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12 Января. №. 2-й. 1903 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго., изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади
міру, Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свя
то-Троицкія Сергіевы Лавры Священно Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 2 декабря 
сего года № 877, объ открытіи при Троицкой 
церкви села Карачарова, Московскаго уѣзда, ва
кансіи второго священника и второго псаломщика. 
Приказали: согласно представленію Вашего Пре
освященства, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: при 
Троицкой церкви села Карачарова, Московскаго 
уѣзда, открыть вакансіи второго священника и 
второго псаломщика, съ тѣмъ, чтобы содержаніе 
ихъ обращалось исключительно на изысканныя мѣст
ныя средства; о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвя
щенство указомъ. Декабря 14 дня 1902 г. № 9809.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго изъ Святгьйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади
міру, Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свя
то-Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: ^пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 28 Августа 
сего года № 577, о назначеніи причту Владимір
ской церкви села Богородскаго, Дубны тожъ, Сер
пуховскаго уѣзда, седержанія изъ казны и 2) за
ключеніе хозяйственнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
управленія, отъ 27 ноября текущаго года за № 
26058. Приказали: Согласно ходатайству Вашего 
Преосвященства и заключенію хозяйственнаго управ
ленія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ назначить 
на содержаніе причта церкви села Богородскаго, 
Дубны тожъ, по четыреста рублей въ годъ, въ томъ 
числѣ священнику 300 р. и псаломщику 100 р., 
съ отнесеніемъ сего расхода, съ будущаго 1903 года, 
на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны по пар. 
6 ст. 1 финансовой мѣты Святѣйшаго Сѵнода. О 
чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. 
Декабря 14 дня 1902 г. № 9807.

Отъ Московскаго попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, 
Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія 23-го 
декабря 1902 года, изъ дома Александровскаго 
пріюта, что на Кудринской Садовой улицѣ, пере
ведено въ Епархіальный домъ (Каретный рядъ, 
Лиховъ переулокъ).

Отъ Комитета, Высочайше учрежденнаго 
для принятія и храненія приношеній на 
созиданіе храма во имя Ов. Благовѣр
наго Великаго Князя Александра Нев
скаго въ Москвѣ, въ память освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпостной зависи

мости.
Въ Декабрѣ мѣсяцѣ сего 1902 года собрано въ 

двѣ, учрежденныя въ Чудовѣ монастырѣ для сбора 
пожертвованій на построеніе храма во имя Св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, кружки,—одну, находящуюся въ при- 
дворѣ Алексіевской церкви, 9 р. 85 к. и другую— 
при свѣчномъ ящикѣ, 7 р. 40 к., всего семнад
цать рублей, двадцать пять копѣекъ (17 р. 25к.).ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ЗВЕНИГОРОДСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

При Звенигородскомъ духовномъ училищѣ вакант
на должность надзирателя за воспитанниками. Жа
лованья по сей должности 200 руб. въ годъ при 
готовой квартирѣ и столѣ. Студенты семинаріи, 
желающіе занять эту должность, подаютъ прошенія 
на имя Правленія училища. 2—ООТЪ ВОРОНЕЖСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.

Воронежскою Духовною Консисторіею, согласно 
постановленію общеепархіальнаго съѣзда о. о. де
путатовъ Воронежской епархіи 1902 года—о жела
ніи духовенства епархіи имѣть Епархіальнаго 
Юрисъ Консульта, вызываются лица, имѣющія 
право и желающія запять означенную^ должность. 
Условія и документы подлинные, или? надлежаще 
засвидѣтельствованныя копіи съ нихъ — должны 
быть присылаемы въ Воронежскую Духовную Кон
систорію. 3—0
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ОТЧЕТЪ
епархіальнаго наблюдателя о состояніи цер
ковныхъ школъ Московской епархіи въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи за 1901 — 1902-ой 

учебный годъ.
(Продолженіе, см. М. Ц, В. №№ 51—52 1902 г.).

Годичные экзамены въ школахъ производились въ теченіе 
мая мѣсяца, въ нѣкоторыхъ школахъ по требованію мѣстныхъ 
нуждъ экзаменъ былъ произведенъ въ концѣ апрѣля. Под
вергались испытаніямъ не только ученики оканчивающіе курсъ, 
но и младшихъ отдѣленій; иногда производили это испытаніе 
младшихъ учениковъ особо составленныя коммиссіи, но боль
шей частью обходились мѣстными силами, т. е. законоучитель, 
учитель, а иногда попечитель школы испытывали въ концѣ 
года своихъ учениковъ и рѣшали вопросъ о ихъ переходѣ 
въ слѣдующія отдѣленія, Но въ тѣхъ школахъ, гдѣ были 
ученики, оканчивающіе полный курсъ школы, экзаменъ про
изводился непремѣнно особой коммиссіей. Организовывались 
эти коммиссіи, согласно правиламъ о нихъ, Уѣздными Отдѣле
ніями, представлялись списки ихъ въ Училищный Совѣтъ и 
по разсмотрѣнію и заключенію епархіальнаго наблюдателя 
утверждались и возвращались къ руководству. Въ составъ 
коммиссіи, кромѣ учителей и законоучителей церковныхъ школъ, 
входили члены Отдѣленія, о.о. благочинные, земскіе началь
ники, напримѣръ, въ Гуслицкомъ Округѣ и Можайскомъ 
уѣздѣ, попечители школъ, учителя и учительницы земскихъ 
школъ и др. Для каждой школы обыкновенно назначалась 
отдѣльная коммиссія, но иногда, при возможности и для удоб
ства, ученики нѣсколькихъ школъ соединялись вмѣстѣ и одна 
коммиссія производила имъ общій экзаменъ, напримѣръ, въ 
уѣздахъ Богородскомъ и Елинскомъ. Всѣхъ коммиссій для 
всѣхъ школъ епархіи, гдѣ производились выпускные экзамены, 
въ отчетномъ году было 332; всѣхъ же учащихся, выдер
жавшихъ въ нихъ экзаменъ тоже по всѣмъ школамъ было 
2377, т. е. въ каждой коммиссіи въ среднемъ экзаменова
лось 7 и болѣе человѣкъ. Кромѣ непремѣнныхъ членовъ ком
миссіи, на экзаменѣ присутствовали иногда и другія почет
ныя лица. Такъ, 15-го мая въ школѣ при Московской Ду
ховной Академіи изволилъ производить экзаменъ Высокопрео
священнѣйшій Митрополитъ Московскій и Коломенскій Влади - 
міръ, выразившій свое одобреніе успѣховъ учениковъ по всѣмъ 
предметамъ, но особенно по Закону Божію и ариѳметикѣ; 
тутъ же присутствовалъ Преосвященный попечитель школы 
епископъ Волоколамскій Арсеній и многіе г. г. профессора 
Академіи. Въ Петровской школѣ Звенигородскаго уѣзда при
сутствовалъ почетный попечитель школы А. М. Голицынъ, а 
въ Никольской Урюпинской княгиня Голицына. Въ Клусов- 
ской школѣ Волоколамскаго уѣзда жена покойнаго министра 
внутреннихъ дѣлъ А. П. Сипягина. Въ Плѳсковской школѣ 
Подольскаго уѣзда членъ Государственнаго Совѣта графъ 
С. Д. Шереметевъ, въ Скурнгинской и Жеховской фрейлина 
Ея Величества княгипа Екатерина Петровна Васильчикова. 
Во многихъ школахъ присутствовали на экзаменахъ попечи
тели школъ, члены Отдѣленій и другія лица.

IV.

Сельско-хозяйственныя, ремесленныя и рукодѣльныя заня
тія при церковныхъ школахъ. Отношеніе къ нимъ населенія.

Настоящихъ сельско-хозяйственныхъ занятій, строго орга
низованныхъ и съ теоретической и съ практической стороны, 
не было ни при одной школѣ Московской епархіи, но уче
ники нѣкоторыхъ школъ принимали участіе въ обработкѣ 
школьныхъ участковъ и подъ руководствомъ учителей нѣко
торое знакомство съ этимъ дѣломъ получали. Такихъ школъ, 
по отчетамъ уѣздныхъ наблюдателей, можно насчитать свыше 
10; такъ въ Павловской школѣ Богородскаго уѣзда учени
ки занимались огородничествомъ; въ 4 Бронницкаго, одной 
Клинскаго, двухъ Коломенскаго и двухъ Верейскаго учени
ки занимались обработкой школьной земли, разсадкой деревь
евъ, устройствомъ сада и т. п. Въ Аббакумовской школѣ 
сообщались и теоретическія познанія по сельскому хозяйству, 
вмѣстѣ съ другими предметами обученія. Наконецъ, въ двухъ 
школахъ Бронницкаго уѣзда и нѣкоторыхъ другихъ былъ 
устроенъ такъ называемый праздникъ древонасажденія; уче
ники сами принесли изъ лѣсу деревца и ихъ насадили на 
особыхъ мѣстахъ близъ школы.

Изъ ремесленныхъ занятій болѣе всего устроялось по шко
ламъ переплетное мастерство; оно было заведено при 14 шко
лахъ и поддерживалось всецѣло на мѣстныя средства. Осо
бенно прочно и хорошо поставлено оно и дало лучшіе ре
зультаты, по свидѣтельству наблюдателей, въ слѣдующихъ 
школахъ; Вертлинской—Клинскаго уѣзда, Николо-Угрѣшской— 
Московскаго, Іосифовской—Волоколамскаго, Дубровской—Ве
рейскаго, Ольговской—Дмитровскаго и др.

Въ Воронинской школѣ Клинскаго уѣзда по прежнему 
продолжались правильныя занятія столярнымъ мастерствомъ. 
Устроено и поддерживается это дѣло попечителемъ школы 
М. С. Сергѣевымъ, который на наемъ мастера, матеріалы и 
т. п. тратитъ до 300 р. въ годъ Въ отчетномъ году обуча
лись въ мастерской 10 учениковъ: 1 уже третій годъ, 3 
второй и 6 только первый.

Женское рукодѣліе въ отчетномъ году преподавалось въ 
99 школахъ. Обыкновенно преподавали его сами учительни
цы, сознававшія необходимость среди прочихъ обязанностей 
нести и эту. Только одна учительница Дмитровскаго уѣзда, 
вообще изъ плохихъ, съ непонятнымъ упорствомъ отказыва
лась преподавать рукодѣліе, несмотря на предложеніе о. на
блюдателя. Иногда труды по этому предмету брали па себя 
жены священниковъ или другія лица изъ ихъ семействъ, а 
иногда приглашались и спеціальныя учительницы рукодѣлія. 
Таковыхъ по школамъ было 24, включая сюда вообще всѣхъ, 
т. е. и женъ священниковъ. Преподаваніе ограничивалось 
вообще скромными размѣрами: учили обыкновенно простому 
шитью, вязанію, штопанью, вышиванью и т. п., но въ нѣ
которыхъ случаяхъ обучали кройкѣ и разнымъ изящнымъ 
работамъ. Въ тѣхъ школахъ, гдѣ были отдѣльныя учитель
ницы, успЬхи, конечно, были выше, но за то больше чести 
и похвалы тамъ, гдѣ учительницы при всѣхъ своихъ заня
тіяхъ учебными предметами достигали хорошихъ результатовъ 
и по рукодѣлію. Изъ школъ, гдѣ вообще дѣло это ведется 
съ полнымъ усердіемъ и выдающимся успѣховъ, можно ука
зать на слѣдующія: Родинковскую и Зуевскую Богородскаго 
уѣзда, Бронницкую, Абакшинскую и Малаховскую—Бронниц
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каго, Манасеинскую--Волоколамскаго, Дубровскую Верей
скаго, Рогачевскую, Ольговскую, Жестылевскую в Игнатов- 
скую—Дмитровскаго, Воскресенскую, Ильинскую и Часовен- 
скую—Звенигородскаго, Кабановскую—Клинскаго, Спасо-Бо
родинскую и Шимановскую—Можайскаго за хуторѣ Ива
новскаго монастыря—Московскаго, Нехорошевскую, Добры- 
нихскую, при Владычнемъ монастырѣ и Соколовой пустыни— 
Серпуховскаго и др. Наконецъ, можно указать еще 7 школъ, 
гдѣ учащіеся занимаются или плетеніемъ кружевъ, или при
готовленіемъ сѣтей, или производствомъ искусственныхъ цвѣ
товъ и разныхъ украшеній и т. п.

Что же касается отношенія ко всякаго рода подобнымъ 
занятіямъ мѣстнаго населенія, то отношеніе безусловно благо
пріятное и сочувственное. Бѣдное крестьянское населеніе, 
склонное вообще смотрѣть на образованіе съ утилитарной 
точки зрѣнія, видитъ въ ремесленныхъ занятіяхъ даже нѣчто 
весьма важное и существенное, всячески ищетъ его и жела
етъ. Въ Рогачевскую школу Дмитровскаго уѣзда поступаютъ, 
напримѣръ, дѣвочки даже окончившія курсъ земской школы, 
именно, потому, что тутъ учатъ всякимъ рукодѣліямъ. Кромѣ 
того, многіе попечители юколъ и даже просто родители уче
никовъ съ охогой даютъ средства на рукодѣльныя занятія, 
лишь бы ози заводились въ школѣ. Наконецъ, многіе о.о. 
завѣдующіе свидѣтельствуютъ, что родители всегда призна
тельны за это обученіе и больше благодарятъ за это, чѣмъ 
за что-либо другое.

V.

Воспитательная сторона церковной школы. Порядокъ со
вершенія утреннихъ и вечернихъ молитвъ. Посѣщеніе уча
щимися храма Божія. Участіе въ совершеніи церковнаго бо
гослуженія. Исполненіе христіанскаго долга исповѣди и Св. 
Причащенія. Школьная дисциплина и мѣры къ ея поддержа
нію. Установившійся строй жизни въ общежитіяхъ. Вліяніе 

церковной школы на учащихся. Факты.

