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Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 17 ноября—3 декабря 1899 г. № 4996, по вопросу, подлежатъ ли оплатѣ гер
бовымъ сборомъ выписки изъ метрическихъ книгъ, справки и удостовѣренія о лич

ности и лѣтахъ, выдаваемыя принтами частнымъ лицамъ, для представленія въ на

чальныя народныя школы и училища.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальиаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 17 октября сего года № 3927, по вопросу, 
подлежатъ ли оплатѣ гербовымъ сборомъ выписки изъ метриче
скихъ книгъ, справки и удостовѣренія о личности и лѣтахъ, вы
даваемыя принтами частнымъ лицамъ, для представленія въ на
чальныя народныя школы и училища. Приказали: На основаніи 
§ 2 лит. в ст. 8 Устава о гербовомъ сборѣ, изд. 1893 г„ метри
ческія свидѣтельства (выписи изъ метрическихъ киигъ всѣхъ вѣ
роисповѣданій) и копіи съ нихъ, выдаваемыя какъ частнымъ ли
цамъ непосредственно, такъ и требуемыя присутственными мѣста
ми или должностными лицами вслѣдствіе прошенія частныхъ лицъ, 
подлежатъ оплатѣ установленнымъ гербовымъ сборомъ (Алф. къ 
герб. уст. перечень Л» 201 изд, 1890 г,). Между тѣмъ, согласно 
§ 6 ст. 58 уст. о герб, сборѣ, отъ сего сбора освобождены проше
нія и другія бумаги, а также приложенія и бумаги разрѣшитель
ныя въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, по дѣламъ, не отно
сящимся до хозяйства сихъ заведеній и до личнаго состава слу
жащихъ въ оныхъ. Въ виду неодинаковаго въ разныхъ учрежде
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ніяхъ примѣненія означенныхъ узаконеній и въ разъясненіе воз
бужденнаго однимъ изъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ воп
роса, Г. Сѵводальиымъ Оберъ-Прокуроромъ сдѣлано было сноше
ніе съ Министромъ Финансовъ о необходимости опредѣлительное 
разъяснить по духовному вѣдомству вопросъ объ оплатѣ гербовымъ 
сборомъ означепиыхъ выписей, справокъ и удостовѣреній, выда
ваемыхъ принтами по просьбѣ частныхъ лицъ для представленія 
въ учебныя заведенія вообще и въ частности въ низшія народ
ныя школы и училища. Нынѣ Товарищъ Министра Финансовъ, по- 
соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, сообщилъ Г. Сѵно
дальному Оберъ-Прокурору, что со стороны Министерства финан
совъ не встрѣчается препятствій къ пзданію циркулярнаго разъ
ясненія по духовному вѣдомству о томъ, что какъ метрическія вы
писи, такъ равно и всякаго рода справки и удостовѣренія о лич
ности и лѣтахъ, выдаваемыя принтами но просьбѣ частныхъ лицъ, 
для представленія въ низшія народныя школы и училища, оплатѣ 
гербовымъ сборомъ не подлежатъ. О вышеизложенномъ Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ дать знать по духовному вѣдомству, для руко
водства и исполненія, чрезъ напечатаніе въ «Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ» .

Записка о засѣданіяхъ Харьковскаго Миссіонерскаго Совѣта 
18—20 августа н. г. съ участіемъ священниковъ изъ зара

женныхъ сектантствомъ селеній.

(Продолженіе *).

По отдѣльнымъ приходамъ положеніе сектантовъ въ 1-мъ Вал- 
ковскомъ округѣ было слѣдующее:

Въ Валковскомъ Соборно-Преображенскомъ приходѣ всѣхъ гатун- 
дистовъ значилось 14 человѣкъ—11 муж. и 3 ж. п. Между ними 
за отчетный годъ слѣдуетъ отмѣтить Ивана и Осипа Косенко
выхъ. Оба они живутъ на Старо-Валковскомъ хуторѣ, оба дерзки, 
публично не пропагандируютъ, а но одиночкѣ: придетъ тотъ или 
другой изъ нихъ въ хату, сейчасъ же и заводитъ рѣчь про 
свою вѣру. Иванъ Косенко, по свидѣтельству крестьянъ Ѳеодо
ра Кохана, Василія Косенко, Кирилла Косенко и др., совратилъ

*) См. ж. „Вѣра и Разуиъ“, за 1900 г. № 1.
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въ штундизмъ родного брата Осипа, свою жену, работника Пет
ра Николъчепко, крестьянина с. Покровскаго. Маріамна Ко
сенкова, старуха 60 лѣтъ, мать Ивана и Осипа, злая сектантка, 
пыталась привить штундовыл понятія даже своей внучкѣ, трех- 
лѣтней дочери Кирилла Косенко Екатеринѣ, внушая ей не 
молиться предъ иконою „Бозѣ", такъ какъ „Возя" этотъ, но ея сло
вамъ, „не хорошій". Къ счастью эти люди на православныхъ не 
имѣютъ сильнаго вліянія.

Ве Рождество-Богородичноме приходѣ г. Валокъ всѣхъ пітун- 
дистовъ 11 чел.—7 муж. и 4 ж. п. Помимо Михаила Ревы и 
^о^оямліа Хйадммы—родственниковъ Ивана Олейника, заявили 
себя отчужденными отъ православія въ этомъ приходѣ крестьяне: 
Павелз Чепурный, Назаре Чепурный и Никита Стукаче съ 
•сыномъ. Народная молва утверждаетъ, что Чепурныхъ и Стукачей 
■совратилъ въ штунду Иване Косенко. Михаилъ Рева до 1893 го
да былъ православнымъ, посѣщалъ свой приходскій храмъ и еже
годно говѣлъ, но велъ себя зазорно,—воровалъ лошадей, обкрады
валъ лавки, амбары и т. п., за что былъ заключенъ въ Валков- 
скую тюрьму, а потомъ въ арестантскія роты па два года. Выпу
щенный изъ заключенія въ 1893 году, онъ оказался грамотнымъ, 
тогда какъ раньше не умѣлъ читать. Вмѣстѣ съ тѣмъ Рева видимо 
сталъ отдаляться отъ церкви: въ храмъ ходилъ рѣдко, въ 1894 г. 
не говѣлъ, встрѣчъ со священникомъ избѣгалъ. За то онъ усердно 
началъ посѣщать Харьковъ. Опъ обучался тамъ гатундовому лже
ученію, присутствовалъ на сектанскихъ собраніяхъ, но открыто 
еще не заявлялъ о своемъ отпаденіи въ штунду. Онъ притворял
ся православнымъ и говорилъ священнику, что говѣлъ въ Харь
ковскомъ монастырѣ, хотя удостовѣренія объ этомъ не предста
вилъ. Въ 1897 году Рева окончательно и формально сдѣлался 
штундистомъ. Теперь онъ уже не стыдился говорить священнику 
такія рѣчи: „хорошо бы, батюшка, если бы и вы стали нашимъ 
братомъ. Мы васъ озолотили бы и на рукахъ носили"... Очевидно 
телецъ златой дороже всего на свѣтѣ. Прежде онъ старался до
быть его воровствомъ, но не добылъ. Лишь измѣна родной вѣрѣ 
дала ему это мнимое счастье... Евдокимъ Хащина съ женой и сы
номъ, родственники Олейника, тоже сначала лицемѣрили и не 
заявляли о своемъ уклоненіи въ штунду. Но уже въ 1895 году жена 
Хащииы сказала священнику, зашедшему въ ихъ хату предъ Рож
дествомъ Христовымъ съ молитвою: „да, мы штуидисты, право-
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славными быть пе желаемъ: въ православной церквп—все ложь- 
и обманъ. Даже самое свящ. Писаніе составлено неправильно и 
противорѣчиво, напр.: въ одномъ мѣстѣ Библіи сказано—„не лю
бите міра, ни того, что въ мірѣ", а въ другомъ—„нѣтъ больше 
той любви, какъ если кто душу свою положитъ за друзей своихъ",, 
или—„любите и враговъ"... На разъясненіи евящепника жена 
Хащины отвѣчала одно: „вы, батюшка, вѣруйте по своему, по 
ученому, а мы будемъ вѣровать по своему, какъ научаютъ пасъ 
наши учители—люди малограмотные, за то природные"... Ссылка 
намъ не страшна, пусть отправляютъ насъ хоть на край свѣта: 
каменныхъ церквей намъ не таскать за собой, потому что цер
ковь наша внутри насъ, а Богъ одинъ вездѣ"... Въ такомъ ослѣ
пленіи семья Хащины остается до сихъ поръ. Въ 1897 г. Евдо
кимъ Хащина, съ видимой угрозой, сказалъ посѣщавшему его 
домъ священнику, что лучше ему не ходить до „сектантовъ", такъ 
какъ „православные могутъ бросить въ пего изъ—за угла камень 
и показать на штундистовъ"... Предостереженіе многозначительное... 
Рева и Хащина—очень богатые люди, сильно вліяющіе какъ на 
жителей г. Валокъ, такъ и на окрестныхъ хуторянъ. Къ нимъ 
пріѣзжаютъ очень многіе изъ единомышленниковъ для утвержде
нія въ штундовыхъ понятіяхъ. Сами же Рева и Хащина поддер
живаются какими то знатными панами „въ синихъ очкахъ", жи
вущими у нихъ но два и но три дня, —какъ разсказываютъ крестьяне.

Ве Валковскоме Блаювѣщенскоме приходѣ штундою заражены 
4 семьи — всего 14 человѣкъ—9 муж. и 5 жен. и., исключая мало
лѣтнихъ. Впервые секта появилась здѣсь въ 1896 году, на хуторѣ 
Пооісарноме и ве дер. Рубановкѣ. Распространителемъ ея былъ 
крестьянинъ хут. Пожарнаго, Ефиме Петрове Головко, работ
никъ и ревностный послѣдователь Ивана Олешника. Особаго влія
нія на крестьянъ ійтунда не произвела. Новыхъ отпаденій отъ 
церкви за отчетный годъ не было.

Ве Валковскоме Успенскоме приходѣ штунда появилась года 
три назадъ. Распространяли ее Валковскіе, Ковяговскіе и Снѣж- 
ковскіе сектанты. Изъ мѣстныхъ крестьянъ первымъ обнаружилъ 
свою пропагандистскую дѣятельность мелочный торговецъ Короб
ка, живущій нынѣ въ Ковягахе. Онъ обратилъ въ штунду моло
дого церковнаго сторожа, а послѣдній свою жену и брата. Въ На
стоящее время сектанствомъ заражены 4 семейства: 1) Иване Калем- 
бете съ женою и дѣтьми, 2) Павеле Зюбане съ женою, 3) Евстафій
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Маличенко съ женою и дѣтьми, 4) и солдатъ Ивана Барана съ же
ною. Всего взрослыхъ 8 человѣкъ—4 муж. и 4 жен. и изъ нихъ 
замѣчательны Иванъ Варанъ и Еванъ Калембетъ. Первый слыветъ 
подъ именемъ наставника, руководитъ молитвенными собраніями, 
начитанъ и преданъ своему дѣлу до фанатизма. Иванъ Калем
бетъ—человѣкъ богатый и вліятельный. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1898 го
да пріѣзжалъ сюда какой-то старшій пресвитеръ съ Кавказа и 
дѣлалъ ревизію сектантству. Съ багажемъ, состоящимъ изъ сундука, 
объѣзжалъ онъ свою братію изъ дома въ домъ. Личность его, къ 
сожалѣнію, осталась невыясненною; неизвѣстны и результаты это
го посѣщенія. Иваиъ Калембетъ совращалъ п отца своего въ сек
ту, но послѣдній заявилъ: „своя вѣра убѣжитъ, твою не догоню, не 
причемъ я останусь... Лучше буду я держаться христіанской вѣ
ры, а ты какъ знаешь"...

Въ Георггевелюма приходѣ г. Валокъ открытыхъ сектантовъ въ 
настоящее время нѣтъ. Совращенный Ревою крестьянинъ Петра 
Оіулъчанскій принесъ покаяніе и обратился иъ православіе', от
давъ священнику и сборникъ штундовыхъ пѣсенъ. Петра Спи- 
чакова, отмѣченный въ прошломъ году сектантомъ выбылъ въ дру
гой приходъ. Одинъ изъ подозрѣваемыхъ въ штундизмѣ, крестья
нинъ Павленко, обратился въ Православіе н поступилъ въ монахи 
на Аоонѣ. Остается въ подозрѣніи Ѳ. А. 3., занимающій въ Вал
кахъ общественную должность.

Въ Высокополъскома приходѣ штунда появилась въ концѣ 80-хъ 
и началѣ 90-хъ годовъ. Первымъ насадителемъ ея былъ И. Олей
ника. Онъ передалъ дѣло распространенія штуиды въ Высоко- 
полъе Егору Гончаренко, мѣщанину Павлову, Максиму Боро
вику и ІСондрацкому. Гончаренко—извѣстный штундистъ бродяга, 
изъ сл. Олъшаной Харьковскаго у. Павловъ—родомъ изъ Обла
сти Войска Донского, изъ мѣстечка Александрова-Грушевскаго, 
Его родители за распространеніе штуиды были сосланы въ За
кавказье. Боровикъ и Кондрацкій—мѣстные жители. Боровикъ— 
бывшій управляющій Марьинскаго имѣнья, принадлежащаго Олей
нику. По отдачѣ въ аренду этого имѣнія Харитоненко, Боровикъ 
перешелъ въ другое имѣніе Олейника—Пана-Ивановку Харьков
скаго у. Отсюда чрезъ нѣсколько лѣтъ, онъ возвратился въ Вы- 
сокополье. Олейникъ купилъ ему домъ. Этотъ домъ Боровикъ от
далъ послѣ въ приданое своей дочери, вышедшей замужъ за Кон- 
драцкаго. Тесть и зять открыли въ Высокопольѣ по бакалейной
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лавочкѣ. Нынѣ они стоятъ во главѣ мѣстныхъ сектантовъ, кото
рыхъ числится съ дѣтьми до 40 человѣкъ и оба занимаются про
пагандой: Кондрацвій, наир., подговаривалъ крестьянъ не поку
пать свѣчей церковныхъ, а лучше совѣтовалъ имъ на эти деньги 
купить „дегтю для побитъ*. Боровикъ руководитъ штундовыми 
собраніями. Въ отчетномъ году въ Высокопольѣ изъ штундизма 
обратился въ Православіе крестьянинъ Кононенко.

Ба Еоломакскомз Николаевскомз приходѣ нынѣ числится 4 
штуидиста: 1) Параскева Слѣсь, жена сосланнаго пропагандиста, 
2) Антонз Колесникз, 3) Емельянз Долбигиз и 4) Василій Ра- 
зуненко. Вліянія на общество эти сектанты не имѣютъ. Въ Ко- 
ломакскомз Бознесенскомз приходѣ подозрѣваются въ принадлеж
ности къ штундѣ Иванз Херувимскій и Тимоѳей Божковз. Они 
рѣдко бываютъ въ храмѣ и уклоняются отъ св. причастія.

