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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшая благодарность.

Завѣдывающій Канцеляріею Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, секре
тарь Ея Величества и управляющій дѣлами Августѣй
шихъ Дѣтей Ихъ Императорскихъ Величествъ отно
шеніемъ. отъ 16 текущаго ноября мѣсяца за №8841,
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сообщилъ Высокопреосвященнѣйшему Гурію, Архіепи
скопу Новгородскому, что Ея Величество Государыня 
Императрица Александра Ѳеодоровна, освѣдомившись 
о пожертвованіи прихожанами церкви въ селѣ Полновѣ, 
Демянскаго уѣзда, въ распоряженіе Ея Величества въ 
пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 86 р. 32 кои., 
Всемилостивѣйше повелѣть соизволила благодарить 
отъ имени Ея Величества за пожертвованіе, и вмѣстѣ 
просилъ Его Высокопреосвященство о таковомъ Госу
дарыни Императрицы повелѣніи объявить жертвова
телямъ. Вслѣдствіе сего Его Высокопреосвященствомъ 
предложено благочинному 1-го округа Демянскаго уѣзда, 
священнику Михаилу Борисову сдѣлать немедленное 
распоряженіе, чрезъ мѣстный причтъ, объ объявленіи 
прихожанамъ Полновской церкви благодарности отъ 
имени Ея Величества Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны за вышеозначенное ихъ пожерт
вованіе въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Копія съ доставленнаго изъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ циркуляра означеннаго Министерства, отъ 28 августа 
текущаго года за J6 539, объ измѣненіи порядка производства 
служебныхъ перемѣнъ по сверхштатнымъ медицинскимъ и фар
мацевтическимъ должностямъ.

Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Градона
чальникамъ и Оберъ- Полиціймейстерамъ.

На основаніи ст.ст. 62, 64, 66 и 72 Уст. Врач. Т. ХШ 
Св. Зак. пзд. 1892 г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ предо
ставляются, согласно ходатайствамъ подлежащихъ начальствъ, 
права государственной службы врачамъ, фельдшерамъ и фар
мацевтамъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ окажется въ нихъ дѣйстви
тельная надобность и гдѣ мѣра сія не потребуетъ никакихъ со 
стороны казны издержекъ, а именно: общественнымъ, городскимъ, 
земскимъ, фабричнымъ, заводскимъ, желѣзнодорожнымъ, тюрем
нымъ, и вообще служащимъ въ тѣхъ правительственныхъ, обще
ственныхъ, благотворительныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, гдѣ 
не имѣется особыхъ штатныхъ медицинскихъ и фармацевтическихъ 
должностей или гдѣ является необходимость, кромѣ штатныхъ»
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имѣть еще и сверхштатныхъ врачей, фельдшеровъ пли Фарма
цевтовъ.

Засимъ, закономъ 22 марта сего года опредѣленіе и пере
мѣщеніе упомянутыхъ лицъ, съ нравами государственной службы, 
а также и увольненіе ихъ отъ таковой предоставлено Главному 
Врачебному Инспектору, опредѣленіе же на сверхштатныя, учре
жденныя ранѣе Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, медицин
скія должности зависитъ, согласно Высочайше утвержденному 
19 апрѣля текущаго года мнѣнію Государственнаго Совѣта, отъ 
подлежащаго губернскаго начальства.

Нынѣ, согласно Высочайше утвержденному 31 Мая сего года 
мнѣнію Государственнаго Совѣта (Собр. Узак. и Гасп. Прав. 
20 августа 1904 г. № 129) объ измѣненіи существующаго по
рядка производства служебныхъ перемѣнъ по сверхштатнымъ ме
дицинскимъ и фармацевтическимъ должностямъ, опредѣленіе по
именованныхъ выше сверхштатныхъ врачей, фармацевтовъ, фельд
шеровъ, зубныхъ врачей, равно какъ лекарскпхъ и аптекар
скихъ учениковъ, предоставлено губернаторамъ и градоначаль
никамъ по принадлежности на основаніяхъ, статьями 62 и 64 
Устава Врачебнаго установленныхъ.

Вслѣдствіе сего и въ цѣляхъ установленія необходимаго 
единства въ распоряженіяхъ мѣстной администраціи по приведе
нію въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія 31 мая 1904 года, 
сообщаю Вамъ для зависящихъ распоряженій слѣдующія глав
нѣйшія основанія, коими надлежитъ руководствоваться при опре
дѣленіи на службу и при всѣхъ дальнѣйшихъ служебныхъ пе
ремѣнахъ по сверхштатнымъ медицинскимъ и фармацевтическимъ 
должностямъ:

1) Согласно ходатайствамъ подлежащихъ мѣстныхъ учреж
деній, губернаторамъ и градоначальникамъ по принадлежности, 
предоставляется опредѣлять въ подвѣдомственномъ имъ раіонѣ 
врачей, фельдшеровъ, фармацевтовъ и зубныхъ врачей, съ пра
вами государственной службы во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ока
жется въ нихъ дѣйствительная надобность и гдѣ мѣра сія не 
потребуетъ никакихъ со стороны казны издержекъ.

2) По опредѣленію и увольненію всѣхъ означенныхъ лицъ 
составляются, на основаніяхъ, установленныхъ ст. 73 Уст. 
Врач., протоколы за подписаніемъ врачебнаго инспектора, его 
помощника и фармацевта и вносятся па утвержденіе губернатора 
или градоначальника по принадлежности, который, если онъ не 
согласенъ съ мнѣніемъ сихъ членовъ, сообщаетъ о томъ па ус-
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мотрѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по Управленію Глав
наго Врачебнаго Инспектора.

3) Представленія къ утвержденію и производству въ чины 
лицъ медицинскаго и фармацевтическаго званій, опредѣленныхъ 
къ должностямъ съ правами государственной службы, на основа
ніи ст.ст. 62, 64 и 66 Уст. Врач. и Высочайше утвержден
наго 31 мая сего года мнѣнія Государственнаго Совѣта, вно
сятся, согласно и. 2 ст. 280 Т. Ш Св. Зак. Уст. Сл. Прав. 
изд. 1896 г, губернаторами и градоначальниками непосред
ственно въ Собственную Его Императорскаго Величества Кан
целярію, отъ губернскихъ же начальствѣ зависитъ и предста
вленіе установленнымъ порядкомъ этихъ лицъ къ Высочайшимъ 
наградамъ, согласію ходатайствамъ подлежащихъ учрежденій. 
При этомъ необходимо имѣть въ виду, что изъ опредѣляемыхъ 
на основаніи сихъ законоположеній лицъ только врачамъ при
своенъ VIII классъ должности (прилож. къ ст. 358) (прим. I) 
ирилож. къ прод. Т. III Уст. Служб. Праи. 1863 г.), а по
тому они и могутъ быть представляемы, по выслугѣ установ
ленныхъ сроковъ, къ производству въ чины до Коллежскаго 
Совѣтника включительно (п. I ст. 497 Уст. Служб. Прав. 
изд. 1896 г.), тогда какъ зубные врачи, фармацевты и фельд
шеры. назначенные, на основаніи ст. 62, 64 и 66 Уст. Врач., 
не занимаютъ классныхъ должностей и производятся или утвер
ждаются лишь въ чинахъ, соотвѣтствующихъ ихъ званію (ст. 
495 и 503 Уст. о Служб. Гражд.).

4) Документы и все дѣлопроизводство о служебныхъ пере
мѣнахъ упомянутыхъ лицъ сосредоточиваются въ мѣстныхъ вра
чебныхъ управленіяхъ.

5) О различныхъ служебныхъ перемѣнахъ, производимыхъ 
съ упомянутыми сверхштатными врачами, фармацевтами, фельд
шерами и зубными врачами, губернаторы и градоначальники 
обязаны доводить до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
(по Управленію Главнаго Врачебнаго Инспектора), которое (ст. 
/4 Уст- Врач.) будетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы предоставле
ніе правъ государственной службы названнымъ лицамъ соверша
лось въ предѣлахъ дѣйствительной надобности.

Означенныя свѣдѣнія о служебныхъ перемѣнахъ должны со
общаться независимо отъ врачебныхъ регистраціонныхъ карто
чекъ, необходимыхъ для составленія ежегоднаго Россійскаго ме
дицинскаго списка (ст. 95 Уст. Врач.).

При этомъ считаю нужнымъ присовокупить, что вся пере
писка съ надлежащими документами о состоящихъ въ подвѣдом-
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ствепномъ Вамъ раіопѣ лицахъ, уже опредѣленныхъ Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ на основаніи ст. 62, 64 а 66 Уст. 
Врач., будетъ препровождена при особой описи въ самомъ не
продолжительномъ времени, для дальнѣйшаго производства и 
храненія при дѣлахъ мѣстныхъ врачебныхъ управленій.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
Товарищъ Министра, Сенаторъ II. Дурново.

Скрѣпилъ: Главный Врачебный Инспекторъ В. Анрепъ.

Свѣрялъ: Дѣлопроизводитель Н. Юрьевъ.

Пожертвованія по случаю военныхъ дѣйствій на Даль
немъ Востокѣ приняты отъ слѣдующихъ лицъ и цер

квей съ причтами.

1) 34 руб. 34 коп. отъ церквей и принтовъ 3 Старорус
скаго округа въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ дѣй
ствующей арміи.

2) 5 руб. отъ мѣщанки города Царскаго Села Дарьи Ни
колаевой Никитиной въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 
дѣйствующей арміи.

3) 6 руб. отъ Селищской единовѣрческой церкви на сани
тарныя нужды дѣйствующей арміи.

4) 66 руб. 33 коп. отъ Новгородскаго Юрьева монастыря 
на санитарныя нужды дѣйствующей арміи.

5) 22 руб. 8 коп. отъ церквей и принтовъ IV Устюжн- 
скаго округа на санитарныя нужды дѣйствующей арміи.

6) 6 руб. 64 коп. отъ церквей IV Устюжііскаго округа 
на усиленіе военнаго флота.

Движеніе и перемѣны по службѣ.

На праздное священническое мѣсто къ Струнинской церкви, 
Новгородскаго уѣзда, опредѣленъ діаконъ Мало-Вишерской церкви, 
Крестецкаго уѣзда, Константинъ Травлинскій, 12 ноября.

На праздное священническое мѣсто къ Селищской церкви, 
Валдайскаго уѣзда, опредѣленъ діаконъ Домашевской церкви, 
Демянскаго уѣзда, Владиміръ Соловьевъ, 15 ноября.
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На праздное священническое мѣсто къ Ровенской церкви, 
Боровичскаго уѣзда, опредѣленъ учитель Бологовской церковно
приходской школы, Валдайскаго уѣзда. Павелъ Свѣтловскій, 
21 ноября.

На праздное діаконское мѣсто къ Мало-Вишерской церкви, 
Крестецкаго уѣзда, опредѣленъ псаломщикъ этой же церкви 
Евгеній Кедровъ, 18 ноября.

Діаконъ па псаломщической вакансіи Жабенской церкви, 
Валдайскаго уѣзда, Никита Николаевскій 15 ноября уволенъ 
заштатъ, а на его мѣето 16 того же ноября опредѣленъ окон
чившій курсъ въ Тихвинскомъ духовномъ училищѣ Иванъ 
Партанскій.

На праздное псаломщическое мѣсто къ Заозерицкой церкви, 
Боровичскаго уѣзда, опредѣленъ окончившій курсъ въ Устюжп- 
скомъ духовномъ училищѣ Ѳеодоръ Пиросскій, 15 ноября.

Псаломщикъ Полищекой церкви, Крестецкаго уѣзда, Иванъ 
Соколовъ перемѣщенъ къ Ручьевской церкви того же уѣзда, 
22 поября.

На праздное псаломщическое мѣсто къ Полищекой церкви, 
Крестецкаго уѣзда, опредѣленъ окончившій курсъ въ Старорус
скомъ духовномъ училищѣ Николай Удальцовъ, 22 ноября.

Свѣдѣнія

объ умершихъ священноцерковнослужителяхъ.

Священникъ Новгородской градской Ѳедоростратилатовской 
церкви Павелъ Серпуховъ -j* 16 ноября 1904 г. 48 лѣтъ. 
Покойный въ 1882 году окончилъ курсъ ученія въ Новгород
ской духовной семинаріи по 2 разряду, въ томъ же году опре
дѣленъ псаломщикомъ къ Новгородскому тюремному замку: въ 
1883 г. рукоположенъ во священника къ Усищевской церкви, 
Череповскаго уѣзда, въ 1892 году утвержденъ въ должности 
помощника благочиннаго, въ томъ же году награжденъ набед
ренникомъ; въ 1893 г. утвержденъ духовникомъ округа, ка
ковую должность проходилъ до 1897 г.; въ 1896 г. получилъ 
Благословеніе Св. Синода; въ 1897 г. перемѣщенъ къ сей 
Ѳедоростратилатовской церкви, въ 1899 году награжденъ ску
фьею. Въ семействѣ покойнаго остались жена и 5 дѣтей.
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Отъ Совѣта Новгородскихъ Епархіальныхъ жен
скихъ училищъ.

Къ имѣющему быть въ январѣ 1905 года пересмотру спи
сковъ обучающихся въ Деревяницкомъ и Державинскомъ учили 
щахъ воспитанницъ, пользующихся стипендіями, училищпымъ со
держаніемъ и уменьшеніемъ взноса за содержаніе, Совѣтъ Нов
городскихъ епархіальныхъ женскихъ училищъ проситъ родите
лей таковыхъ воспитанницъ доставить въ Совѣтъ не позже 1-го 
января 1905 года: 1) копіи съ своихъ формулярныхъ списковъ 
съ показаніемъ въ нихъ объ обучающихся дѣтяхъ въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, какъ о сыновьяхъ, такъ и дочеряхъ на 
какомъ они состоятъ тамъ содержаніи, и 2) свѣдѣнія о семейномъ 
положеніи и средствахъ содержанія, съ обозначеніемъ: а) числа 
душъ мужск. пола въ приходѣ, б) количества и качества земли и 
получаемыхъ отъ нея выгодъ, в) жалованья и г) денежнаго до
хода на основаніи документовъ. Все показанное должно быть 
засвидѣтельствовано мѣстнымъ причтомъ и затѣмъ благочиннымъ.

Редакторъ оффиціальной части
Секретарь Консисторіи Д. Андреевъ
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Архіепи
скопомъ Гуріемъ Новгородской духовной семинаріи,

Въ понедѣльникъ, 15 ноября, Духовную Семинарію посѣ
тилъ Высокопреосвященнѣйшій Гурій, Архіепископъ Новгород
скій и Старорусскій. Встрѣченный о. Ректоромъ, Владыка про
слѣдовалъ въ V классъ, гдѣ шелъ урокъ Практическаго руко
водства для пастырей церкви. Затѣмъ Его Высокопреосвящен
ствомъ посѣщены были уроки Догматическаго богословія въ 
VI классѣ, греческаго языка въ I кл. I отд., математики въ 
I кл- 2 отд. и словесности во II кл. 2 отд. На всѣхъ уро
кахъ Владыка внимательно выслушивалъ отвѣты учениковъ, самъ 
давалъ вопросы и разъясненія. Послѣ уроковъ Его Высоко
преосвященство прослѣдовалъ въ ученическую столовую, при
сутствовалъ на обѣдѣ воспитанниковъ и пробовалъ ихъ пищу. 
Въ началѣ 3-го часа Владыка Архіепископъ отбылъ изъ 
семинаріи.

Посѣщеніе Новгородскаго духовнаго училища Его 
Высокопреосвященствомъ, Архіепископомъ Новго

родскимъ Гуріемъ.

16 сего ноября Его Высокопреосвященство посѣтилъ Нов
городское духовное училище. Прибывъ въ училище во время 
3-го урока, Владыка немедленно прошелъ въ 1-й классъ, на 
урокъ русскаго яз. .Малыши—ученики въ первый разъ встрѣ
чали его, по не смутились, —добрый ласкающій видъ Владыки 
ободряюще подѣйствовалъ па нихъ; они бойко читали па па
мять стихотвореніе „Вѣтка Палестины “ и давали удовлетвори
тельные отвѣты на вопросы, предложенные Владыкою относи
тельно нѣкоторыхъ выраженій и содержанія стихотворенія. По 
окончаніи урока, Владыка бесѣдовалъ со многими учениками, 
разспросивъ—чьи они дѣти, откуда, па какомт, состоятъ содер
жаніи; затѣмъ, заставивши пропѣть цѣлымъ классомъ „Достойно 
есть“, прошелъ на время, пока продолжалась перемѣна между 
уроками, въ помѣщеніе Правленія училища. Здѣсь Владыка, 
по росписянію ученическаго стола и чрезъ распросы смотрителя
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училища, подробно ознакомился съ содержаніемъ учениковъ 
въ общежитіи и со стоимостію содержанія; ирисомъ имъ было 
признано, что улучшеніе ученическаго стола возможно только 
при условіи увеличенія платы за содержаніе учениковъ въ 
общежитіи, и въ этомъ отношеніи даны соотвѣтственныя указа
нія, съ тѣмъ, чтобы доведено было о томъ до свѣдѣнія съѣзда 
духовенства. Съ началомъ 4-го урока Владыка вновь отпра
вился по классамъ,—побылъ въ IV кл. на урокѣ греческаго 
яз., въ III па урокѣ по географіи и во II по чистописанію. 
Въ IV и III кл. онъ слушалъ отвѣты учениковъ, причемъ 
нѣкоторыхъ учениковъ самъ вызывалъ; во II кл. сначала слѣ
дилъ, а затѣмъ просматривалъ тетради. Во всѣхъ классахъ 
Владыка съ особымъ сочувствіемъ останавливался на ученикахъ, 
имѣющихъ болѣзненный видъ, и расирашивалъ о состояніи ихъ 
здоровья. Въ концѣ урока онъ прослѣдовалъ въ столовую и 
пробовалъ пищу- Около двухъ часовъ дня Владыка выбылъ 
изъ училища.

Смотритель училища, свящ. I. Семеновскій.

Вѣсти о войнѣ.

Новгородъ. Протоіерею Тихомирову.
Получена 9 ноября, въ 8 час. вечера.

ДАДЗЯПУ. Имѣя твердую вѣру въ Знаменскую Царицу 
Небесную, подъ покровомъ которой находится Выборгскій полкъ, 
видя ясно ея заступничество въ нашихъ бояхъ, отъ имени полка 
и моего прошу, Ваше Высокопреподобіе, отслужить молебенъ о 
милостяхъ Божіей Матери на будущее время.

Полковникъ Заіончковскііі.

Молебствіе о Выборгскомъ полкѣ.
Въ четвергъ, 11-го ноября, согласно желанію выборгскаго 

полка, выраженному въ телеграммѣ полковника Заіончковскаго, 
въ Знаменскомъ соборѣ, причтомъ собора, во главѣ съ масти
тымъ настоятелемъ митрофорнымъ протоіереемъ о. Павломъ Ти
хомировымъ, послѣ литургіи, было совершено молебствіе предъ 
чудотворной иконой Знаменія Пресвятой Богородицы о дарова-
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ніи милостей и небеснаго заступничества выборгскому полку на 
ратномъ полѣ.

Среди многочисленной молящейся колѣнопреклоненной публики 
находились оставшіеся офицеры славнаго выборгскаго полка, 
офицеры другихъ частей и полковыя дамы, изъ которыхъ мно
гія были въ траурѣ. Не смотря на одинокое нЬніе псаломщика, 
молебствіе имѣло необычайно торжественный характеръ. Ясно 
чувствовалась горячая сосредоточенная молитва собравшихся. 
На глазахъ многихъ были видны слезы и не разъ во время 
торжественной тишины храма слышались сдержанныя рыданія.

По окончаніи молебствія настоятелемъ собора была прочи
тана собравшимся въ храмъ нижеслѣдующая отвѣтная телеграмма 
выборгскому полку:

ТЕЛЕГРАММА.
„Дадзяпу

Командиру выборгскаго полка Заіончковскому.
Молебенъ Царицѣ Небесной Знаменію о здравіи, спасеніи 

выборгскаго полка невредимымъ оть всѣхъ козней и вражіихъ 
стрѣлъ отслуженъ. Мужайтесь, молитесь и вѣруйте! Матерь 
Господа повсюду съ полкомъ.

Протоіерей Тихомировъ".

Отправлена 11 ноября. (Вол. Л.).

Успѣшныя дѣйствія охотниковъ.

Дацзяцу. 13-го (26-го) ноября (Соб. корр.). Въ ночь на 
13-е ноября 12 охотниковъ вильмапдстрандскаго полка, подъ 
командой подпоручика Спинца, подошли скрытно къ японской 
позиціи на двугорбой сопкѣ близь д. Чанлинцза. На склонѣ 
сопки въ окопѣ охотники замѣтили непріятельскую заставу въ 
30 человѣкъ. Давъ по заставѣ три залпа, лихіе охотники бро
сились въ штыки и закололи 20 японцевъ, частью въ самомъ 
окопѣ, а частью уже на склонѣ сопки. Встревоженный против
никъ открылъ сильнѣйшій ружейный огонь изъ своихъ окоповъ, 
въ нѣсколько ярусовъ опоясывающихъ сопку. Подъ давленіемъ 
этого огня смѣльчаки отступили, потерявъ двухъ охотниковъ
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убитыми и одного раненымъ. Раненый въ подбородокъ и глазъ, 
охотникъ ни за что не хотѣлъ идти въ госпиталь и, послѣ 
перевязки, остался въ строю (Р. А.).

J. Изъ жизни и исторіи епархіи.
Торжество освященія вновь сооруженнаго камен
наго храма во имя св. Іоанна Предтечи Господня 

въ селѣ Зимогорьѣ, Валдайскаго уѣзда.

25 октября текущаго года въ селѣ Зимогорьѣ, Валдайскаго 
уѣзда, о. Ректоромъ С.-Петербургской духовной семинаріи Архи
мандритомъ Сергіемъ,—съ разрѣшенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Гурія, Архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго, изложен
наго въ Указѣ Новгородской духовной консисторіи отъ 13 ок
тября 1904 года за № 13463,—совершено освященіе во вновь 
сооруженномъ каменномъ храмѣ главнаго придѣла въ честь св. 
Іоанна Предтечи Господня. До устройства этого храма въ Зи
могорьѣ существовалъ деревянный малопомѣстительный храмъ, 
перевезенный сюда въ 1862 году изъ села Березая. Новый 
каменный храмъ, построенный на возвышенномъ мѣстѣ вблизи 
шоссейной дороги, проходящей изъ Москвы въ Петербургъ, 
своею внѣшнею и внутреннею красотою и благолѣпіемъ невольно 
поражаетъ всѣхъ: онъ въ настоящее время составляетъ украше
ніе села Зимогорья. Появленіе такого величественнаго храма 
тѣмъ болѣе отрадно, что въ селѣ Зимогорьѣ и въ деревнѣ Шуѣ, 
принадлежащей къ приходу сей церкви, почтенная часть жите
лей—раскольники, недружелюбно относящіеся къ церкви и къ 
православнымъ.

Построеніе этого храма всецѣло обязано трудамъ мѣстнаго 
настоятеля, собравшаго средства и руководившаго постройками. 
Такъ какъ средства крестьянъ, терпѣвшихъ много отъ неуро
жая, были скудны, то для сбора ихъ о. Михаилъ самъ ѣздилъ 
въ С.-Петербургъ, нерѣдко на свои средства; тамъ отыскивалъ 
вліятельныхъ лицъ и часто съ большимъ успѣхомъ. Здѣсь осо
бенно обращаетъ на себя одна лепта въ тысячу рублей на до
стройку Зимогорскаго храма, пожертвованная отъ Монаршихъ 
щедротъ, деньги сіи были получены изъ Валдайскаго Уѣзднаго 
Казначейства согласно Указу Новгородской Духовной Консисто
ріи отъ 2 окт. 1903 г. за № 12521. Одновременно съ изы-
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сканіемъ матеріальныхъ средствъ производилась заготовка строи
тельныхъ матеріаловъ. Въ 1901 г. была совершена закладка 
каменнаго храма, а къ началу 1904 года храмъ уже былъ 
вполнѣ готовъ. 25 октября было назначено его освященіе. На
родъ еще ранѣе во множествѣ началъ собираться на сіе духов
ное торжество. Многіе пришедшіе издалека на праздникъ св. 
праведнаго Іакова, Боровичскаго чудотворца, въ Валдайскій 
Иверскій монастырь, остались и на духовное торжество освяще
нія храма въ селѣ Зимогорьѣ- Церковь, при вгей своей вели
чинѣ, не могла вмѣстить всѣхъ богомольцевъ, такъ что многимъ 
пришлось стоять внѣ церкви. Чинъ освященія совершалъ о. Архи
мандритъ Сергій, въ сослуженіи съ мѣстнымъ о. благочиннымъ 
Птицынымъ, протоіер. Воскресенскимъ настоятелемъ церкви и 
многочисленнымъ духовенствомъ. Въ концѣ литургіи о. Архи
мандритъ Сергій сказалъ слово о значеніи храмовъ Божіихъ 
для православныхъ христіанъ. Послѣ литургіи отслуженъ былъ 
молебенъ св. Іоанну Предтечѣ съ обычными многолѣтіями. Послѣ 
сего депутація въ лицѣ причта, старосты и почетныхъ прихо
жанъ поднесла о. Ректору Архимандриту Сергію икону св. Іоанна 
Предтечи, небеснаго покровителя новоосвященнаго храма въ 
селѣ Зимогорьѣ.

По окончаніи богослуженія всѣмъ почетнымъ гостямъ была 
предложена у настоятеля скромная трапеза.

Настоящее торжество освященія храма въ селѣ Зимогорьѣ 
было для прихожанъ истиннымъ праздникомъ и долго не из
гладится изъ памяти мѣстныхъ обывателей.

Священникъ I. Плодовитовъ.

Православный приходъ, 

получившій возможность всеобщаго обученія дѣтей въ 
духѣ православной церкви.

