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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены на мѣста — священническое: окончившій курсъ 

семинаріи Василій Стужинъ, 9 ноября, въ село Ѳедоровское, 
юрьевскаго уѣзда.

Псаломщицкія: бывшій ученикъ духовнаго училища Иванъ 
Валединскій, 9 ноября, и. д. псаломщика въ село Просеницы, ме- 
ленковскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища Василій 
Целебровъ, 13 ноября, и. д. псаломщика въ село Михайловское, 
переславскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища Павелъ 
Ѳетиньинскій, 16 ноября, и. д. псаломщика въ село Пьянцыно, 
юрьевскаго уѣзда; бывшій псаломщикъ Стефанъ Разумовскій, 
19 ноября, и. д. псаломщика въ село Батыево, суздальскаго уѣзда.
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Назначенъ: священникъ села Симы, юрьевскаго уѣзда, Николай 
Молчановъ, 11 ноября, и. д. Благочиннаго 6-го округа юрьевскаго 
уѣзда.

Перемѣщенъ: и. д. псаломщика села Борискова, суздальскаго 
уѣзда, Алексѣй Тихонравовъ, 10 ноября, въ село Волокобино, 
шуйскаго уѣзда.

Праздныя мѣста — священническія: въ селахъ: Синжанахъ и 
Коровинѣ, меленковскаго уѣзда; въ селахъ: Рожновѣ и Ѳедоров
скомъ, суздальскаго уѣзда; въ селѣ Парѳеновѣ, александровскаго 
уѣзда.

Діаконскія: въ селѣ Космодаміанскомъ, юрьевскаго уѣзда, и 
въ селѣ Голышевѣ, судогодскаго уѣзда.

Псаломщицкія: въ городѣ Владимірѣ при церкви училища слѣ
пыхъ дѣтей; въ селахъ: Пилѣ, переславскаго уѣзда; Некоморнѣ, 
Голянищевѣ, Поэловѣ и Киноболѣ, юрьевскаго уѣзда; Локотковѣ, 
Горкахъ и Соколовѣ, александровскаго уѣзда; Сидоровскомъ, шуй
скаго уѣзда; пог. Троицкомъ, ковровскаго уѣзда; Обуховѣ, горо
ховецкаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при Ильинской церкви; въ селѣ 
Тимиревѣ, суздальскаго уѣзда; Матушкинѣ, вязниковскаго уѣзда, 
и въ селѣ Бѣлавинѣ, муромскаго уѣзда.

Отъ Настоятельницы Суздальскаго Ризположенскаго 
монастыря.

Симъ объявляется, что въ Суздальскомъ Ризположенскомъ 
монастырѣ имѣется праздное мѣсто викарнаго священника съ жа
лованьемъ въ 270 руб. въ годъ. Желающіе изъ заштатныхъ 
священниковъ запять это мѣсто должны обращаться лично или 
письменно на имя Настоятельницы монастыря, игуменіи Серафимы.
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РОСПИСАШВ 
очереднаго проповѣданія слова Божія во Владимір

скомъ Успенскомъ соборѣ 
на 12102 годъ, 

утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 25-го ноября 1901 г.

Ч
И

С
Л

А
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Дни проповѣданія. Назначеніе проповѣдниковъ.

1
Январь.

Новый годъ. Священникъ Георгіевской цер-

6 Въ день Богоявленія Господня.
кви Михаилъ Сперанскій.

Священникъ Спасской церкви

11 Недѣля 34-я по Пятидесятницѣ.
Алексѣй Владычицъ.

Священникъ церкви при Епар-

20 Недѣля 35-я по Пятидесятницѣ.

хіальномъ женск. учил. Алексѣй 
Соловьевъ.

Священникъ Ризположенской

27 Недѣля 36 я по Пятидесятницѣ.

церкви, что на Золотыхъ вратахъ, 
Алексѣй Добролюбовъ.

Священникъ Срѣтенской цер.,

2
Февраль.

Срѣтенье Господне.

что въ Солдатской слободѣ, Ми
хаилъ Бѣляевъ.

Священникъ Спасской церкви

3 Недѣля о Мытарѣ и Фарисеѣ.
Алексѣй Владычинъ.

Священникъ Предтеченской

10 Недѣля о блудномъ сынѣ.
церкви Іоаннъ Уваровъ.

Протоіерей Димитріевскаго со-

17 Недѣля мясопустная.
бора Василій Касаткинъ.

Священникъ Богородицкой ц., 
что при Духовной Семинаріи, 
Владиміръ Бѣляевскій.

Священникъ церкви при учи-24 Недѣля сыропустная.

3
М А Р т ъ.

Недѣля Православія.

лищѣ слѣпыхъ Ѳеодоръ Уваровъ.

Протоіерей Борисоглѣбской ц.

111 Недѣля 2-я Великаго поста.
Василій Орловъ.

Священникъ Вознесенской цер.

17 Недѣля 3-я Великаго поста.
Іоаннъ Быстровзоровъ.

Священникъ Казанской церкви, 
что въ Ямской слободѣ, Василій 
Преферансовъ.

Священникъ Троицкой церкви24 Недѣля 4-я Великаго поста.

25 Благовѣщеніе Пресвятыя Бого-
Іоаннъ Холуйскій.

Протоіерей Знаменской церкви

31
родицы

Недѣля 5-я Великаго поста.
Александръ Альбицкій.

Священникъ церкви, что при 
тюремномъ замкѣ, Павелъ Иль
инскій, 1*
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7

12

Апрѣль.
Недѣля Ваій. Входъ Господень 

во Іерусалимъ.
Великій Пятокъ.

14 День Св. Пасхи на вечернѣ.
21 Недѣля о Ѳомѣ.
23 Тезоименитство Государыни Им

ператрицы Александры Ѳеодо
ровны.

28 Недѣля Св. Женъ Мѵроносицъ.

Май.
5 Недѣля о разслабленномъ. Празд

нованіе мученику Аврамію въ 
Успенскомъ жен. монастырѣ.

6 Рожденіе Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Николая 
Александровича.

8 Преполовеніе.
9 Перенесеніе мощей Святителя 

Чудотворца Николая.
12 Недѣля о Самарянинѣ.

14 День Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ.

19 Недѣля о Слѣпомъ.

21 Срѣтеніе чудотворной иконы Бо
голюбивой Божіей Матери.

23 Вознесеніе Господне.

•25 Рожденіе Государыни Императ
рицы Александры Ѳеодоровны.

•26 Недѣля Св. Отецъ въ Никеѣ.

Іюнь.
2 Пятидесятница.

3 День Св. Духа.
1 9 Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ, 

Всѣхъ Святыхъ.

Протоіерей Успенскаго женск. 
монаст. Василій Преображенскій.

Епархіальный наблюдатель свя
щенникъ Александръ Васильевъ.

Священникъ Успенскаго собора 
Василій Богословскій.

Протоіерей Мѵроносицкой ц. 
Іоаннъ Вознесенскій.

Протоіерей Успенскаго собора 
Припкипсъ Евгеновъ.

Священникъ Сергіевской цер. 
Николай Канаровскій.

Священникъ Петропавловской 
церкви Павелъ Неаполитанскій.

Священникъ Георгіевской цер. 
Михаилъ Сперанскій.

Священникъ Никологалейской ' 
церкви Михаилъ Экземплярскій.

Экономъ Архіерейскаго дома 
игуменъ Владиміръ.

Священникъ Успенскаго женск. 
монастыря Александръ Лавровъ.

Законоучитель гимназіи прото
іерей Николай Покровскій.

Священникъ Ильинской церкви 
Василій Шепелевъ.

Священникъ Успенскаго жен
скаго монастыря Михаилъ До- 
бротворскій.

Смотритель епархіальнаго свѣч
наго завода священникъ Петръ 
Лекторскій.

Протоіерей Николозлатоврат- 
ской церкви Владиміръ Боголю
бовъ.

Священникъ села Добрынскаго 
Николай Миловидовъ.

Свящ. церкви, что при Епарх. 
женск. учил. Алексѣй Соловьевъ.

Священникъ Никологалейской 
церкви Михаилъ Экземплярскій.

Священникъ села Давыдова 
Іоаннъ Гусевъ.
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Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ 
и проводы чудотворной иконы 
Боголюбивой Божіей Матери.

Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ 
и праздникъ въ честь Владимір
ской иконы Божіей Матери

Праздникъ въ честь Св. Апо
столовъ Петра и Павла.

Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ.
Іюль.

Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ. 

Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ.

Тезоименитство Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны.

Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ.

Августъ.
Происхожденіе честныхъ древъ 
Животворящаго Креста Гос
подня.

Недѣля 9-я по Пятидесятницѣ.

Преображеніе Господне.
Недѣля 10-я по Пятидесятницѣ.

Успеніе Пресвятыя Богородицы. 

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ. 

Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ.

Усѣкновеніе главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Гос
подня Іоанна.

Перенесеніе мощей св. благо
вѣрнаго великаго князя Алек
сандра Невскаго.

Сентябрь.
Недѣля 13-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ 
и Рождество Пресвятыя Бого
родицы.

Священникъ Срѣтенской цер., 
что въ Солдатской слободѣ, Ми
хаилъ Бѣляевъ.

Протоіерей Успенскаго собора 
Александръ Виноградовъ.

Священникъ Успенскаго собора 
Василій Богословскій.

Священникъ с. Лемешка Іоаннъ 
Канаровскій.

Священникъ села Устья Ми
хаилъ Сергіевскій.

Священникъ села Добраго Ни
колай Свѣтаевъ.

Священникъ села Давыдова 
Іоаннъ Сокольскій.

Епархіальный наблюдатель свя
щенникъ Александръ Васильевъ.

Священникъ села Спасскаго 
Петръ Лавровъ.

Священникъ тюремной церкви 
Павелъ Ильинскій.

Священникъ села Хотенскаго 
Іоаннъ Смирновъ.

Священникъ Вознесенской цер 
Іоаннъ Выстровзоровъ.

Священникъ села Ундола Ва
силій Преображенскій.

Протоіерей Борисоглѣбской ц. 
Василій Орловъ.

Священникъ села Кусунова 
Іоаннъ Бѣляевъ.

Священникъ села Чирикова 
Петръ Чижевъ.

Священникъ Ильинской церкви 
Василій Шепелевъ.

Священникъ Предтеченской ц. 
Іоаннъ Уваровъ.

Священникъ с. Новаго Іоаннъ 
Александровскій.

Протоіерей Знаменской церкви 
Александръ Альбпцкій.
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Воздвиженіе Честнаго и Живо
творящаго Креста Господня.

Недѣля 15-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 16-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 17-я по Пятидесятницѣ.

Октябрь.
Покровъ Пресвятыя Богородицы.

Недѣля 18-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ.

Избавленіе Ихъ Императорскихъ 
Величествъ отъ грозившей опас
ности при крушеніи Император
скаго поѣзда близъ ст. Борки

Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ.

Восшествіе на престолъ Госу
даря Императора Николая Алек
сандровича.

Казанскія иконы Божіей Матери.

Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ.

Ноябрь.
Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ.

Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ.

Рожденіе Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны.

Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ.

Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

Рожденіе и Тезоименитство Го
сударя Наслѣдника Михаила 
Александровича.

Св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго.

Недѣля 25-я по Пятидесятницѣ.

Декабрь.
Недѣля 26-я по Пятидесятницѣ.

Протоіерей села Боголюбова 
Аркадій Неаполитанскій.

Священникъ села Погребищъ 
Димитрій Бѣляевъ.

Священникъ села Новгород
скаго Николай Ключаревъ.

Священникъ села Богослова 
Алексѣй Аѳонскій.

Протоіерей Воскресенской ц.
Павелъ Спасскій.

Священникъ села Сеславскаго 
Гавріилъ Быстровзоровъ.

Священникъ села Суходола 
Іоаннъ Ѳедоровскій.

Священникъ Знаменской церкви 
Михаилъ Веселовскій.

Священникъ села Второва Ми
хаилъ Покровскій.

Ректоръ Семинаріи Архиман
дритъ Евгеній.

Священникъ Успенскаго женск. 
монастыря Александръ Лавровъ.

Смотритель свѣчнаго заво (а 
священникъ Петръ Лекторскій

Священникъ села Семеновскаго 
Николай Лебедевъ.

Священникъ Казанской ц.,что 
въ Ямской слободѣ, Василій Пре
ферансовъ.

Свявгенникъ Знаменской цер. 
Михаилъ Веселовскій.

Священникъ села Сновицъ Алек
сѣй Альбицкій.

Смотритель свѣчнаго завода 
священникъ Петръ Лекторскій.

Священникъ Успенскаго жен
скаго монастыря Михаилъ До- 
бротворскій.

Протоіерей Николозлатоврат- 
ской цер. Владиміръ Боголюбовъ.

Священникъ Сергіевской цер. 
Николай Канаровскій.

Священникъ церкви при училищѣ 
слѣпыхъ Ѳеодоръ Уваровъ.
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6 День Святителя и Чудотворца 
Николая и Тезоименитство Го
сударя Императора Николая 
Александровича.

15 Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ.

Ректоръ Семинаріи Архиман
дритъ Евгеній.

122 Недѣля 29-я по Пятидесятницѣ.

125 Рождество Господа нашего Іисуса 
Христа и воспоминаніе избав
ленія церкви и державы Рос
сійскія отъ нашествія Галловъ

29 Недѣля ЗО-я по Пятидесятницѣ.

Свящ. Ризположенской, что на 
Златыхъ вратахъ,церкви Алексѣй 
Добролюбовъ.

Священникъ Петропавловской 
церкви Павелъ Неаполитанскій.

Протоіерей Успенскаго жен
скаго монастыря Василій Прео
браженскій.

Протоіерей Мѵроносицкой ц. 
Іоаннъ Вознесенскій.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ

старообрядцевъ и сектантовъ Владимірской губерніи по 
толкамъ и сектамъ.

(Составлено Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ,—по давнымъ первой всеобщей переписи 1897 г, записаннымъ 

на основаніи личныхъ показаній опрошенныхъ лицъ).

I. Распредѣленіе старообрядцевъ и сектантовъ по родамъ тол
ковъ и сектъ по Владимірской губерніи.

Общее число 
старообрядцевъ, 

сектантовъ и 
уклоняющихся
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II Расколъ старо- 1 
обрядчества III. Сектантство

Попопцы
Без

поповцы

Секты 
раціона
листиче

скія

Секты 
мистиче

скія

Муж Жен. 06. п м. ж. | м Ж. м. Жен. м Ж. м. Ж.

16050 21162 37212 2,52 6361 7026 2381 2931 6675 10534' 585 615 48 56
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II. Распредѣленіе старообрядцевъ и сектантовъ но отдѣлъ толкамъ и сектамъ по Владимірской губерніи.
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II. Продолженіе. Распредѣленіе старообрядцевъ и сектантовъ по 
отдѣльнымъ толкамъ и сектамъ по Владимірской губерніи.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища 

вь учебно-воспитательномъ отношеніи
за 1900 —1901 учебный годъ.

1. Личный составъ служащихъ.
Въ продолженіи 1900—1901 учебнаго года въ составѣ слу

жащихъ при училищѣ лицъ произошли слѣдующія перемѣны:
1) 6-го ноября 1900 года преподаватель географіи и граж

данской исторіи въ штатныхъ классахъ и географіи въ V парал
лельномъ классѣ, Василій Георгіевскій, за перемѣщеніемъ его на 
должность епархіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
Кіевской епархіи, уволенъ отъ занимаемой имъ должности въ учи
лищѣ; того же числа, мѣсяца и года на его мѣсто перемѣщенъ 
Его Высокопреосвященствомъ преподаватель катихизиса и граж
данской исторіи въ IV и V параллельныхъ классахъ, ариѳметики 
въ IV параллельномъ классѣ и русскаго языка въ I и IV парал
лельныхъ классахъ Николай Гоновъ; на освободившіеся за пере
мѣщеніемъ Н. Попова уроки катихизиса и гражданской исторіи 
въ IV и V параллельныхъ классахъ, ариѳметики въ IV параллель
номъ классѣ и русскаго языка въ I и IV параллельныхъ классахъ
11-го  декабря 1 900 года Его Высокопреосвященствомъ опредѣленъ 
помощникъ инспектора мѣстной дух. семинаріи Петръ Миртовъ.

2) 20-го февраля 1901 г. помощница воспитательницъ Алек
сандра Пвиленева по прошенію уволена отъ занимаемой ею долж
ности; того же числа, мѣсяца и года и. д. помощницы воспита
тельницъ опредѣлена Зинаида Мидовская, окончившая курсъ въ 
томъ же Епархіальномъ училищѣ.

При указанныхъ перемѣнахъ составь служащихъ въ училищѣ 
лицъ въ отчетномъ голу былъ слѣдующій:

А. СОВѢ Т Ъ У Ч И Л II ІЦ А:
1) Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Нпколо-Златовратской, 

гор Владиміра, церкви Владиміръ Боголюбовъ, кандидатъ бого
словія. 2) Начальница училища Агриппина Колесова, окончившая 
курсъ въ Московскомъ Елизаветинскомъ институтѣ. 3) Инспекторъ 
классовъ и законоучитель—священникъ Знаменской, г. Владиміра, 
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церкви Михаилъ Веселовскій, кандидатъ богословія. 4) и б) Члены 
отъ духовенства, Протоіерей Знаменской, г. Владиміра, церкви 
Александръ Альбицкій, студентъ дух. семинаріи, и священникъ 
Владимірскаго Успенскаго женскаго монастыря Михаилъ Добро- 
творскій, студентъ дух. семинаріи.

Б. ПРЕПОДА ВАТЕЛИ:
1) Михаилъ Веселовскій законоучитель и инспекторъ клас

совъ, священникъ, кандидатъ богословія, преподавалъ Священную 
исторію въ I штатномъ и II классахъ, объясненіе богослуженія 
въ III классѣ, катихизисъ въ IV и V штатныхъ классахъ и цер
ковную исторію въ V и VI классахъ. 2) Алексѣй Преображенскій, 
кандидатъ богословія, преподавалъ ариѳметику въ I штатномъ, 
I параллельномъ, II, III, IV и V штатныхъ классахъ и дидактику 
въ VI классѣ. 3) Василій Георгіевскій, кандидатъ богословія, по
6-е  ноября 1900 года преподавалъ географію во II, III, IV штат
номъ, V штатномъ, V параллельномъ и VI классахъ и граждан
скую исторію въ IV штатномъ, V штатномъ и VI классѣ. 4) Ни
колай Поповъ, кандидатъ богословія, по 6-е ноября 1900 г. пре
подавалъ катихизисъ и гражданскую исторію въ IV и V парал
лельныхъ классахъ, ариѳметику въ IV параллельномъ классѣ и 
русскій языкъ въ I и IV параллельныхъ классахъ,—и съ 6-го 
ноября 1900 года — географію во II, III, IV штатномъ, V штат
номъ, V параллельномъ и VI классахъ и гражданскую исторію въ 
IV штатномъ, V штатномъ и VI классѣ. 5) Сергѣй Недешевъ, 
кандидатъ богословія, преподавалъ русскій языкъ въ 1 штатномъ. 
II, III и IV штатномъ классахъ, теорію словесности въ V штат
номъ и V параллельномъ классахъ и исторію русской литературы 
въ VI классѣ. 6) Петръ Миртовъ, кандидатъ богословія, съ 11-го 
декабря 1900 года преподавалъ катихизисъ и гражданскую исто
рію въ IV и V параллельныхъ классахъ, ариѳметику въ IV парал
лельномъ классѣ и русскій языкъ въ I и IV параллельныхъ клас
сахъ. 7) Иванъ Крыловъ, преподаватель мѣстной дух. семинаріи, 
кандидатъ математическихъ наукъ, преподавалъ геометрію въ VI 
классѣ и физику въ VI, V штатномъ и V параллельномъ классахъ. 
8) Іоаннъ Красовскій, Протоіерей Николо-Кремлевской, г. Вла 
диміра, церкви, студентъ дух. семинаріи, преподавалъ Священную 
исторію въ I параллельномъ классѣ. 9) Иванъ Гомеровъ, учитель 
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мѣстнаго духовнаго училища, студентъ дух. семинаріи, препода
валъ географію въ IV параллельномъ классѣ и ариѳметику въ 
V параллельномъ классѣ. 10) Ѳедоръ Радиксовъ, имѣющій изъ 
Императорской Придворной капеллы аттестатъ 2-й степени на зва
ніе учителя пѣнія и регента, преподавалъ церковное пѣніе во 
всѣхъ классахъ училища. 11) Чистописаніе преподавали воспита
тельницы соотвѣтствующихъ классовъ.

В. ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ:

1) Екатерина Елеиевская, 2) Таисія Вознесенская, 3) Марія 
Стародворская, 4) Зинаида Полетаева, 5) Анна Вознесенская, 
6) Юлія Лебедева, 7) Анастасія Ундольская, 8) помощница воспи
тательницъ Александра Цвиленова—по 20-е февраля 1901 года и 
съ 20-го февраля 1901 года Зинаида Мидовская—всѣ окончившія 
курсъ въ томъ же Епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Г. ПРОЧІЯ ДОЛЖНОСТНЫЯ ЛИЦА:

1) Почетная блюстительница училища по хозяйственной части 
вдова мануфактуръ - совѣтника Юлія Ивановна Каретникова. 
2) Врачъ училища Николай Овчининскій. 3) Дѣлопроизводитель 
Совѣта училища преподаватель Алексѣй Преображенскій. 4) Эко
номъ училища діаконъ Василій Тихонравовъ.

II. Составъ учащихся:
Каковъ былъ составъ учащихся къ концу отчетнаго учеб

наго года, показываетъ нижеслѣдующая таблица:
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Всего . . . 385 340 45 240 145 75 — 8 43
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III. Учебно-воспитательная часть.
А. Учебныя занятіи воспитанницъ происходили по росписанію, 

составленному въ началѣ отчетнаго года инспекторомъ классовъ 
совмѣстно съ начальницей, разсмотрѣнному Совѣтомъ училища и 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ. По этому росписанію 
въ 18 недѣльныхъ урокахъ ученицы 4 низшихъ классовъ и въ 
20 уроковъ ученицы 2 высшихъ классовъ занимались обязатель
ными предметами училищнаго курса.

Для практическаго ознакомленія съ пріемами школьнаго обу
ченія воспитанницы VI класса училища въ теченіе всего учебнаго 
года посѣщали находящуюся при училищѣ образцовую церковно
приходскую школу два раза въ недѣлю въ утренніе часы, сво
бодные оть занятій обязательными предметами курса.

Здѣсь онѣ слушали преподаваніе законоучителя и учитель
ницы и наблюдали за порядками въ школѣ во время уроковъ. 
Сверхъ этого, въ каждый учебный день двѣ очередныхъ воспи
танницы VI класса уходили въ школу и оставались тамъ на время 
всѣхъ уроковъ, причемъ онѣ вели дневники, въ кои записывали, 
въ чемъ состояли занятія съ дѣтьми законоучителя и учитель
ницы, въ какомъ порядкѣ и съ какими пріемами велись эти заня
тія и вносили свои личныя впечатленія, полученныя ими отъ по
сѣщенія школы. Эти дневники представлялись ими преподавателю 
дидактики, который прочитывалъ ихъ и потомъ на урокахъ ди
дактики дѣлалъ соотвѣтствующія дидактическія замѣчанія. Во вто
рую половинуг учебнаго года воспитанницы давали въ школѣ по- 
очереди пробные уроки, предварительно представляя преподава
телю дидактики конспекты своихъ занятій. Конспекты эти препо
давателемъ дидактики заранѣе разбирались въ присутствіи всѣхъ 
воспитанницъ въ классѣ, причемъ дѣлались нужныя исправленія 
и дополненія. Пробные уроки выслушивались преподавателемъ ди
дактики и всѣми воспитанницами VI класса, а затѣмъ имъ же 
при участіи самихъ воспитанницъ разбирались въ классѣ: отмѣ
чались достоинства даннаго пробнаго урока и указывались его 
недостатки.

Рукодѣлію обучали ученицъ воспитанницы VI класса учи
лища по-очереди.
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Въ часы, незанятые обязательными предметами и посѣщеніемъ 
школы, воспитанницы училища занимались рукодѣліемъ, вязаньемъ, 
вышиваніемъ, кропкой и шитьемъ своихъ одеждъ, а иногда одежды 
для духовенства и церковныхъ облаченій.

Запятія воспитанницъ начинались съ 9 часовъ утра, окан
чивались въ 1 часъ 45 минутъ; промежутки между часовыми уро
ками были въ */« часа.

Въ учебныя недѣли Великаго поста, по средамъ и пятни
цамъ уроки были по 45 минутъ каждый, начинались они въ 8*/2 
часовъ утра, а по окончаніи ихъ съ 12 час. воспитанницы моли
лись за Литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ.

Б. При изученіи предметовъ училищнаго курса употребля
лись учебники и руководства, указанныя въ установленной про
граммѣ, изданной Св. Синодомъ для женскихъ Епархіальныхъ учи
лищъ.

В. Письменныя упражненія давались воспитанницамъ училища 
домашнія и классныя. Воспитанницы 3 низшихъ классовъ кромѣ 
частныхъ диктантовъ въ теченіе всего отчетнаго года написали 
по 16 провѣрочныхъ диктантовъ и 1 экзаменскому; воспитанницы 
IV класса въ теченіе года написали также по 16 провѣрочныхъ 
диктантовъ и сверхъ того во 2-ю половину года 5 домашнихъ со
чиненій и 1 экзаменское; воспитанницы V и VI класса въ теченіе 
всего учебнаго года написали но 11 домашнихъ сочиненій и 1 эк
заменскому и сверхъ сего по 8 классныхъ провѣрочныхъ диктан
товъ. Домашнія письменныя работы давались по росппсанію, со
ставленному инспекторомъ классовъ, разсмотрѣнному Совѣтомъ 
училища и утвержденному Его Высокопреосвященствомъ. Срокъ 
для нихъ назначался въ 14—15 дней. Темы для письменныхъ 
упражненій писались, какъ и самыя сочиненія читались препода
вателями Закона Божія, русскаго языка, церковной и гражданской 
исторіи и географіи, инспекторомъ классовъ докладывались Со
вѣту, который выбиралъ удобнѣйшія изъ нихъ и представлялъ на 
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

Вотъ для примѣра нѣсколько темъ, на которыя писали вос
питанницы VI класса: „Св. мученица Перпетуя, какъ образецъ 
истинной христіанки и исповѣдницы Св. Православной христіан
ской вѣры**, „Нонна, мать Св. Григорія Богослова, какъ образецъ 
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высокихъ добродѣтелей матери христіанки “—по церковной исто
ріи; „какіе взгляды на воспитаніе, образованіе и нравственныя 
обязанности проводитъ Фонъ-Визинъ въ комедіи „Недоросль"? 
„Воспитаніе русской дѣвушки въ 20-хъ годахъ XIX столѣтія по 
роману Пушкина „Евгеній Онѣгинъ"— по исторіи русской литера
туры; „Достопримѣчательности Новгорода", „Какія выгоды и не
удобства имѣетъ недостаточная плотность населенія Россіи?"—по 
географіи; „Мѣстничество, его происхожденіе и уничтоженіе"—по 
гражданской исторіи; V класса: „Значеніе для православнаго хри
стіанина таинства Елеосвященія1, „Почему и какъ Богопознаніе 
есть важнѣйшее изъ всѣхъ знаній?"—по катихизису; „Мои кани
кулы" (описаніе), „Трудъ — источникъ счастья" (разсужденіе), 
„Отличіе исторіи отъ лѣтописи", „Главныя отличія поэтическихъ 
произведеній отъ прозаическихъ" — по словесности; „Значеніе для 
Россіи Балтійскаго моря"—по географіи; „Возвышеніе Владиміро- 
Суздальскаго княжества при Андреѣ Боголюбскомъ и его причины", 
„Значеніе Куликовской битвы"—по гражданской исторіи; IV клас
са: „Св. престолъ и его принадлежности", „Какими чертами ри
суется въ словѣ Божіемъ второе пришествіе Спасителя на землю?" 
— по Закону Божію; „Урожай", Кольцова (изложеніе содержанія), 
„Церковь на моей родинѣ" (описаніе)—по русскому языку; „Влія
ніе страны на финикіянъ" —по всеобщей гражданской исторіи; 
„Торговое значеніе Средиземнаго моря"—по географіи.

Г. Переэкзаменовки и пріемные экзамены для вновь посту
пающихъ въ училище начались съ 17-го августа, уроки съ 31-го 
августа 1900 г. Годичные экзамены продолжались съ 15-го мая 
по 12-е іюня 1901 года.

Д. Послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
1901 года, изъ числа 385 воспитанницъ 326 переведены въ выс
шіе классы, 43 окончили курсъ съ правомъ на званіе домашнихъ 
учительницъ по § III устава Епарх. жен. училищъ, 9 ученицамъ 
назначены переэкзаменовки и полные экзамены, 5 оставлены на 
повторительный курсъ (3 по болѣзни и 2 по малоуспѣшности) и 
2 уволены ио прошенію родителей.

Е. Нижеслѣдующая таблица, представляющая общій выводъ 
балловъ изъ экзаменскихъ и годичныхъ отмѣтокъ по всѣмъ пред
метамъ, показываетъ успѣшность ученицъ за отчетный годъ.
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Учебные предметы.
БАЛЛЫ Число воспитанницъ по 

классамъ къ концу учеб
наго года.5 4 3 2 1

эЦЙ Завовъ Божій.............................. 19 19 4-—II 49
3 Русскій и церк.-слав. языкъ 19 14 13 3-п
«8 Ариѳметика................................... 24 14 8 3 -
3 Церковное пѣніе.......................... 10 18 21 —

1—< Чистописаніе...................... 6 28 15- 4
Законъ Божій................................. 1 11 18 18 -II | 48

ч Русскій и церк.-Слав. языкъ . . 5 18 13 1 11 не'держала экзаменовъ
03 Ариѳметика.................................. 15 18 14 - 1
<й 
И Церковное пѣніе.......................... 8 23 13 - 4 не обучались.

►—1 Чистописаніе .......................... 13 16 18 -I 1 не держала экзаменовъ.

Законъ Божій.............................. 7 34 12 53
Русскій и церк.-слав. языкъ . . 19 23 10 1

зй2 Ариѳметика................................... 6 38 9
—< Географія....................................... 13 27 13

Церковное пѣніе.......................... 12 18 17 6 не обучались.
Чистописаніе............................... 8 22 23

Объясненіе богослуженія . . . 17 18 11 — — 46
Русскій и церк.-слав. языкъ . . 23 18 5 — —

__ Ариѳметика................................... 23 18 5 — —
>—1 Географія....................................... 17 21 8 —■ —

Церковное пѣніе.......................... 13 22 7 — — 4 не обучались.
Чистописаніе................. .... 14 19 13 — —

Катихизисъ................................... 4 13 15 —4 —I 32э{Я
3 Русскій и церк.-слав. языкъ . . 7 15 10 — —
н Ариѳметика.................................. І4 12 6 -- -—;
оЗ Географія....................................... 11 12 9 — —і
а Гражданская исторія................. 12 13 7 — —
>; Церковное пѣніе.......................... 11 10 7 — — 4 не обучались.

Чистописаніе ........ 111 16 5 — —
х Катихизисъ................................... ,13 12 9 — — 35
ч Русскій и церк.-слав. языкъ . . 7 12 15 —
ф Ариѳметика ................................... I11 15 8 — 1 не держала экзаменовъ
1 Географія ....................................... И 14 10 — —
Сб Гражданская исторія................. 15 13 6 — —

Церковное пѣніе.......................... 0 Е 10 — 4 не обучались.
1—( Чистописаніе.............................. 1: К 8 —— 1 не держала экзамена.

Катихизисъ................................... >2 П 43
эХ
3 Словесность ................................... П Р
Е Ариѳметика................................... 1. Г
сб Географія................................... Р12- 1- | 2 не держали экзаменовъ.
3 Гражданская исторія . . . . 1 2‘ 1-

>■ Физика............................................ 1 1 2( ) і-
II Церковное пѣніе.......................... 1 5 1 2 1 1- 2
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Катихизисъ................................... 7 17 12 — — 36я 
ьв Словесность .... .................. 7 9 18 2 —
ф Ариѳметика................................... 10 12 14 — —
я Географія....................................... 11 11 14 — —
А 
св Гражданская исторія................. 12 10 13 1 —
С Физика............................................ 7 16 13 — —

*— Церковное пѣніе.......................... 16 12 8 — —

Церковная исторія...................... 6 24 13 — —- 43
Исторія русской литературы 7 23 13 — —
Дидактика ................................... 15 25 3 — —■

эК Географія....................................... 14 29 — — —
Гражданская исторія.................. 10 27 6 — —
Физика............................................ 20 23 — — —
Геометрія ....................................... 17 23 3 — —
Церковное пѣніе .... • . . 28 2 7 — — 6 не обучались.

Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было отлично 
хорошее: всѣ онѣ отмѣчены по поведенію за годъ балломъ 5.

За отличные успѣхи и поведеніе 25 воспитанницъ, имѣвшихъ 
годичными экзаменскими отмѣтками баллъ 5, награждены книгами 
и 95 воспитанницъ, получившія въ общемъ выводѣ изо всѣхъ пред
метовъ баллъ не менѣе 4‘/2 награждены похвальными листами.

Случаевъ заболѣванія воспитанницъ, когда требовалась меди
цинская помощь безъ помѣщенія въ больницу, было 1168, съ по
мѣщеніемъ въ больницу 304.

Уроковъ въ теченіе отчетнаго года преподавателями было 
опущено—79, а именно: В. Георгіевскимъ 4, И. Гомеровымъ 6,
С. Недешевымъ 8, Н. Поповымъ 22, И. Крыловымъ 11, Ѳ. Ра- 
диксовымъ 28. Причины сихъ опущеній были уважительныя, глав
нымъ образомъ болѣзнь.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.
Библіотека заключаетъ въ себѣ до 1000 названій книгъ въ 

количествѣ 3275 экземпляровъ. Въ отчетномъ году поступило учеб
никовъ, учебныхъ пособій и принадлежностей на сумму свыше 
77 коп.

Въ физическомъ кабинетѣ находится до 80 приборовъ на 
сумму приблизительно до 700 руб.

Учебники и учебныя пособія выдавались каждой живущей въ 
училищномъ общежитіи воспитанницѣ отдѣльно, давались и нѣко
торымъ бѣднымъ приходящимъ воспитанницамъ съ разрѣшенія 
Совѣта. Книги для чтенія давались всѣмъ воспитанницамъ.
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Журналы въ библіотеку выписывались слѣдующіе: 1) Цер
ковныя Вѣдомости, 2) Церковный Вѣстникъ, 3) Душеполезное 
Чтеніе, 4) Воскресный День, б) Вѣра и Церковь, 6) Историческій 
Вѣстникъ, 6) Нива, 8) Народное образованіе, 9) Родникъ съ пе
дагогическимъ листкомъ, 10) Дѣтскій Отдыхъ, 11) Дѣтское Чте
ніе, 12) Природа и Люди, 13) Всходы, 14) Игрушечка, 15) Вокругъ 
Свѣта, 16) Журналъ для всѣхъ, 17) Вѣстникъ модъ. Всего на 
сумму 90 руб.

V. Средства училища.
Въ отчетѣ о приходѣ и расходѣ суммъ на содержаніе учи

лища за 1900 годъ значится:
А. ПРИХОДЪ:

1. Изъ Епархіальнаго Попечительства................. 3000 р.—к.
2. Изъ редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей . . . 500 „ — „
3. Изъ Духовной Консисторіи сбора по 1 к. съ

приходской души................................................... 4978 „ — „
4. Изъ Епархіальнаго свѣчного завода................. 3850 „ — „
5. Отъ попечительницы ІО. И. Каретниковой . . 328 „ 85 „
6. Отъ настоятельницъ женскихъ монастырей . . 345 „ — „
7. Отъ епархіальнаго духовенства изъ церковно

кошельковыхъ суммъ чрезъ о.о. Благочинныхъ 4356 „ 82 „
8. За содержаніе и обученіе воспитанницъ .... 14841 „ — „
9. °/о по билетамъ....................................................... 1261 „ 80

10. Изъ суммъ Св. Синода въ пособіе на содержаніе
образцовой церковно-приходской школы . . . 400 „ —

11. Отъ Московскаго Страховаго Общества ... — я —
12. Переходящихъ суммъ записано на приходъ . . 902 „ 50

Всего.................. 34982 р. 17 к.

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.
Въ теченіе учебнаго года, какъ и въ прежніе годы, Его 

Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Архі
епископъ Владимірскій и Суздальскій неоднократно посѣтилъ учи
лище. Въ учебное время Его Высокопреосвященство присутство
валъ на урокахъ преподавателей училища. 2-го ноября 1900 года 
въ училищномъ залѣ былъ годичный актъ, во время котораго, 

2* 
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послѣ пѣнія тропаря: „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“ 
прочитанъ былъ годичный отчетъ о состояніи училища, хоромъ 
воспитанницъ исполненъ концертъ: „Господи силою Твоею возве
селится Царь и о спасеніи Твоемъ возрадуются зѣло"—музыка 
Бортнянскаго и розданы были Его Высокопреосвященствомъ на
грады лучшимъ по успѣхамъ и поведенію воспитанницамъ учи
лища; въ заключеніе акта всѣми воспитанницами пропѣтъ былъ 
гимнъ „Боже, Царя храни" и молитва „Достойно есть". По окон
чаніи акта Владыко благословилъ праздничную трапезу воспитан
ницъ и вмѣстѣ съ другими почетными гостями осматривалъ, руко
дѣльныя работы воспитанницъ. 12-го іюня 1901 года, по окон
чаніи послѣдняго въ VI классѣ экзамена, Его Высокопреосвящен
ство, присутствовавшій на этомъ экзаменѣ, напутствовалъ выпуск
ныхъ воспитанницъ назидательнымъ прощальнымъ словомъ и бла
гословилъ каждую изъ нихъ Св. Евангеліемъ. 20-ти же лучшимъ 
изъ нихъ даны были книги его сочиненія.

Въ продолженіе отчетнаго года въ училище поступили по
жертвованія: отъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго 25 р. 
на гостинцы воспитанницамъ, отъ г-жи почетной попечительницы 
училища вдовы мануфактуръ-совѣтника Юліи Ивановны Каретни
ковой 100 руб. для раздачи бѣднѣйшимъ изъ окончившихъ курсъ 
воспитанницамъ, 758 арш. матеріи „жаконету" выпускнымъ воспи
танницамъ и 43 экз. Евангелій для раздачи тѣмъ же окончившимъ 
курсъ воспитанницамъ; отъ церковнаго старосты училищной церк
ви купца И. Н. Сомова матеріи на платье воспитанницамъ, испол
нявшимъ обязанности церковницъ и пѣвчихъ въ училищномъ храмѣ, 
а также и на гостинцы ученицамъ пожертвовано было всего на 
200 руб.

