніемъ рисунка съ иконы писанной его рукой).—XV. Письмо



— 127 —Леонті-л, Митрополита Московски о благочинному нсобщежительныхъ монастырей Снасо-Андроніевскому отцу архимандриту Григорію.—XVI. ♦Дружина» св. Іуліана мученика. (Къ «8 январ). Е. Поселянина.—XVII. Введеніе въ курсъ богословскихъ наукъ ректора Кіевской Духовной Академіи Димитрія (Мѵретова) въ послѣдствіи Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго. Сообщилъ протоіерей Н. I. Флоринскій.—XVIII. Письма и резолюціи Филарета Митрополита Московскаго. Сообщ. архимандритъ Іри- горій. —XI. Макарій, основатель Алтайской мѣссіи, ио бумагамъ Ѳ. А. Голубинскаго. Проф Д. Ѳ. Голубинскаго.—XX. Избранныя мѣста изъ ни- семь Іеросхимонаха отца Амвросія. Сообщено нзь Опти ной пустыни Е. В.—XXI. Письма въ Возѣ почившаго Высоконр. Іосифа архіен, Воронежскаго къ Иреосвящ Іустину, бывшему Епископу Тобольскому, нынѣ Рязанскому.—XXII. Изъ воспоминаній нолковаго священника. ІІрогоіср. В. В. Гурьева.—XXIII Письма Преосвященнаго Ѳеофана-затворника къ М. Д,— XXIV. Повѣрье о високосномъ годѣ. Преосвященнаго Виссаріона, епископа Косгромскаго.—XXV. Религіозные мотивы въ Русской поэзіи. (Къ 1 и 6 января, посвящается дттямь. съ приложеніемъ рисунка).—XXVI. О вели комь призваніи «Святой Руси». (Новогоднія бесѣда).—Отъ Редакціи. —Объявленія.Во избѣжаніе излишней переписки слѣдуеть имѣть въ виду, что всѣ экземпляры «ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ» за 185»» іодъ разошлись и потому подписка на ятогь годъ прекращена. Можно подписываться на «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ» только на 1896 годъ.Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ» и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, достаточно присовокупить, что извѣстный всей Россіи Преосвященный ѲЕОФАНЪ, докторъ богословія н затворникъ, на обращенный въ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ: «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ...» И въ другомъ нѣстѣ онъ же пишетъ: «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ я получаю. Эго единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями...» II еще: «Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ нс найлучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ н дешевѣе всѣхъ...» Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, 4 руб. съ пересылкой. Адресъ: Москва: въ редакцію «ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ»,при церкви Святителя Николая, что въ Толмачахъ.
Вышла гі выдается подписчиками январьская на 1896 годв книжка

„БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА".СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ.Отдѣлъ I. Святаго отца нашего Ефрема Сирина толкованіе на Четвероевангеліе. Предисловіе, переводъ и примѣчанія А. А. Спасскаго.Отдѣлъ II. Іерархія агликанской епископальной церкви. В. А. Соколова. 0 соединеніи церквей. Разборъ энциклики папы Льва XIII. отъ 20 іюня 1894 года. А. Д. Бѣляева. Ректоръ Московской Духовной Академіи протоіерей Александръ Васильев. Горскій. (Опытъ біографическаго очерка). (Съ портретомъ) С. Г. Попова.



128 —Отдѣлъ III. Сроки скорби и памяти объ умершемъ. * На Дальне;., Востокѣ. (Письма японскаго миссіонера. ) Арл'имандригпа Сергія. Современная Абиссинія. Общественный строй, занятія, образъ жизни и нравы. (Изъ разказовъ туземца.) Е. Е. До.панева. Голосъ съ запада, вызванный „окружнымъ патріаршимъ и сѵнодальнымъ посланіемъ святѣйшаго апостольскаго и патріаршаго престола въ Константинополѣ44.Отдѣлъ IV. Юридическое и каноническое значенія религіознаго элемента въ раскольничьемъ бракѣ. П. А, Ааозерскаго. Новости западной философской литературы. (Статья первая.) Введеніе въ философію. А. 
И. Введенскаго. „Бесѣды ио русской исторіи44. Книга для чтенія въ школѣ и дома. Изданіе училищнаго совѣта при Святѣйшемч. Сѵнодѣ. Снб. 1895. С. II. Смирнова.Отдѣлъ V. Православное догматическое богословіе. Лекціи заслуженнаго профессора Императорскаго Харьковскаго университета. Прото
іерея В. И. Добротворскаю. Протоколы засѣданій совѣта Московской Духовной. Академіи за 1895 годъ.Появленія.Принимается подписка на 1896 годъ. Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ пересылкой семь рублей, за границу восемь рублей. Адресъ: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи,

въ редакцію “Богословскаго Вѣстника44.
Редакторъ э.-орд. ироф. В. Соколовъ.

Содержаніе двадцать четвертой книжки Богословско-философскаго 
журнала «Вѣра и Разумъ» за 1895 годъ.

I. Отд. церковный: Голосъ православнаго мірянина противъ совер
шенія актерами крестнаго знаменія на театральной сценѣ. Ивана Госу- 
дарскаго.

Христіанское нравоученіе ІНлейермахера (продолженіе). И. Розанова.
Апокрифическая переписка апостола Павла съ Коринѳянами. К.
II. Отд. Философскій; 0 познаніи (окончаніе). Профессора Кіевской 

Духовной Академіи II. Линицкаго.Что такое философія (окончаніе). *' , *Объ изданіи новаго противоссктантскаго журнала подъ названіемъ:. «Миссіонерское Обозрѣніе».
III. Листокъ для Харьковской Епархіи.

СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день Крещенія Господня. Исторія первоначальнаго устройства Волынской дух. Семинаріи и списки воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія въ ней въ теченіи столѣтія ея существованія (1796—1896 г.) (продолженіе). Историко-статистическое описаніе церквей н приходовъ Волынской епархіи (продолженіе). Къ чешскому вопросу на Волыни. Цѣлебныя свойства меда. Объявленія.Дозволено цензурою Кременецъ. 11 Января 1896 года,
Редактор'і. П. Бѣляевъ.Типографія Почаевской Лавры.