Въ Еовяговскомз приходѣ штунда появилась въ 1892 году. Вы
родилась она изъ хлыстовщины подъ вліяніемъ пропаганды Ва
силія Николаева Иванова, мѣщанина Херсонской губ., Анань
евскаго у. Ивановъ носитъ въ штундѣ званіе „миссіонера* и жи
ветъ нынѣ въ Харьковѣ. Въ 1892 году онъ совратилъ въ секту 
Ѳоку Макаренко, научивъ его всѣмъ штундовымъ порядкамъ. 
Ѳока увлекъ за собою жену свою, мать, брата Григорія сз же 
ной, потомъ другого брата солдата Ивана и, наконецъ, Дерка- 
чевскихз хуторяпз. Нынѣ въ Ковягахъ штуцдистовъ насчитывается 
до 50 человѣкъ—30 муж. и 20 ж. п. Среди нихъ необычайнымъ 
фанатизмомъ, начитанностью въ словѣ Божіемъ и усердіемъ къ 
распространенію сектантства отличается все тотъ же Ѳока Мака
ренко, въ отчетномъ году произведенный старшимъ штундовымъ 
пресвитеромъ, Балпхипымъ, во лже-діаконы. Этотъ Макаренко бе
сѣдовать со священникомъ не желаетъ и все время проводитъ въ 
пропагандѣ штундизма. Онъ очень опасный и вредный для Пра
вославія человѣкъ. Не смотря на старанія Ѳоки Макаренко, въ 
1898 году 5 коияговскихъ штундистовъ присоединились къ право
славной церкви,—именно: 1) Парѳеній Сулгй, благочестивый 
искатель истины, обращавшійся письменно къ Высокопреосвящен
ному Амвросію Архіепископу Харьковскому и Ахтырскому и полу
чившій отъ него въ назиданіе книгу; 2) Ѳеодорз Салащенко, по
раженный лицемѣріемъ и нустосвятствомъ сектантовъ; 3) жена 
его', 4) Калинникз Макаренко и 5) жена его.—Эти обращенія 
штундистовъ указываютъ на улучшеніе положенія церкви въ с.
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Ковягахъ. Й мѣстный священникъ подтвердилъ, что его прихожа
не въ настоящее время начинаютъ охотнѣе посѣщать храмъ, за
ботятся о его благоустройствѣ; при встрѣчѣ съ священникомъ 
снимаютъ шапки и берутъ отъ него благословеніе,—чего прежде 
не дѣлали. Къ сектантамъ стали относиться враждебно. Въ истек
шемъ году, весной, былъ такой случай. На общемъ сходѣ право
славные порѣшили не давать „нехристямъ" надѣльной земли. 
Эта угроза, хотя не приведенная въ исполненіе, за неутвержде
ніемъ приговора земскимъ начальникомъ, произвела однако на 
сектантовъ замѣтное отрезвляющее впечатлѣніе.

Вз Снѣжковскомз приходѣ штундизмъ обнаруженъ въ 1892 
году. Полагаютъ, что первымъ распространителемъ его былъ выше 
упомянутый Василій Иванове. Въ настоящее время въ Онѣжковѣ 
всѣхъ штундистовъ 28 человѣкъ. Между ними главарями считаются; 
1) Мозгунз Захаре, живущій въ Харьковѣ, но часто наѣзжающій 
въ свое родное село; 2) Иванз Дацъко и 3) Марья Данько. 
Штундисты въ Снѣжковѣ имѣютъ сильное вліяніе на православ
ныхъ. Особенно благопріятствующимъ обстоятельствомъ для этихъ 
сектантовъ послужило оправданіе судомъ ихъ вожаковъ,—что угне
тающимъ образомъ подѣйствовало на настроеніе православныхъ. 
Надобно, однако, замѣтить, что въ Снѣжковомъ Кутѣ въ 1898 году 
одна старуха штундистка, передъ смертью приняла православіе и 
умерла напутствованная священникомъ си. таинствами.

Вз Еантакузовспомз приходѣ сектантство появилось въ 1890 
году, а въ хуторѣ Николаевкѣ въ 1895 г. Нынѣ вожаками штун
ды и руководителями собраній состоятъ: 1) Ѳеодорз Сукз, бывшій 
писаремъ при сельскомъ правленіи; онъ знаетъ плотничество, 
печное ремесло, сапожничество, портняжное дѣло и имѣетъ мель
ницу, человѣкъ даровитый и вліятельный; 2) Иванз Морозз— 
тоже былъ писаремъ и 3) Димитрій Скориченко, кузнецъ, со
вратившій въ началѣ 1898 года въ хуторѣ Николаевкѣ 12 чело
вѣкъ въ штунду. При холодности народа къ церкви указанные 
вожаки штунды являются для Кантакузова истиннымъ несчастьемъ. 
Всѣхъ штундистовъ въ Кантакузовѣ 9 человѣкъ—5 муж. и 4 ж. 
и., и въ хуторѣ Николаевкѣ—12 чел,, 6 муж. и 6 ж. и. Сукз и 
Супрунова состоятъ подъ судомъ за совращеніе въ свою секту
Еибепковыхз. Дѣло пока въ неизвѣстности.

Въ Дороѳеевскомз приходѣ опасной сектанткой считается уче
ница сосланнаго въ Закавказье крестьянина Григорія Еорсуна—
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Марья Михайловна Грозъ. Сначала она говѣла, усердно посѣща
ла храмъ, но въ 1897 году порвала всякую связь съ православной 
вѣрой. Будучи шинкаркой, она изъ за своей стойки проповѣдуетъ 
приходящему пароду, что „тптупдовая вѣра лучше православной", 
что подобные ей сектанты „страдаютъ за правду", что они знаютъ, 
„гдѣ будутъ по смерти, а православные того не вѣдаютъ". Къ ду
ховенству Марья Грозь относится пренебрежительно. Уваженіемъ 
односельчанъ не пользуется. Честностью п добросовѣстностью не 
отличается: мужъ ея неоднократпо уличалъ ее въ воровствѣ. Се
мейство свое она ненавидитъ и издѣвается надъ нимъ. Находится 
въ тѣсныхъ и предосудительныхъ отношеніяхъ съ Андреемъ Яко
влевыми Баляспымг. Крестьянинъ Андрей Балясный живетъ въ 
деревнѣ Дмитровкѣ. Онъ холостъ, 28 лѣтъ. Его сестры и братъ, 
по смерти родителей, разобраны добрыми людьми. Балясный—гра
мотенъ, ума недалекаго, характера навязчиваго и упорнаго; ве
детъ бродячій образъ жизни; ходитъ изъ конца въ конецъ своей 
деревни, разъясняя народу Евангеліе въ духѣ лжеученія штунди
стовъ. Храма онъ не посѣщаетъ, крестнаго знаменія на себя не 
полагаетъ; иконы изъ своего жилья повынесъ, съ духовенствомъ 
дерзокъ. Свое неговѣнье, впрочемъ, объясняетъ тѣмъ, что онъ 
„недостоинъ причастья"... Ничего не работая п не пріобрѣтая 
честнымъ путемъ, Андрей Балясный, сравнительно съ своими 
односельчанами, и ѣстъ лучше, п одѣвается чище. Это наводитъ 
на мысль, что Балясный за пропаганду сектантства пользуется 
пособіемъ изъ штундовой „Союзной миссіонной кассы", которою 
завѣдуетъ богачъ—овцеводъ Дій Мозаевз, живущій въ 40 вер
стахъ отъ Ростова на Дону.—Въ настоящее время въ Дороѳеевкѣ 
считаются штундистами 10 человѣкъ, между которыми слѣдуетъ 
отмѣтить: 1) Василія Ризуненка, 2) Павла Щербака, 3) брата 
его—Луку Щербака и 4) запасного рядового Леонтія Тѣлънаго. 
Эти люди зажиточны и вліятельны. Особенно, однако, выдѣляется 
между ними Розуненко, 36 лѣтъ. Онъ недавно научился грамотѣ, 
чтобы самому читать Евангеліе. Какъ человѣкъ состоятельный, 
оиъ пріобрѣлъ молотилку и разъѣзжаетъ съ нею въ окрестностяхъ 
Дороѳеевки, насаждая, гдѣ можно, сѣмена штунды.

Въ Ново-Мерчанскомз приходѣ первымъ распространителемъ 
штунды, по словамъ мѣстныхъ жителей, былъ крестьянинъ Ди
митрій Тимоѳеева Индыкз. Нынѣ онъ состоитъ во главѣ здѣш
нихъ сектантовъ. Впервые секта появилась лѣтъ 6 назадъ,—имен-
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■но съ тѣхъ поръ, какъ Индыкъ жеполся вторымъ бракомъ въ сл. 
Ковягахъ па сектанткѣ, которая и принесла секту въ свою новую 
■семью. Затѣмъ въ секту были вовлечены сосѣди йндыка, род- 
ственнники и т. д. Лжеученіе распространялось совершенно сво
бодно п открыто. Съ появленіемъ въ семействѣ Индыка штунды, 
■въ нему сталп являться штундпсты другихъ мѣстностей; завяза
лись сношенія съ Огульчанскими сектантами, Мурафскими и Ко- 
вяговскими. Въ результатѣ этихъ сношеній въ Новомъ Мерчнкѣ 
оказалось ,0 совращенныхъ въ штунду православныхъ семействъ— 
всего 21 человѣкъ, 12 муж. н 9 ж. п. Имена в фамиліи пхъ слѣ
дующія: 1) Василій Шеремета св женою, 2) Яковв Портола 
■св женою, 3) Димитрій Индыкв св семейстѳомв, 4) Яковв Фаль- 
чепко, 5) Павелв Орябинскій, 6 п 7) братъя Лаврентій и 
Аверкій Портола, 8) Пантелеймона Портола, 9) Матвѣй 
Портола и 10) Степана Еоневв. Всѣ они живутъ на одной ули
цѣ, называемой Краснолольемъ. На мѣстное общество оказываютъ 
■самое развращающее вліяніе. Къ утѣшенію, впрочемъ, въ отчет
номъ году два штундиста прихода Новаго Мерчика: Захарія 
Павловв Орябинскій и его тесть Василій Чирва присоединились 
къ Церкви, выразивъ предъ священникомъ порицаніе штунды.

По заявленію священника въ Сидоренковскомв приходѣ сектан
товъ нѣтъ; но было 7 человѣкъ не говѣвшихъ, по какой причинѣ, 
осталось не выяснеиымъ.—На благочинническомъ миссіонерскомъ 
-съѣздѣ 1-го Валковскаго округа было установлено, что въ 1898 го
ду въ округѣ было 14 случаевъ некрещенія дѣтей, 8 случаевъ са
мовольнаго зарыванія сектантами умершихъ и 3 внѣбрачныхъ со
житія. Выло' удостовѣрено также, что сектантство въ упомяну
томъ округѣ держится главнымъ образомъ путемъ давленія на 
слабыхъ штундистовъ ихъ главарей, которые воспрещаютъ своимъ 
„братьямъ" вступать съ священниками въ сношенія. Большое зна
ченіе для поддержанія и распространенія штундизма имѣютъ де
нежныя подачки, которыя присылались неоднократно изъ Харь
кова и Кременчуга. Въ этомъ отношеніи любопытныя свѣдѣнія 
сообщаетъ свящ. сл. Вйсокополья. Его прихожанинъ Николай 
Гіенко человѣкъ весьма бѣдный и многосемейный по родствен
нымъ связямъ иодпалъ подъ вліяніе сектаитовъ. На увѣщаніе свя
щенника—оставить зловредную ересь, Гіенко, выславъ изъ хаты 
жену и дѣтей, со слезами на глазахъ, цѣлуя руку батюшки, ска
залъ: „батюшка, отецъ мой родной! какъ мнѣ не соблазниться
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гатуидой, когда я и другіе подобные мнѣ бѣдняки получили вче
ра изъ Харькова 100 руб., и на мою долю досталось больше 
всѣхъ—38 руб. Обѣщаютъ пособлять въ будущемъ. Другой кресть
янинъ той же слободы Илья Кононенко, нуждавшійся въ день
гахъ, былъ уловляемъ штундистами предложеніемъ помощи, подъ, 
условіемъ отреченія отъ св. креста и иконъ, „идоловъ", какъ они 
выражаются. Кононенко, къ чести его, христопродавцемъ не сдѣ
лался, за то не получилъ отъ штундистовъ и помощи: явно, что 
прославляемое защитниками ихъ милосердіе „братьевъ—штундовъ* 
носитъ узко-практическій пропагандистскій характеръ и имѣетъ 
очень мало общаго съ евангельскимъ милосердіемъ, какъ и другія 
наружныя добродѣтели сектантовъ... Теща штундпста Ивана Ка
люжнаго, провославпая, въ объясненіе зажиточности сектантовъ, 
говорила: „какъ имъ, христопродавцамъ, не быть богатыми, когда, 
имъ вчера привезъ кто-то 300 руб. Я сама видѣла, какъ разда
вали этимъ шканцамъ деньги"... Помогая столь щедро вновь со
вращаемымъ въ штунду и еще пе утвердившимся въ ней, богачи 
и руководители сектантовъ особенно поддерживаютъ матеріально 
своихъ пропагандистовъ—миссіонеровъ. Извѣстный Валковскій 
богачъ—штундистъ Иванъ Олейникъ даетъ, напримѣръ, безплатно 
нѣсколько десятинъ земли въ пользованіе Егору Гончаренко съ 
тѣмъ, чтобы онъ ходилъ постоянно но окрестностямъ и распро
странялъ всюду штунду. Гончаренко это и дѣлаетъ и называетъ 
вслѣдствіе этого себя „евангелистомъ". Штундпсты г. Харькова 
выдали нѣкоему Андрею Лгтвиненко сразу 500 руб., чтобы онъ 
„свободно могъ насаждать слово Божіе",—Итакъ взаимопомощь,, 
существующая между штундистами, сильно укрѣпляетъ ихъ въ 
преданности своимъ заблужденіямъ.

В. Давыденко.
(Продолженіе будетъ).

Епархіальныя извѣщенія.
Діакопъ церкви сл. Дмитріевки, Старобѣльскаго уѣзда, Николай Пан

телеймонове, пероведеиъ на діакоискоо мѣсто къ церкви сл. Морозопки, 
того же уѣзда.

— Сверхштатный псаломщикъ Сумской Николаевской церкви, Акимъ
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Ильинскій, опредѣленъ на псаломщицкое мѣсто при церкви с. Ольхо- 
ъатки, Волчапскаго уѣзда.