30 сентября и 1-го октября текущаго года въ приходѣ 
Прокопіевско-Бѣльской церкви, Боровичскаго уѣзда, происходило 
скромное торжество освященія вновь выстроенныхъ зданій и 
открытія церковныхъ школъ грамоты въ деревняхъ: Смердени- 
цахъ, Квасильниковѣ и Княжемъ-Селѣ. Само по себѣ скромное 
торжество освященія зданій и открытія школъ для прихода 
означенной церкви имѣетъ весьма важное значеніе. До 1889 г.
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въ приходѣ Прокопіевско-Бѣльской церкви существовало только 
одно двухклассное министерское училище, открытое въ одной 
верстѣ отъ церкви въ деревнѣ Льзичкахъ (Льзечское). 15 Но
ября 1889 года открыта’.’ была при церкви школа грамоты, 
которая въ 1892 году обогатилась собственнымъ весьма удоб
нымъ помѣщеніемъ даже съ квартирою для учителя и съ 
1893 года преобразована въ церковно-приходскую. Когда за
тѣмъ въ центральномъ управленіи духовнаго вѣдомства возникъ 
проектъ открытія въ каждомъ уѣздѣ новаго типа школъ для 
подготовленія учителей въ школы грамоты подъ названіемъ 
второклассныхъ, Прокопіѳвско-Бѣльскій погостъ избранъ былъ 
однимъ изъ пунктовъ для открытія второклассной школы, ко
торое и послѣдовало въ 1S99 году, а церковно-приходская 
школа преобразована была въ образцовую при второклассной. 
Въ томъ-жѳ году мѣстный священникъ открылъ школу грамоты 
въ самомъ отдаленномъ углу приходг, въ деревнѣ Новомъ Бору, 
Тихвинскаго уѣзда, а въ минувшемъ году для ней выстроенъ 
весьма вмѣстительный съ йѣартирою для учителя и ночлежною 
комнатою домъ (въ 5 и 7 саж.) съ 13-ю окнами, при высотѣ 
комнатъ въ 4’/з арш.; торжество освященія котораго 15 Сен
тября 1903 года посѣтилъ Г. Епархіальный Наблюдатель 
П. Н. Спасскій. Наконецъ, въ текущемъ году, при помощи 
Божіей, устроены были новыя всѣ по одному плану зданія для 
трехъ школъ грамоты въ деревняхъ: Смердѳницахъ, Квасильни- 
ковѣ и Княжомъ—Селѣ, каждое размѣромъ въ 4 и 5 саж. съ 
классною комнатою въ 3 и 4 саж. и съ двумя комнатами въ 
2 п 2 саж. для квартиры учителя и раздѣвальни, при высо
тѣ ихъ въ 41/» арш. Торжество освященія зданій и открытія 
школъ посѣтилъ Г. Епархіальный Наблюдатель церковныхъ школъ 
П. Н. Спасскій, а 1-го Октября въ деревнѣ Кпяжемъ— 
Селѣ мѣстные прихожане Членъ Государственнаго Совѣта, 
Д. Т. С. Иванъ Логиновичъ Горемыкинъ и его супруга Але
ксандра Ивановна Горемыкина. Какъ въ минувшемъ году 15 
Сентября при освященіи зданія Ново-Борской школы, такъ и 
нынѣ 30 Сентября и 1 Октября при освященіи зданій и от
крытіи школъ въ деревняхъ: Смердоницахъ, Квасилыіиковѣ и 
Кпяжемъ Селѣ, мѣстнымъ священникомъ въ краткихъ поуче
ніяхъ и Г. Епархіальнымъ Наблюдателемъ II. 11. Спасскимъ 
въ задушевныхъ бесѣдахъ разъяснены были важность открытія 
школъ и обязанности мѣстнаго населенія по отношенію къ шко
ламъ. Въ текущемъ году во всѣхъ четырехъ школахъ грамоты 
прихода обучается всего 102 человѣка, а именно: въ Ново-
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Борской школѣ 23, въ Смерденицкой— 25, въ Княже-Сельской 
23 и въ Квасильниковской—31 человѣкъ. При всѣхъ школахъ 
отведено крестьянами по десятинѣ земли, такъ что въ отноше
ніи обезпеченія школъ справедливо было-бы преобразовать ихъ 
въ церковно приходскія, но жаль, что некому преподавать въ 
нихъ Законъ Божій, такъ какъ священникъ, кромѣ завѣдыва 
нія сими школами, обремененъ завѣдываніемъ и преподаваніемъ 
Закона Божія въ школахъ второклассной и образцовой при ней 
одноклассной, а штатный діаконъ учительствуетъ въ послѣдней. 
Въ приходѣ Прокопіевской-Бѣльской церкви по документамъ за 
текущій годъ значится мужскаго пола 1164 и женскаго пола 
1224 дѣвочекъ, изъ которыхъ дѣтей школьнаго возраста 145 
мальчиковъ и 127 дѣвочекъ, а всего 272 человѣка. Изъ это
го числа въ четырехъ школахъ грамоты обучается 102 чело
вѣка, въ образцовой при второклассной одноклассной церковно
приходской школѣ—36 и въ Льзечскомъ двухклассномъ мини
стерскомъ училищѣ 59 человѣкъ, а всего 197 человѣкъ. Та
кимъ образомъ, въ текущемъ году безъ обученія остается въ 
приходѣ Проконіевско-Бѣльской церкви 75 человѣкъ, но не 
потому, чтобы существующія въ приходѣ школы не могли вмѣ
стить и остальныхъ дѣтей школьнаго возраста, а потому, что 
цѣлая половина изъ 75 это дѣти, начинавшія учиться въ шко
лахъ, и послѣ перваго и втораго года обученія по желанію ро
дителей и по другимъ обстоятельствамъ покинувшія школу, а 
изъ остальныхъ половина не учится въ школахъ по физиче 
ской малоразвитости и только отъ 15—20 человѣкъ дѣтей 
школьнаго возраста не обучаются въ существующихъ школахт. 
по темнотѣ ихъ родителей, удерживающихъ ихъ для помощи 
въ домашнемъ обиходѣ въ качествѣ вянь и т. д. Но надо 
вѣрить, что открытіе въ приходѣ такого количества школъ 
разсѣетъ и эту сравнительно небольшую народную тьму и все
общее обученіе въ приходѣ Прокопіевски-Бѣльскои церкви безъ 
принужденія будетъ обязательнымъ для дѣтей обоего пола...

Благочинный, Священникъ Іоаннъ Доброхотовъ.

Школа грамоты въ д. Лядахъ.
Освященіе школы грамоты въ деревнѣ Лядахъ.
Ляды—это небольшая, въ 27 дворовъ, и бѣдная деревня 

3 імостьевскаго прихода Новгородскаго уѣзда, одинъ изъ типич-
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ныхъ уголковъ Новгородской губерніи, затерявшійся среди лѣса 
и болотъ, въ 17 вер. отъ приходскаго храма и въ 5 в. отъ 
ближайшаго Чудско-Борскаго народнаго училища. Устройство 
здѣсь школы собственно вещь необыкновенная и можетъ быть 
объяснено только тѣмъ счастливымъ обстоятельствомъ, что въ 
3 вер. отъ д. Лядовъ находится имѣніе извѣстнаго Публици
ста Виссаріона Виссаріоновича Комарова, который очень много 
сдѣлалъ для оживленія глухого края.

Дѣло началось 22 Апрѣля 1903 г. составленіемъ приго
вора, которымъ крестьяне просили подлежащее начальство осво
бодить ихъ отъ непроизводительной платы, по 60 к. съ души, 
па Чудско-Борское училище, такъ пакъ за дальностію разсто
янія училищемъ они не пользовались, и разрѣшить имъ устро
ить училище въ своей деревнѣ съ ежегодною платою по 1 рублю 
съ ревизской души.

Этимъ же приговоромъ крестьяне брали иа себя обязатель
ство представить па постройку школьнаго зданія изъ собствен
ной лѣсной дачи потребное количество бревенъ и отводили подъ 
школу лучшій сдворокъ посреди деревни, длиною 30 и шири
ною 12 саж. Затѣмъ, было послано ходатайство о пособіи 
Епархіальному Начальству и снаряжена депутація къ В. В. 
Комарову. Добрѣйшій сосѣдъ съ полною готовностію согласился 
быть попечителемъ проектируемаго училища, обѣщалъ свое со
дѣйствіе постройкѣ школьнаго дома и изложилъ свой взглядъ, 
по которому сельская школа должна не только учить грамотѣ, 
но и пріучать своихъ питомцевъ, какъ зарабатывать пропитаніе. 
Мы часто ходимъ возлѣ денегъ, говорилъ онъ: „топчемъ ихъ, 
а бѣдствуемъ, потому что не знаемъ, какъ взять ихъ. Земли у 
насъ много, всѣ державы намъ завидуютъ, а мы жалуемся на 
безземелье, потому что не умѣемъ хозяйничать. Конечно, изъ 
школьниковъ нашихъ не будетъ ученыхъ садоводовъ, но могутъ 
выйти изъ нихъ болѣе смышленые хозяева: школа пріохотитъ 
ихъ что нибудь посадить, что нпбудь развести, что пибудь 
выдумать въ своемъ хозяйствѣ. А то вы живете какъ бобыли

В. В. фактически уже сталъ попечителемъ открывавшейся 
школы. Откликнулось вскорѣ и Епархіальное Начальство, обѣ
щаясь сдѣлать все возможное. Крестьяне въ теченіе зимы под
возили лѣсъ какъ изъ своей дачи, такъ и пожертвованный 
г. попечителемъ и его супругою и навезли его съ излишкомъ; 
не прогуляли этотъ годъ и дѣти: учитель былъ подысканъ за
ранѣе, нанято помѣщеніе, дѣтей собралось 22 души, книгами 
подѣлилась Замостьевская школа. Предъ Пасхою, которая въ
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этомъ году была 28 Марта, отъ г, Земскаго Начальника при
шло извѣщеніе, что общественный приговоръ отъ 22 Апрѣля 
1903 гола получилъ утвержденіе по всѣмъ пунктамъ. 3 Мая 
произведена закладка школьнаго зданія шириною 9’/« арш.. а 
длиною 21 арш. съ двумя капитальными стѣнами и прируб
нымъ крыльцомъ. Такъ какъ такая довольно капитальная по
стройка начата была спѣшно и безъ копѣйки денегъ, то при
ходилось преодолѣвать массу затрудненій. Но, не смотря на 
это при содѣйствіи Комарова и< стройка шла безъ перерыва, 
при чемъ своими работами много помогали крестьяне- Къ 
1 Августа плотницкія и столярныя работы были окончены, а къ 
14 сентября было готово все. Оставалось освятить новое зданіе 
и начать ученье. Днемъ освященія было выбрано 28-е сентября. 
Къ этому дню была пріурочена и посадка яблонь на школьномъ 
участкѣ. Торжество предполагалось большое, какого въ Лядахъ 
никогда не бывало. II оно дѣйствительно вышло на славу.

Наканунѣ праздника, пріѣхали въ Ляды Замостьевскііі 
причтъ и пѣвчіе для служенія всенощного бдѣнія. Въ 6 ч 
вечера принесли изъ часовни въ школу св. иконы и начали 
службу мѣстночтимымъ святымъ Великом. Георгію и Препод. 
Варлааму Хутынскому. Служили по монастырскому, до 10 ч. 
ночи, держа во время поліелея въ рукахъ возженныя свѣчи. 
Послѣ отпуста мѣстнымъ священникомъ было сказано поученіе; 
начальнымъ текстомъ были слова Господа Спасителя: „Левѣть 
пришелъ въ міръ, чтобы всякій вѣрующій въ Меня не оставался 
во тьмѣ“ (Іоан. 12, 46). Рѣчь шла о плодахъ христіанскаго 
просвѣщенія.

На утро, чуть свѣтъ, вся деревня была па ногахъ. Въ 
7 ч. утра пріѣхалъ въ школу самъ хозяинъ праздника, Вис
саріонъ Виссаріоновичъ, чтобы всѣми приготовленіями распоря
диться самому лично. Ровно въ 9 часовъ, подъ звуки церков
ныхъ пѣснопѣній іі гимновъ-- „народнаго0 и „коль славенъ*’, 
а также при пѣніи школьниками молитвы „спаси Господи люди 
твоя“, начал’сь посадка яблонь, йодъ руководствомъ извѣстнаго 
у нась садовода В. II. Оббцицкаго, учителя Чудской-Борской 
школы. Каждый изъ 20 учениковъ посадилъ но яблонькѣ и 
къ каждой яблонькѣ была привязана досочка съ обозначеніемъ 
имени ученика, ее посадившаго. Къ 10 часамъ стали съѣзжаться 
званые гости. Между вими Епархіальный Наблюдатель 11. Н. 
Спасскій и г. почетный попечитель церковныхъ школъ Графъ 
Армфельтъ. Встрѣча произошла у часовни, и сейчасъ-же духовенство 
съ иконами и хоругвями направилось въ школу. Одинъ изъ маль-
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чиновъ несъ икону Свят. Ѳеодосія Черниговскаго, присланную въ 
даръ и благословеніе Лядской школѣ Преосвященнымъ Предсѣда
телемъ Училищнаго Совѣта Еп. Ѳеодосіемъ. Чинъ освященія 
новаго дома совершалъ отецъ Благочинный въ сослуженіи съ 
нѣсколькими священниками, пѣлъ соединенный хоръ Замостьев- 
скихъ и Добросельскихъ пѣвчихъ съ участіемъ любителей подъ 
управленіемъ Добросельскаго учителя А. .А. Алексѣева.

По совершеніи чина освященія и послѣ крестнаго хода 
кругомъ школы, сопровождаемаго осѣненіемъ св. крестомъ на 
всѣ четыре стороны, священнослужители начали благодарственное 
молебствіе. Переживались хорошія минуты. Моментъ для вооду
шевленнаго слова быль очень удобный. Такое именно слово и 
было сказано II. Н. Спасскимъ. Воздавая Славу Богу, ораторъ 
говорилъ о постепенномъ ростѣ церковныхъ школъ, о расшире
ніи сѣти ихъ по всѣмъ самымъ глухимъ уголкамъ нашего отече
ства, объясняя это, и благословеніемъ Божіимъ, почивающемъ 
на правомъ дѣлѣ, и высокимъ вниманіемъ къ церковной школѣ 
Государя Императора, и самоотверженною дѣятельностію рус
скаго духовенства, направленною къ просвѣщенію ихъ пасомыхъ, 
а главнымъ образомъ любовію и усердіемъ къ церковной школѣ, 
какъ школѣ преимущественно народной, самого русскаго народа. 
Въ заключеніе, были сказаны и пропѣты четыре многолѣтія: 
Государю Императору п Всему Царствующему Дому, Св. Синоду 
и Высокопреосвященному Архіепископу Гурію, Преосвященнѣй
шему Ѳеодосію и учащимъ и учащимся. Затѣмъ г. Старшина 
Петровъ обратился къ В. В. Комарову съ выраженіями глубо
чайшей признательности за все сдѣланное имъ для Лядского 
общества. — Съ сердечными словами благодарности какъ отъ себя 
лично, такъ и отъ лица своихъ прихожанъ обратился къ ви
новнику торжества и о. Завѣдующій- Возлѣ него стояли сель
скій староста Иванъ Ивановъ и членъ Строительной Комиссіи 
Алексѣй Васильевъ, а сзади все общество. Староста держалъ 
на полотенцѣ хлѣбъ-соль, Алексѣй же Васильевъ, послѣ рѣчи 
завѣдующаго, началъ громко и отчетливо читать адресъ, со
держаніе котораго было слѣдующее:

Ваше Превосходительство, Высокоуважаемый и Добрѣйшій 
Виссаріонъ Виссаріоновичъ! Позвольте Вашимъ скромнымъ со
сѣдямъ выразить глубокую благодарность за всѣ Ваши просвѣ
щенныя заботы о нашихъ дѣтяхъ

Благодаря Вашему высокому вниманію и щедрымъ жертвамъ, 
наша бѣдная и маленькая деревня имѣетъ теперь собственное 
прекрасное училище, свѣтлое и просторное, а наши дѣти мо-
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гутъ теперь всѣ безъ исключенія получить первоначальную гра
мотность. Что такъ еще недавно казалось намъ неосуществимою 
мечтою, то при Вашемъ добромъ участіи совершилось въ самое 
короткое время. Десять лѣтъ назадъ устроивъ вблизи нашей 
деревни кафельный заводъ, Вы дали намъ возможность у себя 
дома заработать кусокъ насущнаго хлѣба, теперь же, сь устрой
ствомъ училища, Вы открываете намъ дверь къ свѣту, даете 
намъ возможность найти духовное питаніе. Не только дѣти, но 
и взрослые придутъ сюда,—кто за хорошей полезной книгой, а 
кто для пріятной поучительной бесѣды о Богѣ и о душѣ, о 
родинѣ и о всемъ мірѣ Божіемъ. Примите же еще разъ нашъ 
глубокій поклонъ и сердечное- спасибо! Отъ всей души молимъ 
Господа Бога, да сохранитъ Онъ Васъ и все ^благородное се
мейство Ваше въ добромъ здравіи и благополучіи на многіе — 
многіе годы“. Чтеніе адреса было покрыто дружными много— 
лѣтіями и Виссаріонъ Виссаріоновичъ былъ видимо тронутъ. 
Въ отвѣтъ почтеннѣйшій борецъ за православно русскія начала 
коснулся современнаго жгучаго вопроса о начальной школѣ и, 
конечно, оказался на сторонѣ тѣхъ принциповъ, которые поло
жены въ основу всей церковношкольной работы съ тою развѣ 
прибавкою, что, по его взгляду, сельская школа должна быть 
непремѣнно разсадпицею и сельскохозяйственной культуры. 
Въ заключеніе дѣтямъ раздавались евангелія, народу—троицкія 
книжки, привезенныя Г. Епархіальнымъ Наблюдателемъ.

Торжество закончилось скромною и единодушною трапезою, 
во время которой обратили на себя вниманіе простосердечныя 
слова крестьянина. — „Братцы, до какого мы дожили удоволь
ствія! Мы думали хоть бы маленькое окошечко прорубить сво
имъ дѣтямъ, а имъ теперь сдѣлано окно во всю стѣну, даже 
всѣмъ на удивленье. Теперь учись, кто хочешь,—школа у себя 
дома. А мы то, помню, ходили въ Чудской Боръ, — морозъ, 
вьюга,—какъ только живы остались. Дай Богъ здоровья Е о 
Превосходительству, Виссаріону Виссаріоновичу ;и батюшкѣ, 
о. Алексѣю. Скажи іе имъ, братцы, ура“.

С. А. Б.

30 и 31 октября въ С.-Петербургѣ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, проживающіе въ С.-Петербургѣ 
и его окрестностяхъ бывшіе питомцы Новгородской духовной 
семинаріи, въ день основанія своей alniae matris, собрались 
въ церковь Владимірской Божіей Матери для молитвы.
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Въ субботу, 30 октября, ровно въ 10 часовъ утра, нача
лась панихида по скончавшимся Новгородскимъ архипастырямъ, 
наставникамъ, питомцамъ семинаріи и членамъ С.-Петербургскаго 
общества вспомоществованія нуждающимся питомцамъ Новгород
ской духовной семинаріи. Помянникъ этотъ, кстати сказать, съ 
каждымъ годомъ все удлинняется и удлинится. Панихиду 
служилъ бывшій воспитанникъ семинаріи священникъ Алексѣй 
Ѳедоровичъ Тихонравовъ, на клиросѣ пѣли Новгородцы. Онъ-же 
служилъ и слѣдовавшую за панихидой заупокойную литургію. 
На литургіи новгородцы на память спѣли потную (заупокойную) 
„Херувимскую11, входное „Достойно есть" и концертъ „Свыше 
пророцы®. По окончаніи литургіи, предъ принадлежащею Об
ществу иконою преподобнаго Антонія Римлянина былъ отслу
женъ молебенъ святителю Тихону Задонскому и преподобному 
Антонію Римлянину. На молебенъ, кромѣ служившихъ литургію, 
вышли протоіереи—Ник. Гр. Кедринскій и Ник. Алекс. Нико
лаевскій. Такъ скромно и благоговѣйно почтили новгородцы 
день основанія своей родной семинаріи. Торжественное собраніе, 
по случаю субботняго дня, перенесено было на 31-е октября.

Въ Воскресенье, 31-го октября, въ 8 часовъ вечера, въ 
Залѣ Владимірскаго городскаго училища, состоялось торжествен
ное собраніе членовъ С.-Петербургскаго Общества Новгородцевъ. 
Собраніе было довольно многолюдно, до 50 человѣкъ. Послѣ 
пѣнія тропаря преподобному Антонію Римлянину „Ветхій Римъ®, 
предсѣдателемъ избранъ былъ протоіерей Іоаннъ Антоновичъ 
Философовъ и засѣданіе было объявлено открытымъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта Общества прочиталъ воспомина
ніе о почившихъ членахъ Общества въ минувшемъ году „Па
мяти почившихъ11. По окончаніи чтенія, присутствующіе встали 
и пропѣли почившимъ „Вѣчную память11. Затѣмъ прочтена была 
доставленная въ Совѣтъ Общества членомъ Общества А. И-Ни
кольскимъ записка — „Бѣглыя замѣтки но церковной археологіи 
г. Новгорода11. Такъ какъ главнымъ содержаніемъ записки было 
„сказаніе объ обрѣтеніи мощей святителя Никиты, то по окон
чаніи чтенія пропѣто был> величаніе этому святителю-

Затѣмъ засѣданіе было посвящено текущимъ дѣламъ. Во 
1-хъ, сообщено было, что отъ прочитанной въ маѣ мѣсяцѣ въ 
пользу Общества лекціи поступило въ кассу чистаго доходу 
275 рублей. По этому поводу была выражена благодарность 
какъ членамъ Комиссіи, такъ и всѣмъ потрудившимся по уст
ройству этого чтенія, а лектора, доктора физики Н. А- Бул
гакова, избрали въ постоянные члены Общества, съ отчисле-
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піемъ изъ вырученной суммы 100 рублей въ запасный каниталъ 
Общества. Во 2-хъ, на мѣсто скончавшагося члена ревизіонной 
Комиссіи, протоіерея Флора Ст. Малиновскаго, избранъ протоіерей 
Николай Григорьевичъ Кѳдринскій.

Въ 10 часовъ вечера, пропѣто было „Достойно есть" и 
засѣданіе закрыто. Ниже помѣщаются предложенное на собраніи 
чтеніе: ,,Памяти почившихъ".

Памяти почившихъ.

Почтимъ память скончавшихся въ текущемъ году земляковъ 
нашихъ—протоіереевъ Фл. Ст. Малиновскаго, Ал. Дм. Мещер
скаго, В. Ѳ. Никитина, священника Дм. Эр. Боголюбова, діа
кона, I. С. Силуанова и доктора Ап. Ив. Николаевскаго.

Протоіерей Флоръ Стефановичъ Малиновскій скончался 3 
мая 1904 года на 56-мъ году отъ рожденія. Почившій былъ 
сынъ сельскаго причетника; Новгородскую духовную семинарію 
окончилъ въ 1869 г, а С.-Петербургскую духовную академію 
въ 1873 г. Начало своей служебной дѣятельности онъ посвя
тилъ духовно-учебному вѣдомству: былъ нѣкоторое время пре- 
лодавателемъ олонецкой духовной семинаріи и затѣмъ препода
вателемъ Александро-Невскаго духовнаго училища въ С.-Петер
бургѣ, въ тоже время состоялъ священникомъ церкви при Оль- 
гинской больницѣ въ С.-Петербургѣ. Въ 1880 г. перемѣщенъ 
къ церкви Св. Духа на Большую Охту, а вч> 1902 г. пере
веденъ къ Болыпеохтенской Георгіевской кладбищенской церкви. 
Связь съ духовнымъ училищемъ сохранилъ до послѣднихъ дней, 
состоя членомъ училищнаго правленія. Принимая близкое уча
стіе въ собраніяхъ земляковъ съ самаго юбилея семинаріи 
(1890 г), о. Флоръ Степ. при учрежденіи Общества избранъ 
былъ въ предсѣдатели Ревизіонной Комиссіи и несъ эти обя
занности до конца своей жизни, добросовѣстно ревизуя не только 
книги, но и суммы, и дѣлая иногда въ книгахъ дѣловыя за
мѣчанія (см. отч. 1891 г.). Въ 1898 г. однимъ изъ первыхъ 
онъ сдѣлалъ сторублевый взно ъ и внесенъ въ списокъ постоян
ныхъ членовъ нашего Общества. Почившій былъ въ числѣ вы
дающихся земляковъ по своей энергичной дѣятельности; всѣ 
земляки знали и помнятъ его, какъ любвеобильнаго, жизнерадост
наго, простого въ обращеніи, радушнаго и добраго человѣка.
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Протоіерей Александръ Дмитріевичъ Мещерскій скончался 
26 декабря 1903 года, на 62-мъ году отъ рожденія. Сынъ 
сельскаго діакона; образованіе получилъ въ Новгородской ду
ховной семинаріи, которую окончилъ въ 1863 г. Начиная съ 
2 ф* вр. 1864 г. онъ 20 лѣтъ былъ священникомъ въ воен
номъ вѣдомствѣ; съ 130-мъ пѣх. Херсонскимъ полкомъ былъ 
въ дѣйствующей арміи за Дунаемъ въ 1877—1879 гг., участво
валъ въ походахъ и находился въ сраженіяхъ при с. Коцело- 
вѣ, въ двухъ рекогносцировкахъ войскъ Рущукскаго отряда и 
въ двухъ сраженіяхъ при Тростеникѣ противъ арміи Сулей
мана-наши, подъ начальствомъ Государя Наслѣдника Цесаревича. 
Въ короткое время получилъ награды: золотъй наперсный крестъ 
на Георгіевской лентѣ изъ Кабинета Его Величества и ордена 
св. Анны 3 и 2 степени, а „за примѣрную заботу и особыя 
заслуги но поддержанію въ продолженіи войны отличной нрав
ственности въ полку"—возведенъ въ санъ протоіерея. Въ 1882 г. 
онъ былъ переведенъ въ л.-гв. 4-й Стрѣлковый баталіонъ, а 
25 марта 1884 г. перемѣщенъ къ церкви собственнаго (Анич- 
ковскаго) Его Величества Дворца, гдѣ и служилъ до самой 
кончины. Имѣлъ за свою службу пять золотыхъ съ драгоцѣн
ными украшеніями крестовъ изъ Кабинета. Въ послѣднее время 
законоучительствовалъ и завѣдывялъ церковно приходскою шко
лою, устроенною для дѣтей служащихъ во Дворцѣ. Въ 1902 г. 
ѣздилъ на юбилейныя торжества въ Болгарію по случаю освя
щенія храма на Шипкѣ. Близко знавшіе почившаго отзываются 
о немъ, какъ человѣкѣ сердечной доброты и удивительной скром
ности, чуждомъ всякой показности, привѣтливомъ, деликатномъ, 
благодарномъ и отзывчивомъ къ людскому горю: онъ умѣлъ 
быть дѣятельнымъ и въ тпжо время тайнымъ благотворителемъ.

