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ЧАСТІ» О <І> <І> И II, ІА .1 I. НА Я

Свѣдѣнія по епархіи.
Въ 26 день ноября сего года ВЫСОЧАЙ

ШЕ утвержденъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи Преосвященнымъ: 
Оренбургскому Владимиру Епископомъ Екате

ринбургскимъ и Ирбитскимъ и Гродненскому 
Іоакиму Оренбургскимъ и Уральскимъ.

Резолюціями Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Вла

димира, предоставлены мѣста—псаломщическія: сыну діакона 
Димитрію Вишенину въ пос. Редутскомъ, Уральской обл.,—10 
ноября; бывшему псаломщику Андрею Бѣльскому въ пос. Кон- 
стангиновскомъ, Верхнеурал. уѣзда,—26 ноября; заштатному 
псаломщику села Сухоборскаго Виталію Целярицкому въ сл. 
Карачельской, Челябинскаго уѣзда; бывшему псаломщику 



430 —Ивану Угрюмову въ зав. Бѣлорѣцкомъ, Верхнеуральскаго у.; сыну псаломщика Стефану Воронцовскому въ зав. Узянскомъ, Верхнеуральскаго уѣзда,—29 ноября; сыну священника, уволенному отъ должности псаломщика Владимиру Пашину при Александро-Невской церкви зав. Міасскаго, Троицкаго уѣзда, — 1 декабря; Оренбургскому мѣшанину Михаилу Васильеву при Спасо-Преображенскомъ соборѣ г. Орска — 3 декабря; воспитаннику псаломщическихъ классовъ при Оренбургскомъ Богодуховскомъ монастырѣ Антонію Медвѣдскому въ с. Бердяшъ, Орскаго уѣзда, — 2 декабря.
Перемѣщены: священникъ села Введенскаго, Челябинскаго уѣзда, Александръ Бахтіаровъ на псаломщическое мѣсто въ с. Чудиново, того же уѣзда, —9 ноября; священникъ с. Верхней Пла- товки, Оренбургскаго уѣзда, Георгій Пономаревъ въ пос. Верх- не-Санарскій, Троицкаго уѣзда, на псаломщическое мѣсто — 12 ноября; псаломщикъ-діаконъ сл. Окуневской, Челябинскаго уѣзда, Владимиръ Никольскій на псаломщическое мѣсто въ с. Куртамыпгь, того же уѣзда,—17 ноября; священникъ села Красноярскаго, Челябинскаго уѣзда, Павелъ Поповъ къ Казанско- Богородицкой церкви при женскомъ монастырѣ г. Троицка— 29 ноября; псаломщикъ поселка Верхне Санарскаго, Троицкаго уѣзда, Серапіонъ Леонидовъ въ с. Ѳедоровку, Оренбургскаго уѣзда; псаломщикъ поселка Севастьяновскаго, Орскаго уѣзда, Андрей Воронновскій въ пос. Черноотрожскій, Оренбургскаго уѣзда, -^29 ноября; священники Благовѣщенской церкви г. Верхнеуральска Михаилъ Прибытковъ и села Верхней-ІІла- товки, Оренбургскаго уѣзда, Александръ Архиповъ одинъ на мѣсто другого; священникъ Оренбургской Воскресенской церкви Николай Чекановскій настоятелемъ Покровской церкви гор. Оренбурга; протоіерей сей Покровской церкви Василій Быстро- летовъ къ Александро-Невскому собору г. Уральска; и. д. псаломщика села Покровскаго, Орскаго уѣзда, Михаилъ Холмогорцевъ въ пос. ПІеломенцовскій, Челябинскаго уѣзда,— 1 декабря; священникъ пос. Хабарнаго, Орскаго уѣзда, Василій Клитинъ въ с. Красноярское, Челябинскаго уѣзда; псаломщикъ- діаконъ села Троицкаго, Оренбургского уѣзда, Евгеній Маринъ на діаконскую вакансію къ церкви того же села; діаконъ Оренбургской Михаило-Архангельской церкви Стефанъ ІІлот- 



— 431 —никовъ къ Захаріе-Елизаветинской церкви Оренбургскаго мѣнового двора; псаломщикъ-діаконъ Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга Тихонъ Косченко къ Оренбургской Воскресенской церкви на діаконскую вакансію; священникъ церкви Оренбургскаго мѣнового двора Василій Гавриловъ на второе священническое мѣсто къ Оренбургской Воскресенской церкви—2 декабря.
Резолюціями Его Преосвященства утверждены въ должно

стяхъ— а) благочиннаго- градо-Уральскихъ церквей протоіерей Александро-Невскаго собора г. Уральска Василій Быстролетовъ— 1 декабря; б) шяшмряаго псаломщика: и. д. псаломщика завода Бѣлорѣцкаго, Верхнеуральскаго уѣзда, Александръ Миролюбовъ; и. д. псаломщика села Нижняго-Гумбета, Оренбургскаго уѣзда, Георгій Караблиновъ—29 ноября.
Запрещены въ священнослуженіи' состоящій на псаломщической вакансіи въ с. Чудиновѣ. Челябинскаго уѣзда, священникъ Александръ Бахтіаровъ—9 ноября; состоящій на псаломщической вакансіи въ поселкѣ Верхне-Санарскомъ, Троицкаго уѣзда, Георгій Пономаревъ—12 ноября.
Освящены храмы'- правый придѣльный въ селѣ Троицкомъ, Оренбургскаго уѣзда,—2 ноября.
Праздны мѣста а) свящемнмчегкія: въ пос. Смѣломъ, зав. Тирлянскомъ, Зигазинскомъ Верхнеурал. у.,въ пос. Хабарномъ Орскаго уѣзда, въ с. Ново-Кѵмлякскомъ при Петропавловской церкви Троицкаго уѣзда, въ пос. Александровскомъ Кустанай- скаго уѣзда, въ пос. Жилая-Коса, Шилинскомъ Уральской области, въ пос. Введенскомъ Челябинскаго уѣзда; б) діакон

скія: при Оренбургской Михаило-Архангельской церкви; в) пса
ломщическія: въ с. Троицкомъ, Покровкѣ Ореноургскаго уѣзда, въ пос Смѣломъ Верхнеуральскаго уѣзда, въ с. Покровкѣ, пос. Севастопольскомъ Орскаго уѣзда, въ пос. Архангельскомъ, Троицкаго уѣзда, въ слоб. Окуневской Челябинскаго уѣзда, въ ст. Бударинской, пос. Кулагинскомъ, Горскомъ, Кинделинскомъ, Грязно-Иртецкомъ, Красноярскомъ, Рубежномъ У ральской области, при Усленско-Богородицкой единовѣрческой и при Николаевской единовѣрческой церквахъ гор. Уральска.



432 —ОТЧЕТЪ 
о состояніи Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища 

въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1902—1903 уч. годъ 

(Окончаніе).
Свѣдѣнія о состояніи существующей при Оренбургскомъ 

епархіальномъ женскомъ училищѣ образцовой одноклассной 

женской церковно-приходской школы за 1902—1903 учеб. годъ.

(7 іодъ существованія школы).Образцовая женская одноклассная церковно-приходская школа существуетъ при училищѣ съ 8 февраля 1897 года. За тѣснотой училищныхъ помѣщеній въ отчетномъ году школа находилась въ наемномъ помѣщеніи. За квартиру, снимаемую подъ школу въ верхнемъ этажѣ флигеля дома Оренбургскаго отдѣла Православнаго миссіонерскаго общества, Совѣтъ училища уплачиваетъ изъ остаточныхъ суммъ по содержанію училища 300 руб. въ годъ; отопленіе школы, наемъ прислуги и проч. производились на счетъ того же источника. Вообще школа содержится на средства училища,- на жалованье учащимъ и учебныя пособія отпускается изъ суммъ Св. Синода пособіе въ 500 руб.Въ отчетномъ году составъ служащихъ при школѣ лицъ былъ слѣдующій:1) Завѣдующій школой Инспекторъ классовъ училища, кандидатъ богословія, священникъ Викентій Андреевъ; служитъ въ школѣ безмездно.2) Руководитель практическими занятіями воспитанницъ въ школѣ преподаватель дидактики въ училищѣ, кандидатъ богословія, Василій Поповъ, жалованья получаетъ 75 р. въ годъ.3) Законоучитель школы до 1 января 1903 г.—ключарь Оренбугскаго каѳедральнаго собора священникъ Георгій Шрам- ковъ; жалованья получалъ 150 р. въ годъ; а съ 1 января 1903 г. священникъ градо-Оренбургской Воскресенской церкви Николай Чекановскій, жалованье тоже 150 руб. въ годъ.4) Учительница школы —окончившая курсъ въ Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1899 г. и 3 года состоявшая учительницей Долговскаго министерскаго училища 
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дѣвица Клавдія Протасова; жалованія получала 240 и вапре- 
подаваніе церковнаго пѣнія 60 руб. въ годъ.

Для обсужденія педагогическихъ вопросовъ, касающихся 
образцовой при училищѣ школы, существуетъ особый совѣтъ 
школы,—по примѣру совѣтовъ образцовыхъ школъ при семи
наріяхъ, въ составѣ Начальницы училища, Инспектора клас
совъ, епархіальнаго и уѣзднаго Оренбургскихъ наблюдателей 
церковныхъ школъ, преподавателя дидактики, законоучителя и 
учительницы школы. Предсѣдательницей совѣта школы состояла 
Начальница училища Ольга Левицкая, дѣлопроизводителемъ 
преподаватель дидактики Василій Поповъ. Совѣтъ школы имѣлъ 
нѣсколько засѣданій, на которыхъ рѣшались дѣла, указанныя 
§ 10 «правилъ» для образцовыхъ школъ при^духовныхъ семи
наріяхъ.

Въ школѣ обучалось 25 дѣвочекъ; изъ нихъ 6 составляли 
старшее отдѣленіе, 8 среднее и 11 младшее. Изъ 25 дѣвочекъ 
24—русскія и православныя и 1—нѣмка лютеранскаго испо
вѣданія.

Занятія въ школѣ велись по программѣ одноклассной 
церковно-приходской школы и по учебникамъ, одобреннымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

Во всѣ воскресные и праздничные дни ученицы школы 
присутствовали на Вожественной литургіи въ училищной 
церкви, въ началѣ Рождественнскаго поста и на 1-й недѣлѣ 
Великаго поста говѣли, исповѣдовались и пріобщались св.таинъ 
вмѣстѣ съ воспитанницами училища. Ученицы школы за- 
богослуженіями участвовали въ пѣніи на лѣвомъ клиросѣ 
йодъ управленіемъ учительницы школы.

Учебныя занятія въ школѣ начались 9 сентября 1902 г 
и закончились 3 мая 1903 года экзаменомъ, который былъ 
произведенъ совѣтомъ школы. Успѣхи ученицъ школы выра
зились при испытаніи тѣмъ, что изъ 11 ученицъ младшаго 
отдѣленія 8 были переведены въ среднее отдѣленіе и 3 
оставлены на повторительный курсъ, а изъ 8 ученицъ сред
няго отдѣленія 6 были переведены въ старшее и 2 оставлены 
на повторительный курсъ. 5 ученицъ старшаго отдѣленія по 
испытаніи были признаны достойными полученія свидѣтельствъ 
объ успѣшномъ окончаніи курса одноклассной церковно-при



— 434 —ходской школы, а 3 изъ нихъ похвальныхъ листовъ: свидѣтельства и похвальные листы были выданы имъ за подписью членовъ совѣта школы и съ приложеніемъ печати училища. 1 изъ ученицъ старшаго отдѣленія оставлена на повторительный курсъ. Всѣ ученицы, удостоенныя свидѣтельствъ объ окончаніи курса, получили отъ совѣта школы по 1 экземпляру Новаго Завѣта на славяно-русскомъ языкѣ и по одному экземпляру молитвослова.4 мая 1903 года всѣ ученицы образцовой школы присутствовали въ училищномъ храмѣ на Божественной литургіи, послѣ которой былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія'Ихъ Императорскимъ Величествамъ и всему Царствующему Дому, Св. Правительствующему Синоду, Преосвященнѣйшему Владимиру съ паствою, начальствующимъ, учащихъ и учащимся. Литургію совершалъ о. завѣдующій школой священникъ В. Андреевъ, а молебенъ онъ же съ о. законоучителемъ школы священникомъ Н. Чекановскимъ. Всѣ пѣснопѣнія Божественной литургіи пѣли однѣ ученицы школы подъ управленіемъ учительницы на правомъ клиросѣ, а молебенъ для нихъ пѣли воспитанницы 6 класса Епарх. училища на лѣвомъ клиросѣ.Практическія занятія воспитанницъ 5 и 6 классовъ училища въ образцовой школѣ велись слѣдующимъ порядкомъ. Каждый учебный день воспитанницы 5 и 6 классовъ, по одной изъ класса, по очереди ходили въ школу на всѣ уроки, причемъ помогали учительницѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не требуется особенной педагогической опытности, какъ, напримѣръ, на урокахъ чистописанія и диктанта. Дежурныя воспитанницы слѣдили какъ за примѣненіемъ методики къ практикѣ, такъ за веденіемъ уроковъ и ходомъ учебнаго дѣла въ школѣ въ теченіе всего дня. Результаты своихъ наблюденій, съ обращеніемъ преимущественнаго вниманія на методическую сторону дѣла онѣ заносили въ особыя для сего тетради, которыя просматривались преподавателемъ дидактики и Инспекторомъ классовъ. Воспитанницы 5 класса одинъ разъ въ недѣлю, а 6 класса два раза въ недѣлю посѣщали школу всѣмъ классомъ. При посѣщеніи школы всѣми воспитанницами 6 класса одна изъ воспитанницъ того же класса давала уроки. Уроки давались 



— 435по особому расписанію. Расписаніе предварительно на полгода составлялъ преподаватель дидактики и утверждалъ Инспекторъ классовъ. Воспитанницы давали уроки по напередъ составленному конспекту, посмотрѣнному и утвержденному преподавателемъ дидактики и Инспекторомъ классовъ. Въ началѣ пробныхъ уроковъ назначалось нѣсколько воспитанницъ готовиться къ уроку, преподававаніе же оставалось за той, у которой конспектъ былъ составленъ лучше. Воспитанницы тщательно слѣдили за пробными уроками своихъ подругъ и потомъ давали отчетъ о достоинствахъ и недостаткахъ того или другого урока. Всѣ пробные уроки подробно разбирались преподавателемъ въ классѣ на урокахъ дидактики. Уроки давались по всѣмъ предметамъ, не исключая Закона Божія и церковнаго пѣнія. По закону Божію и церковному пѣнію уроки давались не всѣми воспитанницами, по русскому же и церковно-славянскому чтенію и счисленію обязательно всѣми. Уроки давались такъ, что одна воспитанница одновременно занималась со всѣми 3 отдѣленіями школы. На пробныхъ урокахъ всегда присутствовалъ преподаватель дидактики, часто посѣщали ихъ Начальница училища и Инспекторъ классовъ.Въ случаѣ невозможности быть на урокахъ въ школѣ законоучитель и учительница заблаговременно увѣдомляли объ этомъ завѣдующаго школой, который для занятій въ школѣ, кромѣ двухъ дежурныхъ, еще назначалъ по очереди одну изъ лучшихъ воспитанницъ 6 класса. Назначаемыя охотно шли для поручаемаго имъ дѣла, всегда вообще живо интересуясь своими практическими занятіями въ образцовой школѣ.Предсѣдатель Совѣта каѳедральный протоірей Михаилъ 
Руднянскій. Начальница училища Ольга Левицкая. Инспекторъ классовъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища свя' щенникъ Викентій Андреевъ. Члены отъ духовенства: протоіерей Александръ Архангельскій, священникъ Владимиръ Евфориц- 
кій. Дѣлопроизводитель Совѣта Василій Троицкій.
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Приложеніе къ отчету о состояніи Оренб- 

Епарх. женск. училища за 1901 , уч. годъ 
Слово напутственное въ день акта въ Оренбургскомъ епар

хіальномъ женскомъ училищѣ 8 іюня 1903 года.

