
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ пять руб., 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

1 декабря 1899 года.

ОТЦѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Изъ завѣщанія въ Бозѣ почившаго преосвященнаго Але

ксандра.
Въ Возѣ почившимъ епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ 

Александромъ завѣщано: 1) на неугасимую лампаду надъ его 
могилой, находящейся въ каѳедральномъ соборѣ—500 р., 2) въ 
пользу Витебскаго каѳедральнаго собора—1500 р., 3) въ пользу 
причта названнаго собора—1500 р., 4) въ пользу попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія Полоцкой епархіи—1000 р., 



5) въ пользу Тадулинскаго женскаго монастыря—500 р., 6) въ 
пользу Спасо-Евфросиніевскаго женскаго монастыря—300 руб. и 
7) въ пользу Вербиловскаго женскаго монастыря—200 руб. При 
чемъ консисторіею, согласно постановленію своему, утвержденному 
Его Преосвященствомъ, предписано соборному причту и монасты
рямъ записать имя почившаго жертвователя въ синодики для 
вѣчнаго при каждомъ богослуженіи поминовенія и, сверхъ того, 
для совершенія ежегодно особыхъ заупокойныхъ литургій, а послѣ 
оныхъ панихидъ, о почившемъ жертвователѣ 30 августа.

О переименованіи Илъзенбергской церкви.
Ильзенбѳргская церковь, Рѣжицкаго уѣзда, согласно хода

тайства епархіальнаго начальства, переименована указомъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 6 ноября сего года, 
за № 6967, въ Кулъневскую.

О назначеніи на должности псаломщиковъ.
Резолюціею Его Преосвященства, 10 ноября сего года по

слѣдовавшею, бывшій воспитанникъ II класса Витебской духовной 
семинаріи Александръ Аѳанасьевъ назначенъ на должность пса
ломщика къ Еменецкой, Невельскаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 10 ноября сего года по
слѣдовавшею, посл)шникъ Невельскаго монастыря Андрей Ива
новъ Солдатенокъ назначенъ для исправленія должности 2-го 
псаломщика при Рѣжицкомъ соборѣ.

Резолюціею Его Преосвященства, 11 ноября сего года по
слѣдовавшею, псаломщическій сынъ Викторъ Радкевичъ, согласно 
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прошенію его, назначенъ на свободное мѣсто псаломщика при 
Головчицкой, Полоцкаго уѣзда, церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, 18 ноября сего года по
слѣдовавшею, священническій сынъ Онуфрій Михайловъ Булыгинъ, 
согласно его прошенію, назначенъ на должность псаломщика къ 
Осынской, Себежскаго уѣзда, церкви.

О перемѣщеніи.
Резолюціею Его Преосвященства, 8 ноября сего года по

слѣдовавшею, псаломщикъ Телятниковской церкви, Витебскаго 
уѣзда, Антоній Соколовъ, въ видахъ пользы службы, перемѣщенъ 
на свободное мѣсто 2-го псаломщика при Бочейковской, Лепель- 
скаго уѣзда, церкви.

Выраженіе благодарности епархіальнаго начальства.
Выражается благодарность епархіальнаго начальства сбор

щику добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе новаго храма 
въ с. Старомъ-Сѳлѣ, Витебскаго уѣзда, отставному рядовому Власу 
Ѳеодорову.

О пожертвованіяхъ.
Въ Оболь-Онуфріевскую церковь, Полоцкаго уѣзда, настоя

телемъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора протоіереемъ о. Іо
анномъ Сергіевымъ пожертвовано на украшеніе храма 100 руб., 
а въ Станиславовскую церковь, того же уѣзда, Московскою мѣщан
скою управою пожертвованы напрестольный крестъ, стоимостію 
80 руб., и большое напрестольное евангеліе, стоимостію 35 руб.
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Кронштадтскимъ протоіереемъ о. Іоанномъ Сергіевымъ на 
нужды Язно-Богородицкой церкви, Невельскаго уѣзда, пожертво
вано 100 руб.

По старанію пастырей Городокскаго собора, пожертвовали 
на возобновленіе сего собора: генеральша Е. С. Лялина, прожи
вающая въ г. Москвѣ,—300 руб. и пожелавшій остаться неиз
вѣстнымъ—25 руб.; въ Зайковскую церковь, Городокскаго уѣзда, 
при дѣятельномъ участіи приходскаго священника Александра 
Григоровича, по старанію обывателя Иванова и членовъ церковно
приходскаго попечительства крестьянъ Трофима Иванова Скрип
кина и Евоимія Максимова Птуіпкина, служащихъ въ С.-Петер
бургѣ, на кожевенномъ заводѣ, прихожане означенной церкви по
жертвовали иконы: Покрова Пресвятой Богородицы цѣною въ 
70 руб., двухлицевую на рукояти съ изображеніемъ на одной 
сторонѣ святителя Черниговскаго Ѳеодосія и съ другой препо
добной княжны Полоцкой Евфросиніи, стоимостью въ 20 руб., 
таковую же съ изображеніемъ на одной сторонѣ св. великомуче
ника Пантелеймона и съ другой св. великомученицы Параскевы, 
цѣною въ 20 руб. и деревянный запрестольный крестъ съ искус
ною живописью, стоимостью въ 25 руб.

Прихожанами Чашницкой, Лепельскаго уѣзда, церкви по
жертвовано 200 руб. и церковно-приходскимъ попечительствомъ 
помянутой церкви 500 руб., а всего 700 руб., на устройство 
новой ограды вокругъ Чашницкой Св.-Преображенской церкви.

Въ Люцинскій соборъ поступили слѣдующія пожертвованія: 
1) отъ вдовы бывшаго Люцинскаго уѣзднаго исправника В. П. 
Тулениновой на молитвенную память о ея мужѣ—парчевыя по 
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шелку облаченія для двухъ священниковъ^ и діакона съ шелко
выми къ нимъ подризниками, стоимостію 200 руб. и 2) отъ ком
мерціи совѣтника С. П. Оконѳшникова—облаченія изъ полушел
ковой ткани для двухъ священниковъ и діакона, стоимостію 
70 руб.; жертвователямъ за пожертвованія ихъ выражена благо
дарность епархіальнаго начальства.

Поступили пожертвованія въ слѣдующія церкви Витебскаго 
уѣзда: въ Лужеснянскую'. а) отъ Елисаветы Лялиной—запре
стольный крестъ и икона вызолоченные, цѣною въ 100 р., даро
хранительница серебряная 84 пробы съ позолотой въ 50 руб., 
полное священническое облаченіе изъ парчи съ шелковымъ под
ризникомъ въ 50 руб., полное священническое и діаконское об
лаченія изъ чернаго бархата въ 80 руб., напрестольный крестъ 
серебряный 84 пробы съ позолотой въ 80 руб,, напрестольное 
въ серебрѣ 84 пробы съ позолотой евангеліе въ 80 руб., метал
лическое паникадило въ 18 свѣчей—въ 80 руб. и шелковая ка
тапетасма въ 10 руб.; б) отъ вдовы ^Московскаго купца Маріи 
Бѣлкиной—двѣ мѣстныя иконы на золоченомъ фонѣ, цѣною въ 
220 руб., серебряный вызолоченный потиръ, мельхіоровые вызоло
ченные дискосъ, звѣздица, лжица, двѣ тарелочки и ковшъ, два 
подсвѣчника, въ 24 свѣчи каждый, парчевыя облаченія на пре
столу и' жертвенникъ, полное священническое облаченіе изъ парчи, 
двѣ ’смѣны воздуховъ и серебряный вызолоченный напрестольный 
крестъ, стоимостью въ 200 руб.; в) отъ Московскаго купца Ви- 
таліева—металлическій трехсвѣчникъ, шелковые воздухи, молебные 
крестъ и евангеліе, кадило, 21 арш. парчи для облаченій на 
престолъ и жертвенникъ и 20 арш. газа, мельхіоровые вызоло
ченные потиръ, дискосъ, звѣздица и ковшъ, всего на 60 руб.; 
г) отъ жертвователей, пожелавшихъ остаться неизвѣстными — 
плащаница, полное священническое облаченіе изъ парчи, вѣнцы 
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для браковъ, двѣ смѣны воздуховъ, пелена на плащаницу, два 
подсвѣчника съ металлическими свѣчами, два аналойныхъ покры
вала и шандалъ на жертвенникъ, всего на 150 руб.; д) отъ 
крестьянъ Лужеснянскаго прихода: Меркурія Иванова—молебное 
евангеліе въ 10 р. 50 к., отъ Сергѣя Кравцова—двѣ металли
ческихъ свѣчи въ 3 р. 50 к., отъ Архипа Самуилова—молебный 
крестъ въ 4 р. 50 к., е) отъ учительницы Екатерины Сахаро
вой—шерстяная катапетасма и два покрывала на престолъ и 
жертвенникъ въ 20 руб. и ж) отъ Московскаго купца Оловя- 
нишникова—четыре висячихъ лампады, запрестольный крестъ и 
икона—метал., кропильные золоченные, хоругви на холстѣ, всего 
на сумму 150 руб. Въ Ужлятинскую—отъ лица пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ--полное священническое облаченіе съ шел
ковымъ подризникомъ и облаченія на престолъ и жертвенникъ, 
стоимостью въ 150 руб. и колоколъ, вѣсомъ въ 10 пуд. 20 фун., 
стоимостію въ 200 руб. Жертвователямъ за пожертвованія ихъ 
выражена благодарность епархіальнаго начальства, а священни
камъ церквей: Лужеснянекой—Ліоренцевичу и Ужлятинской— 
Хруцкому объявляется признательность епархіальнаго начальства 
за привлеченіе жертвователей на благоукрашеніе своихъ приход
скихъ церквей.

Въ Межѳвскую церковь, Полоцкаго уѣзда, поступили по
жертвованія: отъ проживающихъ въ г. С.-Петербургѣ Антона 
Филиппова Цыбульскаго и Николая Зуева—напрестольное еванге
ліе, въ листъ, въ бронзовой оправѣ съ финифтевыми изображе
ніями на верхней доскѣ Христа Спасителя и четырехъ евангели
стовъ, цѣною 43 рубля, и отъ крестьянки Екатерины Прохоровой 
Григорьевой—воздухи изъ полубархатной матеріи голубого цвѣта.
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О смерти священниковъ.

I Заштатный священникъ Кицковской церкви Николай 
Никоновичъ 15 октября сего года умеръ. I

Священникъ Стаецкой, Невельскаго уѣзда, церкви 
| Михаилъ -Кудрявцевъ 28 октября сего года умеръ.

I Священникъ Плисской, Невельскаго уѣзда, церкви 
Михаилъ ПІиркевичъ 30 октября сего года умеръ. I

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Педагогическій журналъ правленія Витебскаго духовнаго 
училища, отъ 1 ноября 1899 г., за X 23, ст. 5.

Слушали: Словесное заявленіе г. смотрителя училища В. 
Тычинина слѣдующаго содержанія:

А. Хорошее славянское чтеніе, умѣлоѳ гласовое пѣніе и 
усвоеніе церковнаго устава, какъ всякіе навыки, пріобрѣтаются 
практикой, личнымъ упражненіемъ каждаго, кому нужно и кто 
желаетъ быть настоящимъ чтецомъ, пѣвцомъ и уставщикомъ. Въ 
высшей степени желательно, чтобы ученики училища, къ какому 
бы сословію по своему происхожденію они не принадлежали, въ 
рождественскія, пасхальныя и лѣтнія вакаціи неопуститѳльно бы
вали въ праздничные и воскресные дни (и непремѣнно во всѣ 
дни страстной седмицы) въ своемъ приходскомъ храмѣ за бого
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служеніемъ, стояли всегда на клиросѣ, принимали самое дѣятель
ное участіе въ клиросномъ чтеніи и пѣніи и внимательно при
сматривались къ богослужебному порядку. Такое поведеніе духов 
ныхъ учениковъ въ каникулярное время дастъ имъ самимъ безъ 
особыхъ усилій и нарочитаго труда весьма желательные навыки 
возбудитъ въ нихъ чрезъ ближайшее ознакомленіе съ содержаніемъ 
церковныхъ молитвословій и пѣснопѣній—религіозное чувство 
придастъ нѣкоторое благолѣпіе богослуженію, вызоветъ удоволь
ствіе родителей, будетъ пріятно всему приходу и нѣсколько об
легчитъ причтъ. Духовенство епархіи, нужно думать, не отка
жется внимательно прослѣдить за этою стороною каникулярной 
жизни учениковъ училища и всячески привлечь ихъ къ самому 
дѣятельному участію въ церковномъ богослуженіи.

Б. Родители нѣкоторыхъ учениковъ имѣютъ неисправимую 
склонность подъ разными предлогами брать дѣтей изъ училища 
раньше общаго отпуска и возвращать ихъ въ училище позже 
установленнаго срока. Такіе родители, заставляя своихъ дѣтей 
пропускать уроки, вредятъ ихъ успѣхамъ, потому что ученику 
среднихъ способностей трудно наверстать пропущенное, и тормо
зятъ вообще ходъ учебнаго дѣла, такъ какъ преподаватель каж
даго предмета ради нѣсколькихъ отставшихъ вынуждается лишній 
разъ обращаться къ повтореніямъ и непроизводительно терять 
время. Весьма желательно, чтобы ученики училища строго соблю
дали установленные сроки отпусковъ на рождественскія, пасхаль
ныя и лѣтнія вакаціи, каковые сроки всегда обозначаются въ 
отпускныхъ билетахъ.

Постановили: Настоящую статью журнала пропечатать въ 
мѣстныхъ ,Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ съ просьбою къ духо
венству епархіи и родителямъ учениковъ училища обратить над
лежащее вниманіе на заявленіе г. смотрителя училища.

Резолюція Его Преосвященства на семъ журналѣ: „1899 г., 
ноября 4. Утверждается “.
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Экономическій журналъ правленія Витебскаго духовнаго учи
лища, отъ 1 ноября 1899 г., за № 41, ст. 35.

Слушали: Словесное заявленіе г. смотрителя училища В. 
Тычинина слѣдующаго содержанія:

„На полное содержаніе въ училищѣ сиротъ духовнаго зва
нія даетъ средства духовенство; оно же, по предложенію правле
нія, въ пособіе бѣднымъ людямъ для содержанія дѣтей въ учи
лищѣ въ 1898 г. образовало 10 полуказенныхъ стипендій—по 
50 руб. каждая; кромѣ того, духовенство, по предложенію прав
ленія, ежегодно отпускаетъ на единовременныя пособія бѣднымъ 
ученикамъ отъ 300—600 руб.; въ недалекомъ будущемъ, если 
Господь благословитъ и добрые люди не оставятъ, можно будетъ 
надѣяться на нѣкоторую помощь нуждающимся со стороны „Об
щества вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ", основан
наго училищнымъ правленіемъ. Словомъ, духовенство и училищное 
правленіе принимаютъ посильныя заботы къ обезпеченію бѣдныхъ 
учениковъ. Остальное должно принадлежать родителямъ; между 
тѣмъ нѣкоторые изъ нихъ довольно беззаботно относятся къ со
держанію своихъ дѣтей: опредѣлитъ отецъ своего сына въ обще
житіе пансіонеромъ и цѣлый годъ иногда не даетъ на его содер
жаніе ни одной копейки; а иносословные и иноокружные не 
платятъ и за право ученія; въ отдѣльныхъ случаяхъ неплатежъ 
затягивается на 2—3 года. Неплательщикъ вовсе не задумы
вается надъ тѣмъ, что его сынъ незаслуженно пользуется чужимъ 
содержаніемъ, живетъ на средства людей иногда бѣднѣе его, и 
что такое отношеніе къ содержанію своихъ дѣтей неблагопріятно 
отзывается на училищномъ хозяйствѣ. Училищное правленіе, вмѣсто 
своихъ прямыхъ обязанностей, вынуждается тратить время и 
энергію на слишкомъ частую провѣрку—кто внесъ и кто не внесъ 
за содержаніе своего сына, и на переписку съ неплательщиками; 
на письменное требованіе правленія уплатить деньги за содержа
ніе сына недоимщикъ отвѣчаетъ молчаніемъ, правленіе обращается 
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съ просьбою о взысканіи къ мѣстному о. благочинному, о свѣт
скихъ—къ ближайшей подлежащей власти; получаются въ отвѣтъ 
обѣщанія уплатить, но обѣщанія остаются пустымъ звукомъ- 
Правленіе приноситъ жалобу консисторіи, о свѣтскихъ—подлежа
щимъ учрежденіямъ; налагается запрещеніе на часть жалованья 
неплательщика (если онъ получаетъ казенное). Полгода прохо
дитъ въ перепискѣ, да годъ или болѣе уходитъ на вычетъ изъ 
жалованья недоимокъ; училищное правленіе, при всѣхъ своихъ 
хлопотахъ, два года но имѣетъ надлежащихъ его распоряженію 
денегъ. Одинъ-два неплательщика подаютъ вредный примѣръ 
другимъ; съ увеличеніемъ числа недоимщиковъ училищному хозяй
ству можетъ угрожать разстройство.

Покорнѣйше прошу правленіе училища обсудить этотъ во
просъ и принять надлежащія мѣры.

