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1

А.

въ 1903 году.
„Курскія Епархіальныя Вѣдомости**  будутъ издаваться въ 

1903 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ 
и условіяхъ, на какихъ они издаются и въ текущемъ году. 
Редакція покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ, выписыва
ющихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отноше
ніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на какую 
станцію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священ
никовъ и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости
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для приходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція 
проситъ точно обозначать адресы съ указаніемъ округа бла
гочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ „Курскими 
Епархіальными Вѣдомостями", благоволятъ продолжать тако
вой и въ 1903 году.

Цѣна годовому изданію Вѣ- РУБ. СЕР. съ пере-
домостей............................ ч-) сы/ікой.

Адресъ: Въ г. Курскъ, въ Редакцію „Епархіальныхъ 
Вѣдомостей" при Духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей /. Новицкій.Б.Симъ объявляется, что съ 8-го по 14-е января 1903 года, по распоряженію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Лаврентія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, будутъ производиться экзамены для діаконовъ, ищущихъ священническаго сана. В.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВОСТІЯ.

I. Утвержденія.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены:

15 ноября, священники Николаевской церкви слободы 
Борисовки, Грайворонскаго уѣзда: Николай Аѳанасьевъ и 
Петръ Янъшинъ — законоучителями мѣстныхъ начальныхъ учи
лищъ: первый—мужскаго и второй—женскаго; 19 ноября, 
священникъ села Лапыгина, Старооскольскаго уѣзда, Іоаннъ 
Албанскій — законоучителемъ вновь открытаго Бочаровскаго 
начальнаго училища; сверхштатный псаломщикъ села Жирова, 
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Фатежскаго уѣзда, Сергій Воиновъ — штатнымъ псаломщикомъ 
въ томъ же селѣ; 21 ноября, священникъ села Рѣпнаго, Бѣл
городскаго уѣзда, Константинъ Букинъ—законоучителемъ Гряз- 
новскаго начальнаго училища.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

15 ноября, бывшій ученикъ 4 класса духовнаго училища 
Павелъ Ѳедоровскій допущенъ къ исправленію должности пса
ломщика къ соборной церкви гор. Тима, сынъ псаломщика 
Петръ Страховъ допущенъ къ исправленію должности псалом
щика въ село Зиборовку, Бѣлгородскаго уѣзда; назначенный 
на діаконское мѣсто въ село Духановку, Путивльскаго уѣзда, 
Иванъ Шафрановъ—псаломщикомъ къ Покровской Двухрам- 
ской церкви города Путивля; 17 ноября, псаломщикъ села Нѳ- 
лидовки, Бѣлгородскаго уѣзда, Елисѣй Постниковъ—діакономъ 
въ село Зорино, Обоянскаго уѣзда; псаломщикъ села Илька- 
Пеньковки, Грайворонскаго уѣзда, Петръ Пестряковъ—діако
номъ въ село Казачью Лисичку, Грайворонскаго уѣзда; 18 но
ября, заштатный псаломщикъ Алексѣй Виноградскій —псалом
щикомъ въ село Илѳкъ-Пеньковку, Грайворонскаго у.; уволенный 
по прошенію за штатъ діаконъ села Нижняго Теребужа, Щи- 
гровскаго у., Василій Даниловъ—оставленъ на прежнемъ мѣ
стѣ діакономъ; состоящій на діаконской вакансіи въ сл. Зао- 
лешенкѣ, Суджанскаго уѣзда, священникъ Митрофанъ Хлѣб
никовъ—священникомъ въ с. Серебрянку, Ново-Оскольскаго 
уѣзда; 19 ноября, бывшій ученикъ 2 класса духовнаго учи
лища Константинъ Ключаревъ — допущенъ къ исправленію дол
жности псаломщика въ село Нѳлидовку, Бѣлгородскаго уѣзда; 
20 ноября, сынъ псаломщика Митрофанъ Романовъ—допущенъ 
къ исправленію должности псаломщика въ село Раково, Обо
янскаго уѣзда. __________

III. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены'.

17 ноября, діаконъ села Гнѣздилова, Фатежскаго уѣзда, 
Димитрій Тимоновъ — въ слоб. ІІогорѣловку, Корочанскаго 
уѣзда; 18 ноября, псаломщикъ села Жирова, Фатежскаго уѣзда, 
Аркадій Гороховъ—въ село Вышне-Гуторово, Курскаго уѣзда; 
сверхштатный псаломщикъ села Никольскаго подъ Княжими, 



— 598 —

Фатежскаго уѣзда, Михаилъ Поповъ—штатнымъ псаломщикомъ 
въ село Мелихово, Никольское тожъ, Курскаго уѣзда; сверх
штатный псаломщикъ села Никольскаго подъ Княжими, Фа- 
тѳжскаго уѣзда, Григорій Родіоновъ—штатнымъ псаломщикомъ 
въ с. Дерлово, Фатежскаго уѣзда.

IV. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены:

16 ноября, діаконъ села Ближне-Игумновой, Бѣлгород
скаго уѣзда, Іоаннъ Космодаміанскій— отъ должности діакона 
согласно прошенію; 20 ноября, священникъ на діаконской ва
кансіи въ селѣ, Большомъ Змѣинцѣ, Щигровскаго уѣзда, Але
ксѣй Бордаковъ—отчисленъ отъ занимаемаго мѣста; Протоіерей 
села Заячья, Корочанскаго уѣзда, Григорій Петровскій—за 
штатъ, согласно прошенію.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 7 ноября 
за № 7701 діаконъ села Стужня, Старо-Оскольскаго уѣзда, 
Іосифъ ТИмльскгй—отчисленъ отъ должности діакона.

Умершіе: 4 ноября—псаломщикъ села Зиборовки, Бѣл
городскаго уѣзда, Василій Страховъ', псаломщикъ села Выш
няго Гуторова, Курскаго уѣзда, Иванъ Мироновъ.

V. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія:

въ с. Нѳлидовкѣ Бѣлгородскаго уѣзда,
въ с. Каменевѣ Курскаго уѣзда,
въ с. Нижнемъ Гуторовѣ Курскаго уѣзда,
въ с. Прохоровнѣ Обоянскаго уѣзда,
въ с. Заячьемъ Корочанскаго уѣзда.

6) Ді ако не к і я:

въ селахъ: Дьяконовѣ, .
Масловѣ, | .
Гремячемъ, ’ѣ>Аа-
Старковѣ, |
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въ селахъ: Андреевнѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ,

сл. Красной,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ, 
Чѳрѳмошномъ, 
Разумномъ, 
Журавлѳвкѣ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Тсплинкѣ,
Никольскомъ Хлоповкѣ тожъ, 
Высокомъ, Щѳтиновѣ тожъ,

Вѣлгород.

Кустовомъ, і
Мощеномъ, I
Ивановской Лисицѣ, ■ Грайворонскаго
Почаѳвѣ, ? уѣзда,
Глинскѣ, |
Коровинѣ, і
Романовѣ, 1
Сныткинѣ, г _
Коровкинѣ, Д.>ч»еКИгс уѣзда,
Сальномъ, у
Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ,
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Фоіцѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кор.

■

уѣзда

Кирѣѳвкѣ,
Вышнихъ Деревенькахъ,
ПІирковѣ,
Артельномъ, |
Поповкѣ, ’
Верхнемъ Березовѣ, |

( Льговскаго
[ уѣзда,

Ново-Оскольскаго 
уѣзда,
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въ селахъ: Новой Бѳзгинкѣ,
Бубновѣ,
Псинкѣ, 
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотвнѣ, 

сл. ІІушкарной,
Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Гвинтовомъ, 
Казацкомъ, 
Духановкѣ,
Пушкарномъ, |
Толпинѣ, >
Алексѣевкѣ, |

Ново-Оскольскаго 
уѣзда,

Обоянскаго

уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,

Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Знаменскомъ, 
Стужнѣ, 
Груновкѣ, 
Мартыновкѣ, 
Ржавѣ, 
Заолешѳнкѣ,

Старо-Оскольска го 
уѣзда,

Тимскаго 
уѣзда,

Суджанскаго уѣзда,

Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,
Кускинѣ,
Спасскомъ, |
Штѳвцѣ, > Щигровскаго уѣзда,
Большомъ Змѣинцѣ, ’
Новоспасскомъ, і
Рудкахъ, > Фатежскаго уѣзда,
Хмѣлевомъ, ’
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въ селахъ: Никольскомъ, Амѳлино тожъ, ІФатежскаго 
Гнѣздиловѣ, / уѣзда.

в) псаломщицкія: 

въ г. Старомъ Осколѣ при Соборной церкви, 
въ с. Криничномъ Суджанскаго уѣзда.

Отъ Курской Духовной Консисторіи.
Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Курской 

епархіи.
Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 15 января—4 го февраля 

с. г. за № 169-мъ разрѣшено Совѣту состоящаго подъ Авгу- 
стъйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Го
сударя Наслѣдника и Великаго Князя Михаила Александровича 
воинскаго благотворительнаго общества Бѣлаго Креста: »произ
вести въ будущемъ 1903 году 2 февраля, въ день Срѣтенія 
Господня, тарелочный сборъ на нужды общества во всѣхъ го
родскихъ Соборахъ, церквахъ и монастыряхъ Имперіи".

Членъ Консисторіи Оръ Псаревъ.

Секретарь Малевинскій. 

Столоначальникъ X- Говядовскій.

Отъ совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. 
ОВЪЯВЛЕНШ

Въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ имѣются 
вакансіи для призрѣваемыхъ. Въ призрѣваемыя принимаются без
пріютныя дѣвицы—сироты мѣстнаго духовенства, имѣющія отъ 
роду не менѣе 16 лѣтъ. Призрѣваемыя несутъ въ училищѣ слѣ
дующія обязанности: прибираютъ жилыя и классныя помѣщенія, 
моютъ полы, убираютъ бѣлье, прислуживаютъ въ столовой, то
пятъ печи. Отъ училища за свой трудъ призрѣваемыя получа
ютъ полное содержаніе: ученическій столъ, одежду, обувь и по 
1 руб. жалованья въ мѣсяцъ. Кромѣ того, въ случаѣ выхода 
изъ училища, призрѣваемыя, прослужившія въ училищѣ не менѣе 
трехъ лѣтъ, смотря по усердію своей службы, засвидѣтельство
ванному Начальницей училища, получаютъ вознагражденіе въ 
размѣрѣ отъ 30 — 50 руб. за каждый годъ службы при Епар
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хіальномъ училищѣ.—Желающія поступить въ призрѣваемыя 
подаютъ о семъ въ Совѣтъ Епархіальнаго училища прошенія съ 
приложеніемъ метрическихъ выписей о своемъ рожденіи и удо
стовѣреніи о.о. благочинныхъ о своемъ семейномъ и имуществен
номъ положеніи.

И. д. Предсѣдателя Совѣта, Священникъ С. Псаревъ.

И. д. дѣлопроизводителя, Священникъ Николай Семеновъ.

Отъ Правленія Курской духовной Семинаріи. 
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Правленіе Курской духовной Семинаріи симъ объявляетъ, 
что въ помѣщеніи онаго Правленія имѣютъ быть произведены 
30 ноября сего 1902 года торги, а 3 декабря въ 11 часовъ 
дня переторжка на поставку въ экономію семинаріи нижеслѣ
дующихъ припасовъ, матеріаловъ и работъ, а именно: муки 
ржаной, муки пшеничной, муки гречневой, муки картофельной, 
солоду, соли молотой, крупъ гречневыхъ ядра, рису, крупъ 
манныхъ, чаю, сахару пиленаго, песку сахарнаго, говядины 
1 и 2 сорта; рыбы: свѣжаго судака, леща, сазапа, карасей 
свѣжихъ, малосольной севрюги, малосольнаго судака; масла ко
ровьяго, масла подсолнечнаго, грибовъ сухихъ, булокъ фран
цузскихъ, пирожковъ и пирожныхъ; дровъ дубовыхъ швырко
выхъ 4-хъ полѣнныхъ, керосину, овса, сѣна, драпу чернаго, 
сукна чернаго, сукна сѣраго, сукна синяго, коленкору чернаго 
и сѣраго, нанбуку, заготовки, ветоши, ваты, полотна для со
рочекъ, полотна для кальсонъ, полотна Ивановскаго, носковъ 
нитяныхъ, платковъ носовыхъ; работы: пошитье форменныхъ 
пальто, мундирныхъ паръ, тужурочныхъ паръ, бѣлья съ на
кладною грудью, бѣлья безъ накладной груди, сапоговъ гам
бургскихъ, форменныхъ фуражекъ; на стирку бѣлья, па очистку 
помойныхъ и ватерклозетныхъ ямъ и проч.

Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.

Секретарь Николай Сенаторскій.

Содержаніе:—А. Отъ редакціи.—В.—В. Епархіальныя распоряженія и из
вѣстія.—I. Утвержденія—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.— 
IV. Увольненія.—V. Вакансіи.—VI. Отъ Курской Духовной Консисторіи,— 
VII. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
га кшііш ші’шдіііш щнмтш

16-23 ноября 47 1902 года.

Слово въ день Введенія во храмъ пресвятыя 
Богородицы.

(Димитрій, Архіепископъ Херсонскій).
Слыши, дщи, и виждь и приклони 

ухо твое, и забуди люди твоя и домъ 
отца твоего, и возжелаетъ Царь доб
роты твоея. (Псал. 44, 11. 12).

•
Въ отдаленной древности, сквозь таинственный сумракъ 

грядущихъ вѣковъ Богоотецъ Давидъ видѣлъ нѣкоего славнаго 
Царя, высшаго всѣхъ царей земныхъ; видѣлъ одесную Его 
превознесенную предъ всѣми Царицу, рясны златыми одѣян
ную и преиспещренную, и, обращая рѣчь свою къ Ней, какъ 
бы готовившейся еще сдѣлаться Царицею, говорилъ: слыши, 
дщи, и виждь и приклони ухо твое и забуди люди твоя 
и домъ отца твоею, и возжелаетъ Царь доброты твоея. 
Для насъ понятно теперь это пророческое видѣніе, какъ давно 
уже сбывшееся, давно славимое и поклоняемое во всемъ мірѣ. 
Славный Царь, для изображенія величія коего Пророкъ исто
щилъ, такъ сказать, всѣ извѣстныя на языкѣ человѣческомъ 
выраженія величія и сланы, есть Господь нашъ Іисусъ Хрис
тосъ, который есть Царь царемъ и Господь господомъ, славѣ 
и величію коего нѣтъ конца. Предстоящая одесную Его, Ца
рица есть преблагословенная Матерь Его, пресвятая и пре
непорочная Дѣва Марія, которая, содѣлавшись Матерію Гос
пода славы, содѣлалась Царицею небесе и земли, лрепрослав- 
ленною и превознесенною превыше херувимовъ и серафимовъ.

Но эта, превознесенная превыше всѣхъ тварей небесныхъ 
и земныхъ, Царица была и есть, братіе мои, дщерію человѣ
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ческою, соестественною всѣмъ намъ дщерію Адамлею,—и хотя 
происходила отъ царственнаго рода Давидова, но родилась въ 
смиренной и скромной долѣ, отъ незнатныхъ по внѣшнему 
состоянію и богатыхъ токмо вѣрою и благочестіемъ родите
лей—Іоакима и Анны, скоро лишилась потомъ и этой сла
бой опоры въ жизни и осталась круглою сиротою во Израилѣ. 
Какъ-же возвысилась Она до такой высоты славы, до которой 
не возвышался никогда и никогда не возвысится никто не 
только изъ человѣковъ, но изъ ангеловъ? Она всѣмъ сердцемъ 
послѣдовала гласу Божію, призывающему ее устами Пророка: 
слыгии, дщи, и виждь и приклони ухо твое, и забуди люди 
твоя и домъ отца твоего; и возжелаетъ Царь доброты твоея.