Господи, во свѣтѣ лица Твоего пойдемъ, 
и о имени Твоемъ возрадуемся во вѣки. «Дорогой, родной, святой нашъ храмъ училищный! Подъ благодатнымъ кровомъ твоимъ мы начинали здѣсь молитвой учебный годъ, а нѣсколько лѣтъ тому назадъ и вообще наше ученье здѣсь, нашу училищную жизнь, поступивъ въ нее тогда малыми дѣтьми. Съ своими заботами, печалями и радостями въ годы ученья мы находили въ тебѣ истинную отраду и покой, святую поддержку и ободреніе, таинственное сочувствіе и видимое расположеніе, для своей юной души. А теперь... теперь мы присутствуемъ и молимся подъ благодатнымъ кровомъ твоимъ за послѣдней для насъ здѣсь Божественной литургіей, благодаримъ Господа Бога за все наше воспитаніе и образованіе въ училищѣ. И потомъ... прости, сей храмъ святой,—прости, училище родное! Благослови насъ, Господи: вразуми и укрѣпи на новомъ жизненномъ пути, да 

во свѣтѣ Лица Твоею пойдемъ, и о имени Твоемъ возрадуемся 
во вѣки!»—Такія мысли и чувства именно въ обращеніи къ сему храму прежде всего несомнѣнно наполняютъ сейчасъ вашу юную добрую душу, окончившія нынѣ курсъ ученья здѣсь. По особенному значенію для васъ этого времени, по особенному душевному настроенію вашему сейчасъ, считаемъ своимъ долгомъ къ вамъ именно обратиться съ своимъ послѣднимъ, напутственнымъ словомъ.Умильно-трогателенъ, иногда на всю жизнь памятенъ бываетъ знаменательный часъ доброй разлуки юнаго сердца и ума человѣка съ воспитавшимъ его учебнымъ заведеніемъ- Такое время является для человѣка рѣдкостнымъ, исключительнымъ, единственнымъ въ жизни. А потому, задумываясь надъ нимъ, невольно затрудняешься представить и обрисовать себѣ душу человѣка въ этотъ моментъ, чтобъ сообразно съ этимъ выразить ей отъ своей души сочувствіе и расположеніе, совѣтъ и наставленіе. Но насколько доступна нашему слабому вниманію юная душа другихъ, насколько можемъ судить по своему давно пережитому, но незабвенному прошлому, —восторгъ и смиреніе, радостный трепетъ и тихая грусть, 



— 437неудержимое стремленіе впередъ и невольное сожалѣніе о невозвратномъ прошломъ, добрая рѣшительность и естественная робость наполняютъ юную душу въ это время и приводятъ ее въ особенное, небывалое, не испытанное прежде и потому непонятное состояніе. Объятая такими противоположными, но въ данный моментъ удобосовмѣстимыми чувствами, наша душа умильно, вопросительно обращается къ другимъ и ждетъ отъ нихъ, чего-то ждетъ... Въ восторгѣ вы и радости сейчасъ но случаю окончанія училищнаго курса: сознаемъ, что вообще ученье не легко дается человѣку, что необходимъ усидчивый трудъ, благоразумная сосредоточенность на себѣ, внимательное отношеніе къ другимъ, заботливая аккуратность, строгая точность, чтобъ этимъ путемъ приближаться къ совершенству. И вотъ, теперь оконченъ вами этотъ трудный путь, —какъ не порадоваться вамъ, какъ не быть въ восторгѣ отъ того! Даже другіе радуются на васъ вашей радостью,— такъ она пріятна и сильна!—Но вмѣстѣ съ ней и тихая грусть ѣъ вашей душѣ, смиренное сознаніе того, что всѣ мы далеки еще отъ совершенства, въ какомъ бы учебномъ заведеніи ни окончили курсъ, что впереди намъ предстоитъ еще <жигь свой вѣкъ и вѣкъ учиться».—Рисуется въ вашемъ воображеніи предстоящая вамъ будущность, которую ясно представить и изобразить, конечно, не въ силахъ умъ человѣка, развѣ кромѣ близкаго по времени изъ этой будущности роднаго крова, куда прежде всего стремится доброе, любящее сердце. Молодыя силы, благовоспитанныя въ трудѣ и заботливости, требуютъ жизни и дѣятельности на пользу другихъ: сознаетъ, чувствуетъ душа, что прошло то время, когда другіе жили для нея, что теперь настало время и ей жить и трудиться для другихъ многе-ли, мало-ли самостоятельно. И думается ей, какъ высоко и свято назначеніе человѣка самоотверженно 
полагать душу свою за други своя... И сильное, неудержимое стремленіе къ тому волнуетъ сердце благими чувствами, занимаетъ умъ истинно-добрыми мыслями. Но вмѣстѣ съ этимъ тревожно возникаютъ въ душѣ и такія думы: Богъ знаетъ, что ожидаетъ насъ впереди; — какъ воспользуемся тѣмъ воспитаніемъ и образованіемъ, какое дала намъ эта школа и заботливые родители? какъ съумѣемъ примѣнить къ дѣлу тѣ сред



— 438ства, какими запаслись здѣсь? какъ отнесется къ намъ новая окружающая среда? какъ отвѣтитъ намъ міръ на нашу готовность служить ему во благо? При такихъ мысляхъ невольно оглядываемся мы на свое прошлое, на свою училищную жизнь: и представляется она намъ въ лучшемъ свѣтѣ, чѣмъ тогда, какъ мы ее переживали,—всѣ и все въ ней кажутся намъ дороже и роднѣе, чѣмъ въ другое время... И вотъ, вмѣстѣ съ рѣшительной готовностью и благой смѣлостью идти въ жизни впередъ является въ душѣ какъ будто робость передъ жизнью, неувѣренность въ себѣ и тихая грусть о своемъ прошломъ...Но да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и Спасителя! Господь, даровавшій намъ свѣтъ жизни, отъ колыбели и до гроба не оставляетъ насъ Своимъ святымъ Промысломъ. Съ любовію принимая насъ къ Себѣ дѣтьми, Онъ— Свѣтъ 
истинный, и тихій, благодатно-успокоительный, просвѣщаетъ 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ. Онъ невидимо, таинственно и чрезъ другихъ людей укрѣплялъ ваши юныя силы къ воспріятію того свѣта, какой сообщаетъ человѣку всякое христіанское учебное заведеніе вообще и эго въ частности или въ особенности, какъ духовное. Воспитанныя въ святыхъ завѣтахъ церкви православной и просвѣщенныя добрыми науками, идите въ міръ съ глубокой вѣрой въ Бога, которая такъ свойственна была вамъ въ золотое время дѣтства и юности. Заботливо храните ее въ своей душѣ, какъ драгоцѣнное, ничѣмъ не замѣнимое сокровище, спасительное не только вамъ самимъ, но и другимъ отъ васъ. Помните и свято дорожите тѣмъ, что самая природа вашего женскаго сердца, по устроенію Промысла Божія, преимущественно воспріимчива къ предметамъ вѣры. Помните нашъ самый первый классный урокъ, преподанный двумъ вашимъ старшимъ классамъ изъ твореній великаго святителя Русской церкви о назначеніи женщины въ христіанствѣ? О, какъ высоко и свято, какъ спасительно это назначеніе! Понявъ, что христіанскій Богъ есть Богъ сердца, Богъ любви есть (Іоан. IV, 17), женщина отдалась Ему всей силой своего любящаго сердца, которымъ именно по самой природѣ своей она больше и живетъ: въ этомъ Богѣ она увидѣла все то, что есть святого для нея на землѣ. И сколько великихъ заслугъ, повидимому непосильныхъ трудовъ понесла она, при 



— 439сйоей женственной нѣжности, къ облагороженію человѣчества^ къ его нравственному возвышенію! Сколько могучаго, неотразимаго вліянія, съБожіей помощью, оказала на благоустроеніе семьи общества, церкви и государства! Сколько воспитала великихъ пастырей и учителей, христіанскихъ дѣятелей и просвѣтителей!Увидите, услышите, быть можетъ нѣсколько и знаете, что наше время —время трудное для вѣры и церкви, что русская жизнь, искони вѣковъ благоустрояемая только въ союзѣ съ вѣрой и церковію, мѣстами печально уклоняется отъ Востока, отъ Христа и отъ святыхъ Его завѣтовъ—идеаловъ, увлекаемая вѣтромъ ложныхъ ученій и практическихъ, себялюбивыхъ, оземленѣлыхъ стремленій и интересовъ. И чувствуетъ русская вѣрующая душа, что женщина-христіанка не силой современнаго кичливаго ума, не силой современныхъ нравственно-безсильныхъ матеріальныхъ богатствъ, а силой своего благовоспитаннаго и просвѣщеннаго сердца, силой своей преимущественно православной души, во имя Бога любви и святыхъ идеаловъ, всегда вѣрная Ему сама, могуче поддержитъ, и въ другихъ вѣру Христову на Руси, освѣтитъ и просвѣтитъ ею, разсѣетъ облегающій мѣстами въ нашей отчизнѣ современный мракъ невѣрія и въ семейной и въ общественной жизни...Идите же въ міръ, юныя питомицы, во свѣтѣ лица Го
сподня, во свѣтѣ Христовой вѣры; окажите и вы свою долю заслугъ Богу и церкви, русскому народу и государству, въ смиренномъ сознаніи своего высокаго назначенія. Силой своего вѣрующаго сердца и образованнаго ума, силой русской доброты и простоты, привѣтливости и дружелюбія, правдивости и безкорыстія охраняйте Русь родную отъ чужихъ, намъ не родныхъ, вліяній и интересовъ: на васъ большая надежда церкви, общества, семьи и русскаго народа. Будьте тихимъ, кроткимъ, церковнымъ, русскимъ свѣтомъ къ спасительному руководству другихъ, въ какомъ бы жизненномъ положеніи вы ни были. Вездѣ вашъ этотъ свѣтъ Христовъ будетъ виденъ, ясенъ и привлекателенъ. Особенно сослужите свою службу нашей родной русской школѣ и юному поколѣнію въ ней: помните, что въ школѣ и въ юномъ поколѣніи залогъ общенароднаго блага и спасенія, а въ нашей скромной посильной службѣ имъ залогъ нашего счастья не только земного, но и



— 440 —небеснаго. Сослужите эту службу, кому какъ приведетъ Господь: въ званіи ли учительницы, пъ званіи ли «матушки» для русскаго человѣка, въ какомъ ли другомъ положеніи,— вездѣ вы собственно сможете отъ чистаго сердца словомъ любви и истины вразумить, научить, привѣтить и наставить не только малое дитя-ученика, но и вообще русскаго человѣка такъ часто «малаго» по вѣрѣ и понятіямъ своимъ.Идя въ жизни во свѣтѣ лица Гзсподня, вы увидите истинный смыслъ и великое значеніе своей смиренной доли жизненной, въ своихъ самостоятельныхъ трудахъ и дѣятельности будете чувствовать не тяготу и бремя непріятное, а насущную потребность, непремѣнный долгъ и отрадную цѣль, безъ которыхъ и самая жизнь теряетъ свой смыслъ. Тогда 
о имени Господни, во имя христіанской жизни и дѣятельности, вы возрадуетесь во вѣки, никогда не падете духомъ среди житейскихъ заботъ и невзгодъ.

Изыдемъ же съ миромъ изъ сего святого храма съ молитвою за васъ и за насъ, да вси, Господи, во свѣтѣ лица Тво
его пойдемъ въ жизни, и о имени Твоемъ возрадуемся во вѣки!Инспекторъ классовъ Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища священникъ Викентій Андреевъ.

Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго 
женскаго училища.Совѣтъ училища своимъ журнальнымъ опредѣленіемъ за № 21, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ резолюціей отъ 16 сентября 1903 г. за № 5033, постановилъ: отмѣнить добровольныя пожертвованія воспитанницъ на библіотеку съ 1 января 1904 г.; за право же пользованія учебными принадлежностями (бумагой, карандашами, перьями, ручками и проч.) каждая воспитанница должна вносить въ годъ рубль; за вторую половину 1903—4 учебнаго года долженъ быть представленъ взносъ въ январѣ 1904 г. въ количествѣ 50 коп. каждой воспитанницей. о чемъ и доводится до свѣдѣнія духовенства Оренбургской епархіи.

•г

Ол^оряспніо оффиц чисти Свѣдѣнія по епархіи.- Отчетъ о 
состояніи Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища за 1902—1903 уч. годъ. 
(Окончаніе/—Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища.

У.'У ............ ......ц. ...... ......
Тургайскал областная тиио-литографія.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ

Преосвященный Іоакимъ, Епископъ Орен
бургскій и Уральскій.Новый Оренбургскій Архипастырь Преосвященный Іоакимъ, сынъ псаломщика села Петрушекъ, Каневскаго уѣзда, Кіевской губерніи, родился въ 1853 году 30 марта и въ мірѣ назывался Иваномъ Акимовичемъ Левитскимъ. Образованіе получилъ въ Кіево-Софійскомъ духовномъ училищѣ, потомъ въ Кіевской духовной семинаріи и закончилъ въ Кіевской духов- •ной академіи, въ которую, какъ лучшій студентъ семинаріи, посланъ былъ на казенный счетъ. Академическое образованіе окончилъ въ 1879 году со степенью кандидата богословія съ правомъ на полученіе степени магистра богословія. Въ томъ же 1879 году приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 4 — 9 августа, назначенъ былъ преподавателемъ Рижской духовной семинаріи по каѳедрѣ гомилетики, литургики и практическаго руководства для пастырей, а 1 ноября избранъ былъ членомъ педагогическаго правленія семинаріи, каковую обязанность непрерывно несъ въ теченіе 14 лѣтъ—во все время своей преподавательской при семинаріи службы (до 11 іюня 1893 года). Въ 1880 году 24 іюня былъ рукоположенъ