Постановили: Предупредить родителей училищныхъ учени
ковъ чрезъ пропечатаніе въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ", что они обязаны своевременно (т. е. ио третямъ года) 
вносить всѣ платежи за своихъ дѣтей въ училищное правленіе; 
дѣти недоимщиковъ по содержанію въ общежитіи будутъ удаляемы 
изъ общежитія, неплательщикамъ за право ученія будетъ воспре
щаться доступъ на уроки.

Резолюція Его Преосвященства на семъ журналѣ: „1899 г., 
ноября 4. Исполнить".

Благотворители всепокорнѣйше приглашаются оказать вся
ческое содѣйствіе „Обществу вспомоществованія недостаточнымъ 
ученикамъ Витебскаго мужского духовнаго училища". Адресъ для 
пожертвованій: г. Витебскъ. Правленію мужского духовнаго учи
лища. Для Общества вспомоществованія недостаточнымъ учени
камъ училища.

Оо. благочинные, препровождая пожертвованія подвѣдом



ственныхъ имъ причтовъ, благоволятъ обозначать жертвователей 
поименно, чтобы можно было вести ихъ именные списки.

Боголюбивые благотворители 
и благоукрасители храковъ Божіихъ!

Каменный храмъ въ городѣ Двинскѣ, Витебской губерніи, 
Полоцкой епархіи, во имя Св. Благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго, есть единственный въ городѣ, куда стекаются право
славные жители для молитвы, славословія и благодаренія Господа 
и куда не рѣдко приходятъ раскольники, католики, лютеране и 
даже евреи и на красоту и благолѣпіе котораго обращаютъ все 
свое вниманіе. По размѣрамъ своимъ (11 саж. дл. и 7 саж. піир). 
настоящій соборный храмъ, при постоянно увеличивающемся пра
вославномъ народонаселеніи въ г. Двинскѣ, въ великіе праздники 
и высокоторжественные дни, когда собираются въ храмъ и уча
щіеся въ учебныхъ -заведеніяхъ и когда назначаются военные 
парады, бываетъ переполненъ молящимися такъ, что многіе право
славные, за невозможностію войти въ храмъ, должны оставаться 
или подъ открытымъ небомъ, или уходить въ свои квартиры. Въ 
виду этого настоитъ неотложная нужда въ расширеніи нашего 
храма. Прихожане собора, состоящіе изъ неосѣдлыхъ отставныхъ 
солдатъ, бѣдныхъ мѣщанъ и крестьянъ разныхъ губерній, служа
щихъ на желѣзныхъ дорогахъ, а равно и нѣсколькихъ чиновни
ковъ, при всемъ искреннемъ желаніи, не въ состояніи на свои 
средства расширить и распространить свой храмъ. А потому, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства, причтъ и староста собора, 
и обращаемся отъ себя и отъ лица прихода, къ вамъ, бого
любивые благотворители, съ усерднѣйшею просьбою о помощи. 
Христіане еще съ древнихъ временъ всегда заботились о всевоз
можномъ благолѣпіи и благоукрашеніи храмовъ Божіихъ. На 
ваши жертвы воздвигаются благолѣпные многочисленные храмы 
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во славу Божію и во спасеніе ваше и всѣхъ христіанъ не только 
въ Россіи, но и за предѣлами ея. Всякій даръ и всякая жертва 
ваши будутъ приняты съ великою благодарностію и сердечною къ 
Богу молитвою о здравіи и спасеніи вашемъ и объ упокоеніи 
вашихъ родителей и сродниковъ въ царствіи небесномъ.

Пожертвованія покорнѣйше просимъ высылать въ г. Двинскъ 
Витебской губерніи, настоятелю Александро-Невскаго собора про
тоіерею Петру Беллавину, или старостѣ сего собора, управляю
щему Двинскимъ отдѣленіемъ государственнаго банка, статскому 
совѣтнику Матѳію Леопольдовичу Жебровскому.

Настоятель собора протоіерей Петръ Беллавинъ. 
Староста собора статскій совѣтникъ Жебровскій.

Просьба священника о. Василія Барщевскаго, 
обращенная къ оо. благочиннымъ Полоцкой 

епархіи.
Священникъ Тіостовской церкви о. Василій Барщевскій про

ситъ редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомостей" напечатать ниже
слѣдующее его обращеніе къ оо. благочиннымъ епархіи:

Симъ честь имѣю покорнѣйше просить всѣхъ оо. благочин
ныхъ нашей епархіи доставить мнѣ къ 1-му января наступаю
щаго новаго года слѣдующія свѣдѣнія:

1) Сколько въ каждомъ благочинническомъ округѣ имѣется 
у священно-церковно-слуисителей сыновей въ школьномъ воз
растѣ отъ 13 до 20 лѣтъ, почему либо не обучающихся въ спе
ціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, нигдѣ не состоящихъ на службѣ 
или только что поступившихъ послушниками въ какой-либо мо
настырь.

2) Изъ какого званія и какого образованія всѣ псаломщики 
и нештатные діаконы, состоящіе на службѣ при церквахъ нашей 
епархіи и кто изъ нихъ,—ближайшихъ сотрудниковъ пастырства 
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и учительства церковнаго, участвуетъ въ веденіи внѣбогослужеб
ныхъ чтеній съ прихожанами, а равно успѣлъ, или можетъ орга
низовать церковный хоръ въ приходѣ.

Указанныя свѣдѣнія мнѣ необходимы для составленія про
екта къ предстоящему епархіальному съѣзду духовенства нашей 
епархіи объ учрежденіи мѣстной епархіальной спеціальной школы 
для приготовленія достойныхъ кандидатовъ на должность псалом
щиковъ.

Въ виду сего, основываясь на указѣ Полоцкой дух. конси
сторіи, отъ 2 апрѣля сего года, за № 3529 и резолюціи Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, отъ 8 ноября, за 
№ 4079, учиненной на моемъ письменномъ представленіи о поло
женіи дѣла по означенному предмету я (затрудняясь въ то же 
время незнаніемъ большинства адресовъ оо. благочинныхъ) осмѣ
ливаюсь за необходимымъ матеріаломъ для моего труда обратиться 
чрезъ редакцію нашихъ „Епарх, Вѣдомостей “ и надѣюсь, что 
всѣ оо. благочинные не замедлятъ удовлетворить мою просьбу— 
присылкой вышеозначенныхъ свѣдѣній прямо на мое имя чрезъ 
м. Усвяты, Велижскаго уѣзда.

Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю долгомъ выразить свою благодар
ность тѣмъ лицамъ, которыя уже выслали мнѣ просимыя справки.

Тіостовской церкви священникъ Василій Барщевскій.

Отъ Министерства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го апрѣля 1896 

г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончательнымъ сро
комъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. 
и 5 р. ДОСТОИНСТВЪ Образца 1887 г., выпущенныхъ на 
основаніи Высочайшаго указа 25 мая 1888 года, назначено: 

31-е декабря 1899 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты ука



занныхъ достоинствъ образца 1887 года не будутъ прини
маемы въ казенные платежи и не обязательны къ 
обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 руб. 
достоинствъ, обиѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 дека
бря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны билетовъ— 
въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (не 
позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 1887 г.) посрединѣ 
билета.

Оборотная сторона билета содержитъ попереч
ный рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, 
крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо 
и отпечатана:

5 руб. бил.—синею краскою.
10 „ „ —красною краскою.

25 „ „ —лиловою „
О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяйственное 

Управленіе, по распоряженію Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
имѣетъ честь объявить по духовному вѣдомству, для зависящихъ 
распоряженій.

ОБЪ ИЗДАНІИ 
полоцкихъ 

ШРШЬШЪ ВѢДОМОСТЕЙ 
въ 1900 году.

Въ наступающемъ 1900 году „Полоцкія Епахіаль- 
НЫЯ ВѢДОМОСТИ" будутъ издаваться по прежней программѣ. 
Годовая цѣна за „Вѣдомости" пять рублей съ пересылкою.
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Редакція покорнѣйше проситъ оо. благочинныхъ, выписы
вающихъ „Вѣдомости" для церквей своихъ округовъ, точно обо
значать въ своихъ отношеніяхъ: кому, на какую станцію и 
сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Оо. настоятелей церквей, 
выписывающихъ „Вѣдомости" непосредственно отъ себя, редакція 
также покорнѣйше проситъ точно обозначать адресы, съ указа
ніемъ округа благочинія.

Всѣ почтенныя редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ 
„Полоцкими Епархіальными Вѣдомостями" благоволятъ продолжать 
таковой обмѣнъ и въ 1900 году.

Адресъ: въ г. Витебскъ, въ редакцію „Полоцкихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей", при духовной семинаріи.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

СЛОВО, 
сказанное 31 октября 1899 года по освященіи По
лоцкаго Свято-Николаевскаго градскаго собора.

„И рече царь Давидъ къ Наѳану 
пророку: се нынѣ азъ живу въ дому 
кедровомъ, кивотъ же Божій стоитъ 
посредѣ скиніи“ (2 Цар. 7, 2).

Вотъ первое и самое древнее свидѣтельство св. Писанія о 
благочестивомъ чувствѣ и намѣреніи истинно вѣрующей души соз
дать и украсить храмъ Богу истинному, достойный Его святого 
имени и превосходящій благолѣпіемъ жилища человѣческія. По
лучивъ отъ Бога откровеніе, что намѣреніе устроить храмъ угодно 
Богу, Давидъ съ радостію сталъ заготовлять драгоцѣнные мате
ріалы, коими впослѣдствіи и воспользовался царь Соломонъ ори 
созданіи Іерусалимскаго храма. Мы знаемъ, какъ народъ еврей
скій дорожилъ своимъ храмомъ, какъ усердно онъ посѣщалъ сей 
единственный въ цѣлой странѣ еврейской храмъ истинному Богу, 
несмотря на его отдаленность отъ нѣкоторыхъ колѣнъ Израиле
выхъ, какъ точно и охотно народъ приносилъ начатки и прочія 
пожертвованія на содержаніе и украшеніе храма. Но если такъ 
велико было уваженіе и усердіе ко храму ветхозавѣтныхъ евреевъ, 
то тѣмъ болѣе должны благоговѣть и усердствовать въ дѣлѣ 
храмозданія и украшенія храмовъ христіане, сподобляющіеся въ 
храмахъ не только молитвеннаго общенія съ Богомъ, но даже 
тѣснѣйшаго и самимъ безплотнымъ силамъ непостижимаго соеди
ненія вѣрующихъ съ Господомъ Іисусомъ Христомъ въ таинствѣ 
причащенія. Исторія христіанской церкви представляетъ намъ 
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много примѣровъ чрезвычайнаго усердія вѣрующихъ о созиданіи 
и благолѣпіи св. храмовъ. И чѣмъ вѣра христіанъ была чище, 
чѣмъ любовь къ Богу глубже и стремлоніѳ къ духовному обще
нію съ нимъ живѣе, тѣмъ храмовъ было больше и тѣмъ они 
величественнѣе и благолѣпнѣе. Этою добродѣтелію съ древнихъ 
временъ отличался я былъ духовно счастливъ и нашъ русскій 
православный народъ.

Нынѣ мы празднуемъ обновленіе нашего городского Свято- 
Николаевскаго собора, который замѣчателенъ какъ по своей ве
личественной архитектурѣ, такъ и по своей исторіи. Будучи за
ложенъ по мысли польскаго короля Стефана Баторія еще въ 
концѣ XVI вѣка, этотъ храмъ свыше 200 лѣтъ принадлежалъ 
римско-католикамъ, по удаленіи іезуитовъ изъ г. Полоцка былъ 
нѣкоторое время каѳедральнымъ православнымъ соборомъ, затѣмъ 
переданъ былъ Полоцкому кадетскому корпусу, а въ 1873 году 
опять отданъ въ епархіальное вѣдомство и сталъ городскимъ со
боромъ. Значитъ этотъ св. храмъ за 300 лѣтъ своего существо
ванія удовлетворялъ религіозныя нужды самыхъ различныхъ людей: 
здѣсь молились и католики и православные, и именитые граждане 
и скромные воспитанники расположеннаго вокругъ сего храма 
военно-учебнаго заведенія; службу Божію здѣсь совершали и сами 
преосвященные архипастыри Полоцко-Витебской епархіи и скром
ные архимандриты, протоіереи и іереи, каждый по своему чину. 
По своей помѣстительности и прекрасному акустическому устрой
ству храмъ этотъ можетъ удовлетворять сразу религіознымъ по
требностямъ многихъ богомольцевъ, разнаго возраста, нола, поло
женія и состоянія. Какъ колоссъ, крѣпко и неподвижно стоитъ 
этотъ св. храмъ, высоко поднимается онъ надъ городомъ и уноситъ 
нашу мысль въ глубь вѣковъ, а сердце къ небу. И каждый сто
ронній посѣтитель г. Полоцка не можетъ не обратить вниманія 
на замѣчательную архитектуру сего храма, безспорно одного изъ 
лучшихъ въ нашемъ западномъ краѣ. Но какъ ни крѣпокъ и 



величественъ этотъ храмъ, всесокрушающее время коснулось его, 
снаружи испортилась штукатурка и крыша, а внутри копоть и 
грязь обезобразили стѣны и св. иконы въ иконостасѣ, алтарѣ, 
на колоннахъ и во всемъ храмѣ. Тяжело было смотрѣть на такой 
печальный видъ собора тѣмъ, кои знали и помнятъ его прежнее 
великолѣпіе, но бѣдный городъ Полоцкъ и небогатые прихожане 
не могли изыскать мѣстныхъ средствъ на ремонтъ и обновленіе 
своего историческаго и величественнаго храма. Не одни полочане 
скорбѣли о печальномъ положеніи Полоцкаго Николаевскаго собора. 
Сердце о немъ болѣло и у архипастырей Полоцкихъ, началь
никовъ Витебской губерніи и другихъ высокопоставленныхъ лицъ, 
посѣщавшихъ городъ Полоцкъ. По старанію архипастырей, пра
вительство отпустило значительную сумму на приведеніе собора 
въ надлежащій видъ, вполнѣ соотвѣтствующій важности и свя
тынѣ храма. Храмъ отремонтированъ и обновленъ; устроенъ новый 
великолѣпный иконостасъ, св. иконы обновлены и украшены; благо
творителями изысканы нѣкоторыя средства на пріобрѣтеніе нѣко
торыхъ вещей изъ церковной утвари. На душѣ теперь стало 
свѣтло и сердце радуется. Не будемъ же оскудѣвать своимъ 
усердіемъ ко храму и на будущее время. Чтобы содержать столь 
великій храмъ въ чистотѣ и благолѣпіи, нужны постоянныя и 
опредѣленныя средства. Въ противномъ случаѣ этотъ храмъ скоро 
опять приметъ прежній неприглядный внѣшній видъ, какой онъ 
долгое время имѣлъ до ремонта и столь непріятно поражалъ 
взоры всѣхъ, возлѣ него проходившихъ и въ немъ мо
лившихся.

Ветхозавѣтные іудеи на благоукрашеніе храма жертвовали 
десятую часть всѣхъ своихъ пріобрѣтеній. Если бы каждый при
хожанинъ отдавалъ хотя одну сотую часть своихъ средствъ на 
украшеніе своего приходскаго храма, то и храмъ содержался бы 
въ порядкѣ и Господь Своею всесильною благодатію помогалъ бы 
украситѳляіъ и благотворителямъ, о которыхъ св. церковь еже



дневно молится въ заамвонной молитвѣ въ концѣ литургіи: „освяти 
любящія благолѣпіе дому Твоего

Христіане! Мы очень любимъ благолѣпіе и порядокъ въ 
своихъ жилищахъ и украшаемъ ихъ очень усердно иногда даже 
совершенно излишними предметами, которые стоятъ большихъ 
денегъ и могли бы служить для болѣе достойнаго употребленія. 
Не пожалѣемъ же средствъ на благоукрашѳніѳ св. храмовъ Божіихъ. 
Это нужно не для Господа, Который „ни отъ рукъ человѣческихъ 
угожденія пріемлетъ, требуя что, самъ дая всѣмъ животъ и дыха
ніе и вся* (Дѣян. 7, 25), но для насъ самихъ. Благолѣпіе хра
мовъ Божіихъ болѣе всего располагаетъ насъ къ Богу и Его 
святому закону. Не забывайте, что наши предки, послы кіевскаго 
кпязя Владимира, тронутые величіемъ храма св. Софіи въ Кон
стантинополѣ и благолѣпіемъ службы Божіей въ немъ, оставили 
свою языческую вѣру и приняли христіанство.

Кромѣ внѣшняго благолѣпія, въ св. храмахъ должно быть 
и внутреннее благолѣпіе, которое можетъ быть даже и важнѣе 
перваго. Я разумѣю стройное богослуженіе, въ частности истовое 
величественное чтеніе и умилительное пѣніе. Великолѣпіе бого
служенія, конечно, главнымъ образомъ зависитъ отъ совершителей 
богослуженія и исполнителей церковныхъ пѣснопѣній. Но и міря
не не въ правѣ отказываться отъ участія въ этомъ святомъ и 
снасительномъ дѣлѣ. Древніе христіане, всецѣло проникнутые мо
литвеннымъ настроеніемъ, всѣ безъ исключенія принимали участіе 
въ чтеніи и пѣніи. Нынѣ, вслѣдствіе различныхъ положеній и 
состояній, не всѣ могутъ непосредственно принимать участіе въ 
чтеніи и пѣніи, но каждый можетъ внести посильную лепту на 
устройство правильно организованнаго церковнаго хора. Каждому 
пріятно слушать въ церкви прекрасное пѣніе. Но на это нужны 
средства,. время и труды.