Весьма рано, еще въ трехлѣтнемъ возрастѣ, она оста
вила домъ отца своего и все близкое сердцу Ея въ средѣ 
людей своихъ, и посвятила себя навсегда единому Господу. 
Правда, Ее привели въ храмъ сами родители, по данному 
ими обѣту; но этотъ обѣтъ родительскій сдѣлался безвозврат
нымъ, вѣчнымъ обѣтомъ и Ея сердца. Не какъ ведомая на 
закланіе, но какъ торжествующая и радующаяся, вошла Она 
въ храмъ Господень, на который взирала уже, какъ на рай
скую обитель, вожделѣішѣйшеѳ мѣсто пристанища, котораго 
возжадала душа Ея не только паче дома родительскаго, но 
наиболѣе всѣхъ селеній человѣческихъ; такъ что радостное Ея 
вшествіе въ храмъ Господень невольно привело въ удивленіе 
срѣтѣвшихъ Ее священниковъ. Не по принужденію и даже не 
по чьему-либо совѣту, но по внутреннему влеченію собствен
наго, горящаго любовію къ Богу, сердца, Она положила предъ 
Господомъ обѣтъ всегдашней чистоты и дѣвства, чтобы на
всегда и безраздѣльно принадлежать единому Богу, и Ему еди
ному служить и работать во всѣ дни жизни своей.

Въ этой всесовершенной любви и преданности единому 
Господу и Владыкѣ живота нашего, съ полнымъ и совершен
нымъ забвеніемъ всѣхъ и всего, и состоитъ, братіе мои, вся 
слава дщери Царевой; въ ней источникъ и начало всѣхъ Ея 
добродѣтелей, и ея смиренною глубиною соизмѣряется высота 
безпримѣрнаго величія и славы преблагословенпой Дѣвы Ма
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ріи. И какъ ни тяжелъ и труденъ былъ путь Ея восхожденія 
на сію высоту славы Царицы небесѳ и земли, но въ самой 
преданности своей Богу Она обрѣтала и побужденіе и силы 
восходить твердо и неуклонно отъ силы въ силу и отъ славы 
въ славу.

Еще воспитываясь при храмѣ, юная Марія лишилась 
престарѣлыхъ своихъ родителей, которые, предавъ Ее Господу, 
и сами отошли скоро ко Господу. Оставшись сиротою, одна 
въ цѣломъ мірѣ, безъ родственнаго крова и призора, безъ ра
душнаго участія отъ кого либо къ своей участи, Она тѣмъ 
горячѣе возлюбила Господа Бога отцевъ своихъ, тѣмъ безраз
дѣльнѣе предала Себя Ему единому. Молитва и поученіе въ 
Словѣ Божіемъ были пищею души Ея, трудъ и служеніе всѣмъ 
жувущимъ при храмѣ были непрестаннымъ подвигомъ Ея внѣш
ней дѣятельности. Одного только, какъ высочайшаго счастія и 
чести желала Она и просила у Господа въ настоящей жизни — 
быть рабою рабынь той благословенной въ женахъ, которая 
сподобится быть Матерію обѣтованнаго Мессіи. Это глубочай
шее смиреніе привлекло на Нее благоволительный взоръ Отца 
Небеснаго, предъизбравшаго Ее Саму въ Матерь Единород
ному Сыну Своему. Его премудрости Божіей угодно было под
вергнуть Ее многимъ испытаніямъ, изъ которыхъ слагается 
вся послѣдующая жизнь Ея.

Утвердившійся въ народѣ іудейскомъ обычай не оставлять 
дѣвъ не обрученными мужу побудилъ священниковъ храма об
ручить мужу и Марію, несмотря на обѣтъ Ея пребывать на
всегда дѣвою. Правда, уважая Ея твердое намѣреніе сохранить 
до смерти свою дѣвственную чистоту, они обручили Ее пре
старѣлому, праведному мужу Іосифу, не какъ мужу, но какъ 
хранителю дѣвства Ея подъ именемъ мужа; но тѣмъ не менѣе 
Она должна была оставить тихое пристанище храма Божія, 
гдѣ, и при трудахъ внѣшнихъ, преданная Богу душа Ея пи
талась небесною пищею молитвы и Слова Божія, и сдѣлаться 
рабою въ дому Іосифовомъ. Точно рабою, братіе мои; ибо, по 
обычаямъ древнихъ, жена почиталась и была дѣйствительно 
рабою въ дому своего мужа. На ней лежали не только всѣ 
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заботы, но и всѣ тяжелые труды домашняго хозѣйства: она 
должна была своими руками приготовлять и пищу и одежду 
всему семейству. Все это исполняла и пресвятая Дѣва въ дому 
Іосифовомъ. Преданіе указываетъ еще тотъ кладязь, изъ кото
раго приносила она воду для семейства Іосифова на высокую 
гору, на которой построенъ былъ Назаретъ. А драгоцѣнный 
хитонъ, который исткала Она своему Божественному Сыну и 
который пожалѣли раздрать на части даже распинавшіе Его 
воины, свидѣтельствуетъ, съ какими не только трудолюбіемъ, 
но и искусствомъ исполняла Она свои домашнія обязанности. 
И вотъ участь, которая предлежала въ дому Іосифовомъ Той, 
которая предъизбрана Промысломъ Божіимъ въ Матерь Мессіи, 
Сыну Божію! Но преданная Богу, душа Ея смиренно поко
рилась этой участи не по требованію закона, а по одному на
родному обычаю. Такъ благочестивыя души, предавшись однажды 
и навсегда Господу, безпрекословно идутъ всюду, куда ни по
ведетъ ихъ рука Промысла Божія, съ усердіемъ исполняютъ 
все, чего требуютъ ихъ положеніе и обязанности, гдѣ и въ 
какомъ бы состояніи ни были они поставлены или стеченіемъ 
обстоятельствъ, или распоряженіемъ земной власти.

Такое глубокое смиреніе, такая послушливая покорность 
волѣ Божіей достойна была того, чтобы призрѣлъ на Нее Гос
подь; и Господь открылъ Ей Свое предвѣчное благоволеніе о 
Ней. Явился Архангелъ и благовѣстилъ Ей радость велію, что 
Духъ Святый найдетъ на Нее и сила Вышняго осѣнитъ Ее, 
и Она сдѣлается Матерію Сына Божія, обѣтованнаго Мессіи- 
Искупителя человѣковъ. Кто изъяснитъ восторгъ и блаженство 
смиренной души пресвятой Дѣвы, нареченной Матерію Господа? 
Но кто въ состояніи постигнуть и почувствовать и всю тя
жесть жестокой скорби пречистой души Ея, когда Іосифъ, видя 
Ее имущею во чревѣ, бракоокрадованною помышляше юі Пра
ведный мужъ видѣлъ чистоту Ея благовѣйной жизни; но тѣмъ 
не менѣе, мучимый бурею мучительнаго сомнѣнія, рѣшился 
тай пустити ю, т. е. предать Ее, если не тяжести суда за
коннаго, угрожавшаго смертію, то не меньшей тяжести люд
скихъ клеветъ и презрѣнія, отъ которыхъ самая жизнь быва
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етъ иногда тяжелѣе смерти. Что-жъ пресвятая Дѣва? Предан
ная Богу, душа Ея Ему единому повѣдала всю скорбь своего 
сердца и отъ Него единаго ожидала помощи и защищенія, не 
смѣя открыть тайны Божіей, ввѣренной Ея храненію. Такъ 
преданныя Богу души не только несутъ съ усердіемъ всю тя
готу трудовъ своего званія, но и терпятъ благодушно и въ 
молчаніи всѣ находящія ва нихъ скорби и печали, вѣруя всѣмъ 
сердцемъ, что премилосердый Господь не попуститъ имъ иску- 
ситися паче, нежели могутъ понести, но со искушеніемъ по
шлетъ имъ и отраду и утѣшеніе.

Не будемъ говорить далѣе, какъ, и сдѣлавшись Матерію 
Господа, Пресвятая Дѣва не преставала вести тяжкій крестъ 
свой во все продолженіе земной своей жизни, то принужден
ная бѣжать въ Египетъ, чтобъ спасти Богомладенца Сына сво
его отъ лютости Иродовой, то продолжая смиренно работать 
и трудиться въ дому Іосифовомъ, то видя Божественнаго Сына 
своего навѣтуемымъ, гонимымъ и преслѣдуемымъ, не имущимъ 
гдѣ главы преклонити, то слѣдуя за нимъ, осужденнымъ и из
мученнымъ, на Голгофу и стоя при крестѣ Его; когда и Ей 
Самой проходило душу оружіе, то видя гоненія, страданія и 
мученическую смерть послѣдователей и учениковъ Его. Но всѣ 
эти безмѣрныя и безпримѣрныя скорби переносила Она въ тер
пѣніи и смиреніи, съ полной преданностію волѣ Божіей, съ 
живою вѣрою и упованіемъ на благость Божію. И въ этихъ-то 
скорбяхъ созрѣла любовь Ея къ Господу до той полноты и 
совершенства, по которой Она сдѣлалась высшею всѣхъ тва
рей и ближайшею къ престолу Божію; сими то скорбями пре
святая душа Ея очистилась до той чистоты и святости, по 
которой Она стала честнѣйшею херувимовъ и славнѣйшею, 
безъ сравненія, серафимовъ.

Какъ ни высокъ и недосязаемъ этотъ примѣръ совершен
ства духовнаго, однакоже онъ обязателенъ для всѣхъ, желаю
щихъ благоугождать Господу и войти въ тотъ чертогъ славы 
и блаженства, въ который призываетъ всѣхъ Самъ Царь славы. 
Для сего-то Господь и провелъ пресвятую Матерь Свою по 
всѣмъ стезямъ человѣческой жизни, чтобы для всѣхъ Она была 
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и примѣромъ, и руководительницею къ животу вѣчному. Она 
была и дѣвою, посвященною Господу при храмѣ, и супругою, 
хотя токмо по имени, но со всѣми обязанностями хозяйки дома, 
и Матерію безмужною воплотившагося въ Ней отъ Духа Свята 
Спасителя міру, и какъ бы осиротѣвшею вдовицею, по вознесе
ніи на небо Ея Божественнаго Сына.

Для всѣхъ, посвятившихъ себя на служеніе Господу въ 
служеніи страждущимъ братіямъ своимъ, примѣръ пресвятой 
Дѣвы особенно близокъ, поучителенъ и утѣшителенъ. И мы 
тщетно стали бы искать лучшаго наставленія и поученія, какъ 
посовѣтовать имъ имѣть постоянно предъ умными очами этотъ 
высочайшій образъ совершенства духовнаго, размышлять о 
немъ, какъ можно чаще, и чаще возноситься умомъ и серд
цемъ своимъ къ Самой пречистой Матери Господа нашего, 
которая, по обѣтованію своему, всегда близка къ призываю- 
ющимъ Ее.

Размышляя о жизни Ея на землѣ, вы легко убѣдитесь, 
что для желающихъ служить Господу нужна первѣе всего 
полная, всесовершенпая преданность Ему: слыган, дщи^ и 
виждь и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и домъ 
отца твоего^ и возжелаетъ Царь доброты твоея. Господь 
Богъ нашъ Господь ревнитель есть; Онъ требуетъ отъ насъ 
одного токмо сердца нашего, но требуетъ всего - безраздѣльно. 
Сыне, даждь Ми сердце твое, говоритъ Онъ: дай все, а не 
часть его, дай навсегда, а не на время, дай Мнѣ, не удер
живая его въ своей волѣ, не употребляя его по своимъ же
ланіямъ и прихотямъ.

Эта полная преданность Господу рождаетъ постоянство 
и несовратимость съ предъизбраннаго и указаннаго Промы
сломъ Божіимъ пути. Истинно преданный Господу идетъ не
уклонно туда, куда ведетъ его Промыслъ Божій обстоятель- 
ствами-ли жизни, волею-ли родителей и старшихъ, или вну
треннимъ влеченіемъ собственнаго сердца. Предпринявъ разъ 
благое намѣреніе или дѣло, онъ не задумывается надъ тѣмъ 
должио-ли продолжать его или оставить; не озирается вспять 
не оглядывается по сторонамъ, но простирается впередъ, под
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визается до конца совершить святое дѣло, вѣдая, что не на
чало, а конецъ дѣло вѣнчаетъ; не думаетъ о томъ, гдѣ лучше ■ 
или хуже, гдѣ можно быть счастливѣе, покойнѣе, веселѣе; ибо 
хорошо только тамъ, куда привелъ и гдѣ поставилъ кого 
Промыслъ Божій; покоенъ и веселъ только тотъ, кого веселитъ 
чистая совѣсть и сознаніе добрыхъ дѣлъ, кого утѣшаетъ бла
годать Духа Утѣшителя; истинно счастливъ только тотъ, кто 
ничего не желаетъ и ничего не страшится, ничего не ищетъ, 
а потому и потерять ничего не можетъ, кто живетъ для одного 
Бога, въ Богѣ и съ Богомъ,

Эта преданность Господу облегчаетъ и всѣ труды наши, 
каковы бы они ни были. Истинно преданный Господу знаетъ, 
что вся земная жизнь наша есть трудъ и подвигъ, что здѣсь 
время дѣланія, а воздаяніе на небѣ, что здѣсь токмо сѣяніе, 
а жатва въ вѣчности, — а что посѣетъ человѣкъ въ жизни, 
то и пожнетъ по своей смерти. Онъ не задумывается надъ 
тѣмъ, какой трудъ выгоднѣе для него здѣсь; ибо вѣдаетъ, что 
самый выгодный трудъ тотъ, который наиболѣе приноситъ 
пользы братіямъ нашимъ во Христѣ, за который Самъ Господь 
обѣщаетъ вѣчную жизнь. Не разбираетъ того, какой трудъ 
легче или тяжелѣе, какой пріятнѣе или скучнѣе; ибо трудится 
для Господа и отъ Него единаго ожидаетъ награды и возда
янія, вѣдая, что чѣмъ тяжелѣе трудъ, тѣмъ больше награды, 
и чѣмъ больше терпѣнія, тѣмъ больше воздаянія въ тотъ вели
кій день и часъ, когда Господь воздастъ комуждо по дѣламъ его.

Въ этой преданности Господу — источникъ высшаго утѣ
шенія нашего во всѣхъ скорбяхъ и обстояніяхъ жизни. Истинно 
преданный Господу твердо вѣруетъ, что ничего не можетъ 
случиться съ нимъ безъ воли Отца небеснаго: а эта всебла
гая воля не попуститъ ничего, что могло бы принести истин
ный вредъ душѣ нашей, ибо желаетъ намъ одного—спасенія , 
и жизни вѣчной. Одпо только есть дѣйствительное зло, кото
рое дѣлаетъ насъ истинно несчастными,—это грѣхъ, который 
погубилъ весь родъ человѣческій въ Адамѣ, погубитъ и ка
ждаго изъ насъ на всю вѣчность, если не будетъ очищенъ 
покаяніемъ. Невѣрности своему обѣту, уклоненія отъ предай-. 
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пости волѣ Божіей къ своеволію и самомнѣнію—вотъ чего на
добно страшиться намъ, возлюбленные, болѣе всѣхъ скорбей 
и напастей! Измѣнивъ обѣту, мы уже отрекаемся отъ Господа, 
которому дали обѣтъ свой; предаваясь своеволію, мы въ опа
сности сдѣлать всякое злое дѣло; обольщаясь сомомнѣніемъ, 
мы предаемъ себя власти діавола, который опутаетъ васъ 
какъ сѣтію, ослѣпитъ нашъ разумъ, прельститъ наше сердце, 
увлечетъ въ бездну заблужденія и пороковъ, а затѣмъ и въ 
бездну вѣчной погибели.

Въ истинной преданности Господу—источникъ и благой 
надежды нашей въ будущемъ. Что можетъ быть страшнаго для 
души, всецѣло преданной Господу? Потеря ли чего-либо зем
ного и временнаго? Но она знаетъ, что мы ничего не внесли 
съ собою въ міръ сей, ничего и вынести не можемъ; наги 
пришли сюда, нагими и выйдемъ отсюда: Господь даде, Гос
подь отъятъ: буди имя Господне благословенно во вѣки\ Зло- 
ба-ли человѣческая? Но она увѣрена, что любовь Божія по
кроетъ и защититъ ее, что Господь силенъ изъять ее и изъ 
пещи огненной. Призови Мя въ день скорби твоея^ говоритъ 
ей Господь: и изму тя, и прославити Мя. ГІостигнетъ-ли 
самая смерть? Но съ нею Господь Іисусъ Христосъ—надежда 
въ смерти ея, животъ по смерти ея. Аще и пойду посредѣ 
сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты, Господи, со мною еси.