— 850 —Преосвященнымъ Филаретомъ, епископомъ Рижскимъ и Митав- скимъ, во священника къ Рижскому каѳедральному собору, съ оставленіемъ въ должности преподавателя семинаріи. Кромѣ того, по назначенію епархіальнаго начальства, проходилъ въ 1880 —1882 годахъ безмездно обязанности законоучителя учебной команды 2-й саперной бригады, а въ 1883—1886 годахъ состоялъ законоучителемъ Рижскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища и высшаго дѣвичьяго частнаго училища Тайловой; въ 1883 и 1887 годахъ временно исполнялъ должность инспектора семинаріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 1882 1886 содахъ,безмездно несъ обязанности члена и казначея правленія эмеритальной кассы духовенства Рижской епархіи и многократно избираемъ былъ депутатомъ отъ Рижско-градско го благочинія на епархіальные съѣзды духовенства; многократно также состоялъ членомъ разныхъ ревизіонныхъ комитетовъ по епархіи и семинаріи.Разносторонняя и усердно-полезная дѣятельность священника Іоанна Левитскаго обратила на него вниманіе высшаго духовнаго начальства, и онъ, по представленію высокопреосвященнаго Арсенія, архіепископа Рижскаго и Митавскаго, Святѣйшимъ Синодомъ былъ назначенъ 11 іюня 1893 года на должность ректора Рижской духовной семинаріи. Одновременно съ тѣмъ о. Іоаннъ принялъ монашество. Послѣ шести лѣтъ супружеской жизни, въ 1886 году, о. Іоаннъ овдовѣлъ и уже тогда помышлялъ объ иноческомъ житіи, къ которому направлялъ его Господь Богъ чрезъ разрѣшеніе отъ брачнаго союза; но малолѣтнія дѣти—два сына четырехъ и двухъ лѣтъ и дочь, оставшаяся послѣ кончины матери двухъ недѣль, требовали отеческихъ заботъ и удерживали о, Іоанна отъ принятія монашества; когда же черезъ шесть лѣтъ, именно въ 1892 г., Господь призвалъ къ Себѣ шестилѣтнюю дочь, это посѣщеніе Божіе уже окончательно укрѣпило его въ желаніи вступить на подвигъ монашества: 28 іюня 1893 года высокопреосвященнымъ Арсеніемъ о. Іоаннъ былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Іоакима, а 29 іюня, въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита. Затѣмъ 14 января 1896 г. состоялось въ Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ хиротонія архимандрита Іо



— 851 —акима во епископа Балтскаго, викарія Подольской епархіи, 24 мая 1897 г. послѣдовало перемѣщеніе Преосвященнаго Іоакима во епископа Брестскаго, викарія Литовской епархіи, 11 января 1900 г. назначеніе на самостоятельную Гродненскую каѳедру и 26 минувшаго ноября перемѣщеніе на Оренбургскую.Изъ печатныхъ трудовъ Преосвященнаго Іоакима извѣстны: «Открытіе самостоятельной Рижской епархіи; составъ и предѣлы ея», историко-біографическіе очерки: «Высокопреосвященный Платонъ (Городецкій), архіепископъ Рижскій и Митавскій», «Преосвященный Филаретъ (Филаретовъ), епископъ Рижскій и Митавскій», «Высокопреосвященный Арсеній (Брянцевъ), архіепископъ Рижскій и Митавскій», «Императоръ Всероссійскій Александръ Ш и его преобразовательное отношеніе къ Прибалтійскому краю». Кромѣ того Преосвящен - нымъ Іоакимомъ помѣщено въ Епархіальныхъ органахъ печати много проповѣдей на разные случаи и нѣсколько статей по вопросамъ епархіальной жизни.
Значеніе религіознаго культа для нравственной жизни.

(Окончаніе).Сознаніе своей грѣховности и желаніе исправиться, идти по пути нравственнаго совершенства, являющееся подъ вліяніемъ внутренней обстановки храма, невольно заставляющей «горняя мудрствовать, а не земная», свидѣтельствуетъ о т мъ, что религіозный культъ можетъ сильно воздѣйствовать на нравственное сознаніе человѣка. Не улицы города, не зрѣлища, не шумныя площади, а храмъ съ его тихимъ и ровнымъ мерцаніемъ свѣта лампадъ, съ его благоухающимъ кадильнымъ дымомъ, пламенѣющими свѣчами, со всей торжественной обстановкой наиболѣе располагаетъ человѣка сбросить съ себя накипь житейской суеты, оставить далеко за собой праздныя мысли и вдохновиться одной мыслью о Богѣ. Храмъ является какъ бы лѣстницей, соединяющей землю съ небомъ. Но не



— 852 —только въ одномъ этомъ значеніе религіознаго культа для равственной жизни человѣка. Было бы слишкомъ недосга- вточно только возбудить въ человѣкѣ стремленіе къ нравственному совершенству, поставить только его на путь нравствен ной жизни. Весьма важно и существенно удержать человѣка на этомъ пути, вести по нему и провести до конца.Міръ сохраняетъ свою притягательную силу для человѣка и послѣ того, какъ онъ сталъ на путь нравственнаго совершенства. Соблазны и приманки міра не теряютъ для него своей прелести и тогда, когда онъ вышелъ изъ храма съ обновленной и просвѣтлѣнной душей. Человѣкъ не можетъ пе реродиться сразу. Таково свойство падшей плотской природы человѣка, что ради ея онъ способенъ иногда снова отказаться отъ пути Божія и ходить по пути міра. Поэтому человѣку, ставшему на путь нравственнаго совершенства, приходится выдержать упорную, иногда очень долгую борьбу со страстями и похотями, которыя возбуждаетъ въ немъ чувственный міръ. Многіе не выдерживаютъ этой борьбы и снова впадаютъ въ рабство міру. Правда, у человѣка, ставшаго на путь нравственнаго совершенства, есть сознаніе превосходства и великой цѣнности этого пути сравнительно съ путями міра, но это сознаніе подъ вліяніемъ земныхъ обольщеній можетъ заглушаться, затемняться и даже совсѣмъ исчезнуть. Нужно поэтому постоянно возбуждать его, нужно особое дисципли нарно-воспитательное средство, которое неуклонно и постоянно направляло бы человѣка на путь нравственнаго совершенства, руководило имъ, парализовало обольщеніе прелестями чувственнаго міра. Такимъ, именно, средствомъ и является религіозный культъ: онъ регулярно, методически возбуждаетъ въ душѣ человѣка религіозныя чувства и мысли, заставляя его отрѣшаться отъ суеты мірской, становиться предъ лицо Всесовершеннѣйшаго, переноситься въ міръ иной, сознавать свое ничтожество, грѣховность, снова и снова желать нравственнаго совершенства. Впечатлѣнія, получаемыя отъ религіознаго культа, какъ всякія другія, отъ частаго повторенія ихъ укореняются и утверждаются въ душѣ человѣка прочнѣе и прочнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ вытѣснять впечатлѣнія чувственнаго міра, такъ сильно прельщающія грѣшнаго человѣка.



- 853 -Часто присутствуя при общественномъ богослуженіи, при принесеніи евхаристической жертвы, человѣкъ все болѣе и болѣе проникается сознаніемъ своей виновности предъ Богомъ, Который далъ ему всѣ средства для богоподобной жизни и указалъ, какимъ путемъ можно достигнуть нравственнаго совершенства. Но особенно сильно возбуждается и укореняется это сознаніе виновности предъ Богомъ, грѣховности своей жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ возжигается пламенное желаніе сбросить съ себя узы міра и плотской жизни богослужебнымъ культомъ дней поста и особенно Великаго. Церковь избрала дни Четыредесятницы какъ подготовительные и очистительные къ встрѣчѣ воскресшаго Господа. Она установила въ нихъ строгое воздержаніе отъ нищи, служащее лучшимъ средствомъ обуванія плоти и ея страстей, установила особое печальноторжественное богослуженіе и создала для него такую обстановку, которая самымъ благотворнымъ образомъ дѣйствуетъ даже на закоренѣлаго грѣшника, вызываетъ въ немъ сознаніе грѣховности и желаніе нести крестъ Христовъ. Плачевнозаунывные звуки церковныхъ колоколовъ напоминаютъ каждому, что время веселія и разгула должно кончиться, что настало время покаянія и сокрушенія о грѣхахъ. Эти звуки невольно льются въ душу каждаго и влекутъ его въ храмъ Божій принести сердечное сокрушеніе и просить Господа о помилованіи. Народъ цѣлыми толпами спѣшитъ въ храмъ Божій, бросая суету жизни. Здѣсь еще болѣе, чѣмъ въ обычное время обстановка богослуженія, и самое богослуженіе заставляютъ совершенно забыть земную суету, осудить свою грѣховную жизнь, пролить сокрушенную молитву къ Господу и вступить на новый путь святой жизни''). Свяіценно-слѵжители, престолъ, аналои, а иногда и церковныя иконы облачаются въ черныя ризы—символъ печали и сердечнаго сокрушенія, число горящихъ свѣчей и лампадъ сокращается, въ храмѣ царитъ таинственный полумракъ, наводящій на скорбныя размышленія о грѣховности жизни. Лики святыхъ, какъ бы еще серьезнѣе и даже суровѣе выглядываютъ изъ полумрака храма
♦) Замѣчательно поэтично и ярко выражено это состояніе грѣшника въ цер

ковной пѣсни „Молитву нролію къ Господу и тому возвѣщу печали моя, ако золъ душа 
моя исполиися и животъ мой аду приближися.и молюся, яко Іона, отъ тли, Боже, воз
веди мя!“ 



и еіце сильнѣе, чѣмъ въ обычное время напоминаютъ о необходимости скорбными и тѣсными вратами, путемъ лишеній и ограниченій своихъ чувственныхъ желаній, идти къ нравственному совершенству, не соблазняясь широкими вратами міра, ведущими къ духовной гибели. «Благодаря свойствамъ православнаго, строго византійскаго письма, самый внѣшній видъ изображенныхъ на иконахъ святыхъ глубоко-назидателенъ. Созерцающему икону онъ говоритъ не столько о тѣлесномъ образѣ угодника, сколько о духѣ его, пламенѣвшемъ любовью къ Богу, о подвигахъ его, ради этой любви совершенныхъ. На православной иконѣ какъ-то сразу бросается въ глаза эта побѣда духа почитаемаго лица надъ плотію, надъ міромъ во з.т’’- и суетѣ лежащемъ,—это безстрастіе его сравнительно съ людьми грѣшными, обуреваемыми страстями, этотъ міръ внутренній, которымъ такъ оживлены бываютъ лица всѣхъ праведниковъ. Обликъ святого тутъ прежде всего повѣствуетъ о трудномъ и скорбномъ пути, ведущемъ къ царству небесному, и незамѣтно, но сильно влечетъ мысль человѣческую отъ земли къ небу». *)  Особенно неотразимое вліяніе оказываетъ на душу грѣшника созерцаніе скорбнаго лика Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, струи крови на Его прободенныхъ ребрахъ, рукахъ и ногахъ. Созерцаніе «Начальника жизни», въ самомъ плачевномъ видѣ висящаго на крестѣ ради избавленія людей отъ грѣха и рабства діаволу, способно заставить грѣшныхъ рѣшительно осудить свою жизнь, воспылать ненавистью къ грѣху и желаніемъ духовной жизни, которой жилъ Тота, «Иже на древѣ сопротивныя силы побѣди и упраздни имущаго державу смерти, сирѣчь діавола». Высшаго напряженія это чувство своей грѣховности, любви ко Христу и желаніе подражать Ему достигаетъ въ дни Страстной седьмицы, въ теченіе которой воспоминается скорбный путь послѣднихъ дней земной жизни Спасителя.«Кто хоть однажды, говоритъ проф. А. Ѳ. Гусевъ про выносъ плащаницы въ Страстную пятницу,—присутствовалъ при этомъ богослуженіи и не зачерствѣлъ душевно, тотъ, конечно, самъ испыталъ всю силу впечатлѣнія, произво
*) А. Соколовъ. Культъ, какъ необходимая принадлежность религіи, ст43з р..



димаго имъ. Нужно перестать быть человѣкомъ, чтобы, присутствуя при такомъ богослуженіи, не проникнуться умиленіемъ, сознаніемъ великости вины нашей предъ Богомъ и благоговѣніемъ предъ необъятностью любви къ намъ пострадавшаго и умершаго за насъ Богочеловѣка». *)  Но не только внѣшняя обстановка богослуженія въ скорбныя дни Великаго поста заставляетъ грѣшнаго человѣка забыть суету жизни и предаться духовнымъ подвигамъ, но и самое содержаніе его, которое является почти сплошнымъ призывомъ къ покаянію, сердечному сокрушенію, плачу о своихъ грѣхахъ и къ новой жизни, «богоугодной Госповеди». Торжественныя и радостныя пѣснопѣнія замолкаютъ, все время слышится чтеніе покаянныхъ молитвъ и псалмовъ, все время возносится молитва св. Евфрема Сирина о томъ, чтобы Господь отнялъ отъ насъ духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія и вложилъ въ насъ духъ цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любви, а душа грѣшника призывается возстать отъ сна грѣховнаго и приготовиться къ достойной встрѣчѣ грядущаго въ нее Господа. Пѣніе церковное мѣняетъ свой обычный торжественный тонъ на плачевно-минорный, возбуждающій сокрушенныя думы и чувства. Трудно даже описать глубину богослужебнаго культа въ дни св. Четыредесятницы и вліянія ея на душу грѣшника. Не даромъ поэтому въ молитвахъ церковныхъ св. Четыредесятница зовется «душеполезной». И всѣ остальные посты и праздники, которые устно- вила св. церковь, приносятъ великую пользу для нравственнаго совершенствованія людей.Итакъ, представимъ себѣ, что твердая рѣшимость начать нравственную жизнь возбужена въ человѣкѣ. Однако, сдѣлавъ первые шаги на пути нравственнаго совершенства, онъ сразу познаетъ всю трудность его, личную слабость идти по нему и необходимость посторонней помощи. Безъ помощи же и поддержки человѣка, отягченнаго трудностью нравственной жизни, въ концѣ концовъ можетъ охватить отчаяніе, полная разочарованность въ своихъ силахъ и сознаніе невозможности идти путемъ нравственнаго совершенства. Такой помощи чело
♦) А Ѳ. Гусевъ. Необходимость вііѣшн. богослуженія, 1902 г., стр.22.



— 856 —вѣкъ ждетъ отъ всесовершеннѣйшаго Существа, Которое создало его но Своему образу и подобію, вложило въ него стремленія къ высшему совершенству, указало правила истинной жизни. Съ этимъ Существомъ онъ находится въ тѣсномъ живомъ союзѣ и потому вполнѣ естественно ожидать, что оно, именно, окажетъ помощь слабому, обуреваемому «грѣхи многими» и прельщаемому плотскими вожделѣніями отобразу своему. Дѣйствительно всесовершенное Существо нисходитъ до падшаго человѣка и подаетъ ему Свою благодатную помощь въ таинствахъ. Но для человѣка плотского, въ которомъ слаба способность духовнаго зрѣнія, чтобы увѣровать въ эту благодатную помощь, убѣдиться въ ней и ощутить ее въ себѣ, нужно реальное—такъ сказать- осязательное доказательство ея. Такое доказательство оожественной помощи и даетъ человѣку религіозный культъ. Въ видимой сторонѣ таинствъ человѣкъ получаетъ ясное завѣреніе въ божественной помощи, столь нужной ему для восхожденія по лѣстницѣ добродѣтельной жизни. Особенно сильное впечатлѣніе производятъ на грѣшника таинства покаянія и причащенія. Въ первомъ онъ получаетъ удостовѣреніе, что грѣхи его прощены Богомъ, слѣдовательно, онъ не чувствуя тяжести ихъ на своей совѣсти, свободно можетъ продолжать свое нравственное совершенствованіе. Въ второмъ грѣшникъ причащается тѣла и крови Христовой и соединяется съ Нимъ, «какъ тѣло со главою». Такое тѣсное единеніе со Христомъ, явно ощутимое въ таинствѣ евхаристіи сильно поднимаетъ духъ грѣшника, падающій въ борьбѣ съ обольщеніями міра, вселяетъ въ него бодрость, укрѣпляетъ въ немъ надежду на возможность нравственной жизни и оканчательной побѣды надъ грѣхомъ. Достаточно взглянуть на просвѣтленныя лица вѣрующихъ причастниковъ св. тайнъ, чтобы наглядно убѣдиться въ томъ, что въ нихъ дѣйствительно вселился Христосъ, что вѣра ихъ въ дѣйствительность Его помощи въ борьбѣ со грѣхомъ чрезвычайно велика. Поддерживая въ человѣкѣ. вѣру и надежду въ возможность осуществленія истинно добродѣтельной жизни, религіозный культъ въ тоже время показываетъ ему, какимъ образомъ нужно осуществлять его, въ чемъ должно выражаться прогрессивное совершенствованіе грѣшника, какимъ путемъ онъ долженъ идти въ своей жизни. Путь 