Словомъ, много нуждъ въ каждомъ приходскомъ храмѣ. Для 
правильнаго удовлетворенія всѣхъ этихъ нуждъ необходимо, чтобы 



- 1160 -

каждый прихожанинъ проникнутъ былъ сознаніемъ святости храма 
и важности лежащихъ на каждомъ обязанностей къ нему. Если 
каждый придетъ къ убѣжденію, что храмъ есть столь же необхо
димое мѣсто удовлетворенія религіозныхъ потребностей, какъ 
жилой домъ есть мѣсто удовлетворенія нуждъ человѣческаго обще
житія, то наши храмы будутъ благолѣпны, удобны, и будутъ они 
посѣщаться часто и служба Божія въ нихъ будетъ благолѣпная. 
Тогда христіане воочію убѣдятся, что въ храмахъ, дѣйствительно, 
живетъ Богъ, нашъ Спаситель, Помощникъ и Покровитель.

Помолимся же Господу Богу, чтобы Онъ, обновивши сей 
храмъ, обновилъ и наше сердце и расположилъ его любить свя
тыню и благолѣпіе храма всегда нынѣ присно и во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

Законоучитель Полоцкаго кадетскаго корпуса,
священникъ Николай Околовичъ.

Положеніе православія въ западныхъ епархіяхъ 
по всеподданнѣйшему отчету Оберъ-Прокурора 

Святѣйшаго Синода за 1896 и 1897 гг.
Несмотря на многія неблагопріятныя условія, православная 

вѣра въ западныхъ епархіяхъ замѣтно растетъ и крѣпнетъ.
Горячіе поборники польскихъ стремленій—ксендзы, въ виду 

успѣховъ православія въ краѣ, который они продолжаютъ считать 
своимъ, въ послѣднее время стали съ особенной энергіей возбуж
дать и поддерживать въ мѣстномъ населеніи настроеніе, враждеб
ное Россіи и православной церкви. При всякомъ удобномъ случаѣ, 
они превозносятъ римско-католическую вѣру и указываютъ ея 
мнимое нрѳвосхоцство надъ православіемъ, смущая темный народъ 
самыми нелѣпыми слухами. Такъ подъ вліяніемъ ксендзовъ въ 
Литовской епархіи распространилась молва о томъ, что у право
славныхъ отнимутъ храмы, обращенные изъ костеловъ, каковы, 
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напримѣръ, православная церковь въ г. Лидѣ и костелъ Кази- 
міра въ г. Вильнѣ, т. е. каѳедральный соборъ, а православныхъ, 
какъ бывшихъ уніатовъ, возвратятъ въ латинство. Посѣщая чаще 
и чаще своихъ прихожанъ, ксендзы убѣждаютъ ихъ чуждаться 
православныхъ и не входить съ ними ни въ какія сношенія, 
какъ съ схизматиками, обреченными на вѣчную погибель. Въ 
интересахъ латино-польской пропаганды, ксендзы пользуются съ 
успѣхомъ торжественнымъ отправленіемъ богослуженій въ дни ко
стельныхъ праздниковъ. Совершаемые у нихъ при этомъ „отпу
сты* своею торжественностью привлекаютъ въ костелы массу бого
мольцевъ, какъ римско-католиковъ, такъ и православныхъ. Ксендзы 
искусно пользуются такимъ стеченіемъ богомольцевъ и часто 
успѣваютъ въ такое время увеличить свою паству новыми членами, 
отторгая таковыхъ отъ православной церкви.

Послѣ распоряженій, дозволяющихъ ксендзамъ ремонтировать 
костелы, чѣмъ они слишкомъ широко воспользовались, а также 
послѣ разрѣшенія католикамъ-ученикамъ читать прѳдклассныя мо
литвы не на русскомъ, а на латинскомъ языкѣ,—ксендзы осо
бенно подняли голову. Преосвященный Литовскій отмѣчаетъ нѣ
сколько случаевъ фанатической вражды ихъ къ православію. 
Такъ, одинъ ксендзъ, узнавши о присоединеніи католика къ пра
вославію, велѣлъ звонить по немъ, какъ по покойникѣ; въ другой 
разъ тотъ же ксендзъ прихожанина своего, явившагося изъ воен
ной службы съ бородою и пришедшаго къ нему на исповѣдь, не 
пустилъ въ костелъ, а велѣлъ органисту сбрить ему бороду.

Ксендзы составляютъ изъ себя корпорацію, сплоченную еди
нымъ духомъ ненависти и злобы противъ православія и русской 
народности. Тамъ, гдѣ они утвердились и овладѣли народною 
совѣстью, заражаютъ они народъ самымъ невѣжественнымъ фана
тизмомъ,—по природѣ несвойственнымъ душѣ народной. Напро
тивъ того, тамъ, гдѣ слабо или безсильно вліяніе ксендзовъ, 
самые римско-католики, живущіе вдали отъ костеловъ, не чуж-
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даются православной церкви; наравнѣ съ православными носѣ* 
щаютъ православные храмы, особенно въ дни храмовыхъ празд
никовъ, съ уваженіемъ относятся къ православнымъ пастырямъ, 
принимаютъ отъ нихъ благословеніе, приглашаютъ ихъ къ себѣ 
для освященія полей, построекъ и пр., жертвуютъ матеріалы и 
деньги на церковныя нужды, охотно посылаютъ дѣтей въ школы 
и допускаютъ ихъ принимать участіе въ церковномъ чтеніи и 
пѣніи.

По заявлѳвію мѣстныхъ преосвященныхъ, базары представ
ляютъ собою величайшее зло для религіозно-нравственной жизни 
народа, въ корнѣ задерживающее успѣхи православія въ запад
ныхъ епархіяхъ. Ими не только нарушается святость праздни
ковъ, но православный народъ систематически отучается отъ по
сѣщенія храмовъ Божіихъ и привыкаетъ къ пьянству и другимъ 
порокамъ. Между тѣмъ, всѣ попытки къ перенесенію базаровъ съ 
праздничныхъ на другіе дни недѣли встрѣчаютъ всякое противо
дѣйствіе со стороны евреевъ. Впрочемъ, преосвященный Литовскій 
отмѣчаетъ одинъ случай такого перенесенія въ 1886 году, именно 
въ Гродненской губерніи, а преосвященный ^Могилевскій заявляетъ, 
что въ Могилевской губерніи предполагается повсемѣстно отмѣнить 
воскресные базары.

Въ пограничныхъ съ Австріею мѣстностяхъ, по свидѣтель
ству преосвященнаго Подольскаго, кромѣ базаровъ, отвлекаетъ 
прихожанъ отъ церкви въ праздничные дни занятіе контрабанд
нымъ промысломъ. Значительная часть пограничныхъ прихожанъ 
(въ погонѣ за легкой наживой) въ эти дни проходятъ тайно 
границу, а жены и домочадцы несутъ заготовленные контрабанд
ные товары на базаръ. Кромѣ того, присмотрѣвшись заграницей 
къ испорченности нравовъ, контрабандисты являются людьми 
шаткой нравственности, не соблюдаютъ постовъ, не посѣщаютъ 
храмовъ и своимъ поведеніемъ вносятъ видимый разладъ въ при
ходскую жизнь.



Не менѣе нравственно-деморализующимъ характеромъ отли
чается, по наблюденію Литовскаго преосвященнаго, широко раз
вившаяся въ западныхъ губерніяхъ фабрично-заводская промыш
ленность. Работы на свекловичвыхъ плантаціяхъ, сахарныхъ и 
другихъ фабричныхъ заведеніяхъ, куда собираются изъ разныхъ 
мѣстъ рабочіе обоего пола и остаются тамъ въ близкомъ общеніи 
между собою, безъ всякаго сторонняго надзора, вносятъ много 
нравственной порчи въ жизнь православнаго народа.

По отзыву преосвященныхъ Литовскаго и Волынскаго, введѳ 
ніе винной монополіи во многихъ мѣстахъ благопріятно отозва
лось на народной жизни, сокративъ пьянство почти на половину. 
Ослабѣла и еврейская торговля хмѣльными напитками, со всѣми 
ея соблазнами, обманами,—и въ кредитъ, и на промѣнъ сельско
хозяйственныхъ вещей и продуктовъ.

Главнѣйшими средствами для охраненія и утвержденія нра
вославія въ Западномъ краѣ служатъ: а) устройство церквей и 
открытіе новыхъ приходовъ, особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ населеніе разбросано и удалено отъ православныхъ хра
мовъ, или же находится вблизи костеловъ и ксендзовъ, б) торже
ственныя богослуженія, в) внѣбогослужѳбныя собесѣдованія и г) 
церковно-приходскія школы.

Въ храмахъ болѣе другихъ епархій нуждаются въ настояще 
время епархіи Полоцкая и Могилевская, въ коихъ многія церкви 
требуютъ или неотложнаго капитальнаго ремонта, или замѣны 
новыми, по невозможности за крайнею ветхостію (нѣкоторыя цер
кви до того вѳтхи, что грозятъ паденіемъ) дальнѣйшаго ремонта. 
Въ Полоцкой епархіи много также церквей, крайне тѣсныхъ для 
населенія приходовъ, увеличившагося въ 3—4 раза со времени 
ихъ построенія. Въ г. Двинскѣ, напримѣръ, на громадное насе
леніе болѣе 70,000 душъ, правда, въ большинствѣ евреевъ и 
иновѣрцевъ, имѣется всего одинъ приходскій градскій не обшир
ный соборъ, если не считать временныхъ полковыхъ церквей. 
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Такой же недостатокъ замѣчается въ г. Дриссѣ и въ заштатномъ 
гор. Суражѣ, гдѣ церковь едва вмѣщаетъ 300 человѣкъ, при 
свыше 5,000-номъ составѣ прихожанъ. Для устраненія такого 
недостатка выстроено было въ 1896 и 1897 году въ Полоцкой 
епархіи 17 новыхъ церквей: 10 каменныхъ и 7 деревянныхъ. 
Кромѣ того, въ 1896 году оконченъ капитальный ремонтъ Ви
тебскаго каѳедральнаго собора, на что казною отпущено было 
16,400 рублей. Въ Могилевской епархіи въ то же время построено 
3 каменныхъ церкви и 6 деревянныхъ и начато постройкою 6 
каменныхъ и 6 деревянныхъ церквей.

Заботясь объ устройствѣ новыхъ храмовъ и приходовъ, епар
хіальныя начальства западныхъ епархій вмѣстѣ съ этимъ прила
гали всѣ старанія къ тому, чтобы богослуженія отправлялись 
должнымъ образомъ, чтобы чтеніе въ церквахъ повсюду произво
дилось внятно и неторопливо, чтобы пѣніе было стройное и по 
возможности совершалось при участіи дѣтскихъ хоровъ изъ уча
щихся въ мѣстныхъ школахъ. Преосвященными замѣчено, что 
торжественныя и чинныя богослуженія сильно дѣйствуютъ на за
падно-русское населеніе. Въ дни торжественныхъ храмовыхъ празд
никовъ святыя обители наполняются десятками тысячъ богомоль
цевъ и западно-русскіе православные монастыри своими святы
нями привлекаютъ даже иновѣрцевъ, особенно католиковъ.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія приносятъ несомнѣнную 
пользу въ религіозно-нравственномъ отношеніи, отвлекая простой 
народъ отъ праздничнаго разгула и другихъ пороковъ и способ
ствуя уясненію и утвержденію въ сознаніи его истинъ вѣры и 
нравственности. Особенно заботливо организованы и ведутся внѣ
богослужебныя собесѣдованія въ Кіевской епархіи и именно въ 
самомъ городѣ Кіевѣ. Здѣсь продолжалъ свою полезную дѣятель
ность образованный въ 1893 году особый союзъ мѣстныхъ па- 
стырей-проповѣдниковъ, подъ названіемъ „Религіозно-просвѣти
тельнаго общества*. Дѣятельность сего общества, привлекшаго въ 



- 1165 -

свою среду лучшія умственныя силы въ лицѣ профессоровъ мѣст
ной академіи и преподавателей семинаріи и, къ концу отчетнаго 
періода, насчитывавшаго до 253 членовъ, выразилась, съ одной 
стороны, въ веденіи чтеній и бесѣдъ, съ другой—въ изданіи и 
въ безплатной раздачѣ народу листковъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія (въ 1897 году издано до 50 названій 
такихъ брошюръ, въ количествѣ 150,000 экземпляровъ). Пре
освященный Полоцкій въ своемъ отчетѣ по ввѣренной ему епархіи 
съ прискорбіемъ отмѣчаетъ, что отъ внѣбогослужебныхъ собесѣ
дованій въ воскресные и праздничные дни сильно отвлекаетъ при
хожанъ, кромѣ базаровъ, обычай волостныхъ правленій назначать 
въ эти дни сходы по общественнымъ дѣламъ волости.

Церковно-приходскія школы служатъ важнѣйшимъ средствомъ 
къ утвержденію православія и русской народности въ Западномъ 
краѣ. Вмѣстѣ съ церковію, онѣ просвѣщаютъ религіозно дѣтей 
и дѣйствуютъ на родителей ихъ. Эти разсадники религіозно
нравственнаго просвѣщенія прививаютъ начала православно-рус
ской жизни даже многимъ иновѣрческимъ дѣтямъ, и незамѣтно 
вводятъ юное инославноѳ и раскольническое поколѣніе въ строй 
православно-русской жизни. Народъ сочувственно относится къ 
церковно-приходскимъ школамъ и содѣйствуетъ духовенству къ 
ихъ открытію. Особенно благотворное вліяніе на населеніе оказы
ваютъ школы Кіевской епархіи, гдѣ многіе изъ ихъ руководите
лей—пастырей, по заявленію преосвященнаго митрополита Кіев
скаго, пользуются извѣстностью и искреннимъ уваженіемъ какъ 
учащихся дѣтей, такъ и родителей ихъ.

Дѣлу православія въ Западномъ краѣ не мало служатъ и 
церковныя братства.

Братства, по примѣру прежнихъ лѣтъ, направляли свою 
дѣятельность на изысканіе средствъ къ сооруженію новыхъ хра
мовъ и на поддержаніе и украшеніе существующихъ, на открытіе 
и устройство школъ, на оказаніе пособій учащимъ и учащимся въ 
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школахъ и всѣмъ вообще нуждающимся. Нѣкоторыя изъ братствъ 
обнаруживали и просвѣтительную дѣятельность, чрезъ изданіе и 
распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Такъ, Виленское Свято-Духовское братство 
въ отчетные годы издало брошюры: а) „Окружное патріаршее 
посланіе и Синодальное посланіе по поводу окружнаго иосланія 
папы Льва ХШ“, б) „О предосудительности для православныхъ 
вступленія въ братство „Сердце Іисуса", в) „Современныя по
пытки папы къ соединенію церквей и отвѣтъ на нихъ", г) „Сло
во православной правды о новѣйшихъ пріемахъ латинской пропа
ганды", д) „Вѣнчаніе русскихъ Государей на царство", е) „Правда 
объ Іосафатѣ Кунцевичѣ" и ж) „Святый преподобномученикъ 
Аѳанасій Брестскій".—Наиболѣе видною и живою дѣятельностію 
заявили себя слѣдующія братства: Виленское Свято-Духовское, 
Острожское Свято-Кирилло-Мѳѳодіевское, Витебское Свято-Влади
мирское, имѣющее 9 отдѣленій, и Луцкое (на Волыни) Кресто
воздвиженское.

(„Церк. Вѣд." № 44).

Епархіальная хроника-
31 октября, въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ, Его Пре

освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря 
и двухъ священниковъ. За литургіею очередное слово было про
изнесено законоучителемъ мужской гимназіи священникомъ Васи
ліемъ Серебрениковымъ.

Послѣ вечерняго богослуженія въ томъ же каѳедральномъ 
соборѣ Его Преосвященствомъ былъ прочитанъ акаѳистъ Спаси
телю. По прочтеніи акаѳиста ключарь собора протоіерей Д. Аки
мовъ прочиталъ для народа: 1) „Преподобные Спиридонъ и Ни
кодимъ, просфорники печерскіе (память 31 октября) и нѣсколько 
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словъ о грамотѣ и молитвѣ" (изъ жури. „Воскресный День") и
2) „Самый вѣрный поручитель—Господь нашъ Іисусъ Христосъ" 
(„Воскресный листокъ").

7 ноября, въ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ, Его Пре- 
осященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря, 
священника А. Хорошкевича и наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ епархіи священника Нила Серебреникова. За литургіею 
очередное слово было произнесено соборнымъ священникомъ В. 
Говорскимъ. Послѣ литургіи Его Преосвященствомъ, по случаю 
исполнившагося въ сей день 50-лѣтія достославнаго служенія въ 
священномъ санѣ Его Высокопреосвященства, первенствующаго 
члена Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, было совершено благодар
ственное молебствіе съ возглашеніемъ многолѣтія Его Высоко
преосвященству.