Отчетъ сей разсмотрѣнъ въ общемъ собраніи Совѣта учи
лища октября 23-го дня 1901 года и найденъ во всемъ правиль
нымъ и согласнымъ какъ съ документами, такъ и съ дѣйствитель
нымъ положеніемъ училища.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей В. Боголюбовъ. Члены: 
начальница училища А. Колесова; инспекторъ классовъ, священ
никъ Михаилъ Веселовскій; Протоіерей Александръ Альбицкій; 
священникъ Михаилъ Добротворскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Епархіальнаго Начальства,

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Начальства симъ объяв
ляется, что въ селѣ Коровинѣ, Меленковскаго уѣзда, имѣется 
священническое миссіонерское мѣсто съ жалованьемъ отъ казны 
ЗОО руб. и отъ Братства Св. Александра Невскаго 500 руб., 
кромѣ доходовъ отъ прихожанъ, при церковномъ готовомъ домѣ. 
Наличные священнослужители или окончившіе курсъ семина
ріи, способные и чувствующіе призваніе къ миссіонерской 
противо-сектантской дѣятельности, имѣютъ подать прошеніе 
Его Высокопреосвященству объ опредѣленіи на означенное 
мѣсто. Въ случаѣ усовершенствованія въ миссіонерской дѣя
тельности, жаловапье или пособіе отъ Братства можетъ быть 
увеличено. _

Отъ Правленія Владимірской Духовной Семинаріи.
1) Симъ доводится до свѣдѣнія лицъ, желающихъ держать 

при Владимірской Семинаріи испытанія на званіе учителя цер
ковно-приходской школы, что означенныя испытанія производятся 
при Семинаріи съ 15-го числа каждаго мѣсяца, начиная съ 
15 сентября и кончая 15 апрѣля. Къ прошеніямъ, подаваемымъ 
въ Правленіе Семинаріи и оплаченнымъ гербовою маркою 60-ти 
копеечнаго достоинства, прилагаются слѣдующія свидѣтельства: 
а) о рожденіи и крещеніи, б) о званіи, в) о бытіи у исповѣди 
и Святаго Причастія и г) лица, обучавшіяся въ казенныхъ или 
общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ сего, представляютъ 
аттестатъ или свидѣтельство о прохожденіи курса въ оныхъ.

2) Симъ объявляется, что въ вѣдѣніи Правленія Влади
мірской Духовной Семинаріи имѣется капиталъ въ 3000 руб., 
завѣщанный бывшимъ врачемъ Владимірской Духовной Семинаріи 
Митрофановъ Ивановичемъ Алякринскимъ па поминъ его души. 
Согласно волѣ "завѣщателя проценты съ означеннаго капитала 
должны ежегодно выдаваться 3-мъ изъ новопоставленныхъ 
священниковъ съ безукоризненнымъ поведеніемъ (по 38 руб. 
каждому). Въ прошеніяхъ, подаваемыхъ на имя Правленія Се
минаріи, должно быть обозначено время окончанія семинарскаго 
курса и поставленія во священника.
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Отъ Правленія Переславскаго духовнаго училища.
Правленіе училища симъ объявляетъ, что при Переславскомъ 

духовномъ училищѣ имѣетъ быть свободною должность учителя 
пѣнія съ жалованьемъ 280 руб. въ годъ и регента хора пѣвчихъ 
при училищѣ съ жалованьемъ 40 руб. въ годъ, а также должность 
2-го надзирателя съ жалованьемъ 240 руб. въ годъ при готовой 
квартирѣ и столѣ.

Всѣ эти должности могутъ быть совмѣстимы, если окажется 
достойный кандидатъ.

Лица, желающія занять эти должности, подаютъ прошенія 
на имя Смотрителя училища.

„Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44.
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из

даваться въ слѣдующемъ 1902 году на прежнихъ осно
ваніяхъ, по два выпуска въ мѣсяцъ, каждый отъ трехъ 
до пяти печатанныхъ листовъ. Цѣна Вѣдомостямъ остает
ся прежняя,—безъ доставки 4 руб., съ доставкою 4 руб. 
50 коп. Желающіе получать Вѣдомости въ брошу- 
ровкѣ прибавляютъ сверхъ того 25 коп., а въ красивой 
обложкѣ 50 коп. за годовой экземпляръ. При семъ ре
дакція покорнѣйше проситъ не медлить заявленіями о 
выпискѣ Вѣдомостей.

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія.—Росписаніе очередныхъ проповѣдей.—Распредѣленіе ста
рообрядцевъ по Владимірской губерніи.—Отчетъ Еііархіал. жеи. учил. за 1900— 

1901 уч. годъ.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Декабря 1-го дня 1901 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ ШГХІПіІЫІЫА НДОІНТИ 1 Декабря Ж1 23. 1901 г.
участь нгомицшьнля

Благотворительность и благотворительныя учрежденія въ 
древней церкви.

Бѣдность и несчастія никогда не переводились на землѣ. 
Въ первые вѣка христіанства обездоленныхъ сравнительно съ 
общей массой населенія Римской Имперіи было, во всякомъ 
случаѣ, не меньше, чѣмъ теперь. Условія жизни того времени 
были таковы, что только очень сильные, или очень изворотли
вые люди съ успѣхомъ могли бороться съ житейскими невзго
дами. Государство съ своей стороны мало заботилось о лич
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ности и лишь въ случаяхъ крайней необходимости и по сооб
раженіямъ совсѣмъ негуманнаго характера приходило къ ней 
на помощь. Историки очевидцы оставили намъ описанія ужа
сающей нищеты, которая свила себѣ гнѣздо въ разоренныхъ 
окраинахъ имперіи, а оттуда перебралась и въ, Римъ. Во вре
мена Цезарей число бездомныхъ пролетаріевъ такъ возросло, 
что государство было вынуждено, во избѣжаніе катастрофы, 
принять участіе въ ихъ судьбѣ. Общественныя работы, даровая 
раздача хлѣба и безплатныя зрѣлища были средствами борьбы 
съ общественнымъ недугомъ. Но подобныя средства, какъ и 
слѣдовало ожидать, оказывались палліативами. Число бѣдныхъ 
росло, а вмѣстѣ росла и ихъ притязательность. Кличъ проле
таріевъ: «хлѣба и зрѣлищъ», сдѣлался настолько внушитель
нымъ, что къ нему съ затаеннымъ трепетомъ прислушивались са
мые грозные изъ Цезарей.

Христіанство должно было принять участіе въ судьбѣ 
бѣдныхъ хотя бы потому одному, что эти бѣдные составляли 
главный контингентъ его послѣдователей. И дѣйствительно, 
вопросъ о пропитаніи каждаго члена церковной общины былъ 
однимъ изъ первыхъ поставленъ на очередь. Онъ былъ рѣ
шенъ въ духѣ Евангельскаго ученія. У множества увѣровав
шихъ было одно сердце и одна душа и никто ничего изъ имѣ
нія своего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее» 
(Дѣян. IV, 32). Такова картина хозяйственныхъ распорядковъ 
первобытной христіанской общины. Спустя нѣкоторое время,— 
когда число христіанъ увеличилось,—они, по предложенію Апо
столовъ, избираютъ изъ своей среды семь «извѣданныхъ» му
жей спеціально затѣмъ, чтобы печься о столахъ и заботиться 
о бѣдныхъ (Дѣян. 6 гл.). Здѣсь мы имѣемъ зачатокъ органи
зованной благотворительности. Общность имущества скоро ото
шла въ область преданій. Однако духъ любви никогда не из
сякалъ въ христіанскомъ обществѣ настолько, чтобы оно могло 
оставить безъ поддержки своихъ слабыхъ членовъ. Этотъ духъ 
выражался въ болѣе, или менѣе щедрой благотворительности.
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Свидѣтельства писателей, ближайшихъ ко времени Апостоловъ, 
удостовѣряютъ, что поддержка и призрѣніе слабыхъ и бѣдныхъ 
всегда считались въ числѣ главнѣйшихъ задачъ церкви. Тертул
ліанъ въ своей «Апологетикѣ» пишетъ: «посмотрите, какъ они 
(христіане) любятъ другъ друга, и въ доказательство приводитъ 
примѣры благотворительности. «У насъ есть казна, составив
шаяся изъ благочестивыхъ приношеній, и изъ нея ничего не 
берутъ ни для празднествъ, ни для пировъ, ни вообще для 
какихъ либо непозволительныхъ излишествъ, а употребляютъ 
ее исключительно на помощь бѣднымъ,—на ихъ погребеніе, на 
воспитаніе дѣтей, лишившихся родителей и всякихъ средствъ 
къ жизни, на содержаніе старыхъ слугъ, потерпѣвшихъ кру
шеніе, на помощь сосланнымъ въ каторжныя работы, на ост
рова, заключеннымъ въ темницы, и при томъ, только за Боже
ственную вѣру, которой они суть питомцы». Въ такомъ же 
духѣ свидѣтельствуютъ другіе христіанскіе писатели—Минуцій 
Феликсъ, Аоинагоръ, Іустинъ и др. Ихъ подтверждаютъ язы
ческіе писатели —Плиній, Лукіанъ. Есть указанія на то, что 
благотворимыми были не одни только христіане, какъ утверж
даетъ Тертулліанъ въ приведенномъ мѣстѣ, но и язычники. 
Свв. Іустинъ и Кипріанъ говорятъ, что безкорыстіе христіан
ской благотворительности, обращавшейся даже на гонителей 
христіанъ, привлекало многихъ язычниковъ въ лоно Церкви. 
Однако остается несомнѣннымъ тотъ фактъ, что въ общемъ 
христіанская благотворительность имѣла вѣроисповѣдной ха
рактеръ. Свидѣтельство Тертулліана въ связи съ показаніями 
другихъ писателей даетъ возможность и среди самихъ хри
стіанъ установить классы людей, имѣвшихъ преимущественное 
право на пользованіе благодѣяніями Церкви. Не считая клири
ковъ, по самому способу своего содержанія навсегда остав
шихся въ положеніи благотворимыхъ, можно указать слѣдую
щіе классы людей, которымъ древняя Церковь считала нуж
нымъ оказывать помощь.

Гонимые за вѣру. Если всякаго рода лишенія находили 
сочувственный откликъ среди вѣрующихъ, то тѣмъ большимъ 
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вниманіемъ и сочувствіемъ пользовались люди, которымъ при
ходилось испытывать неудачу и стѣсненія за исповѣданіе Хри
стіанской религіи. Едва распространялся слухъ, что кто либо 
изъ вѣрныхъ подвергся заключенію, какъ со всѣхъ сторонъ со
бирались къ узнику христіане,—чтобы засвидѣтельствовать ему 
свое сочувствіе и уваженіе, а также снабдить всѣмъ нужнымъ. 
Въ этихъ случаяхъ не стояли за средствами. Часто платились 
большія деньги за одно позволеніе войти въ темницу къ заклю
ченному. Примѣры этого рода можно найти въ Церковной ис
торіи Евсевія, подробно описавшаго событія эпохи гоненій. 
Если мѣстныя средства были недостаточны, чтобы съ помощью 
ихъ облегчить участь гонимыхъ,—то Епископъ, или какой дру
гой предстоятель церкви обращался къ христіанамъ другихъ, 
болѣе богатыхъ церквей, и послѣдніе всегда приходили на по
мощь къ своимъ собратьямъ.

Инвалиды, т. е. люди оказавшіеся неспособными соб
ственнымъ трудомъ доставать себѣ пропитаніе, точно также 
получали помощь отъ церкви. Здѣсь, какъ и въ предъидущемъ 
случаѣ, болѣе богатыя церкви приходили на помощь къ бѣд
нѣйшимъ. Вотъ одинъ изъ многихъ примѣровъ: въ одной по
мѣстной Африканской церкви нашелся человѣкъ, который, 
впавши въ крайность, возвратился къ старому ремеслу скомо
роха, которымъ онъ занимался до обращенія въ христіанство, 
и даже сталъ обучать ему христіанскихъ юношей. Услыхалъ 
объ этомъ Св. Кипріанъ, Епископъ Карѳагенскій и написалъ 
письмо Епископу Евкратію (къ епархіи котораго принадлежалъ 
несчастный), прося оказать бѣдняку помощь изъ церковныхъ 
средствъ и тѣмъ отвлечь отъ занятія постыднымъ ремесломъ. 
При этомъ Кипріанъ присовокупляетъ, что въ случаѣ крайней 
нужды несчастный могъ бы быть посланъ въ Карѳагенъ, гдѣ 
онъ получитъ и пищу и одежду.

Больные. Слѣдуя заповѣди Христа, вѣрные считали сво
имъ долгомъ посѣщать и утѣшать ихъ, а въ случаѣ ихъ бѣд
ности, доставлять имъ и средства къ леченію. Примѣры этого 
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рода благотворительности очень многочисленны. О нихъ гово
рятъ Тертулліанъ, Іустинъ, Діонисій Александрійскій и многіе 
другіе. Въ «исторіи» Евсевія приводится посланіе Діонисія 
Александрійскаго къ своей паствѣ, гдѣ подробно говорится о 
томъ, какъ во время постигшей Александрійскій округъ моро
вой язвы клирики и міряне ухаживали за больными, не щадя 
средствъ и не считаясь съ опасностью заразиться.

Не лишались поддержки со стороны Церкви и другіе не
счастные: разнаго рода скитальцы и изгнанники., попавшіе въ 
плѣнъ, осужденные въ каторжныя работы и проч. Обыкновен
ное чувство состраданія къ этимъ людямъ встрѣчало поддержку 
въ положительныхъ предписаніяхъ Церкви. Страннолюбіе, на
примѣръ, само по себѣ бывшее столь обычнымъ на востокѣ, 
было включено Церковію въ число добродѣтелей, обязатель
ныхъ для христіанина. По ученію Апостола Павла, ею долженъ 
украшаться каждый кандидатъ священства. Іустинъ въ первой 
апологіи свидѣтельствуетъ, что часть христіанскихъ приноше
ній отдѣлялась Церковью на странниковъ. Тертулліанъ, раз
суждая о несообразности брачнаго союза христіанки съ языч
никомъ, говоритъ: какой язычникъ позволитъ своей женѣ хо
дить по глухимъ дорогамъ, входить въ бѣдныя хижины, вста
вать почыо, чтобы идти въ собраніе, приносить воду для омо
венія ногъ святымъ, или дать въ своемъ домѣ пріютъ хри
стіанскому путнику»? Свидѣтельства Фирмиліана, Діонисія Алек
сандрійскаго, Василія В., Августина и др. показываютъ, что 
добродѣтель страннолюбія не оскудѣвала и въ ихъ время.

Изгнанники пользовались покровительствомъ Церкви во 
вниманіе къ ихъ безпомощному и безправному положенію. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда изгнаніе являлось наказаніемъ за испо
вѣданіе Христіанской вѣры, оно давало человѣку право на осо
бенное вниманіе со стороны Церкви. Что касается плѣнныхъ, 
то участіе Церкви въ ихъ судьбѣ выражалось изысканіемъ 
средствъ на ихъ выкупъ. Св. Кипріанъ въ одномъ изъ писемъ 
говоритъ, что въ его время христіане, узнавши, что нѣкою- 



794

рые изъ ихъ братьевъ попали въ руки варваровъ, немедленно 
собрали въ складчину сумму, необходимую для ихъ выкупа.

Въ 4-мъ вѣкѣ, по свидѣтельству Амвросія Медіоланскаго, 
сердобольные христіане собирали деньги на выкупъ ѳракій
скихъ и иллирійскихъ христіанъ, попавшихъ въ плѣнъ къ Го
тамъ. Готовность послужить ближнему въ такихъ случаяхъ 
простиралась такъ далеко, что по словамъ Климента Римскаго, 
многіе соглашались купить чужую волю цѣной собственной 
свободы.

Но мало о комъ заботилась Церковь такъ, какъ о вдо
вахъ и сиротахъ.' Ихъ призрѣніе всегда и всюду считалось 
дѣломъ первой необходимости. Избраніе семи «извѣданныхъ 
мужей» вызвано было, по свидѣтельству книги «Дѣяній», глав
нымъ образомъ, желаніемъ Церкви, чтобы «вдовицы не были 
пренебрегаемы въ ежедневномъ раздаяніи потребностей». Вскорѣ 
по примѣру Іерусалимской церкви, должности мужей, заботив
шихся о вдовахъ, были учреждены и въ другихъ помѣстныхъ 
Церквахъ. Не довольствуясь этимъ, предстоятели Церквей ста
рались обратить на вдовъ и сиротъ вниманіе частныхъ бла
готворителей. Апостолъ Іаковъ писалъ въ своемъ посланіи: 
«чистое и непорочное благочестіе предъ Богомъ и Отцемъ 
есть то, чтобы призирать сиротъ и вдовъ въ ихъ скорбяхъ» 
(I, 27). Св. Игнатій Богоносецъ въ письмѣ къ Св. Поликарпу 
заботу о вдовахъ возлагаетъ па Епископа. «Не слѣдуетъ пре
небрегать вдовами..., послѣ Бога Епископъ ихъ естественный 
покровитель». О заботливости христіанъ о дѣтяхъ-сиротахъ 
говоритъ, какъ мы видѣли, Тертулліанъ. Мученическіе «Акты» 
представляютъ многочисленные примѣры нѣжной попечитель- 
вости, которой христіане окружали дѣтей пострадавшихъ за 
вѣру.

Перечисленные виды христіанской благотворительности, 
конечно, лишь приблизительно намѣчаютъ границы этой ши
рокой области. Въ общемъ можно сказать, чте не было такой 
бѣды, на которую не отозвалась бы Церковь. Всякій бѣднякъ 
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и неудачникъ могъ получить отъ нея ту или иную поддержку, 
если только онъ не былъ въ числѣ ея враговъ. Бывало даже, 
что ее получали и враги, когда они впадали въ несчастіе.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Воспоминанія о бывшемъ наставникѣ и инспекторѣ клас
совъ Владимірскаго епархіальнаго женскаго училища Прото

іереѣ М. И. Херасковѣ.
9-го сентября 1901 года скончался бывшій Наставникъ 

и Инспекторъ классовъ Владимірскаго Епархіальнаго женскаго 
училища и затѣмъ Ректоръ Владимірской духовной Семинаріи 
Протоіерей г. Суздаля Михаилъ Ивановичъ Херасковъ, одинъ 
изъ первыхъ магистровъ Кіевской Духовной Академіи выпуска 
1859 года.

Открытое такою, безспорно, выдающеюся въ духовномъ 
мірѣ личностью, какъ Епископъ Ѳеофанъ Говоровъ, знамени
тый впослѣдствіи затворникъ Вышенской пустыни. Владимір
ское епархіальное женское училище, или, какъ вначалѣ назы
валось оно, училище дѣвицъ духовнаго званія, первыя 14 лѣтъ 
своего существованія имѣло трехклассное устройство съ двух
годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ; съ 1879 — 80 учебнаго 
года оно приняло настоящій шестиклассный строй. Сообразно 
съ этимъ историческая жизнь его дѣлится на два главныхъ 
періода: первый —съ основанія училища до преобразованія его 
изъ трехкласснаго въ шестиклассное, и второй —со времени 
введенія дѣйствующаго доселѣ шестикласснаго строя. Первому 
изъ этихъ періодовъ училищной жизни и принадлежитъ слу
женіе здѣсь М. И. Хераскова въ должности сначала Настав
ника, а затѣмъ и Инспектора классовъ. На педагогическую 
службу сюда онъ поступилъ въ 1865 году, когда только что 
открыто было это учебно-воспитательное заведеніе для дочерей 
духовенства Владимірской епархіи, и служеніе свое здѣсь про
должалъ до 1878 года. Въ жизни М. И. Хераскова это были 
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годы разцвѣта его молодой и даровитой натуры, время, когда 
молодыя и свѣжія силы этой талантливой и широкообразован
ной личности работали съ наибольшею энергіею: а для учи
лища это былъ періодъ, когда оно еще только насаждалось и 
формировалось, создавалось и крѣпло для дальнѣйшаго своего 
существованія.