Такова, возлюбленные, чудная сила истинной преданно
сти Богу! Она предаетъ всю себя Господу и пріобрѣтаетъ 
себѣ Самого Господа; оставляетъ все для Господа и обрѣ
таетъ въ Немъ жизнь вѣчную. Стяжите сію первую и главную 
добродѣтель пренепорочной Дѣвы Матери Господа, послѣдуйте 
за Нею на семъ пути преданности волѣ Божіей,—и Она при
ведетъ васъ въ царство Сына Ея и Бога: приведутся Царю 
дѣвы въ слѣдъ Ея, введутся въ храмъ Царевъ. Аминь.
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МЫСЛИ О ПРАВОСЛАВІИ.
(Продолженіе).

Сужденіе Гоголя о значеніи православной церкви для 
русской жизни не бездоказательны: они подтверждаются всей 
исторіей русскаго просвѣщенія. Извѣстно, что историческая 
жизнь русскаго народа начинается принятіемъ христіанства. 
До крещенія Руси при св. Владимирѣ предки наши отлича
лись грубостью нравовъ и дикостью, свойственною всѣмъ не
культурныхъ народамъ. Напрасно славянофилы пытались до
казать, что славяне еще въ язычествѣ проявили удивительную 
гуманность и что высокія начала христіанской религіи издавна, 
безсознательно, но глубоко, коренились въ душѣ славянина. 
Исторія свидѣтельствуетъ о противоположномъ. Проявленіе гру
быхъ инстиктовъ и звѣрскихъ привычекъ вовсе нё были ис
ключеніемъ въ жизни славянина—язычника: достаточно ука
зать па встрѣчающееся въ лѣтописи упоминаніе о принесеніи 
языческимъ богамъ человѣческихъ жертвъ: такъ окончили жизнь 
нервомученики русской церкви: Іоаннъ и Ѳеодоръ. И значи
тельно позднѣе, уже по принятіи христіанства, такія крова
выя злодѣянія, какъ, напримѣръ, братоубійство св. Бориса и 
Глѣба или ослѣпленіе Василька, не могли бы имѣть мѣста въ 
русской жизни, если бы духъ христіанской гуманности изна
чала былъ отличительною чертою естественнаго характера сла
вянъ. Напротивъ, безусловно соглашаясь съ тѣмъ, что русскій 
народъ въ теченіе всей своей исторіи проявилъ безчисленная 
доказательства своей высокой гуманности и великодушія, не
доступныя народнамъ Западной Европы, —мы утверждаемъ, что 
всѣ эти драгоцѣнныя качества русской души составляютъ ре
зультатъ непрерывнаго воздѣйствія на русскую жиэнь право
славной церкви. Благотворныя слѣдствія принятія христіанства 
не замедлили обнаружиться на первыхъ же порахъ послѣ кре
щенія Руси,—разительный примѣръ нравственнаго возражде- 
нія, подъ воздѣйствіемъ православія, представляетъ самъ князь 
Владиміръ.

Понятно, что въ первое время послѣ крещенія Кіевлянъ 
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церковь могла оказать вліяніе лишь на ограниченный кругъ 
людей, наиболѣе способныхъ къ усвоенію христіанскаго вѣро
ученія.

„Восходящее солнце, говоритъ историкъ русской церкви, 
озарило еще только вершины; низменности оставались въ 
прежнемъ мракѣ“. Просвѣтительными центрами въ первое время, 
естественно, сдѣлались монастыри; теперь съ трудомъ можно 
представить, какое значеніе имѣли монастыри въ тѣ времена, 
въ странѣ, гдѣ не было никакихъ признаковъ просвѣщенія; 
при монастыряхъ устраивали школы, къ благочестивымъ от
шельникамъ, проводившимъ время въ молитвѣ и подвигахъ 
духовныхъ, обращались за совѣтомъ всѣ, безъ изъятія, русскіе 
люди отъ великаго князя до послѣдняго бѣдняка. Монастырь 
былъ свѣтлою точкою, откуда исходилъ вѣчный, немеркнущій 
свѣтъ православія; туда, къ гробамъ подвижниковъ земли рус
ской, притекалъ этотъ темный народъ: тамъ, въ храмѣ, въ 
дыму ѳиміама, въ святыхъ словахъ умиленной и скорбной мо
литвы, въ поэзіи церковныхъ пѣснопѣній, учился русскій на
родъ тому, что „единое на потребу®, учился, какъ ему жить 
и какъ умирать.

Лѣтописцы—подвижники, начинатели и создатели нашего 
просвѣщенія, являли въ своей жизни образы высокаго нрав
ственнаго совершенства: необычайное величіе духа и въ то же 
время глубокое смиреніе, умилительная кротость, младенческое 
и вмѣстѣ мудрое простодушіе, незлобіе и всепрощеніе, чистота 
души и отсутствіе суетности—таковы черты той обаятельной 
душевной красоты, которой никогда не знала и которой не 
понимаетъ Западная Европа.

Воздѣйствіе церкви на жизнь лучшихъ русскихъ людей 
всего полнѣе отразилось въ поученіи Владимира Мономаха, 
этомъ драгоцѣннѣйшемъ и единственномъ въ своемъ родѣ па
мятникѣ временъ давно мипувшихъ.

Въ личности Владимира Мономаха и въ его воззрѣніяхъ 
на жизнь сказалось такое глубокое и возвышенное пониманіе 
христіанства, что его „поученіе® является для нашего времени 
такимъ же своевременнымъ и глубоко-назидательнымъ, какимъ 
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оно считалось въ XII вѣкѣ... Человѣкъ необычайной энергіи, 
не знавшій, можно сказать, что такое покой и отдыхъ, съ его 
бодрымъ, жизнерадостнымъ призывомъ къ труду: „Бога дѣля 
не лѣнитеся; да не застанетъ васъ солнце въ постели!"—ка
кой контрастъ съ героями современныхъ романовъ, съ этими 
безчисленными „лишними" людьми, „томящимися въ бездѣй
ствіи досуга"!

Мономахъ не зналъ усталости, не зналъ тоски и былъ 
счастливъ, потому что онъ никогда не думалъ о себѣ самомъ, 
о личномъ счастіи, потому что вся жизнь его была безраз
дѣльнымъ, самоотверженнымъ служеніемъ родной землѣ. Невз
годы походной жизни во время войны, въ мирное время смѣ
нялись заботой о сирыхъ и убогихъ, объ униженныхъ и оскор
бленныхъ; и среди всѣхъ этихъ занятій, «творя милостыню 
неоскудну», Владимиръ Мономахъ находилъ время для непре
станныхъ молитвъ, для ежедневнаго чтенія своей любимой 
Псалтири; и въ этомъ молитвенномъ общеніи съ Богомъ онъ 
испытывалъ обновленіе духа и черпалъ новыя силы для со
вершенія добрыхъ дѣлъ. Но всего изумительнѣе въ этомъ по
ученіи такой высокій гуманизмъ, который оказывается несбы
точнымъ даже въ нашъ гуманный вѣкъ' „ни права ни крива 
не убивайте и не позволяйте сильнымъ погубить человѣка". 
Современные законодатели, узаконяюіціе гильотины и научнымъ 
образомъ, при помощи электричества, убивающіе преступни
ковъ, должны золотыми буквами начертать эти дивныя слова 
на скрижаляхъ закопа. Высота взглядовъ и христіанская на
строенность ума и сердца Мономаха тѣмъ болѣе изумительны, 
что въ то время, когда онъ писалъ свое поученіе, на Западѣ 
уже воздвигались эшафоты и зажигались костры для вразу
мленія нечестивыхъ еретиковъ...

Столь благодѣтельное воздѣйствіе церкви на русскую 
жизнь продолжалось непрерывно до татарскаго нашествія. 
Двухвѣковое господство надъ русской землей одного изъ са
мыхъ дикихъ и грубыхъ племенъ Азіи подавило роскошный 
расцвѣтъ духовной жизни. Татары разграбили монастыри и 
школы, сожгли библіотеки. При такихъ плачевныхъ обстоя
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тельствахъ само духовенство не могло удовлетворять своему 
просвѣтительному призванію.

Въ XV вѣкѣ замѣчается полнѣйшій упадокъ просвѣщенія 
въ самомъ духовенствѣ; при всемъ желаніи пастырей церкви 
получать образованіе, учиться было негдѣ, приходилось почер
пать самыя элементарныя свѣдѣнія случайно безъ всякой кри
тики, изъ источниковъ сомнительнаго достоинства. Проповѣдь 
церковная также замолкла. Ври полнѣйшемъ умственномъ 
невѣжествѣ парода, при крайней грубости нравовъ, религі
озная вѣра не могла быть жизненной силой, сознательное 
отношеніе къ духу христіанскаго ученія смѣнилось внѣшней 
обрядностью. Подъ маской благочестія и преданности право
славію скрывалось холодноер авнодушіе къ вѣрѣ и вопросамъ 
нравственной жизни. Такое неутѣшительное положеніе про
должалось вплоть до реформы Петра Великаго. Естественно, 
что сближеніе съ западно-европейскимъ просвѣщеніемъ не могло 
оказать благотворнаго вліянія на русскихъ людей, утратившихъ 
религіозную вѣру; человѣкъ некультурный неизбѣжно долженъ 
былъ усвоить внѣшній лоскъ европейской цивилизаціи и сдѣ
латься, по мѣткому выраженію Тютчева, не слугою просвѣ
щенія, а холопомъ, т. е. рабски подчиниться чуждому міро
воззрѣнію. Если въ прежнее время невѣріе скрывалось подъ 
личною обрядности, то теперь оно стало заявлять о себѣ от
крыто.

(Продолженіе будетъ).

--------- оо<2>оо----------

СКОПЧЕСКІЙ КОРМЩИКЪ.
Извѣстно, что скопчество — секта тайная, тщательно при

крывающая изувѣрное ученіе личиной строго-православнаго 
благочестія. Нужно долгое и внимательное наблюденіе, чтобы 
въ „людяхъ божіихъ", какъ скопцы называютъ себя, увидѣть 
злобныхъ фанатиковъ, упорно ненавидящихъ православную 
церковь. Бывали случаи, что даже приходскіе священники 
не распознавали сектантскаго лицемѣрія и считали скопцовъ 
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за набожныхъ прихожанъ. Рѣдко-рѣдко, при обстоятельствахъ 
вполнѣ безопасныхъ, наединѣ съ кѣмъ-нибудь, при томъ съ 
коварпою цѣлью совращенія, сниметъ изувѣръ маску лицемѣ
рія и скажетъ злобное слово о святыняхъ православной церкви. 
Въ обычныхъ же условіяхъ жизни скопцы — „голуби бѣлые“, 
во всемъ старающіеся показать православіе.

Въ одну изъ поѣздокъ по сектантскимъ уголкамъ намъ 
случилось побывать въ домѣ одного изъ самыхъ закоренѣлыхъ 
и фанатичныхъ пропагандистовъ скопчества—въ нашей епархіи 
С. Лам—ва. По общей народной молвѣ и по наблюденіямъ 
приходскаго священника, Лам —въ въ скопчествѣ лицо іерар
хическое—главный кормщикъ мѣстнаго корабля. Среди скоп
цовъ окрестныхъ селъ онъ пользуется огромнымъ вліяніемъ и 
священнымъ авторитетомъ. Невѣжественные послѣдователи окру
жили его ореоломъ почти божескаго величія: на него почти 
молятся, ему поклоняются. Въ его рукахъ общая скопческая 
касса, въ его домѣ моленная. Въ глухія зимнія ночи къ нему 
на радѣнія пріѣзжаютъ издалека.

Уже одно любопытство подталкивало посмотрѣть столь 
замѣчательнаго скопческаго кормщика, приходскій священникъ 
охотно отозвался на наше желаніе —и мы отправились.

Усадьба Лам—ва находилась на самомъ краю села. Об
щимъ видомъ и расположеніемъ она скорѣе походила на сред
ней руки барское имѣніе, чѣмъ на жилище хотя бы самаго 
зажиточнаго крестьянина. Изъ за высокаго плетня выглядывала 
большая зеленая крыша барскаго дома. За домомъ тянулся 
огромный, старый садъ, тоже обнесенный высокимъ плетнемъ. 
Вблизи —прудъ, окаймленный тѣнистыми вербами. Все было 
зелено и какъ нельзя болѣе напоминало тотъ таинственный, 
желанный садъ райскій, о которомъ скопцы, обольщая себя 
чувственными мечтами, поютъ въ радѣльныхъ пѣсняхъ; я са
дикъ мой садъ, украшенный рай*...

Въ воротахъ усадьбы насъ встрѣтилъ съ поклонами сред
нихъ лѣтъ маленькій человѣкъ, съ безбородымъ, типично-скоп
ческимъ одутловатымъ лицомъ и маленькими бѣгающими гла
зами. Это—рабочій и вмѣстѣ свой человѣкъ въ здѣшней 
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усадьбѣ — неподкупный хранитель ея тайнъ, скопецъ изъ со- 
сѣдвей деревушки. Самъ Лам— овъ уже старъ, не въ силахъ 
слѣдить за большимъ хозяйствомъ, и очень радъ услугамъ 
пришлаго, своего человѣка.

Пріѣздъ нашъ былъ видимо непріятнымъ для здѣшнихъ 
обитателей. Здѣсь было такъ тихо, и люди такъ привыкли къ 
однообразію покоя, что мы могли только непріятно всколых
нуть эту мертвую зыбь. Огромная собака залаяла, гремя цѣнно. 
Въ бѣлыхъ платочкахъ промелькнули изъ сада нѣсколько жен
щинъ съ растерянными лицами, и на порогѣ показался нако
нецъ хозяинъ. Согбенный старикъ, съ трясущимися руками, 
онъ еле-еле шелъ намъ навстрѣчу. Длинное лицо воскового 
цвѣта, съ отвисшимъ подбородкомъ, было совершенно лишено 
растительности; изборожденное безобразными морщинами—оно 
носило всѣ слѣды извѣстнаго уродства и преступнаго самоиз
нуренія. Желтые глаза -глядѣли безжизненно и безучастно. 
Старикъ принялъ благословеніе и глухо попросилъ войти. Мы 
вошли въ просторную, чистую и свѣтлую комнату. По стѣ
намъ широкія лавки. Передній уголъ — полонъ излюбленныхъ 
иконъ: Всевидящее око, неопалимая купина, Іоаннъ Предтеча, 
держащій на рукахъ агнца, Георгій Побѣдоносецъ и Архан
гелъ Михаилъ на бѣлыхъ коняхъ; тутъ-же крестъ въ рамѣ, 
картина страшнаго суда и изображенія райскихъ птицъ. Пока 
мы освоивались съ обстановкой, изъ дальныхъ комнатъ выгля
дывали любопытныя лица бѣличекъ. Старикъ — хозяинъ всецѣло 
остановилъ наше вниманіе. Бесѣда сразу приняла миссіонерскій 
характеръ. Заговорили о яденіи мяса.

— Отчего бы тебѣ, дѣдушка, не ѣсть хоть изрѣдка мяса? 
Хоть бы для Христовыхъ дней. А то православные сильно 
смущаются твоимъ образомъ жизни и—самъ знаешь—считаютъ 
тебя шалопутомъ.

— Господь съ ними; всякому своя свобода.—Старикъ 
говорилъ медленно, растягивая слова.

— Но вѣдь знаешь—соблазнъ великій грѣхъ, и горе 
человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ. По апостоль
скому правилу, церковь считаетъ отверженнымъ всякаго, кто 
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гнушается мяса, какъ скверны (51-е ап.). Зачѣмъ же недоброй 
привычкой подавать поводъ къ осужденію. Не лучше-ли оста
вить ее для прекращенія соблазна.

— Избавь меня, Царица Небесная, отъ этого беззаконія. 
Не ѣлъ и до смерти не буду. Мнѣ и жить-то недолго; ужъ 
восемьдесятъ лѣтъ. Да и въ Словѣ Божіемъ говорится; „кто 
ѣстъ, не осуждай того, кто не ѣстъ“ (Рим. 14, 3).

— Да, это вѣрно, что пикто не долженъ осуждать за 
подвигъ воздержанія. Но само Слово Божіе строго осуждаетъ 
тѣхъ, кто не ѣстъ по причинѣ гнушенія. Вотъ слушай, напи
сано: „въ послѣднія времена отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, 
внимая духомъ обольстительнымъ и учевіямъ бѣсовскимъ, чрезъ 
лицемѣріе лжесловѣсниковъ... запрещающихъ вступать въ бракъ 
и употреблять въ пищу то, что Богъ сотворилъ... ибо всякое 
твореніе Божіе хорошо и ничто не предосудительно, если при
нимается съ благодареніемъ" (1 Тим. 4, 1—4). Видишь, здѣсь 
ученіе о неяденіи по причинѣ гнушенія называется прямо бѣ
совскимъ.