8 ноября, соборъ архистратига Михаила и прочихъ силъ 
безплотныхъ. Его Преосвященствомъ въ сей день была совершена 
Божественная литургія въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи 
соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ священниковъ. Послѣ 
литургіи было совершено Его Преосвященствомъ молебствіе св. 
архистратигу Михаилу и св. архангеламъ и ангеламъ. Въ концѣ 
молебствія возглашено многолѣтіе Государю Императору, Госуда
рынямъ Императрицамъ, Государю Наслѣднику, Великимъ Князь
ямъ Михаилу Николаевичу, Михаилу Михаиловичу и Николаю 
Николаевичу и всему Царствующему Дому.



14 ноября, въ недѣлю 23-ю по Пятидесятницѣ и въ день 
Рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Его Пре
освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря 
и двухъ священниковъ. За литургіею рукоположенъ во діакона, 
назначенный на священническое мѣсто въ с. Мѣницу, Лепельскаго 
уѣзда, учитель Сиротинской церковно-приходской школы, окончив
шій курсъ Витебской духовной семинаріи Василій Полищукъ. 
Очередное слово было произнесено о. ректоромъ духовной семи
наріи архимандритомъ Константиномъ. Послѣ литургіи Его Пре
освященствомъ, съ участіемъ всего градскаго духовенства, было 
совершено благодарственное молебствіе съ возглашеніемъ много
лѣтія Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, Го
сударю Наслѣднику, Великому Князю Борису Владимировичу и 
и всему Царствующему Дому.

Послѣ вечерняго богослуженія въ каѳедральномъ соборѣ и 
прочтенія Его Преосвященствомъ акаѳиста Спасителю, соборный 
священникъ В. Говореній прочиталъ для парода: 1) „Св. апо
столъ Филиппъ и уроки обстоятельствъ призванія его“ (изъ журн. 
„Воскресный День*) и 2) „Почему умершіе не приходятъ для 
свиданія съ живыми? “ (изъ соч. Иннокентія, архіепископа 
Херсонскаго).

21 ноября, праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Бого
родицы. Наканунѣ праздника за всенощнымъ бдѣніемъ въ каѳе
дральномъ соборѣ Его Преосвященство выходилъ на литію и по- 
ліелей и помазывалъ благословеннымъ елеемъ всѣхъ молящихся 
во храмѣ. Въ самый праздникъ Божественная литургія была со
вершена Его Преосвященствомъ въ томъ же соборѣ въ сослуженіи 
о. ректора духовной семинаріи архимандрита Константина и со
борныхъ ключаря и двухъ священниковъ. За литургіею рукополо
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жены: во священника—назначенные на священническое мѣсто къ 
Мѣницкой, Лепельскаго уѣзда, церкви Василій Полищукъ и во 
діакона—псаломщикъ Городокскаго собора, окончившій курсъ 
Витебской духовной семинаріи Стефанъ Забѣллинъ, назначенный 
на священническое мѣсто къ Старолѳпельской, Лепельскаго уѣзда, 
церкви. Очередное слово было произнесено настоятелемъ каѳе
дральнаго собора протоіереемъ Василіемъ Терпиловскимъ.

22 ноября, въ день Рожденія и Тезоименитства Государя 
Наслѣдника Великаго Князя Михаила Александровича, Его Пре
освященствомъ была совершена Божественная литургія въ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборныхъ вастоятеля, ключаря 
и двухъ священниковъ. За литургіею рукоположенъ во священ
ника назначенный на священническое мѣсто къ Старолепельской 
церкви Стефанъ Забѣллинъ. Очередное слово было произнесено 
законоучителемъ мужской гимназіи священникомъ Василіемъ Се-

23 ноября, въ день кончины приснопамятнаго для Запад
наго края Литовскаго митрополита Іосифа Сѣмашко, дѣятеля по 
возсоединенію западно-русскихъ уніатовъ съ православною церковію, 
послѣ Божественной литургіи въ каѳедральномъ соборѣ, совершен
ной настоятелемъ собора протоіереемъ В. Терпиловскимъ въ со
служеніи соборнаго священника В. Говорскаго и новорукоположен
наго священника В. Полищука, Его Преосвященствомъ въ со
служеніи всего градскаго духовенства была совершена панихида 
по почившемъ митрополитѣ.

26 ноября, въ день Тезоименитства въ Бозѣ почившаго 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Георгія Александро



вича, послѣ Божественной литургіи въ каѳедральномъ соборѣ, со
вершенной ключаремъ собора протоіереемъ Д. Акимовымъ въ со
служеніи соборнаго священника В. Говорскаго и новоруконоложен- 
наго священника В. Полищука, Его Преосвященствомъ съ уча
стіемъ всего градскаго духовенства была совершена панихида по 
почившемъ Цесаревичѣ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ офиціальный: 1) Отъ Полоцкой духовной 

консисторіи. 2) Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища. 3) Воззваніе. 4) Просьба священника о. Василія Барщев
скаго обращенная къ оо. благочиннымъ епархіи. 5) Отъ Министерства 
Финансовъ. 6) Объ изданіи „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей “ въ 1900 году.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Слово по освященіи По
лоцкаго Свято-Николаевскаго градскаго собора. 2) Положеніе 
православія въ Западныхъ епархіяхъ. 3) Епархіальная хроника.

Въ особомъ приложеніи: „Объявленія объ изданіи журналовъ 
и газетъ въ 1900 году"

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 30 ноября 1899 года. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, 

архимандритъ Константинъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.



ПРИЛОЖЕНІЕ къ № 23

ІІШІЩІ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
1 декабря 1899 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка па

Богословскій Вѣстникъ
1900 года 

съ приложеніемъ
ТВОРЕНІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО, 

архіепископа Кесаріи Каппадокійской.

Въ 1900 году Московская духовная академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ по слѣдующей 
программѣ.
Содержаніе каждой книжки будетъ состоять изъ пяти отдѣловъ: 

I. Творенія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ 1900 году 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ продолженіе толкованій св. Кирилла 
архіепископа Александрійскаго на евангеліе отъ Іоанна и творе
нія св. Никифора Исповѣдника, патріарха Константинопольскаго, 
написанныя въ защиту иконопочитанія.

II; Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ 
труды профессоровъ академіи; для этого отдѣла въ распоряженіи 
редакціи, между другими матеріалами, имѣются полный курсъ 
лекцій» по каноническому праву профессора Императорскаго Мо
сковскаго университета А. С. Павлова (і 1898), который (курсъ) 
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въ видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ статей и будетъ помѣщенъ 
въ научномъ отдѣлѣ журнала въ теченіе 1900 года, и лекціи по 
пастырскому богословію покойнаго высокопреосвященнаго Сергія, 
митрополита Московскаго, значительную часть которыхъ, касаю
щуюся разныхъ сторонъ пастырскаго служенія, редакція также 
предполагаетъ напечатать вь этомъ отдѣлЬ въ теченіе будущаго 
года.

Ш. Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрѣнія совре
менныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Во
стока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни академіи.

IV. Критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ.

V. Приложенія, въ которыхъ будутъ продолжаться печата
ніемъ автобіографическія записки высокопреосвященнаго Саввы, 
архіепископа Тверского, и протоколы совѣта академіи за 1899— 
1900 годы.

Сверхъ того, приступивши съ сего 1899 года къ выдачѣ 
подписчикамъ своего журнала имѣющихся въ ея распоряженіи тво
реній св. отцовъ въ русскомъ переводѣ на особо льготныхъ 
условіяхъ, редакція „Богословскаго Вѣстника* намѣрена продол
жать это благое дѣло и впредь, чтобы всѣмъ любителямъ духов
наго просвѣщенія дать возможность безъ большихъ затратъ прі
обрѣсть себѣ постепенно солидную святоотеческую библіотеку. 
Опытъ истекающаго года показалъ, что это предпріятіе редакціи 
дѣйствительно отвѣчаетъ назрѣвшей нуждѣ нашего времени. Спросъ 
на первые два тома твореній св. Василія Великаго, предложен
ныхъ въ настоящемъ 1899 году въ качествѣ приложенія къ жур
налу „Богословскій Вѣстникъ", достигъ такихъ размѣровъ, что 
редакція вынуждена была прекратить отдѣльную отъ журнала 
продажу ихъ, дабы не затруднять удовлетвореніе требованій сво
ихъ подписчиковъ. Почерпая отсюда увѣренность, что ея намѣре-
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нія идутъ навстрѣчу читающей публикѣ, редакція „Богословскаго 
Вѣстника" и въ 1900 году дастъ подписчикамъ своего журнала 
особое къ нему приложеніе, именно:
третій и четвертый томъ твореній св. Василія 
Великаго, архіепископа Кесаріи Кападокійской 
на прежнихъ основаніяхъ, т. е. подъ условіемъ доплаты одного 

рубля къ подписной цѣнѣ журнала,
такъ что прежніе подписчики „Богословскаго Вѣстника", уже 
получившіе первые два тома твореній св. Василія Великаго, упла
тивши въ 1900 году добавочный рубль, будутъ имѣть въ своемъ 
распоряженіи четыре тома т. е. большую половину твореній этого 
отца. Что же касается до новыхъ подписчиковъ 1900 года, то, 
желая и для нихъ облегчить пріобрѣтеніе полнаго собранія тво
реній св. Василія Великаго, редакція „Богословскаго Вѣстника" 
находитъ возможнымъ высылать имъ первые два тома также по 
уменьшенной цѣнѣ, именно, оба тома за рубль пятьдесятъ копеекъ 

(вмѣсто '? р. 40 к. въ отдѣльной продажѣ).
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" на годъ:
Съ приложеніемъ 3 го и 4-го томовъ твореній св. Василія 

Великаго: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пере
сылкой внутри Россійской имперіи, девять рублей за границу.

Безъ приложенія твореній св. Василія Великаго: шесть 
рублей безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Россіи, 
восемь рублей за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, редакціи 
„Богословскаго Вѣстника".

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ 3-го и 4-го тома 
твореній св. Василія Великаго 3-й томъ получаютъ вмѣстѣ съ 
первой книжкой журнала, а 4-й томъ—при іюльской книжкѣ.

Редакторъ э.-орд. профессоръ А. Спасскій.
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О продолженіи издапія журнала

„Воскресное Чтеніе“
въ 1900 году.

1 Въ 1900 году редакція журнала „Воскресное Чтеніе" дастъ 
своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разнообразнаго 
духовно-назидательнаго содержанія и два большихъ приложенія.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и празд

ничные дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ виду по
мѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ разсылаться за
благовременно—къ тѣмъ днямъ, па которые назначены эти по
ученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясненію болѣе 
трудныхъ къ пониманію мѣстъ его и неправильно толкуемыхъ 
противниками православной церкви.—Статьи объ истинахъ Хри
стовой вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обря
дахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявле
ніяхъ благодатной силы Божіей въ св. православной церкви; 
нравственно-назидательные разсказы, преимущественно изъ народ
ной жизни; а также духовно-поучительныя повѣсти, стихотворе
нія,—общеполезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объявленія 
о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго со
держанія.

II. Въ видѣ особыхъ приложеній къ журналу даны будутъ 
двѣ книги: первая подъ заглавіемъ— „ Православная вѣра, на
дежда и любовъ“. Уроки по закону Божію для двухклассныхъ 
народныхъ училищъ, прот. Іоанна Немеровскаго, около 150 стр. 
Содержаніе книги изложено въ видѣ вопросовъ и краткихъ на 
нихъ отвѣтовъ. Эта книга разсылается при подпискѣ, съ первымъ 
же номеромъ.—Вторая книга подъ заглавіемъ—„Разсказы изг 



исторіи Христовой церкви отъ Константина Великаго Оо 
VII вселенскаго собора включительно". Знаменитѣйшіе защит
ники православной вѣры и великіе подвижники благочестія, свящ. 
Феодосія Петровскаго, около 400 стр. Эта книга—чрезвычайно 
назидательная для всякаго христіанина и во всякое время—раз
дѣлена на 25 чтеній, которыя вполнѣ могутъ быть предлагаемы 
народу и съ церковной каѳедры во внѣбогослужебное время; она 
будетъ разослана въ концѣ мая. Желающіе могутъ получить отъ 
редакціи, за 50 коп. съ нерес. и первый выпускъ того же авто
ра—„Разсказы изъ исторіи Христовой церкви", отъ Сошествія 
>Св. Духа на апостоловъ до Константина Великаго.

ІП. Сверхъ того, попрежнеиу, будутъ издаваться отдѣльно 
■отъ журнала „Кіевскіе Листки* религіозно-нравственнаго содер
жанія для народнаго чтенія на разныя духовно-нравегвеппыя темы, 
преимущественно же съ изложеніемъ въ нихъ жизнеописанія 
святыхъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., а для 
народныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка допускается 
такъ: при подпискѣ уплачивается 2 руб., а къ 1 мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія". (Подолъ, 
домъ Ильинзкой церкви, № 4).

Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

О иродолжевіи изданія при Кіевскій духовной семинаріи 
журнала

въ 1900 году.
Вступая въ 41-й годъ существованія, редакція журала 

^Руководство для сельскихъ пастырей" ободряетъ себя надеждою 
на справедіивѵю оцѣнку ея труда со стороны духовенства и всѣхъ 

.«тминныхъ любителей духовнаго просвѣщенія.
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Вопросы, занимающіе русское, особенно сельское духовенство 
находили и будутъ находить на страницахъ журнала соотвѣт
ствующее разсмотрѣніе. Недоумѣнія, возбуждаемыя современнымъ- 
отрицаніемъ и сектантствомъ, будутъ разрѣшаемы при свѣтѣ уче
нія вѣры. Журналъ будетъ оживляться художественно обработан
ными разсказами и очерками изъ жизни пастырей и пасомыхъ.

Поученія, прилагаемыя къ журналу, будутъ приспособляемы 
къ потребностямъ сельской паствы. Въ ежемѣсячномъ сборникѣ- 
„Проповѣдей" будутъ помѣщаться: 1) поученія, заимствованныя 
изъ твореній богомудрыхъ отцовъ и учителей церкви; 2) поуче
нія па воскресные, праздничные и высокоторжественные дни со
временныхъ проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ пастырей);
3) внѣбогослужебныя чтенія на воскресные и праздничные дни;
4) катехизическія поученія; 5) поученія и бесѣды на разные- 
случаи примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ- 
современной жизпи; 6) поученія въ обличеніе лжеученій раскола и 
современнаго сектантства, и 7) чтенія о жизни и чудесахъ 
святыхъ.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ" будутъ 
помѣщаться краткіе отзывы о вновь выходящихъ богословскихъ 
книгахъ, а также сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ на
шихъ духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго вни
манія со стороны пастырей церкви.

Кромѣ этого, въ наступающемъ 1900 году редакція разо
шлетъ подписчикамъ въ видѣ безплатной преміи „Сборникъ пѣсно
пѣній Божественной литургіи по Кіевскому распѣву на три голоса".

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и 
семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе, отъ 4 февраля—14 
марта 1885 г., за № 280).

Подписная пѣна журнала съ означенными приложеніями^ 



шесть рублей съ пересылкою во всѣ мйста Россійской Имперіи. 
Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ 
консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, 
можетъ быть отсрочена до сентября 1900 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
<въ редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей".

изданіе Казанской академіи
въ 1900 году

-будетъ выходить понрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ въ каждой и будетъ издаваться по преж
ней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ 

томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ. 
Въ 1900 году въ журналѣ будутъ помѣщены обширные по 

объему труды профессоровъ П. В. Знаменскаго, В. И. Несмѣлова, 
Е. А. Малова, II. А. Юнгерова, С. А. Терновскаго.

Въ пособіе на изданіе журнала и въ 1900 году ассигнована 
'особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Арсеніемъ, архіепископомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ. На 
средства владыки будетъ открытъ отдѣлъ студенческихъ сочине
ній. Отдѣлъ этотъ составитъ особый сборникъ, который будетъ 
продаваться отдѣльно въ пользу Общества вспомоществованія не
достаточнымъ студентамъ академіи.

Имѣя обиліе статей, редакція значительно увеличитъ текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ приложеніи будетъ помѣ
щать только протоколы академическаго совѣта.

Журналъ „Православный Собесѣдникъ" рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ какъ для выписыванія въ церковныя библіо
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теки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовен
ства4 (Синод. опред. 8 сентября 1874 г., А» 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ. 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи— 
семь рублей.

1 При журналѣ „Православный Собесѣдникъ4 издаются
Извѣстія по Казанской епархіи, 

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 3 печатныхъ ли
стовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размѣръ 
изданія увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 24 печатныхъ 
листа въ годъ вслѣдствіе установленнаго по особому распоряже
нію Высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Арсенія пособія на 
изданіе „Епархіальныхъ Извѣстій4 отъ монастырей Казанской 
епархіи.

Цѣна „Извѣстій4 для духовенства Казанской епархіи, съ 
приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ4 и съ пере
сылкой по почтѣ восемь рублей.

Подписка принимается въ редакціи „Православнаго Собе
сѣдника4, ари духовной академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи можно получатъ „Православный Собе
сѣдникъ" и за прежніе годы:

Въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями—за 1872,. 
1873, 1876—79 гг. по 6 руб., за 1880—81 я 1884—96 гг. 
по 7 руб.—за годовое изданіе.

Въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приложеній—за 1855' 
и 1856 гг. по 1 р., за 1857 г. по 2 р., за 1859—1864 гг. по 
3 р., за 1873, 1882 и 1883 гг., по 5 р. за годовое изданіе.

Можно получать и отдѣльныя книжки „Православнаго Со
бесѣдника4 по 80 к. за книжку.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ Собе
сѣдникѣ4 съ 1855 по 1891 годъ. Цѣна 40 к.
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и слѣдующія книги:
Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 

Семь томовъ. 1859—1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльности: 
за 1-й томъ 4 р., за второй 2 р. 50 к., за третій 2 р. 50 к., 
за четвертый 2 р. 50 к., за пятый 3 р., за шестой 3 р. 50 к., 
за седьмой 4 р. 50 к. А за всѣ семь томовъ 20 р.

Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій 
языкъ, 1 томъ. 1878. Цѣна 2 р.

Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и 
его посланіяхъ). 1 т. 1855. Ц. 75 к.

Ѳеофилакта, архіеп. болгарскаго: Благовѣстнпкъ, или толко
ваніе на св. евангелія. 1874—1875 гг. 4 т., цѣна 7 р. 50 к.

Его же: На посланіе къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филиппій
цамъ. 1884 г. Цѣна 1 р. 50 к. На посланіе къ Колоссянамъ. 
1887 г. Ц. 30 к. На посланіе къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. 
На посланіе ан. Павла къ Тимоѳею, Титу и Филимону. К. 1898 
Ц. 70 к.

Творенія св. Ипполита, епископа Римскаго. Вып. I. Толко
ваніе на книгу Даніила. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2—„О 
Христѣ и антихристѣ" и другія сочиненія. Ц. 1 р.

Творенія Оригена. Вып. 1. Сочиненіе Оригена „О началахъ", 
съ предисловіемъ. Ц. 3 р.

Чтенія по патрологіи. Д. Гусева.
Часть I. Введеніе въ патрологію и вѣкъ мужей апостоль-Д 

скихъ. Казань. 1896. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 65 к.
Часть П. Вып. 1. Общій очеркъ періода христ. письменно

сти съ половины второго до пачала IV вѣка. Ц. 40 к. Вып.ойод 
Св. Іустинъ Философъ. Ц. 40 к. Вып. 3. Св. Ѳеофилъ Антіо
хійскій. Ц. 20 к. Выи. 4. Туртулліанъ Карѳагенскій. Ц. 30 к.

Ересь антитринитаріевъ Ш вѣка. Его же. 1872. Ц. (18ф. .Л 
Лекціи по введенію въ кругъ богословскихъ наукъ. Преосв.

Михаила, епископа Таврическаго и Симферопольскаго. Ц. 1[р..г25нКйі
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Догматическія основы христіанскаго аскетизма по твореніямъ 
восточныхъ писателей-аскетовъ IV вѣка, (съ обзоромъ исторіи 
подвижничества вообще и христіанскаго въ частности до III вѣка 
включительно). Сочиненіе Павла Пономарева. Ц. 1 р. 25 к.

Номоканонъ Константинопольскаго патріарха Фотія съ тол
кованіемъ Вальсамона. Русскій пер. съ предисловіемъ и примѣча
ніями. В. Нарбекова. Двѣ части. 1899 г. Ц. 4 р. 50 к.

Очеркъ западной апологетической литературы П и 1П вв. 
И. Реверсова. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к.

Аѳинагоръ, христіанскій апологетъ П вѣка. Порф. Мироно
сицкаго. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.

Св. Кипріанъ Карѳагенскій и его ученіе о церкви. Соч. А. 
Молчанова. 1888 г. Ц. 1 р. 50 к.

Ученіе св. Аѳанасія Великаго о Святой Троицѣ. Іеромонаха 
Кирилла (Доиатина). 1894 г. Ц. 2 р.

Ученіе бл-. Августина, епископа иппонскаго, о человѣкѣ въ 
его отношеніи къ Богу. Л. Писарева, 1894 г. Ц. 2 р.

Догматическая система св. Григорія Нисскаго. В. Несмѣ
лой». 1888. Ц. 2 р.

Переходъ евреевъ чрезъ Чермное море. В. Протопопова. 
1895. Ц. 1 р.

Посланіе апостола Павла къ Галатамъ. Свящ. I. Галахова. 
К. 1897 г. Ц. 2 р.

Книга Еноха. А. Смирнова. 1888. Ц 1 р. 50 к.
Мнѣнія отцовъ и учителей церкви о ветхозавѣтномъ обря

довомъ законѣ Моисея. Д. Добросмыслова. 1893 г. Ц. 1 р.
Быть еврейскихъ царей. А. Миролюбова. К. 1898. Ц. 1 р. 
Вѣра въ Промыслъ Божій и ея основанія. В. Никольскаго. 

К. 1897 г. Ц. 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.
Канотическіе труды Іоанна, епископа смоленскаго. П. Про

кошена. 1895 г. Ц. 2 р. съ перес.
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Государственное положеніе религіи во Франціи. И. Темни- 
ковскаго. Казань. 1898 г. Ц. 2 р.

Свѣдѣнія о литургическихъ рукописяхъ Ватиканской библіо
теки. Н. Красносельцева. 1885 г. Ц. 2 р., на лучш. буи. 2 р. 
50 коп.

Исторія чииопослѣдованій крещенія и мироіюиазанія. А. Ал
мазова. Ц. 4 р.

Мухаммеданская космогонія. А. Архангельскаго. Ц. 1 р. 25 к. 
Развитіе вліяніе папскаго престола на дѣла западныхъ цер

квей до копца IX в. Соч. С. Предтеченскаго. 1891 г. Ц. 1 р.
Устройство управленія въ церкви королевства греческаго. 

Ѳ. Курганова. 1872. Ц. 2 р.
Просвѣтитель, или обличеніе ересей жидовствующихъ, преііод. 

Іосифа Волоцкаго. Изданіе 3-е, напечатай, славянскимъ шриф
томъ. Ц. 3 р. съ перес.

Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ 
предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Ц. 1 р.

Описаніе рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся въ 
библіотекѣ Казанской духовной академіи. Ч. 1. Ц. 3 р. съ перес.
Ч. 2. Ц. таже. Ч. 3. Выпускъ I—цѣна 2 р.

Сочиненія преподобнаго Максима Грека (съ предисловіемъ). 
Три тома. 1859—1862. Ц. 5 р.

Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1887. Ц. 1 р.; 
на лучшей бум. 2 р.

Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности ХѴП 
вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха Іоакима). 1865. 
Цѣна 1 р.

Книга о антихристѣ и о прочихъ дѣйствахъ иже при немъ 
быти хотящихъ. Изд. 2-е. 1992 г. Ц, 1 р. 25 к.

Зеркало очевидное. И. Т. Посошкова. Издано йодъ редак
ціей проф. Царевскаго. Вып. I. Казань. 1898. Ц. 2 р.

Исторія Казанской духовной академіи. Три тома цѣна 6 р- 
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50 к. Деньги отъ продажи изданія поступаютъ, по волѣ жертво- 
вателя-автора, въ Общество вспомоществованія недостаточнымъ 
студентамъ Казанской дух. академіи.

Историческая записка о состояніи Казанской духовной ака
деміи послѣ ея преобразованія. 1870—1892. С. Терновскаго. 
652, стр. Ц. 2 р.

Цятидесятилѣтній юбилей Казанской духовной академіи. 
468 ст. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Русскія епархіи въ XVI—XIX вв., ихъ открытіе, составъ 
и предѣлы. И. Покровскаго. 1897 г. Ц. 3 р.

Житія сѣверно-русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к. 
Московскій митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ проповѣд

никъ. Ц. 1 р. 25 к.
Записки Василія Лужинскаго архіепископа полоцкаго. Казань. 

1885 г. Ц. 1 р. 50 к.
Труды митр. Кіев. Евгенія Болховитинова по исторіи рус

ской церкви. Н. Полетаева. 1889. Ц. 2 р. 25 к.
Дѣятельность русскаго духовенства въ отношеніи къ народ

ному образованію въ царствованіе Императора Александра II. 
Ѳ. Благовидова. 1891. Ц. 1 р. 75 к.

Церковно-гражданскія законоположенія относительно право
славнаго духовенства въ царствованіе Императора Александра П. 
Н. Руновскаго. 1898. Ц. 1 р. 75 к.

Вліяніе церковнаго ученія и древне-русской духовной пись
менности на міросозерцаніе русскаго народа. 1883. А. Попова.. 
Ц. 2 р. 50 к.

Дѣятельность московскаго митрополита Филарета по отноше
нію къ расколу. В. Бѣликова. Казань 1896 г. Ц. 3 р.
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Принимается подписка на 1900 годъ на
«МОСКОВСКІЯ 

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ1' 
еженедѣльное изданіе

Общества любителей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ. 
Каждый № въ размѣрѣ отъ Р/г до 2-хъ печатныхъ листовъ. 

„Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ своею цѣлію 
доставлять серьезное, чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, 
церковно-историческимъ и практическимъ не для духовныхъ только, 
но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ составъ 
„Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей" будутъ входить:

1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (но временамъ передовыя), обсуждающія различ

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

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

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

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

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

7. Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ свѣтъ 



- 14 —

книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газетныхъ 
статьяхъ; обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

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

9. Офиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія 
повелѣнія, указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода, ра
споряженія Московскаго епархіальнаго начальства, распоряженія и 
отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ" 
помѣщаются: а) имѣющія то или другое приложеніе къ современ
нымъ вопросамъ жизни „Извлеченія изъ твореній св. отцовъ цер
кви" и б) статьи съ историко-археологическимъ описаніемъ „Мо
сковской церковной старины и чтимой святыни.

„Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ въ виду пред
лагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія 
ученія православной церкви, подвергать обсужденію тѣ вопросы, 
которые вызываются самою жизнію и потребностями времени и 
потому должны представлять современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ епархіальной библіотекѣ, въ 

Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ; б) въ редакціи—Б. Яки
манка, церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна 
Ѳеодоровича Мансвѳтова, и в) въ конторѣ Печковской—на Пе
тровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

Подписная цѣна: на годъ съ перес. 5 р.,—безъ перес. 3 р. 
50 к.; на полгода съ перес. 3 р.,—безъ перес. 2 р.

Редакторъ священникъ Іоаннъ Мансветовъ.
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Годъ XVI. Открыта подписка Годъ XIV. 
на 1900 г.

еженедѣльный духовный журналъ
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ*

Въ наступающемъ 1900 году „Пастырскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержа
ніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и 
назидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направ
ленныя кь обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужде
ній. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки 
церковно-практическаго характера—о богослуженіи, проповѣдни
чествѣ, законоположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно
историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣя
телей, очерки и разсказы изъ быта духовенства я религіозно
нравственной жизни парода, отзывы печати по текущимъ вопро
самъ современной церковно-общественной жизни, сообщенія о но
выхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 

издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА44.

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ бы 
отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преиму
щественно для народнаго чтенія, будутъ печататься отличающіяся 
простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни про
повѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катехизи
ческія поученія, беёѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія 
наставленія на развыѳ случаи, примѣнительно къ религіозно-нрак- 
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ 
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изъ этихъ книжгкъ составится, какъ и за первыя семь лѣтъ из
данія (1893—1899 гг.), два большихъ тома, до 500 страницъ 
въ каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при пер
вомъ № будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ новый томъ обшир

наго проповѣдническаго труда, подъ заглавіемъ:
„Святые учители вѣры и благочестія“• 

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Протоіерея В. 
X. Преображенскаго.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя главнымъ 
образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему названная 
книга будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ, т. е. 400 стра
ницъ. (За истекающій 1899 г. былъ высланъ томъ въ 456 стр.).

Подписная цѣна па журналъ и приложенія къ нему съ до
ставкой и пересылкой: на годъ пять руб., на полгода три руб. 
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1897, 1898 и 1899 годы. Цѣна за каждый годъ 
до пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять руб., за три года— 
двѣнадцать р. Подписчики на 1900 годъ высылаютъ по четыре 
рубля за полный годовой экземпляръ журнала за одинъ изъ 
прежнихъ годовъ, за два года вмѣстѣ семь рублей, за всѣ три 

года—десять рублей.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала 
„Пастырскій Собесѣдникъ“ Насилію Абрамовичу Маврицкому. 
{Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ: — 

близъ церкви Богоявленія въ Елоховѣ, д. Окунева).
По тому же адресу могутъ быть выписываемы 

слѣдующія изданія редакціи:
1. „Сводъ указаній и заиѣтокъ по вопросамъ пастырской 

практики“. Седьмое, значительно измѣненное, п дополненное, изда
ніе (384-{-160). Ц. 1 р. 50 к. Выписывающіе совмѣстно жур
налъ и означенную книгу высылаютъ всего шесть рублей.
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2. „Правила и формы слѣдственнаго производства" Изд. 3. 
1897 г. Ц. 1 р.

3. „Справочная книга". Распоряженія и разъясненія по во
просамъ церковной практики. -(Приложеніе къ „Паст. Соб." за 
1897 г.). Ц. 1 р.

4. „Новая инструкція церковнымъ старостамъ". Ц. 1 р. 25 к.
5. „Правила и формы церковнаго письмоводства". (Прилож. 

къ „Паст. Соб." за 1898 г.). Ц. 1 р.
6. „Добрый путь". Сборникъ назидательныхъ статей и раз

сказовъ. Изд. 2-е. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.
7. „Воскресный день". Сборникъ статей для чтенія при 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к.
8. „Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго вѣро

ученія и нравоученія". Изд. 2-е. Свящ. В. Данкевича. Цѣна 
1 р. 50 к.

9. „Бесѣды изъ жизни святыхъ". Свящ. I. Якимова. 
Ц. 1 р. 25 к.

10. „Церковный годъ пастыря-проповѣдника". Проповѣдни
ческій сборникъ, составленный примѣнительно къ программѣ внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій на воскресные и праздничные дни 
всего года. Приложеніе къ „Паст. Соб." за 1897 г. (два вып.). 
Ц. 1 р. 50 к.,—за 1898 г. (два вып.). Ц. 1 р. 50 к.

За оба года вмѣстѣ (4 выпуска) два рубля.
11. „Христіанская бесѣда". Приложеніе къ „Паст. Соб." 

за 1893, 1894, 1895, 1897 и 1898 гг. Цѣна за одинъ содъ 
(два тома) два рубля, а за каждый слѣдующій годъ прибавляется 
по одному рублю. За всѣ пять лѣтъ—шесть руб.

12. „Сѣятель". Сборникъ проповѣдей. Изданіе 23-ѳ. Ц. 
1 р. 25 к.

13. „Вразумитель". Избранныя бесѣды и поученія. Изд. 6. 
Ц. 1 р. 25 к.
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14. „Простонародныя поученія сельскимъ прихожанамъ"- 
Свяіп. Іоанна Якимова. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к.

15. „Избранныя поученія ня разные случаи". Изд. 5-ѳ. 
Ц. 1 р. 40 к.

16. „Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные". 
Ц. 1 р.

17. „Церковный годъ пастыря-проповѣдника". Сборникъ 
проповѣдей на воскресные и праздничные дни всего года. Два 
выпуска. (Прилож. къ „Паст. Соб." за 1896 г.). Цѣна за оба 
выпуска 1 р. 60 к., (подписчикамъ „Паст. Соб.“ —1 р.).

18. „Великій постъ". Избранныя бесѣды и поученія на св. 
Четыредесятницу и Страстную седмицу. Ц. 80 к.

19. „Слова, бесѣды и поученія". Приложеніе къ „Паст. 
Соб." за 1891 г. Ц. 1 р.—За 1892 г. Ц. 80 к.

20. „Поученія въ огражденіе православныхъ отъ штундист- 
скихъ заблужденій". Свящ. В. Данкѳвича. Ц. 40 к.

21. „Бесѣды о Божественной литургіи". Свящ. I. Якимова. 
Ц. 30 к.

22. „Избранныя поученія на дни воскресные и празднично". 
Изд. 3-е. Ц. 1 р. 30 к.

Примѣчанія'. 1) Книги могутъ быть высылаемы наложен
нымъ платежомъ. 2) Подписчики „Паст. Соб." пользуются даро
вой пересылкой всѣхъ изданій редакціи.

Иллюстрированный духовный журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ”.
XIV годъ изданія.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ би
бліотеки духовно-учебныхъ заведеній.



Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви.
Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, журналъ „ Воскрес

ный День" попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множе
ствомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

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

изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служи
телей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его 
значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 
состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литера
туры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной 
жизни.
яВоскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ I1 /и 
печатныхъ листовъ, большого формата каждый.

52 №№ газеты , Современная Лѣтопись44 по 
слѣдующей программѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ во
просамъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной жизни какъ 
въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженія епархіальныхъ 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ 
такую извѣстность, что ихъ каждый годѣ расходится до двухъ 
милліоновъ экземпляровъ.



Кромѣ того, въ теченіе года подписчики получатъ:
12 кн. „Воскреснаго Собесѣдника* въ 2 листа 

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

Подписная цѣна на „Воскресный День" со всѣми приложе
ніями, съ пересылкой и доставкой, на годъ 4 руб., на полгода 
2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз. 
получаютъ еще 1 экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

„Воскресные Листки”
съ рисунками.