Протоіерей Василій Ѳеофилактовичъ Никитинъ скончался 
24 февраля 1904 года, на 84-мъ году отъ рожденія. Сынъ 
бѣднаго и многосемейнаго сельскаго причетника села Никифо
рова Устюжнскаго уѣзда, Новгородскую духовную семинарію 
окончилъ въ 1843 г. съ отличіемъ. Желая скорѣе помогать 
бѣднымъ родителямъ и расчитывая на полученіе мѣста учителя, 
онъ отказывается отъ духовной академіи, куда могъ-бы отпра
виться на казенный счетъ,—но мѣста не получаетъ, ѣдетъ въ 
Петербургъ уже на средства добрыхъ знакомыхъ и поступаетъ 
въ академію уже послѣ начатія занятій. Въ 1847 году окан
чиваетъ курсъ въ нервомъ разрядѣ и 16 января 1848 г. по
ступаетъ смотрителемъ въ свое родное Устюжнское духовное учи
лище, гдѣ 13 марта принимаетъ священный санъ, ирису тству-
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етъ въ Духовномъ Правленіи, несетъ обязанности цензора и 
благочиннаго, утверждается въ степени магистра, переименовы
вается въ ректора училища и назначается членомъ комитетовъ— 
общественнаго здравія, тюремнаго и оспеннаго. Въ 1853 г. онъ 
перемѣщается въ г. Боровичи настоятелемъ собора, возводится 
въ санъ протоіерея, несетъ множество разнообразныхъ обязанно
стей и должностей. 12 декабря 1856 г. назначается ректоромъ 
Боровичскаго духовнаго училища. Въ 1862 г. 26 февраля 
опредѣляется настоятелемъ Волковской кладбищенской перкви 
въ С.-Петербургѣ, гдѣ исполнялъ массу постороннихъ отъ епар
хіальнаго начальства порученій и назначеній. За 10 лѣтъ до 
кончины сложилъ съ себя настоятельскія обязанности и только 
первенствовалъ въ служеніи: за 4 дня до смерти служилъ и 
ходилъ по кладбищу. Долго было бы перечислять труды и за
слуги почившаго за 56 лѣтъ его службы, по слѣдуетъ упомя
нуть хоть вкратцѣ о слѣдующемъ: его стараніями изгнана изъ 
Устюжнскаго и Боровичскаго духовныхъ училищъ розга, а съ 
нею и другія неприглядныя стороны воспитанія и обученія— 
грубость, лицепріятіе и др. Устройство училищныхъ зданій, 
грандіознаго собора въ Боровичахъ, приведеніе въ благолѣпный 
видъ Волковскихъ храмовъ, благоустройство кладбища, постройки 
пяти домовъ для кладбищенской прислуги, увеличеніе церков
наго и причтоваго капиталовъ и проч. и ироч-—все это неиз
гладимые памятники его долголѣтней и многополезной дѣятель
ности. Онъ имѣлъ всѣ награды до ордена Св. Анны 1-й ст. 
включительно. Личнымъ усердіемъ къ службѣ, честностью, от
кровенностью, справедливостью и сердечностью онъ покорялъ 
всѣхъ. Обходительный, ласковый и сострадательный къ горю 
каждаго, онъ вполнѣ достоинъ данныхъ ему названій — „отца", 
„благодѣтеля", „миротворца", „патріарха", „дѣдушки" и др. 
Къ нему шли разстроенные и выходили отъ него умиротворен
ные и успокоенные. Какъ сослуживецъ, онъ быль товарищъ съ 
равными и братъ съ меньшими. Какъ исполнитель долга—обра
зецъ для всѣхъ. Встрѣча и бесѣда съ нимъ всегда доставляла 
удовольствіе... „А! Земляника!"—былъ его обычный привѣтъ 
при встрѣчѣ съ землякомъ, и сряду чувствовалось, что встрѣ
тился съ близкимъ человѣкомъ.

Священникъ Димитрій Эрастовичъ Боголюбовъ скончался 
3 января 1904 г. на 30-мъ году отъ рожденія. Сынъ сель
скаго священника, рано остался круглымъ сиротою, въ бѣдно
сти и нуждѣ прошелъ всѣ школы духовнаго образованія: Ки
рилловское духовное училище, Новгородскую духовную семина-
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рію и С.-Петербургскую духовную академію. Съ 1891 г. слу
жилъ священникомъ въ военномъ вѣдомствѣ: при Спб. Гавань- 
ской портовой церкви, при церквахъ л.-гв. Павловскаго и Се
меновскаго полковъ и въ Преображенскомъ всей гвардіи соборѣ. 
На всѣхъ мѣстахъ своего служенія онъ проявилъ энергичную 
дѣятельность: законоучительствовалъ, проповѣдывалъ, велъ бе
сѣды, принималъ живое участіе въ постройкѣ храма въ Гавани, 
напечаталъ историческую записку о Гаваньской Троицкой церкви 
и проч. Кому какъ не ему, самому испытавшему нужду, было 
отозваться па призывъ къ дѣятельности по нашему Обществу... 
И дѣйствительно, видимъ его съ самаго начала Общества въ 
числѣ членовъ его съ щедрыми пожертвованіями.

Діаконъ Іоаннъ Семеновичъ Силуановъ скончался въ копцѣ 
1903 года па 67-мъ году отъ рожденія. Сынъ священника 
Кушеверскаго погоста Боровичскаго уѣзда; духовную семинарію 
окончилъ въ 1857 году. Но окончаніи курса, три года учи
тельствовалъ въ дѣтскомъ пріютѣ Великой Княжны Елены Пав
ловны въ Ораніенбаумѣ. Въ 1861 г. рукоположенъ въ діакона 
въ Ѳедоровскій посадъ Царскосельскаго уѣзда, гдѣ занимался 
и въ сельскомъ училищѣ. Въ 1865 г. перемѣщенъ къ Гатчин
скому Павловскому собору и законоучительствовалъ въ пріютѣ. 
Съ 1874 г. и до конца своей жизни служилъ въ церкви 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и законоучительствовалъ въ 
нѣмецкихъ училищахъ при реформатской церкви и св. Петра, 
а также—въ Шведской школѣ. Имѣлъ орденъ св. Анны 3-й 
степени. Участвовалъ въ празднованіи 150-лѣтняго юбилея 
семинаріи и съ самаго начала существованія Общества состоялъ 
его членомъ.

Врачъ Аполлинарій Ивановичъ Николаевскій скончался въ 
концѣ 1903 года, на 50-мъ году отъ рожденія. Бѣлозеры 
прекрасно помнятъ его отца—смотрителя Бѣлозерскаго духов
наго училища. Въ 1873 г. онъ окончилъ полный курсъ семи
наріи по первому разряду и поступилъ въ медико-хирургичес
кую академію. Съ 1878 г. состоялъ врачемъ: при Петровскомъ 
полку въ Грузинѣ, при 4 стрѣлковомъ баталіонѣ въ Царскомъ 
Селѣ, при л.-гв. Финляндскомъ полку въ С.-Петербургѣ, стар
шимъ врачемъ при 2-й л.-гв. артиллерійской бригадѣ и ври 
Царскосельскомъ военномъ госпиталѣ во время лагерныхъ сбо
ровъ. За службу имѣлъ ордена до св. Владиміра 4-й ст. вклю
чительно. Къ земляческому Обществу относился всегда съ сер
дечною любовію. Во смотря на болѣзни и недосуги, неукосни
тельно посѣщалъ всѣ собранія земляковъ, начиная съ юбилей-
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ныхъ, аккуратно вносилъ свои членскіе взносы, не пропустилъ 
ни одного богослуженій 30 октября, отправляемаго ежегодно 
во Владимірской церкви. Всегда тихій, скромный, добрый, при
вѣтливый... Съ самаго начала дѣятельности Общества онъ былъ 
намѣченъ кандидатомъ или въ члены Совѣта, или въ члены 
Ревизіонной комиссіи, но за недосугомъ не могъ принять этихъ 
обязанностей.

Итакъ, въ минувшемъ году сошло со сцены еще шесть свѣт
лыхъ личностей нашихъ земляковъ, членовъ нашего Общества. 
Миръ пряху ихъ и вѣчная память!

К. Здравомысловъ.

28 октября въ 2 ч. ночи тихо скончался отъ болѣзни 
печени въ селѣ Васильевскомъ, Череповскаго уѣзда, 
заштатный свяіцен. сей церкви о. Захарія Бѣлоликовъ.

Почившій почти все время своего служенія свыше 35 лѣтъ 
прожилъ въ приходѣ Васильевской церкви и снискалъ общую 
любовь своею простотою, отзывчивостію на всякое горе, внима
тельностію къ духовнымъ нуждамъ своего стада. Насколько ве
лика была его популярность, какъ руководителя прихода, видно 
изъ того, что всѣ и старые, и малые текли со своими нуждами 
въ домъ о. Захаріи, въ полной увѣренности, что онъ дастъ 
разумный совѣтъ и наставленіе. Никому не было отказа и вся
кій уходилъ, очарованный доступностію и любовію батюшки- 
Видно было, что своею любовію., внимательностію онъ связалъ 
громадный приходъ въ одну прочную семью, которою и пра
вилъ разумно; при чемъ дѣлалъ свое дѣло — безъ всякаго шума; 
единственно по требованію своего отзывчиваго сердца. Мнѣ ка
залось непонятнымъ, напримѣръ, почему покойный никогда не 
отказывался посидѣть въ домахъ прихожанъ, когда ему прихо
дилось бывать по службѣ. Чрезъ это онъ желалъ ближе стать 
къ прихожанамъ, старался вникнуть въ нужды прихода, когда 
нужно, тутъ же давалъ совѣтъ и наставленіе. И надо отдать 
честь прихожанамъ —они всегда дорожили совѣтами своего ба
тюшки. Благоговѣйное, неторопливое совершеніе богослуженія, 
истовое, безъ пропусковъ, располагало прихожанъ къ неопусти- 
тсльному посѣщенію богослуженія. Храмъ въ Романовѣ всегда 
полонъ молящимися и уже назрѣлъ вопросъ о передѣлкѣ по
мѣстительнаго трѳхпрестольнаго холоднаго храма въ теплый.
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Будучи около 15 лѣтъ благочиннымъ округа, почившій и 
среди духовенства снискалъ себh уваженіе и любовь. Простои 
въ обращеніи, строгій къ подчиненнымъ, онъ сорастворялъ 
строгость съ милостію, когда видѣлъ въ подчиненныхъ желаніе 
исправиться. Не любилъ лишь почившій лѣнтяевъ и не по
крывалъ ихъ предъ начальствомъ.

Почившій имѣлъ большую семью. Ясно, что приходилось 
ему тяжело, когда дѣти подросла и потребовались расходы на 
ихъ образованіе. Онъ дѣятельно слѣдилъ за образованіемъ дѣ
тей, внимательно разспрашивалъ о ходѣ преподаванія наукъ въ 
училищѣ и семинаріи, при этомъ прямо поражалъ насъ семи
наристовъ твердымт. знаніемъ наукъ семинарскаго курса. Древніе 
языки, напр., онъ зналъ куда лучше нашего!.. Готовя своихъ 
дѣтей къ пастырскому служенію, онъ старался возможно раньше 
пріучить дѣтей къ участію въ богослуженіи, побуждалъ дѣтей 
къ нелѣностному посѣщенію богослуженія, заставляя читать и 
пѣть на клиросѣ, говорить проповѣди. Знаніемъ церковнаго ус
тава, молитвословій и пѣснопѣній октоиха мы всѣ обязаны его 
заботливости.

Выросшій въ сиротствѣ въ деревнѣ, онъ не чуждался труда, 
даже чернаго. Пріятно было видѣть о. Захарію, окруженнаго 
многочисленной семьей на работѣ во время уборки сѣна и хлѣба. 
И радовалось его родительское сердце, говорилъ сынъ почив
шаго, что примѣръ его трудолюбія внѣдрялъ въ дѣтяхъ ува 
женіе къ труду. И какъ было ему не трудиться, имѣя такую 
громадную семью. Силъ своихъ онъ не жалѣлъ, лишь бы во
спитать своихъ дѣтей въ духѣ церковности, вдохнуть имъ 
религіозное чувство, внушить уваженіе къ духовному званію и лю
бовь къ труду. Такихъ тружениковъ среди молодого поколѣнія 
теперь встрѣчается все меньше и меньше.

По выходѣ за штатъ почившій не долго былъ на покоѣ. 
Безъ дѣла скучно было труженику и вотъ о. Захарія служитъ 
въ новой общинѣ Череповскаго уѣзда до самой смерти въ те
ченіи двухъ лѣтъ, входитъ въ нужды, коихъ было немало 
при возникновеніи и первоначальномъ устройствѣ общины, скор
битъ вмѣстѣ съ сестрами, даетъ совѣты. И сестры сжились съ 
нимъ, полюбили. На погребеніе явились сестрицы въ главѣ съ 
начальницей м. Руфиною и въ послѣдній разъ утѣшили по
чившаго сладкопѣніемъ всенощного, Б. Литургіи и погребеніи. 
„Вѣдь онъ вмѣстѣ съ нимъ пережилъ всѣ скорби общины“, 
говорила мать Руфина.
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Погребеніе совершали пять іереевъ въ сослуженіи двухъ 
о.о. діаконовъ. Одинъ изъ священниковъ сосѣдъ почтилъ по
чившаго словомъ, въ которомъ обрисовавъ его заслуги, какъ 
приходскаго пастыря, пригласилъ помолиться объ упокоеніи его 
души въ селеніяхъ со Святыми. Храмъ во время богослуженія 
былъ переполненъ молящимися. Среди молящихся видны были 
и раскольники.

По окончаніи чина погребенія гробъ съ тѣломъ почившаго 
былъ обнесенъ на рукахъ дѣтей и іереевъ кругомъ обѣихъ цер
квей и опущенъ въ могилу при торжественномъ погребальномъ 
пѣніи сестеръ и звонѣ колоколовъ, 35 лѣтъ звавшихъ о. Заха
рію па „дѣланіе свое“ въ церкви Божіей. Упокой. Господи, 
его душу!..

А. Б.

Вопросы, обсуждаемые нашею духовною печатью.

Наша духовная повременная печать какъ столичная, такъ 
и епархіальная, среди многоразличныхъ вопросовъ церковно-общ. 
жизни чаще и чаще останавливается на вопросѣ объ оживленіи 
церковно-приходской жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и объ оживле
ніи дѣятельности нашего духовенства. Обсужденіе этого вопроса 
ведется столько же съ цѣлью самозащиты, сколько по же
ланію выяснить то направленіе этой религіозно общественной 
жизни, по которому оно могло бы правильно совершать свое 
теченіе, и тѣ способы, которыми можно бы достигнуть оживле
нія этой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, свѣтская печать съ рѣзкою 
откровенностію нападаетъ не только на духовенство, но и на 
духовную печать за то что они не хотятъ обращать вниманіе 
па религіозно-нравственные запросы и потребности интеллигенціи 
и народа. „Вѣдь теперь утвердилось мнѣніе, что интеллигенція 
дѣйствительно враждебна церкви (слова интеллиг. человѣка, 
напечатавшаго статью въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ „И 
будетъ едино стадо"). Съ этимъ положеніемъ почти не спорятъ,— 
такъ сильно и упорно духовные журналы проводили въ общее 
сознаніе этотъ миражъ. Но такъ ли этоі—Интеллигенція не 
можетъ быть враждебна церкви уже потому, что она не знаетъ 
церкви. Учебные годы ей никакого знанія о церкви не сообщили, 
а послѣ годовъ ученія она о церковной жизни, о святости этой 
жизни никакого представленія получить не могла. Интеллигенція 
не знаетъ церкви, не имѣетъ о ней никакого представленія. А
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духовная журналистика ее еще больше запутываетъ своими пи
саніями, нисколько ничего не выясняя. Чрезъ то у интеллиген
ціи и является представленіе, что церковь это общество людей 
духовнаго званія? *)“.

Ясно само собою, что интелигенты подобнаго рода не чув
ствуютъ своей связи съ церковію, не поддерживаютъ этой связи 
даже своимъ посѣщеніемъ храма Божія.

Даже о той части свѣтской интеллигенціи, которую нельзя 
назвать не вѣрующею, одинъ свѣтскій писатель говоритъ: „Къ 
сожалѣнію, интеллигенція наша, въ большинствѣ мало свѣдуща 
въ законѣ Божіемъ, въ богословіи и даже въ писаніи, сплошь 
и рядомъ смѣшивая догматы и таинства, не подлежащія кри
тикѣ и измѣненію, съ обрядностями и уставами, не предста
вляющими собою такихъ же основъ православнаго вѣроученія “.

„Сколь часто теперь встрѣчаемъ людей изъ интеллигенціи, 
пе посѣщающихъ храмы и богослуженія. На вопросъ, почему они 
(вѣрующіе, маловѣрующіе, сомнѣвающіеся) не посѣщаютъ цер
ковной службы, вамъ не рѣдко отвѣчаютъ: тамъ нечего дѣлать; 
скучно стоять, мы не находимъ смысла во многомъ, что читается 
и поется въ церкви, и разумъ нашъ отказывается слушать въ 
церкви, не понимая смысла читаемаго, а иногда усматривая въ 
томъ утомительную безсмыслицу, исполняемую духовенствомъ ради 
собиранія гривенниковъ для увеличенія своихъ доходовъ (чтеніе 
поминаньевъ) **)“.

Замѣчательно что подобныя же нареканія на духовенство 
раздаются и со стороны самой консервативной части народа— 
старообрядцевъ.

Сравнивая свою приходскую жизнь съ жизнію православныхъ, 
они находятъ между тою и другою полную противоположность.

1) Мы, старообрядцы, по примѣру Греческой церкви со
ставляемъ тѣло Церкви.

2) Между нами и пастырями существуетъ полное единеніе. 
Наши священники живутъ съ народомъ и для народа.

3) Мы избираемъ пастырей изъ среды благочестиваго народа.
5) Доходы церковные, какъ имѣнія нищихъ, мы тратимъ 

па благотворительность.
6) Наши епископы знаютъ свою паству, какъ и паства ихъ 

знаетъ.

♦) Руков. для сельск. паст- 1901 г. № 43.
♦*) Миссіов. Обоврѣн. 1904 г. окт. № 15 ст. Дм. Бодиско.
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Обратимся къ господствующей церкви.
1) Въ ней, по примѣру латышъ, не народъ, лишенный всѣхъ 

правъ въ церкви, а духовенство признается церковію.
2) Между народомъ и пастырями существуетъ полное разъ

единеніе, причемъ духовенство живетъ лишь для себя, вполнѣ 
государствомъ обезпеченное, и является къ прихожанамъ тогда, 
по словамъ епископа Порфирія Успенскаго, когда имъ нужны „ка
дило, кропило, деревянное масло, заступъ могильный'4. Прихожане 
равнодушно принимаютъ ихъ изъ среды поповскаго сословія, 
котораго духовные недостатки имъ извѣстны.

5) Церковные доходы съ домовъ, земель идутъ пе въ пользу 
благотворительности и больныхъ прихода, а въ пользу духовен
ства и духовнаго вѣдомства" *).

Такимъ образомъ и раскольники упрекаютъ православное 
духовенство въ томъ, что оно имѣетъ весьма слабую связь съ 
жизнію своей паствы.

Нельзя, безъ сомнѣнія, считать духовенство виновнымъ за 
всѣ недостатки мірянъ, за охлажденіе къ церкви интеллигенціи, 
за ея смутныя знанія православной вѣры, за равнодушіе про
стого народа къ жизни церкви даже въ предѣлахъ своего при
хода; причинъ подобнаго явленія слишкомъ много и онѣ весьма 
сложны. Но во всякомъ случаѣ духовенство не можетъ равно
душно относиться къ подобному теченію церковной жизни; въ 
этомъ теченіи ненормальность очевидна; слѣдовательно, должны 
быть для исправленія принимаемы какія либо мѣры. Духовная 
печать указывала на различные способы къ поднятію умственной 
и нравственной жизни самого духовенства, прежде всего неодно
кратно поднимая вопросъ о необходимости реформировать ду
ховную школу; разсуждала и разсуждаетъ о поднятіи религ. 
образованія въ свѣтскихъ школахъ, о лучшей постановкѣ про
хожденія закона Божія въ начальныхъ школахъ и вообще о 
необходимости усилить вліяніе духовенства па низшую школу, 
чтобы воспитывать народъ въ религіозно-нравственномъ напра
вленіи. Нѣтъ сомнѣнія, въ послѣднемъ отношеніи очень много 
сдѣлано чрезъ церковно-приходскую школу. Но и тутъ, по мѣрѣ 
увеличенія школъ, является затрудненіе въ подысканіи необхо
димаго количества законоучителей для школы, такъ какъ од
ному приходскому священнику и діакону иногда бываетъ невоз
можно вести обученіе Закону Божію во всѣхъ школахъ одного 
и того же прихода.

') Правосл. Путев. ноябрь 1904 г. стр. 600.
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Но какъ быть съ взрослыми прихожанами? Въ направленіи 
религіозно-нравственной жизни взрослыхъ прихожанъ и неприхо
жанъ могло бы пріобрѣсти большое значеніе благолѣпное бого
служеніе, проповѣдь, публичныя религіозныя чтенія, собесѣдова
нія. Къ поднятію и возбужденію этихъ сторонъ дѣятельности 
духовенства, какъ мы видимъ, принимается немало и весьма 
разумныхъ мѣръ; обращается много вниманія на вразумительное 
церковное чтеніе, на устройство хоровъ, даже на общее церковное 
пѣніе; произносятся проповѣди, ведутся чтенія по церквамъ, по 
школамъ и но ночлежнымъ домамъ и тюрьмамъ.

И. все таки раздаются голоса со стороны самого духовенства, 
что прихожане мало посѣщаютъ храмы Божіи, что какъ будто 
равнодушіе ихъ къ дѣламъ своего прихода и даже храма не 
исчезаетъ; очень многіе міряне мало интересуются религіозно 
нравственною жизнію Церкви. А между тѣмъ можно ли по
головно обвинять мирскихъ людей въ полномъ равнодушіи къ 
дѣламъ вѣры'і Различные факты общественной жизни, повиди
мому, говорятъ противное- Извѣстно многимъ, какое оживленіе 
было внесено въ религіозно-философскихъ собраніяхъ (въ Петер
бургѣ) разсужденіями по вопросамъ вѣры. Правда, это новое ре
лигіозное движеніе въ своемъ содержаніи, исходныхъ пунктахъ 
и конечной цѣли недостаточно опредѣлилось. По замѣчанію 
проф. О. Свѣтлова, движеніе это „не выяснило пока само себѣ 
своихъ стремленій: оно направляется не яснымъ сознаніемъ цѣли 
и знаніемъ, а смутнымъ чутьемъ и стины, болѣе желаніемъ, чѣмъ 
твердымъ и вѣрнымъ знаніемъ правды. Ни дальнѣйшія формы 
религіозно философскаго движенія, ни исходъ его никому не 
извѣстны". Все-таки нельзя не отмѣтить того общественнаго яв
ленія, что въ настроеніи большинства нынѣшняго интеллигент
наго общества замѣтенъ наклонъ къ религіозному міросозерцанію, 
которое освѣтило бы жизнь, дало бы выходъ и плодотворное 
направленіе интеллигентнымъ силамъ*). И въ духовной и свѣтской 
печати появляются статьи, посвященныя вопросамъ религіозно
нравственной жизни мірянъ и духовенства (см. Миссіон. Обозр. 
№ 15, Рук. для Сел. Паст. № 43 и др.).

Еще, можетъ быть, больше своеобразнаго оживленія въ 
религіозно-нравственной жизни различныхъ сектантовъ: расколь
никовъ, іптундистовъ, духобэровъ. **).

Эти явленія свидѣтельствуютъ, что религіозныя потребности 
сильны и у мірянъ, какъ образованныхъ, такъ и необразован-

*) См. „Вѣра и Разумъ". 1904 №20.
**) См. „Свѣтъ" А» 287 отъ 19 окт. В. Комаровъ.
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пыхъ; у многихъ онѣ, можетъ быть, дремлютъ; у многихъ онѣ 
удовлетворяются изъ ложнаго источника; зато съ тѣмъ боль
шимъ вниманіемъ къ этимъ потребностямъ должно относиться 
духовенство, проявляя и голубиное незлобіе и зміиную мудрость.

Но чтобы дѣйствовать со всею мудростію, дѣйствовать съ’ 
большимъ успѣхомъ для объединенія духовенства и мірянъ въ 
религіознонравственныхъ цѣляхъ, единоличныхъ усилій отъ 
пастыря недостаточно. На пути дѣйствованія можетъ встрѣтиться 
столько недоумѣнныхъ вопросовъ, столько затрудненій, что не
обходимо посовѣтоваться съ другими: , пастырю нужно—вы
сказывать свои нужды, развивать планы дѣйствій, способы къ 
достиженію предположенныхъ цѣлей, мѣняться другъ съ другомъ 
впечатлѣніями и опытами. Но когда, какъ, какими средствами 
достижимо это для духовенства?

Не иначе, какъ путемъ правильно организованныхъ пастыр
скихъ собраній.

Но ихъ, къ сожалѣнію, нѣтъ у насъ. Собранія духовенства 
оживили и воскресили бы эту упавшую, совсѣмъ мертвую жизнь. 
На собраніяхъ всѣ стороны пастырской дѣятельности были бы 
разбираемы по возможности всесторонне. Живая, дружная и 
всесторонняя обработка и обсужденіе вопросовъ пастырской миссіи 
благопріятно отразились бы и па церковной нашей печати? 
(Полтав. Еп, Вѣд.—Слова священника Варв.).