Воспитательная задача церковной школы—служить народу 
вторымъ послѣ храма училищемъ благочестія и доброй нрав
ственности, была по обыкновенію предметомъ особенныхъ за
ботъ и вниманія всѣхъ близкихъ къ этому дѣлу лицъ. Не 
всякая, конечно, школа располагала всей возможностью этой 
высокой и важной задачи, не всякій школьный труженникъ 
всегда былъ достойнымъ дѣятелемъ въ этомъ направленіи, 
тѣмъ не менѣе воспитательное дѣло во всѣхъ принятыхъ и 
установленныхъ для него формахъ и средствахъ дало свои 
утѣшительные и благопріятные результаты. Состояніе его, на 
основаніи отчетовъ уѣздныхъ наблюдателей, отзывовъ о.о. 
завѣдующихъ и общихъ наблюденій, со стороны поставлен
ныхъ вопросовъ, можно представить въ такомъ видѣ.

Общія утреннія молитвы предъ началомъ занятій въ школѣ 
совершалась вездѣ; обыкновенно по чину изложеннному въ 
часословѣ, но иногда съ небольшими сокращеніями. Присо
единеніе къ положеннымъ молитвамъ тропарей Кириллу и 
Меѳодію, Святителю Николаю, мѣстночтимому святому или 
память коего праздновалась церковью, а также моленіе о 
здравіи и поминовеніе усопшихъ стало явленіемъ самымъ обыч
нымъ и, можно думать, прочно укоренилось по школамъ. 
Сказать же эго о чтеніи и объясненіи мослѣ молитвъ днев
ного евангелія пока нельзя; въ большинствѣ случаевъ это 
производилось, а въ нѣкоторыхъ школахъ читались иногда 
и житія святыхъ, но въ школахъ, отстоящихъ далеко отъ 

мѣста жительства священника, и въ особенности школахъ 
грамоты чтеніе евангелія съ объясненіемъ практиковалось не 
всегда. Чтеніе вечернихъ молитвъ послѣ школьныхъ занятій 
тоже совершалось вездѣ; по крайней мѣрѣ случаевъ уклоне
нія отъ эгого правила почти пе приведено въ отчетахъ уѣзд
ныхъ наблюдателей.

Посѣщеніе учащимися храма Божія, какъ всегда, было 
обязательнымъ и служило предметомъ полнаго усердія, какъ 
со стороны учащихъ, такъ и учащихся. Болѣе или менѣе 
регулярное посѣщеніе богослуженій въ праздничные и воскрес
ные дни засвидѣтельствовано даже по отношенію къ такимъ 
школамъ, которыя отстоятъ отъ храма на 8, 4 и болѣе верстъ. 
Нарушали регулярность только сильные морозы и мятели, край
няя распутица и разлитіе рѣкъ, когда дѣйствительно, итти 
далеко являлось дѣломъ затруднительнымъ. По отношенію къ 
тѣмъ деревенскимъ школамъ, ученики коихъ не всегда мо
гутъ посѣщать богослуженія въ храмѣ, болѣе и болѣе вхо
дитъ обычай, по которому о.о. завѣдущіе пріѣзжаютъ сюда 
по праздникамъ или воскреснымъ днямъ и совершаютъ ве
черни, или же наканунѣ праздниковъ всенощныя бдѣнія при 
участіи учениковъ въ чтеніи и пѣніи. Объ этомъ свидѣтельству
ютъ наблюдатели Дмитровскій, Верейскій, Бронницкій, Гуслицкій 
и др. Если присоединить и тѣ случаи, когда священники, 
помимо утренняго богослуженія въ храмѣ, совершаютъ еще 
для учениковъ всенощное бдѣніе въ школѣ, то такихъ при
мѣровъ уже можно насчитать около 20.

Во дни Великаго поста, когда совершается литургія Прежде
освященныхъ Даровъ, ученики школъ, расположенныхъ не 
далеко отъ храма, почти всегда присутствовали на этой 
службѣ; ограниченіе замѣчено только слѣдующее: въ нѣкото
рыхъ школахъ, въ силу мѣстныхъ условій, ученики ходили 
въ церковь только по пятницамъ, разъ въ недѣлю, а не два; 
если основаніемъ для этого служила такая или иная отда
ленность школы отъ храма, то это еще понятно, но другое 
какое-либо объясненіе едва-ли допустимо.

Участіе учениковъ церковныхъ школъ въ совершеніи бого
служеній стало, можно сказать, неотъемлемой принадлежностью 
сихъ школъ. Какъ ни слабо иногда выражалось это участіе, 
напримѣръ, въ одномъ прислуживаніи, но тѣмъ не менѣе 
нельзя указать ни одной школы, ученики которой, посѣщая 
храмъ Божій, не привлекались бы къ участію въ богослуже
ніи. Тамъ, гдѣ ученики могли такъ или иначе пѣть, они и 
пѣли въ церкви или всю службу или нѣкоторыя пѣснопѣнія; 
если же пѣніе совсѣмъ не преподавалось, то ученики по назна
ченію читали шестопсалміе, часы, каѳизмы и т. п.; наконецъ, 
во вновь открытыхъ школахъ, гдѣ учениковъ пока пе успѣли 
приготовить къ чтенію, ихъ пріучали къ прислуживанію въ 
храмѣ.

Христіанскій долгъ исповѣди и Св. Причастія былъ испол
ненъ всѣми учащимися въ церковныхъ школахъ; за этимъ 
строго слѣдили о.о. завѣдующіе. Въ нѣкоторыхъ школахъ 
ученики говѣли по два раза; но въ большинствѣ только но 
разу и преимущественно въ первую недѣлю Великаго поста. 
Приготовленіе учениковъ къ принятію Таинъ всегда происхо
дило съ полнымъ вниманіемъ и усердіемъ. Школьныя заня
тія, конечно, прекращались, ученики въ теченіе всей недѣли 
неопустительно ходили въ церковь, нѣкоторые законоучители 
вели съ ними особыя наставительныя бесѣды, заучивали иногда 
съ ними молитвы, читали житія святыхъ и т. п.
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Дѣло школьныхъ паломничествъ, несомнѣнно продолжаетъ 
развиваться и укрѣпляться по нашей епархіи. Всѣхъ палом
ничествъ было въ отчетномъ году 71 (въ прошломъ по 
уѣздамъ было только 51), несмотря на то, что погода въ 
маѣ мѣсяцѣ, когда паломничества попреимуществу соверша
ются, была весьма неблагопріятная-, по крайней мѣрѣ многія 
школы по згой причинѣ отмѣнили или отложили свои палом
ничества. Кромѣ того, многія паломничества отличались боль 
шидъ многолюдствомъ; путешествовали по двѣ и по три 
школы разомъ, а 11 мая почти всѣ школы Гуслицкаго Округа 
явились въ Спасо-Преображенскій монастырь и здѣсь нака
нунѣ слушали всенощное бдѣніе, а затѣмъ послѣ литургіи 
молебенъ предъ мѣстной особенно чтимой иконой Спасителя. 
Въ этотъ же день 11 мая пять школъ, находящихся близъ 
Троицко—Сергіевой Лавры, собрались вмѣстѣ и приняли 
участіе въ торжественномъ чествованіи святой обителью па
мяти первоучителей словенскихъ Кирилла и Меѳодія, всѣхъ 
дѣтей на праздникѣ было свыше 250. Молебенъ послѣ ли
тургіи совершалъ преосвященный Арсеній, обратившійся къ 
дѣтямъ съ прочувствованнымъ словомъ. Послѣ богослуженія 
дѣтямъ была показана Лаврская ризница и затѣмъ предло
жена трапеза, послѣ которой они ушли домой, съ благодар
ностью вспоминая такъ торжественно проведенный день. Изъ 
уѣздовъ болѣе всего поощрялось и развивалось паломничеотво 
въ Богородскомъ, гдѣ было 27 паломничествъ, затѣмъ Дми
тровскимъ (12) и Коломенскомъ (И); менѣе всего въ уѣз
дахъ Броняицкомь, Подольскомъ и Рузскомъ—по одному. 
Цѣлью паломничествъ служили тѣ же монастыри и святыни 
нашей епархіи, которые указаны въ отчетахъ прежнихъ лѣтъ. 
Въ этихъ же отчетахъ много было высказано о способѣ, 
характерѣ и всемъ значеніи этихъ паломничествъ, такъ что 
повторять это не представляется необходимымъ. Можно только 
отмѣтить, что паломничества по прежнему пользуются все
общимъ сочувствіемъ и очень многіе попечители школъ на- 
этотъ предметъ жертвуютъ особыя средства. Напримѣръ, 
Богородскій наблюдатель указываетъ слѣдующихъ лицъ, па 
счетъ которыхъ школы путешествовали къ святымъ мѣстамъ: 
С. П. Гольцовъ, А. И. Морозовъ, И. С. Шибаевъ, 0. Л. 
Лабзина, К. II. Морозова, В. П. Грязновъ, А. И. Ку
динъ и др. Нельзя не выразить глубокой благодарности, 
какъ этимъ лицамъ, такъ и всѣмъ настоятелямъ и настоя
тельницамъ монастырей, которые всегда такъ гостепріимно и 
внимательно принимаютъ юныхъ паломниковъ. Наконецъ, 
нельзя не отмѣтить еще одного обстоятельства, на которое 
указываютъ нѣкоторые наблюдатели, именно, что общія школь
ныя паломничества содѣйствуютъ развитію и частныхъ: роди
тели учениковъ, наслушавшись отъ послѣднихъ восторжен
ныхъ отзывовъ о святыхъ мѣстахъ, сами собираются въ пу
тешествіе и другихъ привлекаютъ къ этому; ученики другихъ 
шкодъ, не имѣя возможности почему-либо участвовать въ па
ломничествахъ школьныхъ предпринимали свои паломничества; 
напримѣръ, по свидѣтельству Клинскаго наблюдателя, четыре 
ученика Вертлинской школы пѣшкомъ совершили путешествіе 
въ Москву и тутъ посѣтили многіе храмы и монастыри, не 
говоримъ уже о многихъ ученикахъ, которые вмѣстѣ съ ро
дителями для богомолья посѣщаютъ ближайшія святыни; сло
вомъ, школьныя паломничества и оживляютъ и укрѣпляютъ 
этотъ древній благочестивый обычай.

Редакторъ Секретарь Консисторіи
Александръ Проволовичъ.

Но особенно богатъ отчетный годъ устройствомъ школь
ныхъ актовъ, вечеровъ съ пѣніемъ и чтеніемъ учениковъ, 
дѣтскихъ елокъ и т. п., отчасти благодаря тому обстоятель
ству, что въ эгомъ году чествовалась память русскихъ пи
сателей Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю почти во 
всѣхъ школахъ уѣздовъ Волоколамскаго, Богородскаго и Мо
жайскаго, по распоряженію мѣстныхъ Отдѣленій, были устроены 
соотвѣтствующія собранія учащихся, которыя сопровождались 
пѣніемъ молитвъ, чтеніемъ отрывковъ изъ названныхъ писа
телей, или краткихъ біографій и т. п.; на нѣкоторыхъ со
браніяхъ . были показаны и свѣтовыя картины. Въ прочихъ 
уѣздахъ спеціально по эгому поводу актовъ было устроено 
не много; обыкновенно они пріурочивались или къ окончанію 
экзаменовъ, или къ мѣстнымъ праздникамъ, и состояли въ 
совершеніи молебна, чтеніи и пѣніи учениковъ, въ раздачѣ 
свидѣтельствъ и похвальныхъ листовъ и т. п. Не считая 
указанныхъ уѣздовъ, всѣхъ подобныхъ актовъ было по шко
ламъ 35. Кромѣ сего въ 53 школахъ были устроены на 
праздникахъ Рождества Христова такъ нозываемыя елки и 
въ разные другіе дни дѣтскіе вечера, которые при всемъ 
прочемъ сопровождались раздачей подарковъ, обыкновенно, на 
средства попечителей. Наконецъ, въ одной школѣ, именно, 
Крестовской Дмитровскаго уѣзда, въ одно утро Рождествен
скихъ праздниковъ состоялся особенный праздникъ, который 
справедливо можетъ быть названъ „святымъ часомъ®. Тутъ 
всякія дѣтскія игры, пѣніе свѣтскихъ пѣсенъ, чтеній стихо
твореній и самыя „елки“ были исключены, оставлено только 
одно чисто религіозное содержаніе. Святой часъ состоялъ въ 
томъ, что ученикамъ и ихъ родителямъ была предложена 
бесѣда по поводу праздника Рождества Христова, прочитаны 
были соотвѣтствующіе назидательные разсказы, ученики про
пѣли тропарь и кондакъ празднику и нѣкоторыя молитвы, а 
лучшіе изъ учениковъ разсказывали исторіи двунадесятыхъ 
праздниковъ; въ заключеніе всего присутствующимъ были роз
даны книжки религіозно-нравственнаго содержанія и иконки. 
Устроителемъ и главнымъ исполнителемъ „святого часа" былъ 
высокопреподобнѣйшій попечитель школы архимандритъ Ни
конъ. Какъ было бы желательно, чтобы этотъ примѣръ истинно 
благочестиваго препровожденія праздничнаго времени встрѣ
тилъ сочувствіе и подражаніе по церковнымъ школамъ па
шей епархіи!

Состояніе школьной дисциплины и мѣры къ ея поддержа
нію были обычными и нормальными, какъ и въ предыдущіе 
годы. Нарушеніе дисциплины, конечно, происходило, но не 
носило какого либо крупнаго или особеннаго характера, ка
салось фактовъ самыхъ мелкихъ обыденныхъ и ничтожныхъ. 
Случаевъ увольненія учениковъ за дурное поведеніе отмѣчено 
весьма немного: одинъ въ Богородскомъ уѣздѣ, одинъ въ 
Гуслицкомъ, и нѣсколько въ другихъ. Мѣры къ поддержанію 
дисциплины оставались тѣ же: вразумленіе, внушеніе, выго
воръ, лишеніе мѣста за скамьей, оставленіе ученика въ шко
лѣ послѣ уроковъ, лишеніе свободы во время перемѣны и т. п. 
Вообще школьная жизнь текла ровно и спокойно, такъ что 
сказать что-либо по сему вопросу больше не представляется 
возможности.