1 руб. за 115 листковъ.

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

щеннику С. Уварову.

„Воскресные Листки" содержатъ въ себѣ: толкованіе еванге
лія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христі
анскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
церковью святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Бо
жіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ современной 
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жизни христіанъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снабженъ ри
сункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1899 г. вышло 450 №№. 
Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ стоятъ 70 коп., съ 
пересылкою 90 коп., книжки (по 50 листковъ) 40 коп., съ пе
ресылкою 45 коп., всѣхъ книжекъ вышло 9. Выписывающіе листки 
на 5 руб. за пересылку не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 
25 руб., „Воскресные Листки" уступаются по 60 коп. за 100 
листковъ съ пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія.
Тамъ же продаются:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Рекомендуется для внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій съ народомъ

1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя.
2 выпускъ—Жизнь св. апостоловъ.
3 выпускъ—Исторія Христовой церкви до Константина 

Великаго.
4 выпускъ—Вселенскіе соборы.
5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ.
Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 к.
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 

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

съ перес. 80 коп.
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Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрираван- 
ный журналъ

Издается съ 1885 года.

Русскій Паломникъ 
изданіе П. П. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поповицкаго 

и при участіи
отца Іоанна Кронштадтскаго.

5 руб. безъ доставки, 6 руб. съ доставкой и перес.
„Русскій Паломникъ" представляетъ собою единственный въ 

Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія; по 
богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и худо
жественности рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими 
отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіе 1900 года получатъ:
52 иллюстрированныхъ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 

16 стр. большого формата, съ рисунками изъ исторіи русскаго 
народа, русской православной церкви и др.

12 ежемѣсячныхъ книгъ каждая объемомъ 180—240 стр., 
заключающихъ въ себѣ: историческія повѣсти и разсказы, опи
санія святынь, и т. п.

Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ" безъ 
доставки въ С.-Петербургѣ пять руб. Съ дост. и перес. во всѣ 
гор. Россійской Имперіи шесть руб. За границу 8 р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1- у апрѣля 
2 руб. и къ 1 іюля остальные.
И кромѣ того безплатно на металлѣ, исполненная въ 12 кра

сокъ, копія съ нерукотвореннаго
ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.



23 -

Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикѣ Петра Ве
ликаго въ С.-Петербургѣ.

Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка на „Русскій 
Паломникъ" показала намъ, что мы вѣрно поняли желаніе чита
телей—имѣть полезный журналъ для душеспасительнаго чтенія, 
строго выдержаннаго религіозно-нравственнаго направленія,—жур
налъ, который бы и поучалъ читателя, указывая ему на достой
ные подражанія примѣры святой жизни и служа какъ бы кормчимъ 
среди житейскихъ соблазновъ и въ то же время давалъ бы раз
нообразное, интересное чтеніе, занимая читателя въ часы досуга.

Съ художественной стороны особенно цѣнными являются ри
сунки изъ исторіи русскаго народа и православной церкви, такъ 
какъ они помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться съ изобра
жаемыми здѣсь историческими лицами.

Этой высокой цѣли мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благосло
венія досточтимаго Кронштадтскаго пастыря, о. Іоанна, приняв
шаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,—и, при помощи Божіей, 
твердо рѣшили и дальше итти въ томъ же направленіи.

Бъ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника* будетъ дано:
1) „Вѣрнымъ путемъ". Повѣсть изъ современной жизни въ 

2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго. Содержаніе этой повѣсти слу
житъ до нѣкоторой степени отвѣтомъ на крайне интересный для 
каждаго вопросъ: „Въ чемъ счастье?"

2) „Іудейскійцарь Соломонъ". Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ 
свящ. М. Славницкаго. Имя автора сочиненія слишкомъ извѣстно, 
чтобы распространяться о значеніи его трудовъ. Авторъ, знатокъ 
Палестины, лично бывавшій въ ней и подъ личнымъ живымъ впе
чатлѣніемъ писавшій о событіяхъ, происходившихъ тамъ во вре
мена, отдаленныя отъ насъ многими столѣтіями, и въ этомъ со
чиненіи сумѣлъ возстановить эту древность полною жизни и кра
сокъ. Добро и зло, свѣтъ и мракъ и здѣсь чередуются во взаим



ной борьбѣ, представляя такъ много поучительныхъ страницъ въ 
примѣненіи къ нашей собственной жизни и поступкамъ.

3) „Русскіе подвижники XIX в." 1 ч. Историко-біографи
ческіе очерки Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ описана жизнь 
болѣе 30-ти лицъ, прославившихъ себя въ истекающемъ столѣтіи 
великими подвигами благочестія. Разнообразные событія и подвиги, 
описанные живо и съ глубокимъ воодушевленіемъ, множество по
учительныхъ и трогательныхъ примѣровъ сообщаютъ новому труду 
Е. Поселянина выдающійся и захватывающій интересъ.

4) „За святую обитель". Историческій романъ изъ смутнаго 
времени В. П. Лебедева. Авторъ избралъ любопытную и знаме
нательную эпоху въ исторіи нашего отечества. Въ царствованіе 
умнаго, но несчастнаго царя Василія Іоанновича Шуйскаго, рус
ской землѣ грозила гибель. Исконный врагъ Россіи—Польша, 
буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на части царство мо
сковское. Въ эту черную годину знаменитая святыня земли рус- 
экой, Троице-Сергіева лавра явила примѣръ стойкости, самоотвер
женности и любви къ отчизнѣ. Тема разработана чрезвычайно 
художественно. Всѣ эпизоды очерчены смѣло, живой кистью, съ 
характерной особенностію образовъ и лицъ отдаленнаго времени.

5) „Русскія миссіи на окраинахъ". Историко^этнографиче
скій очеркъ. Врот. I. Б—ва. Въ этой книгѣ впервые собраны 
въ одно цѣлое полныя интереса свѣдѣнія о распространеніи хри
стіанства у киргизовъ, калмыковъ и среди дикихъ кавказскихъ 
горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ читателю массу но
выхъ и весьма интересныхъ картинъ.

6) „Бытовые очерки современной Палестины". С. И. Кончи- 
ловича. Жизнь современныхъ обитателей Палестины характерна въ 
томъ отношеніи, что въ ней сохранилось и до настоящаго времени 
множество чертъ и особенностей изъ далекихъ библейскихъ вре
менъ. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ такія особенности собраны въ 
одно цѣлое и въ общемъ даютъ прекрасный живой комментарій 
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къ библейскимъ разсказамъ о разныхъ событіяхъ. Книжка состав
лена весьма умѣло и занимательно, и, несомнѣнно, будетъ про
читана нашими читателями съ большимъ интересомъ.

7) „Подвижники XIX в." 2 ч. Историко-біографическіе
очерки Е. Поселянина.

8) „Наши черные единовѣрцы". Составили Ѳ. Бучинскій и 
Ѳ. Рыбскій. На африканскомъ плоскогорій къ востоку отъ Чер
наго моря обитаетъ народъ эфіопскаго племени. Современные абис
синцы, считающіе себя единовѣрными съ православными народами, 
отличаются очень разнообразными и оригинальными особенностями 
религіозной и бытовой жизни. Мы думаемъ, что нашимъ читате
лямъ будетъ интересно познакомиться съ этимъ народомъ, который 
далеко-далеко отъ насъ, въ странѣ чернокожихъ, хранитъ къ 
намъ добрыя чувства съ давнишнихъ временъ, дорожитъ всѣмъ 
священнымъ, что приходитъ къ нимъ изъ Россіи и славитъ съ 
нами Бога, „если не едиными устами, то единымъ сердцемъ".

9) „Милость Божія надъ царями и правителями земли рус
ской". Н. В. Мягкова. Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ образовалось русское государство и девять вѣковъ съ 
того времени, какъ разсѣялась надъ нимъ тьма язычества и яркій 
свѣтъ христіанской истины осіялъ весь русскій народъ. Въ тече
ніе всего этого долгаго періода времени неустанно изливались ми
лости Божіи надъ Русью православной. Всемогущій Промыслъ 
Божій, ведя Россію къ тому недосягаемому величію, на какомъ 
очутилась она въ настоящее время, явно охранялъ въ мгновенья 
смертельной опасности, когда всѣ человѣческія силы оказывались 
ничтожными, державныхъ Вождей и Правителей, и исторія со
хранила намъ много фактовъ подобнаго рода. Авторомъ собрано 
по возможности все, что извѣстно объ этихъ проявленіяхъ ми
лости Божіей къ русскому народу.

10) „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ". Изъ древней церковной 
исторіи. Н. Малицкаго. Повѣсть относится къ эпохѣ римскаго 



Императора Ю діана Отступника, который отказавшись отъ хри
стіанской вѣры, возвратился къ одряхлѣвшему и отжившему свое 
время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять языческій культъ на такую 
же нравственную высоту, какой отличалось христіанство, христі- 
анство-же стремился унизить и попрать. Его борьба съ христіан
ствомъ или, вѣрнѣе, борьба выдвинутаго имъ язычества съ хри- 
стіонствомъ полна глубокаго интереса. Христіанства восторжество
вало. Юліанъ-Отступникъ призналъ себя побѣжденнымъ. „Ты по
бѣдилъ, Галилеянинъ!" (т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при 
несчастномъ для него исходѣ предпринятой имъ борьбы съ хри
стіанствомъ. Этотъ моментъ и составляетъ основу повѣсти.

11) „Туча съ запада". Историческая повѣсть Р—скаго. 
Повѣсть захватываетъ то отдаленное время (IX и X вв.), когда 
западные славяне начали принимать христіанство съ востока, 
прогнавъ отъ себя катотическихъ проповѣдниковъ. Эпоха этой 
борьбы весьма интересна: здѣсь читатель знакомится съ средне
вѣковыми нравами, и суровостью, съ религіознымъ фанатизмомъ, 
съ рыцарствомъ и его воинственнымъ религіознымъ пыломъ, съ 
духомъ папства того времени и отношеніемъ его къ Восточной 
церкви, и вообще съ тѣмъ временемъ, когда западные славяне 
(чехи и моравы) не могли выдержать борьбы съ католичествомъ 
и отпали отъ общаго всему славянству православія.

12) „Князь-Мученикъ". Историческій романъ В., П. Лебе
дева. Мрачныя времена татарскаго владычества на Руси выдви
гали много свѣтлыхъ личностей, отдававшихъ себя на жертву 
татарскимъ ханамъ для того, чтобы спасти, хоть на короткое 
время, Россію отъ новаго погрома татарскаго. Эти личности, по 
словамъ лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ и героями, и мучениками. 
Таковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ Тверской, замученный 
и умерщвленный въ ордѣ по навѣту злобнаго Кавгадыя, любимца 
ханскаго, и по повелѣнію молодого, но уже жестокаго хана Уз
бека. Тверитяне, озлобленные и измученные татарскими поборами, 
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поднялись на притѣснителей и разбили крупный отрядъ татар
скій. Месть ханская грозила не только Твери, но и всей Руси, 
если-бы князь-мученикъ Михаилъ Тверской не пошелъ на муки 
за отчизну. Поэтому лѣтописи и именуютъ святого князя „отече
стволюбцемъ*. Авторъ беретъ для своего романа послѣдніе годы 
княженія Михаила Тверского. Заключительная глава романа по
священа описанію торжественнаго перевезенія мощей князя-муче- 
ника въ его отчизну—Тверь.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица, №12, 
собств. домъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
на еженедѣльный, религіозно-правственный, 

иллюстрированный народный журналъ 
„К О Р М ЧI и 

(тринадцатый годъ изданія).
4 руб. за годъ съ пересылкою; 2 руб. 50 коп. за полгода съ 

пересылкою.
„Кормчій* одобренъ и рекомендованъ разпыми вѣдомствами. 
Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Баніановой (квартира 

протоіерея Скорбященской церкви).
„Кормчій* предназначается для воскреснаго и праздничнаго 

народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, 
такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

„Кормчій* имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ 
и самое названіе, нѵтѳводить православнаго христіанина, т. е. 
указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, кодовый 
церковію православною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея. „Кори- 
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чій" и въ 1900 году будетъ издаваться, примѣняясь къ событіямъ 
недѣли, и, такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для впѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, 
въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей— 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и празд
ничные дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго 

содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Въ журналѣ „Кормчій" попрежнему будетъ принимать участіе сво
ими литературными трудами

извѣстный Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ.
Въ 1900 г. редакція „Кормчій* дастъ своимъ подписчикамъ:

52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій 
текущей жизни.

52 №№ иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ въ 
себѣ Бесѣды на воскресныя евангельскія чтенія.

12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые 
праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ* будутъ 

печататься:
Поученія на дни великихъ святыхъ, которыя съ листками со
ставятъ для пастыря полный годичный кругъ поуче

ній на всѣ воскресные и праздничные дни.
Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ формѣ сердечныхъ бесѣдъ 
законоучителя съ дѣтьми-школьниками, подъ общимъ заглавіемъ 

„ВЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛѢ", 
принадлежащихъ автору „Задушевныхъ дружескихъ бесѣдъ па

стыря съ воинами", печатанныхъ въ 1899 г.
Полные сброшюрованные экземп. „Кормчаго" за 1893, 94, 

95, 96, 97 и 98 гг. продаются по три руб. за годъ. Дѣлается 
скидка 4О°/о съ этой цѣны для тѣхъ, которые выписываютъ жур
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налъ сразу за всѣ означенные года и если пересылка можетъ 
быть сдѣлана по желѣзной дорогѣ.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣ 
десяти экземпляровъ, получаютъ одиннадцатый безплатно.

„Листки* продаются и отдѣльно отъ журнала по 60 іу п 
за 100 и по 5 руб. за 1000 безъ перес., съ перес. 80 коп. за 
100 и 7 р]б. за 1000.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для на
рода (11 названій), за 100 кпижекъ 80 коп. безъ перес., а съ 
перес. 1 руб.

Изданія „Кормчаго* наложеннымъ платежемъ не высылаются. 
Редакторы-издатели: Протоіерей С. II. Ляпидевскій.

Священники: 1. Н. Бухаревъ.
В. II. Гурьевъ.

ИЗДАНІЯ И. В. ПРЕОБРАЖЕНСКАГО:
1. „ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА ХРИ

СТОВА
Спб. 1898 г. Изданіе четвертое (въ продолженіе одного года).

Это изданіе украшено слѣдующими рисунками: 1) Рождество 
Христово; 2) Славословіе ангеловъ съ пастырьми и путешествіе 
волхвовъ со звѣздою; 3) Изъ церкви ко дворамъ; 4) Объѣздъ 
причта по приходу; 5) Ужинъ въ Малороссіи въ св. вечеръ; 6) 
Маленькіе Христославы и 7) Елка.

Книга одобрена:
Учебя. Комитетомъ при Св. Синодѣ для среди, и низш., 

мужск. и жѳнск. духовн. и гражд. школъ. (См. „Церк. Вѣдом.* 
1898 г., № 49).

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ для пріобрѣтенія въ 
библіотеки церковно-приходскихъ школъ. (См. „Церк. Вѣдом.* 
№ 42, 1898 г.).
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Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія для ученическихъ и учительскихъ библіотекъ 
всѣхъ низшихъ училищъ, для ученическихъ, средняго и старшаго 
возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, для безплат
ныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ и для публичныхъ на
родныхъ чтеній. (Сообщ. отъ 21 ноября 1898 г., № 28.579).

Главнымъ Управленіемъ Военнаго и Морского духовенства 
вообще для назидательнаго чтенія („Вѣсти. Воѳн. Духов.“ 
1898 г., Л'» 24).

Главнымъ Морскимъ Штабомъ для библіотекъ командъ мор
ского вѣдомства. (Цирк. Шт. отъ 28 октября 1898 г., № 218). 

Отзывы печати о книгѣ:
„Церковныя Вѣдомости".—„Ежегодно, предъ праздниками 

Рождества Христова и Пасхи, разные издатели и книжные ма
газины выпускаютъ въ свѣтъ множество пестро-разукрашенныхъ 
и раззолоченныхъ, такъ называемыхъ, дѣтскихъ книгъ. Но всякій 
знаетъ, какъ мало среди этого множества дѣйствительно достой
наго вниманія. Поэтому то и нельзя не привѣтствовать всякую 
попытку дать дѣтямъ чтеніе здоровое но содержанію и доступное 
по цѣнѣ. Къ такимъ, именно, добрымъ попыткамъ и прадлежитъ 
названное изданіе г. Пр—го. Трудъ его состоялъ въ подборѣ 
ряда статей, говорящихъ о праздникѣ Рождества Христова, но 
исполненъ трудъ этотъ весьма удачно, со знаніемъ и вкусомъ, 
результатомъ чего и явилась книжка, которую съ удовольствіемъ 
прочтетъ не только ребенокъ, но и взрослый" (№ 42, 1898 г.).