Старикъ задумался. —А какже монахи не ѣдятъ мяса 
ради спасенія, возразилъ онъ.

— Монахи не гнушаются мяса, какъ скверны, а воз
держиваются отъ него ради подвига. Въ этомъ случаѣ они 
поступаютъ законно и благочестиво, ибо написано; „всѣ под
вижники воздерживаются отъ всего... для полученія вѣнца не
тлѣннаго" (1 Кор. 9, 2-5).

— Ну да что хотите, а мяса я не ѣлъ и не буду. Оно 
мнѣ нездорово.

При такомъ доводѣ нельзя было настаивать на убѣжде
ніи. Но намъ хотѣлось очевидность заблужденія яснѣе дока
зать библейскими примѣрами.

— Можетъ быть яснѣе поймешь истину на примѣрахъ. 
Такъ вотъ ясный примѣръ, что въ узаконенные церковью дни 
ѣсть мясо не грѣшно. Нѣкогда Богъ явился Аврааму въ видѣ 
трехъ странниковъ. И чѣмъ же угостилъ Авраамъ утомлен
ныхъ путниковъ? „И побѣжалъ Авраамъ къ стаду и взялъ 
теленка нѣжнаго и крупнаго и далъ отроку, и тотъ поспѣ
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шилъ приготовить его. И взялъ масла, молока и теленка при
готовленнаго, и поставилъ*  прѳдъ'щими, и они ѣли“ (Быт. 18, 
7—8). А вотъ и еще примѣръ. Самъ Христосъ Спаситель 
не гнушался мяса. У евангелиста Луки записано о томъ ясно: 
^приближался праздникъ опрѣсниковъ, называемый Пасхою... 
и когда насталъ день опрѣсниковъ, въ который надлежало 
закалать пасхальнаго агнца“, апостолы Петръ и Іоаннъ по 
приказанію Іисуса Христа, пошли и приготовили пасху (Лук. 
22,7 — 7). И когда насталъ часъ, онъ возлегъ и двѣнадцать 
апостоловъ съ Нимъ и сказалъ имъ: очень желалъ Я ѣсть съ 
вами сію пасху прежде Моего страданія" (14—15). Видишь — 
самъ Христосъ не гнушался агнца и прежде установленія но
возавѣтной пасхи ѣлъ отъ агнца пасхи іудейской.

Лам—въ слушалъ молча, тупо. Едва-ли занимали его про
читанныя библейскія мѣста. При чтеніи Слова Божія онъ 
какъ-то безучастно поддакивалъ и дѣлалъ какія-то непонятныя 
движѳвія по лицу сложенными вмѣстѣ ладонями. Видно, что 
мысли его были далеко. Напрасно въ мутныхъ глазахъ ста
рика хотѣли мы увидѣть хоть слабый проблескъ сознанія за
блужденія. Потухшіе глаза глядѣли недобро и зловѣще хра
нили преступныя тайпы прожитой жизви.

— Вотъ уйду въ монастырь; тамъ доживу старость; тамъ 
будетъ покойнѣе, —заключилъ Лам—въ, видимо желая выста
вить сильнѣйшій аргументъ въ доказательство своего православія.

Невольно припоминались при этомъ слова апостола: яникто 
да не обольщаетъ васъ самовольнымъ смиренномудріемъ и слу
женіемъ ангеловъ... не держась главы, отъ которой все тѣло, 
составами и связями будучи соединяемо и скрѣпляемо, растетъ 
возрастомъ Божіимъ*  (Колос. 2, 18—19).

Уходя мы искренно пожелали Лам —ву хоть послѣдніе 
дни предъ недалекою смертью пожить въ мирѣ и искреннемъ 
единеніи съ православною церковью.

Спасибо батюшка, за поученіе. Пришли насъ наста
вить; мы люди темные; всегда рады слушать Слово Божіе — 
говорилъ намъ Лам—въ на прощаньи. А вы, нашъ родной, 
обратился онъ къ приходскому священнику, не оставляйте 
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насъ; мы ваши; почаще навѣщайте насъ и вразумляйте до
брымъ словомъ.—И опять онъ принялъ благословеніе. Непрі
ятно было слушать лживыя слова благодарности отъ закоре
нѣлаго вожака изувѣрной секты, хотѣлось скорѣе выйти изъ 
мертваго дома.

'Готъ же маленькій человѣкъ затворилъ за нами ворота. 
Чрезъ нѣсколько минутъ послышался какой-то сигнальный 
свистъ — и жизнь въ усадьбѣ потекла прежнимъ порядкомъ. 
Грустно было за людей, изуродовавшихъ тѣло ради дикихъ 
мечтаній о будущемъ блаженствѣ и безвозвратно погубившихъ 
себя для радостей и счастья.

X объяшіенія.7>
Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода съ января 1903 г. будетъ 
издаваться въ г. С.-Петербургѣ новый богословско-миссіо

нерскій журналъ

„православны! гаожш“
по слѣдующей программѣ, утвержденной Св. Синодомъ:

Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряже
нія центральнаго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, 
сектантства и миссіи.

Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) слова и бесѣды на 
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преиму
щественно противораскольяйчѳскаго и ноотивосектантскаго содер
жанія. 3) Изъясненіе св. Писанія. 4) Статьи объ истинахъ 
вѣры и нравственности. 5) Статьи по изъясненію церковнаго 
богослуженія и церковныхъ каноновъ.

Отдѣлъ Ш (историческій). 6) Статьи по общей и рус
ской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ 
расколомъ. 8) Русскій расколъ старообрядчества и сектантство 
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въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ 
въ расколѣ и сектантствѣ событій.

Отдѣлъ IV*  (полемики - апологетическій). 10) Разборъ 
ученія раскольниковъ и сектантовъ. II) Миссіонерскія бесѣды.

Отдѣлъ V (миссія). 12) Мисли и сужденія по вопро
самъ внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 14) Сужденія свѣтскихъ писа
телей по вопросамъ миссіи и расколо-сектантства.

ОТДѢЛЪ VI (религіозно-бытовой). 15 Впечатлѣнія и за
мѣтки дѣятелей миссіи. 16) Разсказы изъ жизни бывшихъ рас
кольниковъ и сектантовъ. 17) Очерки и разсказы изъ совре
менной религіозно-бытовой жизни православныхъ и раскольниковъ.

Отдѣлъ VII 18) Отвѣты редакціи на вопросы изъ цер
ковно-приходской практики.

Отдѣлъ ѴШ. 19) Критика и библіографія съ обзоромъ 
духовныхъ журналовъ.

Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки.
Отдѣлъ X. 21) Объявленія.
Приложеніе. 22) Миссіонерскія поученія по Прологу 

и Четій Минеямъ.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско
миссіонерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное 
по исторіи обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость- Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ ввиманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе расколь
ническое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересую
щимся расколо сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ поста
рается дать необходимое на потребу.

Для достиженія указанныхъ цѣлей Редакціей приглашены 
ПОЧТИ всѣ наилучшіе наши расколовѣды и миссіонѳрству- 
ющія лица. Вслѣдствіе ихъ дружескаго, чрезвычайно сочув
ственнаго отклика на призывъ Редакціи въ нашемъ журналѣ 
будутъ помѣщены въ первый же годъ слѣдующія статья и из
слѣдованія; проф. Субботина И. И. „Исторія Вѣлокриниц- 
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каго священства по смерти инока Павла", „Переписка расколь
ническихъ дѣятелей" и др.; свящ. Прозорова В. А. „Іезу
иты и австрійская іерархія", „О церкви и о священствѣ“ (ис
ключительно словами св. Писанія), „О погребеніи незанисныхъ 
раскольниковъ", „Раскольничьи картины", „Безпоповщинскій со
боръ 1890 г." и др.; Іером. Алексія. (Дородницына) (быв. 
мис., нынѣ инсп. Ставр. сем.). „Второй Адамъ и новое рожде
ніе"; Булгакова Н. И. (СПБ. мис.) „О петербургскихъ 
сектантахъ"; Головкина М. I. (симб. мис.) „Разборъ книги 
Усова": „Церковь временно безъ епископа", „Методическія 
указанія для бесѣдъ съ отступниками", „Къ вопросу о дисци
плинѣ при таинствѣ покаянія"; свящ. Полянскаго I. В. 
(быв. Вологод. мис.) „Бесѣды о Церкви Божіей", „Разсказы 
изъ жизни старообрядцевъ"; свящ. ОВСЯННИКОВЯ Е. М. 
(преп. Дон. сем.) „Разборъ отвѣтовъ на 24 вопроса безпоп. 
наставника Пичугина", „Замѣчанія на тетрадь поповца: неосно
вательность безпоповцевъ въ безсловномъ отверженіи Христопре- 
даннаго священства", „Причины широкаго распространенія рас
кола на Дону", „Современная литература защитниковъ австрій
скаго толка", Совершеніе белпоповцами брака (по потребнику 
ихъ Батовскаго изданія), „Богослуженіе у современныхъ безпо
повцевъ, по ихъ литографированыхъ чинамъ богослуженій" и 
„Замѣчанія на безпоповщинскія сочиненія" (120), имѣющіяся 
у автора; Романовскаго С. Н. (Построй, преп.) „Письма 
покойнаго Аркадія еп. Пермскаго къ Камышловскому прот. А- 
Оглоблину", „Разсказы старожиловъ объ Аркадіи Пермскомъ", 
„Воспоминанія бывшаго миссіонера"; свящ. Александрова 
Д. А. (Самар. мис.) „О священствѣ, жертвѣ, антихристѣ и о 
(мнимомъ) паденіи Восточной церкви (противъ безпоповцевъ, 
преимущ. противъ слѣпца Коновалова)*,  Разборъ соч. Ав. Он- 
Комисарова „Вѣчная правда" и рядъ бесѣдъ противъ австрій
скаго священства; свящ. Фелофея Ѳ. (Кигпяпев. мис.) „Суж
деніе современнаго старообрядца о догматахъ Христовой Церкви*  
„Разборъ соч. Усова: Увѣренность въ истинности Христовой’ 
старообрядческой церкви^, „Православіе Греко-россійской цер
кви и еретичество старообрядческихъ толковъ*;  Никольскаго
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П. В. (Воронеж. ирѳп.) „Расколъ на Дону въ XVII в.“, св. 
Виноградова I. „Бесѣда о церкви миссіонеровъ М. II. Чель- 
цова, іер. Варсонофія и А. И. Туликова съ безпоповцемъ А.
A. КоноваловымъЧвЛЬЦОВа М. II. «Нѣсколько словъ по 
поводу заграничной брошюры: „Путь къ рѣшенію старообряд
ческаго вопроса"; „О мерзости запустѣнія*,  „Идеалъ жизни 
древней Руси", „Раскольники въ древне-русскихъ картинкахъ*,  
Плотникова !2. Н. „Миссіонерскія поученія по Прологу и 
Ч.-Минеямъ", „Разборъ ученія странниковъ-бѣгуновъ"; Сквор
цова Д. И. (Тул. преп.) „Поморскій расколоучитель Денисъ 
Вас. Ботовъ" и др.; свящ. Шалкинскаго П. (Сарат. мисс.) 
„Оригинальная облава безпоповскимъ наставникомъ" и друг.; 
Соколова Д- Д. „Поборникъ научной подготовки для про
тивораскольническихъ миссіонеровъ. (Къ 50-лѣтію со дня от
крытія миссіон. отдѣловъ)"; свящ. Вишневскаго В. II. 
«Отецъ Николай" (разсказъ). Обѣщаны изслѣдованія и статьи 
по исторіи богослуженія свящ. Муретовымъ С. Д. (быв. 
Виѳан. прѳпод.), по изъясненію каноническихъ правилъ, ложно 
толкуемыхъ раскольниками, и по исторіи раскола —Громо- 
ГЛасовЫМЪ И. И. (доц. Моск. д. Акад.). Кромѣ того изъ
явили готовность сотрудничать въ журналѣ Рижскія пр. ПЛИССЪ
B. (быв. Риж. іірепод.), Васильевскій М. (Казан. мис.), 
свящ. Рябухинъ 1.1. (Хѳрс. мис.), Слѣдниковъ И. Н. 
(Волог. мис.) свяіц. Островскій Д. В. (Олонец. мис.) и мн. 
др.—всего болѣе 30 человѣкъ.

Журналъ будетъ выходить аккуратно 1 числа каж
даго мѣсяца (январ. кн. около 10 числа) въ объемѣ 8—10 
печат- листовъ.

Цѣна на годовое изданіе 6 руб. съ достав. 
и перес. (Допускается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суво
ровскій пр., д. 65, кв, 15, въ Редакцію журнала „Правос
лавный Путеводитель" К. Плотникову.

Отвѣт. редакторъ свящ. П. С. Тумановъ.

Издатели: Свящ. П. С. Тумановъ, М. 11. Челъцовъ.
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НА БОГОСЛОВСКІЙ вьстникъ
1903 ГОДА

(двѣнадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ЗІІворехій Святаго ^"ѳаяасія,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО

Въ 1903 году Московская духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника^ ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдую
щей программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сооб
щенія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Системати
ческій обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по пау
камъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) При
ложенія, въ которыхъ будутъ печататься Автобіографическія 
Записки Высокопреосвященнаго Саввы Архіепископа Тверскаго 
(время пребыванія его на харьковской каѳидрѣ), и протоколы 
Совѣта Академіи за истекающій 1902 годъ (полностью). Въ 
качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ 1903 году будутъ даны:

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИ 

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ, 
Архіепископа Александрійскаго,

въ исправленномъ и дополненномъ изданіи.

Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, 
ихъ догматическая и церковно-историческая важность, глубо
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кая назидательность нравоучительныхъ цосланій и сочиненій его 
и вытекающая отсюда необходимость для всякаго православнаго, 
ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей 
вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ ними —не требуютъ 
объясненія. Не многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила 
имя „Великихъ11, и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, 
котораго она въ своихъ нѣсно пѣніяхъ именуетъ „столпомъ пра
вославія Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, 
объ этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, 
сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ 
словахъ: „если ты найдешь сочиненіе Аѳанасія, и у тебя ни 
будетъ бумаги—, запиши его на своей одеждѣ“. На древне
славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены 
были 0Ч‘нь рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ 
христіанства среди славянскихъ племенъ, и въ числѣ тѣхъ нем
ногихъ памятниковъ святоотеческой письменности, которые яв
лялись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насаж
денія духовнаго просвѣщенія въ новообращенныхъ странахъ. 
Въ полномъ переводѣ они появились въ первый равъвъ!851 — 
1854 гг. трудами Московской духовной Академіи, исполненными 
по благословенію и при непосредственномъ руководствѣ присно
памятнаго святителя русской церкви Филарета, Митрополита 
Московскаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ про
дажи, въ настоящее время представляетъ собой библіографичес
кую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пересмотрѣ и дополне
ніяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда еще не
извѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетверяя этой давно 
чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ творе
ній св. Аѳанасія, редакція Бог. Вѣст. съ 1902-го года при
ступила ко второму, тщательно исправленному и дополненному, 
изданію ихъ; изъ полученныхъ въ истекшемъ году первыхъ 
двухъ частей новаго изданія читатели могли непосредственно 
убѣдиться въ томъ, что по своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ 
качествамъ оно вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, какія 
могутъ быть предъявлены къ предпріятіямъ подобнаго рода. 
Предлагаемыми на 1903 годъ третьей и четвертою частями за
канчивается все изданіе, и такимъ образомъ постоянные под
писчики „Бог. Вѣсти.“ получаютъ возможность, при незначитель
ныхъ матеріальныхъ затратахъ, къ полному собранію твореній 
св. Василія Великаго, разосланному въ 1899 — 1901 гг., при
соединить еще и творенія св. Аѳанасія Александрійскаго, тоже 
въ полномъ составѣ.
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Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ 
приложеніемъ третьей и четвертой части твореній св. Аѳанасія 
Александрійскаго

восемь рублей съ пересылкой
Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу дезять.
Ирим.: Новые подписчики, желающіе получить первую и 

вторую части твореній св. Аѳанасія, сверхъ подписной цѣны, 
уплачиваютъ по одному рублю за каждую часть, а всего де
сять рублей.

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

Редакторъ проф. А. Спасскій.