(.Продолженіе будетъ).

I
I _______ ____________________

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

Москва, Типо-Лктографія И. Ефимова, 
Якиманки, собственный іонъ.
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12-го Января
изданіе ОБЩ66Т8Л

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА: безъ доставки на годъ 
3 р. 50 к., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на 1 мѣсяцъ 40 и.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р., 
на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 к., 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

Отдѣльные №№ по 10 ноп. Продаются

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка,приходъ 
церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іерея Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: за строку, 
или мѣсто строки за 1 разъ 15 к., за 2 раза 
25 к., за 3 раза 30 и., на годъ по особому

во всѣхъ кіоскахъ города Москвы. условію.

Отъ Отдѣла по устройству публичныхъ богословскихъ 
чтеній.Любители и ревнители духовнаго просвѣщенія симъ покорнѣйше приглашаются пожаловать на публичное собраніе Отдѣла, имѣющее быть 15 го января (въ среду), въ 7-мь час. веч., въ Епархіальномъ домѣ (Лиховъ пер.). Предъ началомъ собранія будетъ совершена паннихида по усопшихъ дѣятеляхъ Отдѣла. На собраніи будетъ предложенъ вниманію присутствующихъ секретаремъ Отдѣла «Историческій обзоръ» истекшей пятилѣтней дѣятельности Отдѣла и предсѣдателемъ Отдѣла будетъ прочитанъ рефератъ: «О религіозно-про

свѣтительномъ назначеніи Епархіальнаго дома въ 
Москвѣ».ОТЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.19-го сего января, въ день кончины Предсѣдателя Общества Протоіерея Михаила Симонови
ча Боголюбскаго, въ Князе Владимірскомъ храмѣ Епархіальнаго дома (Лиховъ переулокъ, Каретный рядъ) имѣетъ быть совершена соборнымъ служеніемъ литургія и послѣ оной паннихида.Покорнѣйше прошу Членовъ Общества и по

читателей покойнаго о. Предсѣдателя принять участіе въ общемъ моленіи о упокоеніи души его. Начало литургіи въ 9у8 часовъ утра. Облаченіе бѣлое.
СЛОВО

Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго 
Владиміра

ВЪ ДЕНЬ ІОАННА ПРЕДТЕЧИ. *)
(7 января).

Гласъ вопіюгцто въ пустынѣ: 
приготовьте путъ Господу, пря
мыми сдѣлайте пити Его (Лук. 3, 4/Сегодня Церковь паша прославляетъ св. пророка, Предтечу и Крестителя Іоанна. Спасенный, по милости Божіей, отъ смерти, постигшей тысячи младенцевъ въ Виѳлеемѣ, во время избіенія ихъ по приказанію Ирода царя, св. Іоаннъ дѣтство и юность свою провелъ въ дикой и безлюдной пустынѣ, приготовляя себя къ великому служенію постомъ, молитвою и строгою жизнію. Но когда приблизилось время, въ которое Спасителю нужно

*) Сказано въ миссіонерскомъ храмѣ Московскаго Епархіальнаго, дола.
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глаголъ Божій къ Іоанну, чтобы онъ вышелъ съ проповѣдію покаянія и приготовилъ бы сердца людей къ принятію Мессіи. Повинуясь этому призыву, св. Іоаннъ тотчасъ же приступилъ къ его исполненію. Имѣя около 30 лѣтъ отъ роду, онъ явился, по выраженію церковной пѣсни, какъ 
свѣтлая утренняя, звѣзда, которая своимъ блескомъ превосходила сіяніе всѣхъ другихъ звѣздъ и предвозвѣщала утро благодатнаго дня, освѣщаемаго 
духовнымъ Солнцемъ-Христомъ (Мал. 4, 2). Съ ревностію исполняя волю Божію, онъ, какъ говоритъ Евангелистъ, прошелъ по всей странѣ Іорданской, 
проповѣдуя крещеніе покаянія для отпугценія грѣ
ховъ. Этотъ глаголъ Божій продолжаетъ, братіе, и сейчасъ исходить къ пастырямъ и учителямъ Церкви, призывая ихъ къ проповѣди покаянія. И благодареніе Богу! Пастыри слѣдуютъ этому призыву, нелѣпостно проповѣдуя слово Божіе и въ храмахъ и внѣ оныхъ, за богослуженіемъ и во впѣ-богослужебпоѳ время, и въ своихъ приходскихъ церквахъ и въ особыхъ, нарочито для проповѣди устрояемыхъ, какова и настоящая. Въ евангеліи Іоанна говорится, что Іоаннъ Креститель на вопросъ фарисеевъ: кто ты? отвѣчалъ: «я гласъ вопію
щаго въ пустынѣ-», каковое наименованіе онъ прилагаетъ къ себѣ и въ приведенномъ нами мѣстѣ (Лук. 3, 4). Это паименованіе приложимо и ко всѣмъ благовѣстникамъ христіанскаго учепія, ко всѣмъ церковнымъ проповѣдникамъ. Ибо голосъ христіанскаго проповѣдника долженъ быть голосомъ вопіющаго; но онъ, къ сожалѣнію, очень часто бываетъ и голосомъ вопіющаго въ пустынѣ. Вотъ мысль, раскрытіе которой я нахожу не неумѣстнымъ въ этомъ новомъ храмѣ, который устроенъ съ миссіонерскою, духовно просвѣтительною цѣлью и предназначенъ для ежедневной проповѣди.Голосъ проповѣдника, говорю я, долженъ быть голосомъ вопіющаго. Вопіять—значитъ рѣзко кричать, говорить громкимъ, возвышеннымъ, напряженнымъ голосомъ. Вопіютъ или громко говорятъ, во-первыхъ, тогда, когда тѣ, къ которымъ обращена рѣчь, находятся на большомъ разстояніи отъ говорящаго. Проповѣдникъ покаянія главною задачею своею имѣетъ дѣйствовать на совѣсть грѣшниковъ, удалившихся отъ Бога, и возвращать ихъ на истинный путь. Но какое разстояніе можетъ быть больше того, какое отдѣляетъ грѣшника отъ Бога Всесвятаго? Астрономы говорятъ, что луна отстоитъ отъ земли на 50000 миль, а многія изъ другихъ свѣтилъ на сотни тысячъ миль; они увѣряютъ, что пушечное ядро должно было бы много лѣтъ летѣть, чтобы достигнуть солнца; они утверждаютъ, что милліарды звѣздъ такъ называемаго млечнаго пути движутся въ небесномъ пространствѣ на разстояніи отъ насъ цѣлыхъ милліардовъ верстъ. Но несравненно далѣе, чѣмъ луна отъ земли, чѣмъ солнце и звѣзды млечнаго пути 

отъ насъ, отстоитъ смертный грѣшникъ отъ Бога. Ибо воздухъ, который между Нимъ и грѣшникомъ, безпредѣленъ. Голосъ же проповѣдника долженъ проникать въ сердце и такого человѣка, долженъ и ему указывать на ужасъ и бѣдствіе того положенія, въ какомъ онъ находится. Чтобы достигнуть этого, его голосъ долженъ быть, конечно, голосомъ громко вопіющаго, иначе его не будетъ слышно. Во-вторыхъ, громко говорятъ тогда, когда имѣютъ дѣло съ глухимъ, т.-е, съ человѣкомъ, у котораго поврежденъ органъ слуха. Проповѣднику весьма нерѣдко приходится имѣть дѣло и съ глухими, только не тѣлесно, а съ глухими духовно. Сюда относятся всѣ закоснѣлые, упорные грѣшники, т.-е. тѣ, которые въ продолженіи многихъ лѣтъ, повторяя очень часто какой-нибудь грѣхъ, наживаютъ такую сильную къ нему привычку, что, несмотря на всѣ вразумленія со стороны своихъ родителей, духовника или проповѣдника, не хотятъ подавить въ себѣ эту привычку, не хотятъ даже избѣгать и ближайшихъ поводовъ къ любимому грѣху. Всѣ таковые слушатели намѣренно закрываютъ уши своего сердца, не хотятъ слушать проповѣдника, когда онъ обращаетъ ихъ вниманіе на ихъ грѣхи и пороки, на ихъ дурныя наклонности и грѣховныя поступки. Не долженъ ли, поэтому, его голосъ быть голосомъ громко вопіющаго, если онъ желаетъ, чтобы его услышали и поняли и такого сорта слушатели? Въ-третьихъ, сильно кричатъ еще, когда нужно бываетъ разбудить крѣпко спящаго. Нерѣдко и очень нерѣдко приходится и проповѣднику пробуждать своею проповѣдію спящихъ. Здѣсь я разумѣю опять не тѣлесно спящихъ,—хотя нынѣ не бываетъ недостатка и въ такихъ, которые часы богослуженія и проповѣди превращаютъ въ часы сна,—по спящихъ духовно. Крѣпко заснувшій ничего не чувствуетъ, что происходитъ вокругъ него, онъ не боится и ничего не слышитъ даже и тогда, когда ему угрожаетъ большая опасность отъ воровъ и разбойниковъ, отъ огня или другихъ несчастій. Между слушателями христіанскаго проповѣдника бываетъ очень много такихъ, которые, находясь въ состояніи нравственнаго сна, не чувствуютъ никакой опасности въ отношеніи спасенія своей души. Сюда относятся всѣ безпечные, равнодушные религіозные ипдифферентисты, число которыхъ, къ прискорбію, легіонъ. Сюда принадлежатъ особенно тѣ самоправедные фарисеи, которые думаютъ, что имъ нечего бояться Бога, и небо для нихъ совсѣмъ безопасно, потому что они не знаютъ за собою никакихъ особенно крупныхъ грѣховъ, потому что они, какъ часто сами говорятъ, никого не убивали, никого не обкрадывали, ни ложной присяги не принимали, ни домовъ не поджигали, ни прелюбодѣяній не совершали и т. п. Но что они ежедневныхъ молитвъ не совершаютъ или совершаютъ только для формы, безъ участія сердца, что безъ уважительной



№ 2-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 15причины божественныя литургіи въ воскресные и праздничные дни пропускаютъ, ненависть и злобу въ сердцахъ своихъ питаютъ, нецѣломудреннымъ помысламъ и вождѣленіямъ предаются, двусмысленныя, безнравственныя рѣчи говорятъ или слушаютъ, въ житейскихъ и торговыхъ сношеніяхъ обманы допускаютъ, постовъ и воздержанія не соблюдаютъ, на это они не обращаютъ вниманія. Къ числу безпечныхъ и духовноснящихъ относятся и тѣ, которые, въ своемъ безумномъ ослѣпленіи, пороки свои облекаютъ въ тогу добродѣтелей, и на свои слабости смотрятъ какъ на добрыя качества, когда, напримѣръ, гордость свою выдаютъ за самоуваженіе, роскошь въ одеждѣ за чистоплотность, свою скупость и жадность за бережливость. Сюда, наконецъ, принадлежатъ еще тѣ изъ христіанъ, которые, предаваясь грѣху и пороку, любятъ утѣшать себя мыслью о безконечномъ милосердіи Бога, забывая при этомъ о Его безконечной святости и правосудіи. Такого рода христіанъ особенно много между такъ называемыми образованными классами. Состояніе, въ которомъ находятся всѣ эти спящіе религіозные индифферен- тисты, тѣмъ серьезнѣе и пагубнѣе, что они совершенно не сознаютъ своей опасности. Христіанскій проповѣдникъ обязанъ пробуждать и этихъ спящихъ, разрушать ихъ тщетную надежду на себя и на Бога, раскрывать имъ этотъ самообманъ ихъ и, путемъ возбужденія страха, выводить ихъ изъ мнимаго покоя и безопасности. Но чтобы достигнуть этого, ему необходимо сильно возвышать свой голосъ, чтобы его могли слышать, необходимо опять быть гласомъ вопіющаго.—Наконецъ, возвышаютъ до крайняго напряженія свой голосъ еще тогда, когда говорятъ въ чувствѣ ревности и справедливаго негодованія съ желаніемъ произвести болѣе сильное впечатлѣніе на слушающаго. Очень нерѣдко пастырь-благовѣстникъ божественнаго слова находится и въ такомъ положеніи. Крѣпко нужно бываетъ возвышать ему свой голосъ противъ грѣха и порока и гремѣть противъ тайнаго и явнаго растлѣнія въ своемъ обществѣ. И если онъ при этомъ предается гнѣву, то этотъ гнѣвъ, есть гнѣвъ безгрѣшный, справедливый, священный гнѣвъ. Въ чувствѣ такого гнѣва говорили часто пророки ветхаго завѣта. Такому гнѣву предавался и нынѣшній проповѣдникъ покаянія Іоаннъ Предтеча. Такимъ гнѣвомъ воспламенялся нерѣдко и Самъ Спаситель при видѣ тѣхъ возмутительныхъ злодѣяній, какія совершались у Него на глазахъ. Такому священному гнѣву естественно предаваться и проповѣднику божественнаго слова. Мужественно и неустрашимо онъ долженъ возвышать свой голосъ противъ всякаго зла. Взывай 
громко, не удерживайся, говоритъ Богъ пророку Исаіи; возвысь голосъ твой, подобно трубѣ, и ука
жи народу Моему на беззаконіе его (Ис. 58, 1). Это требованіе, съ которымъ Богъ обращается здѣсь къ пророку Исаін, приложимо и ко вся