— 857 —этотъ ясно представляется всякому при взглядѣ на святыя иконы. Въ лицахъ, изображенныхъ на нихъ, человѣкъ видитъ конкретные примѣры осуществленія нравственнаго идеала на землѣ, научается, какъ возможно и нужно осуществлять его здѣсь. Жизнь Христа и святыхъ Его предносится мысленному взору грѣшника, когда онъ смотритъ на изображенія ихъ. Жизнь же эта, съ одной стороны, самоотреченіе, приниженіе своего чувственнаго *я>  и возвышеніе <я> духовнаго, обузданіе тѣла, отверженіе міра съ его «страстьми и похотьми», подавленіе личныхъ потребностей; съ другой стороны, она — осуществленіе безконечной любви къ ближнимъ и неуклонное служеніе на пользу ихъ. Такова была жизнь Христа, такова и жизнь святыхъ Его. Созерцая мысленными очами жизнь Христа и святыхъ при взглядѣ на иконы ихъ, грѣшникъ научается, какъ нужно жить, чтобы достигнуть нравственнаго совершенства. Онъ видитъ, что путь нравственнаго совершенства состоитъ въ самоотверженіи и любви къ ближнимъ и проводитъ ихъ въ собственную жизнь.Общественный религіозный культъ явился, какъ выраженіе чувства любви и единенія, которымъ были проникнуты первые христіане. Онъ возникъ въ то время, когда у всѣхъ вѣрующихъ «было одно сердце и одна душа», когда «всѣ вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли все общее: продавали имѣнія и всякую собственность и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ каждаго и каждый день единодушно пребывали въ храмѣ»*).  Времена перемѣнились...• Святые дни жизни первыхъ христіанъ давно прошли и. кажется, безвозвратно. Но религіозный культъ до сихъ поръ сохранилъ то вліяніе, которое онъ имѣлъ на первыхъ христіанъ. Въ наше время, когда въ обществѣ господствуетъ страшная рознь, и когда царствуетъ эгоизмъ, порождаемый общей погоней за матеріальными благами, на какой почвѣ обязательно сталкиваются частные интересы, плодя вражду и ненависть, когда само общество строится на внѣшнихъ формальныхъ началахъ или на утилитарномъ принципѣ взаимной пользы, когда всякій стремится жить <самъ по себѣ», руководствуясь 
*) Дѣян. II, 44—46.



-- 858 —житейскими правилами: «моя хата съ краю, ничего не знаю», «своя рубашка ближе къ тѣлу», —религіозный общественный культъ является единственнымъ центромъ, въ которомъ объединяются вѣрующіе но чисто нравственнымъ мотивамъ. Онъ служитъ великой жизненной силой, заставляющей людей искоренять въ своей душѣ эгоизмъ и насаждать на мѣсто его любовь—основную добродѣтель христіанской жизни. Самая 
общность присутствія всѣхъ христіанъ въ храмѣ, въ которомъ смѣшиваются въ одно цѣлое богатые и бѣдные, хозяева и работники, начальники и подчиненные, ученые и простолюдины, общность участія въ св. таинствахъ, въ одномъ изъ которыхъ «всѣ отъ единаго хлѣба причащаются», одинаковыя для всѣхъ молитвы и пѣснопѣнія, одинаковая обстановка, служба, — все это ведетъ къ забвенію своего личнаго «я» и къ тѣсному единенію людей." Уже одно сознаніе того, что человѣкъ, стоящій рядомъ со мной, будь онъ самый убогій нищій, обращается съ молитвой къ единому Отцу небесному, къ Которому обращаюсь и я, произноситъ тѣ же молитвы, слушаетъ то же, что и я, видитъ тѣ же священнодѣйствія, которыя вижу и я, уравниваетъ ею со мной, я забываю свое мнимое достоинство и превосходство надъ нимъ и начинаю уважаті, а затѣмъ и любить его, какъ своего брата во Христѣ, какъ личность богоподобную, но въ своей тѣлесной сторонѣ обдѣленую и обиженную на общемъ праздникѣ жизни. Окончательно же можетъ искоренить въ душѣ человѣка эгоизмъ, возбудить, оживить и утвердить любовь къ ближнимъ самое содержаніе общественнаго богослуженія, ради котораго люди сходятся вмѣстѣ. Возьмемъ литургію, присутствовать на которой въ праздничные дни каждый христіанинъ считаетъ непремѣнною обязанностью. Литургія—непрерывная проповѣдь любви и единенія. Поэтому въ древности он і носила названіе «таинства собранія», или «общенія», а Кириллъ Александрійскій прямо называетъ ее «общей связью, соединяющей всѣхъ другъ съ другомъ». Въ литургіи нѣтъ «я», а «мы». Съ самаго начала и до конца ея христіане призываются къ миру, единенію, общей молитвѣ и взаимной любви. «Возлюбимъ другъ друга»..,—возглашаетъ священникъ предъ совершительной частью литургіи, потому что безъ любви нельзя и приступить къ евхарстіи. «И



даждь намъ едиными ѵсты и единымъ сердцемъ славити и вос- пѣвати пречестное и великолѣпное имя Твое»,—отъ лица всѣхъ вѣрующихъ обращается онъ къ Господу. «Отче наша» поютъ пѣвцы, чѣмъ указываетъ на объединіе всѣхъ христіанъ въ Богѣ Отцѣ, какъ дѣтей единаго Отца небеснаго. Польза этого взаимнаго объединенія вѣрующихъ и возжиганія въ себѣ духа любви, вызываемаго религіознымъ культомъ, для нрав-*  ственной жизни ясна до очевидности: построить жизнь свою на началахъ взаимой любви и братскаго единенія—это значитъ здѣсь, на землѣ, приближаться къ осуществленію идеала богоподобной человѣческой личности. А. Нолокольцовъ.

Изъ жизни раскольниковъ въ Уральской области.
Если въ благоустроенныхъ приходахъ служеніе пастыря является не изъ легкихъ, то въ приходахъ, переполненныхъ раскольниками, условія жизни для церковнаго клира временемъ бываютъ прямо невозможными. Раскольники каждое движеніе, каждое выпущенное изъ устъ священникомъ слово наблюдаютъ, и вообще стараются во всемъ отыскать одно худое въ жизни и дѣятельности духовенства. Часто самыя обыкновенныя явленія изъ житейскаго обихода даютъ богатую пищу раскольникамъ для злословія; напримѣръ,-если священникъ, надѣвъ вычище нные сапоги и взявъ въ руку трость, отправится въ храмъ Божій, то раскольники но адресу батюшки сдѣлаютъ слѣдующее напутствіе: <вотъ какъ отецъ-то *)  прифрантился!— Только бы на бульваръ ему идти, а не въ храмъ». Если матушка позволила себѣ показаться кому-либо изъ старообрядцевъ съ непокрытою головою, или безъ національнаго головного убора— по'уральски «волосника» **),  то раскольники лбыкновенно, со свойственной имъ грубостью, замѣчаютъ: «не знай—не то какая дѣвка, не то баба ходитъ у церковнаго

*) Раскольники православнаго священника въ разговорѣ никогда не величаютъ 
словомъ „батюшка11, а постоянно называютъ „отецъ".

**) Имѣются ввиду приходы Уральскаго казачьяго войска, гдѣ головной уборъ 
волосникъ" считается чуть не святоотеческимъ преданіемъ.



— 860 —отца—какая-то непокрыгка». Если случится, что дочь священника подростокъ-дѣвочка выйдетъ на улицу съ коротко" остриженными волосами, то раскольники, ухмыляясь, говорятъ: «съ лица—дѣвочка, а съ головы острижена какъ мальчикъ». Такимъ образомъ раскольники всѣ подмѣченныя мелочи изъ жизни православнаго духовенства стараются перетолковать въ худую сторону, лишь бы имѣть болѣе данныхъ къ обвиненію церковнаго клира. Поэтому пастырю, прожива ющему въ приходѣ, переполненномъ раскольниками, очень нужно быть внимательнымъ какъ къ пастырскому служенію вообще, такъ и въ домашнемъ быту въ частности. Своей незазорной жизнью священникъ если и не обратитъ упорныхъ отщепенцевъ къ православной вѣрѣ, то многимъ изъ нихъ <заградитъ уста глаголати неправедная» по адресу духовенства.На территоріи Уральскаго казачьяго войска проживаетъ немалое число раскольниковъ. Изъ болѣе зараженныхъ расколомъ есть приходъ Кинделинскій. Въ Кинделинскомъ приходѣ православныхъ и единовѣрцевъ имѣется около ЗОО душъ обоего пола, раскольниковъ же насчитывается до 2500 душъ. Въ числѣ, кинделинскихъ раскольниковъ имѣются послѣдователи семи толковъ.- поморцы, ѳедосѣевцы, никудышники, дырникп, бѣглопоповцы, австрійцы и бѣловодскаго лжесвященства. Поморцы, австрійцы и бѣглопоповцы имѣютъ свои моленныя, въ которыхъ открыто отправляютъ свои богослуженія. Въ каждой изъ упомянутыхъ сектъ имѣются или лже-попъ, или наставникъ, или наставница. Въ такомъ-то, изобилующемъ раскольниками, Кинделинскомъ приходѣ мнѣ пришлось прослужить одно лѣто въ 1900 году; пріѣхалъ я въ Кинделинскъ въ половинѣ марта, на четвертой недѣлѣ Великаго поста. По неимѣнію церковнаго дома я расположился на квартирѣ у псаломщика. Противъ дома, гдѣ я помѣстился, на углу другой стороны улицы находилась торговая лавка; около этой лавки каждый день и особенно въ праздникъ собиралось отъ нечего дѣлать о къ 20—40 человѣкъ раскольниковъ—казаковъ. Оглядѣвшись въ недѣлю на новомъ мѣстѣ служенія, я въ одинъ праздничный день вмѣстѣ сь псаломщикомъ вышелъ къ упомянутой толпѣ раскольниковъ; подойдя, я проговорилъ: «миръ вамъ, браггіе!»



861 —— Добро пожаловать, отецъ!— послышалось мнѣ въ отвѣть.— О чемъ толкуете, рабы Божіи?—спросилъ я.— Да, вотъ, скоро весна будетъ на дворѣ, нужно будетъ хлѣбъ сѣять, а у насъ—у кого земля съ осени не вспахана, у кого сѣмянъ нѣтъ для посѣва,—отвѣтилъ мнѣ пожилой казакъ.— Да, братіе,—заговорилъ я далѣе,—кто весною хлѣба не посѣетъ, тотъ круглый годъ голодать будетъ; и хорошо вы дѣлаете, что заблаговременно приготовляетесь къ весеннему посѣву. Но вѣдь, братіе, у насъ, кромѣ этого земного хлѣба, который вы собираетесь засѣвать весною, есть еще хлѣбъ небесный, пища нетлѣнная, тѣло Христово. Теперь время святой Четыредесятницы, а святые отцы называютъ Четы- редесятницѵ-то «духовною весной». И эго совершенно вѣрно: какъ весною сѣютъ хлѣбные злаки, такъ во святый Великій постъ христіане должны сѣять плоды покаянные,—говѣть, исповѣдаться и причащаться, И какъ не посѣявшій весною въ землѣ хлѣба долженъ голодать круглый годъ, такъ и душа христіанская: если кто изъ христіанъ во святую Четыредесятницу не напитаетъ свою душу пищею небесною, въ томъ душа жива быть не можетъ-- Все ты это, отецъ, хорошо говоришь, ■ сказалъ одинъ изъ расколиниковъ,— новь церковь мы не ходимъ, потому что въ церкви-то патріархъ Никонъ многое убавилъ, а еще больше прибавилъ. А святые отцы сказали, что кто прибавитъ или убавитъ, да будетъ анаѳема проклятъ.— Мы, — заговорилъ другой,—живемъ по преданію своихъ отцовъ; наши отцы въ церковь не ходили, и намъ благословенія на это не дали, а безъ благословенія родительскаго ничего дѣлать нельзя.— Плотскихъ родителей,—отвѣчалъ я,—имѣли святые апостолы Іаковъ Зеведеовъ и Іоаннъ Богословъ и когда Господь Іисусъ Христосъ призвалъ ихъ къ слѣдованію за Собою на морѣ Тиверіадскомъ, то апостолы, какъ читаемъ въ Евангеліи (Мѳ. 4, 2 1 —22), оставили своего отца и пошли вслѣдъ за Христомъ. Извѣстно, что мать святыхъ апостоловъ Іакова и Іоанна Соломія вращалась въ числѣ женъ мироносицъ; объ отцѣ же ихъ Зеведеѣ въ Евангеліи нигдѣ не говорится, чтобы онъ послѣдовалъ за Іисусомъ Христомъ. Еще могу указать на 



- 862 —примѣры, изъ которыхъ видно, что въ первые вѣка христіанства благочестивыя дѣти въ дѣлѣ своего спасенія повиновались больше Богу, чѣмъ родителямъ. Прочитайте житіе святой великомученицы Варвары (декабря 4 дня). Эту святую мученицу злочестивый отецъ ея Діоскоръ всемѣрно старался отвратить отъ вѣры во Христа и такъ какъ страдалица Христова осталась непреклонна, то извергъ-отецъ собственноручно отсѣкъ ей голову. Вотъ какъ святые мученики пренебрегали запрещеніемъ своихъ отцовъ, которые удерживали ихъ отъ вѣры въ Бога. Тоже скажу и объ преданіяхъ отеческихъ,на которыя вы ссылаетесь: «отцы наши безъ церкви жили и намъ велѣли»,—бываютъ примѣры дурные, подражать которымъ не слѣдуетъ. Если бы святой равноапостольный князь Владимиръ поступилъ по примѣру своихъ предковъ, то, пожалуй, наша Русская земля еще нѣсколько столѣтій оставалась не крещеною. Извѣстно, что дѣдъ князя Владимира Игорь, отецъ Святославъ и дядя воспитатель Добрыня-Никитичъ жили въ язычествѣ и поклонялись идолу Перуну, а св. Владимиръ низвергъ идола, самъ принялъ святое крещеніе и крестилъ землю Русскую— Не наше дѣло судить объ отеческихъ преданіяхъ,— возразилъ мнѣ одинъ изъ старообрядцевъ,—мы живемъ по отцовскому повелѣнію безъ церкви, значитъ—отцы за насъ на томъ свѣтѣ и отвѣчать будутъ, они насъ такъ научили.— Правда, — сказалъ я,—плотскіе отцы должны отвѣчать за своихъ дѣтей до совершеннолѣтія ихъ, пока они не придутъ въ свою мѣру возраста. Вы же не малыя дѣти, нѣкоторые изъ васъ уже украшены сѣдинами, многіе изъ васъ имѣютъ не только дѣтей, но и внуковъ и вы за нихъ должны отвѣчать Богу.Послѣ того я, пожелавъ своимъ слушателямъ получить спасенія, простился съ ними и отправился въ храмъ служить вечернее богослуженіе.Въ Великую субботу предъ Пасхою, отслуживъ литургію, я съ праломщикомъ вышелъ на церковную площадь. Здѣсь стояла толпа, среди которой рыболовы-казаки продавали свѣже-наловленную рыбу, привезенную изъ Бородинской сосѣдней станицы. Около телѣги тѣснилось человѣкъ 20 раскольниковъ; когда я, подошедши, сталъ раз