—- -

„Душеполезное Чтеніе""
въ 1903 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1903 году, 
сорокъ четвертомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться 
на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго 
Виссаріона, епископа Кастромскаго и Галическаго, несшаго тру
ды по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, 
и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ 
слѣдующемъ году будетъ продолжать то же святое дѣло, какое 
предназначалъ журналу и святитель Филаретъ, митрополитъ 
Московскій: „И правительствомъ, и частными людьми усилено 
распростреняемая грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ 
Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, 
когда свѣтская литература повсюду предлагаетъ чтеніе большею 
частію суетное и неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. 
Посему предлагаемое повременное изданіе,—Душеполезное Чтеніе 
можетъ соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ потребно
стямъ служить духовному и нравственному наставленію хрис
тіанъ, удовлетворять потребности назидатѳльн&го и понятнаго 
духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Ду
шеполезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для сужденія 
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о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ еъ нимъ, считаемъ 
необходимымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ!

1) Труды, относящіеся къ изученіюСв. Писанія, твореній 
св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучи
тельнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особен
наго вниманія ня современныя явленія въ общественной и част
ной жияни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Церковно
историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и истори
чески—авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ, 
замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и но духовно-нрав
ственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвящен
наго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптин- 
скаго, „Бесѣды*  Вселенскаго патріарха Анѳима VII, достой
наго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго перво
святителя православной Церкви; Уроки благодатной жизни но 
руководству о. Іоанна Кронштадтскаго, слова поученія и внѣ
богослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ тво
реній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонят
но»1 и духовно поучительное изложеній свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и „бо
госпасаемыхъ градамъ". 9) Новыя данныя о расколѣ, особенно 
при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу Н. И. „Суббо
тина. 10) По возможности документальныя и въ то же время 
понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католиче
скомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич
ныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душепо
лезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ осо
бымъ счетомъ страницъ полное собраніе резолюцій Филарета, 
Митрополита Московскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера 
Московскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ в въ 1903 году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться со
отвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о 
журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи 
проосвященный Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на 
обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для 
чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень при
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годный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". И въ дру
гомъ мѣстѣ онъ же пашетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. 
Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются му
дрованіями"... И еще: Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не 
наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполез
ное Чтеніе*  и дешевле всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполез
ное Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... 
„Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—да
вать своимъ читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ Руко
водство для Сельскихъ Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы должны 
поставить „Душеполезное Чтеніе*...  И въ Русскомъ Словѣ чи
таемъ: «Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями 
популярными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко 
и съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся 
здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія 
Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей 
христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заклю
чается цѣлая система христіанской философіи*...  Редакція Тро
ицкихъ Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: «Отъ души 
совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину душе
полезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму 
и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ 
Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе— 
одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно
приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу — 5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное 
Чтеніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ проф. Аленсѣй Введенсній.
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НОВЫЯ ИЗДАНІЯ:
I.

Сборникъ статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына, редактора 
журнала „Душеполезное Чтеніе*  съ приложеніемъ портрета, фак
симиле и рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна 1 р. съ пересылкой.

II.
Полное собраніе Резолюцій Филарета, Митрополита Мос

ковскаго (Съ приложеніемъ портрета М. Филарета) съ предисло
віемъ и примѣчаніями проф. И. Н. Корсунскаго и протопре
свитера В. С- Маркова. Томъ I. (ХХ+24-619 стр.). Цѣна 
2 руб. съ пересылкой.

ПРИ РЕДАКЦІИ 

„ОТЕП0ЛШШГ0 ЧТЕНІЯ44 
можно пріобрѣтать слѣдующія книги: Д. Б. Епископа Виссаріона:
1) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ 
пер. 1 р. 2) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году.
Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 3) Костромскія поученія за 1898 г. Ц. 1 р.,
съ пер. 1 р. 30 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1 р.,
съ пер. 1 р. 20 к, 5) Костромскія поученія 1900 г. Ц. 1 р., съ
перес. 1 р. 20 к. 6) Толкованіе на париміи изъ новозавѣтныхъ 
книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к. 7) Толкованіе на париміи 
изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, 
Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи, 1892. Ц. 80 к , съ пер. 1 р. 
8) Толкованіе на париміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., 
съ пер. 1 р. 50 к. 9) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 10) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. 
Изданіе третье исправленное. 1892. Ц. 50 к, съ пер. 65 к. 11) 
Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к. 12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. 
Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе 
ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 
1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Христіанскіе уроки. Вто
рое изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Сборникъ для нази
дательнаго чтенія. Второе изданіе. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 15) 
Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 16) 
О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ 
пер 35 к. 17) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 к. 18) Ска
заніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. 
Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 
50 к. 19) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышен- 
ской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 
20) Указатели къ Душеполезному Чтенію: за 1860—1869 гг., 

1980—1889 гг., по 15 к. за каждое десятилѣтіе.
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Кромѣ сихъ книгъ тамъ же можно пріобрѣтать слѣдующія бро
шюры Епископа ВИССАРІОНА:

1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе 
и внутренное чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между мужемъ и же
ной. Ц. 5 коп. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 
4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. 
Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 8. О христіанскихъ име
нахъ. Ц. 3 к. 9. Изреченія слова Божія, располагающія къ по
каянію. Третье изданіе. Ц. 2 к. 10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при 
богослуженіи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, 
воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаме
ніе). Третье изданіе. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о 
дѣтяхъ. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Многочадіе и безчадіе. Чет
вертое изданіе. Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе вто
рое. Ц. 4 к. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О путе
шествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе Ц. 3 к. 16. Лица 
безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣшеніе и совѣты лю
дямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 18. Доб
рое имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 19. Женихи и невѣсты. Шестое 
изданіе. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. 
Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21. Изъясненіе краткихъ изреченій, упо
требляемыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22 Нѣ
что о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23. Убогіе. Изд. 
5-е Ц. 4 к. 24 Сиротство. Изд. 5-е Ц. 4 к. 25 Вдовство. Изд. 5-е. 
Ц. 4 к. 26 Инока ІІАРѲЕНІЯ. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. 
Преосвященнаго ІЕРЕМІИ—отшельника. Врачевство духовное 
отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и ихъ паці
енты. Второе изданіе, исправленное и дополненное. Ц. 5 к. 29. Лѣ
ствица добродѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенствованія по 
руководству ЛѢСТВИЦЫ преподобнаго отца нашего Іоанна, игу
мена Синайской горы. Лѣствичника (52 стр.). Цѣна 10 к. 30. 
Высоко значеніе храма Божія. По руководству о. ІОАННА КРОН- 
ШТАДСКАГО. Изданіе второе Цѣна 4 к.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стр.) съ пересылкой 
1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ на 25 и болѣе рублей 20% 
уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ годы 
его изданія. Къ сожалѣнію, вмѣсто изданія за сорокъ три года, 
полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія имѣются только за 
одиннадцать лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годы 
по 2 р. 50 к., за 1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 
и 1902 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по разсто
янію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означенныхъ пер
выхъ двухъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго года 
изъ девяти послѣднихъ лѣтъ.
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ВЪ ЛАВКѢ
—[ XX □?*  И ]—

Знаменскомъ монастырѣ
ПРОДАЮТСЯ

святыя иконы, плащаницы

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ ОБЛАЧЕНІЯ.( и )

Содержаніе:—1) Слово въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Богоро
дицы.—2) Мысли о православіи.—(Продолженіе).—3> Скопческій кормщикъ,— 
4) Объявленія,—При семъ № прилагаются: а) Отчетъ Курскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта о состояніи церковныхъ школъ Курской Епархіи 
за 1901 годъ.—(Продолженіе).—б) Объявленія о подпискѣ на журналы и 
газеты на 1903 годъ.

-----

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіереи Іаковъ Новицкій.
Печатать дозволяется 23 ноября 1902 года Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 

Епархіальнаго жен. училища, Протоіерей Михаилъ Краснитскій.

Курскъ. Типографія Бр. Н. и И. Ваниныхъ.



Приложеніе къ «Курск. Епарх. Вѣдом.».

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЫ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44 XX
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА,
издаваемые при О.-Петербургской Духовной Академіи.

I.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ44 вступаетъ 
въ 1903 году въ двадцать девятый годъ изданія. Программа 
изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ «Церковный Вѣстникъ“ да
етъ разрѣшеніе волнующихъ общество вопросовъ богословскихъ 
и церковно-историческихъ.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсуждевію современныя явленія церковной и обществен
ной жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаются 
и статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые по
желаютъ откликнуться на выдвигаемые текущей жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы44 «Церковный Вѣстникъ* 4 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, интересными для 
духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно- 
церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный 
Вѣстникъ44 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.
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5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы знако
мятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литера
туры, наиболѣе для нихъ интересныхъ.

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

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

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя 
извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ, и 10) объявленія.

II.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе0, старѣй
шій изъ всѣхъ русскихъ журналовъ, вступая въ восемьдесятъ 
третій годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преиму
щественно профессорамъ Академіи, общезанимательныя по предме
тамъ, научныя по разработкѣ и доступныя по изложенію, а так
же очерки по вопросамъ современной церковно-общественной жизни;

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

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духов
ной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учеб
ный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія Ака
демія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на 
духовно-педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для раз
витія христіанскаго, въ строго православномъ духѣ, образованія 
въ Россіи.

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

Примѣчаніе. Для скорѣйшаго помѣщенія на страницахъ 
„Церковнаго Вѣстника" или „Христіанскаго Чтенія® отзывовъ 
о новыхъ книгахъ, Редакція покорнѣйше проситъ гг. авторовъ 
и издателей немедленно но выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгъ при
сылать ихъ въ редакцію по одному экземпляру.

III.

Съ 1895 года редакція издаетъ

„Лолхое собраніе Л( во реній св. Зоанна Златоуста'-1

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творе
нія святаго отца церкви въ той послѣдовательности, въ какой 
они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначе
ніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе пе
чатныхъ листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго 
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 изда
нія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая 
его, какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возмож
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя 
условія: а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, изда
ваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за 

ОДИНЪ руб. (8 руб.+ 1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ 
журналъ —за 1 р. 50 к. (5 р.-|-1 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 пріоб
рѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы 
ея золотого вѣка.

Въ 1903 г. будетъ изданъ девятый ТОМЪ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ бесѣды Св. Іоанна Златоуста на Дѣя



— 4

нія Св. Апостоловъ и посланіе Св. Апостола Павла къ Рим
лянамъ.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1903 года пожелали бы получить и иервые восемь то
мовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ п два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По столь льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ 
восьми томовъ.

УСЛОВІЯ подписки.,

годовая цѣна въ Россіи:

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

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстпикъ*  5 (пять) р., съ 
приложеніемъ 9 тома Твороній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ —7 р.; за „Христіанское Чтеніе" 5 
(пять) р., съ приложеніемъ 9 тола Твореній Св. Іоанна Зла
тоуста— 6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ —7 руб.

за границей для всѣхъ мѣстъ:

За оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ Творе
ній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ-12 р., 
за каждый журналъ отдѣльно —7 (семь) р., съ приложеніемъ „Тво
реній св. Іоанна Златоуста" — 9 р., въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ, по усмотрѣнію самихъ гг. 
подписчиковъ.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чте
нія*  въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объяв
ленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ*.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника*
э. о. проф. А. Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтенія" э. о. проф. 11. Смирновъ-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ

34-й годъ изданія.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЬГ 1903 г.
мг СО ВСБМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

ВЕЗЪ ДОСТАВКИ:
1) въ С.-Петербургѣ . 6 р. 50 К.

2) Въ Москвѣ, въ конт.
Н. ІІечковской, Петр. іч лг
линіи..................................л р. 69 К.
3) Въ Одессѣ, въ кн.
магаз. „Образованіе11, іч гс
Риіпельская, 12 . . . л Р- 99 К.

о

Съ доставкою въ іч гя
С.-Петербургѣ . . . . / р. 99 И.

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

За границу............................ Ш р.
НОВЫЕ подписчики на 1903 годъ могутъ получить первые 12 томовъ сочни. 
Н. С. ЛѢСКОВА, приложеннные при «Нивѣ» 1902 г., за весьма небольшую 
единовременную доплату: безъ деставки 1 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою 

2 р. (Подробности см. въ концѣ объявленія).

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ

для. Гг. Иногороднихъ Подписчиковъ'.
ЗЕЗъ срока:

При подпискѣ 1 руб. и 1 іюня 1903 года 4 руб.

Вт. три срока:

При подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1903 года 2 р. 60 к. и 1 августа 1908 года 
2 р. 50 к.

Въ четыре срока

При подпискѣ 2 руб., 1 марта 1903 года 2 руб., 1 іюня 2 руб. и 1 августа 
2 руб..

Пользующимся разсрочкой подписной платы при акку
ратной высылкѣ ими взносовъ, журналъ будетъ высы
латься со всѣми приложеніями и преміями—наравнѣ 

съ годовыми подписчиками:
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, танъ и въ назенныхъ учрежденіяхъ 

(въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и друг. городахъ), при коллективной подпискѣ 
за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допуска
ется на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.
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Гг. Подписчики на журналъ „НИВ4“ 1903 г. 
получатъ въ теченіе года:

ГЛ мр ГЛ художественно-литературнаго журнала „НИВА“, заключающаго 
П / и х2 1 ѵ въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гра- 
У®» вюръ, рисунковъ п художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ 
и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ вы
ходитъ въ большомъ форматѣ и печатается на лучшей бумагѣ.

|Л КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НА- 
I/ ѵчмкіуъ лрилпшгиій“ постепенно превратившихся въ мѣсячный 
*“ учныхь нгилиженіи , журналъ, содержащій романы, повѣсти, раз
сказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и
отдѣлы библіографіи, музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ 
и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями.

Журналъ «Нива» н его «Ежемѣсячныя литературныя и популярно-научныя 
Приложенія», какъ хорошо извѣстно всѣмъ нашимъ читателямъ,—задолго до 
появленія нынѣшнихъ широковѣщательныхъ рекламъ нѣкоторыхъ журналовъ, 
распредѣляющихъ по отдѣльнымъ приложеніямъ то, что Нива даетъ въ са
момъ текстѣ журнала,—уже въ теченіе 33 лѣтъ служатъ органомъ самообра
зованія, развитія художественнаго вкуса и ознакомленія со всѣми успѣхами на
уки и техники. Въ этомъ отношеніи Нива постоянно совершенствовалась, и 
каждый годъ вызывала обогащеніе ея содержанія. Такъ будетъ и впредь. 
Кромѣ того, мы, какъ конечно замѣтили читатели, уже въ текущемъ году 
сдѣлали одно очень существенное преобразованіе: нами значительно расши
ренъ тотъ отдѣлъ журнала, который посвященъ изложенію и иллюстриро
ванію текущихъ событій, такъ-называемыхъ вопросовъ дня. Въ будущемъ 
1903 г. мы постараемся сдѣлать дальнѣйшій шагъ на этомъ пути, такъ что
бы читатели могли еженедѣльно знакомиться съ тѣмъ пли другимъ фактомъ 
общественнаго или государственнаго значенія, въ возможно полномъ освѣ
щеніи перомъ и карандашемъ. Словомъ, какъ мы выразились въ прошломъ 
году, «постоянно возрастающее число нашихъ читателей служитъ очевиднымъ 
доказательствомъ, что Нива умѣетъ пользоваться лучшими литературными и 
художественными сидами для осуществленія своей отвѣтственной, но благо
дарной задачи». Нива и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ 
въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ «Ежемѣсячныхъ ли
тературныхъ и популярно-научныхъ приложеніяхъ».

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ 

въ ІВ томахъ Ч 1Ж 0 В Д, 
стоящее отдѣльно съ перес. 17 р. 50 к.

Полное собраніе сочиненій Ант. П. Чехова въ 16 томахъ будетъ отпечатано 
на хорошо-глазированной бумагѣ и будетъ выдано въ теченіе одного 1903 г.

Изъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей, въ которыхъ ключемъ 
бьетъ пульсъ новой жизни, Чеховъ—наиболѣе любимый и популярный. Отно
сительно силы его художественнаго дарованія нѣтъ разногласія: оно всѣми 
одинаково признается выдающимся, и дарованіе это направлено на такіе 
вопросы, освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ такія стороны современной намъ жизни, 
которые наиболѣе близки нашему уму и сердцу. Въ его повѣстяхъ, крупныхъ 
и мелкихъ разсказахъ, равно какъ и драматическихъ произведеніяхъ, соста
вившихъ оригинальный «чеховскій» репертуаръ, веякій читатель найдетъ 
частицу своей души. Художественная сила, остроуміе и наблюдательность 
Чехова по всей справедливости доставили ему громкую славу какъ въ Рос
сіи, такъ и за границею. Поэтому нѣтъ на Руси человѣка, который не по
желалъ бы внимательно прочесть и имѣть въ своей библіотекѣ полное со
браніе сочиненій Чехова, и мы рѣшили, не щадя громадныхъ жертвъ, удо
влетворить этому желанію читателей.