Подтвержденіе этого взгляда мы находимъ въ оживленіи 
пастырской дѣятельности столичнаго Сб. духовенства. Съ ожив
леніемъ этихъ собраній возбуждается и самая умственная и 
религіозно-нравств. жизнь; появляются новыя просвѣтительныя 
учрежденія, общества трезвости, Собраніе юношества съ религіозн. 
цѣлями и др.), издаются новые духовные журналы (Православ. 
Русское Слово, Православный Путеводитель, Благовѣстъ, От
дыхъ Христіанина,—и мн. др.), прямо разсчитанные на удов
летвореніе религіозныхъ потребностей вообще какъ мірянъ, такъ 
и духовныхъ. Въ данное время, съ разрѣшенія Его Высоко
преосвященства митрополита Антонія, на этихъ пастырскихъ 
собраніяхъ обсуждается весьма важный вопросъ „о приходѣ и 
приходской жизни". *). Такимъ образомъ Петербургское духо-

*) Подобныя же собранія 19 окт. открылись и въ Кіевѣ съ благосло
венія Высокопреосвященнаго Флавіапа. Вылъ поставленъ вопросъ послѣ до
клада св. Колпикова: возможно ли и желательно ли, при современномъ строѣ 
русско-церковно общественной жизни, участіе прихожанъ въ избраніи пас
тыря. Послѣдовало слѣдующее рѣшеніе собранія: въ церковно-прпходскомъ 
русскомъ приходѣ возможно выборное начало и осуществимо, и какъ высо
ко—идеальное желательно; но въ настоящее время приходы наши еще но 
дозрѣли до осуществленія права выбора себѣ пастыря.
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венство приглашается обсуждать и выяснить жизненный вопросъ 
о приходѣ,—такой вопросъ, отъ того или иного разрѣшенія 
котораго зависитъ тотъ или иной строй приходской жизни, при
влеченіе мірянъ къ болѣе дѣятельному участію въ религіозно- 
нравственной жизни своего прихода и болѣе цѣлесообразное ру
ководство этою жизнію со стороны духовенства. Ниже въ отдѣ
лѣ сообщеній мы перепечатываемъ статью изъ журнала „Пра
вославный Путеводитель", въ которой дается отчетъ о первомъ 
собраніи духовенства для рѣшенія указаннаго вопроса.

С.

Отчетъ
о дѣятельности Новгородскаго Епархіальнаго по

печительства о бѣдныхъ духовнаго званія

за 1905 годъ.

Въ отчетномъ году Членами Попечительства состояли Архи
мандритъ Іосифъ, протоіерей Ѳеодоръ Быстровъ, протоіерей 
Алексѣй Тихомировъ, протоіерей Петръ Рождественскій (онъ же 
и казначей Попечительства) и секретаремъ священникъ Але
ксандръ Серпуховъ. Съ сентября мѣсяца, вмѣсто протоіереевъ 
Быстрова и Тихомирова, состоятъ протоіерей Алексѣй Рожде
ственскій и священникъ Николай Ростовъ. Согласно задачѣ, 
указанной Высочайше утвержденнымъ положеніемъ о призрѣніи 
бѣдныхъ духовнаго званія и распоряженіямъ духовнаго началь
ства, дѣятельность Попечительства состояла: въ назначеніи и 
выдачѣ денежныхъ пособій бѣднымъ—постоянныхъ и едино
временныхъ, въ назначеніи и вѣдѣніи опеки надъ несовершен
нолѣтними сиротами и принадлежащимъ имъ имуществомъ и въ 
наблюденіи за денежными взносами на нужды бѣдныхъ.

Всѣ дѣла рѣшались на общихъ собраніяхъ присутствія по 
вторникамъ каждой недѣли. Въ теченіи года поступили бумагъ 
916, исходящихъ бумагъ было 945. Въ 1903 году разсмот
рѣно 94 прошеній по назначенію пособій. Пособіе назначалось 
по вниманію къ бѣдности въ томъ пли иномъ размѣрѣ и сооб
разно средствамъ, какими располагало Попечительство. Высшей 
цифрой пособія на одно лицо въ отчетномъ году было 20 руб., 
меньшей—4 рубля, въ среднемъ—10 рублей. Въ отчетномъ 
году вновь назначено пособіе 73 лицамъ на сумму 757 руб.
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Отказано въ пособіи по разнымъ причинамъ 10 лицамъ. Исклю
чено изъ списковъ пенсіонеровъ, за смертію и поступленіемъ па 
казенное содержаніе, S1 лицо, на сумму 825 рублей. Выдано 
пособія 1279 лиц. - 12973 рубля 50 к., а въ 1902 году 
пенсіонеровъ было 1284, коимъ выдано 12686 руб. 10 кои. 
Единовременнаго пособія въ отчетномъ году было выдано 23 лиц.— 
334 рубля, а въ 1902 г. —14 лиц. — 248 рублей.

Вдовамъ и сиротамъ духовенства церквей бывшихъ воен
ныхъ поселеній въ Новгородскомъ и Старорусскомъ уѣздахъ по
собіе назначалось въ большемъ размѣрѣ, такъ какъ на этотъ 
предметъ имѣется особый капиталъ, образовавшійся отъ отчи
сленій 22 копѣечнаго сбора съ доходовъ упомянутыхъ церквей. 
Почему, высшей цифрой пособія изъ „особаго капитала* на 
одно лицо было 28 рублей, а низшей 8 рублей. Состоялось 
назначеніе пособія вновь .14 лицамъ, на сумму 176 рублей, 
исключено изъ списковъ за смертію и по др. причинамъ 10 лицъ 
на сумму 128 рублей. Всѣхъ призрѣваемыхъ въ 1903 г. было 
144 лица, коимъ выдано 1978 руб. 50 коп. Въ 1902 г. 
пенсіонеровъ было 145 лицъ, выдано имъ 1993 руб. 50 коп. 
За отчетный годъ по опекѣ всѣхъ дѣлъ былъ 94, опека уч
реждена надъ 22 семействами. Къ 1-му января 1904 года 
опекунскаго капитала состояло 24510 р. 50 коп.—въ °/о бу
магахъ и книжкахъ сберегательной кассы Г. Б-

Приходъ денегъ.

А) по общему капиталу:
Наличными. Билетами.

Оставалось отъ 1902 гола . 344 р. 56 к. 98375 р. 19 к.

Въ 1903 г. поступило:
а) куплено свпдѣт. 4о/0 Госуд.

Ренты ....... — „ „ 300 „ —“ ѵ п
б) °/о на капиталъ . • . 4226 „ 32
в) благотворительнаго сбора по 

пригласительнымъ лист. . 3969 „ 18
г) взносовъ отъ учрежденій:

1) конторы Архіѳр. дома . 600 „ —
2) свѣчнаго завода . . . 500 „ —
3) Юрьева монаст. . . . . . . . . . . . . . . . юо „ —
4) Рагушенской ц. . . . 75 „ п ” »
5) по зчвѣщ. Прѳосв. Арсенія 291 , — » П п
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Наличными. Билетами

д) кружечнаго сбора .... 3650 п 6 „ 
г) случайныхъ: 1) возвращено

невиданныхъ въ пособіе . 166 „ 96 „
2) штрафныхъ . . . . • 23 „ — „
3) половиннаго дохода . . 255 „ 47 ,
4) полавочнаг о. . . . . . . . . . . . . . . . . S „ — „
5) помогильнаго .... 4 „ 93 „

ж) отъ продажи лѣсосѣковъ—
Липенской цер. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 „ — ,
и Коробищенс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 , 82 „

з) отъ размѣна изъ кн. Сб. К. 30 „ — „
и) причис. °/о-въ по кп. Сб. К. — я -- я
і) взносовъ на стипендію имени

Его Высокопреосвящепс. . 76 „ 25 в

» n

Я »
» »

» »
2841 „ - я

Итого . 14206 р. 99 к. 3146 р. 3 к.

Съ остаточными отъ 1902 г. образовалось:

наличными. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14551 р. 55 к.
билетами ..... 101320 „ — „

и въ кн. Сб. К. Г. Б. . . . . . . . . . . . . . .  201 „ 22 „

РАСХОДЪ.

Въ 1903 году израсходовано:
Наличныпи.

а) па покупку билетовъ . . . 
б) списано изъ кн. Сб. К. . .
в) па выдачу пособій постоян. 

едиповремепн. . .
г) по завѣщанію изъ 0/.о капи

тала преосвящ. Гермапа въ 
Деревяницк. учил. . . . . . . . . . . .

д) по завѣщанію изъ % капи
тала преосвящ. Варлаама— 
монахинѣ Лидіи . . . • .

г) на пересылку пособій . . . 
ж) па канцелярскія принадлежи.

297 р. 47 к.

12973 ’ 50 ’ 
334 , - ,

Билетами.

— р. — К.
30 в - я 

я я
я я

ИЗ , 80 , 
35 я 18 я 
35 , 15 я

19 „ - я
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з) на жалованье двумя письмов. 344 „ — , — 
и) плату сторожу . • . 84 „ — « —

Итого . 14235 р. 60 к. 30 р. —к.

Къ 1 января 1904 года въ остаткѣ:

наличными . . . . . . . . . . . . . . . . .
билетами . . . . . . . . . . . . . . . . .

и въ кн. Сб. К. Г. Б. . . . . . . . . . . . . . . .

315 р. 95 к.
101320 „ — „

171 „ 22 „

ПРИХОДЪ.

Б. по особому капиталу: 

оставалось отъ 1902 года .
Наличными.

55 р. 57 К.
Билетами.

55878 р. 5 к-

Въ 1903 г. поступило:
а) °/о на капиталъ .... 2243 , 98 , 
б) возвращ. невыдан. въ пособ. 7 „ 50 „ 
в) внесено по кн. Сб. К. Г. Б. — „ — „

п п

» »
216 , 96 „

Съ остаточными образовалось:

наличными. . . . . . . . . . . . . . . . . 2307 р. 5 к.
билетами .... 55400 „ — я

и въ кн. Сб. К. Г. Б. . . . . . . . . . . . . . . . . 695 „ 1 „

РАСХОДЪ-

Въ 1903 г. значится въ расходѣ:
Наличными. Билетами.

а) на выдачу пособій .... 1978 р. 50 к. — р. — к.
б) на пересылку денегъ ... 7 „ — я — я — я
в) перечислено изъ налич. суммы

въ кн. Сб. К. Г. Б. • . . 200 „ — „ — -

Итого . . 2185 р. 50 к. — р. — к.

Къ 1-му января 1904 г. въ остаткѣ:
наличными. . . . . . . . . . . . . . . . . 121 р. 55 к.
билетами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55400 „ — „

и въ кн. Сб. К. Г. Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 « 1 „
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ПРИХОДЪ.

В. по опекѣ: 
Наличными. Билетами.

Оставалось отъ 1902 г. . . 404 р. 91 к. 20690 р. 28 к.

Въ 1903 г. поступило:
а) отъ опекуновъ и др. лицъ . 553 „ — о — , — я 

билет. . 2800 р. — kJ __ __
кн.Сб. К. 1161 „ 83 J ”

б) 0/о на капиталъ . . . . 331 , 37 , — „ — „
в) отъ операцій по перечис. на

личн. вѣки. Сб. К и обратно . 212 ,64, 1024 , 64 „

Съ остаточными образовалось: 
наличными .... 1481 , 92 , — , — ,

билетами . . . .18850 , — я/0кй7й 7Ч
и въ кн. Сб. К. . 6826 „ 75 ’ Z'J »

РАСХОДЪ.

Въ 1903 г. израсходовано: 
Наличными. Билетами.

б) выдано опекун. и др. лиц‘ . 553 р. 26 к. — р. — к.
билет. . .400 р. —kJ _ _
и кн.Сб. К. 138 „ 69 J в в

б) перечислено наличн. въ кн.
Сб. К. и обратно и на по
купку билетовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 „ 93 „ — „ — „

билет. . . 187 р. 50 kJ _ _  _ _ fi97
и кн.Сб. К. 440 , 6 J ”

в) на страховку билетовъ и пе
ресылку ден. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 „ 73 „ — „ — ,

паличными .... 1481 , 92 „ — „ — „
Итого въ расходѣ: 

билет. . .587 р. 50 к.^ _ _ 9-
икнцСб.К. 578 „ 75 J в в ” ° ’

Къ 1-му январи 1904 года въ остаткѣ:
наличн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

билетами . . . 18262 р. 50 kJ 
ивъкн. Сб-К.В.Б. 6248 „ —

— р. — к. — р. — к. 
- , - , 24510 , 50 ,
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а.

Вѣдомость о пожертвова

ніяхъ и сборахъ по уѣз

дамъ и округамъ.

Кружечнаго 
сбора. ’

Благотвори
тельнаго сбо
ра по лист.

Выдано въ 
пособіе.

1902 г. 1903 г. 1902 г, 1903 г.) 1903 г.

Р- К. р. | к. Р- 1 К. Р- 1 к.| ЛИЦЪ.| руб. | К.

1

Соборы:

Софійскій......................... 61 58 71 85 11 15 8 •2 Г.
2 Знаменскій..................... _ — — — 11 — 11 —
3 Крестецкій..................... 8 90 3 84 24 — 16 90 •
4 Старорусскій ..... — — — —' —— — 31 —
5 Валдайскій......................... 6 — 6 10 20 — 22 —
6 Демянскій......................... 10 — 10 — 10 — 9 50
7 Устюжнскій..................... 25 51 25 95 21 20 7 —
8 Череповскій..................... 14 — 7 80 14 50 15 90
9 Бѣлозерскій..................... 13 <3 14 45 13 4 11 41

Итого . 139 85 139 99 124 89 132 96 — — •

1

Новгородскаго уѣзда.

Благочип. пр. П. Рождест. 37 38 33 70 124 38 110 3
2 пр. В. Нумерова .... 77 73 67 55 73 80 75 20
3 пр. П. Георгіевскаго . . 54 — 56 67 51 62 60 •
4 св. 1!. Соловьева . . . 99 57 134 119 70 120 25
5 А. Климовскаго .... 92 61 86 27 82 50 76 76
6 I. Голиискаго................. 93 38 93 20 94 28 87 15
7 П. Попова......................... 55 37 50 37 62 34 57 2
8 II. Граціанова................. 100 57 83 14 99 23 57 25
9 В. Соболева ..................... 57 53 57 29 56 73 58 7

10 К. Яковцевскаго .... 22 46 20 79 60 1" 50 6

Итого . 690 60 682 31 830 12 754 39 211 2317 -

1

Старорусскаго уѣзда.

С. Поспѣлова................. 105 82 99 68 134 5 107 1 1
2 П. Вишневскаго .... 52 94 45І90 66 2 70 39
3 А. Тогатова ..................... 75 25 68 И 72 71 74 40
4 Д. Молчанова • • . . . 29 23 22 98 53 34 47 38
5 М. Ѳаворскаго . . . • . 54 9 23 77 77 62 35 67
6 С. Аврова......................... — — 22 14 —- — 27 8
7 1. Мидовскаго................. 19 3 14 54 66 65 43 90

Итоі'о . 836 36 297 7 470 38 405 96 65 651 -

1
2

Крестецкій уѣздъ.
Влагочин. св. П. Ильинск.
А. Одоевскаго . .

114
36 37

116
33

55
97

147
68

67
52

128
67

61
93

• • •
3 И. Ильменскаго .... 43 21 43 11 і 53 •' 48 48

Итого . . 153 58 193 «3 269 24 245I2 87 786



1521
О

кр
уг
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Вѣдомость о пожертвова

ніяхъ и сборахъ по уѣз

дамъ и округамъ.

Кружечнаго 
сбора.

Благотвори
тельнаго сбо
ра по лист.

Выдано въ 
пособіе.

1802 г. 1903 г. 1903 г. 1903 г. 1903 г.

Р- К. Р- К. Р- 1 К. Р- 1 К. ЛИЦЪ. руб. К.

1

Валдайскій уѣздъ.

А. Птицина ..................... 26 5 26 41 63 45 43 91
2 I. Троицкаго..................... 48 92 43 25 60 59 64 24 •
3 А. Веригина .... • • 68 69 55 58 16 47 60

Итого . . 150 65 139 21 172 50 155 75 69 736 —

1
Демянскій уѣздъ.

М. Борисова..................... 101 76 101 44 72 13 67 20
2 А. Ростовцева................. 46 50 46 — 42 18 31 31 а

3 П. Нумерова ..................... 68 33 58 17 46 34 50 4 •

Итого . . 206 59 205 61 160 65 148 55 72 678 20

1

Воровичскій уѣздъ.

А. Боброва ..................... 77 75 74 и; 74 8 71 78
2 К. ПреОбраженск. . . . 13317 130 2 122 92 125 71
3 1. Доброхотова................. 7468 70 19 51 94 62 58 а

4 В. Виноградова .... 38 4 35 93 33 40 28 І(і
5 I. Демянскаго................. 78 63 88 65 72 25 80 78 •

Итого . . 402 27 398 95 354 54 368 95 132 1217 20

1
Устюжнскій уѣздъ.

С. Кедрова......................... 61 39 67 65 67 17 93 40
2 I. Яковцовскаго .... 43 20 41 45 78 65 78 61
3 Ц. Попова......................... 57 49 57 18 55 55 55 30
4 11. Соколова..................... 87 20 139 46 115 63 115 55 а

5 С. Острякова ................. 52 76 67 4 45 45 45 —
6 I. Адріанова..................... • 63 10 — — 43 50 28 -- •

Итого . . 365 14 ;зб2 78 405 95 415 86 144 1460 70

1

ZWffMHCKtM уѣздъ. 
пр. В. Болотовскаго . . 70 50 83 60 64 16 69 56

2 С. Соболева ..................... 40 — 39 9(1 27 20 33 35
з 1. Великославинск. . . . 17 70 —— — 47 91 41 53 -
4 1. Троицкаго..................... 24 10 25 — 38 — 41 50
5 А. Остроумовъ-Яковц. . 19 56 35 — 23 18 24 10 • •

Итого . . 171 85 183 50 200 44 210 3 ІИ 1195 50
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Кружечнаго Благотвори- 
талытягл гбл- Выдано въ

Вѣдомость о пожертвова- сбора. ра по лист. пособіе,

ніяхъ и сборахъ по уѣз-

дамъ и округамъ. 1902 г. 1903 г. 1902 г. 1903 г. 1903 г.
US
о Р- К. Р- к. Р- к. Р- к. ЛИЦЪ. руб. |к.

Черсповскій уѣздъ.

1 П. Стефановскаго . . . 34 32 35 17 42 5 33 45
2 А. Свѣтлова ..................... 37 75 38 10 70 45 73 30
3 А. Нѳлазскаго .... 45 35 61 75 46 82 36 84 *
4 М. Розова......................... 37 — 37 30 28 45 36 7
5 И. Орлова ......................... 40 65 52 20 64 35 ! бі 12 •
6 В. Ѳаворскаго................. 58 43 60 15 31 82 26 90
7 А. Свѣтловскаго .... 25 85 25 5 35 68 30 28

Итого . . 279 35 309 72 319 62 297 96 112 1103 10

Кирилловскій уѣздъ.

1 Виноградова..................... 17 50 17 65 28 — 27 30
2 В. Третинскаго................. 28 47 32 11 20 37 19 75
3 В. Соколова....................... 51 70 42 70 51 — 43 —
4 И. Щеглова • . . . . 86 7 78 63 61 — 64 —
5 П. Рубинова ..................... 28 45 31 24 28 55 27 1
6 К. Ѳомина ......................... 25 46 26 65 21 55 20 40
7 А. Митропольскаго . . . 37 83 41 70 32 16 40 50
8 М. Ѳерапонтова .... 34 5 31 60 52 56 41 50
9 II. Аргировскаго . . . 15 32 1“ 7< 20 — 21 —

Итого . . 324 85 318 2 315 І9 304 46 119 1252 50

Бѣлозерскій уѣздъ.
1 А. Щукина..................... 141 4 148 67 63 60 45 70 *
2 А. Смирнова ..................... 34 10 32 39 25 50 25 80
3 I. Никольскаго . • • . 11 92 12 10 38 90 36 93
4 Г. Орлова......................... 14 90 — — 23 35 32 80
5 I. Увѣрова..................... 16 22 17 57 21 50 25 10
6 А. Подобѣдова................. 23 98 99 50 16 66 15 23
7 К. Богословскаго • . . 47 40 45 50 35 93 41 80

Итого . . 289 56 278 73 225 44 223 36 117 1212 —

Примѣч.Выдано въ пособіе
проживающимъ въ друг.
городахъ ......................... — — — — — — 35 374 —

Итого . . — - 1279 12973 501
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Вѣдомость о пожертвова
ніяхъ и сборахъ монасты
рей и общинъ и др. уч

режденій.

Кружечнаго сбора. Благотворительна
го по листамъ.

1992 г. 1903 г. 1902 г. 1903 г.

руб. 1 к- руб. к. руб. К. руб. | К.

1 Архіерейскій Домъ .... 15 16
2 Юрьевъ................................. — — — 7 40 Б 35
3 Хутынь ............................. 4 — 3 70 3 5
4 Антоніевъ............................. _ — —- — — _ _ 16 35
5 Вяжпщскій......................... 1 16 40 4 60 2 —
6 Сковородскій..................... — 25 31 2 — 6 5
7 Мало-Кирилловъ ..... 4 10 — — 11 10 10 70
8 Клопскій............................. — 92 —— — 4 — 4 40
9 Перекомскій . . . • . . — —- — 1 — 1 50

10 Отѳнскій............................. _ 50 —- 50 5 50 4 25
11 Савво-Вишерскій................. — —- — 3 — 3 —
12 Тихвинскій большой . . 12 80 12 40 25 . — 27 60
13 Старорусскій-Прѳображен. 17 50 — 10 — 31 —
14 Иверскій............................. 16 — — — 40 — 40 —
15 Кирилло-Бѣлозѳрскій • '. . — — — 14 — 10 —
16 Моденскій............................. - - — — — 5 65 5 95
17 Кирилло-Новоеворскій . . — — — — 8 — 5 —
18 Тихвинскій-Вѳсѣдный . . . — —— —— 3 — —. —
19 Дымскій . ......................... — — — — 26 — 12 —
20 Боровичскій-Свято-Духовъ . 8 52 1 68 35 32 31 30
21 Филиипо-Иранскій .... 1 50 1 80 6 — 5 —
22 Нило-Сорская п..................... — — 6 — 10 —-
23 Реконская и........................... —. — — 8 — U . —
24 Макаріѳвская..................... — — 1 1 —
25 Новгородск. Свято-Духовъ . 1 90 1 75 5 40 4 95
26 Звѣринъ-Покровск............... 62 17 44 14 6 35 5 83
27 Десятинъ............................. — — — Б 45 5 85
28 Дерѳвяницкій..................... 3 10 5 60 2 25 1 50
29 Сырковъ ................................. — — — — 6 40 4 55
30 Тихвинскій-Введенскій . . 5 — 4 75 5 — 5 —
31 Горицкій . . •................. — — — — 10 — 10 —
32 Званскій................................. 2 99 2 10 1 — 3 10
33 Короцкій . . .... 1 27 — 60 3 — 2 50
34 Леушинскій.....................
35 Рдойскій................................. — 30 — 30 1 —- 1 -—
36 Косинскій............................. 2 60 — —— Б —- 5 ---
37 Гигодищскій......................... — — — 9 — 9 —
38 Успенская общ..................... — 25 — 30 1 — 1 -—

Итого .. . 142 83 80 63 306 12 311 78
Училища:

1 Новгородское..................... — — — — 6 10 —
2 Старорусское ..................... —— — — — 5 — — ■—
3 Воровичскоо ......................... — — — — 6 75 — —
4 Тихвинское................... - . —- — — —— 10 85 7 50
Б Кирилловское..................... — — — — 1 90 3 50

Бѣловерское . ... — — — — 6 - 6 —
Итого . . — — —< — 36 60 17 —

А всего . . . 3643 48 3590 15 4191 68 3992 3
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Примѣчаніе. Сумма сборовъ, показанныхъ въ настоя
щей вѣдомости, несогласна съ денежнымъ отчетомъ по приходу 
суммъ за 1903 годъ, такъ какъ въ нее вошли суммы, посту
пившія въ 1904 году, и наоборотъ не вошли суммы, поступив
шія въ 1903 году, принадлежащія къ сборамъ 1902 года.

Всѣ суммы Попечительства, кромѣ расходнаго капитала, 
обращены въ процентныя бумаги и книжки сберегательной кассы 
Государственнаго Банка.

По общему капиталу върѳэстрѣ билетовъ къ 1904 году значится 
десять 4°/о непрерывно доходныхъ на сумму 45020 р. — к. 
сорокъ свидѣтельствъ 4% Госуд. ренты . . 51300 „ — „
три билета Новгородскаго Городскаго Обществен

наго Банка на сумму . . . . . . . . . . . . 5000 ѵ — ,
и по Книжкѣ Сберег. Кассы Госуд. Банка . 171 , 22 „

Въ числѣ этой суммы состоятъ капиталы: а. Преосвящен
наго Варлаама, пожертвованные въ 1865 году, 2925 рублей, 
проценты выдаются, согласно волѣ жертвователя, родственницѣ 
его монахинѣ Лидіи при жизни ея; б) завѣщанные въ 1873 г. 
вдовою протоіерея Варварою Духовскою—5000 руб.; в) завѣ
щанные въ 1874 г. діакономъ П. Минепскимъ—5000 руб.: 
г) пожертвованные въ 1884 г. духовенствомъ епархіи и др. 
лицами на стипендіи имени Преосвященнаго Митрополита Иси
дора—9500 руб.; д) пожертвованные въ 1887 году Преосвя
щеннымъ Германомъ—500 руб., проценты по волѣ жертвователя 
ежегодно выдаются въ Дерѳвяницкое училище на одежду вы
пускнымъ воспитанницамъ; в) завѣщанные въ 1888 году про
тоіереемъ Андреемъ Охотинымъ—300 руб.; ж) пожертвованные 
въ 1889 г. Преосвященнымъ Мисаиломъ—500 руб.; з) посту
пившіе отъ продажи лѣса Коробищской церкви Устюжпскаго 
уѣзда—2841 рубл.

Б. По особому капиталу церквей бывшихъ военныхъ по
селеній въ Новгородскомъ и Старорусскомъ уѣздахъ, образо
вавшихся отъ 22 коп. отчисленій съ доходовъ, поступившихъ въ 
Попечительство въ 1867 г., по реестру билетовъ къ 1904 г. 
значится: въ 12 свидѣтельствахъ 4°/о Государственной ренты 
55400 руб. и по книжкѣ сберегательной Кассы Государствен
наго Банка —695 руб. 1 коп.

В. По капиталу опекаемыхъ сиротъ къ 1904 году значится:

а) Свѣтловыхъ—7 свид. 4% Госуд. Ренты—1600 руб. и по 
кн. Сб. К. Г. Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 р. 25 к.
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б) Бронницкихъ 1 свид. 4о/о. Г. ренты— 
100 р. и по Кн. Сб. К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

в) Окуневыхъ въ 3 свид. . 500 р.
г) Дубравицкаго—въ 6 свид. 1700 „
д) Твердынскихъ—въ 12 свид. 7800 „
е) Бенедиктовой—въ 1 свид. 200 „ и Кн. Сб. К. 6

. 94 ,

ж) Шарѳцкихъ—въ 1 свид. 100 „ „ „
з) Парвовыхъ—въ 2 свид. 2000 » , „
и) Знаменской—въ 1 свид. 1000 „ „ „
і) Ивановскаго—въ і свид. 100 „ ,, „
к) Кедровыхъ—въ 1 свид. 100 „ „ „
л) Зимневыхъ въ 3 билетахъ Новгородскаго Го

родскаго общественнаго банка. . . . . . . . . . . . . . .