— 863 —сматривать въ телѣгѣ рыбу съ цѣлью ея купить, стоявшій тутъ раскольникъ, урядникъ по фамилію Казаковъ,'сказалъмнѣ вслухъ: «больше купи, отецъ, рыбы-ло,—я къ тебѣ на Пасхѣ въ гости приду»;-—«милости прошу»,—отвѣтилъ я Козакову:только сначала на святую Пасху будемъ мы ходить со святыми иконами по вашимъ домамъ, вотъ по окончаніи хожденія и приходите ко мнѣ на квартиру».— <Я съ иконами тебя къ себѣ въ домъ не впущу», заявилъ мнѣ Казаковъ,—«я вѣдь въ церковь не хожу», -«Если ты самъ не принадлежишь къ числу церковныхъ, — возразилъ я, —то у тебя жена и дѣти православныя, и я имѣю право, какъ пастырь, войти съ иконами въ твой домъ». — «Такъ ты хочешь безъ моего позволенія придти въ домъ къ моей церковной женѣ? Пу ка, приди только — я тебя угощу вербовымъ коломъ,—уменя кольевъ-то много»,— съ грубостью отвѣтилъ Козаковъ. Я спросилъ, шутитъ онъ, говоря это, или нѣтъ? на что Казаковъ сказалъ: «нынче постъ, шутки говорить—грѣхъ», и повернувшись ушелъ домой.Часа два спустя ко мнѣ на квартиру явилась вся въ слезахъ жена Казакова Наталья. < Батюшка!— сказала, она мнѣ: мой мужъ прислалъ меня просить у тебя прощенія въ томъ, что онъ давеча наговорилъ тебѣ на площади, и если, сказалъ мнѣ мужъ, вашъ попъ меня не проститъ, то я чего-нибудь сдѣлаю или надъ самимъ собой, либо надъ тобой. Пожалѣйте, батюшка,—жалобно просила Наталья,—и безъ того мнѣ житья нѣтъ, а то и вовсе меня изводить будутъ». Я, конечно простилъ Казакову, радуясь въ душѣ тому, что онъ созналъ свою вину и попросилъ прощенія: этотъ Казаковъ, будучи раскольникомъ, женился на православной иногородней дѣвушкѣ. Казакова при вѣнчаніи православный священникъ миропома- зывалъ, но послѣ вѣнчанія онъ опять сталъ раскольникомъ, да и всячески старался отвлечь отъ церкви и жену свою православную, которая за свою стойкость подвергаласі, истязаніямъ со стороны мужа и его родныхъ за то, что, разрѣшившись отъ бремени, тайно окрестила новорожденнаго въ церкви. Православныя жены раскольниковъ не рѣдко отвращаются отъ церкви. Обыкновенно совращеніе въ расколъ происходитъ такимъ образомъ,- изъ внутреннихъ губерній Россіи пріѣзжаетъ бѣдный крестьянинъ назаработки къ казакамъ съ малыми 



864 —дѣтишками. Пристроившись въ качествѣ пахаря или косца, крестьянинъ живетъ здѣсь десять-пятнадцать лѣтъ, доволенъ, что у него съ семьей вдоволь есть хлѣба. Подростаютъ дочери, нужно ихъ замужъ выдавать. Подходящихъ православныхъ жениховъ нѣтъ—кругомъ раскольники, и крестьянинъ-отецъ, безъ того отвыкшій отъ храма Божія по долгому пребыванію среди раскольниковъ и чѣмъ-либо облагодѣтельствованный ими, отдаетъ свою дочь въ замужество за казака-раскольника. Выданная молодуха сначала изъ страха предъ родными мужа не посѣщаетъ храмъ Божій; потомъ мало-по-малу попривыкнетъ ко всему раскольническому, и подъ старость сама превращается въ ярую фанатичку. Это можно сказать особенно про тѣ казачьи захолустные поселки, въ которыхъ нѣтъ православныхъ храмовъ, какъ равно не было его прежде и въ Кин- делпнскѣ.На второй день Пятидесятницы, вечеромъ, я вышелъ на уголъ къ сидѣвшимъ старообрядцамъ: Ивану Глинушкину, Ѳад- дѣю Полякову и Варсонофію Стряпшеву. Поздоровавшись со мной, казакъ Ѳаддѣй Поляковъ сказалъ: «вотъ ты, отецъ, бесѣдуешь съ нами, а намъ свою ставчюю-то (такъ раскольники называютъ іерейскую ставленную грамоту) никогда не покажешь: старики наши сказываютъ, что когда васъ, священниковъ, рукополагаютъ, то вы всѣ старинные обряды проклинаете, какъ-то: двуперстное сложеніе, осмиконечный крестъ, семипросфоріе, хожденіе по-солонь, двоеніе аллилуія и тому подобное; говорятъ —всѣ зги проклятія и написаны у васъ въ ставчей-то, потому-что отъ всего стариннаго вы, значитъ, отреклись». Я, пригласивъ упомянутыхъ собесѣдниковъ въ комнату7 къ себѣ и снявши со стѣны свою ставленную грамоту, далъ имъ въ руки для прочтенія. Стряпшевъ привелъ съ собою въ комнату сына-шкопьника, довольно бѣгло читавшаго русскую и славянскую грамоту, и заставилъ его читать ставленную, которую раскольники и выслушали со вниманіемъ. «Не знай кому и вѣрить, — сказалъ Стряпшевъ: наши старики, видимо, кругомъ заврались, а вѣрить церковнымъ вдругъ во всемъ мы еще не привыкли». Сколько мнѣ извѣстно, въ средѣ раскольническаго міра и до сихъ поръ упорно держится слухъ, якобы православные свя



— 865 —-щенники при своемъ рукоположеніи въ санъ проклинаютъ всѣ старинныя обряды и будто бы эти проклятія вносятся въ іерейскую ставленную грамоту. И сколько подобныхъ клеветъ и хула распространяется и укореняется среди темной раскольничьей толпы! Въ праздникъ апостоловъ Петра и Павла я, идя по улицѣ, встрѣтился лицомъ къ лицу съ поморскимъ наставникомъ Василіемъ Поляковымъ. Дотолѣ избѣгавшій встрѣчи со мною Поляковъ на этотъ разъ остановился и послѣ минутной паузы выговорилъ: «ты никакъ, отецъ, по угламъ улицъ все бесѣды устраиваешь: другимъ-то ты много проповѣдуешь, да не знаю, самъ ты много ли знаешь и понимаешь?» Я было предложилъ Полякову побесѣдовать со мной, но онъ прервалъ меня и сказалъ: <я съ тобой, отецъ, до тѣхъ поръ не буду бесѣдовать, пока ты мнѣ не отвѣтишь на 12 моихъ письменныхъ вопросовъ: эти вопросы я пришлю тебѣ сь своими стариками». Проговоривъ это, Поляковъ ушелъ. Дней пять спустя послѣ этого, когда я по окончаніи вечерни шелъ въ свою квартиру, ко мнѣ подошли два поморца Шумаевъ и Лазаревъ и, подавая исписанную бумажку, проговорили: «отъ нашего наставника письменные вопросы». ІІришедши въ квартиру, я прочиталъ слѣдующія вопросы:1) Какой царь строилъ столпъ Вавилонскій, сколько локтей былъ въ вышину этотъ столпъ, и что такое локоть? 2) Іосифа братья продали за 20 сребренниковъ,—что значитъ сребренникъ, и сколько будутъ стоять 20 сребренниковъ на наши деньги? 3) Въ какой день -недѣли Господь Іисусъ Христосъ крестился въ Іорданѣ? въ воскресенье или въ другой какой день? 4) Христосъ Спаситель былъ напоенъ оцтомъ, что означаетъ оцетъ? Остальные вопросы въ томъ же родѣ. Толкованія на подобные вопросы раскольники заимствуютъ изъ разныхъ апокрифическимъ сказаній. Мнѣ одинъ разъ пришлось видѣть рукописную тетрадку безпоповщинскаго направленія, въ которой заключались вопросо-отвѣты.Вопросъ: «скажи ми, человѣческій составъ изъ чесого сложенъ есть»?—Отвѣтъ: «человѣческое зрѣніе взято отъ солнца, кости—отъ каменія» и тому подобное.Выписывая изъ своихъ безцензурныхъ тетрадей своеобразныя толкованія раскольники не рѣдко предлагаютъ потомъ 



— 866 —нѣкоторые вопросы православнымъ пастырямъ, чтобы подобными, мало относящимися къ дѣлу спасенія вопросами, поставить въ затрудненіе своего оппонента. То же самое, вѣроятно, хотѣлъ устроить и со мною кинделинскій поморскій наставникъ. Такъ какъ раскольники больше вѣрятъ книгѣ, чѣмъ словеснымъ разъясненіямъ, то я, найдя нужные отвѣты на предложенные Поляковымъ вопросы въ учебникахъ, съ этими учебниками пришелъ въ одно время въ лавку богатаго кинделинскаго торговца—-поморца Зорина; въ лавкѣ было не мало раскольниковъ, единомысленниковъ наставнику Полякову. Предъ этимъ собраніемъ поморцевъ я сначала прочиталъ вопросы, предложенные мнѣ ихъ наставникомъ, а затѣмъ изъ принесенныхъ съ собой книгъ разныхъ вычиталъ отвѣты. Еслибы я отвѣты далъ только одному Полякову, то послѣдній могъ бы распространять, что церковный отецъ—какъ зовутъ православныхъ священниковъ раскольники ■—отвѣтилъ изъ своей головы; потому я и прочиталъ отвѣты въ лавкѣ Зорина предъ толпою такъ-сказать <умѣренныхъ раскольниковъ»: изъ послѣднихъ многіе обучались грамотѣ въ народной школѣ, и, слѣдовательно, къ книгамъ гражданской печати не питаютъ такой вражды, какъ Поляковъ.Подобнымъ образомъ я находилъ возможность съ раскольниками, такъ какъ публичныхъ бесѣдъ они старались избѣгать по внушенію своихъ наставниковъ, вступать въ бесѣды частныя. На нихъ, когда онѣ ведутся въ направленіи изъяснительномъ, а не обличительномъ, раскольники открыто высказываютъ свои сомнѣнія и охотно слушаютъ дѣлаемыя имъ со стороны священника разъясненія, такимъ образомъ мало-помалу разсѣеваются предубѣжденія противъ православныхъ пастырей и закладываются въ душу раскольниковъ сѣмена сомнѣнія въ истинности своего упованія, которыя современемъ могутъ принести плодъ многь, упавъ на добрую почву.
Священ. Александръ Лоскутовъ.
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Епархіальная хроника.

Архіерейскія служенія.—Въ первой половинѣ декабря служенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, послѣдовали: въ каѳедральномъ соборѣ въ субботу 6 числа въ высокоторжественный день тезоименитства Его Импера- раторскаго Величества Государя Императора Николая Александровича, при чемъ послѣ литургіи Его Преосвященствомъ въ сослуженіи городского духовенства, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей и множества молящихся совершено было молебное пѣніе съ возглашеніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ и всему Царствующему Дому; затѣмъ въ воскресенье 7 и 14 числа въ каѳедральномъ соборѣ. За литургіями Владыкою предложены были слушателямъ общедоступныя поученія-импровизаціи; кромѣ того, Его Преосвященствомъ было совершаемо чтеніе акаѳистовъ: въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ —на вечернѣ и въ Крестовой церкви по четвергамъ —на вечернѣ и субботамъ—послѣ литургіи.
Извѣетія и замѣтки.

Легенда о Рахили.—Съ радостнымъ событіемъ рожденія Христа Спасителя стоитъ въ тѣсной связи грустное событіе —безжалостное избіеніе Иродомъ виѳлеемскихъ младенцевъ. Разсказавъ объ этомъ событіи, Евангелистъ Матѳей приводитъ предсказаніе о немъ пророка Іереміи (Іер. 31 гл. 15 стихъ). По словамъ пророка, горе виѳлеемскихъ матерей, которыя тогда потеряютъ дѣтей своихъ, раздѣлитъ и Рахиль, жена ІакО' ва. Голосъ рыданій, плача и вопля о безвинно убитыхъ дѣтяхъ изъ Виѳлеема и его окрестностей дойдетъ до Рамы, мѣста упокоенія Рахили. Праматерь евреевъ, лежа во гробѣ, услышитъ вопли своихъ дочерей, возскорбитъ ихъ скорбію и сама безутѣшно заплачетъ о безвременно погибшихъ, ибо ихъ нѣтъ уже на свѣтѣ. Такая засвидѣтельствованная пророкомъ отзывчивость сердца Рахили сдѣлала могилуея священной для всѣхъ 



868 —матерей и послужила основаніемъ для созданія трогательной легенды.Близится вечеръ. Солнце низко стоитъ, его горизонтальные лучи бѣгутъ по изумруднымъ склонамъ холмовъ, кидая длинныя тѣни отъ оливковыхъ рощъ. На высокомъ холмѣ надъ обрывомъ стоитъ небольшая постройка съ круглымъ куполомъ.Она окружена кладбищемъ. Постройка съ куполомъ—могила Рахили. Она центральный пунктъ кладбища. Среди могилъ, усѣвшись въ кружокъ, неподвижно сидятъ женщины. Опираясь на могильные памятники неподвижно стоятъ мужчины. Дремлютъ верблюды, неподвижные, похожіе на черныя изваянія.Проводникъ указываетъ вамъ на древнее зданіе и произноситъ имя, которое звучитъ какъ мелодія, доносящаяся издали, изъ глубины вѣковъ: «Вотъ могила Рахили».И встаетъ предъ вами при этомъ имени образъ прекрасной женщины, съ глазами, полными слезъ, безконечно красивыми и безконечно печальными, встаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и образъ великой матери, сильно любимой и много страдавшей. Этотъ образъ, полный красоты и страданія, привлекаетъ къ себѣ всякое, особенно женское сердце. Онъ олицетворяетъ собою горе матерей, обреченныхъ раждать чадъ въ болѣзняхъ-Христіанскія паломницы останавливаются у этой великой могилы, чтобы поклониться похороненной здѣсь матери. Еврейки и мусульманки приводятъ сюда своихъ дЬтей, чтобы у могилы Рахили молиться о своихъ дѣтяхъ. Сюда приходятъ мусульманскія дѣвушки предъ выходомъ замужъ и склоняются предъ могилой великой жены и матери, чтобы она благословила ихъ.Есть трогательное обыкновеніе,—что мать, потерявшая своего ребенка, приходитъ плакать сюда. Здѣсь она рыдаетъ. Здѣсь, у этой могилы, ищетъ себѣ утѣшенія и безмолвнаго сочувствія. И они сердцемъ понимаютъ другъ друга—несчастная мать и женщина съ печальными глазами, лежащая тамъ, въ землѣ.Эта могила—мѣсто затихающій печали и облегчающихъ слезъ. Сюда приводятъ добрые люди круглыхъ сиротъ, потому 