Въ жизни учрежденій этотъ періодъ, какъ въ жизни от
дѣльнаго человѣка время воспитанія, имѣетъ особенно важное 
значеніе для дальнѣйшаго ихъ существованія; а поэтому и 
труды, цѣлесообразно направленные на пользу учрежденій въ 
этотъ именно періодъ ихъ существованія, должны быть по пре
имуществу цѣнимы и достойны особенной признательности въ 
памяти потомства. А таковы именно и были труды М. И. Хе
раскова на пользу Владимірскаго Епархіальнаго женскаго 
училища.

Владимірское училище дѣвицъ духовнаго званія на пер
выхъ порахъ носило сировоспитательный характеръ: одною изъ 
ближайшихъ задачъ его учрежденія было воспитаніе духовныхъ 
сиротъ. Недаромъ въ первое время оно и извѣстно было въ 
епархіи болѣе подъ именемъ пріюта, чѣмъ подъ оффиціаль
нымъ названіемъ училища дѣвицъ духовнаго званія. По пер
воначальному штату училища, хотя и назначено было опредѣ
ленное содержаніе преподавателямъ его, но въ виду сировоспи
тательнаго значенія заведенія, для преподаванія въ немъ на 
первыхъ порахъ приглашались безмездные труженики. Подго
товляя открытіе училища, первое училищное управленіе про
сило какъ Консисторію, такъ и Правленіе Семинаріи обратиться 
къ подвѣдомственнымъ имъ лицамъ, не изъявитъ ли кто усердія 
изъ священниковъ г. Владиміра и Наставниковъ семинаріи и 
училища принять па себя безмездное преподаваніе учебныхъ 
предметовъ въ женскомъ училищѣ. Безмездные труженики— 
преподаватели, нашлись скоро, и въ числѣ ихъ однимъ изъ 
первыхъ оказался именно М. И. Херасковъ, тогда еще моло
дой и полный энергіи, даровитый преподаватель мѣстной ду
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ховной семинаріи. Отеческая заботливость и дѣятельная лю
бовь святителя Ѳеофана къ открытому имъ училищу привлекла 
въ составъ первыхъ преподавателей его и другихъ талантли
выхъ тружениковъ: таковы были —нынѣ уже покойный Прото
іерей Н. И. Флоринскій, магистръ Кіевской духовной Академіи 
выпуска 1849 года, и безвременно скончавшійся талантливый 
труженикъ—учитель Е. А. Конаровскій, одинъ изъ первыхъ 
воспитанниковъ выдающагося по своимъ силамъ выпуска Вла
димірской духовной семинаріи 1860 года, по обстоятельствамъ 
ограничившійся однимъ лишь среднимъ семинарскимъ образо
ваніемъ. Но первое мѣсто между ними, по достоинству авто
ритетное, несомнѣнно, принадлежало М. И. Хераскову. Пре
красно понимая все благодѣтельное значеніе для епархіи только 
что открытаго заботами Епископа Ѳеофана училища дѣвицъ 
духовнаго званія, М. И. Херасковъ, вдохновляемый примѣромъ 
отеческой любви святителя къ этому учебно-воспитательному 
институту, готовъ былъ отдать училищу все свое свободное 
время. Почти одновременно съ трудами наставника принявъ на 
себя санъ священника и труды священническаго служенія въ 
училищномъ храмѣ, вначалѣ также безмездные, въ продолже
ніи 13 лѣтъ своей службы здѣсь въ разное время онъ препо
давалъ питомцамъ училища не одинъ и не два, а нѣсколько 
предметовъ: онъ былъ учителемъ Священной и Церковной исто
ріи, объсненія богослуженія, катихизиса, педагогики, физики 
и геометріи, и на всѣхъ этихъ предметахъ всегда оставался 
однимъ и тѣмъ же талантливымъ преподавателемъ.

Первымъ предметомъ, съ котораго М. II. Херасковъ на
чалъ свои наставническіе труды въ училищѣ, была Священ
ная исторія, и та постановка, которую съ самаго же начала 
онъ далъ своимъ урокамъ по этому предмету, сразу обнару
жила въ немъ талантливаго преподавателя. Его пріемъ препо
даванія Священной исторіи былъ довольно своеобразенъ и въ 
тоже время весьма педагогиченъ. Онъ требовалъ со стороны 
преподавателя знанія и большого умѣнья, но зато въ рукахъ 
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талантливаго и знающаго дѣло педагога былъ весьма цѣлесо
образенъ. Хотя оффиціально и назначался для этого предмета 
особый учебникъ, но на дѣлѣ ученицы —подростки имъ почти 
не пользовались: книжки откладывались пока въ сторону до 
надлежащаго времени, когда дѣти достигали болѣе развитаго 
возраста. Священную исторію па урокахъ М. И. Хераскова 
младшія ученицы изучали со словъ преподавателя нагляднымъ 
путемъ при пособіи картинъ. Изучая такимъ путемъ, онѣ знали 
этотъ предметъ для своего возраста вполнѣ удовлетворительно, 
и что особенно важно, знали его не по книгѣ, а разсказывали 
свободно и толково со словъ наставника, имѣя предъ собой 
только картинки Шпора, изображающія Священную исторію 
въ лицахъ и дѣйствіяхъ. Предлагалась какая-нибудь картинка, 
и ученица отчетливо и сознательно объясняла ее и разсказы
вала соприкосновенныя съ пею обстоятельства, неизображен
ныя на картинкѣ. Пріятно было слышать, какъ дѣти перево
дили Священную исторію иногда съ мелкими даже подробно
стями на свой безыскусственный, задушевный языкъ, выражаясь 
въ то же время, гдѣ приходилось, словами Священнаго Пи
санія. Отвѣты ихъ по Священной исторіи даже о событіяхъ 
послѣдняго періода жизни Ветхозавѣтнаго еврейскаго народа, 
составляющіе, какъ извѣстно, своего рода камень преткновенія 
для учащихся, ясно показывали, что наставникъ съ умѣньемъ 
примѣнялся къ понятіямъ дѣтей, ихъ разговору и толковито
сти, а дѣти съ охотой воспринимали разсказы его.

Такимъ же талантливымъ педагогомъ былъ М. И. Херас
ковъ и на урокахъ объясненія богослуженія и церковной исто
ріи. Учебникомъ по первому изъ этихъ предметовъ назнача
лась книга прот. Рудакова: «Краткое ученіе о богослуженіи 
Православной церкви». Въ этомъ руководствѣ болѣе или менѣе 
достаточны только отдѣлы о Литургіи и Всенощномъ бдѣніи; 
въ другихъ же отдѣлахъ оно слишкомъ кратко. Но для воспи
танницъ училища, особенно до преобразованія его по уставу 
1868 года, когда число уроковъ было весьма ограничено, дан
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наго учебника, при всей его краткости, было вполнѣ доста
точно,—тѣмъ болѣе, что, отвѣчая своимъ содержаніемъ перво
начальной учебной программѣ училища, которою требовалось 
главнымъ образомъ преподать по этому предмету объясненіе 
Литургіи, это руководство имѣло свои неотъемлемыя достоин
ства въ смыслѣ плана въ изъясненіи главныхъ предметовъ, 
чистоты языка и отсутствія растянутости и многословія. Но и 
на этихъ урокахъ М. И. Хераскова ученицы усвояли свѣдѣнія 
главнымъ образомъ со словъ наставника, который послѣднею 
своею задачею при преподаваніи этого предмета ставилъ ту 
цѣль, чтобы ученицы, изучившія его, могли сознательно и бла
гоговѣйно присутствовать при богослуженіи, понимая смыслъ 
и значеніе важнѣйшихъ богослужебныхъ священнодѣйствій и 
общеупотребительныхъ молитвословій и пѣснопѣній.

Преподаваніе Церковной исторіи введено было въ учи
лищѣ съ 1868—69 учебнаго года, когда составился первый 
старшій 3-й курсъ въ училищѣ. По рекомендаціи М. И. Хе
раскова. какъ преподавателя этого предмета, учебникомъ наз
начена была книга прот. Богданова подъ названіемъ: «Краткая 
исторія христіанской церкви при Апостолахъ и послѣ временъ 
Апостольскихъ до XVIII вѣка». Книга эта составлена была при
мѣнительно къ учебной программѣ гимназій, въ которыхъ для 
преподаванія Церковной исторіи назначалось два недѣльныхъ 
урока. Но въ виду ограниченнаго числа уроковъ по этому пред
мету и въ училищѣ, первоначальнымъ уставомъ котораго по
лагалось изученіе лишь «краткой» Церковной исторіи, та же 
книга оказалась наиболѣе удобнымъ учебнымъ руководствомъ 
и здѣсь, —тѣмъ болѣе, что у названнаго автора и общая и Рус
ская исторія Церкви излагаются въ одной книжкѣ. При талант
ливомъ объясненіи наставника, этотъ учебникъ усвоялся уче
ницами толково и прочно. Простые, живые и ясные разсказы 
М. И. Хераскова на урокахъ церковной исторіи возбуждали 
вниманіе и сосредоточенность ученицъ на предметѣ, и въ пре
дѣлахъ краткаго курса его ученицы имѣли ясныя и связныя 
свѣдѣнія о судьбахъ Церкви Христовой. з
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Изъ всѣхъ учебныхъ предметовъ Закона Божія только 
Катихизисъ М. И. преподавалъ воспитанницамъ училища въ 
продолженіе почти всей своей училищной службы. Православ
ный катихизисъ, по изложенію святителя Филарета, изучался 
воспитанницами во всемъ его объемѣ. Пріемы, какихъ дер
жался при преподаваніи этого предмета М. И. Херасковъ, были 
слѣдующіе. Изучаемые тексты Свящ. Писанія, на которыхъ 
обосновываются положенія христіанскаго вѣроученія, для ясно
сти и отчетливаго ихъ пониманія ученицами были переводимы 
на русскій языкъ. Вѣроучителыіыя же истины приближаемы 
были къ сознанію воспитанницъ посредствомъ живыхъ клас
сическихъ бесѣдъ, къ участію въ которыхъ наставникъ пригла
шалъ и самихъ воспитанницъ, чтобы такимъ образомъ дать 
мѣсто и самодѣятельности мысли послѣднихъ: въ бесѣдахъ под
нимались разные соприкосновенные вопросы, путемъ разсмот
рѣнія которыхъ уяснялись и самыя истины христіанскія. На
конецъ, указывалось и практическое примѣненіе христіанскихъ 
догматовъ къ жизни—съ цѣлію дать доброе и благочестивое 
направленіе волѣ воспитанницъ. При искусномъ пользованіи 
такими пріемами, талантливый наставникъ съ успѣхомъ дости
галъ двоякой цѣли: съ одной стороны, такъ поставленные 
уроки усвоялись воспитанницами, по возможности, сознательно 
и разумно, а съ другой,—они воспитательно вліяли и па ре
лигіозно-нравственное настроеніе слушательницъ.

Педагогику М. И. Херасковъ преподавалъ воспитанницамъ 
училища съ 1871 года. Предметъ этотъ введенъ былъ въ со
ставъ училищнаго курса съ 1869—70 учебнаго года. Препо
даваніе здѣсь педагогики на первыхъ порахъ принялъ на себя 
молодой учитель мѣстной духовной семинаріи А. В. Поспѣ- 
ховъ, кандидатъ Кіевской дух. академіи вып. 1868 года. Но 
этому преподавателю привелось потрудиться въ училищѣ, какъ 
и въ семинаріи, весьма недолго: педагогику онъ преподавалъ 
воспитанницамъ училища только два съ небольшимъ мѣсяца, 
и то съ перерывами. 6-го февраля 1870 года онъ скончался 



въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ, и педагогическія свѣдѣнія вос
питанницъ перваго училищнаго выпуска, окончившихъ курсъ 
въ 1869 — 70 учебномъ году, такъ и остались въ зачаточномъ 
состояніи. Ученицамъ слѣдующихъ выпусковъ педагогика пре
подавалась уже М. И. Херасковымъ.

Въ качествѣ учебниковъ по этому предмету употребля
лись: «Очеркъ практической педагогики» Диттеса и «Руковод
ство къ начальному обученію» Экземплярскаго. Главнымъ по
собіемъ къ преподаванію, по указанію учебной программы 
устава 1868 года, служило «Руководство къ воспитанію и обу
ченію», въ 2 томахъ, составленное д-ромъ Шварцемъ и пере
дѣланное д-ромъ Куртманомъ. Кромѣ этого, употреблялись также 
извѣстныя руководства Корфа, Столпянскаго, Ушинскаго и Во
довозова. Труды преподаванія воспитанницамъ училища педа
гогики М. И. Херасковъ несъ до конца своей училищной 
службы. Какъ человѣкъ выдающихся дарованій и широкаго 
образованія, М. И. Херасковъ и на урокахъ педагогики являлся 
такимъ же талантливымъ преподавателемъ, какъ и на предме
тахъ Закона Божія. Отличительной чертой его преподаванія и 
здѣсь была простота, ясность и живость его толкованій и объ
ясненій, вызывавшихъ неподдѣльное вниманіе и интересъ со 
стороны слушательницъ.

За ограниченнымъ числомъ уроковъ, выдѣленныхъ уста
вомъ для педагогики, преподаваніе ея воспитанницамъ ограни
чивалось сообщеніемъ только самыхъ существенныхъ свѣдѣній. 
Изъ общей педагогики изучались трактаты о тѣлесномъ и нрав
ственномъ воспитаніи, такъ какъ вся задача воспитанія, глав
нымъ образомъ, въ томъ и состоитъ, чтобы умѣть воспитать 
человѣка крѣпкаго по тѣлу и нравственно-религіознаго. Част- 
нѣе,—изъ отдѣла о тѣлесномъ воспитаніи, по учебнику Дит
теса, проходилось: о питаніи дитяти, о дыханіи и холѣ кожи, 
о движеніи и покоѣ, объ отправленіи нервовъ и органовъ 
чувствъ и о дѣтскихъ болѣзняхъ; изъ отдѣла о нравственномъ 
воспитаніи —о регулированіи склонностей и о руководствѣ во- 
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Лею и поступками. При этомъ для большей обстоятельности 
и занимательности преподаванія сообщались преподавателемъ 
нѣкоторыя физіологическія и нравственныя свѣдѣнія. Ближай
шая же цѣль преподаванія направлялась къ разумному усво
енію учебника, чѣмъ и опредѣлялся самый характеръ и методъ 
преподаванія. Цѣль эта талантливымъ преподавателемъ дости
галась съ успѣхомъ, такъ что ученицы его уносили съ собой 
хотя и не обширныя, но зато отчетливыя и разумныя педаго
гическія свѣдѣнія. Изъ отдѣла дидактики сообщались свѣдѣнія 
-объ устройствѣ народныхъ училищъ, о наглядномъ обученіи, 
о методахъ обученія чтенію (по звуковому способу) и письму, 
о преподаваніи Закона Божія, отечественнаго языка и ариѳме
тики. Такъ какъ эти собственно свѣдѣнія, главнымъ образомъ, 
и нужны будущимъ учительницамъ дѣтей, то усвоеніемъ ихъ 
только и ограничивались изъ отдѣла дидактики. При этомъ, 
подъ умѣлымъ руководствомъ преподавателя, воспитанницы, по 
мѣрѣ возможности, пріобрѣтали и нѣкоторую опытность въ пе • 
дагогическомъ дѣлѣ. Для сего въ первое время, до открытія 
въ училищѣ приготовительнаго класса, имъ по временамъ про
читывались наставникомъ изъ педагогическихъ руководствъ и 
журналовъ примѣрные опыты преподаванія того или другого 
предмета, разсказывались разные случаи изъ педагогической 
практики и предлагались для размышленія и рѣшенія вопросы 
по разнымъ педагогическимъ случаямъ и обстоятельствамъ, мо
гущимъ встрѣтиться въ педагогической службѣ и дѣятельности 
самихъ воспитанницъ, какъ будущихъ учительницъ народныхъ 
школъ и домашнихъ воспитательницъ. Въ то же время воспи
танницы не совсѣмъ лишены были и собственно практическихъ 
уроковъ. Такъ напр. по поводу изученія способовъ и пріемовъ 
обученія счисленію онѣ присутствовали на примѣрныхъ уро
кахъ ариѳметики, которые давались нарочито для младшихъ 
воспитанницъ въ самомъ же епархіальномъ училищѣ. Съ откры
тіемъ приготовительнаго класса получилась возможность уже 
для систематическихъ практическихъ упражненій старшихъ вос
питанницъ, изучавшихъ педагогику. Со вновь поступившими 



803

ученицами приготовительнаго класса старшія воспитанницы 
отчасти практиковались въ обученіи грамотѣ, а главнымъ обра
зомъ, упражнялись въ примѣненіи дидактическихъ правилъ къ 
обученію дѣтей другимъ начальнымъ предметамъ. Преподава
тель самъ распредѣлялъ и назначалъ практическіе уроки вос
питанницамъ и самъ же наблюдалъ и руководилъ этими заня
тіями ихъ.

Кромѣ указанныхъ предметовъ, М. И. Херасковъ, какъ мы 
уже сказали, преподавалъ воспитанницамъ училища еще и фи
зику съ геометріей. Физика введена была въ составъ училищ
наго курса съ 1870 года, геометрія—съ 1872—73 учебнаго 
года. На первыхъ порахъ для физики выдѣлено было въ III 
классѣ 2 недѣльныхъ урока и одинъ—для геометріи. Препо
даваніе того и другого предмета, съ введеніемъ ихъ въ составъ 
училищнаго курса, сначала предложено было учителямъ тѣхъ 
же предметовъ въ мѣстной духовной семинаріи и гимназіи, и 
М. И. Херасковъ принялъ на себя этотъ трудъ уже послѣ 
того, какъ спеціалисты совершенно отказались читать назван
ные предметы въ женскомъ училищѣ. Хотя преподаватель и 
не имѣлъ той широкой спеціальной подготовленности къ пре
подаванію этихъ предметовъ, какая дается университетами, но 
при выдающихся дарованіяхъ М. И. Хераскова, при его бога
той способности овладѣвать предметомъ, проникать въ суть его 
и передавать знанія въ краткой, ясной и толковой формѣ, при 
его выдающемся умѣньи приспособляться къ пониманію уче
никовъ и ученицъ, цѣль преподаванія достигалась имъ съ не
сомнѣннымъ успѣхомъ. Съ его уроковъ по физикѣ и геометріи 
ученицы выносили хотя и краткія, но зато осмысленныя свѣ
дѣнія. Но преподавать эти предметы воспитанницамъ училища, 
особенно геометрію, М. И. Хераскову пришлось недолго: въ 
1873 году въ училищѣ окончательно введенъ былъ уставъ 
1868 года, и за нимъ оставлены были только Катихизисъ и 
педагогика, а преподаваніе физики и геометріи поручено было 
учителю тѣхъ же предметовъ въ мѣстной духовной семинаріи.

(Окончаніе слѣдуетъ).



804

Помощь священнику въ его церковно-приходскихъ трудахъ 
со стороны его жены.

(О к о и ч а н і е).

Религіозно-нравственное просвѣщеніе народа потому долж
но составлять предметъ первой заботы со стороны пастыря, 
что самъ народъ не всегда сознаетъ эту существенную свою 
нужду. Онъ любитъ свѣтъ этого просвѣщенія, когда его ему 
покажутъ, но самъ стремиться къ нему, сознательно идти на
встрѣчу ему не всегда можетъ. Подавленный большею частью ма
теріальной нуждой, онъ принужденъ главнымъ образомъ думать 
о насущномъ хлѣбѣ, и забота объ этомъ нерѣдко вытѣсняетъ 
у него высшія потребности жизни. Матеріальная нужда —вотъ 
что живѣе всего ощущается имъ. Поэтому рядомъ съ религіоз
но-просвѣтительной дѣятельностью въ сельскихъ приходахъ 
должна быть организована благотворительность. Благотворитель
ность издревле въ христіанствѣ была важнѣйшимъ предметомъ 
заботливости Церкви и ея пастырей. Такъ это было и въ Рус
ской церкви. Еще въ XII в. возникаютъ у насъ различныя 
«братчины», представляющія собою союзы прихожанъ одной и 
той же церкви, которые брали на себя заботы о приходскихъ 
бѣдныхъ, и приходскій священникъ, конечно, въ этихъ брат
чинахъ принималъ самое дѣятельное участіе. Такъ это должно 
быть и теперь.