77
379

2
2

262
м) Черницкихъ но 3 росп. С. И- Кон. Г. Б. . 2800

и по кп. Сб. К. Г. Б. ихъ же . . . 44
н) Ильменскихъ—118 р. 17 к., Ставровской 58 р.

» 21 „ 
, 70 „ 
. 25 „ 
„ 50 „ 
„ 30 „ 
,, 30 ,,

„ 50 „
,, н 
,,.67 „ 

51 к.,
Пылаевой 62 р. 10 к. Мизерина 15 р., его же 85 р. 51 к.,
Мытонскихъ—57 р. 54 к., наслѣдниковъ Игумена Іереміи— 
11 р. 1 к. Бѣлороссовыхъ—278 р. 57 к., Добровольскихъ— 
72 р., Осиновскпхъ—327 р. 82 к., Синявина 60 р. 40 к., 
Озерова—1 р., Милонравыхъ—ЗОО р., Георгіевскихъ—50 р. 
17 к., Некрасовой—481 р. 82 к., Высокоостровскихъ—60 к., 
Николаевской—100 р., Соболевой—51 р. 10 к., Октавиныхъ —
252 р. 65 к., Стефановскихъ—71 р. 26 к., Антоновскихъ— 
201 р. 26 к., Нильскаго В.—212 р. 62 к.; Нильскаго М.— 
337 р. 72 к., Каткова—3 р. 28 к. Миролюбовыхъ—5 р. 
29 к., Дубравицкой—Георгіевской—900 р., Оиоцкой—101 р.
94 к., Климовскихъ—248 р. 96 к., Люботинскаго—96 р. 
14 кон., Соловьева—110 р. и Андреева—9 р. Свѣтловыхъ— 
263 р. 29 к. Окуневыхъ—78 р. 32 к., Дубравицк^хъ— 
292 р. 33 к. и Окуневыхъ—201 р. 50 к.

На подлинномъ отчетѣ Попечительства за 1903 годъ, пред
ставленномъ въ контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, учинена 
подпись: ,,1904 года 20-го апрѣля. Отчетъ сей Ревизіоннымъ 
Комитетомъ провѣренъ на точномъ основаніи существующихъ
постановленій; при чемъ никакихъ статей, подлежащихъ замѣ
чанію, не оказалось, а потому и признанъ составленнымъ пра
вильно. Члены Ревизіоннаго Комитета Спасо-Преображенской ц. 
священникъ Павелъ Осиновскій, Знаменскаго собора священникъ 
Александръ Далматовъ и Преподаватель семинаріи Владиміръ 
Соколовъ. Ревизіонный Комитетъ рапортомъ отъ 22 апрѣля 
1904 года доносилъ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя-
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щеннѣйшему Гурію, Архіепископу Новгородскому и Старорус
скому, что отчетъ вѣренъ, приходорасходныя книги писаны 
своевременно и правильно, документы къ ст. прихода и расхода 
имѣются и что какъ паличная сумма, такъ и въ билетахъ, 
хранящаяся въ шкатулкѣ Попечительства, имъ была пересчи
тана па перечетъ и съ записями въ книгахъ и реэстромъ би
летовъ оказалась совершенно вѣрною. Резолюція Его Высоко
преосвященства на этомъ рапортѣ послѣдовала такая: ,,28 апр. 
1904 г. Утверждается.

Члены Попечительства Архимандритъ Іосифъ.

Протоіерей Алексѣй Рождественекій.
Протоіерей Петръ Рождественскій. 
Священникъ Николай Ростовъ.

Секретарь, священникъ Александръ Серпуховъ.

П- Сообщенія.
О приходѣ и о приходской жизни.

(По поводу столичныхъ пастырскихъ собраній по сему вопросу).
Православный приходъ—это ячейка общественной и цер

ковной жизни, это—основная единица христіанскаго обществен
наго устроенія. Въ немъ зарождается, складывается, развивается 
и дѣйствуетъ всякая личность христіанская; въ немъ суммиру
ются всѣ братски—общественныя и благодатныя средства для 
возращенія человѣка и гражданина, сыновъ Божіихъ и содру- 
говъ Христовыхъ; въ немъ сосредоточиваются и всѣ условія къ 
нравственно-религіозному и нравственно-общественному самосозна
нію каждаго изъ насъ: въ немъ, наконецъ, находятся побужде
нія и поощренія, устрашенія и угрозы къ творенію въ сердцѣ 
у каждаго изъ насъ человѣко-бога. Не ясно-ли поэтому, что 
приходъ, его правильное устройство, въ немъ надлежащія вза
имоотношенія его членовъ, правильное дѣйствованіе всѣхъ его 
установленій и т. д.,—все это имѣетъ первостепенное, въ выс
шей степени важное значеніе- А съ другой стороны даже и 
малѣйшее, даже въ какой либо одной части, отклоненіе отъ 
правильнаго дѣйствованія и взаимоотношенія, нарушаетъ гармо-
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нію всего цѣлаго и отражается разстройствомъ христіански- 
общественнаго организма съ неисчислимыми, быть можетъ, очень 
часто и незамѣтными, послѣдствіями, вредными и опасными для 
дѣла церкви Божіей здѣсь на землѣ.

Неудивительно поэтому, что во всѣ времена жизни Церкви 
на жизнь прихода, на правильное дѣйствованіе его отправленій 
и взаимоотношеній его сочленовъ всегда обращалось самое 
серьезное, самое бдительное вниманіе и коль скоро замѣчалось 
гдѣ-либо, въ какой либо части, нежелательное отклоненіе пли 
неправильное дѣйствованіе, немедленно же предпринимались мѣры 
къ возстановленію надлежащаго порядка. Такъ было и у насъ 
въ древней Руси. Благодареніе Богу и слава нашимъ іерархамъ 
того времени: они за жизнію приходской зорко слѣдили и па
стыри жили съ пасомыми въ добромъ братствѣ. Но, къ вели
чайшему сожалѣнію и несчастію для многихъ, въ XVIII в. 
начался сильный разладъ въ жизни приходской; въ XIX в. 
этотъ разладъ усилился и теперь мы переживаемъ всѣ послѣд
ствія его. Теперь этотъ разладъ, какъ уже лучшими мыслите
лями и изслѣдователями нашей жизни и вѣры признано, привелъ 
къ появленію среди насъ громаднаго количества разнаго рода 
сектъ и толковъ, родившихся изъ нѣдръ дурной, ненормальной 
жизни, привелъ къ появленію въ немаломъ количествѣ почти 
при каждой приходской церкви прихожанъ, числящихся право
славными лишь, какъ обычно говорится, по метрикѣ. Теперь, 
скажу словами одного свѣтскаго публициста „церковная жизнь 
для прихожанъ свелась вездѣ къ вопросу о посѣщеніи церкви 
(т. е. храма) и исполненію обязанностей, требуемыхъ полицей
скою властію (я бы сказалъ—строемъ и порядкомъ государствен
ной жизни). Вслѣдствіе этого клиръ сталъ въ сторонѣ отъ 
прихожанъ я завелъ свои интересы, особые отъ интересовъ при
хожанъ (и прихожане, добавлю отъ себя, положили свои инте
ресы вдали и даже нерѣдко во вредъ интересамъ церкви): 
храмъ,—мѣсто совершенія таинствъ, единящихъ все стадо Хри
стово, гдѣ единъ пастырь и едины овцы,—сталъ лишь мѣстомъ 
сходбища двухъ сторонъ... При такомъ ослабленіи приходской 
жизни и отдаленіи прихожанъ отъ дѣлъ церкви, пошелъ въ 
православномъ мірѣ разладъ и началось отчужденіе отъ право
славной церкви. Начиная съ гр. Л. Н. Толстого и до В. В. 
Розанова и Тернавцева, — кто только не говоритъ противъ пра
вославной церкви и не |колеблетъ ея устоевъ! А рядомъ ‘съ 
этимъ, — что уже болѣе серьезно (и, скажу отъ себя, что есть 
неизбѣжное слѣдствіе перваго)—возникаетъ секта за сектой, ко-
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торыя формируются въ правильныя духовныя общины, какъ 
паіпковцы, пітундисты, духоборы, шелапуты,—отыскиваютъ себѣ 
мало по налу права свободнаго исповѣданія и живутъ непра
вильною, но сильпою духовною жизнію, составляя предметъ за
висти (и это совершенно вѣрно; это наблюденіе—не преувели
ченное обобщеніе) для православныхъ прихожанъ, лишенныхъ об
щинной церковной жизни" (В. К—въ. „Свѣтъ").

Старообрядцы давно подмѣтили этотъ разладъ и прежде 
даже чѣмъ мы сами его сознали, они формулировали и пункты 
его. Въ печатномъ листикѣ, изданномъ ими въ Петербургѣ отъ 
15 Января 1900 г. подъ заглавіемъ: „По поводу мѣръ, пред
принимаемыхъ въ семъ XX вѣкѣ къ преслѣдованію въ Россіи 
старообрядцевъ" приведены въ видѣ сравненія пункты, въ ко
торыхъ выражается и которыми обусловливается этотъ разладъ. 
Старообрядцы здѣсь сравниваютъ то, что у насъ въ приходской 
жизни существуетъ, и что у нихъ. Вотъ это сравненіе:

1) „Мы, старообрядцы, по примѣру Греческой церкви, со
ставляемъ тѣло Церкви.

2) Между нами и пастырями существуетъ полное единеніе. 
Наши священники живутъ съ народомъ и для народа.

3) Мы избираемъ пастырей изъ среды благочестиваго на
рода, какъ это дѣлаютъ греки.

4) Мы содержимъ пастырей безъ всякой помощи изъ казны.
5) Доходы церковные, какъ имѣнія нищихъ, мы тратимъ 

на благотворительность.
6) Наши епископы знаютъ свою паству, какъ и паства ихъ 

знаетъ.
Обратимся къ господствующей церкви:
1) Въ ней, по примѣру латынъ, не народъ, лишенный 

всѣхъ нравъ въ церкви, а духовенство признается церковію.
2) Между народомъ и пастырями существуетъ полное разъ

единеніе, причемъ духовенство живетъ лишь для себя, вполнѣ 
государствомъ обезпеченное, и является къ прихожанамъ тогда, 
когда, по словамъ епископа Порфирія Успенскаго, имъ нужны 
„кадило, кропило, деревянное масло, заступъ могильный". При
хожане „равнодушно принимаютъ ихъ изъ среды поповскаго со
словія, котораго духовные недостатки имъ извѣстны".

5) Церковные доходы съ домовъ, земель идутъ не въ поль
зу благотворительности и больныхъ прихода, а въ пользу ду
ховенства и духовнаго вѣдомства.

Кто хоть сколько пибудь знакомъ съ исторіей нашей Рус
ской Церкви, тотъ не можетъ не увидѣть, что первые пункты,
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которыми старообрядцы характеризуютъ свою приходскую жизнь, 
суть пункты древней нашей Русской церковной жизни и имъ 
характеризовался древній нашъ церковно-приходскій укладъ. И 
кто, хотя сколько-нибудь наблюдавшій нашу современную при
ходскую жизнь, хотя и съ болью въ сердцѣ, не сознается, что 
приходскія болячки наши подмѣчены вѣрно и формулированы 
правильно старообрядцами. Кому неизвѣстно, что приходовъ у 
насъ, гдѣ все было бы благополучно въ наилучшемъ смыслѣ 
этого слова, гдѣ всѣ—пастыри и пасомые—жили бы въ мирѣ 
и согласіи, въ добромъ довѣріи другъ къ другу, что такихъ 
приходовъ все менѣе и менѣе становится, что, далѣе, канцеляріи 
и пріемныя нашихъ епарх. архіеревъ заполнены прошеніями и 
просителями то па пастырей пли вообще на клиръ, то на тѣхъ 
или другихъ пасомыхъ (со стороны клира) или вообще на весь 
приходъ. Это—печальная, но громадныхъ размѣровъ страница 
въ нашей жизни, и съ каждымъ годомъ листы ея все увеличи
ваются, а буквы и строки все темнѣютъ и расплываются...

Да, боленъ, боленъ нашъ приходскій организмъ, и боленъ 
онъ болѣзнію давней, застарѣлой, хронической! Много надобно 
стараній и усилій не единичныхъ, чтобы попытаться излѣчить 
его. Но прежде всего требуется еще сознать, что этотъ орга
низмъ—боленъ. Слава Богу, съ освобожденіемъ въ 60-хъ го
дахъ не только крестьянъ, но и духовенства изъ крѣпостной 
зависимости, съ освобожденіемъ и духа отъ оковъ рабства раз
ному чиноначалію, болѣзнь эта мало по малу стала сознаваться 
и что всего утѣшительнѣе—и самимъ же духовенствомъ. Книга 
А. А. Панкова „Церковно-общественные вопросы въ эпоху Царя- 
Освободителя" (1855—1870 гг.), давая намъ очень много 
свѣдѣній о болѣзняхъ нашего организма—прихода, въ то же 
время сообщаетъ и о фактахъ сознанія этихъ ето недуговъ са
мимъ же духовенствомъ и свѣтскимъ обществомъ. Этимъ созна
ніемъ были вызваны вновь къ жизни братства, получившія въ 
1864 году Высочайшее утвержденіе, и церковно-приходскія 
попечительства.

Въ первые годы появленія и дѣятельности этихъ церковно
приходскихъ обществъ жизнь было воспрянула отъ прежняго 
сна и приходы было оживились. Но чѣмъ дальше стало идти 
дѣло, тѣмъ все формальнѣе и мертвѣе стала становиться дѣя
тельность въ нихъ, тѣмъ все очевиднѣе и яснѣе стало, что брат
ства и попечительства далеко не въ состояніи исцѣлить приход
скій организмъ, что въ сихъ сосудахъ почти совсѣмъ нѣтъ жи
вой воды для возстановленія отъ мертвеннаго сна и разложенія
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богатыря—церковнаго прихода, что они только лишь пластырь 
для такого недуга, который требуетъ для своего искорененія 
совершеннаго оздоровленія всего организма: пластырь, какъ бы 
чудодѣйственно цѣлебенъ онъ ни былъ, не въ силахъ возстано
вить умирающіе члены, прервавшіяся взаимоотношенія. И вотъ 
съ половины 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія послышались но
вые голоса, взывавшіе къ пересмотру всего вопроса о приходѣ 
и приходской жизни, къ перестройкѣ всего зданія современнаго 
приходскаго уклада. Запѣвалой по этому вопросу явился А. А- 
Папковъ, теперь Тавастгусскій (въ Финляндіи) губернаторъ. По 
вопросу о приходѣ и о приходской жизни имъ написано нѣ
сколько очень солидныхъ историческихъ сочиненій, а именно: 
„Древне-русскій приходъ". „Погосты въ значеніи правитель
ственныхъ округовъ и сельскихъ приходовъ въ сѣверной Россіи", 
„Упадокъ православнаго прихода (XVIII—XIX в.)“, „Начало 
возрожденія церковно-приходской жизни въ Россіи", „Братства", 
„Церковно-общественные вопросы въ эпоху ціря-Освободитѳ.ія", 
„Необходимость обновленія православнаго церковно-приходскаго 
строя съ проектомъ „приходскаго управленія" и др. Съ обна
родованіемъ въ 1903 году Высочайшаго манифеста (отъ 26 
февраля), который выразилъ желаніе „усугубленія плодотворнаго 
участія священнослужителей" не только въ духовной, но и обще
ственной жизни 'ихъ паствы, а поэтому „сближеніе общест
веннаго управленія съ дѣятельностію приходскихъ попѳчительствъ 
при православныхъ церквахъ" поставилъ „задачей дальнѣйшаго 
упорядоченія мѣстнаго быта",—съ этого времени началось весьма 
оживленное обсужденіе и въ духовной, и особливо въ свѣтской 
печати вопроса о церковномъ приходѣ и церковно-приходской 
жизни. При этомъ нельзя не отмѣтитъ, что голоса духовной 
печати, въ силу многихъ стЬснителыіыхъ условій самаго ея 
существованія, были и суть пока очень робкіе, неясные, лишь 
намеками изъясняющіеся; за то свѣтская почать говорила очень 
открыто и не двусмысленно. Сущность ея рѣчей можно свести 
къ слѣдующимъ двумъ пунктамъ: свобода и смыслепность слѣдо
ванія за пастырями и самостоятельность дѣйствованія въ кругу 
хозяйственныхъ и церковно-обществепныхъ вопросовъ для всѣхъ 
прихожанъ. Замѣчу кстати, что эти желанія не представляютъ 
чего либо новаго; ихъ выставили, какъ одни изъ первыхъ и 
важнѣйшихъ пунктовъ соединенія съ православной церковію 
старообрядцы въ изданной за границей, въ Румыніи, въ г. Брайлѣ, 
брошюрѣ, въ 1901 году: „Путь къ рѣшенію старообрядческаго 
вопроса".
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Оть словъ нерѣдко бываетъ недалеко и до дѣла и лите
ратура обычно подготовляетъ почву для практическаго дѣйство
ванія. По данному вопросу—объ излеченіи недугующаго орга
низма—прихода, разумѣется, этотъ переходъ естественнѣе всего 
было совершить самому духовенству. И, кажется, оно хочетъ 
этого.

Пе тербургское „Общество распространенія религіозно-нравст
веннаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви“ обратилось въ 
первыхъ числахъ октября къ духовенству С.-Петербурга съ 
слѣдующимъ отношеніемъ:

Совѣтъ Общества, по благословенію Высокопреосвященнаго 
Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго, и на основаніи §§43 — 
47 Устава Общества, рѣшилъ устроить въ концѣ сего года 
рядъ пастырскихъ собраній столичнаго духовенства, по вопросу 
о приходѣ и церковно-приходской жизни, по слѣдующей, вы
работанной Совѣтомъ, программѣ:

I. Что такое приходъ? Въ Петербургѣ есть приходскія цер
кви, но существуетъ ли нормально устроенный приходъ? Реги
страція прихожанъ въ столичныхъ приходахъ, въ связи съ од
нообразною постановкой этого дѣла въ приходахъ городскихъ и 
сельскихъ церквей по всей Россіи, не только желательна, но 
можетъ оказаться и необходимою. Въ виду очевидной трудности 
осуществленія регистраціи прихожанъ, возможной лишь въ от
даленномъ будущемъ, могутъ быть приняты въ столицѣ пока 
слѣдующія подготовительныя мѣры къ ознакомленію прихожанъ 
со своимъ приходомъ: 1, Настойчивое проведеніе въ народъ 
мысли о необходимости для каждаго православнаго христіанина 
принадлежать къ приходу, понимаемому въ настоящее время въ 
Петербургѣ въ смыслѣ опредѣленной территоріи при приход
скомъ храмѣ и распространеніе среди прихожанъ плановъ приход
скихъ территорій; 2. Совершеніе въ районѣ прихода всѣхъ 
требоиспраиленій, службъ и другихъ пастырскихъ обязанностей 
приходскимъ дрховенствомъ; 3, Освобожденіе приходскаго духо
венства отъ занятій внѣ ихъ приходовъ, для сосредоточенія 
всего вниманія приходскаго духовенства на устройствѣ благо
лѣпнаго и по чину церковнаго богослуженія въ приходскомъ 
храмѣ, на организаціи приходской благотворительности и учре
жденій просвѣтительнаго характера въ районѣ своего прихода; 
4, Увеличеніе числа приходовъ въ Петербургѣ.

Ц. Мѣры къ благоустроенію церковно-богослужебной прак
тики въ приходскихъ храмахъ и привлеченію прихожанъ къ 
своимъ храмімъ: 1) Совершеніе богослуженія въ приходскихъ
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храмахъ—чтеніе, пѣніе и требоисправленія (крестины, свадьбы); 
установленіе обязательности для духовенства совершенія исповѣди 
для желающихъ въ субботы великаго поста и другіе посты; 
дѣти въ приходскихъ храмахъ; борьба съ народной давкой. 
2) Организація церковно-народныхъ хоровъ, обще-народнаго пѣ
нія, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, просвѣтительныхъ учрежденій: 
школы, воскресные и вечерніе классы, приходскія читальни. 
3) Организація приходской благотворительности. Современное 
состояніе ея- Богадѣльни, пріюты, столовыя для бѣдныхъ, ис
корененіе церковнаго нищенства.

Собранія будутъ происходить подъ предсѣдательствомъ Пре
освященнаго Кирилла, Епископа Гдовскаго. На собранія при 
глашаются настоятели и священники всѣхъ приходскихъ и до
мовыхъ епархіальныхъ церквей столицы. Желающіе могутъ вно
сить доклады по общему и отдѣльнымъ вопросамъ программы 
какъ устно, такъ и письменно. Но Уставу Общества, „выра
ботанныя на собраніи мѣры и рѣшенія представляются Совѣтомъ 
па благоусмотрѣніе Епархіальнаго Начальства*.

Итакъ, начало положено; Петербургское духовенство при
глашается обсудить и выяснить животрепещущій жизненный во
просъ о приходѣ,—такой вопросъ, отъ того или иного разрѣ
шенія коего зависитъ тотъ или иной строй приходской жизни, 
а отъ этого въ свою очередь зависятъ судьбы церкви Божіей 
здѣсь на землѣ и, слѣдовательно, дѣло спасенія чадъ Божіихъ- 
Хочется надѣяться, что п въ другихъ епархіяхъ сильно заин
тересуются нашими столичными пастырскими собраніями. Въ 
виду этого я и рѣшаюсь знакомить съ разсужденіями нашихъ 
собраній нашихъ читателей изъ провинціи. Быть можетъ, это 
вызоветъ литературное обсужденіе этого вопроса о приходѣ, для 
чего страницы нашего журнала всегда будутъ открыты для 
всякаго резоннаго сужденія; быть можетъ, сообщенія наши под- 
вигнутъ и по епархіямъ заняться обсужденіемъ этого вопроса. 
Во избѣжаніе недоразумѣній предварительно оговорюсь, что 
сужденія столичныхъ пастырей буду передавать не во всѣхъ 
подробностяхъ, а лишь съ существенныхъ ихъ сторонъ.

Первое собраніе, привлекшее большое (до 250) количество 
столичнаго духовенства, состоялось въ четвергъ 14-го октября. 
Предсѣдатель его —еп. гдовскій Кириллъ открылъ его неболь
шимъ словомъ, въ которомъ онъ между прочимъ сказалъ: „Высоко
преосвященнѣйшій Владыка Митрополитъ—Антоній, поручая 
мнѣ открыть пастырскія собранія для обсужденія вопросі о 
приходѣ по предложенной программѣ, повелѣлъ мнѣ передать
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духовенству, что онъ придаетъ большое значеніе этимъ собра
ніямъ и всему тому, что на нихъ будетъ выяснено, обсуж
дено и постановлено; онъ цѣнитъ трудъ пастырскихъ собраніи. 
При этомъ онъ вспомнилъ о пастырскихъ собраніяхъ, бывшихъ 
года три — четыре тому назадъ, для разсужденій по вопросу о 
предбрачныхъ требованіяхъ, и велѣлъ сказать, что сужденіями 
тѣхъ собраній пользовался и онъ и даже Св. Синодъ для рѣ
шенія недавняго вопроса о разводѣ супруговъ". Призвавъ Божіе 
благословеніе, еп. Кириллъ объявилъ собраніе открытымъ и 
предложилъ собранію разсуждать въ порядкѣ вышеприведен
ной программы. Первый вопросъ, такимъ образомъ, предле
жавшій обсужденію собранія, былъ вопросъ о томъ —

Что такое приходъ^

Приступая къ разрѣшенію этого первымъ поставленнаго 
въ программѣ вопроса, еп. Кириллъ обратился съ просьбою къ 
проф. каноническаго права въ Петербургскомъ Университетѣ 
прот. М. Ив. Горчакову высказать свои мнѣнія но данному 
вопросу—познакомить собравшихся съ его взглядомъ на при
ходъ. О. Горчаковъ, оговорившись, что онъ пѳ думалъ въ на
стоящемъ собраніи говорить, а потому и не готовился, одна
ко по своихъ давнимъ занятіямъ въ области интересующа
го собраніе вопроса онъ рѣшается высказать свое слѣдующее 
опредѣленіе прихода: „Православный приходъ есть церковное 
учрежденіе, основанное и существующее для непосредственнаго 
въ союзѣ съ церковію удовлетворенія религіозно-нравственныхъ 
потребностей мѣстнаго населенія и имѣющее такое устройство, 
составныя части котораго—мѣсто общественнаго богослуженія 
или церковь (храмъ), прихожане, правильно назначенпый причтъ 
и установленія для выраженія церковно-общественной жизни и 
дѣятельности прихожанъ“. Давъ это опредѣленіе, о. Горчаковъ 
добавилъ, что, какъ не пастырь приходскій, а человѣкъ науки, 
онъ естественно и опредѣленіе давалъ чисто научное, что къ 
этому опредѣленію прихода привели его научныя изысканія 
по вопросу о приходѣ и что устройство и жизнь приходовъ 
на православномъ Востокѣ и инославномъ Западѣ потверж- 
даютъ вѣрность его опредѣленія. При этомъ о. протоіереемъ 
были приведены нѣкоторыя свѣдѣнія объ устройствѣ приходовъ 
внѣ Россіи...

Естественно, съ опредѣленіемъ прихода о. прот. Горчако
вымъ многіе изъ отцовъ не могли согласиться и вотъ начались 
разсужденія.
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Нѣкоторые говорили, что „въ приведенномъ опредѣленіи 
опущенъ чисто-духовный элементъ приходской жизни; не дано 
указанія на отношенія приходской церкви къ церквамъ домо
вымъ, находящимся въ приходскомъ районѣ; недостаточно оп
редѣленно отмѣчена территоріальность прихода; не видно изъ 
опредѣленія, обязательна-ли для каждаго принадлежность къ 
мѣстному приходу или предоставляется свобода прихода. Вы
ражалось желаніе имѣть въ опредѣленіи прихода указаніе на 
активную роль прихожанъ, на право ихъ участвовать въ дѣ
лахъ приходскихъ, въ противовѣсъ настоящему, совершенно 
пассивному положенію прихожанъ. Предлагалось выразить такую 
мысль въ опредѣленіи прихода, какъ церковно-общественной еди
ницы, пребывающей въ связи съ мѣстной церковію, но свободно 
организовавшейся въ своей жизни около опредѣленнаго храма 
во имя одной общей идеи, съ одною цѣлію и имѣющее свободу 
дѣйствій.