7

, остальныхъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
4 тома И. ЛЕСКОВА,

стоящихъ отдѣльно съ пересылкою 17 р.

Мы увѣрены, что читатель, познакомившись съ первыми 12-ю томами 
сочиненій Лѣекова, теперь съ нетерпѣніемъ ждетъ появленія остальныхъ, 
заключающихъ въ себѣ произведенія равнаго, а подчасъ и большаго досто
инства. Представленная Лѣсковымъ картина русской жизни,—какъ мы въ 
свое время выразились,—основана на такомъ всестороннемъ матеріалѣ, ка
кимъ не располагалъ ни одинъ изъ новѣйшихъ русскихъ писателей. Въ со
чиненіяхъ Лѣекова всѣ классы русскаго населенія проходятъ передъ умствен
нымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ этихъ разнообразныхъ сферахъ, 
Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ русскою жизнью, что про
изведенія его читаются съ интересомъ, какой можетъ возбуждать только жиз
ненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ образахъ. Поэтому 
одинъ пзъ лучшихъ современныхъ историковъ русской литературы могъ по 
всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Островскимъ, Пи
семскимъ, Достоевскимъ, что онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ 
слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ, что «ни у одного 
русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы» и нако
нецъ, что «не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по 
колоритности и оригинальности своего языка».

Лъ частности читателя порадуетъ представившаяся намъ возможность 
включитъ въ наше новое изданіе много произведеній, не вошедшихъ до сихъ 

поръ въ полное собраніе сочиненій Лѣекова, въ томъ числѣ:
ХХо поводу «К]р>«эйіх;о лроізоіі ооия-т^х». По

смертный очеркъ изъ его знаменитыхъ: «Разсказовъ кстати».
Мелочи архіерейской жизни 
Павлиить Разсказъ.
Влуягдаіощіе огоньки (А-втобіографІж 

Првотцева Повѣсть.
Ерамадлта и Радован-ь, Индійская легенда. 
Расточитель Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

|А чщт.б ежемѣсячнаго журнала «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ». До 2000 столбцовъ 
I у ііг Х»! текста формата «Нивы» со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ 
ІА же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый ящикъ» 
цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными сред
ствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ.

ІА Т!ТХГ’ТЛО'Т. содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ ра- 
|У ДХХи X ЦО Д, ботъ и для выжиганія, около 300 чертежей выкроекъ іъ 
ІА натуральную величину, выходятъ ежемѣсячно.

"| СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1903 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ по аква- 
рели Е. П. Самокинъ-Судковской.

Такимъ образомъ, независимо отъ такого цѣннаго приложенія, какъ полное 
собраніе сочиненій Ант. П. Чехова, въ 16 томахъ, мы все-таки сохранимъ 
обычныя наши приложенія, которыя будутъ состоять изъ дальнѣйшихъ 24 
томовъ полнаго собранія сочиненій Н. С. Лѣекова и 12 книгъ «Ежемѣсяч
ныхъ Литературныхъ Приложеній», т. е. подписчики получатъ въ 1903 году 
(вмѣсто прежнихъ 36 томовъ) 52 тома, такъ что къ каждому № «Нивы» бу
детъ приложено по отдѣльному тому, независимо отъ остальныхъ приложеній.

Но этимъ мы увеличиваемъ объемъ «Нивы» противъ обычнаго на 200 ли
стовъ или 3200 страницъ, что вызываетъ съ нашей стороны громадныя издерж
ки. Помимо технической стороны и огромной стоимости бумаги и печатаніи 
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мы несемъ коллосалъные расходы по пріобрѣтенію собраній сочиненій перво
классныхъ Русскихъ писателей. Другіе журналы, дающіе собранія сочиненій 
иностранныхъ авторовъ, ничего не платятъ за право ихъ печатанія; намъ 
же собранія сочиненій русскихъ авторовъ обходятся въ сотни тысячъ рублей. 
Чтобы въ извѣстной мѣрѣ покрытъ эти громадные расходы, мы вынуждены 
повыситъ подписную плату на 1 руб. Это дастъ намъ возможность во всей 
полнотѣ осуществить благодарную задачу Нивы—служить органомъ совре
менной жизни, самообразованія и широкаго распространенія лучшихъ на
шихъ писателей.

Затѣмъ, имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые въ 1902 году не 
были нашими подписчиками, мы рѣшили предоставить имъ возможность по
лучить по пониженной цѣнѣ: 1 руб. 50 коп. безъ доставки и 2 руб. съ до

ставкою и пересылкою ПЕРВЫЕ

ТОМОВЪ полнаго собранія соч. Н. ЛѢСКОВА, издан
ныхъ при „Нивѣ“ въ 1902 г., такъ что для новыхъ 
подписчиковъ подписная цѣна составитъ: безъ доставки:

1) въ С.-Петербургѣ—8 руб.; 2) въ Москвѣ у Н. Печковской— 
9 руб.; 3) въ Одессѣ въ кн. маг. „Образованіе" 9 р. 50 к. 
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ—9 р. 50 к. Съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россіи—10 руб. и за границу—14 руб.

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

Требованія и деньги адресовать: въ контору журнала 
,^иба\ уЯ, у/э. Марксу, С.-Зіетербургъ, ул. Зоголя 

(бывш. М. Морская), 2.2..
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
на журналъ для семьи и школы

ШУ П4ТПТГПР 12 книжекъ
годъ издан. А і м ИI ы 5. р. въ годъ.

Тридцать пятый годъ изданія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячными книжками четкимъ шриф
томъ со множествомъ иллюстрацій въ текстѣ и съ приложе
ніемъ 12 художественно-исполненныхъ снимковъ съ картинъ 
знаменитыхъ художниковъ и портретовъ на отдѣльныхъ листахъ.

Въ составъ книжекъ журнала входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки; 
б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-научныя 
статьи, знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; ѳ) по бѣлу- 
свѣту, изъ книгъ л журналовъ; ж) шутки, игры, занятія, задачи, ребусы, ша
рады и проч.

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе:
І'г. Авенаріусъ В. П.—Альбовъ М. II.—Баранцевичъ К. С.—Бальмонтъ К. Д.— 
Бунинъ И. А,—Бѣлоусовъ.—И. А.—Вагнеръ Н. II.—Вагнеръ В. А. Гиляров
скій В. А.—Глинскій Б. Б.—Гославскій Е. П,—Дрожжинъ С. Д.—Елпатьев- 
скій С. Я.—Ермиловъ В. Е.—Засодимскій П. В.—Зенчѳнко С. В,—Ивановъ 
И. И.—Коропчевскій Д. А.—Кругловъ А. В.—Лавровъ В. М.—Ладыженскій 
В. Н.—Левицкій II. А.—Маминъ-Сибирякъ Д. Н.—Марко-Вовчокъ,—Медвѣ
девъ Л. М. Михайловскій Д. Л.—Михѣевъ В. М.—Мордовцевъ Д. Л,—Нѳвѣ- 
жинъ П. М.—Немировичъ-Данченко В. И.—Немировичъ-Данченко Вл. И.— 
Николаева М. К.—Носиловъ К. Д,—Потапенко И. Н.—Пріоровъ М. К,—Ру- 
бакинъ Н. А,—Семеновъ С. 'Г.—Сергѣенко Ц. А.-Сизова А. К.—Скабичев
скій А. М.—Слѣпцова М. Н.—Слѣпцовъ А. А.—Станюковичъ К. М.—Тихо
мирова Е. Н.—Тихоміровъ Д. И.—Телешовъ Н. Д.—Тулубъ П. А.—Чеховъ 
А. П.—Щепкпна-Куперникъ Т. Л,—Эварницкій Д. И—Ѳедоровъ-Давыдовъ А.
A. Въ художественномъ отдѣлѣ: Бемъ Е. М.—Бондаренко Ѳ. Ѳ.—Андреевъ
B. И.—Гугунава И. Г.—Конюсъ Ю. Э.—Коровинъ С. А.—Максимовъ В,— 
Чичаговъ К. Н.—Спасскій В. В—Степановъ А. С.—Кучеренко А. А. Фер-

стеръ И. В,—Боровковъ В. А. и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На „Дѣтское Чтеніе"

Безъ доставки на годъ....................................................... 4 р. 50 к.
Съ доставкой и пересылкой па годъ.........................5 „ — „
Безъ доставки на */, года.................................... . 2 „ 25 „
Съ доставкой и пересылкой на 4/а года . . . . 2 „ 50 „
Безъ доставки на */<  года..............................................1 „ 15 я
Съ доставкой и пересылкой на '/* г°Да • • • • 1 » 25 „
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на „Дѣтское Чтеніе" съ „Педагогическ. Листкомъ"
(в «в.).

Безъ доставки на годъ................................................... 5 р. 50 к.
Съ доставкой и пересылкой на годъ..................... 6 „ — „
Безъ доставки на і/і года......................................... 3 „ — я
Съ доставкой и пересылкой на ‘/а г°Да • • • • 3 „ 50 „
Безъ доставки на */ 4 года..........................................1„ — „
Съ доставкой и пересылкой на і/і года .... 1 „ 50 „

'За границу „Дѣтское Чтеніе" съ „Педагогическимъ 
Листкомъ"—8 руб.

Плата за объявленія въ журналѣ: за страницу 20 рублей, 
за полстраницы 10 рублей.

Подписка принимается въ редакціи: Большая Молчановка, домъ № 24 
(Телефонъ № 298), и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Книгопро
давцы пользуются уступкой 5°/о съ подписной цѣны.

Издательница Е. Н. Тихомирова. 

Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

........... ■■■

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
на журналъ для педагогическаго самообразова

нія воспитателей и начальныхъ учителей 

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ" 
ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія РАЗРѢШЕНЪ для учитель
скихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.

8 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ-2 РУБЛЯ.

Журналъ выходитъ книжками около 6 листовъ.
Въ составъ книжекъ журнала входятъ статьи по домашнему 
воспитанію, элементарному обученію и народному образованію; 
періодическій указатель дѣтской и учебной литературы; разборъ 

новыхъ книгъ для дѣтей и педагогическихъ изданій.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе:
Анофріевъ В. И.—Вагнеръ Н. П.—Вагнеръ В. А. — 

Глинскій В. В.—Гольцевъ В. А.—Елнатьѳвскій С. Я.—Ель- 
ницкіи К. —Ермиловъ В. Е. —Зенченко С. В, —Ивановъ И. 0.— 
Коропчевскій Д. А.—Лавровъ В. М.—Ладыженскій В. Н.— 
Николаева М. А. —Оболенскій Л. Е.—Пріоровъ М. К.—Ру- 
бакинъ Н. А.— Скабичевскій А. М. —Слѣпцова М. Н.—Слѣп
цовъ А. А. —Святловскій Е. В. —Тихомирова Е. Н.—Тихо

мировъ Д. И.—Эварницкій Д. 0. и др.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Везъ доставки на годъ..................................1 руб. 75 коп.
Съ доставкой и пересылкой на годъ . . 2 „ — „ 
Съ доставкой и пересылкой на */ 2 года .1 „ — „

Плата за объявленія въ журналѣ: за страницу 20 руб., за 
полстраницы 10 руб.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Большая Молча
новка, домъ № 24 (Телефонъ № 298), и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ. Книгопродавцы пользуются уступкой 5°/0 

съ подписной цѣны.

Издательница Е. Н. Тихомирова. 

Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 г. НА

ЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ. Г55?!
Еженедѣльное общеполезное изданіе съ рисунками и чер

тежами въ текстѣ образцовъ новыхъ издѣлій, инструментовъ,
станковъ, приспособленій и пр. предметовъ по •различнымъ ре
месламъ, а также кустарнымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ 
производствамъ, съ подробными описаніями и наставленіями, къ 
нимъ относящимися. При этомъ въ общепонятномъ изложеніи 
даются надлежащія описанія, указанія и рецепты практическаго 
свойства.

„Ремесленная газета“ необходима спеціальнымъ школамъ, тех
нику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, лю
бителю ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ издѣлій, т. е. во 
всякомъ семействѣ.

Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, 
въ „Ремесл. Газетѣ11 будетъ помѣщенъ рядъ описаній: различныхъ 
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ремесленныхъ производствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершен
ствованій, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и тех
ническихъ школъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр.

Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ 
новостяхъ, редакція будетъ давать безплатно отвѣты и совѣты на 
запросы гг. подписчиковъ, относящіеся до ихъ спеціальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія по?различ- 
нымъ ремесламъ, Редакція располагаетъ лучшими изъ помѣщен
ныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своимъ 
подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, необходимаго и до
рогого (многимъ недоступнаго) матеріала за крайне дешевую цѣну.

Каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:
а) 50 №№ ,,Рем. Газ.“, содержащихъ до 1000 статей со мно

жествомъ рисунковъ въ текстѣ и приложеніяхъ,
б) иллюстрированный настѣнный календарь и
в) двѣнадцать слѣдующихъ премій-сборниковъ, составленныхъ 

изъ новѣйшихъ лучшихъ образцовъ:
Примѣчаніе I. Эти новые сборники вмѣстѣ съ изданными въ пред

шествующіе годы могутъ составить рѣдкія и бо
гатыя собранія рисунковъ и чертежей образцовыхъ 
издѣлій по всѣмъ ремесламъ.

Примѣчаніе II. Эти сборники въ отдѣльной ирода 
итъ каждый по 1 руб. (съ перес.)

1) Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ
и пр. издѣлій. 1-я серія.

2) Сборникъ чертежей къ руководству Шре
дера. „Школа столярнаго дѣла“, кото
рое будетъ напечатано въ „Рем. Газ.“— 
1-я серія.

3) Сборникъ чертежей къ тому же руковод
ству—2 серія.

4) Сборникъ рисунковъ мягкой мебели.
5) Сборникъ рисунковъ драппировокъ для

оконъ, дверей и пр-
6) Сборникъ рисунковъ желѣзныхъ воротъ,

оградъ и пр.— 1-я серія.
7) —тоже—2-я серія.
8) Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ

и пр. издѣлій—2-я серія.
9) Сборникъ плотничныхъ и т. п. работъ—

дверей, воротъ, оградъ и пр.
10) Сборникъ рисунковъ ювелирныхъ и др.

издѣлій изъ серебра, золота и пр.
11) Сборникъ рисунковъ экипажей.
12) Сборникъ кузнечно-слесарныхъ и т. п.

работъ.
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Каждый подписчикъ всегда можетъ не соотвѣтствующій его ну
ждамъ сборникъ продать лично, или при посредствѣ мѣстнаго 

книжнаго магазина, спеціалисту по соотвѣтствующему ремеслу. 
Кромѣ того будутъ помѣщены въ „Рем. Газ.“ образцы новѣйшихъ 
мужскихъ модъ всѣхъ сезоновъ, а также образцы модной обуви 

мужской и женской.
Подписавшимся среди года высыпаются всѣ вышедшіе №№.

Подписная цѣна: 6 рублей въ годъ съ пересылкой и 
доставкой, за полгода 4- рубля.

Полные экземпляры „Ремесленной Газеты'1 со всѣми прило
женіями за 1886 г. по 10 р„ а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 
(безъ книгъ) 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901 и 1902 г.г. (безъ сборниковъ) высылаются по 5 р., а за 1901 
и 1902 г.г. съ 12 сборниками рисунковъ по разнымъ ремесламъ 
по 12 руб.

Экземпляры за 1885 и 1888 г.г. всѣ разошлись. 
„Ремесленная Газета" РЕКОМЕНДОВАНА Г. Министромъ Нар- 
Просвѣщенія: 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ—- 
мужскихъ и женскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 
3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, а также 4) для 

библіотекъ реальныхъ училищъ.

Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская улица, домъ № 71. 
Редакторъ-Издатель, Ученый Инженеръ-Механикъ К. А. Казначеевъ.