— Псаломщикъ церкви г. Золочова, Стефанъ Андронове, опредѣленъ 
па мѣсто псаломщика къ церкви сл. Штормовой.

— Сынъ умершаго священника Петръ Еллинскій иазпачѳнъ исправ
ляющимъ должность псаломщика Успенской Соборпой церквп г. Лебедипа 
15 декабря 1899 года.

— Псаломщикъ Соборпой Успенской церкви г. Лобѳдина Захарія Про- 
поповиче, волею Божіею, умеръ 1-го декабря 1899 года.

— Утвержденъ въ должности церковнаго старосты Пятницкой церкви 
-с. Бранцовкн, Ахтырскаго уѣзда, крест. Лаврентій Мирогиничснко.

— Церковный староста Покровской церкви сл. Рѣчекъ, Сумскаго уѣзда, 
крест. Яковъ Поддубный, уволенъ отч. занимаемой имъ должности 8-го 
декабря 1899 года, согласно прошенію его.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Содержаніе. Празднованіе въ г. Юрьевѣ памяти св. Исидора.—О дѣятельности 
современнаго приходскаго настыря.—Земсвія народно-просвѣтительныя увлече
нія.—Примѣрная дѣятельность на пользу народа.—Религіозно-нравственныя чте
нія для народа.—Первая въ Варвіавѣ церковно-приходская школа.—Варшавское 
Свято-Троицкое братство.—Пріютъ для взятыхъ съ улицы дѣтей.—С.-Петербург
ское общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ.—Сберегательныя мар
ки.—Общество призрѣніе деревни,—Пересмотръ законоположеній о крестьянахъ. 
Упорядоченіе переселенія.—Первая женская гигіеническая выставка.—Голодъ 

въ Индіи.—Общеполезныя свѣдѣнія.

Ежегодно совершаемое 8 лап. въ Юрьевѣ празднованіе памяти 
св. Испдора, юрьевскаго мученика, и 72 съ нимъ пострадавшихъ 
(въ 1474 году, 8 января, онп были брошены въ поду, пъ рѣку 
Омовжу, нынѣшній Эмбахъ, зато, что не желалп оставить право
славную вѣру и перейти въ латинство) въ нынѣшнемъ году 
отличалось особою торжественностью. По ходатайству преосвя
щеннаго епископа Рижскаго н Митавскаго Агаѳангела, воспитан
ники всѣхъ учебныхъ заведеній были освобождены въ день празд
нованія (8 января) отъ занятій, и храмы гор. Юрьева наполни
лись учащимися, горячія молитвы которыхъ возносились ко пре
столу Всевышняго. Въ Университетской церкви всѣмъ присут
ствовавшимъ раздавались брошюры, содержащія описанія мучепи- 
чества св. Исидора и 72 съ нимъ. 9-го января въ русскомъ се
мейномъ общественномъ собраніи „Родникѣ" состоялась общая
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братская трапеза, соединившая въ одно цѣлое всѣхъ истинно рус
скихъ людей города Юрьева. Собраніе было весьма многочислен
но. Было произнесено много рѣчей, приличествующихъ торжеству 
(между прочимъ, профессоромъ православнаго богословія въ Юрь
евскомъ Университетѣ протоіереемъ о. Царевскнмъ) и ноетановлепо- 
па будущее время устроить празднество св. Исидора еще болѣе 
торжественно, образовавъ для сего особую коммиссію.—Честь и 
хвала русскимъ людямъ, почтившимъ память свв. мучениковъ за пра
вославіе, подвижниковъ вѣры и православной церкви. «Моек. Вѣд.»

— Наступившій годъ принимаетъ отъ прошедшихъ лѣтъ, между 
прочимъ, три великія заботы, которыми заняты и правительство, и 
общество. Первая забота—это забота о народномъ образованіи, вторая 
—объ отрезвленіи народа и третья—объ уничтоженіи нищенства и 
упорядоченіи благотворительности. Заботы эти нетолько близки и 
душѣ приходскаго пастыря, но они составляютъ прямую и бли
жайшую цѣль пастырскаго служенія, для достиженія которой доб
рый пастырь отдастъ все свое сердце и всѣ силы. Въ самомъ 
дѣлѣ, кому нужно болѣе всѣхъ заботиться о разсѣяніи тьмы не
вѣжества п о преуспѣяніи народнаго образованія, какъ не па
стырю, для котораго нѣтъ больше радости, какъ „видѣть духов
ныхъ чадъ своихъ во истинѣ ходящихъ11 (3 Іоан. 1, 4-)?—кому 
больше всѣхъ стараться объ отрезвленіи народа, какъ не пастырю, 
ибо съ него взыщется за погибель каждой души, ему поручилъ 
Господь обратить грѣшника отъ погибельнаго пути его?—кому 
болѣе всѣхъ нужно пещись о нищихъ, какъ не пастырю, 
если въ ряду главныхъ заботъ пастыря св. апостолы указали 
„помнить нищихъ1* (Галат. 2. 10)? Чѣмъ же и какъ можетъ послу
жить приходскій пастырь общегосударственному дѣлу поднятія на
роднаго образованія, отрезвленія народа и уничтоженія нищенства? 
Средствомъ для народнаго образованія считается школа. Она дол
жна быть любимымъ дѣтищемъ пастыря; здѣсь его ежедневная 
святая каѳедра; здѣсь его надежды, ибо здѣсь ему болѣе, чѣмъ 
гдѣ либо, удобно насаждать и вкоренять доброе ученіе въ юныя 
души, Здѣсь его радость; ибо никто, кажется, не дастъ ему болѣе 
чистой радости, какъ поучаемыя имъ дѣти. На его глазахъ совер
шается здѣсь духовный ростъ и разцвѣтъ отроческой души, кото
рая такъ драгоцѣнна предъ Богомъ. Но въ наученіи наждаются 
и взрослые; дли нихъ пастырь является учителемъ въ церкви и 
въ читальняхъ, на виѣбогослужебныхъ бесѣдахъ. Но этого»-
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еще недостаточно. Священникъ ио идеѣ пастырства руко
водитъ ввѣренными его попеченію н въ частной ихъ жизни. 
Опъ долженъ войти въ довѣріе своихъ нрихожаиъ, чтобы они 
охотно открывали ему свои сомнѣнія, показывали душевныя раны. 
Тогда онъ и можетъ обличать, вразумлять, наставлять и утѣшать 
(2 Тим. 4, 2—4; Тит. 1, 9—10). Въ народѣ есть жажда просвѣ
щенія, усиливаемая школой. Пастырь позаботится, чтобы она удо
влетворялась изъ чистаго источника. Онъ укажетъ и дастъ пароду 
нужныя книги для чтенія, самъ разъяснитъ встрѣчающіяся недо
разумѣнія и т. и. Приходскій пастырь обратитъ свое вниманіе и 
на то, чтобы добрые навыки, привитые школой, не ослабѣвали, а 
все болѣе и болѣе укрѣплялись, переходя въ сознательное распо
ложеніе къ добру. И здѣсь необходимъ вразумляющій и под
крѣпляющій голосъ пастыря. Человѣкъ такъ слабъ, а порокъ си
ленъ и заманчивъ: много нужно твердости, чтобы устоять въ борь
бѣ съ дурными вліяніями жизни. Такимъ образомъ, въ настоящее 
время служеніе слову въ разныхъ видахъ составляетъ непремѣн
ную и самую важную обязанность пастыря. Если онъ не будетъ 
исполнять это дѣло, тогда явятся самозванные учители (расколь
ники п сектанты) и расхитятъ его стадо. Въ дѣлѣ борьбы съ эти
ми ложными, учителями окажутъ пастырю поддержку и прихо
жане. Конечно, добрый пастырь не оставитъ поля борьбы и одииъ; 
онъ всегда и вездѣ будетъ дѣйствовать духовнымъ мечомъ. Но въ 
извѣстной мѣрѣ и здѣсь приложена пословица „одинъ въ нолѣ— не 
воинъ“. Нашъ народъ сознаетъ необходимость учрежденія братскихъ 
кружковъ, содѣйствующихъ пастырю въ его многотрудной борьбѣ 
съ расколомъ и сектантствомъ. Благочестивые и ревностные при
хожане, видя тѣсную сплетенность раскольниковъ п сектантовъ 
иногда добровольно соединяются для противодѣйствія и оказанія 
помощи приходскому пастырю. Такой случай, дѣйствительно, былъ 
въ одномъ пзъ уѣздныхъ городовъ Рязанской губерніи.

Изъ всѣхъ пороковъ,свойственныхъ нашему народу,въ особенности 
его поражаетъ пьянство. Приходскій священникъ сознаетъ необходи
мость борьбы съ нимъ словомъ. Конечно, слово полезно,—но оно, со
гласно съ пословицей, только учитъ, а примѣръ дѣйствуетъ силь
нѣе: онъ увлекаетъ. И единоличный, примѣръ пастыря, удержи
вающагося отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, принесетъ 
большую пользу. Но вліяніе пастыря будетъ тѣмъ полнѣе, если 
онъ соединитъ своихъ прихожанъ въ духовную дружину (общества
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трезвости) для борьбы съ этимъ страшнымъ зломъ, вносящимъ раз
стройство въ нравственную п экономическую жизнь нашего прихода.

Въ борьбѣ съ нищенствомъ пастырь можетъ пользоваться 
частною и общественною благотворительностью, руководя п тою, 
и другою. Частная благотворительность, какъ непосредственное 
п простѣйшее проявленіе чувства состраданія, отрадна для сердца 
пастыря и для бѣдныхъ полезна. Но опа не всегда достигаетъ 
цѣли и въ борьбѣ съ нищенствомъ является слабымъ орудіемъ. 
Для болѣе правильнаго цѣлесообразнаго распредѣленія помощи 
необходимо въ приходѣ особое учрежденіе благотворительнаго ха
рактера, какимъ п является приходское попечительство. Чрезъ 
посредство прихожанъ—членовъ этого попечительства, пастырь 
легко узнаетъ, гдѣ нужда, какъ она велика и чѣмъ всего скорѣе

■ можно ее удовлетворить.
Таковы вообще задачи дѣятельности современнаго приходскаго 

пастыря. Онъ долженъ учить словомъ, примѣромъ, вести борьбу 
съ заблужденіями и пороками, и, наконецъ, заботиться о нищихъ 
н убогихъ. Прославленный народный пастырь о. Іоаннъ Кронштадт
скій привлекъ любовь народа, какъ учитель, умѣющій дѣйствовать 
на сердце человѣческое своими совѣтами, наставленіями и какъ 
щедрый благотворитель. Но при этомъ современному приходскому 
пастырю не нужно забывать, что сила его—въ духовномъ едине
ніи съ приходомъ. Пастырь отецъ и руководитель своей паствы, 
но онъ и членъ ея, и жизнь прихода тогда только будетъ правиль
ною и во всемъ благоуспѣшною, когда пастырь и прихожане бу
дутъ въ своей жизни и дѣятельности соединены въ тѣсно спло
ченную дружину. „Прих. Жизнь".

— Останавливаясь на всеподданнѣйшемъ отчетѣ Воронеж
скаго земства съ Царскимъ напоминаніемъ трезво отнестись

■ къ увлеченіямъ народно-просвѣтительными заботами, «Граж
данинъ» (№3) справедливо указываетъ на глубокую оцѣнку Госуда
ремъ, въ этомъ напоминаніи, дѣйствительнаго положенія нашего 
земско-просвѣтительнаго дѣла, такъ какъ слова эти напоминаютъ 
что образованіе должно быть благомъ для народа, а не новымъ 
средствомъ для обремененія его матеріальнаго положенія. Въ этомъ 
вся сущность вопроса и глубокое различіе между, серіозною мыслью, 
стремящеюся къ этому благу, и между увлеченіемъ, отвлекающимъ 
умъ отъ обязанностей позаботиться о томъ чтобы народное обра
зованіе не оказалось больше вредомъ, чѣмъ благомъ. А вредомъ



ЛИСТОКЪ ДЛЯ ХАРЬК. ЕПАРХІИ 39

«но можетъ быть очень легко. Для этого стоитъ только сдѣлать 
то,что съ прекрасною цѣлью увлекло нѣкоторыя земства вводить 
и школы, и грамотность, и учителей огульно, не разбирая того, 
хороши или дурны будутъ учителя, и того, не потребуетъ ли это 
огульное народное образованіе отъ народа разорительныхъ для 
него расходовъ. Просвѣщеніе отъ дурнаго учителя исходить не 
можетъ, оно можетъ только исходить отъ учителя хорошаго. Луч
ше не быть вовсе обученнымъ, чѣмъ обученнымъ дурно, ибо обу
ченный дурпо, какъ горбатый, никогда не исправится, а необучен
ный вовсе можетъ не сегодня, такъ завтра обучиться хорошо. Эти 
истины, взятыя изъ жизни, никѣмъ оспорены быть не могутъ. А 
изъ нпхъ выводъ одинъ: торопиться съ народнымъ образованіемъ 
безъ вниманія къ вопросу, есть ли на то денежныя средства у 
народа и образовательныя средства у правительства, не только 
не слѣдуетъ во имя народнаго блага, но даже опасно. Можно, по
этому, вполнѣ согласиться съ газетой, выражающею надежду, что 
эти Царскія слова должны найти отголосокъ во всѣхъ остальныхъ 
губернскихъ земствахъ и, принятыя съ благодарностью каждымъ 
русскимъ человѣкомъ, дорожащимъ не всякимъ, а здоровымъ на
роднымъ образованіемъ, внесутъ отрезвленіе въ этотъ государ
ственный вопросъ. Въ этомъ смыслѣ всѣ любящіе Россію русскіе 
люди называютъ приведенныя Царскія слова отр'аднымъ и важ
нымъ государственнымъ событіемъ. <Моск. Вѣд.».