Въ отвѣтъ па это о. прот. Горчаковъ „указывалъ, что 
многое изъ приводимаго входитъ въ составъ его опредѣле
нія (наприм. духовный элементъ приходской жизни, террито
ріальность прихода), иное же потребуетъ обсужденій собранія. 
Таковъ, наприм., вопросъ о домовыхъ церквахъ, отношеніе 
коихъ къ приходскому храму до сихъ поръ не установлено. 
Съ точки зрѣнія даннаго имъ опредѣленія домовыя церкви 
должны бы входить въ составъ прихода, какъ его части. Та
ковъ же вопросъ объ обязательности принадлежать къ мѣст
ному приходу. Рѣшался онъ различно. У лютеранъ, наприм., 
это требованіе принадлежать къ мѣстному приходу до того 
строго, что и инославные христіане, въ силу того же требо
ванія зачислялись въ лютеранскіе списки прихожанъ. Въ Рос
сіи до 18-го в. въ полной силѣ было такое ‘же требованіе и 
лишь для лицъ, по условіямъ своей жизни пребывающихъ въ 
районахъ двухъ приходовъ, наприм. помѣщиковъ,—проживаю
щихъ въ столичныхъ и другихъ городахъ, дозволялся выборъ 
одного изъ двухъ приходовъ. Съ 18-го в. въ Россіи требова
ніе это ослабѣваетъ, такъ какъ есть Синодскій указъ, кото
рымъ дозволялось исповѣдоваться у священника по своему 
желанію и лишь свидѣтельство объ исповѣди доставлять при
ходскому духовенству".

Прот. С, А. Соллертипскій возражалъ противъ того, что 
въ опредѣленіи о. Горчакова выдвинутъ на первый планъ 
юридическій элементъ, правда, существенно важный, пеобхо-
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димый, но достаточно выражаемый словомъ „правильный*; 
рекомендовалъ обратить въ опредѣленіи прихода вниманіе „на 
духъ внутренняго единства братства", что выражается въ слѣ
дующемъ опредѣленіи прихода: приходъ есть совокупность 
лицъ православнаго исповѣданія, соединившихся при данномъ 
храмѣ для того, чтобъ имѣть правильное совершеніе религіоз
наго отправленія и общими усиліями преуспѣвать въ нравствен
номъ отношеніи". Такое опредѣленіе о. Соллертинскій почиталъ 
потому особливо важнымъ, что отсутствіе въ современномъ при
ходѣ этой собранности приходской, духа единенія и братства и 
желаніе создать ихъ привлекаетъ духовенства на настоящія 
собранія...

Въ этомъ же духѣ еще ранѣе о. Соллертинскаго, въ на
чалѣ самомъ разсужденій, внесъ поправку въ опредѣленіе при
хода, данное о. Горчаковымъ, свящ. М. II. Чельцовъ, под
робно и обосновавшій свое сужденіе. Имъ приблизительно на 
собраніи было сказано слѣдующее.

1) Опредѣленіемъ прихода о. прот. Горчаковымъ вызы
вается у меня слѣдующее недоумѣніе. Приходъ, по нему, 
есть церковное учрежденіе. Здѣсь, па мой взглядъ, или вну
треннее противорѣчіе, или внесеніе нежелательнаго элемента 
въ понятіе прихода. Именно: церковь есть добровольный со
юзъ лицъ, самоохотно объединяющихся... Учрежденіе же содер
житъ въ себѣ непремѣнно нѣчто оффиціальное, формальное, 
юридическое, имѣющее свое начало не въ себѣ самомъ, не въ 
собственной иниціативѣ, а отъ власти оное получившее, быть 
можетъ даже и какъ насильственно навязанное. Таково общее 
пониманіе слова „учрежденіе" съ такимъ значеніемъ оно 
употребляется въ литературѣ и съ такими чертами наблюдаемъ 
всѣ дѣйствительно существующія учрежденія государственныя-ли 
ли то или общественныя. И вотъ такое-то опредѣленіе при
хода какъ, „учрежденіе" съ эпитетомъ „церковное" и будетъ 
взаимно исключающимъ противорѣчіемъ... Согласно съ такимъ 
опредѣленіемъ о. Горчаковъ и употреблялъ дальнѣйшее разъ
ясненіе его:... „учрежденіе основанное"... Если приходъ же
лаютъ видѣть, какъ „учрежденіе", то онъ можетъ быть един
ственно только „основаннымъ", т. е. получившимъ свое осно
ваніе отовнѣ, отъ чего-то другого, а не въ себѣ самомъ заклю
чалъ начало и источникъ своего бытія...

Если же въ онредѣленіп о. Горчакова нѣтъ внутренняго 
противорѣчія, то есть, если подъ „церковнымъ" нужно разумѣть
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церковное правительство, то понятіе о приход'з получается 
нежелательное для существа дѣла, для приходской же жизни 
опасное. Приходъ будетъ не добровольной общиной, не брат
ствомъ, а церковно-правительственнымъ учрежденіемъ, или 
даже органомъ, чѣмъ онъ по преимуществу и является въ на
стоящее время и въ чемъ кроется корень всѣхъ золъ при
ходской жизни. Въ приходѣ, какъ учрежденіи, неминуемо ос
танутся прихожане лишь по метрикѣ.

Я бы предложилъ такую поправку къ опредѣленію прихода 
о. Горчакова: Приходъ есть церковное братство, собравшееся и 
существующее и такъ далѣе опредѣленіе о. Горчакова. Приходъ 
есть братство... И теперь остался добрый обычай въ проповѣ
дяхъ съ церковной каѳедры и въ обычныхъ сношеніяхъ свя
щеннику обращаться къ прихожанамъ съ словомъ: ,,братіе“. 
Теперь оформалировавшееся это обращеніе имѣетъ глубокое внут
реннее содержаніе и значеніе. Для священника всѣ его прихо
жане лишь „братіе44, т. е. братство, а онъ—первый въ этомъ 
братствѣ. И прихожане въ общественныхъ ихъ дѣлахъ очень 
часто другъ къ другу обращаются съ словами: ,,братцы41. Это 
внутреннее, теперь почти затемнившееся и потерявшее свое 
первоначальное содержаніе и значеніе, сознаніе у прихожанъ — 
братьевъ и слѣдуетъ приходу возстановить, прояснить и ожи
вотворить.— Въ исторіи же церковнаго прихода я нахожу оправ
даніе своему взгляду на него.

Въ древней нашей Руси приходы въ полномъ смыслѣ этого 
слова „собирались14 въ братства. Вотъ примѣчательныя слова 
изслѣдователя древне-русскаго прихода: „Христіанскіе интересы, 
сплотивъ „прихожанъ44 религіозною связью... русскихъ общни
ковъ, объединенныхъ чувствомъ земной справедливости, объ
единили чувствомъ братскимъ и сдѣлали ихъ „братьями44 или 
„братчиками44 *). И въ Сербской церкви (королевства) „подъ 
приходомъ или, по сербскому названію, подъ пародіей всюду и 
всегда разумѣлось и разумѣется извѣстная община, сгруппиро
вавшаяся около храма и объединенная имъ **).

Итакъ братство, добровольно собравшееся, а не церковно 
правительственное учрежденіе—вотъ что есть приходъ, какъ 
онъ мнѣ представляется по самой своей идеѣ и на основаніи 
историческихъ моихъ свѣдѣній о немъ...

*) Пайковъ А. А Дрѳвне-рус. при стр. 5. Ср. Знаменскаго. П. В. 
Приход. дуіов. на Руси Прав. Обозр. І866 г.

**) Чельцовъ М. Церковь королевства сербскаго. 1898 г. стр. 137—138.
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2) Другое недоумѣніе: о. Горчаковъ въ концѣ своего опре- 
дѣленія прихода говоритъ о немъ, какъ ,,имѣющемъ такое уст
ройство: храмъ, прихожане, причтъ“...

По мнѣнію же св. Чельцова въ приходѣ—первое—это при
хожане: они и цѣль жизни прихода, они и средства достиже
нія ея, они и фактъ, около котораго и для котораго все въ 
приходѣ. Какъ бы это для насъ и не было, быть можетъ, 
непріятно, но это такъ: и но идеѣ, и по самому жизненному 
факту.

Въ концѣ собранія высказалъ свое мнѣніе А. А. Панковъ, 
присутствовавшій здѣсь. ,,Соглашаясь съ опредѣленіемъ о. Гор
чакова, въ которомъ выраженіе „церковное учрежденіе11 мо
гло бы быть замѣнено съ равнымъ правомъ выраженіемъ „цер
ковно-общественная единица11 г. Панковъ считалъ бы особен
но необходимымъ внести въ понятіе прихода весьма важную 
черту, а именно, что ‘приходъ (не церковь, какъ зданіе; не 
прихожане и причтъ въ отдѣльности, а все вмѣстѣ) есть юри
дическое лицо11..' (Правосл. Путев.).

Свящ. М. Чельцовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВАЯ КНИГА:

ОСНОВНЫЯ НАЧАЛАХРИСТІАНСКАГО ВОСПИТАНІЯ
СЪ ИЗЛОЖЕНІЕМЪ

СПОСОБОВЪ ОБУЧЕНІЯ ЗАКОНУ БОЖІЮ
Харьковъ. 1902 г. Цѣна 90 коп., съ пересылкою 1 руб.

Мнѣніемъ Ученаго Комитета названную книгу опредѣлено 
допустить въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заве
деній Министерства, а также въ библіотеки учительскихъ 
институтовъ и семинарій.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода та же книга допущена въ .би
бліотеки учительскихъ школъ и въ библіотеки прочихъ церков
ныхъ школъ.

Книгу можно выписывать отъ составителя:

Харьковъ, Пушкинская улица, Епархіальному наблюдателю 
В. Ѳ. Давыденко.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ 
1905 года 

(Четырнадцатый іодъ изданія) 
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО 

ѲЕОДОРИТА, ЕПИСКОПА ПИРРСКАГО- 
Въ 1905 году Московская Духовная Академія будетъ про

должать изданіе „Богословскаго Вѣстника* ежемѣсячно, книжка
ми въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей 
программѣ.

1) Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія и статьи но наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды
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профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и 
сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ 
текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а 
также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ ко
торыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высоко
преосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы 
Совѣта Академіи за истекающій 1904 годъ (полностью). Въ 
качествѣ собственнаго приложенія къ журналу ,Богословскій 
Вѣстникъвсѣмъ подписчикамъ его въ 1905 г. будутъ высланы:

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО ѲЕОДОРИТА,

ЕПИСКОПА ПИРРСКАГО, 

въ русскомъ переводѣ.

Вѣрная однажды намѣченной задачѣ—содѣйствовать воз
можно широкому распространенію въ обществѣ святоотеческой 
литературы путемъ удешевленія изданій и этимъ итти навстрѣчу 
возрастающему интересу къ изученію твореній оо. церкви, ре
дакція „Богословскаго Вѣстника“ приступаетъ къ новому изда
нію твореній бл. Ѳеодорита Киррскаго съ цѣлію выдавать еже
годно своихъ подписчикамъ въ качествѣ приложенія по два 
тома сочиненій этого замѣчательнаго церковнаго писателя. Каж
дый томъ отъ 25—30 печатныхъ листовъ въ отдѣльной про
дажѣ стоитъ 1 р. 50 к. Такимъ образомъ, подписчики „Бого
словскаго Вѣстника1, получатъ возможность пріобрѣсти за одинъ 
рубль вмѣсто трехъ каждые два тома твореній бл. Ѳеодорита.

Предпринимаемое изданіе давно уже является настоятель
ною потребностью. Нѣкоторыхъ томовъ перваго изданія (1855— 
1861 гг.) давно уже не существуетъ въ продажѣ. Остальные 
имѣются лишь въ крайне незначительномъ количествѣ экземпля
ровъ. Между тѣмъ творенія Киррскаго пастыря, преимущественно 
экзегетическія, по справедливости привлекаютъ вниманіе обще
ства. По научности пріемовъ, по стремленію твердо держаться 
священнаго текста и выяснять прежде всего его непосредствен
ный смыслъ бл. Ѳеодоритъ изъ всѣхъ древнихъ толкователей 
болѣе всего приближается къ современной научной экзегетикѣ.
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Чуждаясь произвольнаго и мечтательнаго аллегоризма, свойст
веннаго александрійцамъ, онъ быль свободенъ и отъ крайностей 
антіохійскаго буквализма. Его экзегезисъ, чуждый крайнихъ 
увлеченій, представляетъ собою счастливое сочетаніе того и дру
гого направленія. Въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи о 
бл. Ѳеодоритѣ проф, Н. Н. Глубоковскій характеризуетъ его 
истолковательные труды въ слѣдующихъ словахъ ,.Въ нихъ, 
пишетъ онъ, всюду мы замѣчаемъ поразительную, прозрачную 
наглядность, рельефность мысли, энергическую сжатость, проду
манность каждаго слова, всегда умѣстнаго и никогда не излиш
няго, преувеличеннаго или недостаточнаго. Все богатство содер
жанія его твореній располагается въ стройномъ порядкѣ, въ 
логической связи, въ точномъ соотвѣтствіи съ библейскимъ тек
стомъ, безъ произвольныхъ отступленій отъ него, какія столь 
часто удивляютъ насъ въ сочиненіяхъ Св. Златоуста. Вотъ по
чему комментаріи Ѳеодоритовы, при научной серьезности и глу
бинѣ, являются образцомъ художественной законченности и цѣль
ности. Самое изложеніе его отличается величественной простотой 
и выразительною краткостью, пріятно услаждающими читателя... 
Ѳеодоритъ всегда осязательно ясенъ и въ мысли, и въ ея 
выраженіи". Въ составъ двухъ первыхъ томовъ твореній бл. 
Ѳеодорита войдутъ его толкованія па книги Бытія, Исходъ, 
Левитъ, Числъ, Второзаконія, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, 
Царствъ (I т.) и 1—69 псалмы (И. т.),

Подписная цѣна на .Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній блаженнаго 
Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. безъ пересылки СЕМЬ рублей, за границу—ДЕСЯТЬ.

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія и въ 
разсрочку, Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія— 
7 руб.; условія разсрочки по соглашенію съ редакціей.

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

Редакторъ проф. И. Поповъ-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1905 годъ на журналы

Церковный Вестник

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" всту
паетъ въ 1905 году въ тридцать первый годъ изданія. Про
грамма изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ 
разрѣшеніе занимающихъ общество вопросовъ церковной и об
щественной жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя 
явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ помѣщаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" „Церковный Вѣстникъ" 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, имѣющими жи
вой интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную 
оцѣнку съ религіозно-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже' на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы зна
комятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.
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6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ 
краткій отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской 
литературы, наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго 
правительства помѣщаются въ ,,Церковномъ Вѣстникѣ“, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченія.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни сообща
ются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ въ Россіи, такъ 
и за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ 
странахъ.

9) Па послѣднихъ страницахъ журнала печатаются раз
ныя извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ выше
означенныхъ отдѣлахъ, и 10) объявленія.

II.

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе'*, старѣйшій изъ 
всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1905 году 
въ восемьдесятъ пятый годъ изданія, по прежнему будетъ 
давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преиму
щественно профессорамъ академіи, занимательныя но предметамъ, 
научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско-философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ 
(и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ 
ихъ статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный 
годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія 
употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно - 
педагогическомъ и пастырскомъ служепіяхъ и для развитія хри
стіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12 ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ 
до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ 
два тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ 
статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго 
Совѣта.
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Ш

Съ 1895 года редакція издаетъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста"
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творе
нія святого отца Церкви въ той послѣдовательности, въ ка
кой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обо
значеніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и болѣе 
печатныхъ листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но чет
каго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной’продажѣ три (3) рубля
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія: 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія, 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый 
въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. 
(8 р.+ 1 р. = 9 р.) и подписчики па одинъ журналъ—за 1 руб. 
50 коп. (5 p.-f-l р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и 
пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Цер
ковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ воз
можность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ 
пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ 
отцовъ Церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію 
содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литера
туры ея золотого вѣка.

Въ 1905 году будетъ изданъ одиннадцатый томъ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ бесѣды Св. Іоанна Златоуста на 
посланія Св. Апостола Павла къ Ефеселмъ, Филиппійцамъ, 
Колоссаямъ, Ѳессалоникійцамъ, Тимоѳею, Титу и Филимону.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1905 года пожелали бы получить и первые десять 
томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ 
десяти томовъ.
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Условія подписки на 1905 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 11-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ—9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста— 
6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ -7 руб. (на полуго
діе 3 руб., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній св. Іоанна 
Златоуста—5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за „Хри
стіанское Чтеніе" 5 руб., съ приложеніемъ 11-го тома Творе
ній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ 
переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ 11-го тома 
Твореній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ— 
12 р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ при
ложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ пере
плетѣ— 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія", въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр., д. № 151, кв. 3), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объяв
ленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1 — 
10) томовъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника"
проф. свящ. А. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія"
нроф. 11. Смирновъ.
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ВЪ 1905 ГОДУ.

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
Духовный и церковно-общественный журналъ, основанный 

„Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣще
нія въ духѣ Православной Церкви“ (въ 1902 г.), съ отдѣль
ными приложеніями,—будетъ издаваться по той же программѣ, 
преслѣдовать поставленную цѣль служенія религіозно-нравствен
ному просвѣщенію преимущественно образованнаго православно
русскаго общества и защиты православной истины и ея служи
телей отъ современныхъ отрицательныхъ и враждебныхъ отно

шеній къ ней.

Отдѣлы журнала слѣдующіе:

1. Церковно-общественный, въ который входятъ сужденія 
и отзывы съ православно-христіанской точки зрѣнія о теку іцихъ 
событіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни.

2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются статьи 
основоположитѳльнаго характера по богословскимъ, религіозно
нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возникаю
щимъ въ современной русской жизни и печати; проповѣди, имѣю
щія живой современный интересъ; извлеченія изъ твореній св. 
отцевъ и учителей Церкви, дающія руководительныя начала для 
правильнаго пониманія и разрѣшенія означенныхъ вопросовъ; 
беллетристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3) Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной 
журналистики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ 
книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ 
критическими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ взгля
довъ и сужденій.

4. Извѣстія и замѣтки: краткій обзоръ текущихъ событій 
и правит. распоряженій, дѣятельности „Общества рел.-нравствен
наго просвѣщенія “ и его учрежденій (каковы—собранія пас
тырскія, проповѣдническія, „Христіанскаго Содружества учащейся 
молодежи “ и др.), равно и иныхъ духовно-просвѣтительныхъ 
обществъ и ихъ членовъ; также сообщенія и отзывы о лицахъ, 
заявившихъ себя духовно-просвѣтительною дѣятельностію и вроч.; 
отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые чита
телями изъ области богословской и церковно-практической.

Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая,
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in 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за 
исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рож
дества Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить 
по одной книжкѣ (сего 20 книжекъ).
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. 

предполагается дать сочиненія

0. ІОАННА ИЛЬИЧА СЕРГІЕВА Кронштадтскаго
въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и вто
рой томы войдетъ „моя жизнь во христѣ"; 3-й томъ составятъ 
размышленія великаго молитвенника о Богослуженіи; въ 4-й 
томъ войдутъ всѣ новые дневники о. Іоанна, кончая 1904 го

домъ, подъ заглавіемъ „Путь къ Богу“.
Первый томъ приложенія будетъ разосланъ со второй (январ

ской) книжкой журнала.
Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Об

щества, Протоіерею Философу Орнатскому.
Журналъ „Православно-Русское Слово" Учебнымъ Коми

тетомъ при С. Сѵнодѣ одобренъ къ пріобрѣтенію въ ученичес
кія библіотеки духовныхъ семинарій.

Особымъ отдѣломъ ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія допущенъ въ ученическія библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни 
и библіотеки.

Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовъ допущенъ въ 
ученическія библіотеки учебныхъ заведеній вѣдомства Мини
стерства Финансовъ.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 ряб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи, и 7 р. — заграницу. Въ розничной продажѣ 30 кои. за №.

Адресъ редакціи н конторы: С.-Петербургъ, Стремянная 
улица, д. № 20.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, которая откры
та ежедневно съ 4-хъ час. дня до 7 час. веч., кромѣ вос
кресныхъ и праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магази
нахъ: Вольфа—Гостинный дворъ, 18; Тузова—Гостинный дворъ, 
45; Попова—Невскій, 66; и въ Москвѣ—въ конторѣ Печ- 
ковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахотскій.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.
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Открыта подписка 

на полѳмико-апологѳтическій журналъ

МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
20 кн. жур. 2 кн. прялож. Подписи, цѣна 6 руб-

Въ 1905 г. „Мисс. Обозрѣніе “ вступаетъ въ X годъ сво
его служенія православной Церкви и Отечеству литературною 
борьбою съ религіозными лжеученіями расколо-сектантства и съ 
противными православію и христіанству вообще заблужденіями, 
существующими въ интеллигентныхъ слояхъ русскаго общества.

Но апологетическому характеру и по разносторонности и 
жизненности своего содержанія „Миссіонѳр. Обозрѣніе" давно 
перестало быть узкимъ спеціальнымъ журналомъ и нынѣ заклю
чаетъ въ себѣ, на ряду съ всестороннимъ изслѣдованіемъ и об
личеніемъ расколо-сектантскихъ заблужденій, православно-апо
логетическое обозрѣніе выдающихся событій современной цер
ковно-общественной жизни.

Направленіе нашего журнала, какъ миссіонерскаго, естест
венно не можетъ быть инымъ, какъ боевымъ, проникнутымъ 
ревностною, убѣжденною вѣрою въ св. истину родного право
славія и въ правду своего служенія. Но, держа твердо и вы
соко знамя православія въ борьбѣ съ заблужденіями, господ
ствующими какъ въ простомъ народѣ, такъ и въ образованномъ 
обществѣ, „Мисс. Обозр.“ поставляетъ своимъ непремѣннымъ 
правиломъ относиться къ заблуждающимся, какъ братьямъ во 
Христѣ,—съ истинно-христіанской терпимостью и съ тою лю
бовью къ святому дѣлу миссіи, которая не ищетъ своего, не 
мыслитъ зла, сорадуется истинѣ, всегда надѣется, все перено
ситъ (1 Кор. 13, 4— 7).

Основная задача и завѣтная цѣль литературной миссіи на
шего органа состоитъ въ томъ чтобы посильно а) содѣйство
вать возвращенію въ лоцо православной Церкви русскихъ лю
дей, отторгшихся отъ православія, какъ своего исконнаго, мо
гучаго, какъ сама истина и жизнь, корпя и основы духовной 
жизни во Христѣ, б) примирять съ Церковью такъ называемую 
„ищущую Бога интеллигенцію",—удовлетворяя ея религіознымъ 
запросамъ путемъ выясненія вопросовъ вѣры и духовной жизни, 
па твердомъ камнѣ вѣры Христовой, по разуму заповѣдей и 
каноновъ православной Церкви.
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Понимая внутреннюю миссію Церкви въ широкомъ смыслѣ 
и значеніи, редакція „Мисс. Обозр." считаетъ своимъ обязатель
нымъ дѣломъ стоять въ наше духовно-смятенное время па 
стражѣ христіанскихъ идеаловъ истины и правды, пресѣкая 
духовную смуту въ слабыхъ вѣрою умахъ и сердцахъ, опро
вергая клевету и ложь, вкрадывающіяся въ такія завѣтныя 
святилища духа и жизни, какъ религіозныя вѣрованія и истина, 
свобода и совѣсть убѣжденія и основныя начала православно
русской жизни нашего народа и общества.

Имѣя въ виду тотъ законъ природы, что сорныя травы 
изобильно произростаютъ и цвѣтутъ только на плохо воздѣлы
ваемой нивѣ, „Мисс. Обозрѣніе" долгомъ считаетъ всячески стре
миться къ очищенію той почвы, на которой приходится дѣй
ствовать миссіи, отъ плевелъ, порождающихъ и укореняющихъ 
расколъ и секты въ нашемъ церковномъ вертоградѣ. Съ этою 
цѣлью въ нашемъ журналѣ посильно выясняются условія, со
дѣйствующія подъему пастырскаго духа миссіонерско-просвѣти
тельной дѣятельности приходскаго духовенства, обсуждаются и 
вырабатываются мѣры, способы и пріемы въ великомъ дѣлѣ 
духовнаго огражденія вѣрныхъ чадъ Церкви отъ вовлеченія въ 
расколъ и ереси; въ дѣлѣ утвержденія колеблющихся въ осно
вахъ вѣры, въ устояхъ православно-русской жизни-примиренія 
съ Церковью враждующихъ (миссія среди интеллигенціи) нако
нецъ, въ дѣлѣ возвращенія въ лоно Церкви отпадшихъ и за
блудшихъ.

Программа журнала:
1) Руководственныя (передовыя) статьи по современнымъ церковно- 

общественнымъ вопросамъ, по миссіонерству и рвсколо-сектовѣдѣнію. 2) 
Миссіонерскіе отвѣты на запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и отпадающихъ 
чадъ Церкви. 3) Изъ миссіонерскихъ записокъ и дневниковъ. 4) Изъ 
миссіонерской полемики съ сектантами и раскольниками (образцовыя со
бесѣдованія). 5) Лѣтопись періодической духовной и свѣтской печати и 
новыя книги по вопросамъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонерство, секты 
и расколъ. Хроника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о современ
номъ состояніи и жизни русскаго сектантства и раскола. 7) Изъ міра 
инославія и заграничнаго сектанства (иностранная хроника). 8) Коррес
понденція „Мисс. Обозрѣнія", извѣстія и замѣтки. 9) Изъ литературы и 
жизни (впечатлѣнія миссіонера). 10) Отклики (жизненныя наблюденія, 
бесѣды съ людьми, „взыскующими путь, истину и жизнь", обозрѣніе те
кущей литературы съ точки зрѣнія того же „исканія жизненной церков
ной правды';. 11) Со скрижалей сердца (бесѣда редактора съ читателями 
по церковно-публицистическимъ вопросамъ, составляющимъ злобу дня 
въ жизни Церкви, народа и общества).
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Въ 1905 году „Миссіонер. Обозрѣніе*1 будетъ выходить двухнедѣль
ными выпусками, въ объемѣ 8—10 и болѣе печатныхъ листовъ (за ис
ключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ каникулъ, когда журналъ выходитъ 
но 1 кн. въ мѣсяцъ), всего въ теченіе года будетъ дано 20 кн. журнала.