И въ благотворительной дѣятельности жена священника 
можетъ принимать широкое участіе. Правда, у насъ еще бла
готворительность не получила правильной организаціи, такъ что 
женѣ священника придется дѣйствовать въ данномъ случаѣ 
безъ правилъ, безъ образцовъ. Но несомнѣнно, что самая проч
ная благотворительность та, при которой бѣдствующему че
ловѣку, обладающему силами и здоровьемъ, дается возмож
ность самому обезпечить себѣ, вѣрный и постоянный кусокъ 
хлѣба. Объ этой-то благотворительности мы и намѣрены сказать.

Извѣстно, что нашъ народъ бѣденъ потому, что имѣетъ 
мало знаній и умѣній. Кромѣ крестьянскаго ремесла, которое 
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онъ ведетъ по изстари заведенному порядку и которое его въ 
большинствѣ случаевъ плохо обезпечиваетъ, онъ не знаетъ ни
какого другого занятія, которое могло бы ему служить под
спорьемъ въ годы малоурожайные. Поэтому-то недороды, гра
добитія и т. п. бѣдствія разоряютъ его въ конецъ и обрекаютъ 
его па голодъ, а исходомъ изъ него является нищенство. Это 
занятіе приходится инымъ крестьянамъ до того по вкусу, что 
они дѣлаютъ его чуть не постояннымъ ремесломъ. Недавно въ 
газетахъ сообщалось, что нищенство и побирательство избрала 
своимъ ремесломъ чуть ли не цѣлая волость, жители которой съ до
кументами, добытыми незаконнымъ, конечно, путемъ изъ во
лостного правленія, расхаживали по городамъ, выпрашивая «на 
погорѣльцевъ». Такой безъисходной нужды не терпятъ кресть
яне тѣхъ мѣстностей, гдѣ развиты какія нибудь побочныя ре
месла. Потому-то правительство и истинные радѣтели кресть
янства стараются разными способами и средствами развить въ 
его средѣ любовь къ занятію разнаго рода промыслами и ре
меслами и вообще любовь къ труду. Между частными лицами 
основываются для этой цѣли т. н. «трудовыя братства». Не
давно въ Петербургѣ, по поводу 40-лѣтія со дня освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, образовалось об
щество, учрежденное крестьянами—собственниками, вышедшими 
изъ крѣпостной зависимости, цѣль котораго, между прочимъ, 
заключается въ томъ, чтобы путемъ образованія молодого по
колѣнія поднять въ русскомъ человѣкѣ стремленіе къ трудовой 
разумной жизни, указаніемъ па которую служатъ заключитель
ныя слова манифеста 19 февраля. Въ спискѣ учредителей 
этого общества преобладаютъ старики-крестьяне. Ясное дѣло, 
что нужда въ этомъ начинаетъ сознаваться и самими кресть
янами.

На встрѣчу этой нуждѣ должны идти и сельскіе священ
ники, не только какъ пастыри, по и какъ образованные люди, 
и жены священниковъ могутъ здѣсь оказать немалую помощь 
своимъ мужьямъ, особенно по отношенію къ женскому насе



806

ленію прихода. И здѣсь, какъ вездѣ, женою священника мо
жетъ быть сдѣлано столько, сколько позволятъ ея обстоятель
ства и званія. Если она слишкомъ занята семейными и до
машними дѣлами, то она немало сдѣлаетъ уже и тѣмъ, что 
будетъ служить для прихожанъ образцомъ трудолюбія и при
мѣромъ хорошей хозяйки. Инымъ, можетъ быть, обстоятель
ства позволятъ сдѣлать и больше этого—распространить зна
ніе какого нибудь рукодѣлья, въ особенности такого, въ ка
комъ нуждается населеніе прихода или которое можетъ имѣть 
хорошій сбытъ. Вѣдь крестьянскія женщины такъ мало зна
ютъ въ отношеніи разнаго рода рукодѣлья, что часто обшить 
себя и свою семью, какъ слѣдуетъ, не могутъ. А между тѣмъ 
въ деревню проникаетъ уже роскошь, стремленіе одѣваться 
по городскому. Изготовленіе одежды дѣлается, понятно, на сто
ронѣ и оплачивается, сравнительно съ крестьянскимъ достат
комъ, дорого. Въ такомъ случаѣ научить крестьянскихъ жен
щинъ хотя бы владѣть, какъ слѣдуетъ, иголкой, преподать 
имъ какія нибудь познанія въ кройкѣ было бы благодѣяніемъ 
для нихъ. И способы для такого наученія могутъ быть очень 
простые. Нерѣдко въ качествѣ прислуги въ городскихъ домахъ 
проживаютъ крестьянскія дѣвушки. Приходятъ онѣ въ городъ 
ничего не зная, ничего не умѣя. Но если хозяйка, къ которой 
поступила такая крестьянская дѣвушка, не окружаетъ себя не
доступностью, не держитъ себя по отношенію къ прислугѣ, 
какъ барыня-аристократка, которая всѣ отношенія свои къ 
прислугѣ ограничиваетъ только одними приказаніями да вы
говорами, то у нея прислуга, даже безъ всякаго ея желанія, 
научится многому, если только сама будетъ внимательна. Вся 
преднамѣренность въ этомъ дѣлѣ со стороны хозяйки (если 
здѣсь можетъ быть рѣчь о преднамѣренности) состоитъ лишь 
въ томъ, что она не препятствуетъ прислугѣ быть возлѣ себя 
въ то время, когда она занята какимъ нибудь рукодѣльемъ, 
объяснить ей дѣло, если она того пожелаетъ, да даетъ ей воз
можность самой выполнить работу, если замѣчаетъ, что при



807

слуга обладаетъ наклонностью къ извѣстному рукодѣлью и на
чинаетъ уже нѣсколько понимать его. Сколько же такихъ или 
подобныхъ случаевъ можетъ представиться сельской матушкѣ!

Само собою разумѣется, что благотвореніе, которое ока
жетъ такимъ способомъ сельская матушка своимъ прихожанамъ, 
ни по объему, ни по содержанію не будетъ большихъ раз
мѣровъ: но цѣну ему сообщитъ то сердечное расположеніе, та 
любовь, которую она проявитъ въ этомъ случаѣ къ своимъ 
прихожанамъ и которая вызоветъ и въ прихожанахъ соотвѣт
ствующее расположеніе. Все это косвеннымъ образомъ будетъ 
способствовать образованію и укрѣпленію духовной связи ме
жду прихожанами и приходскимъ пастыремъ, такъ необходи
мой въ дѣлѣ пастырства. Но самую существенную помощь въ 
указанномъ выше смыслѣ можно оказать приходскому насе
ленію только чрезъ школу, въ которой можно воспитать и лю
бовь къ занятію рукодѣльемъ, и сообщить необходимыя для 
этого познанія.

Обученіе рукодѣлью въ церковно-приходскихъ школахъ 
предметъ, какъ извѣстно, необязательный, но онъ весьма же
лательный для крестьянскаго населенія. Вотъ что говоритъ 
объ этомъ епархіальный наблюдатель Полтавской епархіи, гдѣ 
болѣе и лучше, чѣмъ гдѣ-либо, поставлены женскія школы. 
«Обученіе дѣвочекъ рукодѣлью настолько цѣнятъ въ кресть
янской средѣ, что, какъ это мы сами наблюдали, матери по
сылаютъ дѣвочекъ въ завѣдомо несовершенную въ разныхъ 
отношеніяхъ школу, вмѣсто существующей благоустроенной 
школы, только потому, что въ ней показываютъ рукодѣлье. 
Гдѣ крестьянское населеніе не можетъ возвыситься до пони
манія смысла школьнаго воспитанія и обученія, тамъ оно даетъ 
практическую оцѣнку рукодѣлью, и этимъ способомъ весьма 
можно привлечь дѣвочекъ въ школу

Къ сожалѣнію, обученіе рукодѣлью въ церковныхъ шко
лахъ, по общему сознанію, ведется пока еще безъ системы.

1) Свящ. Ольшевскій. «Женскія церковныя школы». Полтава 1897 г. 
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Поэтому тамъ, гдѣ введено рукодѣлье въ число предметовъ 
школьнаго обученія, оно поставлено такъ, что все зависитъ 
отъ доброй воли и усердія учительницы. Ученицы приносятъ 
въ школу какую нибудь домашнюю работу: одна подрубаетъ 
платокъ, другая вяжетъ чулокъ, третья вышиваетъ и т. д. Обык
новенно и исключительно дѣвочки учатся вышивать цвѣтными 
нитками—крестикомъ и гладью; въ немногихъ случаяхъ къ 
этому присоединяется шитье бѣлья, и въ рѣдкихъ случаяхъ 
можно встрѣтить обученіе кройкѣ крестьянскаго платья. А 
между тѣмъ при надлежащей постановкѣ школьнаго обученія 
рукодѣлью можно было бы не только дать хорошій заработокъ 
женскому населенію, но и способствовать возвышенію многихъ 
отраслей женскаго рукодѣлья. Тѣмъ болѣе это возможно, что 
въ послѣднее время существуетъ немалый спросъ на русскія 
женскія рукодѣлья за границу, особенно въ Англію. Для облег
ченія же сбыта этихъ рукодѣлій за границу есть особыя обще
ства которыя съ охотой придутъ въ этомъ случаѣ на по
мощь школамъ.

Нужно впрочемъ сознаться, что для хорошей организаціи 
школьнаго обученія рукодѣлью нужны или достаточное состоя
ніе или вліятельность среди прихожанъ. Большею частію одно 
съ другимъ бываетъ связано. Но паши сельскія матушки, осо
бенно великорусскихъ епархій, въ большинствѣ не могутъ по
хвалиться богатыми матеріальными средствами жизни. Вотъ 
почему онѣ и не могутъ быть хозяйками въ дѣлѣ развитія руч-

') Таково, наіір., общество помощи ручному труду въ Петербургѣ. Об
щество принимаетъ кустарныя издѣлія для сбыта за границу по предварительному 
соглашенію. Желающихъ просятъ присылать образцы п подробныя цѣны на пред
лагаемые товары, какъ-то: льняныя, шерстяныя и пуховыя ткани, строчки, вы
шивки, кружева, старинные образцы русскихъ работъ, ручную пряжу, холстъ и 
ироч. Общество доставляетъ работницамъ даже готовый матеріалъ и желательные 
образцы. Кстати сказать, что, по словамъ завѣдующей дѣлами этого общества, за 
границей хорошо расходятся рукодѣлья, выполненныя но стариннымъ русскимъ 
образцамъ, а не по тѣмъ новинкамъ, которыя предлагаются въ нашихъ модныхъ 
журналахъ, папр., <ІІивѣ> и проч., какъ-то: старинные узоры съ орлами, львами, 
павами, фантастическими звѣрями и. т. п.
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ного труда и возвышенія матеріальнаго благосостоянія при
ходскаго населенія, хотя познанія нѣкоторыхъ изъ нихъ, пріоб
рѣтенныя въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ, и могли 
бы быть вполнѣ достаточными для этой цѣли.

Но гдѣ особенно нужна помощь жены священника, гдѣ 
эта помощь явилась бы и существенною и плодотворною,— 
это область народнаго здравія. Не лѣчить болѣзни прихожанъ 
рекомендуется ей въ данномъ случаѣ, а предупреждать бо
лѣзни и охранять здоровье приходскаго населенія. И это бу
детъ, безъ сомнѣнія, много важнѣе, чѣмъ быть лѣкаркой, но 
въ то же время и доступнѣе для нея.

Въ послѣднее время много толкуютъ о томъ, что надобно 
вооружить сельскаго священника медицинскими познаніями, 
что-бы онъ могъ подавать медицинскую помощь сельскому на
селенію, такъ какъ въ селахъ трудно достать медицинскую 
помощь, —что надобно для этого ввести въ кругъ, преподавае
мыхъ въ семинаріи, наукъ медицину. Но вмѣсто того, чтобы 
осуществлять эту старую, за негодностью брошенную мысль, 
было бы лучше вооружить сельскаго священника познаніями 
изъ другой науки, близкой къ медицинѣ, именно гигіены. Съ 
помощію этой науки онъ дѣйствительно могъ бы принести 
много добра своимъ прихожанамъ. По той же причинѣ было 
бы полезно снабжать гигіеническими свѣдѣніями и воспитан
ницъ женскихъ епархіальныхъ училищъ. Но для воспитанницъ 
женскихъ епархіальныхъ училищъ знаніе гигіены даже было бы 
полезнѣе, чѣмъ для воспитанниковъ семинарій. Будутъ ли онѣ 
учительницами церковно-приходскихъ школъ, или сдѣлаются 
женами священниковъ,—онѣ съ этими познаніями могутъ яв
ляться охранительницами самого, такъ сказать, источника на
роднаго здоровья,—здоровья матери, женщины вообще. А это — 
такая область, въ которую не всегда можетъ заглянуть зоркій 
охраняющій надзоръ священника.

Сельская матушка, вооруженная здравыми гигіеническими 
познаніями, почти безъ всякаго труда могла бы устроитъ ги
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гіеническій надзоръ за женщинами, готовящимися быть мате
рями, и тѣмъ предотвратить непоправимыя часто бѣдствія для 
женщины, гибельно отражающіяся на цѣломъ поколѣніи, про
исходящемъ отъ нея. Мы не будемъ говорить здѣсь о великомъ 
множествѣ суевѣрныхъ, уродливыхъ понятій и взглядовъ, го
сподствующихъ среди крестьянскихъ женщинъ относительно 
до-и послѣ-родового положенія матери, которыя гибельно от
ражаются какъ на матери, такъ и на ея дѣтяхъ. Разсѣять эти 
взгляды и понятія значитъ изгнать половину женскихъ и дѣт
скихъ болѣзней среди крестьянскаго населенія. И это все сель
ская матушка могла бы сдѣлать просто, въ формѣ совѣтовъ, 
какіе можетъ давать доброжелательная женщина другой, на
ходящейся съ ней въ близкихъ житейскихъ отношеніяхъ.

По статистическимъ даннымъ, за иные мѣсяцы у насъ 
смертность превышаетъ число рожденій. Усиленіе процента 
смертности происходитъ отъ несоразмѣрной смертности среди 
дѣтей. Немалая часть причинъ этой смертности лежитъ, безъ 
сомнѣнія, въ уродливыхъ понятіяхъ объ уходѣ за дѣтьми, или 
же въ отсутствіи всякаго ухода за ними. И здѣсь сельская ма
тушка могла бы сдѣлать немало къ улучшенію условій, въ ко
торыхъ находятся нарождающіяся поколѣнія крестьянъ. Мы 
даже думаемъ, что для этой цѣли не потребуется для сельской 
матушки особой предварительной подготовки, такъ какъ теперь 
немало издано популярныхъ сочиненій по гигіенѣ и уходу за 
дѣтьми, понятныхъ не только для лицъ съ среднимъ образова
ніемъ, но и для всякаго прошедшаго какую нибудь школу.

Особенно беззащитными и безпризорными становятся дѣти 
крестьянъ въ лѣтнее время, когда у крестьянъ начинаются по
левыя работы и когда все населеніе деревни, мало-мальски спо
собное къ труду, переселяется въ поля. Тогда надзоръ за дѣть
ми поручается или слабымъ, немощнымъ старикамъ и стару
хамъ или тѣмъ же дѣтямъ. Старики и старухи не могутъ хо
рошо усмотрѣть за дѣтьми по своей старческой немощи, а дѣ
ти и сами естественно нуждаются въ присмотрѣ. И вотъ за 
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это-То время больше всего гибнетъ маленькихъ дѣтей. Ребенокъ 
лежитъ въ люлькѣ, изба отворена; шести или семилѣтняя 
нянька, оставленная сторожить ребенка, соблазнилась улицей, 
гдѣ играютъ такія же, какъ она, дѣвушки. Въ это время вор
вался въ избу пѣтухъ, взлетѣлъ въ люльку и выклевалъ у спя
щаго ребенка глазъ. Или ребенокъ ползаетъ вблизи дороги, 
барахтаясь въ пыли. Дѣти постарше его, на которыхъ онъ 
оставленъ, увлеклись игрой и не замѣтили, какъ бродящая не 
подалеку свинья, подошла къ ребенку и изувѣчила его или 
совсѣмъ загрызла. Эти и подобные случаи приводятся нами, 
не какъ возможные только, но какъ дѣйствительные; о нихъ 
могутъ вспомнить всѣ, кто читаетъ газеты.

А сколько матеріальныхъ убытковъ приносятъ эти ма
ленькія няньки, на которыхъ оставляются деревенскія дѣти въ 
рабочее время! Воронежское земство отмѣчаетъ за 1895 — 
1900 г. 515 пожаровъ; потери, причиненныя этими пожарами, 
достигаютъ 699038 руб. И всѣ эти пожары произошли отъ 
шалости дѣтей, и, конечно, потому, что за ними некому было 
смотрѣть. Стараясь придти на помощь сельскому населенію въ 
этомъ случаѣ, образованное общество организуетъ по селамъ 
и деревнямъ т. н. ясли-пріюты, имѣющіе цѣлію призрѣвать 
деревенскихъ дѣтей, родители которыхъ лишены возможности 
имѣть за ними вѣрный надзоръ. Здѣсь безпризорныя дѣти окру
жаются раціональными въ смыслѣ гигіеническомъ и воспита
тельномъ условіями, здѣсь же старшимъ и грамотнымъ дѣтямъ 
читаются или выдаются книги. Такихъ яслей-пріютовъ учреж
дено уже немало по селамъ и деревнямъ Россіи, и тѣ изъ 
нихъ, которые просуществовали уже нѣсколько лѣтъ, принесли 
весьма хорошіе плоды. Смертность меледу дѣтьми значительно 
понизилась; дѣти привыкли хорошо держать себя въ обществѣ 
своихъ сверстниковъ, а также пріучались къ уходу за самыми 
маленькими и слабыми своими товарищами, а чтеніе книгъ и 
разумныя развлеченія дѣйствовали воспитательнымъ образомъ 
на умъ и характеръ дѣтей.
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Припять участіе въ организаціи подобныхъ полезныхъ 
благотворительныхъ учрежденій было бы весьма приличнымъ 
и удобнымъ дѣломъ для жены священника.—тѣмъ болѣе, что 
забитое нуждой крестьянское населеніе еще пока подозрительно 
относится къ яслямъ-пріютамъ и боится посылать въ нихъ 
своихъ дѣтей, чтобы издержки за ихъ пребываніе въ ясляхъ 
не прибавились потомъ къ тѣмъ податямъ, которыя ими упла
чиваются. Немало труда пришлось потратить на убѣжденіе 
крестьянъ, что дѣтей ихъ принимаютъ въ ясли безъ всякой 
платы. Во многихъ селахъ и деревняхъ учрежденіе яслей- 
пріютовъ вызвало смущеніе среди крестьянъ и породило раз
ные неблагопріятные толки, въ родѣ того, что дѣтей забираютъ 
въ ясли-пріюты для того, чтобы записать потомъ въ «слуги 
антихриста», и т. п.