„Миссіонер. Обозр."—„Предъ праздникомъ Рождества Хри
стова вопросъ о книжкѣ съ хорошимъ соотвѣтствующимъ содер
жаніемъ сильно занимаетъ отцовъ и^матерей семействъ. Книжнаго 
матеріала теперь на Руси не занимать стать на какой угодно 
случай. Услужливые книюнродавцы-издатели преподнесутъ читаю
щей публикѣ къ празднику Рождества Христова безчисленное 
множество „святочныхъ разсказовъ". Въ нихъ вы найдете, чего 
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только хотите, по части чудеснаго, волшебнаго и гадательнаго, 
но не найдете того, что воспроизводило бы предъ вами великое 
историческое событіе, что говорило бы вамъ о новой эрѣ отно
шеній Бога къ человѣку, что благовѣстіемъ о славѣ въ вышнихъ 
Богу, о мирѣ на землѣ и благоволеніи Божіемъ людямъ, исклю
чало бы житейскую суету, что хотя на время, хотя въ сердцѣ 
нашемъ, водворило бы дѣйствительность славнаго благовѣстія. Съ 
радостью, поэтому, мы встрѣтили рождественскій сборникъ, из
данный И. В. Пр —скимъ, подъ заглавіемъ „Праздникъ Рожде
ства Христова®. Это, такъ сказать, цѣлая энциклопедія празд
ника. Здѣсь и указанія на высокое значеніе его въ ряду дру
гихъ праздниковъ, воспроизведеніе въ стихахъ и прозѣ библейско
историческія сказанія о немъ, и археологія праздника, и воспо
минаніи о праздникѣ въ дѣтствѣ, и описаніе празднованія его 
въ Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, на Руси и Малороссіи, на Новой землѣ, 
и исторія прошлаго праздника на Руси, и изложеніе церковныхъ 
пѣснопѣній праздника и мн. другое. Всѣ статьи, составляющія 
сборникъ, подобраны весьма хорошо и цѣлесообразно. „Книга г. 
Пр —го снабжена прекрасной обложкой, издана изящно, на хоро
шей бумагѣ и небольшая цѣна ея, надѣемся, дастъ ей мѣсто не 
только въ школ. библіотекахъ, но и въ небогатыхъ семьяхъ бла
гочестивыхъ христіанъ® (м. ноябрь 1898 г.).

„Народное Образованіе®.—„Въ книжкѣ, кромѣ нѣсколькихъ 
рождественскихъ стихотвореній разныхъ авторовъ, помѣщено 18 
статей прозаическихъ по стилю, но исполненныхъ глубокаго, тро
гающаго за сердце поэтическаго содержанія. Книжка издана на 
хорошей бумагѣ, четко напечатана и снабжена хорошими рисун
ками® (м. ноябрь 1898 г.).

„Тульск. Епарх. Вѣд.®—„Лучшаго подарка къ празднику 
Рождества Христова дѣтямъ въ русской семьѣ и начальной школѣ 
нельзя найти, какъ эта книжка®. (№ 21. 1898 г.).

„Русск. Паломн.®—„Нельзя не привѣтствовать и не по



желать самаго широкаго распространенія настоящему изданію! 
Особенно мы рекомендовали бы настоящее изданіе вниманію роди
телей, воспитателей и учителей: лучшаго рождественскаго подарка 
для дѣтей мы не знаемъ...“ (X 46, 1898 г.)

2. 
„СВЪТЛЫЙ ХРИСТОВЪ ПРАЗДНИКЪ ПАСХА“. 

Спб. 1899 г. Изданіе третье (въ продолженіе одного года).
Это изданіе украшено слѣдующими рисунками: 1) Воскресе

ніе Христово; 2) Чтеніе дѣяній св. апостоловъ; 3) Крестный 
ходъ въ пасхальную ночь; 4) Изъ церкви къ разговѣныо; 5) 
Пасха на могилахъ въ Малороссіи; 6) Деревенскіе богоносцы на 
Пасхѣ; 7) Пасха на „сплавѣ“ и 8) Св. Марія Магдалина предъ 
императоромъ Тиверіемъ.

Книга одобрена:
Учебнымъ Комитетомъ ври Св. Синодѣ для ученическихъ 

библіотекъ учебныхъ заведеній духовныхъ и гражданскихъ (журн. 
Комитета отъ 9 сентября 1898 г., № 345).

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ для пріобрѣтенія въ 
библіотеки церковно-приходскихъ школъ (опред. Уч. Совѣта, отъ 
11—18 марта 1898 г., X 191).,

Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія для учительскихъ библіотекъ всѣхъ низшихъ 
училищъ, для ученическихъ средняго и старшаго возраста, би
бліотекъ среди, учебн. заведеній, для безплатн. народи, библіотекъ 
и читаленъ и для публичныхъ народныхъ чтеній (журн. отдѣла, 
отъ 17 апрѣля 1898 г., № 1047).

Учебнымъ Комитетомъ состоящимъ при Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Импера
трицы Маріи для фундаментальныхъ и ученич. библіотекъ учеб
ныхъ заведеній вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи. (Со
общено отъ 27 сентября 1899 г., за № 17,860).



Управленіемъ Военнаго и Морскаго духовенства вообще для 
назидательнаго чтенія („Вѣсти. Воен. Духовен." 1898 г., №24).

Главнымъ Штабомъ къ обращенію въ войскахъ (циркул. 
Главн. Штаба № 269, отъ 4 декабря 1898 г.).

Главнымъ Морскимъ Штабомъ для библіотекъ командъ мор
ского вѣдомства (циркул. отъ 28 октября 1898 г., № 218).

Отзывы печати о книгѣ:
1. „Народи. Образованіе*.—„Сборникъ очень пригоденъ для 

чтенія его дѣтямъ въ школахъ, особенно, еслибы такое чтеніе со
провождалось иллюстраціями упоминаемыхъ въ сборн. мѣстъ. Но 
онъ, конечно, вполнѣ хорошъ и просто для чтенія ученикамъ въ 
качествѣ библіотечной книги. Изданіе сборника очень хорошо" 
(1898 г., кн. 3).

2. „Цѳрк.-приход. Школа".—„Г. Преображенскому пришла 
прекрасная мысль объединить въ одной брошюрѣ нѣсколько статей, 
весьма живо и поэтически по мѣстамъ изложенныхъ касательно 
праздника Пасхи. Статьи весьма интересны по содержанію, а въ 
нѣкоторыхъ звучитъ художественно-поэтическая нотка, вызванная 
искреннимъ христіанскимъ чувствомъ... Книжкѣ можно пожелать 
самаго широкаго распространенія и въ школахъ церковно-приход
скихъ и вообще среди всѣхъ христіанъ" (1898 г., кн. 9).

3. „Тул. Еп. Вѣд."—„Несмотря на то, что трудъ изда
теля книжки ограничивался только подборомъ чужихъ статей, 
нельзя однако-же не признать въ высшей степени удачною и сча
стливою мыслью сгруппировать въ небольшой книжкѣ нѣсколько 
такихъ статей разныхъ авторовъ, изъ которыхъ каждая даетъ 
живой и блестящій очеркъ Свѣтлаго праздника,—какъ онъ про
водился въ древней Руси и празднуется въ настоящее время въ 
Іерусалимѣ, въ Московскомъ Кремлѣ, въ деревняхъ, въ семьѣ, 
даже на морѣ. Исключительная торжественность пасхальнаго бого
служенія изображена съ воодушевленіемъ, вполнѣ достойнымъ сво
его предмета. Книжку можно рекомендовать, какъ прекрасный 



подарокъ, не только дѣтямъ, но и подросткамъ и даже взрослымъ 
членамъ семьи* (1898 г., № 6).

4. „Русскій Паломникъ*.— „Г. Преображенскій въ цѣломъ 
рядѣ прекрасно написапныхъ очерковъ даетъ живыя описанія 
Пасхи ветхозавѣтной и христіанской, призываетъ читателя взгля
нуть на празднованіе Пасхи въ древней Руси, въ современномъ 
величественномъ Московскомъ Кремлѣ, въ деревнѣ, на морѣ, во 
время войны и т. п. Всѣ очерки вполнѣ содержательны и нази
дательны. Сборникъ изданъ изящно и, по цѣнѣ, вполнѣ досту
пенъ* (№ 19, 1898 г.).

5. „Свѣтъ*.—„Г. Преображенскій издалъ къ пасхальному 
празднику прекрасную книгу, которая несомнѣнно найдетъ чита
телей среди русскаго православнаго народа вообще и въ особен
ности въ нашемъ, крайне нуждающемся въ хорошихъ книгахъ 
для чтенія, подростающемъ поколѣніи* (№ 89, 1898 г.).

6. „Миссіонер. Обозрѣніе*.—„Сборникъ не имѣетъ спеці
альнаго миссіонерскаго значенія. Здѣсь нѣтъ ни православно-дог
матическаго ученія о праздникѣ Пасхи, пи апологіи его, ни воз
раженій противъ сектантскихъ недоумѣній и разъясненія ихъ... 
Но статьи Сборника лучше многихъ догматико-полемическихъ 
разсужденій достигаютъ главной миссіонерской цѣли—укрѣпить 
въ народѣ любовь къ нашей святой матери—церкви и къ ея 
святымъ установленіямъ. Читая эти торжественные гимны Свѣтло
му празднику, проникая въ глубь его историческаго прошлаго, 
переносясь мыслію въ отдаленныя страны и переживая впечатлѣ
нія праздника въ Іерусалимѣ, въ Кремлѣ, въ деревнѣ, на боевой 
позиціи, на безбрежномъ океанѣ, уясняя себѣ дивную обрядовую 
сторону его богослуженія, не расширяется ли душа наша до мѣры 
„полноты Христовой*? Въ праздникѣ и праздникомъ св. церкви 
все примирено... И колеблется индифферентизмъ религіозный, раз
бивается ледъ постыднаго равнодушія къ церковно-народнымъ 
торжествамъ, душа наполняется священнымъ восторгомъ и слезы
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умиленія исторгаются изъ давно уже не влажныхъ глазъ. Вник
нешь въ свѣтлый, празднуемый святою церковію, праздникъ св. 
Пасхи и съ убѣжденностію скажешь со св. отцомъ: „да, кому 
церковь не мать, тому Богъ не отецъ,—кто бѣжитъ отъ церков
ной жизни, у того пустота въ религіозныхъ отношеніяхъ къ Богу*... 
Понятно, что мы особенно усиленно рекомендуемъ вниманію па
стырей для церковныхъ и школьныхъ библіотекъ сборникъ съ 
такимъ характеромъ на страницахъ нашего миссіонерскаго жур
нала.—Нельзя не поблагодарить издателя за его трудъ и за 
прекрасную внѣшнюю сторону изданія* (и. май, 1898 г.).

3. „ВЪ ПОДАРОКЪ МАТЕРИ и ДОЧЕРИ8.
Спб. 1899 г. (Новая книга).

Книга одобрена:
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для епархіальныхъ 

женскихъ училищъ. („Церк. Вѣд.“ 1899 г., № 34).
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ для библіотекъ 

церковно-приходскихъ школъ, особенно женскихъ, и тѣхъ, въ 
коихъ вмѣстѣ съ мальчиками обучаются и дѣвочки. („Церк. Вѣд*. 
1899 г., № 29).

Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія (доп.) въ ученич. библіотеки низшихъ училищъ, 
а также въ безплатн. народи, читальни и библіотеки. (Журналъ 
Отдѣла, отъ 3 сентября 1899 г., за № 1105).

„Церковныя Вѣдомости*, характеризуя содержаніе книги, го
ворятъ: „Въ книгѣ собрано 20 статей, изъ которыхъ каждая, 
имѣя своимъ предметомъ какой-либо разсказъ, заключаетъ въ себѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, назиданіе религіозно-нравствен. характера для 
женщинъ въ различныхъ періодахъ ихъ жизни—по отношенію къ 
Богу и ближнимъ, въ частности—по отношенію къ родителямъ, 
къ мужу и дѣтямъ и къ окружающимъ ея людямъ*... (№ 27, 
1899 г.).
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„Церк.-прих. школа".—„Это уже третій сборникъ, принад
лежащій одному и тому же составителю, сборникъ, по поводу 
котораго приходится только благодарить его отъ лица всѣхъ ма
терей и дочерей, которымъ попадетъ въ руки этотъ прекрасный 
подарокъ... Книга имѣетъ въ виду матерей и дочерей преимуще
ственно изъ народа простого, а потому и можетъ представлять 
прекрасное, назидательное чтеніе для грамотныхъ сельскихъ ма
терей и дочерей. Рисунокъ на книжкѣ представляетъ изображе
ніе грамотной матери-крестьянки, обучающей по книгѣ свою дочь, 
а меньшихъ дѣтей обучающая молитвамъ, благоговѣйно указывая 
на икону съ подвѣшенною къ ней лампадкой". (Кн. 1. Августъ, 
за 1899 г.).

„Миссіонер. Обозр."—„Новое изданіе г. Преображенскаго 
представляетъ собою рядъ назидательныхъ статей, предметомъ ко
торыхъ служитъ вопросъ о значеніи и назначеніи женщины, при 
чемъ рѣшается этотъ вопросъ не на основаніи различныхъ соці
альныхъ теорій, которыя уже давно на разные лады трактуютъ 
о положеніи женщины, а на основаніи евангелія, исторіи и живой 
дѣйствительности. Еще одна характерная черта статей, входя
щихъ въ сборникъ г. Пр—го;—ихъ церковность, т. е. соотвѣт
ствіе изображаемаго ими идеала женщины тому идеалу, который 
различными средствами старается изобразить и воспитать въ сво
ихъ членахъ наша св. православная церковь. Въ этомъ—лучшая 
рекомендація характера разсматриваемаго труда... Мы выражаемъ 
искреннее наше желаніе, чтобы назначаемое авторомъ его изданіе 
„въ подарокъ матери и дочери" нашло себѣ мѣсто среди тѣхъ 
немногочисленныхъ книгъ, которыя начинаютъ появляться на на 
темъ книжномъ рынкѣ и которыя своимъ прекраснымъ содержа
ніемъ гораздо больше отвѣчаютъ хорошей цѣли всякаго подарка, 
чѣмъ всѣ дорогія, но пустыя изданія.

Внѣшнія стороны этой книжки, мало сказать прекрасны,— 
онѣ просто художественны*. (Кн. іюль—августъ, за 1899 г.).
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Харьковскій Еп. Уч. Совѣтъ, чрезъ журналъ „Вѣра и Ра
зумъ", всѣ три изданія наши рекомендуетъ уѣзднымъ отдѣленіямъ 
и наблюдателямъ, а также завѣдующимъ школами епархіи, какъ 
весьма пригодныя для пріобрѣтенія въ школьныя библіотеки и 
для раздачи учащимся въ школахъ въ видѣ наградъ. (Л 11, 
за 1899 г.).

Цѣна каждой книги (въ проча, и очень крас. пѳрепл.) для 
церк.-прих. и др. низшихъ народи, школъ, при выпискѣ отъ 
издателя, вмѣсто 50 к.—35 к. безъ перес., а съ перес.—45 к., 
заказн.—50 к. Экземпляры на веленевой бумагѣ (имѣется весьма 
огранич. колич.)—на 15 к. дороже. За всѣ три книги съ перес. 
заказн.—1 р. 35 к. Можно почтовыми марками. Налож. плат. 
за три книги—1 р. 50 к.

Главный складъ книгъ у издателя: Спб., Звенигородская 
ул., д. 12.

Открыта подписка и пріемъ объявленій.
КАЛЕНДАРЬ

„СИНЯГО КРЕСТА”.
(Настольная Справочная Книга).

Съ соизволенія Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Маврикіевны.

Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоящее 
подъ Августѣйшемъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высо
чества, предприняло изданіе на 1900 г. Календаря „Синяго 
Крестакоторый поступилъ въ продажу въ декабрѣ 1899 г. 
въ количествѣ 10,000 экземпляровъ и явится подробнымъ спра
вочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каждаго. Цѣна Календаря 
„Синяго Креста" по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкой 2 руб. 
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50 коп. Главный складъ изданія въ редакціи „Синяго Креста*: 
С.-Петербургъ, Сергіевская ул., 41.

31-й годъ изданія.
, Открыта подписка на 1900 г.

Н И В А.
Иллюстрированный журналъ литературы, поли
тики и современной жизни, со многими прило

женіями.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы" 1900 г.