Такъ какъ всякое воинствованіе, не исключая и духовнаго, безъ 
оружія не мыслимо, а съ плохимъ оружіемъ—малоуспѣшно, Редакція 
“Миссіонерскаго Обозрѣнія" считаетъ долгомъ своей литературной службы 
идти на помощь воинствующимъ мечемъ Слово Божія —ежегодно выпу
ская въ качествѣ безплатныхъ приложеній къ журналу популярныя мис
сіонерскія и проповѣдническія пособія и руководства, необходимыя для 
приходскихъ библіотекъ. Независимо отъ ежегодныхъ проповѣдническихъ 
выпусковъ и сборника поученій на всевозможные случаи пастырской прак
тики свящ- С. Брояковскаго, Ред. ,,Мисс. Обозр.“, между другими, дала 
своимъ подписчикамъ въ истекшіе годы Миссіонерскій календарь, или 
Спутникъ, Миссіонерскій ІЦитъ, а въ новомъ 1905 году Редакція даетъ, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія, Миссіонерскій путеводитель по 
Библіи.—Главная задача новаго изданія содѣйствовать настырямъ-про- 
повѣдникамъ и миссіонерствующнмъ ревнителямъ православія быстро и 
умѣло владѣть мечемъ (библейскими текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, 
проповѣдяхъ и въ полемикѣ съ сектантами.

Миссіонерскій путеводитель по Библіи—діак. I. Смолина издается въ 
маломъ портативномъ (карманномъ) форматѣ и разосланъ будетъ въ пе
реплетѣ. По содержанію (Мисс. Путеводитель) представляетъ необходимое 
дополненіе къ изданному нами въ прошломъ году „Мпссіон. Щиту Вѣры".

„Миссіонерскій путеводитель по Библіи"—по цѣли и характеру—спра
вочная книжка, своего рода миссіонерская симфонія. Въ изданіе вошли 
четыре отдѣла, среди нихъ основной отдѣлъ заключаетъ въ себѣ сводъ 
главныхъ догматическихъ положеній (тезисовъ) со всѣми относящимися къ 
каждому тезису текстами свящ. Писанія, полностью приведенными по 
всѣмъ пререкаемымъ сектантами догматическимъ и нравственнымъ исти
намъ православной вѣры.

Одинъ изъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ краткій библейскій указа
тель или словарь въ алфавитномъ порядкѣ расположенный, начиная съ 
словъ: Агнецъ, Адъ, гдѣ подъ каждымъ необходимымъ для миссіонера 
словомъ или библейскимъ рѣченіемъ подведены всѣ соотвѣтствующія ци
таты, которыя имѣются въ Библіи.

Редакція увѣрена, что „Мисс. Путеводитель"'сдѣлается неразлучнымъ 
другомъ не только пастырей, но и всякаго христіанина, ревнующаго о 
вразумленіи заблудшихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для проповѣдническаго отдѣла Ред. издаетъ сбор
никъ подъ заглавіемъ: „Церковная исторія въ пастырскихъ поученіяхъ, 
изложенная но жизнеописаніямъ великихъ свѣтильниковъ православія", 
прот- Н. Русанова.

Новый трудъ извѣстнаго въ духовной литературѣ писателя и пропо
вѣдника заключаетъ въ себѣ болѣе 50 поученій и бесѣдъ о жизни и 
дѣятельности великихъ святыхъ угодниковъ и церковныхъ учителей, въ 
связи съ событіями церковно-исторической жизни, начиная съ св. Кли
мента Римскаго и кончая св. Серафимомъ Саровскимъ.

Новый трудъ почтеннаго автора долженъ занять среди множества 
проповѣдническихъ сборниковъ свое особое мѣсто и восполнить тотъ про-
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бѣлъ на нашей церковной каеедрѣ, который давно чувствуется проповѣд- 
пиками—недостатокъ систематическихъ проповѣдей церковно-историче
скаго содержанія.

Редакція „Мисс- Обозр.“ выпускаетъ въ 1905 году новую серію бро
шюръ „Народно-Мисс. Библіотечки" для чтенія грамотному люду,—сюда 
войдутъ; Сборникъ (въ переплетѣ) 38 выпусковъ—„Отвѣтовъ изъ Слова 
Божія" вопрошающимъ раскольникамъ и сектантамъ и 20 стихотвореній 
свящ. I. Ганицкаго, заключающихъ въ себѣ изображеніе поучительныхъ 
въ миссіонерскомъ отношеніи уроковъ и чертъ изъ жизни святыхъ кіево
печерскихъ угодниковъ Божіихъ и нѣсколько разсказовъ изъ религіозно- 
бытовой жизни свящ. 1. Орлова.

Цѣна выпусковъ „Нар. Мисс. Библіотечки" новаго 1905 г. 2 руб. съ 
пересылкой.

Подписка принимается въ редакціи „Миссіонер. Обозрѣнія". Спб. Невскій 
пр„ 153, въ Москвѣ--въ Синодальной типографіи, а также въ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ.

Подписная цѣпа 6 руб. за границу 8 руб.

Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка въ платежѣ 
подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 3 р. сдѣланъ былъ при 
подпискѣ, а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА И РАЗУМЪ
въ 1905 году.

Вступая съ Божіею помощію въ ХХП-й годъ изданія 
журнала „Вѣра и Разумъ4', редакція по прежнему сохраняетъ 
убѣжденіе, что современное наше образованное общество, кро
мѣ религіозно-нравственнаго назиданія, нуждается въ опровер
женіи различныхъ религіозно-нравственныхъ заблужденій, въ 
оправданіи и выясненіи христіанскихъ началъ жизни и вообще 
въ указаніи на гармоническое единеніе вѣры и знанія, бого- 
откровенной истины и человѣческой науки. Это направленіе 
дано нашему журналу славнымъ основателемъ его, въ Бозѣ по
чившемъ Архіепископомъ Амвросіемъ. Оно же далѣе нашло одоб
реніе и бывшаго преемника его по святительской каѳедрѣ, 
Высокопреосвященнаго Флавіана, нынѣ митрополита Кіевскаго и
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Галицкаго. Опо же затѣмъ находитъ благосклонное одобреніе, 
архипастырское /благословеніе и просвящепное покровительство 
въ лицѣ Высокопреосвященнаго Арсенія, нынѣшняго Архіепис
копа Харьковскаго и Ахтырскаго.—Соотвѣтственно съ этимъ 
журналъ нашъ по прежнему будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 
1. Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относящееся 
до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, 
правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ 
каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчатель
ныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной 
жизни,—однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу 

собственно духовныхъ журналовъ.

2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ 
области философіи вообще и въ частности изъ психологіи, ме
тафизики, исторіи философіи, также біографическія свѣдѣнія о 
замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени, отдѣль
ные случаи изъ ихъ жизни, болѣе или менѣе пространные пе
реводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ объяснительными 
примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, особенно свѣтлыя мысли 
языческихъ философовъ, могущія свидѣтельствовать, что хри
стіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и во время язы
чества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 

древняго міра.

3. Такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ**, издаваемый въ 
Харьковской епархіи, между дрочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить 
для Харьковскаго духовенства ,„Епархіальныя Вѣдомости**, то 
въ немъ, въ видѣ особаго приложенія, съ особою нумераціею 
страницъ, будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ „Извѣ
стій по Харьковской епархіи“, въ который войдутъ постанов
ленія и распоряженія правительственной власти, церковной и 
гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьков
ской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи, перечень 
текущихъ событій церковной, государственной и общественной 
жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его при
хожанъ въ сельскомъ быту. Этотъ отдѣлъ журнала (3-й), по 
предложенію Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харь
ковскаго и Ахтырскаго, будетъ расширенъ редакціею на 24 
печатныхъ листа въ годъ, съ цѣлію дать мѣстному духовенству 
большую возможность высказывать свои сужденія, наблюденія и 

пожеланія.
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Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣ
сяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книж
кѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ 
съ текстомъ богословско-философскаго содержанія до 202 и бо

лѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., 
а за-границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи жур
нала „Вѣра и Разумъ* при Харьковской духовной семинаріи, 
при свѣчной лавкѣ харьковскаго Покровскаго монастыря, въ 
харьковской конторѣ ,.Новаго Времени0, во всѣхъ остальныхъ 
книжныхъ магазинахъ г- Харькова и въ конторѣ .,Харьковскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей0; въ Москвѣ: къ конторѣ Н. Печ- 
ковской, Петровскія линіи: въ Петербургѣ: въ книжномъ мага
зинѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ 
Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ ,,Новаго

Времени*'.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать пол
ные экземпляры ея изданія за прошлые 1884— 188 гыодЭ 
включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый 
годъ; по 7 руб. за 1890—1896 г., по 8 р. за 1897—1901 
годы. За 1902 и 1903 г. 9 р. и за 1904 г. 10 рублей. 
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, 

журналъ можетъ быть уступленъ за 135 р. съ пересылкою.

Кромѣ того, въ Редакціи продаются слѣдующія книги’

1. „Древніе и современные софисты*. Сочиненіе Т. Ф. Брентапо. 
Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к. 
съ пересылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненіи „Церковь 
и государство?" Сочиненіе А. Рождествина. Цѣпа 60 к. съ 
пересылкою.

3. Бесѣды Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа 
Харьковскаго и Ахтырскаго, съ о.о. Благочинными Харьковской 
епархіи. 1903 г. Цѣпа 25 к. съ пересылкою.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ"
въ 1905 году.

(Пятидесятый годъ изданія).
Содержаніе ноябрьской книжки (А 11):—1. По Памиру. 

Путевыя записки Б. В. Станкевича. — II. Фарисеи. Роланъ 
В. Умапова-Каплуновскаго.—ПІ. Письма о флотѣ. А. Бѣло- 
морова.— IV. Шелапутская община. Алексія, Енископа Сум
скаго.—V. Къ характеристикѣ міровоззрѣнія И. С. Тургенева. 
Н. Гутьяра.—VI. Письма гр. Л. И. Толстого къ П. Д. Голо
хвастову. Сообіц. В. II. Остроумова.—ѴП. Логика и психоло
гія современныхъ понятій о человѣчествѣ и наукѣ И. М. Со
колова.—ѴШ. Токіо въ наши дни. Романъ Г. М. Пилипенко.— 
IX. По поводу статьи „Памяти 0. Н. Скобелевой*. Вл. Ма- 
лыхина.—X. Культъ Яна Гуса у Чеховъ. I. Голсчка.—XI. 
Журнальное обозрѣніе. Н. Я. Стародумова.—ХП. К. К. Слу- 
чевскій, какъ поэтъ незримаго. II. Я. Стечькина. — ХШ. Со
временная лѣтопись.—I. Внутреннее обозрѣніе.—Война и наша 
„интеллигенція*.— «Откровенность* сіонистскаго „Восхоіа*.— 
Провозглашеніе «правового* государства. —„Откровенныя* статьи 
„Права*.—Дѣло о гомельскомъ погромѣ. — Дѣло бывшаго сена
тора Шаумана, обвиняемаго въ государственной измѣнѣ.—Зна
ченіе „плана* Шаумана, для русскаго самосознанія.—Земскія 
телеграммы и рѣчи.—Наша политическая незрѣлость и націо
нальные идеалы русскаго народа. Н. А. 3.—II. Обзоръ внѣш
нихъ событій. Англія и Соединенные Штаты въ русско-япон
скомъ конфликтѣ. В. А. Теплова.—XIV. Военно-политическіе 
отголоски. Стих. Н. М._ Соколова.— XV. Некрологъ А. Ф. 
Марксъ. Ив. А.

Цѣна: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 
6 м. 8 р., па 3 м. 4 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ. Невскій, 136.
Редакторъ-издатель В. В. Комаровъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

1905. ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 1905.

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
.Трезвая жизнь" выходить ежемѣсячно книжками—6 пе

чатныхъ листовъ (1000 стр.) каждая.
Въ журналѣ помѣщаются разсказы, статьи, бесѣды, при

способленныя для чтенія въ аудиторіяхъ, въ собраніяхъ обществъ 
трезвости и т. и.

Кромѣ того всѣ подписчики получатъ два безплат
ныхъ приложенія

„.АПОСТОЛЫ ТРЕЗВОСТИ11
(разсказы о борцахъ съ пьянствомъ)

Около 200 страницъ).

2) 12 выпусковъ

„Листокъ трезвости для школьниковъ*
Отъ 8 до 1.6 страницъ каждый.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой
ОДИНЪ РУБЛЬ.

Выписывать: СПБ., Обводный каналъ, .V 116. Контора 
Александро-Невскаго Общества трезвости.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Воскресный благовѣстъ, 
на 1905 годъ, 

(годъ изданія третій).
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый.

Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы.
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Въ воскресномъ Благовѣстѣ будутъ помѣщаться статьи: 
Е, Поселянина, Н. П. Смоленскаго, Н. П. Розанова, П. А. 
Чаадаевскаго, Д. И. Боголюбова, Д. И. Введенскаго, И. П. 
Мордвинова, свііщ. М. И. Менстрова, бесѣды изъ жизни свя
тыхъ П. И. Полякова, размышленія и статьи протоіерея О. И. 
Остроумова, поученія на воскресные дни свящ. Галахова, и 
прот. Д. Троицкаго, разсказы М. Горева.

Сверхъ того подписчики получатъ безплатное приложеніе—книгу

Христіанскія добродѣтели.
Сборникъ разсказовъ, статей и поученій.

Въ книгѣ около 230 страницъ.
Подписная цѣна на Воскресный Благовѣстъ

1 РУБЛЬ съ доставкой.
Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго 

Общества трезвости: Спб., Обводный каналъ, 116.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ 
(пятый годъ изданія)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
„Отдыхъ Христіанина1’издается при ближайшемъ и постоян

номъ участіи извѣстнаго духовнаго писателя Іеромонаха Михаила.

Въ годъ будетъ дано12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА,
отъ 10 до 12 печ. листовъ каждая.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній будутъ даны двѣ книги:О СВѢТЪ ВО ТЬМѢ СВѢТИТЪ.
Н. П. Смоленскаго.

Разсказы изъ жизни первыхъ христіанъ.
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Въ книгѣ большого формата будутъ свыше 400 страницъ съ 
рисунками.

2) НА СЛУЖБУ БОГУ.
М. Голева.

(Очерки и разсказы изъ жизни русскихъ подвижниковъ XIX 
столѣтія). Въ книгѣ будетъ около 500 страницъ съ рисунками.

Подписная цѣна въ годъ 
ТРИ РУБЛЯ 

съ доставкой и пересылкой.
С.-Петербургъ. Обводный каналъ, д. № 116.

Объявленіе о продолженій изданія при Кіевской духовной Семинаріи
ЖУРНАЛА

„руководство ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ1'
въ 1935 подписномъ году.

Въ 1905 подписномъ году журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей*, вступая въ 46-й годъ существованія, ос
танется вѣрнымъ своей задачѣ—служить, по мѣрѣ силь, инте
ресамъ православнаго русскаго духовенства и содѣйствовать ему 
въ его святомъ и многотрудномъ дѣлѣ. Наше время особенно 
настойчиво призываетъ пастырей къ единодушной и одушевлен
ной работѣ на нивѣ народнаго образованія во имя Христа и 
Церкви и къ энергической борьбѣ съ врагами вѣры право
славной, прикрывающимися не рѣдко обманчивой личиной дру
зей и защитниковъ ея. Замѣтно ожилъ въ послѣднее время въ 
русскомъ обществѣ и интересъ къ вопросамъ приходской жизни 
и дѣятельности пастырей, какъ устроителей и руководителей 
различныхъ приходскихъ учрежденій. Православному духовен
ству, испытанному въ многовѣковомъ служеніи русскому народу, 
не страшны рѣзкія панамки и обвиненія извѣстной части обще-

Редакторы свяіц. А. Рождественскій.
II. Миртовъ.
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ства и печати, но ему полезно прислушиваться къ дружествен
ному голосу свѣтскихъ писателей, совѣтамъ и руководственнымъ 
указаніямъ опытныхъ пастырей. Во взаимообщеніи и единеніи— 
прочный залогъ для успѣшной дѣятельности и для успѣшной 
борьбы, а потому „Руководство для сельскихъ пастырей" съ 
полною готовностью предлагаетъ свои страницы всѣмъ пастырямъ, 
желающимъ подѣлиться своими мыслями, наблюденіями и опы
томъ съ сопастырями. Въ тѣхъ же цѣляхъ возможно широкаго 
ознакомленія читателей съ указаніями опыта и самой дѣятель
ности пастырей, журналъ въ 1905 подписномъ году будетъ 
давать время отъ времени на своихъ страницахъ свѣдѣнія въ 
формѣ достаточно полныхъ обозрѣній церковной и пастырской 
дѣятельности отечественной, восточно-православныхъ и запад
ныхъ инославныхъ церквей.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 ежене
дѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома, изъ 12 
книжекъ „Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго библіо
графическаго Листка". Кромѣ того, въ 1905 г. Редакція 
дастъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія. „Бого
служеніе Православной Церкви" Выпускъ 1-й. Божественная 
литургія св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и рус
скій текстъ церковныхъ молитвословій и пѣснопѣній съ обще
доступными объясненіями подъ строкой).

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Свя
тѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія 
библітеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской 
имперіи ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: 
отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочин
ныхъ можетъ быть отсрочена до сентября 1905 года.

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

ПРОПОЗЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
въ 1905 году.

Въ 1905 году поученія, помѣщаемыя въ яПроповѣдниче
скомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ 
издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но со
держательны; 2) но изложенію будутъ просты, общедоступны; 
3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое 
назначены.— Въ „Листкѣ" будутъ помѣщаться также Івнѣбого- 
служебныя собесѣдованія и поученія на различные случаи. Цѣна 
„Проп. Листка" одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902, 
903 и 904 можно получать „Проііов. Листокъ" по одному 
рублю за годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, при
лагаютъ по 80 коп. за годъ. „Катехизич. собесѣдованія, издан. 
при „Проп. Л.“ за 94 и 95 годы, высылаются за 80 коп., 
а Житія Святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, издан. при 
„Проп. Лист." высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора издателя, 
профессора Кіевской духовной Академіи, Маркеллина Алексѣе
вича Олеспицкаго.

Училищ. Совѣтомъ при свят. Синодѣ „Проп. Листокъ" 
допущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ. Допу
щены въ этп библіотеки и издан. при „Проп. Листкѣ" „Ка- 
техиз. собесѣдованія" и Житія Святыхъ за янв. и февр. (см. 
Церк. Вѣдом. № 31, 1901 г.)-

Ученымъ Комит. Минист. Нарол. Просв. „Прон. Листокъ" 
и изд. при немъ „Катѳх. собес-“ и Житія Свят. допущены въ 
учительскія библіотеки народныхъ училищъ и въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки.

Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной Академіи, 
М. Олссницкій.
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Акимъ Шенецкій. Что такое интеллигенція.—Проф. Брандесъ. 
Артуръ Шнитцлеръ.—Артуръ Шнитцлеръ. Храбрый Касьянъ 
(Шутка въ одномъ дѣйствіи). — Проф. И. И. Мечниковъ. Ста
рость.—В. Б—ковъ. Права личности въ императорскій періодъ 
(XVIII и XIX в в.). — Отношеніе самодержавнаго полицейскаго 
государства къ личности вообще.—Антонъ Горемыка (С. Ціонъ) 
Въ странѣ „Бѣлаго Ненюфара".—В. О- Тотоміавцъ. Муници
пальная торговля хлѣбомъ. —Лѣтопись текущей литературы и 
искусства.’ 11. М. Пильскій. Новыя вѣянія.—АІ. Бееръ. Жизнь 
и ученіе Герберта Спенсера.—Прив-доцентъ К. X- Ринковъ- 
Кавказская Швейцарія.—X. Подборовскій. Вопросы русско-япон
ской войны въ современной деревнѣ. — Проф. Р. Боммели. Спут
ники смерти.—Джонъ Антуанъ Но. Враждебная сила.—А. К. 
Смоляковъ I. Занятія энтомолога.—Вопросы народнаго образо
ванія: А. А. Николаевъ. Школа и общество.—Справочный от
дѣлъ по народному образованію. — Къ свѣдѣнію русской моло
дежи.—0 поступленіи духовныхъ лицъ въ высшія учебныя за
веденія—Зубоврачебныя школы.—Педагогическіе сельско-хозяй
ственные курсы.— Курсы для приготовленія иностранныхъ 
корреспондентові.—Курсы учительницъ домоводства и повар
скаго искусства. - О преобразованіи Уральскаго горнаго учи
лища.—3. Геновичъ. Соціально-этическая сторона русскаго идеа
лизма.—Ф. ди-Брацца и II. Пирепнъ. Жизнь въ кристаллахъ.— 
К. Ш. Постройка Кругобайкальской ж. д.—Д-ръ Э. Гомбер- 
геръ. Медицина и химія.—Библіографія. Толковый указатель 
книгъ для чтенія. А. А. Н. —„Программы чтенія для самообра
зованія. Тау.—Н. А. Скворцовъ. Въ царствѣ животныхъ. 
А. А. Н. — В. А. Гольцевъ. Дѣти и природа въ разсказахъ 
А- II. Чехова и В. Г. Короленко. А. А. II.—П. П. Гнѣдичъ. 
„Бѣглые**, „Недвижимая собственность*4 и другія разсказу.

П—СКІЙ.—Вѣстникъ психологіи, криминальной антрополога 
и гипнотизма, йодъ общею редакціею акад. В- М. Бехтерева и 
проф. В. С. Серебреникова.—Научное обозрѣніе Литературно
научная хроника. Проф. М- Ковалевскій п Ю. Гамбаровъ. От-

„Вѣстникъ
Знанія" 48 книгъ 

въ годъ 8 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3-й 1905 Г. 
Изданія подъ редакціею В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. ежемѣсячный литера
турный, художественный и 
популярно-научный журналъ

и
пъ съ 36 КН. бѳзплатн. приложеній для 
самообразованія.

1 ноября вышелъ №11 (ноябрь) „Вѣстника Знанія“. Содержаніе:
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четъ Русской Высшей Школы общественнахъ наукъ въ Парижѣ 
за 1903—1904 учебный годъ. Проектъ „Пушкинскаго Об
щества распространенія просвященія".—Научныя новости. Ант
ропологія, этнографія, археологія, путешествія. Живой пите- 
кантроль.—Путешестіѳ проф. Клаача въ Австралію.—Новѣй
шая полярная экспехиія.—Мегалитическое памятники и фини
кіяне,—Астономія и геологія. Новый спутникъ Сатурна,—По 
По поводу землетрясенія въ Ригѣ.—Техника и сельское хозяй
ство. Добываніе золота изъ золотоноснаго песка по Эдиссону.— 
Электричество въ садоводствѣ.—Быстродѣйствующій телеграфъ 

Сименса и Гальское.

Взаимопомощь читателей „Вѣсти. Знанія".—Отвѣты подписчикамъ. 
Списокъ книгъ, присл. для отзыва.

Приложенія къ № 11.—Три книжки: 1) „Общедоступный 
Университетъ": Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ 
связи съ ея исторіею. Часть IX.—Оружіе. 2) „Энциклопеди
ческая Библіотека для самообразованія”. — Краткій системати
ческій словарь біологическихъ паукъ. Часть 1П. 3. Читальня 
„Вѣстника Знанія":—Проф. Виндельбандтъ. О свободѣ воли.

Подписная Цѣна: па годъ (48 кн.) 8 р, съ пер„ 7 р. безъ 
пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно. 

С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ платеж. 
журналъ не высылается. Коллекгив. подпис. 5°/0 уступки. 
Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе <Ѵ№ и приложенія.

Послѣ 25 декабря подписка закрывается, и цѣна журнала 
повышается до 10 руб., а въ отдаленныя мѣстности—11 руб.

Изданія В. Битнера для самообразованія:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 вып. но 50 к.: „Вода 
въ природѣ* 2 ч. „Атмосфера" 3 ч., „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 
2 ч., „Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого 
„Общедосг Университета"—3 р. —12 кп. „Читальни": „Муль- 
татули и его произведенія"; прож. Шерръ. ..Истор. загадка" 
(Лжедмитрій, заг. Тампля, Жел. маска. Каліостро); Г. Мено. 
„Женщина"; Д’Юмьякъ. „Вел. легенды человѣч." проф. Бер
нацкій, „Современная медицина и ея предѣлы", „Соціальныя 
утопіи"; проф. Брандесъ. „Литер. портреты" (Ибсенъ, Гаупт
манъ, Мэтерлинкъ): „Общ.-политич. жиз. Зап.—Англія"; Нор-
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дау и Эл. Кей. „Избр. парадоксы"—ц. по 50 к.; нроф. Му- 
теръ. „Стар. Искусство" (Пракситель, Возрожд. ант. искусства 
Леонарда-да-Винчи) ц. 80 к. В. Витнеръ. „Гипнотизмъ и 
родст- явленія"; проф. Во инскій и Жинисти „Театръ" (за
дачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по 1 р. всѣ 12 кн. 
„Читальни" — 5 р,—Энцикл. Библ. 12 кн. проф. Веберъ, 
„Панорама вѣковъ" проф- Бреннеръ и В. Бельпіе, „Астроном. 
вечера"; Ру, „Истор. Искусствъ"—ц. по 1 р.; „Популярная 
химія и общедост. анализъ почвы" ц. 85 к.; Лоліе. „Ист. 
всемір. литер." ц. 80 к.; „Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. 
и набл. прир." ц 90 к.; „Системат. слои, экономическ. наукъ" 
2 ч. ц. 1 р. 10 к.; В. Бельше, „Ист. миросозерцанія", „Ист. 
естествозн.", „Происхожд. орг. жиз.“, „Осн. разв. орг. міра"— 
ц. но 60 к. Всѣ 12 кн. „Энц. Библ."—6 р. „Ужасы войны 
и ея конецъ"—ц. 1 р. Выпис. изъ ред. „Вѣсти. Зн.“, СПБ., 

Кузнечный, 2, за перес. не платятъ.

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
о руб. въ еженедѣльный общественный художественно- і ру®. 5ъ 

Г0АЪ- литературный журналъ издаваемый н редак- П0ЛГ0А±..
тируемый И- Н. ПОТАПЕНКО.

52 №№ сброшюрованныхъ тетрадей, въ изящной цвѣтной об
ложкѣ (особый цвѣтъ для каждаго мѣсяца), содержатъ лите
ратурныя произведенія лучшихъ соврем. писателей, иллюстри
рованныя состоящими при журналѣ художниками. Новости на
уки, литературы, искусства, политики, общественной жизни.