кому христіанскому проповѣднику. Слѣдовательно, и его голосъ долженъ быть гласомъ вопіющаго; но къ сожалѣнію, онъ очень часто бываетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, какъ это мы увидимъ сейчасъ изъ ниже слѣдующаго объясненія.Если бы кто сталъ кричать въ безлюдной, необитаемой пустынѣ, то его голоса, конечно, никто не услышалъ бы, какъ бы онъ ни былъ силенъ. Такова часто бываетъ судьба и проповѣдника слова Божія. Хотя ему и не приходится говорить въ пустынѣ, хотя онъ говоритъ большею частію предъ многочисленнымъ собраніемъ, въ храмахъ, иногда переполненныхъ народомъ, но часто отъ этого также мало бываетъ пользы, какъ если бы онъ проповѣдывалъ въ безлюдной пустынѣ, предъ одними скалами и камнями. Его слова остаются пустыми, никѣмъ не воспринимаемыми звуками. Изъ сѣмянъ Олова Божія, которыя онъ сѣетъ, одна часть, какъ говоритъ Самъ Спаситель въ своей притчѣ, падаетъ на дорогѣ и затаптывается проходящими, другая падаетъ на каменистую почву и по восходитъ, а третья попадаетъ между терніями и заглушается сорною травою, и только небольшая часть падаетъ на доброю почву и приноситъ плодъ. Многіе изъ христіанъ слушаютъ проповѣдь только тѣломъ, а не душою: они готовы отдать свое вниманіе всему возможному, только не слову проповѣдника. Другіе, хотя и удѣляютъ этому слову долю своего вниманія, но не воспринимаютъ его своимъ сердцемъ, т. е. они не вѣрятъ и не слѣдуютъ тому, что имъ проповѣдуется, а потому Слово Божіе не производитъ на нихъ никакого впечатлѣнія. Проповѣдникъ, желая обратить сердца грѣшниковъ къ Богу, дѣлаетъ имъ предупрежденія, наставленія и увѣщанія, но они не слушаютъ его; они намѣренно ожесточаютъ сердца свои и спокойно идутъ своимъ путемъ, отходя все дальше и дальше отъ Бога. Онъ хочетъ пробудить нравственно заснувшихъ отъ ихъ глубокаго сна, разубѣдить ихъ въ ложной безопасности, но они не трогаются его словами, и вмѣсто того, чтобы принимать ихъ на свой счетъ, относятъ ихъ всегда только къ своимъ ближнимъ. Если же, наконецъ, онъ, объятый праведнымъ гнѣвомъ, смѣло и неустрашимо возвышаетъ свой голосъ противъ явныхъ и тайныхъ пороковъ въ своемъ обществѣ, то или подвергается насмѣшкамъ и презрѣнію, или же дѣлается предметомъ явнаго и тайнаго преслѣдованія враговъ своихъ. Такая участь постигла и нынѣ воспоминаемаго проповѣдника покаянія Іоанна Предтечу. Когда онъ съ неустрашимымъ мужествомъ сказалъ прямо въ лицо нечестивому царю Ироду: не подобаетъ 
тебѣ имѣти жену брата своего (Марк. 6, 18), то поплатился за это не только темницею, но и мученическою, кровавою смертію. Но проповѣдникъ Слова Божія не долженъ однакожъ предаваться унынію, когда не слушаютъ его предостереженій, увѣщаній и обличеній. Его обязанность настойчи-



16 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 2-йніями которыхъ ежедневно будетъ оглашаться храмъ сей, не было бы надобности неумѣренно напрягать свой голосъ. Тогда каждое слово, и не громко сказанное, несомнѣнно стало бы достигать до вашего слуха и глубоко западать въ вашу душу. Аминь. —
Вещественныя воспоминанія объ отцѣ Се

рафимѣ Саровскомъ.Въ Ха 298 Московскихъ Вѣдомостей была помѣщена замѣтка «объ отцѣ Серафимѣ Саровскомъ», написанныя г. Е. Серафимовымъ, который желалъ «подвести итогъ вещественныхъ о немъ воспоминаній».Перечитывая эту замѣтку, мы не могли не видѣть, что итогъ подведенъ г. Е. Серафимовымъ довольно бѣгло и поэтому вышелъ довольно не полонъ. Кромѣ того, въ замѣткѣ допущены нѣкоторыя неточности и непровѣренныя сообщенія.Постараемся восполнить пропущенное г. Е. Серафимовымъ, давъ полный перечень вещественныхъ воспоминаній объ отцѣ Серафимѣ, сохраняющихся какъ на мѣстѣ и вблизи его подвиговъ—въ Саровской мужской пустыни и въ Серафимо-Дивѣевскомъ женскомъ монастырѣ, такъ и индѣ—въ пустыни Параклита, Гатчинѣ и Москвѣ. При этомъ, въ виду перепечатки этой замѣтки въ Церк. Вѣдомостяхъ, мы считаемъ нелишнимъ исправить то, что можетъ вызвать недоумѣніе читателей, незнакомыхъ близко съ предметомъ вышеозначенной замѣтки.Такъ г. Е. Серафимовъ пишетъ: «замѣчательно, что, находясь вблизи другъ друга,—Саровъ, Дивѣево и По- нетаевка лежатъ въ трехъ разныхъ губерніяхъ: Саровъ въ Тамбовской, Дивѣево въ Нижегородской, Понетаевка 
въ Пензенской». Подчеркнутое нами невѣрно.Серафимо-Понетаевскій монастырь и село Понетаевка находятся въ Арзамасскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи, въ 40 верстахъ отъ Серафимо-Дивѣевскаго монастыря, находящагося въ Ардатовскомъ уѣздѣ той же губерніи.Кромѣ самой дѣйствительности, опровергающей это сообщеніе г. Е. Серафимова, можно указать на Па
мятную книжку Нижегородской губерніи на 1895 
годъ, гдѣ на стр. 86-й Понетаевка числится въ спискѣ селеній Нижегородской губерніи (Арзамасскаго уѣзда, Пановской волости, въ 29 верстахъ отъ Арзамасса), а на стр. 134-й въ адресъ—календарѣ отмѣчена игуменія Серафимо-Понетаевскаго монастыря. См. также брошюру: Новопрославленная чудотворная икона Зна
менія Пресвятыя Богородицы и Серафимо-Нонета- 
евскій монастырь Нижегородской епархіи, Арзамас
скаго уѣзда. Изд. третье, СПВургъ, 1893. Здѣсь на 79—81 страницахъ приведена копія съ прошенія, поданнаго Елизаветой Алексѣевной Копьевой въ концѣ марта 1862 года Нижегородскому епископу Нектарію (Надеждину). «Имѣю я за собою (пишетъ Е. А. Копье- ва) недвижимое населенное имѣніе, состоящее Ниже
городской губерніи, Арзамасскаго уѣзда, въ селѣ По-

во продолжать свои труды и тогда, когда онъ не видитъ отъ нихъ успѣха. Онъ не долженъ оставлять не испробованнымъ ни одного средства: ни нѣжной доброты, ни суровой строгости, ни любви и снисходительности, пи настойчивой требовательности. Наставленіе апостола Павла: 
проповѣдуй слово, настой, запрети, умоли со вся
кимъ долготерпѣніемъ (2 Тим. 4, 2) относится и къ каждому проповѣднику. И хотя бы онъ своею неустрашимостію и ревностію нажилъ себѣ тайныхъ и явныхъ враговъ, то и это не должно сбивать его съ своего пути въ исполненіи священныхъ его обязанностей. Онъ не долженъ искать людской похвалы и бояться человѣческаго злословія, но всегда помнить слова апостола: если 
бы я угождалъ человѣкамъ, то не былъ бы слугою 
Христа (Гал. 1, 10).Итакъ, хотя горькая, но несомнѣнная это правда, что голосъ вопіющаго проповѣдника очень и очень часто бываетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Но какъ хотѣлось бы, чтобы голосъ, по крайней мѣрѣ, нынѣ празднуемаго проповѣдника св. Іоанна Крестителя не остался для васъ, братіе, пустымъ звукомъ, коснувшимся только вашего внѣшняго слуха, но запалъ бы въ ваше сердце и нашелъ бы въ немъ живой отголосокъ! Ито же говоритъ этотъ голосъ? Онъ говоритъ: приготовьте путь 

Господу, прямыми сдѣлайте стези Ему; всякій долъ 
да наполнится, и всякая гора и холмъ да понизит
ся, кривизны выпрямятся и неровные пути сдѣлают
ся гладкими (Лук. 3, 4 — 5). Да, братіе! Приготовьте путь Господу, чудесное Рождество Котораго мы только что отпраздновали! Откройте Ему и Его слову сердца ваши, дабы Онъ могъ войти въ нихъ Своею благодатію! Удалите изъ нихъ все, что можетъ Его отталкивать и преграждать Ему путь къ нимъ! Закопайте и заровняйте въ душахъ вашихъ всѣ ямы и углубленія плотскихъ наклон ностей и чувственныхъ вождѣленій, а также честолюбія и корыстолюбія, алчности и наживы! Наполните окружающую васъ атмосферу благоухающимъ фиміамомъ христіанской любви, положивъ конецъ ненависти, зависти и злобѣ, и простивъ врагамъ всякія обиды и оскорбленія! Сройте и уровняйте горы и холмы гордости и самопревозношенія, замѣнивъ ихъ добродѣтелью смиренія! Выпрямите кривые и извилистые пути притворства и лицемѣрія, лжи и неправды, обмана и лихоимства! Будьте открыты и прямы, честны и искренни во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ! 0, если бы вы, подъ вліяніемъ этой проповѣди св. Іоанна, дѣйствительно уровняли бы такъ путь къ сердцамъ вашимъ! Тогда не было бы мѣста нашимъ опасеніямъ за судьбу этого храма, предназначаемаго для ежедневной проповѣди. Тогда онъ не представилъ бы изъ себя безплодной и безлюдной пустыни. Тогда онъ всегда полонъ былъ бы жаждущихъ Слова Божія слушателей. Тогда и нашимъ проповѣдникамъ, поуче
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нетаевкѣ» и т. д. Полагаемъ, что этихъ словъ достаточно для возстановленія истины.О кормленіи отцемъ Серафимомъ медвѣдя нами были уже приведены въ А'а 265 Моск. Вѣд. свидѣтельства современниковъ: іеродіакона Саровской пустыни Александра, Саровскаго монаха Петра и Дивѣевской старицы Матроны Плещеевой.Далѣе г. Е. Серафимовъ говоритъ, что ему не приходилось встрѣчать отдѣльнымъ изданіемъ картины, изображающей посѣщеніе старца Серафима Богоматерью 
«въ послѣдній годъ его жизни, 25 марта 1831 года, въ день Благовѣщенія». Во-первыхъ, 1831-й годъ не былъ послѣднимъ годомъ жизни отца Серафима, скончавшагося, какъ извѣстно, 2 января 1833 года. Во- вторыхъ, эта картина печаталась неоднократно. У насъ имѣется, напр., эта картина на поллистѣ, исполненная въ собственной литографіи Серафимо-Дивѣевскаго монастыря въ 1879 году; подъ изображеніемъ подпись: 
Явленіе Божіей Матери старцу Серафиму и Сера
фима-Дивѣевскій старицѣ Евпраксіи Ефремовой въ 
день Благовѣщенія». Композиціи этого изображенія вообще не сходны между собою. Такъ, изданная Дивѣевской литографіей картина воспроизводитъ изображеніе, литографированное у П. Брезе въ СПБургѣ и приложенное къ Елагинскому жизнеописанію отца Серафима 1863 года; но оно не сходно съ изображеніями явленія Богоматери отцу Серафиму приложенными: 1) къ Нонета- евскомуизданію 1885 года (по рисунку проф. Солнцева литографировано у Голике въ СПБургѣ); 2) къ 4-му Саровскому изданію 1893 года (литографировано у Зворыкина въ Муромѣ); 3) къ Одесскому изданію 1898 и 1900 годовъ (литографировано у Е. И. Фесенко); 4) къ 5-му Саровскому изданію (по рисунку Н. Осташева литографировано у И. Е. Ефимова въ Москвѣ). Изображеніе, приложенное къ 4-му Саровскому изданію, сходно съ изображеніемъ въ часовнѣ надъ могилой отца Серафима въ Саровской пустыни.Теперь мы перечислимъ вещественныя воспоминанія объ отцѣ Серафимѣ, сохранившіяся въ Саровѣ, Дивѣе- вѣ, пустыни Параклита, Гатчинѣ и Москвѣ.

Бъ Саровѣ: 1) самая драгоцѣнная изъ реливкій, —- прославленныя многочисленными посмертными исцѣленіями и знаменіями священныя останки приснопамятнаго старца іеромонаха Серафима, надъ могилою котораго устроена въ 1891 году нынѣ покойнымъ архимандритомъ Рафаиломъ часовня; 2) находящіяся въ часовнѣ шесть изображеній: моленіе о. Серафима на камнѣ, явленіе ему Богоматери въ день Благовѣщенія, кончина его, изображеніе его во весь ростъ и благословеніе имъ странника у колодца (у ближней пустыньки); 3) келлія, въ которой скончался о. Серафимъ; въ 1897 г. надъ ней заложенъ храмъ во имя св. Троицы, который теперь близокъ къ окончанію (остается установка иконостаса и внутренняя отдѣлка); 4) въ этой келліи, въ шкафчикѣ—мантія о. Серафима; 5) тамъ же, въ витринѣ: шапочка о. Серафима; желѣзный крестъ, носимый имъ на шеѣ; волосы, два раза спадавшіе съ головы его; кожаныя четки лѣстовка; евангеліе, читанное имъ передъ кончиной; часть камня, на которомъ опъ 