— Въ Павлоградѣ въ теченіе двухъ лѣтъ существуютъ два сим
патичныхъ по своимъ задачамъ учрежденія: попечительство о на
родной трезвости и воскресная школа. Эти учрежденія привлекли 
лучшія силы мѣстной немногочисленной интеллигенціи и, вслѣд
ствіе этого, они съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе расширя
ютъ свою дѣятельность. Павлоградское попечительство о народной 
трезвости не ограничиваетъ свою дѣятельность лишь устройствомъ 
чайныхъ и читаленъ. Въ цѣляхъ прекращенія уличнаго пьянства, 
оно раздѣлило г. Павлоградъ па 4 участка, назначивъ въ каждый 
изъ нихъ по участковому попечителю. Участковые попечители, 
руководствуясь желаніемъ г. министра финансовъ, высказаннымъ 
имъ при посѣщеніи гор, Уфы, чтобы участковые попечители н 
члены-соревнователи слѣдили за правильностью продажи спирт
ныхъ напитковъ, регулярно посѣщаютъ трактиры и казенныя 
винныя лавки и, въ случаяхъ замѣченныхъ ими отступленій отъ 
питейнаго устава, составляютъ о томъ протоколы. Результаты та-
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кой дѣятельности участковыхъ попечителей выразились въ умень
шеніи уличнаго пьянства: въ г. Павлоградѣ около казенныхъ вин
ныхъ лавокъ никто не позволяетъ себѣ роспивать „монопольки" и 
около трактировъ ие разыгрывается сценъ пьянаго разгула. Кромѣ 
этого, дѣятельность комитета попечительства о народной трезвости- 
обращена на доставленіе народу разумныхъ развлеченій и подня
тіе его нравственности. Съ этою цѣлью комитетомъ устроена на
родная чайная, помѣщающаяся въ спеціально устроенномъ зданіи. 
Не смотря на то, что за помѣщеніе приходится уплачивать въ 
годъ арендной платы 850 руб., что чай, покупаемый для чайной,, 
стоитъ 2 руб. за фунтъ, пара чаю продается лишь всего за 4 кон.,, 
чайная ведетъ дѣла безъ убытка. Въ чайной ио воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ устраиваются народныя чтенія съ туманны
ми картинами. Въ промежутокъ между чтеніями, а также послѣ 
чтенія, обыкновенно ноетъ гимназическій хоръ или же играетъ 
оркестръ городскаго 4 класснаго училища. Чтенія, какъ видно,, 
понравились нароіу, и иа нихъ приходятъ крестьяне изъ окрест
ныхъ хуторовъ. Комитетъ попечительства о народной трезвости 
даетъ даже субсидію воскресной школѣ въ размѣрѣ 150 р. Какъ 
на особенность павлоградской воскресной школы, можно указать 
на то, что среди учащихся женщинъ много служанокъ. Этотъ 
фактъ говоритъ много въ пользу павлоградскихъ хозяекъ, рѣшаю
щихся отпускать въ праздничные днп свою прислугу на нѣсколь
ко часовъ въ школу. <Кормч.».

— Въ подольской епархіи въ теченіе 1898—99 учебнаго года 
при многихъ церковныхъ школахъ устраивались религіозно-нрав
ственныя чтенія для народа. Содержаніе церковно-школьныхъ 
народныхъ чтеній было самое разнообразное. Кромѣ обычныхъ 
молитвъ, церковныхъ пѣснопѣній и службъ, евангельскихъ и апо
стольскихъ воскресныхъ и нраздничиыхъ чтеній, исторіи и вы
ясненія значенія христіанскихъ праздниковъ, чаще всего читались 
житія избранныхъ святыхъ, преимущественно мѣстно особенно 
чтимыхъ, разсказы изъ библейской, евангельской н церковной 
исторіи и Троицкіе листки; нерѣдко избирались статьи пзъ ду
ховныхъ журналовъ, а иногда—изъ общедоступныхъ брошюръ 
естественно-историческаго и сельско-хозяйственнаго содержанія. 
Чтенія начинались и заканчивались пѣніемъ молитвъ. За весьма 
немногими исключеніями, чтенія устраивались преимущественно 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и при томъ исключитель-
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ио въ продолженіе учебнаго времени года, когда крестьянское 
населеніе, болѣе или менѣе свободно отъ свопхъ хозяйствен
ныхъ работъ.

— Въ Варшавѣ 10-го текущаго января открыта первая цер
ковно-приходская школа, на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 
13-го іюня 1884 г., правилъ объ этнхъ школахъ. Потребность въ 
учебномъ заведеніи этого типа, какъ наиболѣе пригодномъ для 
обученіи и воспитанія въ православно-русскомъ духѣ дѣтей низ
шаго класса православнаго населенія, ощущалась здѣсь уже дав
но. Благодаря энергичному почину высокопреосвященнаго Іеро
нима, архіепископа холмскаго и варшавскаго, мысль получила 
осуществленіе. На собраніи священно служителей, состоявшемся 
16-го ноября минувшаго года, высокопреосвященный обратился 
къ духовенству съ призывомъ озаботиться открытіемъ въ гор. Вар
шавѣ, хотя-бы одной, церковно-приходской школы. Настоятели 
приходскихъ церквей съ готовностью отозвались на призывъ архи
пастыря и согласились удѣлять на содержаніе вновь открываемой 
школы инъ доходовъ своихъ церквей въ общей сложности 1.000 
руб. ежегодно. На эти средства рѣшено было открыть церковно
приходскую школу въ одной изъ окраинныхъ мѣстностей города, 
обладающей достаточнымъ числомъ православныхъ дѣтей, обученіе 
которыхъ затрудняется и бѣдностью ихъ, и отдаленностью отъ 
городскихъ училищъ. По наведеннымъ справкамъ, подходящею 
подъ эти условія оказалась юго-восточная окраина гор. Варшавы, 
именно улица Черняковская и ея продолженіе—предмѣстье Сельце, 
гдѣ проживаетъ значительное число православныхъ людей, по 
большей части ремесленниковъ, огородниковъ, работниковъ, сни
скивающихъ пропитаніе, обыкновенно, скуднымъ заработкомъ. 
Учебныя пособія и руководства для школы отпущены безвозмездно 
епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ. Высокопреосвященный 
Іеронимъ благословилъ школу живописнымъ образомъ Спаснтѳля 
съ лампадою и принесъ ей въ даръ портретъ Государя Импера
тора въ красивой золоченной рамѣ. Желающихъ обучаться въ ново- 
открываемой школѣ оказалось болѣе 30 дѣтей; изъ нихъ принято
28 человѣкъ, 10 мальчиковъ и 18 дѣвочекъ, въ возрастѣ отъ 7 до. 
13 лѣтъ, всѣ—православные. Школьное помѣщеніе своимъ видомъ 
производитъ пріятное впечатлѣніе своего уютностью. Стѣны укра
шены картинами изъ священной исторіи Ветхаго и Новаго завѣта 
и портретомъ Государя Императора; кромѣ того, на видномъ мѣстѣ-
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красуется портретъ высокопреосвященнаго Іеронима, по просьбѣ 
завѣдываюіцаго школою подаренный самимъ архипастыремъ, для 
напоминанія учащимся, кому они обязаны открытіемъ этой пер
вой въ Варшавѣ церковно-приходской школы. «Варш. Диевн.»

— Варшавское Свято-Троицкое братство вступило нынѣ въ двѣ
надцатый годъ своего существованія, въ составѣ до 1.700 чле
новъ. Главная задача братства заключается въ огражденіи право
славнаго населенія отъ вліянія римской церкви и въ заботахъ о 
сиротахъ. Дѣятельность его выражается въ изданіи и распростра
неніи книгъ, иконъ и другихъ священныхъ предметовъ, а также 
въ оказаніи нравственной н матеріальной поддержки лицамъ, пе
реходящимъ въ православіе. Братство содержитъ три дѣтскихъ 
пріюта при Лѣспинской, Вировской и Теолииской обителяхъ, ко
торые, по распоряженію высокопреосвященнаго Іеронима, значи
тельно увеличили въ минувшемъ году пріемъ дѣтей. Изъ своихъ 
денежныхъ средствъ братство выдѣлило 10.000 руб. на образова
ніе двухъ стипендій Августѣйшаго Имени Ихъ Императорскихъ 
Величествъ: 3.500 руб,—-на стипендію Имени Государя Императора 
въ духовномъ училищѣ въ Варшавѣ для сироты-мальчика и 6.500 
руб.—на стипендію Имени Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны въ Холмско-Маріинскомъ училищѣ. Денежный сред
ства братства равнялись 36.372 руб., въ томъ числѣ 28.580 про
центными бумагами. «Прав. Вѣсти.».

— Заблудившіяся или брошенныя иа произволъ судьбы дѣти,
подобранныя полиціей съ улицы впредь до помѣщенія ихъ въ ка
кое-нибудь учрежденіе, отводятся обыкновенно въ полицейскіе 
пріемные покои, гдѣ имъ приходится иногда быть въ компаніи съ 
больными, пьяными и арестованными при полиціи. Въ настоящее 
время въ Москвѣ на помощь въ данномъ случаѣ пришло Дамское 
Благотворительное Общество для попеченія о пріемныхъ покояхъ 
при полицейскихъ домахъ города Москвы, состоящее подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгиии Елисаветы Ѳеодоровны. На-дняхъ комитетомъ Обще
ства открывается особый пріютъ для дѣтей взятыхъ съ улицы. 
Пріютъ находится въ Сокольникахъ. Пріютъ разсчитанъ на 10 дѣ
тей, которыя будутъ помѣщаться сюда временно до опредѣленія 
ихъ въ какое-нибудь заведеніе. «Моек. Вѣд.».

— Въ числѣ с.-петербургскихъ благотворительныхъ обществъ, 
посвятившихъ свою дѣятельность исключительно заботамъ о
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страждущихъ п иеимущихъ, однимъ изъ наиболѣе симпа
тичныхъ, по широтѣ намѣченныхъ задачъ п успѣшности ихъ вы
полненія, является общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣ
тяхъ. Состоя подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны, 
общество за послѣдніе годы развилось въ широкую сѣть благотво
рительныхъ отдѣловъ и учрежденій, благотворная дѣятельность 
которыхъ коснулась теперь не только всѣхъ центральныхъ частей 
столицы, но и ея окраинъ. Дѣятельность „отдѣловъ", представляю
щихъ въ своей совокупности центръ тяжести активной, живой ра
боты всѣхъ членовъ общества, дѣлаетъ съ каждымъ годомъ все 
большіе успѣхи. Въ этихъ отдѣлахъ главная дѣятельность идетъ 
по двумъ направленіямъ п заключается, во-первыхъ, въ завѣдыва
ніи содержимыми обществами убѣжищами при посредствѣ особыхъ 
коммиссій; во вторыхъ,—въ оказаніи помощи бѣднымъ и больнымъ 
дѣтямъ, на основаніи предварительнаго обслѣдованія, произведен
наго черезъ посредство участковыхъ попечительницъ и попечите
лей, в въ защитѣ истязуемыхъ дѣтей въ случаяхъ жестокаго съ 
ними обращенія. Среди старѣйшихъ отдѣловъ общества, проявляю
щихъ особенную энергію и неутомимую дѣятельность, видное мѣ- 
это занимаетъ „московско-нарвскій отдѣлъ". Открытый при обще
ствѣ попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ въ 1883 году, онъ 
началъ свое существованіе прп крайне незначительномъ числѣ 
членовъ и при ничтожныхъ средствахъ, не превышавшихъ 350 
рублей. Предсѣдательницею отдѣла, въ годъ его возникновенія, бы
ла избрана Анна Соломоновпа Балицкая, которая до сихъ поръ, 
т.-е. въ теченіе семнадцати лѣтъ, непрерывно продолжаетъ свою 
высокогуманную дѣятельность на пользу страждущихъ малютокъ. 
Въ основу дѣятельности московско-парвскаго отдѣла легла съ са
маго начала христіанская идея любви и активнаго сочувствія къ 
бѣднѣйшимъ, обездоленнымъ дѣтямъ столичнаго населенія; она 
осуществилась въ самыхъ разнообразныхъ формахъ помощи мало
лѣтнимъ. Начавшись, въ силу необходимости, въ самыхъ скром
ныхъ предѣлахъ дѣятельность отдѣла, благодаря энергіи и отзыв
чивости его членовъ, достигла теперь весьма почтенныхъ размѣровъ. 
Въ настоящее время, въ вѣдѣніи московско-нарвскаго отдѣла 
находятся слѣдующія семь благотворительныхъ учрежденій: трое 
яслей. Ясли эти, какъ показалъ многолѣтній опытъ, вполнѣ отвѣ
чаютъ нуждамъ столичнаго рабочаго класса. Призрѣвая малолѣтнихъ
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дѣтей, ясли въ значительной степени облегчаютъ работницамъ 
возможность снискивать себѣ пропитаніе п, вмѣстѣ съ тѣмъ, до
ставляютъ пхъ дѣтямъ всѣ тѣ попеченія, въ которыхъ они такъ 
нуждаются въ раннемъ возрастѣ. Дѣти принимаются въ „Ясли“ на 
дневное пребываніе и получаютъ одежду, питательную, здоровую 
пищу (грудныхъ дѣтей кормятъ стерилизованнымъ молокомъ) п 
пользуются разумнымъ и заботливымъ уходомъ. Кромѣ этпхъ днев
ныхъ убѣжищъ, отдѣломъ основаны: школа садоводства, убѣжище 
для дѣвочекъ, временное убѣжище и дѣтская сельская колонія. 
Школа садоводства устроена въ Императорскомъ ботаническомъ 
саду для 15 неимущихъ мальчиковъ. Въ школѣ преподается садо
водство, огородничество и плодоводство; по окончаніи трехгодичнаго 
курса, воспитанники поступаютъ въ помощники садовниковъ съ 
опредѣленнымъ жалованьемъ. Убѣжище, для 45 дѣвочекъ, подгото
вляетъ къ обязанностямъ обученной прислуги. Воспитывающіяся 
въ убѣжищѣ дѣвочки изучаютъ довольно основательно домоводство, 
уходъ за дѣтьми, кройку, шитье и т. п. Убѣжище помѣщается въ 
собственномъ домѣ, на Васильевскомъ островѣ, на 22-й линіи. 
Временное убѣжище отдѣла помѣщается на Разъѣзжей улицѣ; оно 
предназначено для призрѣнія 12 малолѣтнихъ дѣтей, оставшихся 
безъ пристанища. Дѣтская сельская колонія устроена въ усадьбѣ 
„Затпгаье“, близъ станціи Плюсса, по варшавской желѣзной доро
гѣ; усадьба пожертвована московско-нарвскому отдѣлу лицомъ, по
желавшимъ остаться неизвѣстнымъ. Въ образцово поставленной ко
лоніи воспитывается 30 дѣтей обоего пола; ихъ обучаютъ: огород
ничеству, пчеловодству, полеводству, скотоводству и разнымъ руч- 
лымъ работамъ. Дѣвочки прядутъ, ткутъ, кроютъ и шьютъ про
стое платье, вяжутъ; онѣ же стряпаютъ, пекутъ хлѣбъ и загото
вляютъ разные консервы. Мальчики обучаются ремесламъ: щепно
му, корзиночному, столярному, сапожному, витью веревокъ, плете
нію соломенныхъ матовъ и др. Во всѣхъ перечисленныхъ семп 
благотворительныхъ учрежденіяхъ призрѣвается отдѣломъ 232 дѣ
тей до-школьнаго и школьнаго возраста. Кремѣ того, отдѣлъ помѣ
щаетъ дѣтей въ частныя и крестьянскія семьи, въ ремесленныя 
мастерскія и въ разныя благотворительныя учрежденія. Помимо 
содержанія благотворительныхъ учрежденій разныхъ типовъ, от
дѣлъ оказываетъ временную помощь обувью, платьемъ, пищевымъ 
довольствіемъ, выправкою метрическихъ свидѣтельствъ, внесеніемъ
платы за обученіе; такого рода помощь отдѣлъ оказываетъ 550 дѣ-
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тамъ. Признавая какъ пъ дѣлѣ обученія, такъ и воспитанія дѣ
тей серьезное знаніе за ручнымъ трудомъ, отдѣлъ открылъ въ ми
нувшемъ году первую выставку дѣтскаго труда съ цѣлью дать ма
теріалъ для оцѣнки и опредѣленія рабочей способности дѣтей н 
вмѣстѣ съ тѣмъ служить къ развитію дѣтскаго труда вообще, и 
наилучіней постановкѣ его въ благотворительныхъ учрежденіяхъ 
въ частности. Такая плодотворная и многосторонняя дѣятельность 
-отдѣла, при все усиливающейся трудности добыванія матеріаль
ныхъ средствъ, свидѣтельствуетъ о неутомимомъ, энергичномъ тру
дѣ предсѣдательницы и всѣхъ членовъ отдѣла, о самоотвержен
ныхъ настойчивыхъ усиліяхъ ихъ, направленныхъ въ теченіе 
столькихъ лѣтъ къ осуществленію благой задачи общества—при
зрѣнія бѣдныхъ и больныхъ дѣтей, защиты ихъ отъ жестокаго 
-обращенія и дурныхъ нравственныхъ условій.