со всѣми приложеніями:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к. Съ доставкою 

въ С.-Петербургѣ—6 р. 50 к. Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи—7 руб. За границу—10 руб.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „Нивы":
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петровскія 

линіи—6 р. 25 к.
2) въ Одессѣ, въ книжн. маг. „Образованіе", Рипіельев- 

ская, № 12—6 р. 50 к.
Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ: въ два срока: при под
пискѣ 4 р. и 1 іюня 1900 г. 3 р., въ три срока: при подпискѣ 

3 р., 1 апрѣля 1900 г. 2 р. и 1 августа 1900 г. 2 р.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и къ казен

ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ др. 
городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. 
казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на 
еще болѣе льготныхъ условіяхъ.
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Съ 1900 года „Нива* вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе 
своего существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ об
щенія съ читателями, и постоянно возраставшее съ годами число 
подписчиковъ и сочувствіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питаютъ чита
тели къ „Нивѣ*. Это избавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу программу при наступленіи каждаго новаго под
писного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и 
жертвъ, старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели 
могутъ быть увѣрены, что и впредь „Нива* и ея ежемѣсячныя 
литературныя приложенія будутъ служить откликомъ на всѣ 
сколько-нибудь значительныя событія дня, что выдающіяся лите
ратурныя и художественныя силы примутъ въ журналѣ участіе, 
и что читатели найдутъ въ немъ желаннаго собесѣдника при 
обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, заботитъ и вол
нуетъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матеріала, 
критическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдованій, 
иллюстрацій и статей, посвящонныхъ событіямъ современной по
литической и общественной жизни, „Нива* уже въ теченіе мно
гихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ журналу 
сочиненія выдающихся или классическихъ нашихъ писателей, желая 
этимъ, по возможности, содѣйствовать широкому распространенію 
лучшихъ произведеній родного слова, Для будущаго, 1900-го, 
года нами избранъ величайшій послѣ Лушкина русскій писатель 
XIX вѣка, авторъ „Мертвыхъ Душъ*, „Ревизора* и многихъ 
другихъ классическихъ произведеній,—

н. в. ГОГОЛЬ.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной рус

ской литературы. Не знать Гоголя, значитъ не знать ея славы, 
ея гордости; не знать Гоголя, значитъ не уяснить себѣ источника 
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и причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ пренебречь одними изъ 
лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не желать 
вдуматься въ русскую жизнь со всѣми ея несовершенствами и со 
всѣми ея богатыми силами. Гоголя можно перечитывать десятки 
разъ и все открывать въ немъ новыя красоты, новые поводы къ 
тому „смѣху сквозь слезы*, который нравственно насъ возвы
шаетъ, потому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, кто не
навидитъ зло. Гоголь представилъ такой глубокій, трезвый, без
пощадный анализъ русской жизни, что своими геніальными про
изведеніями увлекъ все русское общество.

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

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

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
нг. в. гоголя.
Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, 

провѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ 
соотвѣтствовать великому значенію Гоголя. До сихъ поръ луч
шимъ изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное 
покойнымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ 
много лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это из
даніе далеко не можетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ 
присоединились еще два обширныхъ допонительныхъ тома, и ли
цамъ, желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за полное 
собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться пятью томами.



Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненіе 
Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы безуиречно, мы по
ручили лучшему знатоку Гоголя въ настоящее время, В. И. Шен- 
року, значительно дополнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ 
матеріаломъ и, кромѣ того, составить для него біографію великаго 
писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ въ 
редакціонномъ отношеніи, такъ и по полнотѣ, предлагаемое нами 

полное собраніе сочиненій И. В. ГОГОЛЯ, 
въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ Гоголя 
и съ нѣсколькими собственноручными его рисунками,—удовлетво
ритъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 12-ти то
мовъ будетъ приблизительно слѣдующее:

Томъ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предувѣ
домленіе И. С. Тихонравова и предисловіе В. И. Шенрока.— 
Біографическій очеркъ, В. И. Шенрока.—Предисловіе Н. В. 
Гоголя къ первому изцанію его сочиненій,—„Вечера на хуторѣ 
близъ Диканьки". Часть I. Предисловіе. „Сорочинская ярмарка". 
„Вечеръ наканунѣ Ивана Купала". „Майская ночь, или утоплен
ница". „Пропавшая грамота". Часть П. Предисловіе. „Ночь 
передъ Рождествомъ". „Страшная месть". „Иванъ Ѳедоровичъ 
Шпонька и его тетушка". „Заколдованное мѣсто".—Примѣчанія 
редактора.

Томъ II. „Миргородъ". Часть I. „Старосвѣтскіепомѣщики". 
„Тарасъ Бульба". Часть II. „Вій". „Повѣсть о томъ, какъ по
ссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ".—тМало
россы,кія слова, вмѣняющіяся въ первыхъ двухъ томахъ.— 
Примѣчанія редактора.

Томъ Ш. Повѣсти. „Носъ". „Портретъ" (въ позднѣйшой 
редакціи). „Шинель". „Коляска". „Римъ" (отрывокъ).—Комедіи. 
„ Ревизоръ “.—Примѣчанія редактора.

Томъ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ 
съ собственноручнаго наброска послѣдней сцены „Ревизора".— 



Приложенія къ комедіи „Ревизоръ".—„Женитьба".—Драматиче
скіе отрывки и отдѣльныя сцены.—„Игроки". „Утро дѣлового 
человѣка". „Тяжба". „Лакейская". „Отрывокъ". „Театральный 
разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи".—Примѣчанія ре
дактора.

Томъ V. Автографъ Гоголя.—„Похожденія Чичикова или 
Мефтвыя Души". Поэма. Томъ 1.—Примѣчанія редактора.

Томъ VI. Приложенія къ первому тому „Мертвыхъ Душъ". 
—„Похожденія Чичикова или Мертвыя Души". Поэма. Томъ 2 
(въ исправленной редакціи). —Примѣчанія редактора.

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

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

Томъ IX. I. „Юношескіе опыты". -II. „Арабески". Часть 
первая.—Примѣчанія редактора.

ТомъХ. „Арабески". Часть вторая.—Примѣчанія редактора.
Томъ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе 

„Сочиненій Гоголя". Программа лекцій и библіографія среднихъ 
вѣковъ. Выдержки изъ лекцій по исторіи среднихъ вѣковъ. Аль
фредъ. Введеніе въ древнюю исторію. Наброски изъ древней 
исторіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
„Миргородѣ", 1835 г.). Петербургскія записки 1836 года. Ре
цензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" Пушкина. Рецензіи, на
писанныя для „Современника" Пушкина. Предувѣдомленіе для 
тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора". 
Дополненіе къ „Развязкѣ Ревизора". Ночи на виллѣ. Наброски, 
выписки, отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, на
печатанной вч> „Москвитянинѣ". Меримэ.—Примѣчанія редактора.

Томъ ХП. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ 
годовъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесно
сти. Одна изъ первоначальныхъ редакцій второго тома „Мертвыхъ 



Душъ*. Страницы, передѣланныя авторовъ по выходѣ въ свѣтъ 
перваго тома „Мертвыхъ Душъ". Вновь найденныя страницы изъ 
второй части „Мертвыхъ Душъ". Размышленія автора о нѣкото
рыхъ герояхъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ". 1846-й годъ. О 
сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изданіи русскаго сло
варя. Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. Отроки, 
написанныя за нѣсколько дней до кончины.—Приложенія. Сгана- 
релль. Дядька въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ Джіованни Жиро. Переведена съ итальянскаго подъ 
редакціей Н. В. Гоголя).—Примѣчанія редактора.
На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гоголя, которое 
составитъ „Сборникъ Нивы" на 1900 годъ, будетъ понрежнѳму 

выходить въ срединѣ каждаго мѣсяца
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЯРИЛО 

ЖЕ НІЯ,
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи 
историческаго, критическаго, естественно-научнаго, этнографиче

скаго и техническаго содержанія.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1900 г. будетъ 

приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключаю
щій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ" и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модвыхъ гравюръ и рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно прило
женныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 
рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чер
тежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ 
фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1900 году 
будутъ выходить одновременно съ парижскими изданіями, и, та
кимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" будутъ появляться 
послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".
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Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ исполнены французскими художниками-граверами по фо 
тографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, 
и поэтому являются не только художественными картинками, но 
и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ поцробности отдѣлки.

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

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ „СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ", отпечатанный въ нѣсколько красокъ

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без
платно но первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ 
(а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются 
деньги; также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-Петербургъ, 
въ контору журнала „Нива" (А. Ф. Марксу), Малая Морская, 
домъ № 22.

О подпискѣ на общественно-педагогическую и литературную 
еженедѣльную газету 

„Жизнь и Школа” 
съ приложеніемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ44.

(Годъ XII).

„Жизнь и Школа" имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія 
русскихъ учителей и инрересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу 

образованія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ:



1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касающіяся 
образованія въ Россіи.

2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками).
3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), 

путешествія, очерки и др. подоб. произведенія.
4) Статьи по педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училище

вѣдѣнію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образованію въ 
Россіи и на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужденія 
печати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Организація 
общественныхъ и школьныхъ библіотекъ и др. образовательныхъ 
учрежденій для народа.

7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ сочи
неній, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ учебниковъ 
и пособій. Обозрѣніе періодическихъ изданій, какъ общихъ, такъ 
и спеціальныхъ: научныхъ, педагогическихъ и т. п.

8) Корреспонденціи. Современное обозрѣніе воспитанія и обу
ченія у насъ и за границей.

9) Политическія иавѣстія и новости русской жизни. Обозрѣ
ніе выдающихся событій въ Россіи и др. государствахъ.

10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ школьнаго міра. 
Педагогическія темы.

11) Справочный указатель. Справки и указанія по различ
нымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школьнаго быта.

12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію.
13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ кни

гахъ и указатель статей, встрѣчающихся въ повременныхъ изда
ніяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, такъ и вообще 
образованнаго читателя.

14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются яа первой стр. по 
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50 кои., на послѣдней по 10 коп. Подписчики (годовые) печа
таютъ безплатно.

При газетѣ издается, нъ видѣ приложенія, особый сборникъ, 
подъ заглавіемъ „Школьное Обозрѣніе1', въ которомъ по
мѣщаются статьи, по объему, не удобныя для еженедѣльнаго из
данія, а также портреты Августѣйшихъ Особъ и выдающихся 
дѣятелей въ сферѣ государственной дѣятельности, благотворитель
ности и народнаго образованія.

Подписная цѣна съ доставкой и перес. 5 р., за полгода 
3 руб. и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учи
телей 4 руб., за границу 6 р. за годъ.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты 
газеты за 1893 и 1894 гг. можно получать за два р., 1895 и 
1896 гг. по три руб. за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни 
пользуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣтающіе за всѣ 
годы пользуются, сверхъ того, уступкой 50%.

Вышедшіе №№ „Шкальнаго Обозрѣнія“ и „Жизнь и Шк.“ 
тѳк. года, по требованію, высылаются наложеннымъ платежемъ 
на счетъ конторы.

Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Шко
ла": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-издатель М. Е. Виноградовъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
(годъ пятнадцатый)

ьНа иллюстрированный журналъ

„МАЛЮТКА”
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 книжекъ въ годъ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ,
со многими гравюрами.
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12 премій игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой во 
всѣ города Россіи 2 р. 50 к.
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно 

въ Москву, въ редакцію журнала „Малютка*.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопеечныя марки.

Подписавшіеся на 1900 годъ въ теченіе 1899 г. получатъ жур
налъ и всѣ приложенія до 21 декабря 1899 г. безплатно.

Открыта подписка
на новый общедоступный иллюстрированный 

журналъ
(1-й № вышелъ 5 ноября 1899 г.).

„НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ"
подъ редакціей:

ироф. Н. И. Быстрова (дѣтскія болѣзни). ГІроф. В. П. Добро- 
клонскаго (внутр. бол.). Проф. С. I. Залѣсекаго (физіолог., ги
гіена, химія и ученіе о минер. водахъ), проф. А. К. Лимберга 
(зубн. бол.). Проф. Е. В. Павлова (хирург. бол.). Проф. А. В. Пейля 
(дѣйств. лѣкарствъ; учен. о ядахъ). Проф. А. Г. Полотѳбнова 
(кожн. и венерич. бол.). Лейбъ-окулиста Н. И. Тихомирова (глазн. 

бол.) и проф. В. Ф. Чижа (нервн. и душѳвн. бол.).
,Народное Здравіе" будетъ доставлять простыя, ясныя и 

научно-провѣренныя свѣдѣнія о томъ, какъ охранять здоровье 
взрослыхъ и дѣтей, какъ слѣдить за ходомъ болѣзни и созна
тельно исполнять предписанія врача, какъ до прибытія врача по
давать первую помощь, какъ устраивать гигіеническія и дешевыя 
жилища, какъ и чѣмъ питаться, какъ одѣваться, словомъ, какъ 



устроить жизненную обстановку для того, чтобы возможно болѣе 
продлить жизнь и, въ особенности, ея рабочій періодъ.

«Народное Здравіе" будетъ неутомимо бороться со всѣми 
общественными бѣдствіями, какъ голодъ, эпидеміи, пьянство, че
ловѣческая хилость и всякія фальсификаціи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ „Народное Здравіе будетъ разбирать во
просы нормальнаго развитія человѣка, вопросы разумной трудовой 
помощи, народной медицины, воспитанія и образованія въ ихъ 
непосредственной связи съ личномъ здоровьемъ каждаго человѣка.

Особое вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ „Почтовый 
ящикъ" на каждое письмо подписчика послѣдуетъ точный и строго 
провѣренный отвѣтъ.

Желая поддерживать журналъ на дѣйствительной высотѣ его 
призванія, редакція „Народнаго Здравія" заручилась согласіемъ 
цѣлаго ряда извѣстныхъ въ области русской врачебной науки 
ученыхъ руководить но спеціальностямъ всѣми отдѣлами журнала.

Программа журнала.
Дѣйствія правительства и правительственныя распоряженія. Общія 
статьи по всѣмъ вопросамъ народнаго здравія. Популярные очер
ки по анатоміи, физіологіи, физикѣ, химіи, гигіенѣ личной и 
общественной. Военная гигіена. Гигіена модъ. Естественные ме
тоды лѣченія. Домашняя аптека. Отравленія. Косметика. Подача 
первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Фальсификаціи. Вну
треннія болѣзни. Дѣтскія болѣзни. Нервныя и душевныя болѣзни. 
Болѣзни воли. Кожныя и венерическія болѣзни. ^Статьи но вос
питанію. Сельско-хоз. дѣло. Фельетонъ „За недѣлю". Засѣданія 
ученыхъ обществъ. Корреспонденціи изъ всѣхъ городовъ Россіи 
вин за грицы. Критика и библіографія. Полезные совѣты. Оби
ходная ветеринарія. Общедоступная техника. Хроника. Вопросы 

и отвѣты. Чертежи, рисунки и портреты.
Кромѣ еженедѣльнаго журнала подписчики на „Народное Здравіе* 
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получатъ еще 24 книжки приложеній „Библіотеки 
Народнаго Здравія".

Редакція считаетъ своимъ долгомъ объявить порядокъ при
ложеній заранѣе: Др. П. О. Желѣзновъ, .Гигіеническая одежда" 
(ред. проф. С. I. Залѣсскій). Проф. Гаммондъ, „Гигіена сна“. 
Проф. Кюстнеръ, „Женскія болѣзни", Проф. Монти, „Гигіена 
новорожденнаго". С. К. Шароновъ, „Дешевое устройство гигіени
ческихъ домовъ и квартиръ". Проф. Волцендорфъ, „Малая хи
рургія". Др. И. А. Мурзинъ, „Кавказскія группы минеральныхъ 
водъ" (ред. проф. Залѣсскій). Др. П. К. Авиновъ, „Среднерос
сійскіе курорты" (ред. проф. С. I. Залѣсскій). Проф. Артонъ, 
„Лѣченіе воздухомъ и солнцемъ". Проф. Штанге, „Лѣченіе моло
комъ, кумысомъ и кефиромъ". Проф. Гляксъ, „Лѣченіе водой". 
В. А. Сумцовъ, „Гигіеническое изготовленіе консервовъ и конди
терскихъ издѣлій" (ред. проф. С. I. Залѣсскій). Проф. Гиртль, 
„Общедоступная анатомія" ч. I. Проф. Фостеръ, „Общедоступная 
физіологія" ч. 1. Проф. Гиртль, „Общедоступная анатомія" ч. II. 
Проф. Фостеръ, „Общедоступная физіологія" ч. II. Проф. Монти, 
„Дѣтскія болѣзни". Д-ръ П. П. Орловъ, „Южный берегъ Крыма, 
Ницца, Меранъ" ('ред. проф. В. П. Доброклонскій). Проф. Го- 
вицъ, „Причины женскихъ болѣзней и ихъ устраненіе". Проф. 
Вольфъ, „Венерическія болѣзни". Проф. Шарко, „Нервныя бо
лѣзни". В. Л. Сумцовъ, „Гигіеническая поваренная книга" (ред. 
проф. С. I. Залѣсскій). Проф. Цимсенъ, „Заразныя болѣзни*. 
Проф. Крафтъ-Эбингъ, „Болѣзни воли".

Подписавшіеся въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1899 г. получатъ, 
кромѣ того, еще 4 книжки приложеній и тоже безплатно:

Проф. М. Рунге, „Гигіена беременности". Проф. Дорнблитъ, 
„Гигіена школьнаго возраста". Проф. Бумт,, „Массажъ и вра
чебная гимнастика". Проф. Виллоусъ, „Философія и гигіена ѣды". 
Такимъ образомъ годовые подписчики на „Народное Здравіе" по



лучатъ 60 №№ иллюстр. журнала и 28 иллюстр. книжекъ „Би
бліотеки Народнаго Здравія

Всѣ статьи журнала и книжки приложеній будутъ составляться 
такъ, чтобы они приносили непосредственную пользу здоровью.

Подписная цѣна: 1 годъ 4 руб., х/і года 2 руб. 25 коп., 
У* года 1 руб. 25 коп.

Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ 2 р., къ 1-му 
марта 1 р. и къ 1-му іюля 1 р.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ газеты
„СВѢТЪ", Невскій пр., д. № 136 и во всѣхъ книжн. магазин.

Отв. редакторъ-издатель д-ръ мед. В. И. Раммъ.

Печатать разрѣшается. 30 ноября 1899 года. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, 

архимандритъ Константинъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.