молился 1000 ночей; скамейка, сдѣланная его руками; 6) на стѣнѣ келліи—два изображенія на холстѣ: старецъ во весь ростъ съ перстами, сложенными на благословеніе, и кончина старца; 7) въ той же келліи остается въ неприкосновенности стѣнка кафельной печи съ лежанкой (самая печь, выходившая въ корридоръ между келліями, нынѣ выломана); изразцы ея разрисованы зелеными узорами по бѣлому фону; 8) ближняя пу- стынька о. Серафима на мѣстѣ прежней, воспроизве денная съ прежней, находящейся нынѣ въ Дивѣевѣ; 9) дальняя пустынька, также воспроизведенная съ прежней, нынѣ находящейся въ Дивѣевѣ; 10) въ этой дальней. пустынькѣ подъ поломъ каменная клѣть, куда о. Серафимъ удалялся отъ посѣтителей (она осталась въ томъ же видѣ, какъ была при старцѣ); 11) недалеко отъ пустыньки—деревянное Распятіе, поставленное на мѣстѣ нападенія крестьянъ на о. Серафима 12 сент. 1804 года; 12) между дальней и ближней пустыньками мѣсто камня, на которомъ молился о. Серафимъ 1000 ночей (въ 1890 году надъ этимъ мѣстомъ поставлена деревянная открытая часовня на четырехъ рѣзныхъ столбахъ); 13) рядомъ—пень дерева, на которомъ о. Серафимъ вѣшалъ икону,—вѣроятно, Божіей Матери Умиленія (надъ деревомъ поставлена также кровля на 4 столбахъ въ родѣ бесѣдки или часовни); 14) колодецъ надъ источникомъ о. Серафима; при немъ въ особомъ помѣщеніи двѣ отдѣльныя купальни для мужчинъ и женщинъ; 15) недалеко отъ колодца, въ береговомъ скатѣ надъ рѣчкой Саровкой, пещерка, куда о. Серафимъ уединялся для молитвы; 16) въ келліяхъ о. игумена портретъ о. Серафима, писанный приблизительно за пять лѣтъ до его смерти художвикомъ Серебряковымъ (о немъ см. нашу замѣтку въ Ха 245 Моск. Вѣд.\, 17) въ такъ называемыхъ «губернаторскихъ» покояхъ, находящихся по лѣвую сторону колокольни, — писанный на холстѣ масляными красками портретъ о. Серафима, копія съ Евстафьев- скаго портрета; на немъ имѣется разрѣшительная подпись цензора Московскаго духовно-цензурнаго комитета, архимандрита Михаила (Лузина, автора Толковаго Евангелія и Апостола, впослѣдствіи епископа Курскаго, 20 марта 1887 года) отъ 20 февраля 1864 года за Л" 55. Былъ-ли когда изданъ этотъ портретъ, мы не знаемъ; по крайней мѣрѣ, мы не встрѣчали портрета о. Серафима, подписаннаго къ печати (въ книгѣ или въ отдѣльномъ изданіи) цензоромъ архимандритомъ Михаиломъ. Копія съ Евстафьевскаго портрета, приложенная при- Елагинскомъ изданіи 1863 года, подписана цензоромъ С.-Петербургскаго духовно-цензурнаго комитета архи- мадритомъ Сергіемъ Назаретскимъ (| 24 мая 1868 г.).
Въ Дивѣевѣ'. 1) въ Троицкомъ соборѣ, въ драгоцѣнной ризѣ, — икона Божіей Матери Умиленія, или 

Всѣхъ радостей Радости какъ называлъ ее о. Серафимъ, скончавшійся па молитвѣ предъ нею; 2) ближняя пустынька о Серафима, въ которой теперь совершается чтеніе Псалтири; 3) дальняя пустынька о Серафима, нынѣ образующая алтарь Преображенской кладбищенской церкви; 4) здѣсь, на престолѣ — мѣдный крестъ, материнское благословеніе, который былъ носимъ о. Серафимомъ па груди до самой смерти; 5)



18 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 2-Йздѣсь же, въ алтарѣ — камень, на которомъ о. Серафимъ молился ЮОО дней, и обрубокъ дерева изъ Саровской келліи старца; 6) здѣсь же; въ красномъ углу келліи — алтаря висятъ три образа—Спасителя, Бого матери и Іоанна Предтечи (поясной деисусъ),—подаренные о. Серафимомъ при жизни Дивѣевскому монастырю, бывшему въ то время общиной, еще не открытою оффиціально; 7) здѣсь же, въ шкапчикѣ—часть Четьихъ- Моней (сентябрьской трети), истлѣвшая при пожарѣ въ келліи о. Серафима въ день его кончины, и Евангеліе, которое о. Серафимъ всегда носилъ въ сумкѣ за плечами, когда ходилъ изъ монастыря въ пустыньку и обратно (въ одной книгѣ соединены: евангеліе, апостолъ и псалтирь); 8) вокругъ келліи — алтаря, въ витринахъ: кожаная полумантія о. Серафима; его то порикъ, съ которымъ онъ ходилъ въ ближнюю пустыньку, къ колодцу; черная суконная мягкая камилавка; холщевая епитрахиль; деревянныя четки, изгрызенныя бѣсноватыми; бахилы (кожаные чулки); кожаные коты (родъ низенькихъ сапогъ); лычные лапти; часть камня, на которомъ о. Серафимъ молился 1000 ночей*).
Въ пустыни Параклита', писанная масляными красками на холстѣ намѣстникомъ Св. Троицкой Сергіевой лавры архимандритомъ Антоніемъ картина, на которой о. Серафимъ изображенъ благословляющимъ пришедшаго къ нему колѣнопреклоненнаго странника. Объ этомъ изображеніи см. замѣтку г. Странника въ № 261 

Моск. Вѣд.
Въ Гатчинѣ', въ придворной церкви—полу мантія о. Серафима, подаренная старцемъ незадолго до кончины начальницѣ Дивѣевской общины Ксеніи Михайловнѣ Ко- чеуловой.
Въ Москвѣ'. 1) въ домовой церкви Румянцевскаго музея—писанное масляными красками на холстѣ свящ. Л. М. Чичаговымъ изображеніе о. Серафима молящимся на камнѣ ночью (о немъ см. сообщеніе г. Г. въ №249 

Моск. Вѣд.)-, 2) въ Большомъ Кремлевскомъ дворцѣ, въ опочивальнѣ Императрицы, какъ намъ передавали, находится портретъ о. Серафима, принадлежавшій въ Бозѣ почившей Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ. Быть можетъ, онъ былъ поднесенъ Императрицѣ іеромонахомъ Іоасафомъ въ одинъ изъ его пріѣздовъ въ С.-Петербургъ по дѣламъ Дивѣевской общины, устройствомъ которой онъ завѣдывалъ нѣсколько лѣтъ до возведенія ея на степень монастыря въ 1861 году. Переименованіе Дивѣевской общины въ монастырь совершилось подъ покровительствомъ въ Бозѣ почившей Императрицы. Статья Д. Ѳ. Тютчевой, помѣщенная въ сентябрьской книжкѣ Русскаго Архива, обосновываетъ чувство религіознаго почитанія, которое питала къ отцу Серафиму покойная Императрица. Это высокое религіозное чувство, переходя преемственно, съ очевидностью сказалось въ Ея Августѣйшемъ Внукѣ, нынѣ благополучно царствующемъ Государѣ Императорѣ, Который, раздѣляя народную вѣру въ святость отца Серафима и его предстательство предъ Богомъ за притекаю щихъ къ нему съ молитвою (см. Церк. Вѣд. № 30),
*) Всѣ вещественныя воспоминанія объ о. Серафимѣ, находящіяся въ Саровѣ и 

Дивѣевѣ, намъ удалось видѣть своими глазами нынѣшней осенью. Авт. 

въ день рожденія старца Серафима, 19 іюля минувшаго года, благоволилъ воспомянуть и молитвенные подвиги почившаго старца, и всенародное усердіе къ его памяти.Теперь, благодаря ясно выраженному желанію Государя Императора, близокъ къ намъ сталъ день прославленія дивнаго Саровскаго подвижника, котораго уже давно православные русскіе люди чтили вѣрующимъ сердцемъ, какъ святого,—день, когда мы обрѣтемъ новаго молитвенника за насъ предъ Богомъ, новаго цѣлителя нашихъ скорбей и недуговъ, благостнаго утѣшителя страдающихъ, — день, когда многомилліонная православная Россія въ благоговѣйномъ восторгѣ воскликнетъ: «преподобне и Богоносне отче Серафиме, моли Бога о насъ!»Въ эти дни свѣтлаго торжества, поистинѣ, будетъ дѣломъ христіанской любви, благодарности и справедливости молитвенно вспомянуть предъ престоломъ Царя царей Августѣйшее имя въ Бозѣ почившей Императрицы Маріи Александровны, содѣйствовавшей устроенію Серафимо-Дивѣевскаго монастыря, этой будущей 
первой женской лавры, по предреченію отца Серафима, котораго благоговѣйно почитала почившая Императрица.

Леонидъ Денисовъ.

Памяти отца Серафима Саровскаго.
(ф 2 января 1833 года).Вотъ онъ, блаженный пустынникъ, взыскующій Вѣка грядущаго благъ неземныхъ!Вотъ онъ,—въ скорбяхъ, какъ мы въ счастьѣ ликующій, Душу готовый отдать за другихъ!..Тихо тропинкой лѣсной пробираетсяВъ кожапой мантіи, въ лычныхъ лаптяхъ;Крестъ на груди его мѣдный качается, Сумка съ пескомъ у него на плечахъ.

44 *Вьется Саровка излучистой впадиной;Сосенъ столѣтнихъ красуется строй;И, на ходу подпираясь рогатиной, Движется старецъ неспѣшной стопой.
44 44Тѣломъ согбенный, съ душою смиренною, Въ «пустыньку» онъ помолиться бредетъ; Но, и молитву творя сокровенную, Онъ для трудовъ свой топорикъ несетъ.

44 44Бѣлый на немъ балахонъ; серебристые Шапочкой ветхой прикрывъ волоса, Вглубь себя онъ устремляетъ лучистые, Полные ласки душевной, глаза...
44 44Силою онъ одаренъ благодатною: Чуткой душой прозрѣваетъ онъ вдаль, Видитъ онъ язвы людскія, невнятные Слышитъ онъ вопли,—и всѣхъ ему жаль...
44 44



М 2-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОМОСТЙ 19Онъ и утѣшить готовъ безутѣшнаго, Слабое дѣтство отъ смерти спасти, Или къ сіянію свѣта нездѣшняго Грѣшную душу мольбой привести. » оВсѣмъ изнемогшимъ въ огнѣ испытанія «Радость моя!»—онъ твердитъ: «не скорби, Бури душевныя, грозы страданія, Господа ради, съ улыбкой терпи»!..
* «Съ плачущимъ плакать онъ радъ; унывающихъ Нѣжно ободрить, ихъ духъ подкрѣпить;Всѣхъ же, Господень завѣтъ забывающихъ, Учитъ онъ—ближнихъ, какъ братьевъ любить.
•Й- #Учитъ искать онъ богатство нетлѣнное, Чтобъ не владѣла душой суета,—Ибо все міра сокровище бренное Нашей душѣ не замѣнитъ Христа!..

Леонидъ Денисовъ.

Открытіе выставки въ память 200-лѣтія 
русской періодической печати.2 января сего года исполнилось 200 лѣтъ со дня напечатанія первой русской газеты—«Вѣдомостей» на старомъ Государевомъ Печатномъ дворѣ, что нынѣ Московская Синодальная типографія. По этому поводу въ зданіи Синодальной типографіи устроена юбилейная выставка. 2 января въ Древнихъ Палатахъ Печатнаго двора состоялось торжественное открытіе выставки.Къ одиннадцати часамъ утра въ Палатахъ собрались: Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, ректорч> Московской духовной семинаріи архимандритъ Анастасій, казначей Троицко-Сер- гіевой Лавры архимандритъ Никонъ, товарищъ Оберъ- Прокурора Св. Сѵнода сенаторъ В. К. Саблеръ, помощникъ Августѣйшаго Московскаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, губернскій предводитель дворянства, шталмейстеръ, князь П. И. Трубецкой, начальникъ московскаго губернскаго жандармскаго управленія, генералъ-лейтенантъ К. Ѳ. Шраммъ, московскій оберъ-полиціймейстеръ, генералъ-маіоръ Д. Ѳ. Треповъ, предсѣдательствующій въ Московскомъ цензурномъ комитетѣ, д. с. с. В. В. Назаревскій, ректоръ московскаго университета д. с. с. А. А. Тихоміровъ, и секретарь Императорскаго общества исторіи и древностей россійскихъ, д. с. с. Е. В. Барсовъ, прокуроръ московской Синодальной конторы, камергеръ князь А. А. Ширинскій- Шихматовъ и немногія другія приглашенныя лица.Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго часа дня изволили прибыть Ихъ Императорскія Высочества Августѣйшій Московскій Генералъ-Губернаторъ и Командующій войсками Московскаго военнаго округа Великій Князь Сергій Александровичъ съ Великою Княгиней Елисаветой Ѳеодоровной и Августѣйшіе Племянникъ и Племянница Ихъ Высочествъ Ихъ Императорскія Высочества Великій 

Князь Димитрій Павловичъ и Великая Княжна Марія Павловна въ сопровожденіи лицъ Ихъ Свиты.Августѣйшія Особы были встрѣчены управляющимъ Сѵнодальной типографіей С. Д. Войтомъ. Ихъ Высочества вступили въ главную Палату, послѣ чего началось благодарственное молебствіе, которое совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ соборнѣ, при стройномъ пѣніи типографскаго хора. Послѣ молебствія, закончившагося провозглашеніемъ многолѣтій, состоялось торжественное засѣданіе. Товарищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода сообщилъ, что Его Императорскому Величеству Государю Императору благоугодно было пожаловать чинамъ администраціи Синодальной типографіи Высочайшіе подарки, которые Его Высочествомъ тотчасъ и были розданы. Затѣмъ справщикъ Синодальной типографіи А. Н. Соловьевъ прочиталъ краткое извлеченіе изъ составленной имъ ко дню юбилея книги подъ заглавіемъ: «Государевъ Печатный Дворъ и Сѵнодальная типографія въ Москвѣ». Послѣ сего Ихъ Высочества изволили обозрѣвать выставку, причемъ объясненія давалъ помощникъ управляющаго типографіей А. С. Орловъ.Ихъ Императорскія Высочества съ большимъ интересомъ изволили осмотрѣть всѣ оригиналы «Вѣдомостей», всѣ ихъ печатные оттиски, подолгу останавливаясь около каждой витрины. Особенное вниманіе Августѣйшихъ Посѣтителей привлекли корректурные листы съ собственноручными поправками Великаго Основателя первой русской газеты Императора Петра Перваго. Осмотрѣвъ витрины, посвященные спеціально «Вѣдомостямъ», Ихъ Императорскія Высочества перешли на противоположную сторону Палаты, гдѣ администрація Синодальной типографіи устроила выставку старопечатныхъ книгъ. И эти образцы древне-русскаго печатнаго искусства, дошедшіе до нашихъ дней черезъ даль вѣковъ, Ихъ Высочества осмотрѣли съ такимъ-же неослабѣвающимъ интересомъ.Ихъ Императорскія Высочества оставались въ Палатахъ Печатнаго Двора до половины перваго часа дня и при отъѣздѣ выразили Свое полное удовольствіе сенатору В. К. Саблеру и управляющему типографіей С. Д. Войту по поводу устроенной юбилейной выставки. Для публики юбилейная выставка открывается 3 января.
МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Празднованіе Богоявленія Господня въ Москвѣ. Наканунѣ Богоявленія Господня, 5 января, вечерню и «великое» освященіе воды въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ совершалъ Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ, съ череднымъ архимандритомъ и соборнымъ духовенствомъ при громадномъ стеченіи молящихся. Въ Большомъ Успенскомъ соборѣ освященіе воды совершалъ членъ конторы Святѣйшаго Сѵнода преосвященный Григорій съ о. протопресвитеромъ В. С. Марковымъ, череднымъ архимандритомъ и соборнымъ духовенствомъ. Въ Епархіальномъ домѣ, что въ Лиховомъ переулкѣ, освящалъ воду преосвященный Парѳеній, епископъ Мо-