Дѣятельность эта не можетъ остаться безъ жпваго слѣда, безъ 
добраго участія къ благимъ учрежденіямъ отдѣла, которыя при
зрѣваютъ столькихъ несчастныхъ дѣтей изъ населенія, подавлен
наго городского нищетою Помощь дѣтямъ объединяетъ всѣхъ во 
имя христіанскаго милосердія. «Правит. Вѣст.>.

— „Копѣйка рубль бережетъ",—говоритъ умпая пословица. Но 
опытъ показываетъ, что легче сберечь рубль, чѣмъ копѣйку. Де
нежная мелочь даже и небогатыми людьми часто тратится безъ 
нужды и безъ разсчета; ею не очень дорожатъ, забывая приведен
ную умную пословицу о копѣйкѣ, а потому сберегать копѣечную 
мелочь гораздо труднѣе. Нести копѣйки въ сберегательную кассу 
не у многихъ хватитъ охоты, если бы даже и имѣлся для этого 
досугъ. Людямъ же запятымъ прямо невыгодно терять свое время 
для того, чтобы внести въ сберегательную кассу нѣсколько ко
пѣекъ. Но, оставаясь на рукахъ, денежная мелочь незамѣтно расхо
дится большею частью безъ всякаго осязаемаго слѣда для дома или 
хозяйства. Между тѣмъ, сберегаясь, та же мелочь можетъ составить 
рубли и служить ощутительной подмогой въ серьезныхъ нуждахъ. 
Озабочиваясь доставить всѣмъ удобнѣйшій способъ къ сбереже
нію самыхъ мелкпхъ суммъ, остающихся отъ расходовъ на текущія 
надобности, правительство установило съ этою цѣлью особыя сбе
регательныя марки, покупкой которыхъ денежная мелочь какъ бы 
■связывается и ограждается отъ ненужной затраты. Постепенно по
купая сберегательныя марки па остающуюся мелочь, можио неза
мѣтно накопить марками цѣлый рубль, и тогда внести ихъ въ
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сберегательную кассу, какъ вносятся наличныя деньги. Для 
удобства пользованія сберегательными марками съ указанною 
цѣлью приняты мѣры къ тому, чтобы эти марки продава
лись не только въ сберегательныхъ кассахъ, во и по возможности 
повсемѣстно, въ городахъ и въ деревняхъ. Затѣмъ, чтобы облег
чить взносъ въ сберегательную кассу купленныхъ на рубль (или 
и па нѣсколько рублей) сберегательныхъ марокъ, многія мѣста а 
лица, производящія продажу этихъ марокъ, уполномочиваются 
принимать ихъ для передачи въ сберегательную кассу, а пзъ кас
сы получать книжки для передачи вкладчикамъ, отъ которыхъ 
марки были приняты. Такимъ образомъ во многихъ случаяхъ бу
детъ возможно на мѣстѣ и постепенно купить марокъ на рубль и 
сдать эти марки въ сберегательную кассу, съ полученіемъ вза
мѣнъ ихъ обыкновенной сберегательной книжки,—безъ явки для 
этого 'въ сберегательную кассу. Сберегательныя марки уста
новлены двухъ разрядовъ—въ 5 и 10 копѣекъ. При покупкѣ 
марокъ въ первый разъ выдается безплатно особая карточ
ка, разграфленная на клѣтки, куда, наклеиваются покупае
мыя марки. Для каждаго разряда марокъ карточки даются 
отдѣльныя—съ такимъ числомъ клѣтокъ, чтобы иа карточкѣ всег
да наклеивалось марокъ ровно на одинъ рубль, т.-е. для б копѣ* 
ечныхъ марокъ карточки разграфлены на 20 клѣтокъ, а для 
10 коиѣечныхъ—на 10 клѣтокъ. Главныя правила о томъ, какъ 
пользоваться сберегательными марками, понятны пзъ сказаннаго. 
Болѣе подробныя правила напечатаны на оборотѣ упомянутыхъ 
выше карточекъ, выдаваемыхъ при покупкѣ марокъ. Наконецъ, 
въ каждой сберегательной кассѣ можно получить всѣ необходимыя 
свѣдѣнія но этому предмету. Сберегательныя марки продаются но 
нарицательной цѣнѣ, т.-е. безъ всякой надбавки противъ означен
ной на маркахъ цѣны въ 5 и 10 к.,—во всѣхъ сберегательныхъ 
кассахъ (при учрежденіяхъ Государственнаго Банка, казначей
ствахъ, таможняхъ, въ почтово-телеграфныхъ и фабрично-завод
скихъ сберегательныхъ кассахъ) и сверхъ того во всѣхъ почто
выхъ и телеграфныхъ учрежденіяхъ, при которыхъ сберегатель
ныхъ кассахъ не открыто, и во многихъ другихъ казенныхъ и 
общественныхъ мѣстахъ, а также у разныхъ лицъ, называемыхъ 
„посредниками" по продажѣ сберегательныхъ марокъ. Объ этихъ 
мѣстахъ и лицахъ, продающихъ сберегательныя марки обязательно 
ио нарицательной цѣнѣ, можно справиться въ сберегательной
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кассѣ ближайшаго города, а равно и о томъ, кто изъ этихъ „по
средниковъ" уполномоченъ принимать заполненныя марками кар
точки для представленія въ сберегательную кассу и полученія 
оттуда сберегательныхъ книжекъ, Во всемъ остальиомъ взносы въ 
сберегательныя кассы, производимые вмѣсто денегъ сберегатель
ными марками, наклеенными на карточки, и пользованіе такими 
вкладами ничѣмъ не разнятся противъ обыкновенныхъ вкладовъ, 
вносимыхъ въ сберегательныя кассы наличными деньгами; взно
сы, производимые марками, записываются въ сберегательную 
книжку; на такія вклады начисляются проценты въ томъ же са
момъ размѣрѣ (3е/10 °/°)і какъ 11 110 обыкновеннымъ вкладамъ; 
востребовать деньги по такимъ вкладамъ предоставляется во вся
кое время и т. д.

Какъ видно изъ сказаннаго, сберегательная марка можетъ слу
жить вѣрнымъ средствомъ противъ неразсчетлввой траты мел
кихъ денегъ и для накопленія пзъ коиѣечныхъ сбереженій руб
лей, которые могутъ очень пригодиться въ болѣе важныхъ случа
яхъ жизни. «Кормчій».

— Безродные и неспособные къ труду старики и старухи, си
роты деревни, въ большинствѣ, пускаются на хлѣбъ міра н, не 
довольствуясь хлѣбомъ своей деревни, они идутъ изъ села въ село 
и забредаютъ въ городъ, гдѣ, большею частію, остаются на всю 
жизнь, и потому въ деревнѣ нищихъ мало. Городъ ихъ кормитъ, 
онъ портитъ и безродныхъ сиротъ, по все-таки тяжелое наказаніе 
несетъ сельское общество по своему невѣжеству за неправильное 
призрѣніе, за пусканіе на хлѣбъ міра неспособныхъ къ труду, за 
сиротъ и за отпускаемыхъ въ отхожіе промыслы. Заболѣлъ ста
рикъ, или ушедшій на заработокъ, пли сирота, поселившійся гдѣ 
нпбудь въ притонѣ города, его отправляютъ въ больницу и об
щество платитъ за его лечепіе иной разъ значительныя суммы, такъ 
какъ вкусившій городской жизни рѣдко возвращается въ деревню; 
возвращенный же въ нее по этапу, за прошеніе милостыни плн 
за безпнсьменность, за счетъ общества, бѣжитъ опять въ го
родъ безъ паспорта и, укрываясь по невозможнымъ притонамъ
большого города отъ полиціи, снова попадаетъ въ больницу и 
опять наказываетъ свое общество. Вслѣдствіе этого па вопросъ 
о призрѣніи неимущихъ деревни и на отхожіе промыслы, разо
ряющія сельскія общества, должно быть обращено серьезное вни
маніе. Журналъ «Дѣятель» говоритъ, что организація трудовой

9
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помощи въ деревнѣ, которой заняты въ послѣднее время, прп 
правильной постановкѣ, можетъ значительно сократить, принося
щіе вредъ, отхожіе промыслы, а правильно устроенная помощь 
неспособнымъ къ труду въ деревнѣ уничтожить наплывъ нищихъ 
изъ деревень. Правительство могло бы отпустить потребное коли
чество лѣса и средствъ (не болѣе 300 р.) на возведеніе дома око
ло церковной ограды, и затѣмъ дальнѣйшее содержаніе дома и 
призрѣваемыхъ въ немъ безродныхъ стариковъ, старухъ и сиротъ 
должно лежать иа обязанности церковныхъ нопечительствъ, кото
рыя могутъ назначать, особенно осенью, праздничные дни для 
сбора пожертвованій продуктами на прокормленіе сиротъ и не
способныхъ къ труду. Сборъ этотъ будетъ значительно меньше 
того, что раздается населеніемъ въ годъ разнымъ нищимъ. При 
чемъ приходу должно быть объявлено, что желающіе жертвовать 
на спасеніе души, кромѣ опредѣленныхъ дней, могутъ свои по
жертвованія посылать въ домъ попечительства и не подавать ми
лостыни нросящпмъ ея, а посылать въ домъ попечительства, гдѣ 
пмъ будетъ дано все, если же они чужестранные, то пріютъ и 
пропитаніе на день, при чемъ за содержаніе приходящихъ должно 
платить то попечительство, откуда приходящіе. Этотъ же домъ 
приходскаго попечительства съ дворомъ, садомъ 'и огородомъ во 
время лѣтнихъ работъ можетъ быть пріютомъ для дѣтей, оста
вляемыхъ лѣтомъ въ деревцѣ безъ призора. Затѣмъ, чтобы изба
вить сельскія общества отъ платы за лечеиіе своихъ односель
чанъ въ больницахъ, сельскимъ обществамъ должно быть предо
ставлено право исключать изъ общества тѣхъ, которые, отпра
вившись па промыселъ, не возвращаются въ свою деревню по 
истеченіи года, причемъ земля ихъ пойдетъ въ равномѣрный 
раздѣлъ. Эта мѣра уменьшитъ количество отхожихъ промысловъ 
и увеличить количество земли работающихъ надъ ней. Причемъ 
за неявившагося въ деревню чрезъ годъ сельское общество не 
песетъ отвѣтственности, т.-е. не платитъ за лечеиіе въ больни
цахъ, н они не могутъ быть препровождаемы въ деревни этапнымъ 
порядкомъ за счетъ общества, какъ это дѣлается теперь. «Кормч.»

— Пересмотръ законоположеній о крестьянахъ, вслѣдствіе на
значенія И. Л. Горемыкина членомъ Государственнаго Совѣта, прі
остановленъ, и воиросъ о возобновленіи пересмотра остается пока 
открытымъ, между тѣмъ въ области крестьянскаго управленія на
зрѣло не мало такихъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ не можетъ
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быть откладываемо на долгое время. Нѣкоторые изъ такихъ воп
росовъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ предполагаетъ рѣшить те
перь же, не ожидая составленія новаго закона о крестьянскомъ 
управленіи. Къ числу такихъ вопросовъ относится поднятіе пре
стижа лицъ крестьянскаго самоуправленія, такъ наир, предпола
гается усилить дисциплинарную власть полостныхъ старшинъ, осво
бодить ихъ отъ нѣкоторыхъ дисциплинарныхъ взысканій, налагае
мыхъ на ннхъ начальствомъ и роняющихъ ихъ въ глазахъ подчи
ненныхъ крестьянъ, замѣнивъ эти взысканія другими. Предпола
гается, между прочимъ, ввести для волостныхъ старшинъ и сель
скихъ старостъ мундиръ или вообще форменную одежду. Эта прн- 
виллегія, иа первый взглядъ не важная, имѣетъ большое значеніе 
въ глазахъ простого народа, обращающаго вниманіе иа внѣшность 
п выказывающаго представительности большее вниманіе и повино
веніе. Предполагается, въ видѣ исключенія изъ общаго правила, 
разрѣшить полостнымъ старшинамъ п сельскимъ старостамъ стра
ховать въ земскомъ обязательномъ страхованіи хлѣбъ и постройки 
въ полной ихъ стоимости, чтобы обезопасить отъ мести недоволь
ныхъ крестьянъ, обыкновенно выражающейся поджогами, и, нако
нецъ, принять мѣры къ облегченію крестьянъ отъ послѣдствій ко
нокрадства, въ видѣ ли страхованія, пли какимъ инымъ путемъ. 
Для разрѣшенія этого вопроса будетъ образована спеціальная ком- 
ми ссія. <Моск. Вѣд.».