— 869 —что Рахиль—мать всѣхъ, кто лишенъ материнской ласки.Эта могила окружена, легендой, красивой и трогательной, созданной христіанскими арабами.Легенда разсказываетъ о томъ страшномъ часѣ, когда прозвучитъ труба великаго суда. Послѣднею встанетъ Рахиль, прекрасная женщина, съ печальными глазами, изъ своей древней гробницы и поспѣшитъ въ долину страшнаго суда.И услышитъ міръ вновь плачъ Рахили. Она падетъ на колѣни предъ престоломъ лучезарнаго, милосерднаго Бога и, простирая къ Нему свои дрожащія руки, скажетъ ему: «Именемъ страданій, которыя перенесла я, именемъ скорби матери, умоляю Тебя—пощади, не осуди тѣхъ, кто въ дѣтствѣ незналъ материнской ласки. Прости всѣ грѣхи ихъ черствому, холодному, озлобленному сердцу, потому что въ дѣтствѣ это сердце не знало ласки матери, не было пригрѣто материнское любовью. О, пощади, пощади ихъ, перенесшихъ самое тяжкое наказаніе еще раньше совершенія преступленія!»И простретъ милосердный Господь надъ нею свой пылающій скипетръ, и скажетъ Рахили Богъ любви и всепрощенія: —Во имя страданій, перенесенныхъ тобою, бѣдная мать, Я исполняю твою мольбу.И скажетъ Онъ, обратясь къ тѣмъ, кто не зналъ ласки матери;-- Вы, кто не зналъ величайшей любви на землѣ, любви матери, вотъ ваша мать.И припадутъ къ Рахили всѣ бездомные, всѣ несчастные, всѣ брошенные, всѣ дѣти позора; и заплачутъ, какъ плачетъ больной, страдающій ребенокъ, припавъ на грудь матери.И этотъ плачъ умягчитъ сердце Бога. И будетъ день страха, рыданій, стенаній воплей,—для нихъ днемъ свѣтлыхъ, радостныхъ слезъ. («В. и Раз.>).
Рождественская елка—Елки украшаются плодами, гостинцами, игрушками, свѣчами, которыя въ святочные вечера зажигаются на радость и утѣху дѣтямъ, праздникомъ коихъ почитается Рождество Христово. Дѣти рѣзвятся вокругъ украшенной и сіяющей огнями елки и въ заключеніе получаютъ съ нея подарки. Елки устраиваются впрочемъ не только для малыхъ, но и для старыхъ, напр., въ пріютахъ и богадельняхъ, и для взрослыхъ—въ казармахъ. Обычай устраивать елки 



-- 870вообще весьма распостраненъ: и у насъ въ городѣ пожалуй трудно встрѣтить домъ богатаго или бѣднаго, знатнаго или простого, въ которомъ бы не было устроено елки.Обычай устраивать елку ведетъ свое начало со временъ язычества. По воззрѣніямъ древнихъ язычниковъ зеленѣющее украшенное плодами и свѣтильниками дерево служило символомъ соотвѣтствующаго времени нашихъ святокъ поворота солнца на лѣто, когда подъ живительнымъ дѣйствіемъ лучей солнца все въ природѣ послѣ мертвенной зимней спячки оживаетъ, расцвѣтаетъ и даетъ плоды. Устройство елки тогда являлось привѣтомъ возрождающемуся солнцу. Православный христіанинъ, конечно, не можетъ смотрѣть, да никто безъ сомнѣнія и не Смотритъ такъ на елку. У насъ со всѣмъ долженъ соединяться христіанскій смыслъ; у насъ все должно твориться во славу Божію (1 Кор. 10, 31). Унасъ елка должна быть привѣтомъ не чувственному солнцу, поворотившему съ зимы на лѣто, но Творцу того солнца—духовному истинному свѣту, просвѣщающему всякаго человѣка, Солнцу правды и востоку съ высоты Христу Сыну Божію, родившемуся въ эти дни для того, чтобы возставить оживить, воскресить, обновить всѣхъ людей, всю тварь, всю природу, весь міръ.Пророкъ Божій Исаія за 600 съ лишнимъ лѣтъ взывалъ о грядущемъ Христѣ: изыдетъ жезлъ изъ корене Іессеева и цвѣтъ отъ корене его взыдетъ (Ис. 11, 1). Въ соотвѣтствіе съ этимъ св. церковь во дни Рождества славословитъ Христа пѣснію: жезлъ (отрасль, отростокъ) изъ корене Іессеева и цвѣтъ отъ него Христе, отъ Дѣвы прозяблъ еси (произросъ). Рождественская елка является нагляднымъ представленіемъ этихъ образовъ.Елка сама по себѣ почитается символомъ жизни и безсмертія за то, что зелень, которою она одѣта, не умираетъ и на зиму. По этой причинѣ ельникомъ устилаютъ при похоронахъ путь умершихъ къ мѣсту послѣдняго упокоенія въ надеждѣ воскресеній и жизни вѣчной. Съ этой точки зрѣнія устроенная на святкахъ елка і •поминаетъ объ источникѣ жизни и безсмертія, родившемся отъ Дѣвы Маріи Христѣ Іисусѣ, благостію Котораго мы пришли на нетлѣнную жизнь. Ко 



— 871торый возвратилъ намъ безсмертіе, перевелъ насъ отъ смерти къ жизни, отъ земли къ небу. («Душ. Чт.»).
Праздникъ Рождества Христова у разныхъ народовъ.— Установленіе праздника Рождества Христова теряется во временахъ апостольскихъ. По крайней мѣрѣ, вполнѣ извѣстно, что уже въ первые вѣка христіанства св. церковь справляла этотъ праздникъ съ особою торжественностью.Церковная исторія свидѣтельствуетъ о слѣдующемъ фактѣ; съ какою ревностью собирались древніе христіане въ храмъ въ праздникъ Рождества Христова, —можно судить потому, что въ Никомидіи въ 305 г. въ одномъ храмѣ было 20.000 человѣкъ, которые всѣ вмѣстѣ съ храмомъ сожжены по приказанію императора «Максиміана»Встрѣчу этого праздника апостольская церковь обставила выдающимися особенностями. Для величія его установленъ 6-ти недѣльный постъ, 12-ти дневное его чествованіе, съ присвоеніемъ названія этимъ днямъ «святыхъ дней», отъ чего происходитъ и названіе «святки». До 377 г. день честованія Рождества Христова былъ не одинаковъ во всѣхъ странахъ, гдѣ обитали христіане. Такъ, на западѣ онъ праздновался 25 декабря, а на востокѣ—6 января, для одновременнаго чествованія и Богоявленія; въ 377 г., благодаря настоятельнымъ проповѣдямъ архіепископа константинопольскаго Іоанна Златоуста, византійскій императоръ Аркадій издалъ указъ, въ силу котораго и въ восточной церкви разъ навсегда установлено было праздновать Рождество Христово 25 декабря. И нынѣ только одна христіанская церковь,—армяно- григоріанская осталась при старомъ порядкѣ: послѣ IV вселенскаго халкидонскаго собара она отдѣлилась отъ церкви вселенской и празднуетъ Рождество Спасителя 6 января.У древнихъ христіанъ святки праздновались торжественно. Относительно празднованія святокъ въ христіанской Церкви имѣются указанія въ бесѣдахъ и словахъ, произнесенныхъ отцами церкви за все время отъ 25 декабря но 6 января, именно: св. Амвросіемъ Медіоланскимъ, Ефремомъ Сириномъ, Григоріемъ Нисскимъ и другими. Св. Амвросій въ одной бесѣдѣ говоритъ: «Господъ рожденіемъ Своимъ на землю принесъ свѣтъ и людямъ и днямъ». Въ нашемъ церковномъ 



• — 872 —уставѣ упоминается о святкахъ, какъ о дняхъ особенно торжественныхъ и священныхъ, въ которые «никакоже постъ, ниже колѣнопреклоненіе бываютъ ниже въ церквахъ, ниже въ келліяхъ», и возбранено совершать священнодѣйствіе брака. Двѣнадцатидневное празднованіе святокъ подтверждается кодексомъ Юстиніана, изданнымъ въ 535 г. По словамъ Кедрина, императоръ этотъ проводилъ 12 дней святокъ безъ кс- роны и раздавалъ обильную милостыню бѣднымъ. Турскій соборъ 567 г. подтвердилъ празднованіе тѣхъ же 12 дней, въ продолженіе которыхъ запрещено было поститься.Народы охотно приняли установленный церковью празд никъ и обставили его не только боголѣпнымъ богослуженіемъ, но и цѣлымъ рядомъ чисто народныхъ обычаевъ, за малымъ исключеніемъ сохранившихся и понынѣ.Въ Греціи канунъ этого праздника, по обстановкѣ своей въ семьѣ, походитъ и на русскій обычай. У угла, возлѣ образовъ, ставится столъ съ яствами. Нѣтъ въ данномъ случаѣ никакого различія между господами и прислугой: всѣ равны и всѣ садятся за одну общую трапезу, съ чадами и домочадцами, сколько бы таковыхъ въ домѣ ни было. Подойдя къ столу, всѣ поднимаютъ его троекратно вверхъ, повторяя за хозяиномъ слѣдующія слова: «Христосъ раждается на радость всему міру». Нѣкоторую противоположность Греціи въ обрядовой сторонѣ представляетъ въ этомъ отношеніи Англія, гдѣ рождественскіе святки являются преимущественно праздникомъ національнымъ, а не церковнымъ, — а потому больше всего бриты обращаютъ вниманіе на личныя свѣтскія удовольствія. Даже самыя бѣдныя семьи изъ всѣхъ силъ выбиваются, чтобы только справить этотъ праздникъ какъ можно торжественнѣе. Для этой цѣли существуютъ особыя рождественскія ссудо-сберегательныя кассы, въ которыя бѣдняки могутъ складывать деньги на этотъ праздникъ. По приблизительному расчету, на Рождество въ Англіи тратится около 20 милліоновъ рублей. Ко дню Рождества въ Англіи собираются въ домъ главы семейства всѣ члены семьи, хотя для этого пришлось бы пріѣхать издалека.Германія иначе смотритъ на рождественскія святки. Для нея это «праздникъ елки». Наканунѣ праздника, вечеромъ 



— 87324 декабря, во всей Германіи не найдется ни одного самаго бѣднаго дома, гдѣ бы яе горѣло разукрашенное, чѣмъ позволяютъ средства, зеленое деревцо. Около него кладутся подарки, которыми по нѣмецкому обычаю обмѣниваются и старые и малые.Вь Швеціи и Норвегіи въ Рождество существуетъ своеобразный обычай. Тамъ—это праздникъ мелкихъ птицъ и прислуги. Какъ извѣстно, въ странахъ съ суровымъ климатомъ и обильными снѣжными заносами, мелкія птицы съ трудомъ добываютъ для себя пищу. И вотъ жители Скандинавскаго полуострова, желая ознаменовать праздникъ Рождества какимъ-нибудь особымъ добрымъ дѣломъ, устраиваютъ елку для птицъ, въ виду чего каждый домохозяинъ, связавъ пучекъ разнаго рода хлѣбныхъ колосьевъ, укрѣпляетъ его на крышѣ своего дома. Мелкія птички съ радостнымъ щебетаньемъ набрасываются на приготовленное для нихъ угощеніе. Въ первые же три дня праздника прислуга въ Швеціи и Норвегіи, по заведенному обычаю, исполняетъ роль хозяевъ, а послѣдніе—прислуги, при чемъ исполняютъ всѣ работы по дому. На четвертый день праздника начинаютъ веселиться хозяева, устраивая вечеринки, на которыхъ представляются сцены, изображающія бѣгство Пресвятой Дѣвы въ Египетъ, поклоненіе волхвовъ, рожденіе Спасителя, положеніе Его въ ясли и пр. Встрѣча праздника не обходится, конечно, безъ елки и гуся такъ же, какъ и вездѣ.Особенно своеобразно проводится праздникъ Рождества въ Черногоріи. Этотъ праздникъ у нихъ называется «Божичьл —уменьшительное имя отъ Бога. Наканунѣ идутъ приготовленія. Нужно изжарить цѣлаго барана, безъ чего нѣтъ Бо- жича, а кто имѣетъ еще и поросенка. Все должно быть готово за вечеръ. Около полудня домохозяинъ обыкновенно съ кѣмъ-нибудь изъ дѣтей-мальчиковъ отправляется въ свой лѣ- еокъ срубать «баднякъ >.Выбирается для этого непремѣнно дубокъ, прямой и чистый, который въ нижнемъ отрубѣ имѣлъ бы отъ 2 до З1/*  вер. въ поперечникѣ, а длиною отъ 1 до 1 ’/а саженъ. Облюбовавъ деревцо, онъ поворачивается лицомъ къ востоку, молится Богу, потомъ становится на колѣни и начинаетъ рубить 



— 874 -дерево близко къ корню. Надрубивъ до половины съ одной стороны, начинаетъ рубить съ другой нѣсколько выше и также прорубаетъ до половины и останавливается. Потомъ онъ встаетъ, беретъ дерево за верхъ и гнетъ на ту сторону, гдѣ оно зарублено ниже. Деревцо ломится, расщепляясь внизу, гдѣ зарублено, и оттого остается конецъ расщепленный. Вѣтки всѣ обрубаются и оставляется только одна на самомъ верху, которая тоже укорачивается, но остается часть съ нѣсколькими листьями, что особенно важно. Приносятъ дерево къ дому и ставятъ снаружи, прислонивши къ стѣнѣ съ правой стороны входныхъ дверей.Въ сумерки настаетъ пора вносить баднякъ. Разводятъ огнище. Хозяинъ прихорашивается и, перекрестившись и призвавши благословеніе Божіе, со всѣми дѣтьми и другими членами семьи мужского пола отправляется за баднякомъ, а хозяйка дома прилѣпляетъ съ двухъ ^сторонъ дверей по восковой свѣчѣ и становится со всѣмъ женскимъ населеніемъ у тѣхъ же дверей внутри дома, держа въ лѣвой рукѣ деревянную чашку съ житомъ, пшеницей, кукурузой, фасолью и др.Баднякъ кладется толстымъ концомъ впередъ на пріек- ладъ (камень) такъ, чтобы голова его высовывалась изъ огня четверти на полторы.Голову бадняка, прежде или когда положатъ, украшаютъ зеленью, особенно, если на немъ не было листьевъ: вѣточкой плюща, маслиноваго дерева или же елки и можжевельника.Вносятъ бадняки по всему селу въ одно время, только что смеркнется: поэтому въ продолженіи получаса или цѣлаго часа, покуда это совершается въ селѣ, всегда почти разбросанномъ на большое пространство по горамъ, вы видите, какъ среди густого мрака то и дѣло сверкаютъ огоньки и раздаются выстрѣлы, раскатываясь громкимъ эхомъ по скаламъ и утесамъ. *■Если случится гость,—конечно, издалека, потому что изъ ближнихъ всякій дома,—или иностранецъ, то и онъ вноситъ баднякъ. и присутствіе такого человѣка пріятно хозяевамъ.Когда весь обрядъ исполненъ, садятся ужинать, для чего сверхъ соломы постилается что-нибудь шерстяное (понява, 