20 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ Уе 2-йжайскій. Освященіе воды было совершено во всѣхъ храмахъ столицы.6 января, въ день праздника Богоявленія Господня, торжественное богослуженіе было совершено въ Большомъ Успенскомъ соборѣ. Въ 10 часовъ утра началась торжественная литургія, которую совершалъ Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Владиміръ, съ преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, о. протопресвитеромъ В. С. Марковымъ, оо. архимандритами: Анастасіемъ, Евгеніемъ и Власіемъ и соборнымъ духовенствомъ. Проповѣдь говорилъ высокопетровскій архимандритъ Серафимъ. Въ соборѣ за богослуженіемъ присутствовали: помощникъ Августѣйшаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, командиръ гренадерскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи Н. Н. Малаховъ, начальникъ 1-й кавалерійской дивизіи генералъ-лейтенантъ А. В. Бартоломей, начальникъ 2-й гренадерской дивизіи генералъ-лейтенантъ 0. С. Бутурлинъ, состоящій при Его Императорскомъ Высочествѣ генералъ-лейтенантъ М, П. Степановъ, генералъ-лейтенантъ Н. Ѳ. Ивановъ-Луцевинъ, генералъ-лейтенантъ Ѳ. А. Авиновъ, генералъ-лейтенантъ баронъ А. Ф. Розенъ, генералъ-квартирмейстеръ генералъ-маіоръ С М. ИІейдеманъ и другіе генералы, начальникъ Московской губерніи, въ должности егермейстера, Г. И. Кристи, Московскій оберъ-полиціймейстеръ генералъ-маіоръ Д. Ѳ. Треповъ и другія начальствующія лица столицы.Къ 11 часамъ утра въ Кремль прибыли и выстроились отъ южныхъ дверей Успенскаго собора до схода къ Тайницкому спуску по взводу отъ частей войскъ Московскаго гарнизона со знаменами, штандартами и хорами музыки.Во время литургіи въ алтарь собора прибыли и облачились въ серебряныя облаченія оо. архимандриты: Аристархъ, Товія, Палладій, Серафимъ, оо. благочинные московскихъ церквей и другое старшее духовенство.При окончаніи литургіи въ соборъ прибыли Ихъ Императорскія Высочества Августѣйшій Московскій Генералъ-Губернаторъ Великій Князь Сергій Александровичъ съ Супругою Великой Княгиней Елисаветой Ѳеодоровной въ сопровожденіи лицъ Ихъ Свиты.По прочтеніи заамвонной молитвы, Синодальный хоръ запѣлъ стихиру: «Гласъ Господень наводахъ вопіетъ», и изъ алтаря собора направился крестный ходъ на Іордань, устроенную на Москвѣ-рѣкѣ близъ Тайницкой башни.Во главѣ торжественной процессіи, въ которой были несены ковчегъ съ Ризой Господней и прочія святыни Успенскаго собора, шли: оо. архимандриты, преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, и Владыка Митрополитъ съ Животворящимъ Крестомъ на головѣ, поддерживаемый по бокамъ о. протопресвитеромъ собора и златоустовскимъ архимандритомъ Евгеніемъ. За Владыкой Митрополитомъ на Іордань слѣдовали: Ихъ Императорскія Высочества Великій Князь Сергій Александровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна въ сопровожденіи лицъ Ихъ Свиты и начальствующихъ лицъ. При слѣдованіи торжественной процессіи, въ которой были несены также знамена и штандарты, раздавался 

праздничный колокольный звонъ, а военные оркестры, расположенные на Царской площади, исполнили «Коль славенъ».Крестный ходъ медленно направился черезъ Тайниц- кія ворота на Іордань, вокругъ которой были размѣщены хоругви, знамена и штандарты. Владыка Митрополитъ прочелъ св. евангеліе и положенную молитву и затѣмъ, при пѣніи тропаря празднику, троекратно погрузилъ въ воду св. крестъВъ это время по данному сигналу началась салютаціонная пальба изъ орудій, расположенныхъ на Кремлевской набережной. Затѣмъ Владыка Митрополитъ окропилъ святою водой знамена и штандарты.Ихъ Императорскія Высочества, выпивъ св. воды, сопровождали крестный ходъ обратно въ Успенскій соборъ. По прибытіи въ соборъ, Ихъ Императорскія Высочества приложились къ св. кресту и, принявъ поднесенныя Инъ Владыкой Митрополитомъ просфоры, отбыли изъ собора въ исходѣ перваго часа дня.Массы народа переполняли во время крестнаго хода весь Кремль и набережныя Москвы-рѣки, Софійскую и Кремлевскую.Заупокойное богослуженіе по почившимъ членамъ Миссіонерскаго Общества. Во вторникъ, 7 января, во Владимірской церкви Епархіальнаго дома, что въ Лиховомъ переулкѣ, было совершено поминовеніе почившихъ членовъ Миссіонерскаго Общества. По этому поводу 6-го числа было совершено всенощное бдѣніе, а на другой день заупокойная литургія и паннихида по основателямъ и благотворителямъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. Какъ всенощную, такъ и литургію съ паннихидою совершалъ Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Владиміръ, съ ректоромъ духовной семинаріи архимандритомъ Анастасіемъ, оо. архимандритами: Серафимомъ, Евгеніемъ, Тихономъ, Ари стархомъ, Товіею, благочиннымъ придворныхъ соборовъ о. протоіереемъ Н. В. Благоразумовымъ и прочимъ духовенствомъ, при пѣніи Чудовскаго хора. Масса молящихся переполняла во время богослуженія храмъ и примыкающій къ нему залъ.
Изъ села Ново-Озерецкаго, Моснов. уѣзда.

Тридцагпипятилѣтіе служенія сельскаго священгіика.
(Корреспонденція).29-го октября 1902 года Московскаго уѣзда, села Ново-Озерецкаго, Мышецкаго тожъ, Покровской церкви священникъ Никифоръ Павловичъ Соловьевъ праздновалъ 35-лѣтіе своего священства. Это празднованіе было очень скромное. Никто изъ сосѣднихъ священниковъ не былъ увѣдомленъ о днѣ празднованія и только за нѣсколько дней кто-то сообщилъ объ юбилеѣ ученикамъ въ школахъ, отъ учениковъ узнали и прихожане. 29-го октября, къ 9 часамъ утра, желая помолиться за своего духовнаго отца, собрались въ церковь къ литургіи прихожане и ученики земской и церковно-приходской школъ съ своими учительницами. На клиросѣ пѣли крестьяне—
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бывшіе ученики юбиляра. Учительница церковно приходской школы Софія Чекова пропѣла съ своими учениками Символъ вѣры, Достойно есть... и молитву Господню. Въ концѣ литургіи о. юбиляромъ было сказано поученіе о важности іерейскаго служенія. Послѣ молебна, предъ многолѣтіями, одинъ изъ учениковъ церковно-приходской школы сказалъ привѣтственную рѣчь, а дѣвочка- ученица той же школы поднесла юбиляру книгу: »Св. князь Александръ Невскій» М. Хитрова Молебенъ закончился обычными многолѣтіями. При цѣлованіи креста послѣ молебна о. юбиляръ вручалъ каждому по крестику.Священникъ о. Соловьевъ поступилъ въ Мышецкое въ 1867 году. Въ 1-й же годъ онъ открылъ здѣсь приходскую школу и на свои средства содержалъ ее до тѣхъ поръ, пока она перешла въ вѣдѣніе Кирилло Меѳодіевскаго Братства. До 1888года онъ былъ и учителемъ и законоучителемъ школы. Съ 1888 года Братство стало назначать учителей. Кромѣ грамоты онъ обучалъ дѣтей церковному пѣнію и ремесламъ: мальчики обучались столярничеству, а дѣвочки вышивали. Не довольствуясь этими занятіями, о. Соловьевъ изобрѣлъ станъ для тканья соломенныхъ ковровъ на несгораемыя крыши. Этотъ станъ былъ на выставкѣ въ Москвѣ въ Обществѣ трудолюбія. Покойный А. А. Гатцукъ обратилъ на него вниманіе и рисунокъ съ него помѣстилъ въ своемъ календарѣ, послѣ чего со всей Россіи стали присылаться заказы на станы, и о. Соловьевъ съ сво ими учениками едва успѣвалъ справляться съ заказами. До 300 становъ и моделей разошлись но Россіи. Были заказы даже изъ заграницы. На пожарной выставкѣ въ Петербургѣ станъ за цѣлесообразность конструкціи признанъ достойнымъ отзыва поощренія труда. Въ тоже время этотъ труженикъ съ усердіемъ и знаніемъ дѣла занимался пчеловодствомъ и огородничествомъ. Императорское Русское Общество акклиматизаціи животныхъ и растеній избрало о. Соловьева своимъ дѣйствительнымъ членомъ и выдало большую серебряную медаль за ве деніе и распространеніе раціональнаго пчеловодства и за труды въ экспертной коммиссіи на пчеловодной выставкѣ въ Измайловскомъ Звѣринцѣ въ Москвѣ. На ботанической выставкѣ въ Москвѣ за посѣвъ горчицы, за капусту и рѣдьку получилъ малую серебряную медаль. Какъ при пчеловодствѣ, такъ особенно при огородничествѣ первыми помощниками были его ученики. Всему старался научить неутомимый труженикъ своихъ пи- томцевъ-школьниковъ. 0. Соловьевъ въ несчастныхъ случаяхъ всегда каждому спѣшилъ оказать помощь, особенно при пожарахъ; не только въ своемъ селѣ, но и въ сосѣднихъ селеніяхъ онъ всегда почти первый являлся на пожаръ съ церковной пожарной трубою и энергичными своими распоряженіями и дѣйствіями останавливалъ силу огня и прекращалъ пожары, такъ что за дѣятельное участіе при тушеніи пожаровъ въ 1884 году получилъ благословеніе Святѣйшаго Сѵнода. Въ послѣднее время постоянныя болѣзни подточили силы о. Соловьева и ослабили его энергію и ревность къ разнаго рода предпріятіямъ. Онъ не оставляетъ только законоучительства въ церковно-приходской и земской шко

лахъ. Дай Богъ, чтобы такихъ энергичныхъ тружениковъ—священниковъ на святой Руси было побольше.Свящ. Георгій Розановъ.
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крытіе выставки въ память 200-лѣтія русской періодической печати. — Москов
ская хроника,—Изъ села Пово-Озерецкаго, Москов. уѣзда. (Корресподенціл).—Объ

явленія .

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 2—1
НОВАЯ КНИГА

протоіерея Григорія Дьяченко:Насущная потребность нашего времени.Мысли объ изданіи духовной газеты, какъ насущной потребности нашихъ дней. Петроградъ. 1902. Страницъ 84. Цѣна 50 коп.Складъ въ Епархіальномъ домѣ (въ Каретномъ ряду, Лиховъ переулокъ).Печатана въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ.НОВАЯ КНИГА 1-0
..П Р О П О В Ъ Д И“(поученія, слова, рѣчи, бесѣды), 275 стр. Цѣна за экз. 

1 р. 10 к.; книгопродавцамъ 30% уступки. Обращаться къ автору: М. Кривой Рогъ, Херсон. губ. Священнику Владиміру Бабура. Можно наложеннымъ.НОВАЯ КНИГА:
Святые Архипастыри русской церкви девятнадцатаго вѣка.

Священника Н. Воскресенскаго.
Москва. 1902 г. 158 стр. съ рисунк. Цѣна 40 к. съ перес.Продается у автора, священника Воскресенско-Кадашевской церкви, въ Москвѣ, въ складѣ духовно-нравственныхъ книгъ, при Петровскомъ монастырѣ, въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ, а также у И. Л. Тузова въ С.-Петербургѣ. 2—1.Открыта подписка на журналъ

на 1903 годъ„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ"
(Годъ изданія сорокъ четверт ый).

Цѣна на годовое изданіе 7 р., а за границу 8 р. Журналъ выходитъ ежемѣ
сячно книгами оть 10 до 12 листовъ.

Въ немъ печатаются статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ въ 
Дух. Академіи, по предметамъ общезанимательныя и по изложенію доступныя 
большинству читателей, а также переводы твореній блаж. Іеронима и блаж. 
Августина, которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить продолженіемъ 
изданія подъ общимъ названіемъ „Библіотека твореній св. отцевъ и учителей церкви 
западныхъ".

Указомъ Св. Синода отъ 8/2я февр. 1884 г. подписка какъ на „Труды" такъ 
и на „Библіотеку твореній св. отцевъ и учителей церкви западныхъ „рекомендова
на для дух. семинарій, штатныхъ муяіскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ

Іи болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей. 2—1
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ВЫШЛА ДЕСЯТАЯ КНИГА ДУХОВНАГО БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО 
ЖУРНАЛА.