— Стремленіе къ переселенію пъ Западную Сибирь, Стенной 
край и въ губерніи Еписейскую и Иркутскую на казенныя земли 
принимаетъ въ Малороссійскихъ губерніяхъ, главнымъ образомъ въ 
Черниговской, все большіе п большіе размѣры; удовлетворить же
ланіе всѣхъ ходатайствующихъ о переселеніи нѣтъ возможности, 
такъ какъ тогда изъ нѣкоторыхъ обществъ выбыло бы болѣе во
ловины членовъ. Принимаемыя же на мѣстѣ мѣры къ прекраще
нію самовольнаго переселенія, какъ доноситъ" Черниговскій губер
наторъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, не достигаютъ своей цѣ
ли при существующихъ условіяхъ переселенія на земли Кабинета 
н въ Алтайскій горный округъ, такъ какъ желающіе переселиться 
выбываютъ пзъ деревин по паспортамъ, получаютъ въ Алтайскомъ 
округѣ отъ мѣстнаго начальства удостовѣреніе въ отводѣ имъ зе
мельныхъ участковъ и, такимъ образомъ, вопросъ сводится къ про
стой высылкѣ увольнительныхъ документовъ въ порядкѣ перечи
сленія. Губернаторы указываютъ, что при существованіи такихъ
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условій весьма важное въ настоящее время въ смыслѣ заселенія 
края Южно-Усу рі некое переселеніе можетъ прекратиться, а потому 
они ходатайствуютъ о пересмотрѣ дѣйствующихъ правилъ по пе
реселенію. Черниговскій же губернаторъ, со своей стороны, пред
лагаетъ краткій проектъ новыхъ правилъ. На основаніп этпхъ 
правилъ, возбужденіе ходатайствъ о переселеніи должно быть пре
доставлено усмотрѣнію земскаго начальника. Ходатайства земскій 
начальникъ можетъ возбуждать или по собственному усмотрѣнію, 
или по постановленію общества. Въ послѣднемъ случаѣ, если уѣзд
ный съѣздъ откажетъ, общество можетъ обжаловать въ губерн
ское присутствіе и, наконецъ, въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ. - «Моек. Вѣд.».

— Обществомъ охраненія здоровья женщины устраивается пер
вая женская гигіеническая выставка йодъ Августѣйшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Высочества Принцессы Евгеиіи 
Максимиліановны Ольденбургской. Цѣль выставки дать возмож
ность публикѣ ознакомиться съ современнымъ состояніемъ иауки 
и техники въ области гигіены женщины, вслѣдствіе чего на вы
ставку будутъ допущены только предметы, преслѣдующіе гигіени
ческія цѣли. Выставка откроется въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи 
общества поощренія художествъ (Большая Морская, 38), въ концѣ 
текущаго января, и будетъ продолжаться до двухъ недѣль. На 
выставкѣ предполагаются отдѣлы частной гигіены женщины и 
общественной гигіены женщины. Въ первый войдутъ: анатомія и 
физіологія женскаго организма (модели, картины, таблицы и кни
ги); гигіена женщины (модели, картины, таблицы и книги); мод
ные журналы; уходъ за кожею, нища, тѣлесныя упражненія; тка
ни; готовая одежда для женщинъ и дѣвочекъ. Второй отдѣлъ бу
детъ распадаться на подъ-отдѣлы: гигіеническая обстановка жен
скихъ учебныхъ заведеній; гигіена работницъ; общежитія работ
ницъ; способы предупрежденія несчастныхъ случаевъ; благотвори
тельныя учрежденія для женщинъ. «Прав. Вѣст.».

— Голодъ въ Индіи, принялъ ужасающіе размѣры, какъ сооб
щаютъ изъ Калькутты и Бомбея въ заграничныя газеты. Во всѣ 
времена недороды въ Индіи причиняли метрополіи не мало 
ваботъ и треволненій; но иыиѣшиін неурожай наступилъ слиткомъ 
скоро послѣ голодовки, свирѣпствовавшей въ 1898 году и охва
тившей широкій районъ земель съ многомилліоннымъ населеніемъ. 
Нынѣшній неурожай засталъ страну сильно обѣднѣвшею послѣ
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предыдущихъ бѣдствій, а народъ • изнуреннымъ болѣзнями и ли
шеніями, и пъ довершеніе всего голодъ совпалъ съ чумою, совер
шающею опустошенія хотя не въ прежнихъ размѣрахъ, но все- 
такп съ достаточною силою для возбужденія серьезныхъ безпо
койствъ. Этому злосчастному положенію Индіи придаетъ особенно 
трагическій оттѣнокъ то обстоятельство, что во всякое другое 
время индійское правительство могло бы разсчитывать па благо
творительность англійской націи, съ неизмѣннымъ участіемъ 
откликавшейся всегда на призывы бѣдствующей страны. Достаточ
но вспомнить, что одиа только подписка, открытая лондонскимъ 
лордомъмеромъ, дала болѣе 20 милл. франковъ, тогда какъ въ 
настоящую минуту вся Англія поглощена южно-африканскою вой
ною, и всѣ ея средства идутъ на возмѣщеніе огромнѣйшихъ во
енныхъ затратъ, какихъ не приходилось ей производить ни въ 
одну изъ прежнихъ колоніальныхъ войнъ. Въ такое время безцѣль
но обращаться къ благотворительности англійскаго народа. Это 
вполнѣ создаетъ намѣстникъ Индіи, лордъ Керзонъ, представившій 
законодательному совѣту, черезъ посредство своего личнаго секре
таря Иббетсона, обстоятельный отчетъ о переживаемомъ Индіей» 
бѣдствіи. Изъ отчета, отличающагося строгою правдивостью,видно, 
что за исключеніемъ Бенгаліи, Верхней Бирмы, Уда и нѣкоторыхъ 
сѣверо западныхъ провинцій, весь остальной край охваченъ голо
домъ, что осенняя жатва въ Пенжабѣ оказалась ниже средней, что 
весенній сборъ хозяйственныхъ произрастаній ограничился въ 
этотъ разъ пространствомъ втрое меньшимъ прежняго, что даже 
рисъ не обѣщаетъ уроясая, и что „никогда еще, ни въ какія вре
мена, Индія не подвергалась подобному бѣдствію". Въ отчетѣ лорда 
Керзона райоиъ голодовки опредѣляется въ 300.000 кв. миль, съ 
40-милліонымъ населеніемъ; кромѣ того, всѣми бѣдствіями недо
рода грозитъ нынѣшнее состояніе посѣвовъ еще въ районѣ 
145,000 кв. миль, съ 20-милліоннымъ населеніемъ. Въ доверше
ніе всего, обнаружился неурожай п на кормовыя травы. Въ ян
варѣ 1897 года правительство оказывало вспомоществованіе 
1.250.000 человѣкъ, и предмѣстникъ нынѣшняго вице-короля, 
лордъ Эльгинъ, считалъ это безпримѣрнымъ бѣдствіемъ. Въ на
стоящее же время индійскому правительству приходится поддер
живать существованіе 3.250.000 чел., при скудныхъ средствахъ 
государственной казны и безъ всякой надежды на помощь частной 
благотворительности. ' «Правит. Вѣсти.» .
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— Навѣрное многимъ приходилось наблюдать, что стоитъ толь
ко простудиться одному члену семьи, какъ вскорѣ вслѣдъ за нимъ 
заболѣваютъ и другіе. Въ такомъ случаѣ обыкновенно ссылаются 
на дурную погоду, во время которой наиболѣе легко простудиться, 
но н здѣсь главную роль играютъ разныя болѣзнетворные микро
бы, вызывающіе иногда цѣлую эпидемію. Простуда тутъ играетъ 
только роль предрасполагающаго момента. Въ публикѣ утвердился 
взглядъ иа простуду, какъ на самостоятельную инфекціонную бо- 
лѣзиь, имеиио, благодаря такой распространяемости заболѣванія^ 
Такъ «Иаіиг» сообщаетъ объ одной молодой дѣвушкѣ, занимав
шейся стиркой бѣлья и заболѣвавшей только тогда, когда у кого- 
нибудь въ семьѣ появлялся насморкъ. Тутъ стирка бѣлья и свя
занная съ нею возможность простудиться лишь подготовляли орга
низмъ къ зараженію тѣмъ пли другимъ микробомъ. Вѣнскій док
торъ Руэманъ, спеціально занимавшійся вопросомъ о вліяніи про
студы на заболѣваніе, сообщаетъ интересныя наблюденія. Онъ 
высказывается въ пользу того мнѣнія, что микробы играютъ вы
дающуюся роль, а простуда—второстепенную. Доказательствомъ 
служитъ инфлюэнца, инфекціонное происхожденіе которой твердо 
установлено наукой. Въ густо населенномъ городѣ, говоритъ І)г 
Руэманъ, живущіе прп хорошихъ условіяхъ, п въ хорошую погоду 
легче заболѣваютъ, чѣмъ живущіе на горахъ или на берегу моря 
при не совсѣмъ благопріятныхъ условіяхъ и въ дурную погоду- 
Очевидно, чѣмъ чпще воздухъ, тѣмъ меньше микробовъ, тѣмъ 
меньше рискуютъ простудиться и заболѣть. Заболѣваютъ отъ иро- 
студы, не выходя даже изъ комнаты, въ которую ие проникаетъ 
солнечный свѣтъ и которая дурно или недостаточно провѣтри
вается. Солнечный свѣтъ и чистый воздухъ повышаютъ здоровье- 
и въ то же время губительно дѣйствуютъ на бактеріи. Однако,, 
весной простудныя болѣзни наблюдаются чаще, чѣмъ въ другое 
время года. Эго объясняется тѣмъ, что зимой нашъ организмъ 
утрачиваетъ до нѣкоторой степени стойкость противъ заболѣванія,, 
вслѣдствіе того, что мало солнечнаго свѣта п труднѣе обновлять- 
воздухъ въ помѣщеніяхъ. «Моек. Вѣд.>

— Причины и послѣдствія чумныхъ нснарепій составили пред 
метъ доклада, сдѣланнаго извѣстнымъ англійскимъ бактеріологомъ 
Балдуиномъ Лэтэмомъ въ декабрьскомъ засѣданіи лондонскаго ме
теорологическаго общества. Извѣстно, что распространеніе какой 
бы то ни было эпидемической болѣзни' находится въ связи съ-
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метеорологическими условіями, господствующими въ данное время 
въ какой либо мѣстности; но, но наблюденіямъ Лэтэма, зависимость 
эта наиболѣе замѣтна по отношенію къ чумѣ. Бубонная чума, на
примѣръ, развивается особымъ микроорганизмомъ, размѣры кото
раго до того малы, что 250 мнлл. такихъ микробовъ легко помѣ
щаются на пространствѣ, равномъ одному квадратному дюйму; 
подобные микроскопическіе размѣры, естественно, ставятъ чумныхъ 
бациллъ въ полнѣйшую зависимость отъ испареній; при такихъ 
условіяхъ не трудно понять, почему распространеніе чумной эпи
деміи въ столь значительной степени поддерживается испареніями, 
выдѣляющимися пзъ загрязненныхъ сырыхъ почвъ. Докладчикъ, 
въ подтвержденіе высказанной имъ мыслп, привелъ нѣсколько 
примѣровъ изъ исторіи эпидемій въ Европѣ и выдвинулъ, какъ 
наиболѣе яркій примѣръ, чумную эпидемію въ Лондонѣ въ сен
тябрѣ 16С5 года, когда въ одпу недѣлю погибло отъ заразы 7165 
человѣкъ. По мнѣнію Лэтэма, чуму ио всей справедливости, слѣ
довало бы назвать „эпидеміею бѣдныхъ", такъ какъ она преиму
щественно поражаетъ людей несостоятельныхъ, не могущихъ поль
зоваться питательною пищею и гигіеничнымъ помѣщеніемъ. Раз
витіе чумной эпидеміи подъ вліяніемъ тѣхъ пли другихъ метеоро
логическихъ факторовъ совершается по тѣмъ же законамъ, какимъ 
подчиняется въ своемъ развитіи малярійный ядъ. Важную роль, 
которую играетъ почва, какъ очагъ заразы, въ достаточной сте
пени выяснили сопоставленія процентовъ, заболѣваемости и смерт
ности населенія подвальныхъ этажей но сравненію съ верхними, 
надземными этажами. Чумныя испаренія вполнѣ соотвѣтствуютъ 
ио своему происхожденію обыкновеннымъ испареніямъ влаги изъ 
почвы; разница лишь въ томъ, что, испаряясь во время чумной 
«пидеміи, водяные пары, выдѣляясь изъ почвы, увлекаютъ съ со
бою въ воздухъ заразныя начала. Въ Колабаской физической об
серваторіи (въ Бомбеѣ) давно уже установлены правильныя наблю
денія надъ почвенными температурами; этими цѣнными наблюде
ніями воспользовался теперь Балду инъ Лэтамъ, для изслѣдованія 
вопроса относительно предполагаемой связи между колебаніями 
почвенныхъ температуръ и процентовъ смертности отъ чумныхъ 
заболѣваній въ Бомбеѣ; наблюденія неопровержимо доказали, что 
въ тѣхъ случаяхъ, когда температура нижнихъ слоевъ атмосферы 
превышаетъ почвенную температуру, вредная для жизни человѣка 
дѣятельность чумныхъ микробовъ затихаетъ и даже вовсе прекра
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щается иа все время, пока ие произойдетъ значительное охлажде
ніе воздуха; лпленіе это, фактически подтвердившееся во. всѣхъ 
случаяхъ наблюденій, объясняется очень просто: когда температура 
нижнихъ слоевъ воздуха начинаетъ подниматься выше почвенной 
температуры, то наступаетъ моментъ такъ называемой точки ро
сы, т,-е. такая точка температуры, при которой водяные пары на
чинаютъ переходить въ капельножидкое состояніе и сгущаются, 
вслѣдствіе чего испаренія изъ почвы прекращаются. Точность 
этихъ научныхъ данныхъ во всѣхъ случаяхъ блестяще подтверди
лась во время послѣдней чумной эпидеміи въ Бомбеѣ. Вспышки 
эпидеміи усиливались лишь тогда, когда температура атмосфернаго 
воздуха внезапно понижалась, что легко объяснить одновременнымъ 
повышеніемъ „точки росы“, при которомъ чумныя бациллы снова 
поднимались вверхъ и заражали воздухъ. «Правит. Вѣсти.»

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

НОВАЯ КНИГА:

И. Н. ДРОЗДОВЪ

ОЧЕРКИ ПО ВСЕОБЩЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ.
ВЫПУСКЪ 1-й (1+ 104) ЦѢНА 1 РУБЛЬ.

Цѣль изданія представить въ краткомъ и сжатомъ видѣ несомнѣнные 
результаты современной церковно исторической пауки, какъ русской, такъ 
и иностранной. Оно будетъ представлять изъ себя хрпстоматію, заключа
ющую въ себѣ отрывки изъ трудовъ общепризнанныхъ авторитетовъ цер
ковно-исторической науки. Въ составъ настоящаго выпуска вошли между 
прочимъ статьи: 1) Введеиіо (составлено по НапйЬисІі Й. Кігсіі?. Нег^еи- 
гбСІіег’а); 2) Источники церковпой исторія; 3) Важнѣйшіе труды по цер
ковной исторіи (по 8сѣаЯ, Сіеясіі- й. аІС. Кігсію); 4) Язычество и іудейство 
предъ пришествіемъ Спасителя (по Ногго^, АЬгізз. ііег ^езаишКеп КігсЬ^.);
5) Основаніе п распространеніе церкви (по НегденгоІЬег’у; 6) Гоненія 
(по Сііавіеі, Нізіоіге сіи сіігізііапізше).