При всѣхъ неблагопріятныхъ гигіеническихъ и бытовыхъ 
условіяхъ, въ которыхъ живетъ нашъ народъ, онъ, къ несча
стію, еще питаетъ большое недовѣріе къ медицинѣ и ея пред
ставителямъ—врачамъ, и предпочитаетъ имъ знахарей. И это 
недовѣріе дѣлается особенно опаснымъ во время народныхъ 
эпидемій какъ въ отношеніи здоровья, такъ и въ отношеніи 
общественнаго спокойствія. Лучшимъ подтвержденіемъ этого 
могутъ служить разныя печальныя событія изъ холерной эпи-

*) Принятіе духовенствомъ участія въ распространеніи этихъ благотвори
тельныхъ учрежденій для народа въ настоящее время совпало бы съ заботами 
мѣстнаго гражданскаго начальства и желаніемъ Государя Императора. По сооб
щенію <Сѣв. Края», ко времени открытія уѣздныхъ собраній, по земскимъ упра
вамъ губерніи г. Костромскимъ губернаторомъ было разослано циркулярное пред
ложеніе о внесеніи на собраніе вопроса об'ь открытіи въ селеніяхъ яслей-прію
товъ въ рабочую пору. Полезность устройства пріютовъ-яслей въ рабочее время 
и постепенное возникновеніе ихъ отмѣчены однимъ изъ г. губернаторовъ во все
подданнѣйшемъ отчетѣ о состояніи ввѣренной ему губерніи за прошлый годъ. Учреж
денія эти, по объясненію того же губернатора, представляютъ собою <полезную 
мѣру въ борьбѣ съ дѣтской смертностью, имѣя, при этомъ, значеніе въ противо
пожарномъ и воспитательномъ отношеніяхъ». Какъ видно изъ сообщенія Костром
ского губернскаго начальства, Государю Императору благоугодно было противъ 
приведеннаго объясненія губернатора Собственноручно начертать: „желаю ви
дѣть распространеніе подобныхъ яслей. Объявитъ11. 
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деміи 1892 г. Необходимо поэтому, въ интересахъ самого на
рода. разрушать это недовѣріе къ помощи врачебнаго искус
ства. Сдѣлать же это могутъ лишь лица, къ которымъ пародъ 
питаетъ довѣріе и которыя имѣютъ на него вліяніе. И прежде 
всего это—дѣло пастыря церкви. Его прямая обязанность ска
зать съ церковной каѳедры вѣское слово противъ народнаго 
предубѣжденія о врачебномъ искусствѣ, убѣдить его «дать мѣсто 
врачу, ибо создалъ его Господь, и пусть не удаляются отъ 
него» (Сир. 38, 12), равно какъ и разсѣять вѣру въ знахар
ство. Этотъ долгъ подтверждаютъ пастырямъ и власти. Конечно, 
пастыри церкви, въ силу этого долга, по мѣрѣ силъ и умѣнья, 
говорятъ съ церковной каѳедры поученія, направленныя къ 
вразумленію народа и вкорененію въ него здравыхъ понятій 
о врачебномъ искусствѣ. Но все, что ни говорится съ церков
ной каѳедры, — все это имѣетъ болѣе или менѣе общій, теоре
тическій характеръ. Во всѣхъ же тѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно 
дѣйствительно приложить къ дѣлу выслушанныя въ церкви 
правила и свѣдѣнія, народъ остается съ своими прежними 
взглядами и понятіями. Эти послѣднія имѣютъ для него силу 
давности, съ ними онъ сжился, сросся, и въ силу уже одного 
этого они должны возобладать надъ нимъ и взять верхъ надъ 
новыми, о которыхъ онъ слышитъ въ первый разъ и польза 
которыхъ имъ не испытана. Вотъ здѣсь-то такое лицо, какъ 
жена пастыря церкви, если только она раньше пріобрѣла из
вѣстность среди народа своимъ радушіемъ, сердечнымъ отно
шеніемъ къ нему и готовностью помогать ему въ его нуж
дахъ,—такая жена священника могла бы оказать большую по
мощь какъ своему мужу, осуществляя понятія и правила, воз
вѣщенныя имъ съ церковной каѳедры, такъ и народу, пока
зывая ему на дѣлѣ превосходство тѣхъ или другихъ мѣро
пріятій, въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ, предъ тѣми понятіями 
которыхъ онъ доселѣ держался.

Намѣтивъ общія только нужды и потребности народа, 
идя на встрѣчу которымъ жена священника можетъ проявить 
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своіо Плодотворную дѣятельность и явиться истинною помощ
ницей своему мужу въ его пастырскихъ трудахъ, мы, конечно, 
далеки отъ мысли, что сказали все, что можетъ жена священ
ника сдѣлать для прихода своего мужа. Теперь, когда, по вы
раженію печати, народъ начинаетъ «пробуждаться», начинаетъ 
жить сознательною жизнію, у него столько и духовныхъ и 
матеріальныхъ потребностей, что всю совокупность ихъ нельзя 
даже и видѣть издалека, а можно изучить только на мѣстѣ. 
Вотъ почему образованная и мыслящая женщина, связанная 
по условіямъ своей жизни съ этимъ народомъ, должна зорко 
присматриваться къ жизни народа и, какъ старшая сестра, 
явиться охранительницей меньшей братіи. Жена священника 
къ этому обязывается, кромѣ того, и высшимъ христіанскимъ 
закономъ любви, провозвѣстникомъ которой поставленъ ея мужъ. 
Эта христіанская любовь подскажетъ и укажетъ женѣ священ
ника во всѣхъ подробностяхъ то живое дѣло, которое ей нужно 
дѣлать, если только у нея будетъ желаніе быть чѣмъ нибудь 
полезной и своему мужу и народу.

(Костромск. Епарх. Вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Годъ XVII. Открыта подписка па 1902 годъ. Изд. ІІ-е.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

1 П книжекъ ВЪ ГОДЪ крупнымъ, четкимъ! П ПрОМІЙ-ИГруШСКЪ для склеива- 
І4І шрифтомъ, со многими гравюрами. 1ДІ нія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и 0 кл 
пересылкой во всѣ города Россіи А р. ОО К.

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

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ

НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь 

служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ 
посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 г. «Церковный 
Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ:

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются: 1) Передовыя статьи, 
имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-исто
рическихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени. 2) Статьи 
церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; 
въ этомъ отдѣлѣ редакція дастъ широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или 
другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни. 3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, 
въ которомъ излагаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ те
кущей духовной и свѣтской печати. 4) «Въ области церковно-приходской 
практики»—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. 5) Корреспонденціи изъ епархій 
и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни. 6) Обозрѣніе 
книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ, по вопросамъ изъ 
области религіозной и церковно-общественной жизни. 7) Постановленія и 
распоряженія правительства. 8) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
въ Россіи и за границей па пространствѣ всего земного шара. 9) Разныя 
извѣстія и замѣтки, —разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладываю
щіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и перевод
ныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, 
въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и

4 
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общедоступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы. Въ удо
влетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, «Христіанское Чтеніе» съ 
1896 г. выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе печат
ныхъ листовъ (около 200 страницъ), что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно-общественной жизни.

Кромѣ того съ 1895 г. редакція приступила къ изданію «Полнаго 
собранія твореній Св. Іоанна Златоуста» въ русскомъ переводѣ на слѣ
дующихъ основаніяхъ: 1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ 
подлинныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія святаго отца церкви 
въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ извѣстной 
патрологіи Мніія (съ обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно 
издастся большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (около 1000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 
изданіе Мини. 3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля. 4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редак
ція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое при
ложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ под
писчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала 
получаютъ каждый томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8—|—1=9 р.) и подписчики на одинъ изъ 
нихъ—за 1 р. 50 к. (5-|-1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пе
ресылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣст
ника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при самомъ не
значительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній 
одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству 
и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

Въ 1902 г. будетъ изданъ ВОСЬМОЙ томъ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ «Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на Евангеліе отъ Іоанна».

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 
1902 года пожелали бы получить и первые семь томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ но два рубля (вмѣсто трехъ), 
въ переплетѣ по два руб. 50 кои. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право 
получить только по одному экземпляру первыхъ семи томовъ.
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Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба журнала 
8 (восемь) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна Златоуста» 9 (де
вять) руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к. б) отдѣльно за «Цер
ковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.; за «Хри
стіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»--6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: въ 
редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» въ
С.-Петербургѣ.

айвййй ітніг
я. 1 О Э г д у.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Въ изданныхъ доселѣ пятистахъ книгахъ «Душеполезнаго Чтенія» 
(достаточныхъ для составленія цѣлой «Библіотеки») уже имѣется твердое 
основаніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ 
нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцовъ 
и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучи
тельнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя 
явленія въ общественной и частной жизни. 3) «Публичныя богословскія 
чтенія». 4) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточни
ковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-За- 
твориика, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго, «Бесѣды» Вселенскаго 
патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія 
и мудраго первосвятителя православной Церкви; Уроки благодатной жизни 
но руководству о. Іоанна Кронштадтскаго, слова, поученія и внѣбого
служебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наи
болѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путе
шествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспасаемымъ градамъ». 9) Новыя 

4*
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данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго, спеціалиста по рас
колу Н. И. Субботина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ печа
тается въ «Душеполезномъ Чтеніи»: Разсмотрѣніе изданной полов
цами Австрійскаго согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять 
вопросовъ Е. Е. Антонова", гдѣ по отзыву «Богословскаго Библіогра
фическаго Листка» „можно, сказать, собрано все, что выставляется раско
ломъ-поповщиной противъ Православной Церкви, и все, что обличаетъ 
заблужденія раскола". 10) По возможности документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ . исповѣданіяхъ: римско-католиче
скомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ 
сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому самому, что ре
дакторъ журнала долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ 
въ Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся за границу, 
чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—па этотъ отдѣлъ обращено 
его особенное вниманіе, что настоятельно требуется умноженіемъ и усиле
ніемъ сектъ въ нашемъ отечествѣ за послѣднее время.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей «Душеполезнаго 
Чтенія», въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра
ницъ «Полное собраніе резолюцій Филарета, Митрополита Москов
скаго», съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успен
скаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ «Душеполезномъ 
Чтеніи» нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳео
фанъ- -докторъ Богословія и затворникъ, па обращенный къ нему 
вопросъ о выборѣ чтенія писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ 
„Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный и дешевый—4 руб. съ 
пересылкой".

„Московскія Вѣдомости,, свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное 
Чтеніе» всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... 
„Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ 
читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ «Руководство для Сельскихъ 
Пастырей», на первомъ мѣстѣ; мы должны поставить „Душеполез
ное Чтеніе"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 
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16 — 19 іюня 1898 года за Л? 477, утвержденнымъ г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный ду
ховный журналъ „Душеполезное Чтеніе"—одобрить, въ настоящемъ его 
видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2300 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой.

АДРЕСЪ: Москва. Въ редакцію журнала «Душеполезное Чтеніе» 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проір. прот. Димитрій Касицинъ.

Открыта подписка на 1902 содъ на духовный журналъ»СТРАННИКЪ“
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

«Общедоступной Богословской Библіотеки>
и новой серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ.
Духовный журналъ «Странникъ будетъ издаваться въ 1902 г. по 

прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско
философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ' которой 
онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ 
удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего времени редакція съ 
1898 г. приступила къ крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію «Общедоступной Богословской Библіотеки», имѣющей своею 
цѣлью сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и капитальнѣй
шія произведенія русской и иностранной богословской литературы Именно:
1) При редакціи духовнаго журнала «Странникъ» издается «Общвдоступ- 
ная Богословская Библіотека» въ качествѣ безплатнаго приложенія.
2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и 
иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ богословскаго 
знанія: по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію 
сочиненій имѣется въ виду издать и полное толкованіе на всю Библію 
примѣнительно къ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), по Основ
ному, Догматическому и Нравственному богословію (лучшія системы изъ 
русской и иностранной литературы), Библейской и Церковной исторіи, 
проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли представителями 
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избираются капитальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей- 
русскихъ и иностранныхъ. 3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 
45 и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего около 1500 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта, такъ что подписчики нашего журнала, 
ежегодно получая по два тома лучшихъ произведеній русской и иностран
ной богословской литературы, безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую 
библіотеку этихъ произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребо
вала бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ па
стырей. Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода „Общедоступной Бо
гословской Библіотеки" подписчиками получены слѣдующія цѣнныя изданія: 
а) „Православное Собесндовательное Богословіе" придв. прот. I. В. 
Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ 
нашей духовной литературѣ, составляющее вполнѣ необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ оста
ваться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію во ввѣ
ренной его попеченію паствѣ; б) „Исторія Христіанской Церкви въ 
XIX вѣкѣ", въ двухъ томахъ (Православный Востокъ и инос'л. западъ) 
съ иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потребность для со
временнаго поколѣнія, которое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и поэтому 
должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ сокровищницу міровой исторіи и 
в) „Православная Богословская Энциклопедія" или Богословскій энци
клопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго бо- 
гословски-образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богослов
скаго и философскаго знанія, съ иллюстраціями и картами.

Въ 1902 году подписчики журнала получатъ 3-й и 4-й томы 
„Православной Богословской Энциклопедіи" (на буквы В, Г, Д и Е), 
за которыми въ свое время не замедлятъ и другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ повой серіи бо
гословско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ заглавіемъ: „Хри
стіанство, Наука и Невѣріе", имѣющихъ своею цѣлію защиту Хри
стіанства противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно 
будетъ издаваться по одному выпуску въ 10 — 12 печ. листовъ (около 
200 страницъ) въ каждомъ. Въ 1902 году будетъ данъ крит. разборъ 
извѣстныхъ лекцій А. Гарнака „Сущность христіанства".

Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 
10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

ЦѢНА: въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ 
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томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки“ и одного вып. богословско
апологетическихъ трактатовъ восемь (8) руб. съ перес. и дост.

АДРЕСОВАТЬСЯ: въ редакцію журнала „Странникъ", С.-Петербургъ, Нев
скій проспектъ, д. № 182.

За редактора издатель проф. А. П. Лопухинъ.

Открыта подписка на 1902 годъ на ежемѣсячный религіозно
назидательный журналъ

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА”
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИЖЕКЪ

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".
На страницахъ «Отдыхъ Христіанина» въ теченіи 1902 г. между 

прочимъ будутъ напечатаны слѣдующія статьи: «Первая страница Библіи», 
«Евангеліе и жизнь», «Благословенная Іаиль», «Два Брата», «Непокор
ный пророкъ», «Ты взвѣшенъ и найденъ легкимъ», «Послѣдній врагъ», 
«Покажи намъ Отца», «Небо», «День мертвыхъ», «Ласточки», «Корабли», 
«Серебряный крестикъ» (историч. разсказъ изъ первыхъ дней христіан
ства), «Дорогой выкупъ» (историческій разсказъ)., «Симонъ Киринейскій», 
«У воротъ смерти», «Росинки» (разсказы, притчи и др.).

Па страницахъ «Трезвой жизни» будутъ помѣщены статьи: «Обѣтъ 
Назарея», «Подъ сѣнію креста», <0 томъ, какъ Возиесенцы съ виномъ 
воевали», «Савельичъ», «Холодная пища», «Сторожевая будка», «Всякъ 
своего счастья кузнецъ», «Ядъ» (американская азбука трезвости), «Ко
рень зла» и др.

«Отдыхъ Христіанина» выходитъ ежемѣсячно,—въ годъ 2000 стр.
«Трезвая жизнь»—шесть разъ въ годъ—1000 стр.

Кромѣ того подписчики получать безъ всякой приплаты за доставку два приложенія:

1) «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
рядъ поэтически-написаппыхъ картинъ изъ послѣднихъ дней земпой жизни Іисуса

Христа. Книга—400 стр. —па роскошной бумагѣ съ иллюстраціями.

2) «Календарь Трезвенника» 
на 1903 г,—128 стр.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Общества трезвости, 

Обводный каналъ, 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на иллюстрированный духовный журналъ

ВООКРЕСНЬІЙ ДЕНЬ
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День11 допущенъ въ библіотеки дух.-учебпыхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ „Воскресный Депь“ по- 
прежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разными 
приложеніями.

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

лейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь, б) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Егангелія на окраи
нахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, 
записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.: 
§2 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1'/2 печатныхъ листовъ, боль

шого формата каждйй.
52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ11 но слѣдующей программѣ: 1) Статьи 

по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 
Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ. 5'1 Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Разныя изві.стія.
52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ11, пріобрѣтшихъ такую извѣстность, что ихъ 

каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ „Воскрес
ныхъ Листкахъ11 будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій 
святыхъ съ нравственными приложеніями для простого парода.

Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 приложенія, а именно: 
■|2 книгъ поученій „Пастырское Слово11 на всѣ воскресные и и: аздничные дни.

Книги «Пастырское Слово» будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до 
произнесенія поученій въ Церкви.
12 книгъ впѣбргослужебныхъ бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ11, содержаніемъ 

бесѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры <ъ нравственными уроками, примѣ
рами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День11 со всѣми Л на ’/2 года 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой, НА ГОДЪ • Р- 2 руб. 50 кои.

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

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ О. Уваровъ.
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ изданія:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИНЪ“, 
н ы ■■ у е к о и 1.:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до 

Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

6. Исторія христіанства па Руси.
7. Святители и преподобные, под 

вязавшіеся па Руси.
8. Патріаршество на Руси.
9. Православное Богослуженіе.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 к., съ пересылкой 65 к.

..ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ“
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп. 100 листковъ—60 к., съ перес. 80 к., книжки 
(по 50 лист.)—40 к. Всѣ десять книжекъ съ № 1 по № 501—3 руб., съ перес. 
3 р. 50 к. Выписывающіе «Воскресные Листки» на 5 руб. за пересылку не пла
тятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
<‘н. II и к о .1 а я °1 у д о т в о р и а.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 кон.
«ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ»

Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. 
Цѣна 50 коп., съ пересылкой 65 кои.

«ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА».
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни. 

Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

О продолженіи изданія въ 1902 году журнала

„Воскресное Чтеніе'1.
Въ 1902 году редакція журнала «Воскресное Чтеніе» дастъ 

своимъ подписчикамъ 52 нумера разнообразнаго духовно-назидательпаго 
содержанія и два приложенія.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять: 1) Поученія 
и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и праздничные дни и на разные 
случаи. 2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ христіанской 
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вѣры и нравственности: между прочимъ продолжены будутъ прекратив
шіяся по нѣкоторымъ обстоятельствамъ догматическія бесѣды примѣни
тельно къ семинарской программѣ Догматическаго богословія; статьи о важ
нѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ 
Божіиіъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св. Православной 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущественно изъ народ
ной жизни; стихотворенія,—обще-полезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи 
и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго 
содержанія.

II. Въ видѣ отдѣльныхъ приложеній къ журналу даны будутъ 
всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: первая подъ заглавіемъ „Сельскій па
стырь, какъ законоучитель церковно-приходской школы и завѣ
дующій ею“, преподавателя Педагогики въ Кіевской Семинаріи; вторая 
подъ заглавіемъ „Нравственно-поучительные разсказы пзъ жизни 
простого народа", весьма занимательное и назидательное чтеніе для 
народа.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣльно отъ 
журнала „Кіевскіе Листки" религіозно нравственнаго содержанія для 
народнаго чтенія; между прочимъ предполагается изданіе Листковъ о празд
никахъ въ честь Пресв. Богородицы и Св. Божіихъ, не входящихъ въ 
число двунадесятыхъ,—объ этихъ послѣднихъ Листки уже изданы и имѣются 
въ складѣ Редакціи.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и пересылкой 4 руб. За три 
рубля журналъ можетъ быть высылаемъ только для народныхъ библіотекъ 
и читаленъ, открываемыхъ Понечительствами о народной трезвости, при 
требованіи, однако, не менѣе пяти экз. сразу. Разсрочка допускается 
такъ: при подпискѣ два руб., а остальныхъ два-къ 1-му мая.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію «Воскреснаго Чтенія», (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, Л» 4-й).