ВѢРА и ЦЕРКОВЬ-
Содержанія ея: Отд. I. Назначеніе и мѣсто женщины въ мірѣ п въ церкви' 

Прот. I. И. Сергіева. —Философія евангельской исторія. (Продолженіе). М. 
М. Тарѣева. — Изобразительныя искусства и святые отцы Церкви IV вѣка. 
Не. С. Бачалдина. (Окончаніе). — 0 значеніи вопроса о преданіи въ наше 
время. Свящ. I. Филевскаго. — Открытое письмо за атлантическій океанъ. 11. 
Троицкаго.—Библія и наука. I. Филевскаго.

Отд. II. Русская духовная миссія на дальнемъ востокѣ. И. Ру.чяшева. — 
Двѣнадцатые археологическіе съѣздъ въ г. Харьковѣ. Л. Багрецова: — Рели
гіозно-философскія воззрѣнія гр. Л. II. Толстого и ихъ психологическій генезисъ. 
А. И. Сомпикіо. —Библіографія. — I. Благовѣстіе христіанской свободы въ 
посланіи св. апостола Павла къ Галатамъ. Свяш. I. Артинскаго.— П. Но
вые и традиціонные духовные ораторы, оо. Григорій Петровъ и Іоаннъ Сер
гіевъ (Кронштадтскій). X.— Ш. Мораль стараго и новаго іезуитизма. С. А. 
И— ъ. — IV. Переводъ на русскій языкъ и объясненіе текстовъ священнаго Пи 
санія, находящихся въ «Пространномъ христіанскомъ катехизисѣ православныя 
каѳолическія восточныя Церкви». Стараго законоучителя. — Оглавленіе. — 
Объявленія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею заіачею отвѣчать на запросы 
религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ 
для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; 
многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и 
благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ Вѣра и Церковь имѣетъ задачею, въ противодѣйствіе раціонализму 
и невѣрію, общедоступное разъясненіе духовныхъ вопросовъ, несогласно съ уче
ніемъ Православной Церкви истолковываемыхъ въ современной жизни и печати. 
По содержанію статей журналъ раздѣляется на отдѣлы: научно-богословскій, 
церковный и библіографическій.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ книжками въ 8—10 печатныхъ ли
стовъ.

Годовая плата пять рублей, съ доставкой и пересылкой шесть рублей.
Ппдпттока принпиае«я у редакта>ргап;».іателя, заново 
учителя Императорскаго Лицея, въ память Цесаревича Николая, священника 
Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, Лицей) и въ книжныхъ мага

зинахъ Москвы и Петербурга.

Открыта подписка на 1903 годъ.

Открыта подписка па 1903 годъ на 
иллюстрированный сельско - хозяйственный 

журналъ

подъ редакціей П. Н. Елагина,
имѣющій задачею распр естрапять практически полезныя по сель
скому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ образомъ для хо
зяевъ- трхктияовъ, связанныхъ своею дѣятельностью и жизнью съ 
землею. Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и въ библіотеки 
церковно ириХ' Дскпхъ школъ. Программа, журнала: отрасли сель
скаго хозяйства, рсм'ста и домоводство. Безплатныя приложенія: 
сѣмена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растеній, планы 
и чертежи хозяйственныхъ построекъ, и друг. Краткія выдержки 
изъ отзывовъ о журналѣ „ДЕРЕВНЯ": 1) Газета „Новое Время"; 
„При цѣнѣ всего вь трч рубля съ перес., ДЕРЕВНЯ" выходитъ 
ежемѣсячно хорошенькими книжками со множествомъ рисунковъ, 
исполненныхъ очень хорошо. Содержаніе каждой книжки состоитъ 
изъ короткихъ, но дѣльныхъ и ясно написанныхъ статеекъ на са 
мыя разнообразныя темы, но всегда чисто практически излагаю
щихъ предметъ. Эго направленіе намъ кажется очень цѣпнымъ дія 
сельско-хозяйственнаго журнала". 2) „Народноеобразованіе": „Жур
налъ „ДЕРЕВНЯ" можетъ служить лучшею справочною кнпгою- 
бнбліетекою по всѣмъ сторонамъ сельско хозяйственнаго дѣла. Из
ложеніе отличается общедоступностью, которой помогаютъ рисунки 
и чертежи, помѣщенные во множествѣ. Нѣкоторыя изъ помѣщен
ныхъ въ этомъ журналѣ статей могутъ служить превосходными ру
ководствами". 3) Журналъ „Русскій Начальный Учитель": „По сво
ему разнообразному содержанью, по важности и насущному харак
теру затрагиваемыхъ вопросовъ, по неизмѣнной практичности мно
гочисленныхъ рекомендуемыхъ нововведеній, журналъ „ДЕРЕВНЯ" 
можетъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе полезныхъ по своему 
назначенію и наиболѣе доступныхъ изданій". 4) „Извѣстія Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ14: „Несмотря 
па то, что уже съ выходомъ первыхъ номеровъ программа журна
ла „ДЕРЕВНЯ11 была очень обширна, опа постоянно пополнялась

и расширялась, чему не мало способствовало увеличеніе числа со
трудниковъ, среди которыхъ находится много лицъ, извѣстныхъ въ 
сельско-хозяйственной литературѣ и хозяевъ-пеактиковъ. Практи
ческіе хозяева могутъ найти вь журналѣ ..ДЕРЕВНЯ11 отвѣты на 
многіе изъ интересующихъ пхъ вопросовъ Журналъ нздаеіея весьма 
тщательно, снабженъ многими рисунками въ текстѣ и разсылаетъ 
подписчикамъ разныя приложенія11. Отличные отзывы о журналѣ 
„ДЕРЕВНЯ11 еще были помѣщены въ журналахъ: „Русская мысль41, 
„Нива11, „Сельскій вѣстникъ44, „Русскій пчеловодный листокъ41 и 
во многихъ другихъ столччпыхъ и провинціальныхъ газетахъ. Срокъ 
выхода: гжсмѣсячный, сброшюрованъ книжками съ рисунк. Под 
иисная цѣна на журналъ „ДЕРЕВНЯ11 три рубля за годъ, 12 вы
пусковъ, съ пересыл.: Адресъ: „ДЕРЕВНЯ11, Демидовъ пер., 2., 
С.-Петербургъ. 3—1

Открыта подписка на 1903 гоѵь на журналъ

■ ЖѲі ЙЖ ■
Большой иллюстрированный вѣстникъ современной жазни, поли

тики, литературы, науки, искусства и накладныхъ знаній.
За четырнадцать рублей

въ 903 г. каждый подписчикъ „Новаго Міра" получить съ достав
кой и пересылкой слѣдующія изданія:

24 №№ интереснаго и богато-иллюстрированнаго литературно-ху
дожественнаго журнала „Новый Міръ" въ форматѣ лучшихъ наи
большихъ европейскихъ иллюстрацій. 24 №№ иллюстр. двухнедѣль
наго обзора текущей жизни—политической, общественной, литера 
тѵпн. и художесгв., и. и. „Всемірная Лѣтопись" — въ форматѣ 
„Новаго Міра". 21 №№ особаго иллюстр. журнала прикладныхъ 
знаній и новѣйш. изобрѣт., п. п. „Мозаика", ’съ хроникою само
образованія и справочнымъ отдѣломъ. 52 №№ ежеведѣльн. журнала 
„Живописная Россія", иллюстриров. вѣстника отчизновѣдѣнія, исто
ріи, культуры, государственной, общественной и экономической 
жизни Россіи. 52 МА» еженедѣльнаго обзора текущей русской жиз
ни, п. н. „Временникъ Живописной Россіи", представляющаго со
бою полную еженедѣльную газету. 12 №№ ежемѣсячнаго журнала 
романовъ, повѣстей, разсказовъ, историческихъ очерковъ и проч. 
зля семейнаго чтенія, п. н. „Литературные Вечера" и великолѣп
ныя безплатныя преміи, состоящія изъ изящно переплетенныхъ 
книгъ. 12 „Библіотеки русскихъ и иностранныхъ писателей", въ со
ставъ которыхъ войдутъ 6 томовъ сочііпевій Д. И. Стахѣева въ ц 
переплетахъ, заключающіе въ себѣ, между прочимъ: 4 большіе ро
мана, 3 большія повѣсти, нѣсколько разсказовъ и др. мелкихъ про
изведеній. 6 томовъ сочиненій С. Смайльса въ 6 переплетахъ, за
ключающіе въ себѣ слѣдующія произведенія: „Характеръ", „Бе
режливость", „Самодѣятельность", „Долгъ", „Жизнь и трудъ", и 
„Вѣчный труженикъ". Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечис
ленныхъ изданій и премій, гг. подписчики получатъ безплатно два 
цѣнныя художественныя изданія, а именно: 1) Графъ Л. Н. Тол
стой въ изображеніяхъ живописцевъ, скульпторовъ и граверовъ, 
русскихъ и иностранныхъ, фотографическихъ портретахъ, снятыхъ 
въ разныхъ періодахъ его жпзнп, картинахъ, мелаляхъ, рисункахъ, 
автографахъ, предметахъ, связанныхъ съ его именемъ и пр. и пр , 
хранящихся въ общественныхъ музеяхъ, библіотекахъ и коллекціяхъ 
частныхъ собирателей, въ Россіи и заграницею, съ приложеніемъ 
мыслей и изреченій великаго писателя. 2) Русскій музей импер. 
Александра III. Роскошное изданіе, содерж. свыше 120 картинъ, съ 
описательнымъ текстомъ Н. Корсакова. Годовая подписная цѣна 
„Новаго Міра" па веленевой бумагѣ, со всѣмч объявленными при
ложеніями и безплатными преміями, съ доставкой и пересылкою 
въ Россіи 14 р. Съ пересылкой за границу—24 р. Гг. подписчики, 
желающіе получать „Новый Міръ" на слоновой бумагѣ, уплачива
ютъ за годовое изданіе журнала, съ упомянутыми приложеніями, 
вмѣсто 14 р.—18 руб.,- съ ’пер-сылкой за границу, вмѣсто 24 р.— 
28 руб. Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не менѣе 
2 р. и ежемѣсячно не менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная 
сумма была уплачена полностью не позже 10 декабря 1903 г. Гг. 
подписчики, взамѣнъ сочиненій Д. И. Стахѣева и Самуила Смайль- 
са, могутъ, по желанію, получить въ 1903 году на выборъ одно изъ 
слѣдующихъ собраній сочиненій: или а) собраніе сочиненій И. И. 
Лажечникова въ 12 томахъ, или б) собраніе сочиненій Архіепис
копа Иннокентіи въ 12 томахъ, или в) собраніе сочиненій Генриха 
Гейне въ 12 томахъ, нлл-же г) собраніе сочиненій В. И. Даля (Ка
зака Луганскаго въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ собраній будетъ 
выслано въ изящно переплетенномъ видѣ. — Интересующіеяся-же 
сочиненіями Д. И. Стахѣева могутъ получить въ 1903 году все со
браніе сочиненій этого писателя въ 12 изящно переплетенныхъ то
махъ, причемъ лишаіе шесть томовъ будутъ высланы, взамѣнз, объ
явленныхъ шести томовъ сочиненій Смайльса.—О выборѣ преміи 
просятъ гг. подписчиковъ заявлять при самой подпискѣ. Подписка 
на „Новый Міръ" принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, 18, и 
въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, д. Джамгаровыхъ, а также во всѣхъ 
прочихъ столичныхъ л провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Ост., 16 дин., д. 5—7. 4—2
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Съ доставкою въ 7 о Е А „ 
С.-Петербургѣ , I г • ѵ V П»

Съ пересылкою 
во всѣ "города и 
и мѣстности Рос
сіи............................

Подписная цШ на годовое изданіе„нивы" 1903 годъ
о» псЪмп івв-алииігввзлмп: 

БЕЗЪ ДОСТАВКИ:

^Х^бР.бОк.
2) Въ Москвѣ, 
въ кон. И. Печ- 
ковско,,,петров;7р25Кі

3) Въ Одессѣ, въ 
кн. магаз. „Обра- 
зовайе«, Й-7РЕП|. 
шельввская, 12. ' НОѴП.

р.
За границу . .12 РУБ.

Новые подписчики па 1903 г. могутъ получить первые 12 то
мовъ соч. Н. С. Лѣскова, приложенные при „ІІивѣ“ 19о2 г., 
за весьма небольшую единовременную доплату: безъ доставки 
1 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою 2 р. (Подробности см. 

въ концѣ объявленія).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1903 годъ

11ВI
34-й годъ изданія.

РАЗСРОЧКА ІВДИ ПЛАТЫ ДВКАЕТОДЛЯ ГГ. ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
Въ два срока:

При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1903 года 4 руб.
Въ три срока:

При подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 1903 года 2 р. 50 к. и 1 авгу
ста 1903 г. 2 р. 50 к,
Въ четыре срока:

При подпискѣ 2 р., 1 марта 1903 г. 2 р.} 1 іюня 2 р. и 1 ав
густа 2 р. и

Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной 
высылкѣ ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми 
приложеніями и преміями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. го
родахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. 
казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается 

па еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

РР Гг. ІІодписчики на журналъ „НИВА" 1903 г. получатъ въ теченіе года:
X ЫоМо художественно-литературнаго журнала «ПИВА», заключающаго въ сабѣ въ теченіе года до 200 столбцовъ текста н ИОО гравюръ, рисунковъ и 

*“ художествеіі. снимковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ выходитъ въ большомъ фор
матѣ и печатается на лучшей бумагѣ.