Продастся у Тузова, въ С.-Петербургѣ (пассажъ, Д; 45}, и у составителя 
(Иркутскъ, Духовная Семинарія, преподавателю священнику Іоанну Дроздо
ву). Выпивающіе отъ составителя за пересылку ие плетятъ.

Того-же автора: СВ. ЛЕВЪ ВЕЛИКІЙ, его жизнь и творенія ц. 2 руб. 
Продается у Тузова и у автора. Выписывающіе отъ автора за пересылку 
не платятъ.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ:.НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
ДЛЯ

СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНО-СЛУЖИТЕЛЕЙ.
(Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической 

дѣятельности отечественнаго духовенства).

СОСТАВИЛЪ

С. Булгаковъ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

Извлеченія изъ нѣкоторыхъ отзывовъ печати о первомъ изданіи 
«Настольной книги для священно-церковно-служителей»,

„ТСппга, по богатству и разнообразію заключающихся въ пей полезныхъ, а вт. 
иныхъ случаяхъ даже пеобходиныхч, для приходскаго духовевстиа свѣдѣній, мо
жетъ замѣнить цѣлый отдѣлъ въ библіотекѣ священно-церковно-служителей". 
(Церк. Вѣдомости, 1892 г., 22 №).—„Г. Булгаковъ именно отвѣчаетъ на практиче
скія потребности п старается удовлетворить запросамъ пастырской практики, а 
въ этомъ отношеніи его изданіе безусловно полезно и дѣйствительно должно слу
жить „настольною книгой". Въ пен найдется все важнѣйвіее, главнѣйшее п суще
ственное". (Церк. Вѣстникъ, 1892 г., 26 №).

Въ общей сложности отпечатанные вторымъ изданіемъ церковно-календарный, 
церковно-ирактическій и историко-статистическій отдѣлы «Настольной книги для 
■священно-церковно-служителей» заключаютъ въ себѣ болѣе 1500 печатныхъ стра
ницъ, Имѣя пъ виду, что форматъ страницч. втораго изданія книги больше, чѣмъ 
это было въ ея нервомъ изданіи, и принимал во внимапіе, что всего пъ назван
ныхъ отдѣлахъ перваго издапія книги было только 1166 страницъ,—слѣдуетъ 
признать, что спѣдѣній, пошедшихъ во второе изданіе отихъ отдѣловъ, дополне
но, сравнительно съ первымъ изданіемъ, но. приблизительному разсчету, болѣе, 
чѣмъ на 800 печатныхъ страницъ.

Цѣна книги ПЯТЬ рублей.
Пересылка (по разстоянію)—за пять фунтовъ.

требованіями обращаться-. Харьковъ, Духовная Семинарія, 
преподавателю Сергѣю Васильевичу Булгакову.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

1900 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ хь
НА ЖУРНАЛЪ

Изданіе МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА,

при оодѣйотвіи О.-П ѳ т ѳ р 6 у р т о к а г о Филооофокаго Общеотва.

Журналъ издается на прежнихъ основаніяхъ подъ редакціей В. П. Преобра
женскаго, при непосредственномъ содѣйствіи Л. М. Лопатина и кн. С. Н. Трубецкого 
и при ближайшемъ участіи: В. А. Гольцева, В. Н. Ивановскаго, Н. А. Иванцова, С. 
С. Корсакова, Вл. С. Соловьева, А. А. Токарскаго, Н. А. Умова. Въ І-й книгѣ жур
нала за 1900 г. будетъ помѣщенъ рядъ статей, посвященныхъ характеристикѣ- 
покойнаго предсѣдателя Психологическаго Общества Н. Я. Грота, какъ мысли
теля, общественнаго дѣятеля и профессора.

Программа журнала: 1) Самостоятельныя статьи и замѣтки по философіи и 
психологіи. Въ понятія философіи и психологіи включаются: логика и теорія 
знанія, этика и философія права, эстетика, исторія' философіи и метафизика, 
философія наукъ, опытная и физіологическая психологія, психопатологія. 2)- 
Крптическія статьи и разборы ученій и сочиненій западно-европейскихъ и рус
скихъ философовъ и психологовъ. 3) Общіе обзоры литературъ поименованныхъ 
наукъ и отдѣловъ философіи и библіографіи. 4) Философская и психологиче
ская критика произведеній искусства и научныхъ сочиненій по различнымъ- 
отдѣламъ знанія. Б) Переводи классическихъ сочиненій по философіи древняго- 
и иоваго времени.

Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ концѣ февраля,, 
апрѣля, іюня, октября и декабря) книгами не менѣе 15 печатныхъ листовъ.

Условія подписки: на годъ (съ 1-го января 1900 г. но 1-ѳ января 1901 г.)- 
безъ доставки—6 р., съ доставкой въ Москвѣ—6 р. 50 к., съ пересылкой въ. 
другіе города—7 р., за границу—8 р. Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, сельскіе учителя и сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 руб. 
Подписка на льготныхъ условіяхъ и льготная выписка старыхъ годовъ журнала 
принимаются тольно въ конторѣ редакціи. Подписка, кромѣ книжныхъ магази
новъ „Русской Мысли11, „Новаго Времени" (С.-Петербургъ, Москва, Одесса и 
Харьковъ), Карбасникова (С.-Пб., Москва, Варшава), Вольфа (С.-Пб. и Москва), 
Оглоблина (Кіевъ), Башмакова (Казань) и другихъ, принимается въ конторѣ 
журнала: Москва, М. Никитская, Георгіевскій пер. д. Соловьевой. Полные го
довые экземпляры яіурнала за второй (ДУ6 5—9) годъ продаются но б р. (въ 
виду крайне ограниченнаго количества оставшихся экземпляровъ), за третій 
(№№ 10—14), четвертый (№№ 16—20), пятый (№№ 21—25), шестой (Юй 26— 
30)—по 2 р. за каждый годъ, седьмой (Лій 31—35), восьмой (ЛаЛа 36—40) и девя
тый (ЛУб 41—-45) годы по 3 р. за экземпляръ съ пересылкой; экземпляры за. 
1899 г. продаются за 6 р. съ пер. Подписчики на новый 1900 г. получаютъ 
журналъ, при выпискѣ всѣхъ прежнихъ годовъ изданія сразу, ио 3 рубля за 
экземпляръ второго года (Л».У« 5—9) и по 2 руб. за каждый изъ остальныхъ, до 
1898 г. включительно, годовыхъ экземпляровъ. .V» 15-й журнала, иа входящій 
пи въ одинъ изъ годовыхъ комплектовъ, весь распроданъ. При выпискѣ всѣхъ 
означенныхъ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается съ каждаго руб, по 2 к.

Редакторъ В. П. Преображенскій.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ОВЪЛВДІІИІЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА„БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ**
1900 года съ приложеніемъ 

Твореній Святаго Василія Великаго
АРХІЕПИСКОПА КЕСАРІИ КАППАДОКІЙСКОЙ.

Богословскій Вѣстникъ издается Московской Духовной Академіей ежемѣсячно, 
книжками пъ пятнадцать л болѣе печатныхъ листовъ, Въ 1900 году въ журналъ 
будутъ помѣщаться переводы святоотеческихъ твореній (толкованіе Св. Кирилла 
Александрійскаго на Евангеліе отъ Іоанна и сочиненія Св. Никифора Исповѣд
ника въ защиту иконоиочиташя); изслѣдованія и статьи но паукамъ богослов
скимъ, философскимъ іі историческимъ, составляющія пъ большей своей массѣ 
труды профессоровъ Академіи; обозрѣнія современныхъ событій изъ церковной 
жизни Россіи, православнаго Востока, странъ Славянскихъ и западно-европей
скихъ, критика и библіографіи. Вт, приложеніяхъ къ журналу будутъ продол
жаться печатаніемъ автобіографическія заниеки Высокопреосв. Саввы, Архіея. 
Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи. Въ частности для научнаго отдѣла 
журнала въ распоряженіи редакціи, между другими матеріалами, имѣются полный 
курсъ лекцій ио каноническому праву профессора Императорскаго Московскаго 
Университета А. С. Павлова (I 1898), который (курсъ) въ видѣ отдѣльныхъ закончен
ныхъ статей и будетъ напечатанъ въ теченіи і9і)0 г., и лекціи по пастырскому боѵо- 
словію покойнаго Высокопреосв. Сергія, Митрополита Московскаго, значительная- 
часть которыхъ, касающаяся разныхъ, сторонъ пастырскаго служенія, также вой
детъ въ составъ научнаго отдѣла журнала въ 1900 году. Въ пачествѣ особаго 
приложенія къ журналу всѣмъ подписчикамъ Богословскаго Вѣстника, подъ усло
віемъ доплаты одного рубля ім. подписной цѣнѣ журнала, будутъ даны третій и 
четвертый томы твореній Св. Василія Великаго, Архіепископа Кесаріи Каппадокійской.

Лрим. Новые подписчики па Богословскій Вѣстникъ 1900 года, не имѣющіе 
первыхъ диухч, томовъ твореній Св. Василія Великаго, могутъ пріобрѣтать ихъ 
изъ редакціи также за уменьшенную цѣну, именно, рубль пятьдесятъ (1 р. 60 к ) 
за оба тома (вмѣсто 2 р. 40 к. пъ отдѣльной продажѣ). Поднпсная цѣна па 
Богословскій Вѣстникъ; съ приложеніемъ твореній св. Василія Велинаго восемь 
рублей съ пересылкой внутри Россіи, девять рублей за границу. Безъ при
ложенія твореній Василія Великаго: семь рублей внутри Россіи, восемь руб. 
за границу. Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, редакціи Богослов
скаго Вѣстника. Подписчики на журналъ съ приложеніемъ 3-го и 4-го тома тво
реній Василія Великаго 3-й томъ получаютъ, съ первой книжкой журнала, а 4-й 
томъ—при іюльской книжкѣ.

Редакторъ э.-орд. профессоръ Ли. Спасскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 г.
на новый ежемѣсячный критико-біографическій журналъ

Условія подписки: на годъ (12 книгъ) съ пересылкою 1 руб , на ’/2 года 60 
пон., на 1 мѣсяцъ 10 кон. Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ,, Садовая, 
13. Книжный магазинъ „Знаніе". Книжныя объявленія принимаются на слѣдующихъ- 
условіяхъ: За страницу набора передъ текстомъ—30 руб., за 1/2 стр. 15—руб. 
Сзади текста: за стр.—20 руб., за '/2 стр.—10 руб. Нумеръ печатается въ ко
личествѣ 16,000 эіиемп.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Открыта подписка на 1900 годъ на духовно-анадвмичесніе журналы

Церковный Зктникъ п Христіанское Чтеніе
съ приложеніемъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.

С.-Петербургская Духовная Академія, въ твордой рѣшимости и впредь слу
жить яо мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ носред- 
стпо.чъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1900 году „Церковный Вѣстникъ11 
н „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ. Въ „Церковномъ Вѣстни
кѣ" печатаются: 1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсуж
деніе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они выдвига
ются запросами времени; 2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвя
щенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, но мѣ
рѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ 
широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаго
волятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизііи; 3) 
Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются критиче
скимъ замѣчаніямъ факты п явленія церковно-обществепной жизни, какъ они 
отображаются въ текущей духовной и свѣтской печати; 4) „Въ области цер
ковно-приходской практики11—отдѣлъ, въ которомъ редакція лаетъ разрѣшеніе 
•недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики; 5) Корреспонденціи изъ епар
хій и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 6) Обозрѣніе 
книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ журналовъ; 7) Постановленія и рас
поряженія правительства; 8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 
Россіи н за границей на пространствѣ всего земного шара; 9) Разныя извѣ
стія, замѣтки, разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ выше
означенныхъ отдѣлахъ. Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ из
данію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ переводѣ на 
весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ, Именно, подписчики на 
оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этнхъ твореній нъ двухъ кни
гахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номиналь
ной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики па одинъ журналъ—за 
1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ 
подписчики „Церковнаго Вѣстника11 и „Христіанскаго чтенія11 получаютъ воз
можность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ нріобрѣсть полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое 
но богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку бою- 
словскон литературы ея золотого вѣка. Въ 1900 г. будетъ изданъ шестой томъ 
въ двухъ книгахъ. Въ пего войдутъ Бесѣды св. Іоанна Златоуста на ннигу проро
ка Исаіи, Обозрѣніе Св. Писанія и др. Новые подписчики, желающіе нолучить 
и первые пять томовъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ но два рубля 
за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два руб. 50 кон. за томъ ст. 
пересылкой Условія подписки. Годовал цѣна въ Россіи: а) за оба журнала 8 
(восемь) руб., съ приложеніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., 
въ изящномъ переплетѣ— 9 р. 50 к. б, отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 
(пять) руб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 50 кон., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе11 б (пять) руб., съ 
приложеніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ 
7 руб. За границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала ІО (десять) р; съ при
ложеніемъ Ч’вореній св. Іоанна Златоуста—11 руб. 50 коп, въ переплетѣ — 
12 р., за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ Ч’вореній св, Іоанна 
Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 50 к. Иногородніе подписчики надпи
сываютъ свои требованія такъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣстнина" и „Христіан
скаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ. Подписывающіеся въ С-Петербургѣ обращаются 
въ контору редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать также от
дѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и раз
сылки при „Церковномъ Вѣстникѣ"; въ Москвѣ подписка принимается въ От
дѣлѣ по распространенію духовно-нравственныхъ книгъ (Петровка, Высоконе- 
тровскій монастырь). Редакторъ проф. А. П. Лопухинъ.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Открыта подписка на 1900 годъ на издаваемый при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ еженедѣльный журналъ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
„Церковныя Вѣдомости11, издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, имѣютъ выхо

дитъ въ 1900 году (13-й годъ изданія) по утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
программѣ, въ объемѣ до 3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Кромѣ оффиці
альной части, заключающей узаконенія и распоряженія но духовному вѣдом
ству, „Церковныя Вѣдомости" имѣютъ „Прибавленія11 (часть неоффиціальная), въ. 
которыхъ печатаются статьи по слѣдующимъ отдѣламъ: I. Слова, рѣчи, бесѣды 
и поученія. И. Статьи нравственно-назидательнаго содержанія. Ш, Статьи по 
церковиой исторіи и археологіи. IV. Статьи но церковному управленію, цер
ковному хозяйству и пастырской практикѣ. V. Братства и общества, духовно- 
просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія, духовно-нравственныя чтенія 
п собесѣдованія. VI. Церковныя торжества. VII. Изъ жизни духовно-учебныхъ 
заведеній. VIII. Церковно-приходскія школы. IX. Монастыри, общины, храмы 
и часовни. X. Расколъ, сектанство и миссіонерское дѣло. XI. Православная 
Церковь внѣ предѣловъ Россіи. XII. Извѣстія и замѣтки. XIII. Некрологи. 
МѴ. Библіографія. XV. Извѣстія изъ заграницы. XVI. Отвѣты редакціи. Объ
явленія. Въ „Прибавленіяхъ, къ Церковнымъ Вѣдомостямъ11 помѣщаются также 
нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, монастырей, церковно
приходскихъ школъ и проч. и разсыпаются отъ времеии до времени всѣмъ 
подписчикамъ безплатныя приложенія. Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ до
ставкою и пересылкою три рубля, за границу четыре рубля. Принты церквей, 
настоятели и настоятельницы монастырей и духовно-учебпыя заведенія вносятъ 
подписныя деньги въ мѣстныя духовныя консисторіи, а принты военныхъ 
церквей въ Правленіе при Протопресвитерѣ. Иногородніе частные подписчики 
адресуютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости11 вз, Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Отъ частныхъ же лпцъ, живущихъ въ 
С.-Петербургѣ, подписка принимается въ конторѣ Редакціи (Конногвардейскій 
бульваръ, домъ № 5, кв. 7) отъ 10 час. утра до 4 час. ежедневно, за исклю
ченіемъ, воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней Въ Москвѣ въ Сѵно
дальной книжной лавкѣ на Никольской улицѣ. Частныя объявленія, соотвѣт
ствующія назначенію изданія, принимаются съ платою но 30 ков. за мѣсто, 
занимаемое строкою петита въ одинъ столбецъ. За полную страницу—42 руб. 
Частныя объявленія на первой и послѣдней страницахъ не печатаются.