Открыта подписка на 1902 годъ (ивд. XVII годъ) еженедѣльный иллюстриро
ванный журналъ съ ежемѣсячными литературными приложеніями

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
изданіе П. П. Сойнина, подъ редакціею А. И. Поповицкаго и при участіи 

От. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.
РУССКИ! ПАЛОМНИКЪ представляетъ собою единственный въ Россіи иллю
стрированный журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, по бо- 
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татству же', разнообразію и занимательности содержанія и художеств. рисун
ковъ его можно Сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Одобренъ 

всѣми вѣдомствами.
Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ: 5® иллюстрированныхъ №Л» 

больш. форм, до 2 -'00 столбцовъ, съ рисунками изъ исторіи русскаго парода и 
русской правос.л. церкви. Я® ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ.свыше 2000 стр., 
заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія святынь и т. п. и кромѣ 
того будетъ выдано безъ всякой доплаты за пересылку картина извѣстнаго 
художпика-профессора Ѳ. А Бруни Моленіе о чашѣ, исполненная на 
металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 1) Святитель Алек
сѣй. Историческая повѣсть. П. А. Россіева. 2) Довмонтовъ мечъ. Историческая 
повѣсть. Вл. И. Лебедева. 3) Очерки изъ русской духовной жизпи XVIII вѣка. 
Е. Поселянина. 4) Пути Провидѣнія. Пов. изъ врем. Константина Велик. Пер. 
съ англ. В. Н. А. 5) 'За крестъ и вѣру. Истор. повѣсть. А. И. Красппцкаго. 
(і) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при Домиціанѣ. Гепо. 
Переводъ II. В. Новгородской. 7) Исторія Россіи для народа (съ иллюстраціями) 
А. Н. Сальникова. 8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣсть. Кн. I—II. 
Ф. Шатобріана. Пер. А. С. Мерказипой. 10) Буръ-Апь. Повѣсть изъ древне
зырянской жизпи. Н. М. Лебедева. 11) Предъ разсвѣтомъ. Историч. повѣсть. 
А И. Лаврова. 12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ жизпи 
патріарха Филарета Никитича. Вл. П. Лебедева.

Подписная цѣна на жури. „Русскій Паломникъ" со всѣми приложеніями 
остается прежняя—съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Главная контора: С,-Петербургъ, Стремянная ул., А? 12, соб. д.

О 7?! жУР,іалъ »ВО.КРУГЪ Свѣта" М. II. Пр. допущенъ къ обращенію л уя 
уг ДО, въ народи, библ. и читальн. Г

книги Б Е 8 П 71 А Т 2ЕЕ О книги
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ

II. II. Г«голл. Содержаніе: Біографія И,В. Гоголя.—Сорочинская ярмарка 
—Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.—Майская ночь или утопленница.—Пропав
шая грамота.—Ночь подъ Рождество.—Страшная месть.—Заколдованное мѣсто. 
—Старосвѣтскіе помѣщики.—Тарасъ Бульба (въ исправл. редакціи).—Вій.— 
Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро- 
вичзмъ — Носъ,—Портретъ (въ исправл. редакціи).—Шинель.— Коляска.—Реви
зоръ.—Женитьба.'—Тяжба — Похожденія Чичикова, пли Мертвыя Души, поэма 
въ двухъ частяхъ. Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева, 

Иванова, Навозова, Пичугина, Ягужинскаго и др.
18. А. іііукопекаго. Содержаніе. Біографія В. А. Жуковскаго.—Лириче
скія произведенія. —Баллады.—Овсяный кисель.— Каннитфёрпітанъ. — Спящая 
царевна.—Война мышей и лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ.—Камоэнсъ.
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ВСЕ ВЪ

Капитанъ Боппъ—Котъ въ сапогахъ.—Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ 
волкѣ.—Нормандскій обычай.—Ундина,—Налъ и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ. 
—Орлеанская дѣва.—Одиссея. Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ акаде

мика К. В. Лебедева.
М. II. Загоскина. Содержаніе: Біографія М. Н Загоскина,— Юрій Ми
лославскій, или русскіе въ 1612 году — Кузьма Рощинъ.— Брынскій лѣсъ, ро
манъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго.— Русскіе въ началѣ 
XVIII столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Великаго.—Кузьма 
Петровичъ Мирошевъ, русская быль изъ временъ Екатерины II. —Рославлевъ, 
или русскіе въ 1812 году. — Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра 

перваго. Со множествомъ иллюстрацій художника Н. А. Богатова.
„Восточныя сиазни“ В. М. ДОРОШЕВИЧА,

въ 1902 году получатъ подписчики еженедѣльнаго и.ілю- 
КНИГАХЪ стРпРованнаго журнала путешествій и приключеній по 

сушѣ и на морѣ

ВОКРУГЪ СВѢТА ’8
50 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№, заключающихъ въ себѣ романы, по
вѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки. Въ 
журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, И. И. Врадій, В. П. (зоологъ и этно
графъ). Гренъ, А Н. Дандевиль, М. В. Дорошевичъ, В. М. Загорск й, С. .1. 
Инфавтьевъ, П. П. Іорданъ, В. О. Каразинъ, Н. Н. Качіони,С. А. Кругловъ, А. В. 
Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Мельницкая, А. В. Немировичъ-Данченко, В. И. Ни
кифоровъ, Д. И. Носиловъ, К. В. (извѣстный путешественникъ). Орловъ, Д. И. 
Павловъ, А. В. Полянскій (Житкова), Б. М. Поливанова, Е. М. Прибыльскій, Л. А.

Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ, А. П. Чоглоковъ, Н. А Черскій, Л. Ф. и др.
Кромѣ того, подписчики за приплату одного рубля получатъ картину худож

ника Ѳедорова, олеографію въ 28 красокъ, разм. 17X23 вер.

Императрица Екатерина Великая у Ломоносова.
Картина удостоена 3-хъ премій па художественныхъ выставкахъ. Оригиналъ 

стоитъ 1500 руб
Такимъ образомъ, подписчики «Вокругъ Свѣта» въ 1902 году, кромѣ 

50 богато иллюстрированныхъ номеровъ журнала, получатъ 24 книги литера
турныхъ приложеній, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ иллюстриров. 
произведеній, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее 
время весь этотъ литературный матеріалъ безъ иллюстрацій въ отдѣльной про
дажѣ стоитъ болѣе 20 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ остается прежняя: на годъ съ 24 кни
гами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. Гоголя, В. А. Жуковскаго, М. II. 
.Загоскина и В. М. Дорошевича, съ доставкой и пересылкой ЧЕТЫРЕ руб. То же 
съ картиной: «Екатерина II у Ломоносова» пять руб. Допускается разсрочка: 
при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За картину—при 
послѣднемъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта“: Москва, Петровка, д. Грачева.
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Открыта подписка на 1902 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

И НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
Изданіе акціонернаго общества „Гуттенбергъ".

Подписка на «НОВОСТИ» въ 1902 году на 1-е (большое) изданіе: съ пере
сылкой иногороднимъ на годъ—17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 и.—14 р. 50 к., 
9 м.—13 р. 50 к , 8 м.—12 р. 50 к., 7 и.—11 р. 30 к., 6 м. —10 р., 5 м.—8 р. 50 к., 
4 м. —7 р., 3 м.—5 р. 50 к., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для служащихъ— 
по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ кон
торою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты „НОВОСТИ". 
Б. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, «Новости».

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ44 

(ііі>>х<>діітъ дна раза нъ иедЬ.ію).
Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.—

3 р., на 2 мѣс. — 1 р.
Отъ конторы газеты «НОВОСТИ».

Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедоступномъ полити
ческомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ издателей большихъ газетъ и жур
наловъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими матеріальными интересами, по
низить подписныя цѣпы этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали 
доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, сознательно интересующимся 
общественной и государственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости", безъ измѣне
нія ея формата и содержанія большой политической, литературной и экономи
ческой газеты,—первая серьезная попытка въ этомъ направ еніи, основанная на 
вѣроятности значительнаго увеличенія числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться, 
что разсчетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ
Съ 1-го января 1902 года подписная цѣна на второе изданіе полити

ческой, литературной и экономической ежедневной газеты
„НОВОСТИ" вмѣстѣ съ журналомъ „ІІѲТѲрбу рГСКсіЯ ЖИЗНЬ 
(выходящимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и содержанія газеты, 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ (вмѣсто 11 руб.) 

Б рублей на 12 мѣс., Зр. 50 к. на 6 мѣс., 2 р. 20 к. ыа 3 мѣс. м 75 к. на I мѣс.
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При конторѣ газеты <Новости» существуетъ

КНИ ЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
услугами котораго подписчики «Новостей» пользуются на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ.

Объ изданіи съ 1-го января 1902 года въ Петербургѣ
НОВОЙ' ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

РУССКІЙ голосъ
политической и литературной въ двухъ изданіяхъ: въ большомъ и маломъ 
объемѣ съ самою обширною программою и безъ предварительной цензуры.

Въ наше время разнузданнаго эгоизма, когда бокъ-о-бокъ съ самосозна
ніемъ гражданскихъ и человѣческихъ правъ и обязанностей уживаются въ ущербъ 
здравому смыслу самые гнусные инстинкты и необузданныя страсти, когда до
бродѣтель и справедливость остановились въ смущеніи передъ наглымъ хохо
томъ скомороховъ, когда сильный топчетъ слабаго, когда, извращая нравствен
ныя оцѣнки, честность клеймятъ подлостью, а подлость величаютъ честностью, 
когда, наконецъ, ажіотажъ и хищенія среди бѣлаго дня совершаютъ свои пир
шества—въ такіе моменты главная задача ,Русскаго Голоса11 стремиться не
уклонно и съ полною энергіею къ широкой популяризаціи свѣтлыхъ міровоз
зрѣній, основанныхъ на незыблемомъ фундаментѣ Верховнаго Идеала жизни.

«Русскій Голосъ» будетъ возбуждать стремленія не къ условной правдѣ, 
а къ правдѣ вѣчной, порождающей великій нравственный энтузіазмъ въ серд
цахъ и способствующей эстетическому расцвѣту въ литературѣ и искусствѣ.

Главная цѣль «Русскаго Голоса»—содѣйствовать стремленію къ обезпе
ченію правъ личности и къ развитію гражданскаго простора, распространенію 
просвѣщенія не только въ ширь, но и въ глубь и въ высь, улучшенію условій 
приложенія труда къ землѣ, равно подъему вершинъ публичной мысли и націо
нальной силы духа, способной творить все великое въ исторіи.

«Русскій Голосъ», ставя свои національные интересы выше всего, тѣмъ 
не менѣе во имя мирной русской политики, покоящейся на прямодушіи и 
взаимномъ уваженіи въ области международныхъ отношеній, будетъ сдерживать 
порывы яраго шовинизма, наталкивающаго на рискованный путь внѣшней славы 
и призрачнаго блеска.

«Русскій Голосъ» будетъ, по преимуществу, органомъ практическимъ, 
образующемъ изъ себя посредника общественной мысли между центробѣжною 
силою, исходящею изъ столицы, и центростремительною—изъ всѣхъ мѣстъ не
объятной Россіи, такъ что ежедневная лѣтопись политической, общественной 
и экономической жизни во внутреннихъ областяхъ и окраинахъ Имперіи по
лучитъ въ нашей газетѣ самое широкое, небывалое развитіе.

Въ вопросахъ финансовъ и хозяйственнаго строя «Русскій Голосъ» пой
детъ па встрѣчу неотложному требованію времени, создавая изъ себя уравии- 
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ваіощій и примиряющій элементъ между пессимистами, видящими только худое, 
игнорируя хорошее, и оптимистамп, замѣчающими только хорошее, не обращая 
вниманія на худое.

Наступившая пора серьезнаго обновленія характера пашей политической 
повседневной печати обязываетъ «Русскій Голосъ» противопоставить господ
ствующему тону памфлетовъ, личнаго задора и буффонадъ съ порнографическими 
оттѣнками—знаніе, опытъ, право, приличіе, спокойное и трезвое обсуждеиіе, 
соотвѣтствующее серьезности переживаемаго нами времени.

„Русскій Голосъ" будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ Петер
бургѣ ежедневно, •'не исключая праздничныхъ дней, одновременно въ двухъ 
изданіяхъ: 1) въ большомъ объемѣ съ особыми вечерними прибавленіями, съ 
рисунками въ текстѣ п съ безплатными иллюстрированными приложеніями и 
2) въ маломъ объемѣ съ рисунками въ текстѣ и съ воскресными иллюстриро
ванными выпусками.

Подписная цѣна на первое (большое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» 
съ вечерними прибавленіями и иллюстрированными приложеніями: съ пере
сылкою иногороднимъ на годъ- 17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 м.—14 р. 50 к. 
9 м,—13р. 50 к., 8 м.—12 р. 50 к , 7 м.—11 р. 30 к., 6 ы.—10 р., 5 м.—8 р. 50 к. 
4 м.—7 Р-, 3 м.—5 р. 50 к , 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. Разсрочка платежа годовой 
подписной цѣны перваго (большого) изданія допускается для служащихъ—по 
третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ глав
ною конторою.

Подписная цѣна на второе (малое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» съ 
воскресными иллюстрированными выпусками, съ пересылкой иногороднимъ: па 
годъ —4 руб., на іюлгода—2 руб., на 3 мѣс.—1 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ главной конторѣ газеты „Рус
скій Голосъ": Фонтанка, д. № 54.

Редакторъ и издатель Константинъ Васильевичъ Трубниковъ.

цлршй еженедѣльный иллюстрированныйшуріід ЛТП 
ПиООІгІ художественно-литературный и политическій П1/І Пгі/1 О

„Мірской Толкъ64
изданіе и редакція < Открыта подписка на 1902 г.

Е. 88 К и с елей а. первый годъ изданія.
„Мірской Толкъ" будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ количествѣ 

ЯИР въ годъ, сброшурованными иллюстрированными тетрадями обыкно
веннаго журнальнаго формата, объемомъ отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ.

„Мірской Толкъ", съ одной стороны, какъ изданіе художественно-лите
ратурное, имѣетъ въ виду давать своимъ читателямъ самый разнообразный 
литературный и художественный матеріалъ, знакомя ихъ со всѣми выдающи
мися явленіями въ области литературы, науки и художествъ въ Россіи и за 
границей.
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„Мірской Толкъ", съ другой стороны, какъ изданіе политическое, будетъ 
давать своимъ читателямъ возможно полный обзоръ политическихъ и обществен
ныхъ событій какъ изъ русской, такъ и изъ иностранной жизни за текущую 
недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ вопросамъ будутъ помѣщаться 
особыя статьи и сообщенія, чтобы читатели журнала имѣли полную возмож
ность быть въ курсѣ всѣхъ совершающихся міровыхъ событій. Этимъ путемъ 
редакція „Мірского Толка" надѣется сослужить службу провинціальнымъ чита
телямъ, въ большинствѣ случаевъ лишеннымъ возможности своевременно полу
чать ежедневныя газеты и принужденнымъ поэтому разбираться всякій разъ въ 
массѣ лишняго, устарѣвшаго газетнаго матеріала, накопившагося за нѣсколько 
дней.

Программа журнала „Мірской Толкъ" слѣдующая:
Обозрѣніе за недѣлю выдающихся событій политической и общественной жизни 
въ Россіи и за границей.—Дѣйствія правительства, изложеніе законовъ и пра
вительственныхъ распоряженій.—Статьи по различнымъ общественнымъ, лите
ратурнымъ и научнымъ вопросамъ. — Научный отдѣлъ: хроника, статьи и за
мѣтки, путешествія и т. д. — Общая хроника, съ рисунками и портретами; 
юбилеи и некрологи; корреспонденціп изъ провинціи и изъ-за границы. — Бел
летристика: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и переводные; драмати
ческія произведенія, сценки и проч.—Поэзія (всѣхъ видовъ).—Театръ и музыка. 
—Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя иллюстраціи—къ тексту и са
мостоятельныя.—Критика и библіографія.—Обзоръ современной печати.—Судеб

ная хроника.—Спортъ всѣхъ видовъ.—Смѣсь. —Моды.—Объявленія.
Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будетъ обращено исключи

тельно на самый журналъ, па то, чтобы сдѣлать его какъ можно полнѣе и 
разнообразнѣе по содержанію, какъ молено значительнѣе по объему и какъ 
можно изящнѣе по внѣшности, то никакого приложенія къ „Мірскому Толку" 
въ 1902 году не будетъ.

Изданіе „Мірского Толка" предпринимается лицомъ, въ продолженіе 
семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала „Вокругъ Свѣта", въ те
ченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты „Русское Слово" и создавшимъ типъ жур
нала „Искры". До извѣстной степени это можетъ служить ручательствомъ, что 
изданіе „Мірского Толка" находится въ рукахъ сравнительно опытныхъ и ком
петентныхъ.

Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора по преж
нимъ изданіямъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ.

Подписная цѣна „Мірского Толка" съ пересылкою въ провинцію: въ годъ—5 р., 
въ полгода—3 р., въ 3 мѣс.—1 р. 75 к. Годовая подписка можетъ быть раз
срочена: 2 руб.—при подпискѣ, 1 руб.—къ 1 марта, 1 руб.—къ 1 апрѣля и

1 руб.—къ 1 іюня,
Иногородняя подписка адресуется: Москва, Пятницкая ул., д. Лопатиной, 

редактору-издателю „Мірского Толка" Е. Н. Киселеву.
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Открыта подписка на 1902 годъ (XIII г. изд.). Подписной годъ 
начинается съ 1-го ноября.

„ПРИРОДА и ЛЮДИ1.
Мии. Нар. Просв. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ. и читальни.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1902 Г. ВСѢ подписчики получатъ:
Е Л иллюстрированныхъ №№, въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся со- 

бытія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изо
брѣтеній, романы и повѣсти, живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій 

природы, фокусы, ІО книгъ съ рисунками, объем. свыше 2000 стр., въ кото
забавы и развлеченія. рыхъ будутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писа
телей, состоящія изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучитель

ное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ"
(Приключенія на сушѣ и па морѣ).

1. Великій лѣсъ. Ж. Верна. 7. Желѣзный пиратъ. Макса Пембертона.
2. Островъ сокровищъ. В Стивенсона. 8. Морскіе волки. Его же.
3. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса. 9. Исторія Жанъ-Мари Кабидулипа.
4. Потерпѣвшіе крушеніе. Р. Стивенсона. 10. і [Ж. Верна.
5. Понтіакъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса. 11. > Приключенія капитана Маріэтта.
6. Искатели каучука. Его же. 12. I

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО, безъ всякой доплаты за пересылку, могутъ получить, 
по желанію, на выборъ:

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ ВРЭМА,
подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго. Роскошное изданіе съ массою 
рисунковъ и хромолитографіями. 12 иллюстрированныхъ выпусковъ большого фор
мата, на веленевой бумагѣ, свыше 600 рисунковъ. 1000 страницъ убористой пе

чати. 3 тома, 60 печатныхъ листовъ.
--------- и л и ---------

Энциклопедическій словарь
вполнѣ закопченный, подъ редакціей д-ра филосо:| іи'М. М. Филиппова. 12 вы
пусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 3800 столбцевъ убористой пе

чати. 3 тома, 120 печатныхъ листовъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Природа и Люди1' со всѣми приложе

ніями остается прежняя: съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р. и къ 
1 іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной 
цѣны.

Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная, д. № 12.
Издатель П. Сойнинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.