4 9 книгъ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ приложеній",
1 Л 1 дсряащій романы, повѣсти, разсказы, популярно научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, музыки, смѣси, Шахматовъ 

1 п шашекъ, спорта, забавъ п разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями.
Журналъ „Нива" н его „Ежемѣсячныя литературныя п популярно-научныя Приложвяія“, какъ хорошо извѣстно всѣмъ нашимъ читателямъ,— задолго до появ

ленія нынѣшнихъ широковѣщательныхъ рекламъ нѣкоторыхъ журналовъ, распредѣляющихъ по отдѣльнымъ приложеніямъ то, что Нива даетъ въ самомъ текстѣ жур
нала,-уже въ теченіе 33 лѣтъ служатъ органомъ самообразованія, развитія художественнаго вкуса и ознакомленія со всѣми успѣхами науки п техники. Въ этомъ 
отношеніи Пива постоянно совершенствовалась, и каждый годъ вызывалъ обогащеніе ея содержанія. Такъ будетъ н впредь. Кромѣ того, мы, какъ, конечно, замѣтили 
читатели уже въ текущемъ году, сдѣлали одно очень существенное преобразованіе: нами значительно рЫпиренъ тотъ отдѣлъ журнала, который посвященъ изложенію и 
иллюстрированію текущихъ событій, такъ-называеиыхъ вопросовъ дни. Вь будущемъ 1903 г. мы постараемся сдѣлать дальнѣйшій шагъ на этомъ пути, такъ чтобы 
читатели моглп еягенедѣльно знакомиться съ томъ или другимъ фактомъ общественнаго или государственнаго значенія, въ возможно полномъ освѣщеніи перомъ и каран
дашомъ. Словомъ, какъ мы выразились въ прошломъ году, „постоянно возрастающее число нашихъ читателей служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что Нива умѣетъ 
пользоваться лучшими литературными и художественными силами для осуществленія своей отвѣтственной, по благодарной задачи. Нива и впредь будетъ ей но мѣрѣ 
силъ удовлетворять какъ въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ „Ежемесячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложеніяхъ".ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

въ 16 томахъ "ЯНТ.
стоящее отдѣльно съ перес. 17 р. 50 к.

Полное собраніе сочиненій Аит. П. Чехова
Изъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей, въ которыхъ ключомъ бьетъ 

пульсъ нсвоа жизни, Чеховъ— наиболѣе любимый и популярный. Относительно си
лы его художественнаго дарованія нѣтъ разногласія: оно всѣми одинаково при
знается выдающимся, и дарованіе это направлено на такіе вопросы, освѣщаетъ яр
кимъ свѣтомъ такія стороны современной намъ жизни, которые наиболѣе близки 
нашему уму и сердцу. Въ его повѣстяхъ, крупныхъ и мелкихъ разсказахъ, равно 
какъ п драматическихъ произведеніяхъ, составившихъ оригинальный «чеховскій» ре-

въ 16 томахъ будетъ отпечатано на хорошо-глазпрованной бумагѣ и будетъ выдано въ теченіе одного 1903 года.
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нертуаръ, всякій читатель найдетъ частицу своей души. Художественная сила, 
остроуміе и наблюдательность Чехова по всей справедливости доставили ему гром
кую славу какъ въ Россіи, такъ и заграницею. Поэтому нѣтъ на Руси человѣка, 
который не пожелалъ бы внимательно прочесть н имѣть въ своей библіотекѣ полное 
собраніе сочиненій Чехова, и мы рѣшили, не щадя громадныхъ жертвъ, удовлетво
рить этому желанію читателей.Ы X Ъ ТОМАЛѢСКОВА,

стоящихъ отдѣльно съ пересылкою 17 руб.
Мы увѣрены, что читатель, познакомившись съ первыми 12-ю томами сочиненій 

ЛѣскОва, теперь съ нетерпѣніемъ ждетъ появленія остальныхъ, заключающихъ въ 
себѣ произведенія равнаго, а подчасъ и большаго достоинства. Представленная Лѣс- 
ковымъ картина русской жизни,—какъ мы въ свое время выразились,—основанна 
на такомъ всестороннемъ матеріалѣ, какимъ не располагалъ ни одинъ изъ новѣй
шихъ русскихъ писателей. Въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ классы русскаго населенія 
проходятъ передъ умственнымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ этихъ разно
образныхъ сферахъ, Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ русскою 
жизнью, что произведенія его читаются съ интересомъ, какой можетъ возбуждать 
только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ образахъ. По
этому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской литературы логъ по 
всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Островскимъ, Писем
скимъ, Достоевскимъ, что онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ слова не 
уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ, что «ни у одного русскаго писателя 

МоЫо еиемѣсячнаго журнала „Парижскія моды". До 200 столбцовъ текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же модномъ журналѣ 
читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, 

такъ и нерасполагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ,

пѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы» и, наконецъ, что „не много знаетъ 
Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и ооигинальностп 
своего языка".

Въ частности читателя порадуетъ представившаяся намъ возможность включить 
въ наше новое изданіе много произведеній, не вошедшихъ до сихъ поръ въ полное со
браніе сочиненій Лѣскова, въ томъ числѣ:

По поводу „Крейцеровой сонаты". Посмертный очеркъ изъ его знаменитыхъ: 
„Разсказовъ кстати".

Мелочи архіерейской жизни.
Павлинъ. Разсказъ.
Блуждающіе огоньии. (Автобіографія Праотцева). Повѣсть.
Врамадата п Радованъ. Индійская легенда.
Расточитель. Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

8 содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ работъ и для выжиганія, около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную вели
чину, выходящихъ ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1903 г., отпечатанный въ 9 красокъ по акварели Е. П. Самокиіпъ-Судповской.
Такимъ образомъ, независимо отъ такого цѣпнаго приложенія, какъ полное собраніе сочиненій Ант. П. Чехова, въ 16 томахъ, мы все-таки сохранимъ обыч 

ныя наши приложенія, которыя будутъ состоять изъ дальнѣйшихъ 24 томовъ полнаго собранія сочиненій П. С. Лѣскова и 12 книгъ «Ежемѣсячныхъ Литературныхъ 
Приложеній», т. е. подписчики получатъ въ 1903 г. (вмѣсто прежнихъ 36 томовъ) 52 тома, такъ что къ каждому № «Нивы» будетъ приложено по отдѣльному тому, 
независимо отъ остальныхъ приложеній.
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Но этимъ мы увеличиваемъ объемъ „Нивы" противъ обычнаго на 200 листовъ или 3200 страницъ, что вызываетъ съ нашей стороны громадныя издержки. 

Помимо техі ической стороны и огромной стоимости бумаги и печатанія, мы несемъ колоссальные расходы но пріобрѣтенію собраній сочиненій первоклассныхъ рус
скихъ писателей. Другіе журналы, дающіе собранія сочиненій иностранныхъ авторовъ, ничего не платятъ за право ихъ печатаніи, намъ же собранія сочиненій рус
скихъ авторовъ обходятся въ сотни тысячъ рублей. Чтобы въ извѣстной мѣрѣ покрыть эти громадные расходы, мы вынуждены повысить подписную плату на 1 руб. 
Это дастъ намъ возможность во всей полнотѣ осуществить благодарную задачу Пивы-служить органомъ современной жизни, самообразованіи и широкаго распростра
ненія лучшихъ нашихъ писателей.

Затѣмъ, имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые въ 1902 году не были нашими подписчиками, мы рѣшили предоставить имъ возможно ть получить 
по пониженной цѣнѣ: I р. 50 к. безъ доставки и 2 руб. съ доставкою и пересылкою первые
А ГЧ томовъ полнаго собранія соч. II. О. Лѣскова, изданныхъ при <Нивѣ. въ 1902 г., такъ что для новыхъ подписчиковъ подписная цѣна составитъ: Безъ до- 
I У ставки: 1) въ С.-Петербургѣ—8 руб.; 2) въ Москвѣ у И. Печковсвой-9 руб ; 3) въ Одесссѣ въ вн. маг. „Образованіе"—9 р. 25 к. Съ доставкою въ 
АС.-Петербургѣ—9 руб. 50 коп. Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 10 руб. и за границу-14 руб.

Кромѣ того всѣмъ нгшпиъ подписчикамъ, — дорожащимъ отдѣльными картинами и художественными произведеніями, между прочимъ для украшенія стѣнъ, — 
мы предоставляемъ право за очень незначительную плату отъ 75 к. до 1 р. 50 к. получить (уже съ пересылкою) одну или нѣсколько изъ картинъ, гравюръ, аль
бомовъ, офортовъ и ироч., списокъ которыхъ высылается безплатно, во первому требованію, въ видѣ иллюстрированнаго объявленія съ подробными условіями подписки.

Требованія и деньги адресовать: въ контору журнала „Нива", А. Ф. Марк у, С.-Петербургъ, ул. Гоголя (бывш. М. Морская), № 22. 3—2ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 г.
— в с ъ м ъ —

кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской жизни 
и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, за недо
статкомъ времени, не имѣетъ возможности читать ежедневныя газеты,

можно рекомендовать подписаться на

„ЖИВОПИСНУЮ гос»
иллюстрированный еженедѣльный вѣстникъ отчизнэвѣдѣнія, исторіи, 
культуры, государственной, ібщественной и экономическ ій жизни 
Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, подъ редакціей 
П. М. Ольхина, Дѣйствительнаго Члена Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества. „Живописная Россія" состоитъ изъ 
двухъ отдѣловъ, изъ которыхъ каждый является, по своей про
граммѣ и содержанію, самостоятельнымъ органомъ печати. Первый 
отдѣлъ,—богато и художественно иллюстрированный посвященъ 
отчизновѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. — Второй от 
дѣлъ—„Временникъ Живописной Россіи"—является серьезной еже
недѣльной газетой, имѣющей цѣлью дать интеллигентному читателю 
въ живомъ и исключительно фактическомъ изложеніи точное и прав
дивое изображеніе того, какъ живеіъ Россія въ настоящемъ. Оба 
отдѣла „Живописной Россіи", занимающіе, какъ по новизнѣ своей 
программы, такъ и по средствамъ ея достиженія, совершеніе обо 
собленное положеніе въ семьѣ русской печати, даютъ читателю воз
можность обогатить свои познанія необходимымъ для каждаго рус
скаго человѣка изученіемъ родины въ ея прошломъ и настоящемъ 
и слѣдить, съ небольшой затратой времеяи, за текущей государ 
ственной, общественной экономической и умственной жизнью Рос
сіи. „Живописная Россія" выходитъ еженедѣльно такимъ образомъ, 
каждый подписчикъ получитъ въ течете года: 52 » интереснаго 
иллюстрированнаго журнала и 52 №№ „Временника Живописной Рос 
сіи". Подписная цѣна „Живописной Россіи" на годъ съ д< ставкою 
и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи 5 р. За границу 
на годъ 8 рублей. Допускается разсрочка платежа, при чемъ при 
подпискѣ должно быть внесено ве менѣе 2 р.. остальныя же деньги 
могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 руб. Подпис 
пая цѣна „Живописной Россіи" совмѣстно съ двухнедѣльнымъ ил
люстрированнымъ журналомъ „Новый Міръ" па веленевой бумагѣ 
безплатными къ нему приложеніями; 24 №№ „Мозаики" 12 кн.„Ли 
тературныхъ Вечеровъ", 24 №№ „Всемірной Лѣтопгси", двѣнад
цатью изящно переплетенными кишами „Библіотеки русскихъ и 
иностранныхъ писателей", въ составъ которыхъ въ 1903 г. входятъ; 
6 томовъ сочиненіи Д. И. Стахѣева и 6 томовь сочиненій С. Смай- 
льса, и двумя роскошными художественными изданіями-альбомами; 
„Гр. Л. Н. Толстой" и „Русскій музей Императора Александра ІП“, 
съ доставкой и перес.; въ Россіи 14 руб., за границу 24 руб.-Же
лавшіе получать „Новый Міръ" на слоновой бумагѣ (вм.веленевой) 
уплачиваютъ за всѣ названныя из анія, съ дост. и перес.: въ Рос
сіи, вм. 14—18 р., за границу, вм. 24—23 р.—Разсрочка платежа 
допускается отъ 2 р. при подпискѣ и ежемѣс. не менѣе 1 р., съ 
тѣмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена полностью не позже 
10 декабря 1903 г. Отдѣльные №№ „Живописной Россіи" продаются 
по 15 к., съ перес. по 20 к. (можно почтовыми марками). Подписка 
принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: 
С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ, 
12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціальныхъ книж
ны хъ магазинахъ. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л. 
д. 5—7, 4—2

ПРЕДОХРАНЕНІЕ

ЦЕРЕОВНЫХІ КОЛОКОЛОВЪ
отъ РАЗБИВАНІЯДОСТИГАЕТСЯ ПРИМѢНЕНІЕМЪ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ колокольныхъ языковъ
ПРОИЗВОДСТВАТов-ва Гатчинскаго колокольнаго завода

А. С. Лаврова. 12„8Подробности и образцы:1 Ф. С. ШТЕРЪ, Москва, Тургеневская площадь, донъ Воробьева 126 (4) у Мясницкахъ воротъ.Телефонъ № 3012, телеграфный адресъ: Москва Штеру.
&'*' любить книги и интересуется

і,.; й| всѣмъ, что имѣетъ къ нимъ 
•*!»>' »•”'( Ш ІЙ хотя бы малѣйшее отношеніе,
И Я Я ЯіЯ кто желаетъ знать, что тво

рится въ литературномъ мірѣ 
въ Россіи и заграницею, хочетъ слѣдить за теку
щею литературою по всѣмъ отраслямъ и знать всѣ 
книжныя новости—тотъ пусть подпишется на самый 
дешевый русскій ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ: книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0. 
Вольфъ—Извѣстія по литературѣ, наукамъ и библі
ографіи, который, кромѣ массы текущихъ свѣдѣній, 
справочнаго матеріала, списковъ и каталоговъ но
выхъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ и т. п., 
ьомѣщаетъ статьи и ислѣдованія по исторіи лите
ратуры, критикѣ, библіотековѣдѣнію и пр. и пр., 
съ многочисленными иллюстраціями. Подписная цѣна 
на годъ 1 р., на веленевой бумагѣ 2 р. Подписка 
принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества 
М. О. Вольфъ: Спб., Гостинный Дворъ, № 18, и 
Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12. 3—2.
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