875 —струка), но отнюдь не бумажное или холостяное. Нѣтъ также ни стола, ни скамеечки, а ставится все прямо на шерстяную постилку, и сидятъ, скрестивши подъ себя ноги. Передъ ѣдой старшіе выпиваютъ по рюмки водкѣ, а послѣ ѣды пьютъ вино всѣ и дѣти.Навеселившись вдоволь, всѣ, у кого нѣтъ дѣла, ложатся спать, домохозяинъ же долженъ ждать, пока перегоритъ бад- някъ, что зависитъ отъ толщины его: иной перегоритъ къ 10 часамъ, другой послѣ полуночи и даже почти передъ утромъ. Какъ только онъ перегоритъ, хозяинъ выходитъ и дѣлаетъ еще одинъ выстрѣлъ.Близится, наконецъ, и праздникъ. За часъ до разсвѣта раздается колоколъ, призывающій къ заутренѣ, на которую, однако, идутъ немногіе, затѣмъ непосредственно за нею слѣдуетъ обѣдня, на которой обязательно долженъ быть каждый домохозяинъ и съ нимъ еще кто-нибудь изъ домашнихъ. Всякій беретъ съ собою восковую свѣчу, въ селахъ самодѣльную изъ своего воска, съ которою стоятъ цѣлую обѣдню. По окончаніи службы священникъ, выйдя изъ алтаря съ крестомъ, возглашаетъ: «Христос се родіо!» Все ему отвѣчаютъ: «Воис тину се родіо!» и такъ три раза. Потомъ всѣ прикладываются къ кресту и получаютъ отъ священника антидоръ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тутъ же священникъ мажетъ елеемъ, который освящается на заутренѣ. Послѣ этого всѣ цѣлуются между собою, какъ у насъ на Пасху, съ привѣтствіемъ: <Мир Вожи! Хри- стос се родіо!».Обѣдаютъ въ этотъ день рано, тотчасъ послѣ обѣдни. Когда хозяинъ приходитъ изъ церкви, то столъ уже готовъ. Это круглый столикъ на низенькихъ ножкахъ, и сидятъ вокругъ него на полу, скрестивши ноги. Божични колачъ ставится посрединѣ стола, и въ него втыкается восковая свѣча, которая и зажигается во время обѣда, или же свѣча зажигается въ ячменѣ на блюдечкѣ, а колачъ на столѣ стоитъ безъ свѣчи. Колачъ этотъ, тотчасъ же или послѣ, домохозяиномъ разламывается на куски, которые онъ раздаетъ каждому изъ членовъ семьи, и счастливъ тогъ, кто въ своемъ кускѣ найдетъ монету.Въ продолженіе первыхъ трехъ дней не должно готовить 



— 876 —ничего горячаго, ни даже кофе, а ѣдятъ только то, что изготовлено наканунѣ перваго дня. Впрочемъ, въ послѣднее время это не соблюдается вполнѣ не только въ городахъ, но и въ селахъ.Вся ѣда остается на столѣ въ продолженіе трехъ дней и убирается^только на ночь, чтобы не поѣли кошки или мыши, а утромъ опять выставляется. Главное же пециво, т.-е. цѣлый испеченный барашекъ, не трогаютъ, пока не придетъ почетный гость (обыкновенно въ первое же утро) или особенно уважаемый домомъ человѣкъ, которому и предлагаютъ разрубить его ножемъ (ятаганомъ) или саблей. У болѣе важныхъ лицъ это совершалъ князь или одинъ изъ его старшихъ сыновей.Псслѣ обѣда люди постарше посѣщаютъ другъ друга и проводятъ время въ тихой бесѣдѣ, покуривая трубки и попивая немного винца; женщины весь этотъ день сидятъ дома и занимаются угощеніемъ посѣтителей, а молодежь предается веселью и забавамъ внѣ дома. (<Сов. Лѣт.»).
Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕо подпискѣ въ новомъ 1904 г. на двухнедѣльный полемикоапологическій журналъ ІІодпнс. цѣна6 Р
истек

журнала „<<«С С/О Я С К О в

2 кя. @ $ О 3 р 1Ъ Н Іприлож. /Адресъ редакціи СПБ. Невскій д. 153, 
Будучи съ перваго же года своего изданія (въ теченіе

шихъ 8 лѣтъ,1 не только спеціа.льн ымъ, но и популярнымъ пе
чатнымъ органномъ внутренней миссіи, понимаемой въ самомъ широ
комъ ея значеніи, „Миссіонерское Обозрѣніе" и въ новомъ году бу
детъ посвящено какъ всестороннему изслѣдованію и обличенію лже
вѣрія народнаго сектанства и раскола во всѣхъ ихъ толкахъ, такъ и 
выясненію и опроверженію господствующаго въ современномъ обще
ствѣ религіознаго суемудрія.

Вь этихъ цѣляхъ „Мисс. Обоэр.“ обличая расколосектантскія заблужденія, въ 
тоже время будетъ содѣйствовать разъясненію модныхъ спутанныхъ понятій и рао- 
рѣшенію пререкаемыхъ вопросовъ вѣры и духовной живни, пресѣченію духовйиз 
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смуты, клеветы и лжи въ столь важной интимной области человѣческаго духа, ка
ковую составляютъ вѣра и церковь, религіозная истина и свобода, совѣсть и ѵбѣж, 
девія... Въ ясномъ сознаніи того, что борьба съ застарѣвшимъ расколомъ и съ 
сумбурными народными сектами не должна составлять альфу и омегу современной 
внутренней миссіи церкви — „М. 0б.“ перымъ долгомъ своей посильной миссіи счи
таетъ огражденіе вѣрныхъ чадъ отъ расколосектантскихъ лжеученій, а равно и отъ 
господствующихъ въ наше время въ обществѣ и просачивающихся въ народныя мас
сы противохрнстіанскихъ и безбожныхъ вѣяній, охраненіе „сихъ малыхъ11 огь соб
лазна и колебанія въ основахъ вѣры и устояхъ православно-русской жизни, защиту 
авторитета и интересовъ приходскаго упавшаго духомъ духовенства доселѣ еще 
во многомъ неудовлетвореннаго въ своемъ общественномъ, служебномъ и матеріаль
номъ положеніи.

Будучи проникнуто ревностною и убѣжденною вѣрою въ правду своего дѣла, 
высоко держа знамя св. родного православія. „Миссіонерское Обозрѣніе11 въ борьбѣ 
съ религіозными лжеученіями, господствующими какъ въ народѣ, такъ и въ обще
ствѣ, исполнено истинно-христіанской терпимости и гой любви къ заблудшимъ, кото 
рая „долготернитъ, не превозносится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ 
.зла, сорадуется истинѣ, всего надѣется, все переноситъ11. (1 Кор. 13, 4 — 7).

Вь новомъ 1904 году МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ вступаетъ 
въ IX годъ изданія. Журналъ будетъ выходить по примѣру прошлаго 
года за прежнюю цѣну въ шесть руб. двухнедѣльными выпусками, въ 
объемѣ отъ 8—12 и болѣе печатныхъ листовъ (за исключеніемъ па
схальныхъ и лѣтнихъ вакацій, когда журнал а выйдетъ по одной кни
жкѣ въ мѣсяцъ), всего въ теченіе года дано будетъ подписчикамъ

При этомъ МИССІООНЕРСКІЯ ПРОПОВѢДИ,въ огражденіе пра
вославныхъ чадъ церкви отъ лжеученій расколосектанства, будутъ 
печататься при книжкахъ журнала особымъ счетомъ 
страницъ, такъ что въ концѣ года составятъ цѣлый сборникъ. Въ 
первыхъ книжкахъ журнала будутъ помѣщены бесѣды свяіц. Совѣ- 
това въ обличеніе заблужденій хлыстовства и свящ. С. .Богдановича 
въ обличеніе толстовства и штундизма. Будутъ также печататься и 
проповѣди, касающіяся заблужденій раскола.

Вмѣсто проповѣдей на воскресные и праздничные дни, обычно 
печатавшихся въ истекшія 8 лѣтъ, въ новомъ 1904 г., высланъ бу
детъ СЪ первой КНИЖКОЙ журнала сборникъ проповѣдей на всевозмож
ные елучаи изъ пастырской практики, СОСТаВЛеНПЫЙ СВЯЩ. С, БрОЯКОВ- 

скимъ изъ произведеній лучшихъ проповѣдниковъ отечественной цер
кви, примѣненныхъ (чрезъ сокращеніе и измѣненіе) къ потребностямъ 
современной народно-церковной каѳедры.

Въ сборникъ вошло болѣе 150 словъ, бесѣдъ и поученій, ра
сположенныхъ въ VI отдѣлахъ слѣдующаго содержанія:

Проповѣди: I. Объ обязанностяхъ и отношеніяхъ пастыря и па- ■ 
сомыхъ (14 поученій). 11.0 храмѣ и его принадлежностяхъ (34 иро- 
повѣди). III. Поученія при совершеніи таинствъ (36 проповѣдей). IV. 
Поученія при совершеніи церковныхъ обрядовъ (16 проповѣдей). V. По
ученія во время общественныхъ бѣдствій (15 проповѣдей). VI. ІІоуче- 
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кія о смерти, при погребеніи ликъ всѣхъ положеній, возрастовъ и пр. 
и о поминовеніи (40 поученій).

Изданный редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія11 СБОРНИКЪ 
о. Брояковскаго дѣлаетъ вкладъ въ проповѣдническую литературу и 
является добрымъ спуті икомъ приходскаго священника, облегчаю
щимъ ему исполненіе долга учительства при всѣхъ случаяхъ его па
стырской практики.

Цѣна СБОРНИКУ проповѣдей въ отдѣльной продажѣ 1 р. 50 к.
Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему журналу ре

дакція ,,Миссіонерскаго Обозрѣнія14 въ 1904 году даетъ новую книгу 
подъ заглавіемъ: Миссіонерскій щитъ вѣры1’", въ огражденіе отъ сек- 
танскихъ заблужденій.

Кинга эта но цѣли и содержанію представляетъ какъ бы продолженіе „Миссіо
нерскаго Спутника11. Въ „Мис. ІЦит. вѣры“ вошли 55 отдѣловъ, заключающихъ въ 
себѣ апологію и полемику, касающуюся всѣхъ основныхъ догматовъ вѣры и іірере- 
каемыхъ сектантами вопросовъ, при чемъ въ каждый отдѣлъ входятъ іѵ> 4 главы: 1 
Изложеніе православна)о ученія. 11. Основанія изъ Свящ. Писанія для православнаго 
ученія о данной истинѣ. III. Возраженія сектантовъ и отвѣты православнаго. IV. 
Миссіонерская полемика, заключающая въ себѣ: а) Сводъ текстовъ Свящ. Писанія, 
полностью приведенныхъ (въ первомъ столбцѣ), которыми сектанты оправдываютъ 
свое мудрованіе, б) истинный смыслъ (толкованіе) сихъ текстовъ (второй столбецъ) 
и в) сводъ текстовъ Свящ. Писанія, коими опровергается сектантское мудрованіе 
(третій столбецъ). Въ концѣ книіи находится миссіонерская краткая энциклопедія-

Щитъ напечатанъ іп Гоііо большого формата, заключаетъ въ себѣ 55 отд. и 
336-|-хѴІ стр. убористаго шрифта: въ отдѣльной продажѣ цѣна книгѣ 1 р. 50 к.

Составленный на основаніи всѣхъ извѣстныхъ въ печати миссіонерскихъ по
лемическихъ пособій и руководствъ. „Щигъ“ даетъ новое, вполнѣ надежное и до
статочное вооруженіе въ борьбѣ съ сектанскими заблужденіями.

Въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются статьи.- 1) передовыя 
или руководящія по вопросамъ пастырской миссіи, школьнаго дѣла, 
церковно-общественной жизни; 2) богословско-апологетическія, поле
мико-методическія статьи; 3) въ дневникахъ и запискахъ мысли, на
блюденія и сообщенія людей, близко стоящихъ къ практической и 
церковно-общественной жизни; 4) миссіонерскія собесѣдованія; 5) лѣ
топись печати свѣтской и духовной и новыя книги; 6) хроника за
ключаетъ въ себѣ сообщенія: 1) о новыхъ явленіяхъ въ жизни ино
славныхъ церквей и иностранныхъ сектъ II) о современномъ состояніи 
нашей миссіи русскаго расколо-сектанства; III) корреспонденціи и из
вѣстія. Кромѣ сего, въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются: а) 
Отклики іером. Михаила, въ коихъ молотой ученый и талантливый 
писатель освѣщаетъ религіозные запросы современной интеллигенціи, 
отмѣчаетъ всякую новую попытку или интересное рѣшеніе вопросовъ 
религіи, христіанской морали и церковной жизни—а вмѣстѣ отра
жаетъ и всякое покушеніе оклеветать истину церкви и Духа, живу
щаго въ ней, и б) Со скрижалей сердца, задушевная бесѣда редак
тора съ читателями по церковно-публицистическимъ вопросамъ,состав
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ляющимъ въ данный моментъ злобу дня въ жизни церкви, народа, 
обіцества-

Въ виду разносторонности задачъ „Мис. Обозр," и обилія цѣн
наго матеріала, имѣющагося въ редакціонномъ портфелѣ, въ новомъ 
году редакція будетъ всячески стремиться увеличить объемъ книжекъ 
журнала.

Подписка принимается въ редакціи „Миссіонер. Обозрѣнія11, Спб. 
Невскій пр., 153, кв. 10. Подписная цѣна 6 р., за границу 8 руб.

Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка въ платежѣ 
подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый 3 р. сдѣланъ была при подпискѣ, 
а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ. Редакт.-ичдаіедь В. М. Скворцовъ.

О подпискѣ въ 1904 году на педагогическій журналъ

издаваемый Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. П Побѣдоносцевъ, прот. 
П. А. Смирновъ, В. И. Шемякинъ, П. А. Игнатовичъ, К. В. Дубров
скій, А. М. Влнчаковъ, И. А. Ианосковъ, доцеггъ Спб. дух. акад. 
іеромонахъ Михаилъ, Я. И. Ковальскій, К. В. Ельницкій, С. И. Шо- 
хоръ-Троцкій, В. В. Федоровъ, Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, д-ръ 
А. С, Виреніусъ, д-ръ медицины Г. Я. Трошинъ, П. Н. Лупповъ, а 
также многіе мѣстные школьные дѣятели,—наблюдатели, священни
ки, учителя и учительницы.

Журналъ „Народное Образованіе* всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ 
школьнаго и внѣшкольнаго обраковація народа; задала его ближайшимъ образомъ 
состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать пратгическн разумной, прочно и методиче
ски обоснованные! постановкѣ дѣда воспитанія м обученія въ церковной и, вообще, 
въ русской народной школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: Г) воспитаніе нравственно- 
религіозное и умственное въ его практическихъ пріемахъ, 2) равеказы и заметки 
ивъ исторіи на]юднаго обравованія и ивъ быта современной народной школы, 3)вои- 
роеъ о здоровьи учащихся въ условіяхъ народной школы, 4) „изъ школьной практи
ки"—-статьи и сообщенія ирактиковъ-учиге.іей и учительницъ: отвѣты редакціи на 
запросы по учебной и воспитательной части, 5) психологическая сторона учитель
ской практики и выясненіе ея при помощи данныхъ современной психологіи, 6) школь
ное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народныхъ хоровъ, 7) мѣстный от
дѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчательныхъ факоовь и явленій ивъ жинни народныхъ 
шкодъ, 8) библіографическій листокъ для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ во
просамъ воспитанія и образованія, а также предназначаемыхъ для народнаго чтенія, 
9> книжное и журнальное обозрѣніе и 101 изъ иностранныхъ педагогическихъ жур
наловъ (замѣтки по практической дидактикѣ нѣмецкой, 'англійской, французской 
американекой народной школы/
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Въ журналѣ печатаются и иллюстраціи къ тексту (виды школь

ныхъ зданій, школьныя группы, рисунки и чертежи научнаго харак
тера).

Кромѣ книжекъ журнала, при «Народномъ Образованіи" издают
ся слѣдующія ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) „Школьная Библіотека"—не ме
нѣе 15-ти книжекъ въ годъ для школьнаго и народнаго чтенія, 
разнообразнаго содержанія, въ общедоступномъ изложеніи, для окон
чившихъ курсъ начальной школы и для школьниковъ старшаго воз
раста, 2) Ноты для школьнаго и церковнаго пѣнія, 3) Школьный 
Календарь на 1903—4- учебный годъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народною Просвѣщенія 
журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни.