‘/>5
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Подписной годъ 
начинается 

съ 15 ноября 
1901 г.

Изданія годъ 
8-й.

ОШЫП ПОДПИСКА 
на 1902 нн)г 

на ежемѣсячный музыкаль
ный журналъ

Подписная цѣна 
на годъ: 

безъ дост. 4 р., 
съ дост. и перес. 

по всей Россіи 5р 
съ прем. 6 р., за 
граи.5р съпр.7р.
Разсрочка по 1 р.

МУЗЫКАи ПѢНІЕ
для пѣнія одноголоснаго и хороваго, фортепіано 

и другихъ инструментовъ.
Одобренъ Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для библіотекъ духовныхъ 
семинарій, мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ. Одоб
ренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для учени
ческихъ, средняго и старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заве
деній мужскихъ и женскихъ. Одобренъ Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ библіотекъ низшихъ 
училищъ и включенъ въ списокъ изданій, разрѣшенныхъ къ выпискѣ безплат
ными народными читальнями и библіотеками. Рекомендованъ Главнымъ Управ
леніемъ военно-учебныхъ заведеній кадетскимъ корпусамъ для пріобрѣтенія въ 

фундаментальныя библіотеки.

Въ теченіи года подписчики получатъ:
7ЛА страницъ большаго I ()А столбцовъ ОЛ духовно-музыкальпыхъ ІІіА пѣсепъ па 
■нотнаго формата. *'' ” текста. и хоровыхъ сочиненій 1, 2 и 3 
голоса, за- Іап нетрудныхъ пьесъ для фор- /|| избранныхъ романсовъ на 1 
мѣняющихъ ' тепіано или фисгармоніи. и 2- голоса съ фортепіано.
■ ДА избранныхъ фортепіанныхъ |й лучшихъ сочиненій для 1 и 2 скрипокъ, 
і"” пьесъ и новѣйшихъ танцевъ. альта, віолончели, флейты и др. инстру
ментовъ. Домашній оркестръ. Кромѣ того безплатно полную знаменитую оперу 
въ 5 актахъ „ФАУСТЪ", муз. III. Гуно, для фортепіано въ 2 руки съ русск.

и французск. текстомъ. (Можетъ бытъ замѣнена друіой преміей)
Вышелъ ЯР 1-й. СОДЕРЖАНІЕ: Отдѣлъ I, текстъ: 1) Лисицынъ, 

М. Свящ. Современная церковная музыка (съ нотными примѣрами) 2) Рит
теръ, Г. проф. Изъ воспоминаній объ А. Г. Рубинштейнѣ. 3) I. Падеревскій. 
4) Что такое вагнеризмъ?’ 5) Ц. А. Кюи. Къ недавнему юбилею. 6) Воспоми
нанія Б. А. Фитингофа Шелл. 7) Музыкальное эхо. 8) Отъ редакціи. Отдѣлъ II, 
пѣніе: а) духовно-музыкальныя сочиненія: Максименко, Ѳ. 9) Достойно есть. 
10) Пріидите послѣднее цѣлованіе. Кіев. пап. 11) Свѣте тихій. Кіев. нап. 
12) Преблагословепиа еси Богородице Дѣво. Кіев, нап. 13) Вѣрую во единаго 
Бога. Сочиненія и переложенія Ѳ. Максименко чрезвычайно мелодичны, цер- 
ковны и умилительны. Удобны для исполненія на фортепіано и фисгармоніи.
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Отдѣльно отъ журнала изданы не будутъ, б) Дѣтское пѣніе, замѣняетъ легкія 
пьесы для фортепіано и фисгармоніи: 14) Все по евѣтлицѣ-бъ я ходила. 15) За 
моремъ синичка не пышно жила. 16) При долинушкѣ калинушка стоитъ. 17) Вы 
раздайтесь, разступитесь добрые люди. 18) Во полѣ береза стояла; в) на 1 или
2 голоса, замѣняютъ пьесы для форт. или фисгарм. 19) Поле. 20) Вотъ идетъ 
краса дѣвица. 21) Догораетъ день зарею. '22) Ямщикъ. 23) Рѣченька; г) на
3 гол а сареііа: 24) Звонче жаворонка пѣнье. 25) Картинка. 26) Въ полѣ тихо, 
чуть, чуть вѣетъ 27) Колыб. пѣсня (венгерск. мел.). 28) Хлопотливая птичка; 
г) Для 1 гол. съ форт.: 29) Поздняя осень. 30) Кукушка. 31) Уродится рожь 
густая. 32) Тучки набѣжали. 33) Сосенка; д) Романсы на 1 голосъ съ форт.: 
34) Пицци, Э. Къ пей. 35) Масканьи, П. Твоя звѣзда. 36) Шталь, .1. Нѣтъ! не 
любилъ тотъ, 37) .Ташекъ, Ѳ. Что за дѣтская головка. Отдѣлъ III, легкія пьесы 
для фортеп. въ 2 руки: 38) Веръ, Ф. Утренній привѣтъ 39) Его-же. Сердечная 
просьба. 40) Его-же. Блуждающіе огоньки. Отдѣлъ IV, пьесы для форт. среди, 
трудв.: 41) Эспенъ, Ф. Фіялка. 42) 8с1ійи, Е. Ѵаізе Іепіе. 43) ТЬошё, Ег. 8ітр1е 
аѵеи Романсъ безъ словъ. 44) Ланге, Г. Въ замкѣ предковъ. 45) Бергеръ, Р. 
Вдали отъ родины. Цыганскій вальсъ 46) Гуно, Ш. Фаустъ, Опера для форт. 
съ русск. и франц текстомъ. Отдѣлъ V, для форт. въ 4 руки: 47) Тйотё, Ег. 
йітріе аѵеи. Отдѣлъ VI, для разныхъ инстр. 48) Томэ, Ф. Завѣтное признаніе 
для скр. съ форт. 49) Для 2 скр. съ форт. 50) Для 2 скр. и флейты съ форт. 
51) Для 2 скр. и віолонч. съ форт. 52) Для сентета: 2 скр. віол. фл. контраб. 
кларнетъ и рожокъ. 53) Томэ, Ф. Завѣтное признаніе для форт. въ 4 руки со 
скр. 54) Съ 2 скр. 55) Съ 2 скр. и фл. 56) Съ 2 скр. и віол. 57) Объявленія.

Цѣна № 1-го въ отдѣльной продажѣ 75 к. Съ пересылкой 1 р. 
(можно марками).

Кромѣ того, желающіе изъ гг. подписчиковъ, за добавочную плату одинъ 
рубль, могутъ получить на выборъ одну изъ поименованныхъ ниже премій: но
вую книгу д-ра Гарно „Рѣчь и пѣніе" Абтъ. Ф. Школа сольнаго пѣнія, въ 4 ч. 
Полныя оперы для форт. въ двѣ руки, Гуно: Фаустъ (225 стр.), Бизе: Карменъ 
(200 стр.); новыя изданія съ прибавленіемъ балетовъ, Верди: Аида, Риголетто. 
Казаченко: Князь Серебряный. Леонковалло, Р. Паяцы, съ текстомъ. Мейер- 
бергъ, Дж. Гугеноты, въ 5 д. съ русск. и фр. текстомъ. Вагнеръ, Р. Тангей
зеръ, въ 3 д. съ русск. и пѣмецк. текстомъ. Брянскій, И. Музыканты, опера 
для дѣтей Дилибъ: Копеллія, балетъ. Новыя он. Джонсъ С. Гейша, Санъ-Той. 
Гуно, III. Ромео и Жульета, опера въ 5 акт. Вальдтейфель: Альбомъ избран
ныхъ вальсовъ, кн. I или II (по 10 въ кажд.). Школы для фортепіано: Бейера, 
Бургмюллера, Вольфарта (переведена на русскій яз. и дополн. Л. Петровымъ). 
Школа самоучитель А. Ле-Карпанье. Гапонъ: Этюды для фортепіано. Беріо: 
Школа для скрипки, ч. I. Школа для балалайки въ 2 ч. съ прибавл. альбома 
42 пѣсеиъ и танцевъ. Альбомы для пѣнія: № 1-й 67 сочиненій на 1 и нѣсколько 
голосовъ. № 1-а Гимны и знам. хор. произв. 28 хоров. соч. для однородн. и 
смѣш. хора. №2. 17 арій и романс. на 1 гол. съ форт. № 3. 18 арій и романс. 
на 1 гол. съ форт. А'» 4. 16 арій и романс. на 1 гол. съ форт. № 5. 18 арій 
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и романс. на 1 гол. съ форт. .V» 6. 15 арій и романс. на 2 голоса съ форт. 
№ 7. 46 2-хъ голоси, пѣсепъ безъ форт. и хор. соя. № 8. 25 духовно-музык. соя. 
№ 9. 25 нов. и люб. цыганскихъ романсовъ. Альбомы для фортепіано въ 2 руии. 
№ 1. 52 легкихъ пьесы (безъ октавъ). № 2. 20 нетрудныхъ пьесъ (Геншальсъ, 
Эспепъ). Л? 3. 56 пьесъ для юношества (Шуманъ). № 3-а. Этюда и гаммы (Бург- 
мюллеръ, Черни). № 4 15 салон. пьесъ ср. тр. № 8. 10 избран. нов. вальсовъ. 
№ 8-а. 12 избр. нов. вальсовъ № 9. 14 нов. танцевъ-маршей. №9-а. 15 новѣй
шихъ танцевъ (Па-де-катръ, Шаконь, Миньонъ и пр.). № 9-6. 20 любимыхъ 
танцевъ въ легк. аранж (9 знам. вальс. Вальдтейфеля. 3 вальса Ивановича, 
Метра, Ловт. и др.). і№ 10. 10 знаменит. увертюръ. № 10-а. 14 довольно труд. 
салон. пьесъ. Альбомы для фортепіано въ 4 руки. № 1. 15 пьесъ. № 2. 10 пьесъ. 
Альбомъ 29 сояин. для гармоніума, фисгармоніи или фортепіано 27 оперныхъ 
сояин. и др. Альбомы для одной скрипки. № і и № 2 Альбомы пьесъ для I п 
2 скрипокъ. № 1 и 2. Альбомы для скрипки съ фортепіано: № 1 легкія пьесы. 
№ 2 пьесы ср. тр. Альбомы для оркестра.
Подписка принимается въ главной конторѣ журнала «Музыка и Пѣніе» 

при книжномъ и музыкальномъ магазинѣ 11. К. Селиверстова.
С.-Петербургъ, Садовая 22, противъ Гостиннаго двора.

Редакторъ-издатель //. Селиверстовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
на еженедѣльную политическую, общественную и литературную газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ изданія 7-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.) и ежемѣсячный литера

турно-научный журналъ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
(годъ изданія 8-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.)

Адресъ редакціи обоихъ изданій: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, 10.

Лица, подписывающіяся на оба изданія, платятъ за годъ съ дост. и пер. 
5 р , на 8 м. 4 р., на 6 м. 3 р., на 4 м. 2 р.

Въ программу газеты «Отголоски» входятъ всѣ обычные отдѣлы по
литическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ, а именно руководящія 
статьи всякаго рода, фельетонъ, романы, разсказы и очерки, обзоръ мнѣній и 
отзывовъ печати, внутреннее и иностранное обозрѣніе, хроника русской и загра
ничной жизни, обзоръ открытій и изобрѣтеній, театръ и музыка, справочныя 
свѣдѣнія—торговыя, биржевыя и пр. Отвѣты редакціи. Объявленія.

Редакція ставитъ своей задачей давать въ сжатомъ, но живомъ и обще
доступномъ изложеніи и въ извѣстномъ освѣщеніи систематическій обзоръ всѣхъ 
важнѣйшихъ новостей въ области политики и общественной жизни, а также мнѣ
ній и отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ за недѣлю. Изданію придана се
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рьезная постановка. Газета ведется въ прогрессивно-національномъ направленіи 
и предназначается преимущественно для лицъ, не имѣющихъ возможности или 
времени слѣдить за ежедневными изданіями и разбираться въ массѣ важныхъ и 
неважныхъ сообщеній, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и невы
ясненныхъ, а часто и противорѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прес
сой. Особенное вниманіе обращено на сообщенія изъ провинціи, силами которой 
питаются наши центры, умственный и моральный ростъ которой составляетъ та
кое замѣтное явленіе въ наши дни.

<Лгітературное Обозрѣніе^ заключаетъ въ себѣ обзоръ всѣхъ выдаю
щихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской литературы въ области бел
летристики, науки, важнѣйшихъ журнальныхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходя
щихъ книгъ. Задача изданія—помощь читающей публикѣ разобраться въ массѣ 
печатнаго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической 
печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣ
дить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе содержанія новыхъ 
произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ 
нихъ можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними знаком
ство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы изданія до
ставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. Въ журналѣ помѣ
щаются и произведенія беллетристики русской и иностранной, романы, разсказы 
очерки и пр. а также литературно-критическія и научныя статьи но всѣмъ от
раслямъ знаній, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской лите
ратурѣ. О книгахъ, присылаемыхъ въ редакцію даются отзывы въ отдѣлѣ <Биб‘ 
ліографія»

Чрезъ редакцію газеты «Отголоски» и журнала «Литературное Обозрѣніе» 
можно выписывать слѣд. книги, составленныя И. В. Скворцовымъ: Въ области 
практической философіи, ц. 60 к. Записки по педагогикѣ ч I. Общая педагогика 
8 е изданіе, ц. 1 р. Ч. И-я Дидактика 2-е изд. ц. 75 к. (складъ въ маг. Дум- 
нова). Русская исторія ч. I. (до Іоанна III), ц. 1 р. Статьи и изслѣдованія по 
вопросамъ политики, общ. жизни и литературы, ц. 1 р. Обзоръ исторіи крестьянъ 
на Руси, ц. 40 к.

Редакторъ-издатель И. В Сквоуѵ.евъ.

Открыта подписка на 1902 г. на журналъ

„Новый Міръ“ 
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 

политики, литературы, науки,искусства и прикладныхъ знаній.
ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ

въ 1 °02 г. каждый подписчикъ «Новаго Міра» получитъ съ доставкой и пересылкой: 
24 интереснаго, богато иллюстрированнаго литературно художественп. жур

нала «Новый Міръ» въ форматѣ лучшихъ наибольш. европейскихъ иллюстра. 
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цій съ при- 24 иллюстрированнаго двухнедѣльнаго обзора текущей жизни— 
лощеніемъ. политической и общественной, п. н. „Всемірная лѣтопись»—въ 
форматѣ «Но- 24 особаго иллюстрированнаго журнала прикладныхъ знаній 

ваго Міра». и новѣйшихъ изобрѣтеній п. и. «Мозаика», вмѣщающаго въ 
себѣ 16 отдѣловъ, представляющихъ собою 52 ЖѴ» еженедѣльнаго журнала «Жи- 
какъ-бы 16 самостоятельныхъ журналовъ. полисная Россія», иллю утрирован
наго вѣстника отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной, общественной 
и экономической жизни 52 №А> еженедѣльнаго обзора текущей русской жизни, 
Россіи, съ приложеніемъ и. п. «Временникъ живописной Россіи», представляю
щаго собою полную | 2 ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала рома- 
еженедѣльную газету. новъ, повѣстей, разсказовъ, историческихъ очерковъ и 

пр. для семейнаго чтенія, п. н. „Литературные вечера», и

великолѣпныя безплатныя преміи состоящія изъ
|2 изящно переплетенныхъ книгъ «Библіотеки Русскихъ и собранія сочине- 

Инострапныхъ писателей», въ составъ которыхъ войдутъ ній, а именно:
собраніе сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 изящно перепл. том. Съ біогр сост. 
Я. П. Полонскимъ; собраніе сочиненій Адама Мицкевича въ 4 изящно перепл. 
том. Въ перев. русск. пис. подъ редакц. П. Н Полевого и 6 изящно переплетен
ныхъ томовъ (т. т. 1 —6) сочиненій Д. И. Стахѣева, автора извѣстныхъ рома
новъ: «Духа не угашайте», «Горы золота», «Неугасаюіцій свѣтъ», и мн. др. Все 
собр. соч, Стахѣева будетъ состоять пзъ 12 томовъ, п:ъ которыхъ послѣдніе 6 

будутъ выданы подписчикамъ 1903 года.
Кромѣ того, нечависимо отъ всѣхъ перечисленныхъ изданій, гг. подписчики 

«Новаго Міра» будутъ получать въ теченіе 1902 г. БЕЗПЛАТНО два новыя ху
дожественныя изданія въ большомъ форматѣ Іп-Гоііо, предпринятыя Товарище
ствомъ М. О. Вольфъ:

1) Картинная галлерея Императорскаго эрмитажа
150—200 иллюстрацій съ объяснительномъ текстомъ.

и 2) Оружейная палата въ Москвѣ
150—200 иллюстрацій съ объяснительнымъ текстомъ

Годовая подписная цѣна «Новаго Міра» па веленевой бумагѣ, со всѣми 
объявленіями приложеніями и безплатными преміями, съ доставкой и пересылкою 
въ Россіи 14 р. Гг. подписчики, желающіе получить „Новый Міръ" на слоновой 
бумагѣ, уплачиваютъ за годовое изданіе журнала, съ упомянутыми приложеніями, 
вмѣсто 14 р.—19 рублей. Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не ме
нѣе 2 р. и ежемѣсячно не мепѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма 
была уплачена полностью не позже 1 декабря 1902 г. Гг. подписчикамъ съ раз
срочкой одна изъ объявленныхъ премій (12 переплетенныхъ книгъ „Библіотеки 
Русскихъ и Иностранныхъ Писателей») будетъ выслана по уплатѣ послѣдняго 
взноса.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ, покорнѣйше просятъ обо
значить на отрѣзномъ купонѣ послѣдняго (а не отдѣльнымъ письмомъ)—подробный и 
четкій адресъ, а также на что именно предназначаются высылаемыя деньги.

Гг. подписчикамъ, уже имѣющимъ указанныя три собранія сочиненій (Бе
недиктова Мицкевича, и Стахѣева), предоставляется получить, взамѣнъ ихъ, на 
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выборъ: или 12 изящно переплетенныхъ томовъ собранія сочиненій М. Н. За
госкина, автора романовъ: <Юрій Милославскій» „Аскольдова Могила“, „Брын- 
скій лѣсъ“ и др., или-же 12 изящно переплетенныхъ томовъ собранія сочиненій 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, автора „Послѣднихъ дней 
земной жизни Спасителя11. „Жизни св. ап. Павла, „Акаѳистовъ» и др. богослов
скихъ сочиненій.—О выборѣ премій редакція покорнѣйше проситъ заявлять по 
возможности, при самой подпискѣ.

Гг. подписчики, желающіе получить при „Новомъ Мірѣ“ въ теченіе одного 
1902 года, кромѣ 2 перепл. т. т. соч. Бенедиктова, 4 перепл. т. т. соч. Мицке
вича и 6 перепл. т. т. соч. Стахѣева, также 12 перепл. т. т. соч. Загоскина 
или-же 12 перепл. т. т. соч. Иннокентія, доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ „Но
ваго Міра" за одно какое-либо собраніе (Загоскина или Иннокентія) 6 рублей, за 
оба (Загоскина и Иннокентія) 12 рублей.

Подписка на „Новый Міръ" принимается въ книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. 0. Вольфъ: въ С.-Петербургѣ, Гостинпый дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій мостъ, 12, а также во всѣхъ прочпхъ столичныхъ и провинціальныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціп: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 лин., д. 5—7.

О подпискѣ въ 1902 году на журналъ
„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",

издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Император
скаго Высочесіва, Государя Великаго Князя Сергія Александровича, Братствомъ 

св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(ХІІ-й годъ изданія).
«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлію служить интере

самъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, 
русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистическаго направленій 
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