---- -----------------------

|14-й г. изданія. 1 Открыта подписка на 1903 г. на Н*  г. изданія. |

Техническій Сборникъ 
I ВѢСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ежемѣсячный журналъ открытій, изобрѣтеній, усовершенствованій 
и вообще новостей по всѣмъ отраслямъ техники и нромышлѳн. 
Фабриканты, заводчики и техники найдутъ въ журналѣ 
много полезныхъ и необходимыхъ для нихъ свѣдѣній прак 

тическаго характера.
Задавшись цѣлью служить интересамъ фабрично-заводской тех
ники и промышленности, редакція стремится давать въ журналѣ 
возможно болѣе полезнаго матеріала по всѣмъ отдѣламъ про

граммы.
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Въ программу журнала входятъ: машиностроеніе и меха
ническое дѣло, механическая и химическая технологія, желѣзно
дорожное дѣло, архитектура, инженерное и строительное искус
ства, электротехника, техническее образованіе, обзоръ дѣятель
ности торгово-промышленныхъ учрежденій и техническихъ об
ществъ, біографіи выдающихся дѣятелей техники и промышлен
ности, критика и библіографія; смѣсь: замѣтки о новостяхъ тех
ники, промышленности, разныя мелкія извѣстія и т. д.; спра
вочный отдѣлъ: торговыя и статистическія свѣдѣнія, данныя о 
спросѣ и предложеніи; правительственныя распоряженія.

За истекшіе тринадцать лѣтъ въ составъ сотрудниковъ журнала 
вошли слѣдующія лица:

Профессоры и адюнктъ-профессоры Технологи
ческихъ институтовъ С.-Петербургскаго и Харьковскаго, Импе
раторскаго Московскаго Техническаго училища, Рижскаго и Кі
евскаго Политехническихъ институтовъ и др.—В. И. Альбиц- 
кій, К. А. Владиміровъ, П. В. Войнаровскій, А. И. Гаври
ленко, А. Д. Гатцукъ, А. В. Гречаниновъ, М. Н. Демьяновъ, 
П. Ф. Ерченко, Г. Ф. Деппъ, В. Г. Залѣсскій, К. А. Зво
рыкинъ, В. Л. Кирпичевъ, П. В. Котурницкій, Н. П. Лан- 
говой, С. П. Ланговой, А. П. Лидовъ, П. М. Мухачевъ, Я. Я. 
Никитинскій, П. П. Петровъ, А. И. Предтеченскій, Б. Н. 
Писаревъ, П. С- Страховъ, Н. И. Тавилдаровъ, С. Л. Франк
фуртъ, II. К. Худяковъ, М. М. Черепашинскій, В. В. Шка- 
теловъ и др.

Преподаватели, ассистенты, лаборанты—И. П. 
Александровъ, А. И. Величковскій, Н. Л. Громъ, И. В. Его
ровъ, Д. В. Зубаревъ, Е. И. Орловъ, Н. А. Пановъ, В. А. 
Пантелѣѳвъ, К. М. Плѣшковъ, А. Русановъ, А. М. Соколовъ, 
А. Н. Шустовъ и др.

Представители фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ дорогъ и 
пр. промышленныхъ прѳдпрятій, а также правительственныхъ и 
общественныхъ учрежденій—М. И. Алтуховъ, И. К. Андрю
ковъ, Н. Н. Алявчиковъ, Л. Я. Аркинъ, А. Г. Бадюль, Г. 
М. Варановъ, В. Я, Бейнъ, Н. Е. Березовскій, М. Берловъ, 
М. И. Блокъ, Н. Н. Ботвинкинъ, И. II. Боклевскій, С. И. 
Бокастовъ, Л. А. Боровичъ, А. И. Бѣловъ, Е. Я. Вайнъ, Ф. И. 
Вараксинъ, М. К. Васильевъ, И. Видавскій, П. П. Викторовъ, 
Ю. Ф. Вишневскій, Г. В. Вдовипіѳвскій, С. В. Ганшинъ, П. 
Гарберъ, К. ф. Гессель, Л. Н. Глазовъ, Н. II. Глухаревъ, 
Д. А. Головъ, I. П. Горенцѳль, А. Ф. Грязновъ, А. В. Грушкѳ, 
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С. И. Гулишамбаровъ, И. Гурвичъ, К. Г. Дементьевъ, А. Н. 
Державинъ, И. А. Добряковъ, К. Дьяконовъ В. Ефрѳиенковъ, 
Л. П. Жеребовъ, А. А. Завадскій, А. Завалишинъ, И. Зал- 
киндъ, И. Н. Зворыкинъ, И. М. Зиновьевъ, А. А. Зябловъ, 
П. Касаткинъ, Д. Кирпичниковъ, Н. А. Кирпичниковъ, С. А. 
Козьминъ, А. И. Коренблитъ, П. Н. Коротковъ, М. Г. Котель
никовъ, К. В. Курчениновъ, А. Г. Лаписовъ, Л. К. Лейманъ, 
Л. М. Лялинъ, П. А. Малыхъ, И. Г. Манохинъ, А. Мейро, 
А. П. Милинскій, Н. В. Мыльниковъ, А. М. Настюковъ, Ф. 
Ф. Надлѳръ, И. М. Нелюбинъ, Н. Я. Нелькинъ, М. А. Не- 
тыкса, К. Ф. Неймайеръ, С. Ф. Николаевскій, Л. В. Николаевъ, 
С. Р. Никитинскій, М. И. Носачъ, Н. П. Овсянниковъ, В. Н. 
Оглоблинъ, А. И. Онуфровичъ, П. А. Персіяниновъ, Н. А. 
Пѳсоцкій, П. Т. Плаксицкій, В. Е. Полуэктовъ, Л. О. Плу- 
іцевскій, А. А. Прессъ, А. Т. Разуваевъ, К. Рейнѳръ, А. С. 
Рейсѳръ, X. X. Репманъ, Н. Родимцевъ, М. А. Рыловъ, А. Э. 
Сабекъ, А. Семеновъ, С. Сербиновичъ, П. И. Сиптицъ, А. А. 
Соломка, В. А. Солонина, 0. Старикъ, Н. Д. Степановъ, И. 
Тауберъ, М. Н. Триполитовъ, А. Н. Угаровъ, А. Г, Фадѣевъ, 
И. А. Федоровъ, Н. А. Филипповъ, И. М. Фуксъ, Г. Г. Хѳ- 
лимскій, М. Я. Цоллеръ, В. Черневъ, О. В. Шаньгинъ, А. Ѳ. 
Шварабовичъ, Д-ръ Юркѳвичъ, Ю. А. Эльтерманъ, П. К. 
Энгельмейеръ, М. Е. Эфросъ и др.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія.

Полные экземпляры журнала за 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 и 
1902 гг. высылаются по 16 руб. Выписывающіе за всѣ три

надцать лѣтъ сразу платятъ 110р.

Подписавшимся среди года высылаются всѣ вы
шедшіе въ свѣтъ №№.

Пробные №№ высылаются по первому требованію по 1 р. 50 к. 
Допускается разсрочка 16 руб. въ годъ съ перес. и дост., 

за */ 2 ГОДЯ— 9 РУБ. Учащимся—скидка въ 25°/0.

Подписка принимается: въ РЕДАКЦІИ журнала и во всъхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская ул. д. № 71.

Редакторъ-Изд. Учен. Инж.-Мех. К. А- Казначеевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 ГОДЪ
ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

(ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ)

01 ВМЮСТРЙОВАНаЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ

12 книжекъ въ годъ 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ,' со многими 

гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой 
на домъ и пересылкой во всѣ 

города Россіи.

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно: 
въ Москву, въ редакцію журнала МАЛЮТКА.

Во избѣжаніе задержки въ высылкѣ первыхъ нумеровъ про
сятъ подписываться заранѣе.

ПОДПИСАВШІЯСЯ ДО 1-го ДЕКАБРЯ

ПОЛУЧАТЪ БЕЗПЛАТНО 

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА, 
красивый томикъ, со многими рисунками.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопіечхыя 
марки.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ОБЩЕСТВЕННЫЙЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РОДНАЯ РЪЧЬ»
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ),

издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей 
Ф. Н. Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала „Нива“. 
при участіи лучшихъ литераторовъ: профессоровъ Н. Н. Овсян
никова, Н. Д. Кашкина, С, Ф. Шарапова, графа Е. А. Со
ліаса, графа А. А. Голенищева-Кутузова, Н. И. Мердеръ, А. 
И. Елишева, В. К. Туренина, А. А. Осипова, А. В. Круг

лова, О. А. Волжинина и др.

Въ 1903 г. подписчики получатъ

ИГ всего за "Х^Х^ИЕ рубля
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія

ЧЕТЫРЕ ИЗДАНІЯ:ЕП ІГпАГп ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ОБЩЕСТВ. ЖУРНАЛА въ фор- 
матѣ самыхъ дорогихъ русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ;

ѵѴ II.IV объемомъ въ 1600 стр.текста и свыше 300 иллюстрацій, мно
жество романовъ, повѣстей и разсказовъ, стихотворенія, статьи по разнымъ 
вопросамъ. Смѣсь: свѣдѣнія изъ жизни народовъ, анекдоты, открытія и изо
брѣтенія, полезныя по медицинѣ, сельскому хозяйству и домоводству. Иллю
страціи текущихъ событій съ описаніемъ, снимки съ знаменитыхъ картинъ, на
ходящихся въ Императорскомъ Эрмитажѣ, Румянцевскомъ и Историческомъ му

зеяхъ, Третьяковской галлереѣ и пр.
ПОЛИТИЧЕСКОЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ, отличающейся пол
нотой свѣдѣній наравнѣ со врѣми другими дорогими газетами. 
Въ газетѣ печатаются передовыя статьи по всѣмъ вопросамъ 

политической и общественной жизни, фельетонъ, обзоръ столичной, провин
ціальной и заграничной жизни и пр.

10^ ПОЛНАЯ ИСТОРІЯ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО 

КНИГЪ перваго русскаго историка Н. М. Карамзина.

3 книги ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ || В ПлППППГП
--------- одного изъ талантливѣйшихъ М 81 ІІІІВІНмІІІ II 

русскихъ писателей. ІІВ ПІ ѵ2

Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ*
съ безплатнымъ приложен. газеты, исторіи Карамзина и собран. 

романовъ Н. А. Полевого съ пересылкой

на годъ ТРИ рубля.
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По количеству и цѣнности литературнаго матеріала для чтенія 
при столь баснословно дешевой подписной цѣнѣ „Родная Рѣчь“ 
является первымъ и единственнымъ журналомъ въ Россіи.

Подписку просимъ адресовать въ главную контору журнала „Родная Рѣчь® 
Москва, Рождественка, Варсонофьевскій пер., д. № 4. Съ наложеннымъ 

платежомъ и въ кредитъ журналъ не высылается.

Марки въ уплату не принимаются.

----- —

РЕДАКЦІЕЙ

„СОБРАНІЙ СОЧИНЕНІЙ ИЗБРАННЫХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ”

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПЕРВУЮ СЕРІЮ

ВЪ 24 ТОМА
(на 1903 г.).

"Собранія избранныхъ знаменитыхъ произведеній всемір
ной иностранной литературы съ древнѣйшихъ временъ до 

XIX вѣка.

Цѣль настоящаго изданія познакомить русскую публику съ 
цѣлымъ рядомъ знаменитыхъ произведеній всемірной иностранной 
литературы, которыя должны быть знакомы каждому образован
ному человѣку. Большинство этихъ произведеній совершенно не
извѣстны у насъ или существуютъ въ весьма дорогихъ и уста
рѣлыхъ по языку переводахъ. Вся серія сочиненій представляетъ 
собою послѣдовательную исторію литературы въ образцахъ съ 
древнѣйшихъ временъ до XIX вѣка и, кромѣ пріятнаго и полез
наго чтенія, можетъ служить пособіемъ для всѣхъ, изучающихъ 
литературу.

—и ВЪ ПЕРВЫЕ 24 ТОМА
„Содранія избранныхъ знаменитыхъ 

иностранныхъ произведеній"
войдутъ главныя произведенія изъ нижепоименованныхъ 

сочинителей:

ГЕРОДОТЪ.—Исторія. Геродотъ считается отцомъ исторіи. 
Его замѣчательная книга, написанная правдивымъ и наивнымъ 
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языкомъ, полна неоцѣнимыхъ свѣдѣній о древнемъ мірѣ, поэтич
ныхъ сказаній и разсказовъ и т. п. Геродотъ одинъ изъ самыхъ 
первыхъ путешественниковъ. Его картина древняго Египта, опи
саніе его жизни, празднествъ и т. д. до сего времени не утра
тили интереса.

ГОМЕРЪ.—Одиссея и Иліада—въ прозѣ. Существующіе 
стихотворные переводы тяжелы, несмотря на все искусство пере
водчиковъ. Греческій „гекзаметръ,, несвойственъ русскому языку. 
Прозаическій переводъ этихъ пѣсенъ значительно облегчаетъ чте
ніе и гораздо лучше передаетъ самый духъ Гомера.

АРИСТОФАНЪ.—Комедіи. Имя Аристофана во всѣ вѣка 
оставалось синонимомъ ума и остроумія. Его слава перваго комика 
не померкла съ появленіемъ комедій Лопе-де-Вега и Мольера. 
Всѣ его комедіи, дошедшія до насъ (числомъ 11), „Всадники11, 
„Лягушки", „Осы", „Облака" и т. д., признаны образцовыми про
изведеніями.

ОВИДІЙ.—Искусство любить. Изящнѣйшее произведеніе древ
ности. Поэтъ даетъ въ немъ совѣты, какъ овладѣть любимой жен
щиной. Лекарство отъ любви.—Любовныя элегіи—Метаморфозы. 
Исторія легендъ и миѳологическихъ превращеній.—Овидій одинъ 
изъ величайшихъ поэтовъ. Почти всѣ его произведенія посвя
щены любви.

ЮВЕНАЛЪ.—Сатиры. Картина жизни античнаго Рима.
ПЕТРОНІЙ.—Сочиненія. Картина жизни античнаго Рима. 

Ювеналъ и Петроній дали яркую характеристику римской ари
стократіи временъ императоровъ. Кромѣ того, ихъ книги цѣнны 
потому, что въ нихъ сохранились такъ называемые „разсказы изъ 
Милета". Городъ Милетъ въ древней Греціи славился своей ве
селой жизнью и въ немъ былъ созданъ особый родъ остроумныхъ 
разсказовъ.

АПУЛЕЙ.--Сочиненія. Въ немъ тоже сохранились разсказы 
изъ Милета, между прочимъ знаменитая поэма „Амуръ и Пси
хея",—„Золотой Оселъ" Апулея былъ переведенъ на итальянскій 
языкъ Макіавелли, авторомъ „Государя", въ XVI вѣкѣ.

ГЕЛІОДОРЪ.—Ѳеаганъ и Хариклея. Романъ. Образецъ гре
ческаго романа IV вѣка по Р. X.—Въ немъ описывается Ѳес
салія. Авторъ, предполагаютъ, былъ епископомъ.

ПЛУТАРХЪ.—Жизнеописанія великихъ людей. Прославлен
ная во всемірной литературѣ книга. Ею зачитывались многіе за
мѣчательные люди, Между прочимъ, Ж.-Ж. Руссо въ дѣтствѣ не 
разставался съ нею. Онъ читалъ ее въ переводѣ Аміо.

ЛОНГУСЪ.—Дафнисъ и Хлоя. Образецъ пастушескаго ро
мана. Лонгусъ—писатель V вѣка ио Р. X. Онъ писалъ по гре
чески, и его картина любви Дафниса къ Хлоѣ является однимъ 
изъ первыхъ романовъ въ европейской литературѣ.

МАКІАВЕЛЛИ.—Любовный напитокъ. Комедія и другія поэ
тическія произведенія. Комедія знаменитаго политическаго мысли
теля Макіавелли интересна, какъ одна изъ первыхъ итальянскихъ 
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комедій. Ее играли въ Ватиканѣ въ присутствіи папы Льва, X, 
хотя она осмѣивала нравы монаховъ эпохи Возрожденія.

БОККАЧЧІО.—Фіамета и др. повѣсти. Имя автора „Дека- 
мерона“ достаточно извѣстно, чтобы возбудить интересъ къ его 
повѣстямъ.

СЕРВАНТЕСЪ—авторъ „Донъ-Кихота“. Повѣсти.
ЛОПЕ-ДЕ-ВЕГА > Испанскій театръ. Онъ интересенъ 
КАЛЬДЕРОНЪ | своей жизненностью, весельемъ и кар

тинами испанской жизни. Кромѣ того, Испанія создала европей
скій театръ, и Мольеръ воспитался на испанскихъ комикахъ.