Съ января 1905 г.; „Страшный юноша"—истор. ром. 
Ф. Зарина, иллюстр. худ. Орловой.

Въ теченіе года: „Еврей"—ром. И. Потапенко,—съ иллю
страціями.

400 страницъ художественно-исполненныхъ рисунковъ, на 
спеціально-рисуночной бумагѣ, печатаются отдѣльно отъ текста, 
составятъ особый художественный альбомъ.

Въ томъ числѣ; около 50 портретовъ извѣстныхъ худож
никовъ, съ характеристиками и снимками съ ихъ картинъ.

7О-й годъ 
изданія.

70-й годъ 
изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1905 Г.

НА
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Коллекція портретовъ писателей,—рисованныхъ по заказу 
редакціи и особо отпечатанныхъ на мѣловой бумагѣ. Въ январѣ 
портретъ Чарльза Диккенса.

К -ллекція снимковъ съ произведеній скульптуры, —вставной 
листъ па мѣловой бумагѣ.

Коллекція рисунковъ изящныхъ предметовъ домашняго оби
хода (художеств. промышленность).

Кромѣ того въ текстѣ:
Оригинальныя иллюстраціи событій текущей жизни (худож

никовъ редакціи),
Оригинальныя иллюстраціи событій на Дальнемъ Востокѣ — 

художниковъ редакціи, а также при помощи фотографій, сня
тыхъ на мѣстѣ.

Портреты государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.
Общественная каррикатура.
Художественная фотографія—новости фотогр. техники, ре

цепты, отвѣты подписчикамъ, фозоэтюды фотографовъ-любителѳй, 
подписчиковъ журнала.

Шахматы, спортъ.
Еженедѣльно, при каждомъ номерѣ—безплатныя приложенія, 

а именно:
24 выпуска „Собранія романовъ" ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА.
12 книгъ иллюстрированнаго журнала Театръ.
12 книгъ иллюстрированнаго журнала для дѣтей.
400 стран. (2— 4 книги) этнографическихъ очерковъ.
12 №№ моднаго журнала (моды, рисунки съ туалетовъ ар

тистокъ въ современныхъ пьесахъ и пр.).
АЛЬБОМЪ 12 снимковъ красивыхъ головокъ съ картинъ 
знаменитыхъ художниковъ, на мѣловой бумагѣ.

Подписная цѣна на годъ съ доставкой и перес.—8 руб. 
Допускается разсрочка платежа (только для подписывающихся 
непосредственно чрезъ Главную Контору журнала):

въ 2 срока: при подпискѣ—4 руб. и къ 1 іюля—4 руб.
„ 3 „ „ „ 3 руб. къ 1 апрѣля—3 и къ 1 іюля], 2руб.
„ 4 „ „ „ 2 руб. и по 2 р. къ 1 марта, 1 мая и І іюля.

Другіе сроки платежа не допускаются.
Для г.г. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежде

ніяхъ разсрочка по особому соглашенію-
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала: 

С.-Петербургъ, Знаменская ул.. д. № 7, а также во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Подробные проспекты высылаются безплатно.
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Открыта подписка на 1905 годъ.

36-й годъ изданія.

ИЛЛЮСТРИР. ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТ., ІІОЛИТ. И СОВРЕМ. ЖИЗНИ

Подписная цъна на годовое изданіе

Со всѣми приложеніями: безъ доставки: 1) въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к. 
2) Въ Москвѣ, въ конт. Н. Печковской, Петров, линіи 7 руб. 25 коп. 
3) Въ Одессѣ, въ кн. маг. «Образованіе», Ришельевская, 12. 7 р. 50к. 
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 7 р. 50 к. Съ пересылкою во всѣ го

рода и мѣстности Россіи 8 руб. За границу 12 р,
Разсрочка подписной платы допускается 

для гг. иногородныхъ подписчиковъ:
Въ 2 срока: при подпискѣ 4 руб. 1 іюня 4 р., въ 3 срока при под
пискѣ 3 р. 1 апрѣля 2 р. 50 к. 1 августа 2 р. 50 к., въ 4 срока при 

подпискѣ 2 р. 1 марта 2 р. 1 іюня 2 р. 1 августа 2 руб.
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж- 

еніяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и друг. городахъ), допу
скается разсрочка, на еще болѣе льготныхъ условіяхъ, за ручательствомъ 

гг. казначеевъ и управляющихъ.
Лицамъ, пользующимся разсрочкой, при аккуратной высылкѣ ими взносовъ, 
журналъ будетъ высылаться со всѣми приложеніями—наравнѣ съ іодовыми 

подписчиками.
Новые подписчики па 1905 г., выписывающіе также первыя 20 книгъ 
А. К. Шеллера-Михайлова за 1904 г., уплачиваютъ стоимость ихъ (2 р.

50 к., съ перес. 3 р.) единовременно (безъ разсрочки).
Мы вступаемъ въ 36-ой годъ существованія «Нивы» при тяжеломъ 

испытаніи, постигшемъ Россію Продолжительный миръ смѣнился крово
пролитной и упорной войной, вызывающей безчисленныя жертвы и на
полняющей наши сердца глубокою скорбью. Но «великъ Богъ земли рус
ской», и испытаніе—мы въ этомъ увѣрены—превратится въ торжество 
русскаго оружія, въ усиленіе могущества Россіи, которымъ оиа пользуется 
исключительно для мирныхъ цѣлей, когда внѣшній врагъ не злоупотре
бляетъ, какъ въ нынѣшнюю войну, ея долготерпѣніемъ. Въ эти тяжелые 
дни «Нива», стараясь исполнить одну изъ своихъ основныхъ задачъ— 
служитъ подробною и вѣрною хроникою текущихъ государственныхъ и об
щественныхъ событій,—превратилась въ истекающемъ году въ подробную 
иллюстрированную лѣтопись военныхъ событій.

Но, въ то же время, «Нива» не забываетъ и другой своей завѣтной 
задачи—способствовать самому широкому распространенію лучшихъ на
шихъ писателей, укрѣпляющихъ въ пасъ тотъ гражданскій духъ, который
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вѣрнѣе всего приводитъ къ исцѣленію внутреннихъ нашихъ недуговъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и къ торжеству надъ внѣшними врагами. Въ соотвѣт
ствіи съ этими двумя задачами «Нивы»,

Гг. Подписчики на журналъ «НИВА» 1905 г. получатъ 
въ теченіе года:

52 №№ художественно-литературнаго журнала «НИВА, заключающаго въ себѣ 
" " въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1200 гравюръ, рисунковъ 

и художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живописцевъ, 
иллюстрацій, рисунковъ и т. д. подробныя описанія событій «па театрѣ военныхъ 
дѣйствій иллюстрированныя массою фотографическихъ, портретовъ и оригинальныхъ 
рисунковъ спеціальныхъ корреспондентовъ «Нивы»: академика И, С. Самокнгаа, ху
дожника В. А. Табурина и фотографа В. К. Булла. Журналъ выходитъ въ боль
шомъ форматѣ и печатается па лучшей бумагѣ.

12 книгъ „ежемѣсяч. литератур. и популярно-научныхъ приложеній", 
постепенно превратившихся въ МѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, (до 2000 столбцовъ 
текста съ иллюстраціями), содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя 
и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахма

товъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

ПЕРВЫЯ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

10 КНИГЪ м. Е. САЛТЫ0ВА-ЩЕДРИНА, 
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньевымъ снаб • 

жепо обширными матеріалами для біографіи незабвеннаго сатирика.
(Цѣна существующаго изданія въ 12-ти томахъ съ пересылкою 21 руб.). 
Въ эти книги оудутъ включены такія выдающіяся произведенія, какъ: 
«Губернскіе очерки», «Господа Головлевы», «Сатиры въ прозѣ», «Пом
падуры и помпадурши», «Невинные разсказы» и «Исторіяодного города».

Общественное и художественное значеніе Салтыкова-Щедрина гро
мадно. Если мы ясно сознали многія паши общественныя неустройства 
(«Губернскіе очерки»), если мы содрогнулись, заглянувъ въ душу разныхъ 
«Іудушекъ» («Господа Головлевы»), если мы до осязательности улавливали 
преемственную связь между гоголевскими городничими и щедринскими таш
кентцами и помпадурами, если предъ нами предсталъ грозный обликъ Ра
зуваевыхъ и Колупаевыхъ съ ихъ наглымъ побѣднымъ окликомъ: «чу
мазый идетъ», если мы уяснили себѣ трагическую судьбу «кающагося 
дворянина» въ его убѣжищѣ «Моирепо», если мы отдали себѣ отчетъ въ 
печальномъ вторженіи «улицы» въ литературу, съ «ея безсвязнымъ гал- 
дѣніемъ, низменною несложностью требованій, дикостью идеаловъ», если 
мы поняли весь ужасъ нашествія «торжествующей свиньи», издѣваю
щейся «съ громкимъ чавканьемъ, публично» надъ правдою, если мы увѣ
ровали, что глуповцы и повоглуповцы (Исторія одного города) наконецъ 
исчезнутъ» съ лица земли русской, что „совѣсть11, схороненная въ душѣ 
русскаго ребенка, вырастетъ вмѣстѣ съ нимъ, и „что маленькое дитя бу
детъ большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть'1,—то 
кому же мы обязаны этою замѣчательною характеристикою русскихъ об
щественныхъ неустройствъ и горячей вѣрою въ лучшее будущее, какъ не 
Салтыкову-Щедрину?
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(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб). 
Подъ редакціею и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.
Читатели сами оцѣпили въ текущемъ году выдающееся значеніе по

койнаго писателя и его умѣнье облекать наиболѣе жгучіе вопросы жизни 
въ интересную беллетристическую форму. Въ будущемъ году имъ пред
стоитъ познакомиться съ такими капитальными произведеніями Шеллера, 
какъ знаменитый циклъ его соціальныхъ романовъ, извѣстный подъ об
щимъ заглавіемъ: „Семья Муратовыхъ" (Старыя гнѣзда), (Хлѣба и зрѣ
лищъ), (Безпечальное житье), (И молотомъ, и золотомъ), (Совѣсть), 
какъ романы: ,,Голь „Чужіе грѣхи", „Ртищевъ",, Бездомные" и историко- 
публицистическія его произведенія: „Царство двухъ монаховъ", „Проле
таріатъ во Франціи" и „Революціонный анабаптизмъ". Изъ 50 книгъ, на 
которыя намъ пришлось раздѣлить Шеллера-Михайлова, мы дали въ 
прошломъ году 20; остальныя же 30 книгъ нами перенесены иа 1905 г. 
Въ гійхъ читатели найдутъ по только все, что заключалось въ прожнемъ 
27-рублевомъ изданіи его сочиненій, по и другія его произведенія, по
явившіяся въ печати послѣ 1894 г.

Имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые не были нашими 
подписчиками въ И)04 году и желали бы, за дополнительную плату, по
лучить первыя 20 книгъ соч. А. К. Шеллера-Михайлова, изданныя при 
„Нивѣ" 1904 года, мы предоставляемъ имъ возможность получить эти 
20 книгъ но крайне пониженной цѣпѣ: за 2 р. 50 к. безъ пересылки и 
3 р. съ пересылкою, т. е. по цѣнѣ, покрывающей только расходы на 
бумагу и печать.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала «Парижскія моды». До 200 столбцовъ 
1текста формата «Нивы» со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же 
модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый ящикъ» цѣ
лую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными 
средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчикаіъ.

12 ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ 
выішльныхъ работъ и для выжиганія, и около ЗОО чертежей вы

кроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1905 г., отпечатанный въ 10 красокъ по 
акварели Е. II. Самокишъ-Судковской.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по пер
вому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ 
обозначать непремѣнно па самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), 
на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій) 
Требованія и деньги просимъ адресовать, въ контору журнала «Нива», 

С.-Петербургъ, ул. Гоголя. Лі 22.

остальныя

30 книгъ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ



1566

РОДНАЯ РЪЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей 
Ф. Н. Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала ,Нива“.

Въ 1905 году гг. подписчики получатъ 
всего за ЧЕТЫРЕ рубля 

безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія: 
50 литературнаго иллюстрированнаго журнала—около 500 
иллюстрацій, 1600 ст. текста, содержащаго въ себѣ романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія, статьи, смѣсь. Описаніе теку 

щихъ событій съ иллюстраціями. Рисунки, портреты и пр. 
50 №№ большой политической и общественной газеты, въ ко
торой печатаются передовыя статьи, хроника, фельетонъ, обо
зрѣнія столичной жизни, корреспонденціи изъ провинціи, за

мѣтки, иностранныя извѣстія.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

съ иллюстраціями, рисунками, портретами и картами, которыя 
помѣщаются въ журналѣ.

24 книги собранія сочиненій извѣстнаго писателя 
Графа Е. А. САЛІАСА.

Пугачевцы I—IV ч.—Военные мужики.— Барыни-крестьянки.— 
Названецъ,—Ширь и махъ.—Французъ.—Змѣй-Горынычъ.— 

Неслыханное дѣло.—Пятое колесо.—Кудесникъ и др.
24 выпуска иллюстр. изданія НАПОЛЕОНЪ въ РОССІИ. 

Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 году съ рисун* 
ками и портретами. Большой томъ—около 400 страницъ текста. 
Независимо отъ этого всѣ годовые подписчики получатъ еще 

особое приложеніе:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
ВЪ ОДНОМЪ БОЛЬШОМЪ томъ

СЪ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и крит. статьей 
Л. Майкова.

9-й годъ 
изданія 1905 г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на
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Подписная цѣна па журналъ съ 
газеты, собр. соч. Гр. Е. Саліаса, 
„Наполеонъ въ Россіи“ и полнаго 
Батюшкова на годъ съ пересылкой:
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля— 

1 р., къ 1-му іюля — 1 р,
Черезъ книжные магазины подписка въ разсрочку не принимается.
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „Родная Рѣчь*: 

Москва, Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пѳр., домъ Сокол.

приложеніями: Д 
иллюстр. соч. ' rjU* 
собранія сочиненій К. II.

Подписной годъ начинается съ 1 ноября. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1905 ГОДЪ.

ЛШОМ и ЛЮДИ
Изданіе П. П. Сойкина.

п_ ПЯТЬ РУБ. безъ дост. въ СПБ.І П опускается разср.: при подп
Ѳа ШЕСТЬ РУБ. съ перес. по Россіи.) /Д 2 р., 1 февр. 1 р., 1 аир. 1 р, и 1 іювя остал

СО Nt художествен.-литературн. журнала, въ которыхъ, .между прочимъ, бу- 
дотъ печататься большой романъ Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

„пограничники", ивъ событій Русско-Япопской войны, и сенсаціонный романъ 
Фоли Брюжьера и Гастина, въ переводѣ .К, Михайленко АЗІЯ ВЪ ОГНѢ.

Г. I. На далекихъ окраинахъ, гои. въ d-хъ част. Г. и и Ш. Погоня 
за наживой. Рои. въ 2-хъ том. Т. IV. Рождественскіе разсказы. Т. V. 
Налъ- Ром. въ 3-хъ част. Т. VI. Тьма непроглядная. Повѣсти. Т. ѴП 
и ѴІП. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ том. Т. IX. Въ огнѣ- Боевые 
разсказы. Т. X и XI Въ пороховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. ХП. 
У костра. Очерки и разсказы; Т. ХІП Въ камышахъ. Повѣсть. Т. XIV. 
Двуногій волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. XV. Недавнее былое* Т. XVI. 
Въ пескахъ. Повѣсти и разсказы. Т. XVII. Голосъ крови. Ром. въ 3-хъ 
част. Т< XVIII и XIX. Дунай въ огнѣ. Дневникъ корреспондента въ 
2-хъ част. Т. XX. Сказки дѣда бородатаго. (Посвящается дѣтямъ отъ 6 

до 60-лѣтняго возраста). 

1П КНИГЪ нсомірно-пявѣстпаго труди ІРГІП страп. и 
Ifc больш. форм. по природовѣдѣнію ItUU д0 2QQ рпс.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніе классическ. соч. Вселенная и человѣчество, въ 
составленіи котораго принимаютъ участіе выдающіеся современные уче-

ПОЛНАГО собранія сочиненій 
ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

Н. Н. КАРАЗИНА.
20 томовъ 

свыше 4000 стран.
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ные, подъ редакціею дѣйств. члена Ими. Русск. Геогрвф. Общества 
Ф. С. Груздева.

По-богатству рисунковъ и разнообразію содержанія ‘Вселенная и чело
вѣчество» является цѣннымъ руководствомъ для самообразованія, посо

біемъ для учащихся и преподавателей.

при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллюстриров. хроникою те
кущихъ событій.

Главное мѣсто въ ней будетъ занимать Русско-японская война.

Кромѣ того, подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, получатъ 
за доплату одного рубля

НЕБЫВАЛОЕ ПО ОРИГИНАЛЬНОСТИ ИЗДАНІЕ

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛЬТЪ
въ карикатурѣ, прозѣ и стихахъ.

Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунк., отпеч. на тоновой 
веленевой бумагѣ.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ*, Стремянная ул., № 12, 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій. 96, уг. Надеждинской.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 ГОДЪ
НА П.1ЛЮСТРЙР0ВаНІІЫІ1 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОКРУГЪ СВЪТА
въ теченіе года подписчики иолучАтъ:

50 №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА
Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе разныя при
ключенія па сушѣ и па морѣ.—Очерки и разсказы.—Стихотворенія.—Споръ.— 

Картины.—Иллюстраціи.—Портреты,— J.2OO столбцовъ текста.

12 №.Ѵ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО Ц 12 образцовъ ИЗЯЩНЫХЪ
МОДНАГО ЖУРНАЛА J ДАМСКИХЪ РАБОТЪ

съ изящными, но общедоступными по лучшимъ русскимъ и инострап- 
дамскими и дѣтскими нарядами: ££ иымъ образцамъ.

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ГАЗЕТЫ
СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ52
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ВЪ КАЧЕСТВѢ ПРЕМІИ ПОДПИСЧИКАМЪ „ВОКРУГЪ СВѢТА“ БуДЕТЪДАПО

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦѢННЫХЪ И БОГАТЫХЪ ИЗДАНІЯ.

1 томъ въ 375 СТР. „МЫСЛИ МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ':
Эпиктета, Діогена, Марка Аврелія, Сократа, Конфуція, Будды, Лао-Тес, Ари
стотеля, Платона, св. Августина, Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, Шоиен- 

гауера, Достоевскаго, Ревкина и мн. др., 

на каждый день собранныя знаменитымъ писателемъ 
Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.

24 ТОМА ПСТОР. РОМАНОВЪ (въ 150—200 ПЕЧАТНЫХЪ листовъ) 

Александра ДЮМА (отца),

куда войдутъ шесть произведеній знаменитаго романиста: Графъ Монте-Кри
сто.—Виконтъ де-Вражелонъ.—Двѣ Діаны.—Королева Марго.—Графиня де- 
Моисоро.—Сорокъ пять. Подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ ихъ въ 
полномъ видѣ, безъ какихъ либо сокращеній. Въ отдѣльной продажѣ рома

ны Дюма стоятъ 16 руб.
Выданные ранѣе въ премію „Вокругъ Свѣта" и вышедшіе затѣмъ отдѣль
нымъ изданіемъ при цѣнѣ въ 3 р. романы Три мушкетера и Двадцать лѣтъ 

спустя высылается годовымъ подписчикамъ нашего журнала за 1 р.

Кромѣ ТОГІ, съ приплатою одного рубля, подписчики „Вокругъ 
Свѣта' получатъ

НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМІЮ:
богатую художественную галлерею стѣнныхъ картинъ

Войнаи ея герои,
ОЛЕОГРАФІЙ, т е. художественно исполненныхъ во множествѣ красокъ 
картинъ и портретовъ (размѣромъ каждая въ 40X52 сант), посвящен

ныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ событіямъ войны Россіи 
ъ Японіей и воспроизводящихъ съ мельчайшими подробностями выдающіеся 
моменты кровавой грозы на Дальнемъ Востокѣ. КАРТИНЫ; Наша армія и 
флотъ,—На сушѣ и на морѣ.—Выдающіеся (бои, стычки, схватки, штурмы 
и т. д,—Мирная работа подъ грохотъ пушекъ.—Коварный врагъ—Взрывы и 
гибель судовъ.— Доблести, подвиги русск. оружія.—Защитники величія Россіи: 

Куропаткинъ, Стоссель и др. военач.

ЦѢНА ПАГОДЪ 
безъ картинъ 

Война и ея горой

Рсъ пересылкой и
• доставкой.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА; 
при подпискѣ 2 р., къ 1 
апрѣля 2 р., къ 1 іюля 1 р. 
АОрес».-Москва. Петровка, 

д. Ма твѣевой. Редакція 
жур. „Вокругъ Свѣта".

г ЦѢНА НА ГОДЪ 
Г съ 12 карт. въ краск.
Ч Война и ея герои
м р съ пересылкою и 

Г • доставкою.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.
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Открыта подписка на 1905 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЗКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

со 100 приложеніями-
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 

І-го (большого) изданія.
Для городскихъ подписчиковъ:

На годъ 16 р., 11 мѣс. 15 р., 10 мѣс. 13 р. 50 к., 9 мѣс- 
12 р., 8 мѣс. 11 р.. 7 мѣс. 10 р., 6 мѣс. 9 р., 5 мѣс» 
7 р. 50 к., 4 мѣс. 5 р. 80 к., 3 мѣс. 4 р. 50 к., 2 мѣс-

3 р. 30 к. 1 мѣс. 1 р. 80 к.
Для иногородныхъ подписчиковъ:

На годъ 17 р., 11 мѣс. 15 р. 50 к. 10 мѣс. 14 р. 50 к..
9 мѣс. 13 р. 50 к., 8 мѣс. 12 р. 50 к., 7 мѣс. 11 р.
30 к., 6 мѣс. 10 р., 5 мѣс. 8 р. 50 к., 4 мѣс. 7 р.,3мѣс. 

5 р. 50 к., 2 мѣс. 4 р., 1 мѣс. 2 р.
ІІ-го (малаго) изданія.

Для городскихъ подписчиковъ:
6 рублей па 12 мѣсяцевъ, 3 р. па 6 мѣс., 1 р. 50 к 

на 3 мѣс. и 60 к. на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:
7 рублей на 12 мѣсяцевъ, 3 р. 50 к. па 6 мѣс., 1 р. 

75 к. па 3 мѣс. и 60 к. па 1 мѣс.
Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „НОВОСТИ" 
(для городскихъ подписчиковъ 6 р. вмѣсто 10 р. и для ино

городныхъ 7 р. вмѣсто 11 р.), 
вызвало ГРОМАДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНІЕ ЕЯ.

1ОО БЕЗПЛаТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ юо 
а именно:

52 №№ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ. Еженедѣльный иллю
стрированный художественный литературный журналъ.

Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ доставки и пере
сылки: па 1 годъ —5 р., на 6 мѣс —3 р., на 3 мѣс.-1 р-
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75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. 
3 руб., на 2 мѣс.—1 руб.

12 №№ ЭСКУЛАПЪ. Медико-Гигіеническое Обозрѣніе.

12 №№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ. (Новѣйшія открытія 
и изобрѣтенія, успѣхи промышленности и торговли въ связи 

съ успѣхами наукъ, просвѣщенія и техники).

12 №№ ПРИРОДА и ХОЗЯЙСТВО (Естественныя науки, 
сельское хозяйство, садоводство и т. п.).

12 №№ Новѣйшія Моды и Спортъ.
Около 2,000 иллюстрацій.

Обширный матеріалъ но гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сель, 
скому хозяйству, техникѣ и, вообще, для цѣлей самообразованія 
Спеціальные корреспонденты и художники на театрѣ войны.

Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:, 
Анненкова-Бернаръ, Н. 11.—Антроповъ, Р. Л.—Арабажинъ, 

К. И. — Арепневъ, И. Ф.—Атловъ, Б. А.— Баранцевичъ: К. О,— 
Кн. Барятинскій, В. В.—Бентовинъ, Б. И.—Берсъ, А. А.— 
Билибинъ, В. В.—Бирюковичъ, В. В. —Быстровъ, Н. И.— 
Бѣловъ, В. Д.—Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В.— 
Вейнбергъ, 11. И.— Венгеровъ, С. А-—Венгерова, 3. А.—Ве
селовская, А. А.—Веселовскій, А. 11.—Веселовскій, 10. А.— 
Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. 11.— Дсмбо, Г. И.—Иса
евъ, А. А.—Карцевъ, Е. Е.—Карабчевскій, 11. П.—Кузьминъ- 
Караваевъ, В. Д.—Кулишеръ, М. И. — Красновъ, Пл. Н.— 
Кюи, Ц. А.- Левъ Максимъ, М. М.—Лединъ, И. П.—Лес- 
манъ, А. М.—Ломброзо, Чезаре, Лондонъ, Е. В.—Мантегацца, 
Паоло,—Мельницкая, А. В. —Минскій (Виленкинъ), Н. М.— 
Мордовцевъ, Д. Л,— Недзвѣцкій, В. И.—Немировичъ-Данчен
ко, В. И.—Никитинъ, В. Н.—Никольскій, Д. II.—Оршан
скій, И. Г.—Писаревъ, М. И.—Плющикъ-Илющевскій, Я. А.— 
Покровская, М. И.—Половцевъ, А. В.—Полонскій, Л. А.— 
Раппопортъ, С. И.—Рославловъ, I. 1. (Псевд.).—Свирскій, 
А. И.—Скабичевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д.—Соловьевъ, 
Е. А.—Соллогубъ, Ѳедоръ.—Свасовичъ, В. Д. — Старцевъ, 
Г. Е.—Стасовъ, В. Р,:—Субботичъ, А. П.—Толстой, К. К.— 
Трачевскій, А. С.—Умановъ-Каплуновскій. В. В.—Фирсовъ, 
Н. Н. (Рускинъ).—Фламмаріонъ, Каммилъ.— Фроловъ, В. К.—
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Хирьяковъ, А. М,— Чюмипа, О. Н. —Шинель. (Псѳвд.),— 
Шапировъ, Б. М. —Шаииръ, О. А. — Шумковъ, В. В. , 
Энгельгардтъ, М. А.
Контора газеты«НОВОСТИ»СПБ.,Невскій up., 18.Телефонъ 787.

При конторѣ газеты «НОВОСТИ» существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются па 
льготныхъ условіяхъ.
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