Редакторъ каоедральный Протоіерей Петръ Смирновъ.

Открыта подписка на церковный журналъ

„ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ“
на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Программа: I. Приходская проповѣдь. II. Жизнь но уставу церкви; III. При
ходская миссія: борьба съ расколомъ, сектами и суевѣріями и VI. Церковная 
школа и приходское попечительство: статьи и замѣтки по вопросамъ воспита
нія и обученія дѣтей и ио дѣламъ благотворительности, свѣдѣнія изъ жизни, 
школъ, приходскихъ нопечительствъ и обществъ трезвости и разныя извѣстія 
изъ церковно-приходской жизни. Журналъ выходить книжками отъ 3 до 5 пе
чатныхъ листовъ одинъ разъ въ мѣсяцъ. Цѣна съ доставкою и пересылкою 
ДВА руб. въ годъ. Иногородніе благоволятъ адресовать: Ярославль, Большая 
Мануфактура, въ редакцію ж. Приходская Жизнь.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Первый примѣръ въ Россіи. Новый журналъ литературный, политиче
скій, научный и художественный

'ИЛЛЮСТРАЦІЯ
съ 1 Ноября 1899 г. будетъ выходить ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ большими номерами.

Программа изданія слѣдующая: 1. Снимки съ художественныхъ произведеній, 
портреты современныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи къ статьямъ 
научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ современнымъ событіямъ п каррикатуры. 
2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія русскихъ и ипо- 
страпныхъ авторовъ), статьи но разнымъ вопросамъ въ области наукъ и искусствъ 
(живопись, скульптура, театръ и музыка, съ приложеніемъ вотъ), статьи ' истори
ческаго содержанія, описаніе достопрпмѣчателыіыхъ древностей, біографіи совре- 
менпыхъ и нревіиихъ дѣятелей, литературно-художественная критика, обозрѣніе 
политической и общественной жизни (русской и иностранной), свѣдѣнія по хо
зяйству и домоводству, игры, забавы, шутки, шарады, шахматы, смѣхъ и проз.

Такимъ образомъ „Иллюстрація11 замѣняетъ собою художественное изданіе, ли
тературный журналъ и кромѣ того,—выходя черезъ день—замѣняетъ иллюстри
рованную политическую газету. Лучшіе писатели и художники обѣщали „Иллюстра
ціи" свое сотрудничество. Въ первыхъ начнутся печатаніемъ: „Воздушные
заики", романъ В. А. Тихонова; „Отъ глубины души", повѣсть И. Н. Потапенко; 
„Батюшка", романч. П. N1. Невѣшина; расказн кн. Д. П. Голицына; (Дм. Муравли- 
на); „Морская сказка", повѣсть А. В. Амфитеатрова; „Американскіе очерки" В. М. 
Дорошевича и др. Каждый померз, состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 стра
ницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печатаемыхъ на роскошной сло
новой бумагѣ, п 12 страницъ текста на иолувенелевой бумагѣ.

Въ продоляіеніе года, не менѣе какъ въ 24 номера, рисунки будутъ художе
ственно отпечатаны въ нѣсколько нрасовъ.

Подписная цѣна: 5 руб. за годч. безъ доставки 166 ѢУі съ доставкой п пере
сылкой 6 руб, За два мѣсяца одинъ руб. Контора и редакція: С.-Петербургъ, 
Вольт. Подьяческая, 22.—Телефонъ 917. Отдѣленія конторы: Невскій, 86, ирп 
главной конторѣ газеты „Россія" и ио всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Л. Я. Ростовцевъ.

Открыта лодиисна на 1900 г. на журналъ политики, литературы и общественной жизни

РОДНАЯ РѢЧЬ
Въ предстоящемъ 1900 г. подписчики журнала „Родная Рѣчь" получатъ: 

ОД КНИГИ каждая размѣромъ отъ б—10 печатныхъ листовъ или 100—150 
страницъ текста, состоящаго изъ передовыхъ статей во вопросамъ вну

тренней общественной жизни и по обозрѣнію внѣшнихъ политическихъ сношеній, 
журнальнаго и газетнаго обозрѣнія, статей по сельско-хозяйственной п фабрично- 
промышленной дѣятельности, научныхъ извѣстій, театрально-музыкальной хроники, 
романовъ, поігІЯугей, разсказовъ, очерковъ, стихотвореній н т. д. ири постояи- 
иомъ участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и публицистовъ. Въ числѣ 24книгъ. 
2 книги будутъ заключать полное собраніе сочиненій N1. Ю. ЛЕРМОНТОВА. 1 книга 
полное собраніе басенъ И. А. КРЫЛОВА. 1 книга новѣйшее сочиненіе графа
Л. Н. ТОЛСТОГО. „Восмресеміе" романъ въ 8-хъ частяхъ.

Такимъ образомъ нодиисчики журнала „Родная Рѣчь" за баснословпо деше
вую цѣну всего 3 руб. получачъ помимо массы интереснаго обще журнальнаго ма
теріала полныя собранія сочиненій двухъ великихъ писателей какъ М. 10. Лер- 
мантовъ и И. А. Крыловъ, а также новѣйшее только что законченное сочиненіе 
великаго современнаго русскаго писателя—графа Л. Н. Толстого. Книги будутч, 
иечататься на лучшей бумагѣ новѣйшими шрифтами и будутч, представлять собой 
цѣнное пріобрѣтеніе для самыхъ дорогихъ библіотекъ. Подписная цѣна на годч. сч, 
пересылкой по всѣ города Россійской Имперіи 3 руб. Подписку просимъ адресо
вать въ главную контору журнала: Москва, Варсонофьевскій лер., д. Кудрявцева.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОГ.ЪЛ ВЛЕПІЯ

Открыта подписка на „НОВЫЙ МІРЪ“ на 1900 годъ.
Согласно многочисленнымъ предложеніямъ со стороны г.г. подписчиковъ, 
редакція „Новаго Міра11 рѣшила выдать, въ видѣ преміи къ журнало

въ теченіе одного 1900 г. на выборъ
или ВОТ. 12 переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочипеній

ЛАЖЕЧНИКОВА
илп-же ВС’Ь 12 переплѳтеп. томовъ полнаго иллюстрированнаго собра

нія сочипеній

ГЕЙНЕ
Подписная цѣна за 24 богато иллюстрированнаго журнала „Новый Міръ11, 

24 №№ богато иллюстрированнаго журпала „Мозаика11, 12 ни. ежемѣс. иллюстр. 
журнала „Литературные Вечера11, ст. безплатнымъ приложеніемъ: 12-ти переплетен
ныхъ толовъ полнаго собрапія сочпнепій Лажечникова (плп 12-ти переплетенныхъ 
толовъ полнаго иллюстрированнаго собранія сочипеній Гойнс), п, кролѣ того, 
двухъ изящно переплетенныхъ книгъ „Живописной Россіи11, посвященныхъ описанію 
Средняго Поволжья и Пріуральскаго Края, съ доставкой и пересылкой на годъ: 
на веленевой бумагѣ 14 руб. па слоновой 18 руб.

Для желающихъ допускается подписка со второй нололиной сочиненій Ла
жечникова (т.т. 7—12) л второй половиной соч. Гейне (т.т. 7 — 12), а также 
ио желанію п съ первыми шестью томами соч. того и другого писателя. Желаю
щіе получить при „Новомъ Мірѣ11 за 1900 г. всѣ 24 тола полныхъ собраній соч. 
Лажечникова и Гейне, и вмѣсто двухъ, четыре книги „Живописной Россіи11,— 
уплачиваютъ за журналъ, вмѣсто 14-ти руб., всего 26 руб. (роскош. изд. 30 р.).

Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2-хъ рублей и ежемѣсячно не 
менѣе одного рубля, до уплати всей подписной суммы. Подписка иа „Новый Міръ" 
принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-Пе
тербургѣ: Гостиный Дооръ, Дв 18, и пъ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 г. (VII г. изд.) 
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Изданіе П. П. Сойкина, подъ редакціею д-ра философіи М. М. Филиппова.
Вышелъ 15 декабря № 12. Содержаніе: I. Хлопковый голодъ. М. И. Туганъ-Ба- 

раковенаго. II. Среди пустыни по великой Средне-Азіатской рѣкѣ Аму-Дарьѣ. А. 
Россиновой. III. Планета Марсъ ио новѣйяіимъ изслѣдованіямъ. Ѳ. Брунса. IV. Фи
зіологическія бесѣды. Вліяніе физическаго па моральное. Проф. А. Герцена. V. Ста
тистика десятаго праздника русской науки. Н. М. Сомова. VI. Современные рус
скіе экономисты., Народническое ученіе. М. Филиппова. VII. Товарный фетишизмъ. 
Павла Скворцова. VIII. О „новой11 теоріи рынковъ. Б. Авиллова. IX. Литературный 
Обзоръ: 1. Альтрюнзмъ или символизмъ. С. Н. Кулюбни. 2, Полемическія упражне
нія г. Нежданова. N1. Ф. X. Книги присланныя въ редакцію для отзыва. XI. Объ
явленія. XII. Приложенія: 1. Вольфъ. Космогоническія гипотезы. 2. Гелльпальдъ. 
Происхожденіе новой культуры. 3. Людвигъ Верне. Собраніе сочпнепій. Г. II. 
4. М. Ковалевскій, Экономическій строй Россіи.

Подписная цѣна: на годъ 7 руб. (за границу 10 руб.) ст. доставкою и иерее., 
допускается разсрочка: при подписки 2 руб., къ 1 апрѣля 2 руб, и къ 1 іюля 
остальные; комплекты за 1899 годъ, ц. 7 р.

Главная контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. д,, Ля 12,



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА 

МОСЕОЕСКІА церковные ВѢДОМОСТИ
еженедельное изданіе

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ. Каждый № въ раз
мѣрѣ отъ Р/г до 2 хъ печатныхъ листовъ. Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ 
своею цѣлію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіоэно-нрапственнымъ, 
цорвовно-историческииъ п практическимъ но для духонныхъ только, но и свѣт
скихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами. Кромѣ этого, въ „Москов
скихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ“ помѣщаются: а) имѣющія то или другое прило
женіе къ современнымъ вопросамъ жизни извлеченія изъ твореній св. отцовъ цернви 
и 0) статьи съ псторико-ярхеологнческимъ описаніемъ Московской церковной ста
рины и чтимой святыни. „Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ въ виду пред
лагать суждепіл о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія Право
славной 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 Погроикѣ, Ь) 
въ редакціи-15. Якнмапка, церковь Петра и Паяла, квартира евлщелника Іоанна 
Ѳедоровича Мансветова, с) въ конторѣ Цечковской—на Петровкѣ п въ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы. Подписная цѣна; Па годъ съ нерес. 5 
р.— безъ перес. 3 р. 50 к. На нолгода съ нерес. 3 р.—безъ нерес. 2 руб.

Редакторъ Священникъ Іоанна Мапатпооа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г. XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ
еікеиедѣлыіый иллюстрированный журналъ 

ДЛЯ СЕМЕЙПАГ0 ЧТЕНІЯ

и
Вт. теченіе года подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ ЖѴ», въ кото- 

торыхъ будутъ помѣщаться нсѣ выдающіяся событія псего міра, очерки „ разска
зы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, описаніе чудесъ Парижской 
Всемірной выставки 1900 г., обозрѣніе XIX вѣка, романы и новѣств ст, массой 
иллюстрацій. БЕЗПЛАТНО 12 ТОМОВЪ, йодъ общимъ заглавіемъ „БИБЛІОТЕКА РО
МАНОВЪ" (нриключепія на сушѣ и на корѣ) которые будутъ заключатъ въ себѣ 
произведенія извѣстныхъ писателей: 3 тома составляющихъ полную серію сочин. 
Фалькенгорста Африканскій кожаный чулокъ: томъ I. Нѣжное сердце. И. Тавганай- 
скій левъ. 111. Корсаръ пустыни. 9 томовъ составляющихъ полное собраніе со
чиненій А. ЛОРИ, въ которыхъ въ увлекательномъ изложеніи описываются путе
шествія и нриключепія на сушѣ и на морѣ. Томъ 1) Капитанъ Трафальгаръ. 
2) Ридамехскій карликъ. 3) Изгнанники земли 4) Искатели золота, 5) Атланти
да. 6) Рубинъ Великаго Ламы. 7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ 
Робинзона. Кромѣ того, безплатно 12 иллюстрированныхъ выпусковъ „ВСЕМІРНАГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА" вч, которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ путе
шествій ио всѣхъ частяхъ спѣта, съ массою иллюстрацій, рисунковъ. и портре
товъ. На годъ безъ доставки въ Снб. пять руб., съ доставкою въ Снб. и перес. 
по всей Россіи шесть руб. За границу 8 руб. съ пересылкой. Допускается раз
срочка: При подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля 
остальные. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ Стремянная, Л» 12, собств, домъ.

Редакторъ Ф. С. ГРУЗДЕВЪ. Издатель П. П. СОЙКИНЪ. 
Подробное объявленіе высылается безплатно.
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