ЛАРОШФУКО.— Максимы. Сборникъ афоризмовъ о человѣ
ческой натурѣ. Въ основѣ воззрѣній Ларошфуко лежитъ эгоизмъ 
человѣка. Большинство его изреченій стали поговорками. Самъ 
онъ былъ большой баринъ, придворный временъ Людовика XIII 
и войнъ „Фронды“ово Франціи,

Г-ЖА ЛАФАЙЕТЪ.—Романы. Придворная драма временъ 
Людовика ХШ. Въ исторіи французскаго романа занимаетъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ. Ея главныя свойства—простота, искренность 
и скромность.

Г-ЖА СЕВИНЬЕ.—Письма. Она прославилась своими част
ными письмами, не предназначавшимися для печати. Въ нихъ съ 
большимъ описательнымъ талантомъ изображены дворъ Людовика 
XIV и картины частной и уличной жизни того времени.

Г-ЖА МЕНТЕНОНЪ.—О воспитаніи дѣвушекъ. Г-жа Мен- 
тенонъ—жена Людовика XIV, была учительницей, и ея мысли 
о воспитаніи до сихъ поръ не утратили значенія.

ЛАФОНТЕНЪ—баснописецъ. Веселые разсказы въ духѣ Бок- 
каччіо.

РАСИНЪ.—Трагедіи. Французскій Шекспиръ. Трагедіи Ра
сина полны чувства. Онѣ пересыпаны такими глубокими мыслями 
и изображеніе чувствъ, въ нихъ такъ вѣрно и временами такъ 
трогательно, что Расина недаромъ французы называютъ клас
сикомъ.

ПАСКАЛЬ.—Письма къ провинціалу. Знаменитая книга зна
менитаго математика.—МЫСЛИ—книга религіозно-нравственнаго 
содержанія. Сочиненія Паскаля имѣли колоссальный успѣхъ.

ВОВЕНАРГЪ.—Писатель ХѴШ в.; умеръ молодымъ, оставилъ 
книгу афоризмовъ вродѣ Ларошфуко.—Психологъ.

ЛАБРЮЕРЪ.—Характеры Теофраста и характеры вѣка. Одно 
изъ самыхъ оригинальныхъ произведеній французской литературы. 
Лабрюеръ—моралистъ XVII. в.

ДАЛАМБЕРЪ—извѣстный математикъ. Статьи о литературѣ. 
ДИДРО.—Избранныя сочиненія.—Дидро одинъ изъ главныхъ 

энциклопедистовъ ХѴШ вѣка. Его считаютъ даже самымъ даро
витымъ писателемъ своего времени. Онъ издавалъ знаменитую 
„Энциклопедію11, въ которой Вольтеръ писалъ „Исторію Церкви* 4, 
а Руссо —„Ботанику и музыку".

ВОЛЬТЕРЪ.—Избранныя сочиненія. Скептикъ, разрушитель 
стараго порядка французскаго королевства, ярый противникъ вла
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сти духовенства, проповѣдникъ терпимости, защитникъ невинно
осужденныхъ, притомъ удивительно одаренная натура. Авторъ 
трагедій, повѣстей, философскихъ трактатовъ, исторіи, богословъ, 
критикъ, юристъ и физикъ. Про него говорили: ,,Вольтеръ вто
рой во всѣхъ родахъ литературы".

РУССО, ЖАНЪ-ЖАКЪ.—Избранныя сочиненія. „Новая Эло- 
иза“. Письма Руссо къ одной дамѣ, въ которую онъ былъ влю
бленъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Записки о воспитаніи и другія. 
Руссо—въ литературѣ основатель романтизма.

БОМАРШЕ.—Комедіи.—Онѣ до сихъ поръ считаются образ
цовыми произведеніями театра.—Мемуары.

МОНТЕСКЬЕ.—авторъ „Духа Законовъ". Персидскія письма. 
Романъ въ письмахъ. Картина французской жизни ХѴШ вѣка.

БЮФФОНЪ—авторъ „Естественной исторіи".—Избранныя со
чиненія. Извѣстный стилистъ и естествоиспытатель. Основатель 
науки „антропологіи". Нѣкоторыя картины его считаются клас
сическими.

БЕРНАРДЕНЪ ДЕ-СЕНЪ-ПЬЕРЪ—авторъ романа-идилліи 
„Павелъ и Виргинія".—Повѣсти и картины природы. Одинъ изъ 
самыхъ большихъ художниковъ слова. Онъ—Руссо изящной лите
ратуры. Онъ и въ жизни былъ другомъ Руссо и раздѣлялъ его 
воззрѣнія.

СВИФТЪ—авторъ „Гулливера".—Избранныя сочиненія. По
литическій писатель и первый юмористъ Англіи.

СТЕРНЪ.—Сентиментальное путешествіе. Романъ. Юмористъ. 
ФИЛЬДИНГЪ.—Томъ Джонсъ и др. Нравоописательный ро

манъ. Теккерей говоритъ про него: „У Фильдинга удивительная 
любовь къ правдѣ и самая смѣлая ненависть къ лицемѣрію".

ГОЛЬДСМИТЪ.—Векфильдскій священникъ. Одинъ изъ пер
выхъ англійскихъ романовъ.

ГЕТЕ.—Избранныя сочиненія. Авторъ „Фауста", всеобъем
лющій геній германской литературы. Онъ писалъ по самымъ раз
нообразнымъ отдѣламъ искусства и науки. Существующія на рус
скомъ языкѣ полныя собранія его сочиненій далеко не полны, до
роги по цѣнѣ и устарѣли по языку.

ІПАМИССО.—Петеръ Шлемиль—философская повѣсть-сказка. 
Загадочное произведеніе, возбуждающее много разныхъ толкованій.

ЛА-МОТЪ-ФУКЕ.—Ундина. Одинъ изъ самыхъ яркихъ об
разцовъ германскаго романтизма.

ИЗБРАННЫЯ СКАЗКИ разныхъ народовъ—арабскія, фин
скія, скандинавскія, фламандскія, нѣмецкія, французскія, италь
янскія и др. Этотъ сборникъ сказокъ можетъ служить и для дѣт
скаго чтенія.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ ВОСТОКА, выбранные изъ лите
ратуръ египетской, индійской, китайской и японской. Изъ нихъ 
индійскій народный эпосъ „Рамайяна" достигаетъ почти библей
ской силы и по красотѣ не уступаетъ Гомеру;

и другія произведенія всемірной иностранной литературы.
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Всѣ вышеперечисленныя произведенія войдутъ въ три серіи, 
т. е. въ 73 тома и будутъ изданы въ теченіе трехъ лѣтъ.

Первая серія „Собранія избранныхъ знаменитыхъ ино
странныхъ Произведеній" (въ 24 тома)1 будетъ издана въ те
ченіе одного года, т. ѳ. но 2 тома ежемѣсячно, до 20 печат
ныхъ листовъ (320 страницъ) каждый. Изданіе первой серіи 
начнетъ выходить съ 15 января 1903 г. и будетъ окончена 
15 декабря 1903 г.; форматъ и шрифтъ—предыдущихъ изда
ній „Собранія Сочиненій Избранныхъ Иностранныхъ Писателей".

Въ первомъ выпускѣ, 15 января 1903 года, будутъ даны. 
I томъ Овидія: „Искусство любить*,  „Лекарство отъ любви“— 
„Любовныя элегіи*  и первыя книги*  Метаморфозъ*;  П томъ: 
Письма г-жи Севинье. 1670 г.

Во второмъ выпускѣ—15 февраля 1903 г.—I томъ: Ови
дія „Метаморфозы*  (окончаніе). II томъ: Римскіе сатирики: 
„Петроній*  (Сатириконъ), „Ювеналъ*  (сатиры).

ЦѢНА ПО ПОДПИСКѢ
НА ПЕРВУЮ СЕРІЮ

од 9 А тпма I безъ до' Я Р I съ дост- въ С-Петербургѣ |П „ ІѴІПЯ ставки г. I и пѳрес. въ другіе города. ■’* ■ ■

разсрочка допускается на слѣдующихъ основаніяхъ:
Подписчикамъ безъ доставки: При подпискѣ вносится 2 руб.; 

къ 15 апрѣля 1908 г.—2 руб.; къ 15 іюля 1903 г.—2 р., 
и къ 15 октября 1903 г.—2 руб.

Подписчикамъ съ доставкою: При подпискѣ вносится 3 руб.; 
къ 15 апрѣля 1903 г.—3 руб.; къ 15 іюля 1903 г. —2 руб., 
и къ 15 октября 1903 г.—2 руб.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ 
пользуются разсрочкою за поручительствомъ гг. казна

чеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Подписчикамъ съ доставкою разсылается каждое 15-е число 

по 2 тома, начиная съ 15-го января 1903 г., и въ случаѣ непо
лученія книгъ своевременно, контора Редакціи покорнѣйше про
ситъ заявлять объ этомъ не позднѣе 15-го числа слѣдующаго мѣ
сяца, въ противномъ случаѣ заявленіе и жалоба остаются безъ 
послѣдствій.
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Подписчикамъ безъ доставки книги выдаются только при 
предъявленіи подписного билета, безъ билета ни въ какомъ слу
чаѣ книги не выдаются. Подписные билеты на полученіи книгъ 
подписчиками съ доставкою или безъ доставки дѣйствительны 
только до 15-го января 1904 г.

Деньги ни въ какомъ случаѣ обратно не возвращаются.
За каждый взносъ подписчикъ въ разсрочку имѣетъ полу

чить только два выпуска въ четыре книги, если не будутъ сдѣ
ланы дальнѣйшіе взносы.

Въ случаѣ просрочки платежа выдача или высылка книгъ 
пріостанавливается со дня обязательнаго взноса платежа. Если 
же просрочка продолжится болѣе одного мѣсяца, то подписка 
считается прекращенною и внесенныя деньги не возвращаются.

Безъ штемпеля „Редакціи11 подписной билетъ недѣйствите- 
лѳнъ, равно и безъ штемпеля „Конторы11 на талонахъ подписного 
билета полученіе денегъ недѣйствительно.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ—въ Кон
торѣ журнала, Гостинный дворъ, Зеркальная лин., № 63, мага
зинъ Иантелѣева, въ Москвѣ—въ Конторѣ Н. Н. Печковской, Пе
тровскія линіи, а гг. иногородніе благоволятъ адресоваться въ Ре
дакцію, С.-Петербургъ, Верейская ул., № 16.

За Редактора-издатель П. Ѳ. Пантелѣевъ.

Подписавшіеся на 1903 г. до 25-го декабря 1902 г. получать журналъ и 
приложенія за ноябрь и декабрь 1902 г. безплатно

♦-------- ф
ВО №№

11♦-
4 книгъ

------------------ ф

Открыта подписка на 1903 годъ на
новый ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

♦ ----------------- ф
г РУБ.
3 годъ.
Разсрочка.

♦ ------------------♦

ЮРИСТЪ
подъ рѳдакіцей Прис. Пов. Н. И. Карабчевскаго и Л. Д. Ляховецкаго.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: С. А. Андреевскій, Л. А. Базуновъ, 
С. М. Барацъ, А. В. Вобрпщевъ - Пушкинъ, И. Г. ГальперштеЛнъ, В. Н. Ге
рардъ, А. С. Гольденвейзеръ, М. Л. Гольдштейнъ, И. М. Гордонъ, 0. 0. 
Грузенбергь, В. М. Дорошевичъ, Д. А. Дриль, Л. 0. Зейдеманъ, А. Д. Корот
яевъ, М. И. Кулпшеръ, В. Ф. Кутыловскій, Л. А. Купѳрникъ, Д. Л. Левинъ, 
В. А. Маклаковъ, М. С. Маргуліѳсъ, П. П. Мельниковъ, П. Г. Мироновъ, С. 
А. Муромцевъ, М. И. Мышъ. Ф. И. Осѳцкій, А. И. Пассоверъ, Н. В. Полы- 
новъ, Г. 0. Розѳнцвѳйгъ, Ѳ. Ѳ. Трозинѳръ, А. Н Турчаниновъ, И. М. Тютрю- 
мовъ, Ѳ. А. Червинскій, Н. П. Шубинскій, Г. М. Эттингеръ, А. А. Яблонов- 
скій и др.

Съ закономъ сталкиваться приходится каждому. Незнаніе закона не есть оп
равданіе. Между тѣмъ законы вѣдаютъ только спеціалисты. Цѣль <Юриста» 
прійти на помощь русской публикѣ, мало знакомой съ законами и не при-
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выкшей вовсе разбираться въ вопросахъ права. Популяризація дѣйствующихъ 
законовъ и основныхъ правовыхъ понятій въ общедоступномъ, литературномъ 
изложеніи составитъ ближайшую задачу «Юриста». На ряду съ этимъ «Юристу» 
предстоятъ, считаясь съ юридической безпомощностью русской публики въ 
дѣлѣ практическаго осуществленія своихъ правъ и примѣненія законовъ, да
вать своимъ подписчикамъ на возникшіе въ ихъ практикѣ вопросы права и 
примѣненія законовъ безплатные печатные отвѣты въ ихъ особомъ отдѣлѣ 

журнала.

Подписавшіеся до 25-го декабря 1902 г. получатъ:

№№ журнала. Болѣе 2000 стр. текста, заключающаго въ себѣ 
--------------------------- 1 статьи спеціалистовъ по всѣмъ отраслямъ права 
въ общедоступномъ литературномъ изложеніи, фельетоны, русскую и 
заграничную судебную хронику, обзоръ юридической жизни провин
ціи, общей и спеціально - юридической печати по вопросамъ права, 

отчеты по судебнымъ дѣламъ и консультаціонные отвѣты редакціи по право
вымъ вопросамъ, возбужденнымъ самими подписчиками.

14 КНИГЪ
Библіотеки „Общедоступный Юристъ*  

Болѣе 3000 ст. текста 
обыкн. книж. форм, убористой печати 

на плотной бумагѣ.

КНИГЪ 1 /—14
1. „Характѳр. изв. судѳбн. орат.“ (гг. Плѳвако, Пржевальскаго и Шубинскаго 

Л. Д. Ляховецкаго).
2. „Образцы и формы дѣловыхъ бумагъ11, И, Г. Гальперштѳйна.
3. „Вексель", С. М. Бараца.
4. „Опека и попечительство-1, И. С. Вольмана.
5. „1-й Сборникъ выдающихся русскихъ судебныхъ процессовъ, подъ ре

дакціей Л. А. Базунова и М. С. Маргуліѳса.
6. „Бракъ и разводъ по русскому законодательству", В. И. Добровольскаго.
7. „1-й Сборникъ выдающихся иностранныхъ судебн. процессовъ", перѳв. 

Г. О. Розенцвейга.
8. „Наслѣдство", В. 3. Фридштѳйиа.
9. „2 й Сборникъ выдающихся русскихъ судѳбн. процессовъ11 подъ редак

ціей Л. А. Базунова и II. С. Маргуліеса.
10. „Малолѣтніе и нѳсовершеннолѣтніе преступники", А. Д. Коротнева подъ 

ред. Н. II. Карабчевскаго.
11. „2-й Сборникъ выдающ. иностранныхъ судеб. процессовъ", перев. Г. 0. 

І’озенцвейга.
12. „Усыновленіе и узаконеніе". К. Н. ПІиаткова.
13. „Обвиняемый до суда" А. С. Атабекова подъ ред. Н. Л. Карабчевскаго.
14. „Пренія сторонъ въ уголовн. процессѣ", Ѳ. А. Волькѳнштейпа подъ ред. 

Н. П. Карабчевскаго.

Подписавшіеся послѣ 25-го декабря 1902 г. получатъ только 52 №№ журнала 
(съ 1-го января 1903 г.) и 12 книгъ приложеній (№№ 3—14).

Цѣна на годъ съ дост. и перес. 4 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 
2 руб.—Къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб. Или первые пять мѣся
цевъ по 1 руб.—Подписка принимается въ Гл. Конт. „Юриста", С.-Петербургъ, 

Невскій пр. д. 108 и во всѣхъ книж. магаз.

Издатель Прис. ІІов. Н. Б. Палыновъ.

Рйпяктопы / Прис- пов- Барабчевскій.
Редакторы { ирис. пов. х Д Ляховецкій.
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