Подписная цѣна на журналъ—ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.
Подписка принимается въ Книжной лавкѣ Училищною Совѣта 

при Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).
Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 

С •-Петербургъ, Кабинетская ул., д. А? 15, въ Редакцію журнала 
„Народное Образованіе".

Редакторъ ][. Мироносицкій-

Оттрыта подписка на

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1904 годъ

(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
съ приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго.

Въ 1904 году ЛІосковская духовная академія будетъ продолжать 
изданіе „Богословскій Вѣстникъ" ежемѣсячно, книжками въ пятнад
цать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ.

1) Творенія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія и 
статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
составляющія въ большой своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 
3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ цер
ковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и 
западно-европейскихъ и сообщенія -изъ области внутренней жизни 
Академіи. 4-) Обзора, текущей русской журналистики, преимуществен
но духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ 
которыхъ будутъ пеяататься автобіографическія записки Высокопреос
вященнаго Саввы, Архіепископа Тверского, и протоколы Совѣта Ака
деміи за истекающій 1903 годъ (полностью). Въ качествѣ собствен
наго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подпис
чикамъ его въ 1904 году будутъ высланы:
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Творенія преподобнаго Макарія Египетскаго 

въ русскомъ переводѣ.
Преи. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской литературы является пред

ставителемъ церковной мистики, если подъ нею понимать не болѣзненное проявленіе 
религіознаго чувства, а непосредственное горячее сердечное отношеніе человѣческой 
души къ Богу, составляющее необходимый элементъ въ настроеніи христіанина 
Въ этомъ отношеніи творенія его рѣзко отличаются но своему содержанію отъ сочи
неній борцовъ за неповрежденность христіанской вѣры противъ ереси—о. о. церк
ви, оставившихъ намь полемическіе трактаты по вопросамъ догматики. Какъ бы 
ни были важны догматы въ религіозной жизни человѣка, они представляютъ собою 
однако нѣчго внѣшнее по отношенію къ ней, не составляютъ самой ея сущности - 
ея ядра. Они служатъ выраженіемъ религіознаго настроенія и въ то же время его 
опорою. Въ этомъ заключается ихъ важность и необходимость, но съ самымъ глав
нымъ въ религіи, съ соотвѣтствующимъ имъ настроеніемъ чувства и воли, они могутъ 
знакомить насъ лишь косвенно. Отсюда догматическіе трактаты о. о. церкви, враща
ющіеся часто въ области чуждыхъ намъ философскихъ понятій и преслѣдующіе спе
ціальныя цѣли защиты вѣры отъ ея искаженія еретиками, могутъ служить источни
комъ болѣе для внѣшней исторіи церкви. Во внутреннюю жизнь вѣрующей души съ 
ея порывами за предѣлы этого міра— грѣшнаго и страждущаго, насъ вводятъ лишь 
сочиненія аскетовъ, не преслѣдующія никакихъ другихъ цѣлей, кромѣ изліянія внут
ренней жизни сердца, объятаго всепоглощающею любовію къ Богу. Отсюда глубокая 
назидательность твореній аскетовъ, отсюда ихъ вліяніе на религіозное настроеніе 
нашего народа, отсюда ихъ популярность среди него. Творенія древнихъ подвижни
ковъ служили любимымъ чтеніемъ благочестивой старины. Но интересъ къ нимъ не 
ослабѣваетъ и въ настоящее время. Вь частности творенія преп. Макарія Египет
скаго. выпущенныя въ 1880 третьимъ изданіемъ, давно вышли изъ продажи, а меж
ду тѣмъ многочисленныя обращенія къ редакціи съ просьбою выслать творенія вели
каго подвижника показываютъ, насколько велика потребность въ ихъ новомъ изда
ніи. Это именно и служило для редакціи побужденіемъ остановить свой выборъ 
для обычнаго приложенія къ журналу на твореніяхъ св. Макарія Египетскаго,

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ*  совмѣстно съ 
приложеіемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРСЫЛКОЙ
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ- Московской губерніи, въ ре

дакцію „Богословскій Вѣстникъ*.
Редакторъ проф. И. Поповъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
съ безплатнымъ приложеніемъ

,,Общедоступной Богословской Библіотеки^
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „Странникъ11 будетъ издаваться въ 1904 году 
по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній по 
богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, инте
ресамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ, 
при жуналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Обіцедо- 
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ступная Богословская Библіотека ', имѣющая своею цѣлію сдѣлать впол
нѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ 
сочиненія:

I. ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ11, или Бого
словскій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя 
для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предме
тамъ богословскаго и философскаго знанія,т. Ѵ,въ которой войдутъ сло
ва на Е, Ж, 3 и И (съ картами и и л л ю с т р а ц і я м и).

II. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, или Комментарій на всѣ книги Св. Писанія 
Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ первый, въ которой входитъ все Пято
книжіе Моисеево, т. е. книги Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ и Второ
законія. Съ иллюстраціями.

III. „БИБЛІЯ И ВАВИЛОНЪ11- -особый трактатъ изъ серіи „Хри
стіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка“. Этотъ трактатъ имѣетъ 
своею цѣлію разобраться въ горячей, взволновавшей весъ западно
европейскій міръ борьбѣ изъ-за Библіи, по поводу знаменитыхъ рефе
ратовъ проф. Делича, указать истинное значеніе новѣйшихъ открытій 
въ странѣ „бывшаго земного раяі1 и защитить достоинство и боже
ственный характеръ Библіи отъ нападеній раціоналистической критики.

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

Цѣна: въ Р о с с і и за журналъ „Страннинъ“ съ приложеніемъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки11 восемь (8) руб
лей съ пересылкой.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неиодписчиковъ цѣна „Богосл. Библіо
теки" 2 р. 50 к. за томъ без. перес. и 3 руб. съ перес. б) Желающіе имѣть выпус
ки „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. 
за выпускъ, в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе двѣнадцать вы. 
пусковъ „Библіотеки" (4-ре т. Православнаго Собесѣд. Богословія", 2 т. „Исторіи 
христ. церкви въ XIX в." 4 т. „ІІравосл. Богосл. Энциклопедіи" и два т. сочин 
Фаррара, „Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей церкви" (съ иллюстраціями)" 
прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за выпускъ (въ переп. по 1 р 50 коп.), а при 
выпискѣ па выборъ по 1 р. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться,- Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ11 — 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ д. № 182.

Редакторъ-издатель проф. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ1
и «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ» съ приложеніемь Полнаго собранія 

твореній св. Іоанна Златоуста,

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.
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1
«ЦЕРНОВННЫЙ вѣстникъ».

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ въ 
1904 году въ тридцатый годь изданія. Программа изданія остается 
прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ разрѣ
шеніе волнующихъ общество вопросовъ церковной и общественной 
жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвергаются об
сужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя явленія русской 
и иностранной жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣ
щаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые 
пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые текущею жизнью вопросы.

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

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

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, застуживающими 
всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ краткій 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литературы, наи
болѣе для нихъ интересныхъ.

1) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго правитель
ства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣ_стникѣ“, смотря по обстоятель
ствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни сообщается извѣ
стія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ въ Россіи, такъ и за границей, осо
бенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя из
вѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ от
дѣлахъ, и 10) объявленія.

II
«ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ».

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ 
всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1904 году 
въ восемьдесятъ четвертый годъ изданія, по-прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ 
академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профес-
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сорамъ академіи, общезанимательныя по предметамъ, научныя по раз
работкѣ и доступныя по изложенію.

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ 
богословско-философской и исторической литературы, русской и ино
странной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ} 
журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій 
и съ ихъ общими достоинствами.

3} годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной ака
деміи и журналы собраній ея совѣта за текущій учебный годъ, зна
комящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ для 
приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-педагогическомъ и па
стырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, въ строго-пра
вославномъ духѣ, образованія въ Россіи.

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

III

Съ. 1895 года редакція издаетъ 
„ Полное собраніе твореній св Іоанна Златоуста" 

въ р у е с к о м ъ п е р е в о д ѣ иа слѣдующихъ основаняхъ:
1) Въ изданіе »то входить всѣ дошедшія до насъ творенія святого отца цер

кви въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ извѣстной патрологіи 
Миня (сь обозначеніемъ страницъ под.іианака).

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

3) Цѣна кажаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе втого цѣннаго изданія, редакція духовно 

академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ 
находитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя усло
вія; а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ текущемъ подпис
номъ году вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. (8 р.-Н р.=9 р.) и иодиисчики на одинъ 
журналъ—за I руб. 50 коп. (5 р. 1 р. 50 кои.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и 
пересылку.

ІІри гакихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго Чтенія" получаютъ вовможностъ при самомъ незначительномъ ежегод
номъ расходѣ нріорѣсть полное собраніе твореній одного изъ велпчайшихъ отцовъ цер- 
вви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую 
библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1904 году будетъ изданъ ДЕСЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ него вой 
дутъ Бееѣды св. Іоанна .Златоуста на 1 и 2 посланіе св. Апостола Павла нъ норинепиамъ 
и толкованіе на посланіе нъ Галатамъ.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ иди въ теченіе 1904 года по
желали бы получить и первые девять томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваетъ за 
ркаждый томъ но два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по діа руб. 50 коп. съ пе- 
есылкой.
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Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право полу

чить только по одному эквемпляру первыхъ девяти томовъ.
Условія подписки на 1904 годъ.

Въ Россіи:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 10 го тома 

твореній св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей въ изящномъ переплетѣ 
—9 рублей 50 коп.

б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ' 5 (пять) руб., съ прило
женіемъ 10-го тома твореній св. Іоанна Златоуста 6 руб. 50 коп., въ 
изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ приложеніемъ 10- 
го т. твореній св. Іоанна Златоуста—5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 
коп.); за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) рѵб., съ приложеніемъ 10-го 
тома твореній св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ пере
плетѣ—7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ; въ 
контору „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою 
платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но вы
писка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—9) томовъ твореній св. 
Іоанна Златоуста не допускается.

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

Редакторъ „Христ. Чтенія" 
проф. П. Смирновъ.

„душеполезное ітеніе“
въ 1904 году

голъ изданія сорокъ пятый.
Изданіе журнала ,.ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ * въ 1904 году, сорокъ 

пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ ос
нованіяхъ. При благословеніи прейсвященйѣйшйго Виссаріона, еписко
па Костромского и Галическаго, несшаго труды по редакціи „Душе
полезное Чтеніе" ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоян
номъ содѣйствіи, редакція ивъ слѣдущемъ году будетъ продолжать 
то же святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святитель ФИЛА
РЕТЪ, митрополитъ Московскій: „И правительствомъ и частными людь
ми усиленно распостраняемая грамотность и любовъ къ чтенію, писалъ 
онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, 
когда свѣтская литература повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію 
суетное и неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему пред
лагаемое повременное изданіе,—Душеполезное Чтеніе—можетъ соотвѣт
ствовать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ’1—служить 
духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.
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ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
" »і)іт руды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній сз. 
отцовъ и православнаго богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго 
и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3),,Публич
ныя богословскія чтенія". 4) Церковно-историческіе разсказы на осно
ваніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 
5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ ио заслугамъ для церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія 
преосвященнаго ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ 
Оптинскаго, „Бесѣды'- вселенскаго патріарха АНѲИМА Ѵ'П, достойнаго 
преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя пра
вославной церкви; уроки благодатной жизни по руководству о. ІОАН
НА КРОНШТАДТСКАГО. слова, поученія и выѣбогослужебныя бесѣды 
особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знамени
тыхъ пастырей церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешест
вій кь святымъ мѣстамъ и „богоспасаемый!, градамъ1'. 9) Новыя дан
ныя о расколѣ, особенно при содѣствіи высшаго спеціалиста по рас
колу Н. И. Субботина. 10) По возможности документальныя и въ то 
же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, 
многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 11) 
Отклики на современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполезнаго Чтенія, въ 
приложеніи къ журналу печатается особымъ изданіемъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮ
ЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ примѣчаніями протопресвите
ра Московскаго Большого Успенскаго собора В. С. Маркова.

ПО примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1904 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкото
рыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года А 
477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ 
Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобритъ, въ настоя
щемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 страницъ, 4 рубля сь 
пересылкой.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное чтеніе при церкви Святите
ля Николая въ Толмачахъ.

Редакторъ докторъ богословія профессоръ Московской ду
ховной академіи Алексѣй Введенскій.

Открыта подписка
на духовный богословско-апологетическій журналъ 

&ѣра и^ерковъ 
на 1904 годъ—шестой годъ изданія.

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

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ немъ—въ 
первомъ—научно-богословскомъ отдѣлѣ, помѣщаются статьи, служащія 
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къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ преимущественно та
кихъ богословскихъ (въ широкомъ смыслѣ слова) вопросовъ, которые, 
въ современно і жизни и мнимо-либеральной печати подвергаются тол
кованіямъ несогласнымъ съ ученіемъ православной церкви.—Второй 
отдѣлъ—церковно-общественный, посвящается обозрѣнію выдающихся 
явленій церковной жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣчаются 
и, по мѣрѣ нужды, обсуждаются, на ряду съ типами и фактами по
ложительнаго характера, и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ 
устоевъ церковности преимущественно засвидѣтельствованныя печат
нымъ словомъ.—Обозрѣніе и обсужденіе вновь выходящихъ духовныхъ 
книгъ, и журнальныхъ статей преимущественно богословско-апологи
ческаго и учебнаго содержанія, составляетъ третій отдѣлъ—библіо
графическій.

Вь истекшее пятилѣтіе существованія журнала эти задачи и характеръ его 
выяснились конечно вполнѣ опредѣленно и не въ общихъ только чертахъ; для не
знакомыхъ же съ журналомъ долгомъ считаю сказать, что, не забѣгая впередъ и не 
пытаясь откликнуться своимъ словомъ на всѣ духовные заиросы времени, журналъ 
останавливается главнымъ образомъ на основныхъ вопросахъ православной вѣры и 
существенныхъ сторонахъ церковной жизни,—не уклоняясь отъ неизбѣжной полемики, 
главною задачею своею имѣетъ положительное раскрытіе истины въ ея строго-церков. 
пониманіи и, заботясь объ общедоступности изложенія предлагаемыхъ статей вь рав 
ной мѣрѣ стремится и къ ихъ научной обоснованности. Поэтому видное мѣсто 
въ журналѣ всегда занимаютъ „публичныя богословскія чтенія для свѣтскаго обра
зованнаго общества" изъ круга ведущихся вь Москвѣ и другихъ городахъ, рефераты, 
читаемые въ „Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ Университетѣ 
по вопросамъ религіозно нравственнаго оброзованія" и такъ называемыя „богослов
скія чтенія для рабочихъ". То обстоятельство, что подобнаго рода произведенія въ 
большинствѣ случаевъ принадлежатъ перу выдающихся духовныхъ дѣятелей и прежде 
напечатанія въ журналѣ всегда предлагались вниманію немалочисленныхъ слушате
лей. достаточное, думаемъ, ручательство за ихъ достоинство и компетентность 
Какъ много въ видахъ наиболѣе глубокаго и многосторонняго ознакомленія читате
лей, съ затрогиваемыми въ журналѣ духовными вопросами, мы удѣлаемъ вниманіе 
духовной библіографіи, объ этомъ достаточно сказать, что въ истекшемъ напр. году 
библіографическихъ отчетовъ дано было больше ста.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ журналъ одо- 
брЕнъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки 
духовныхъ семинарій. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія журналъ одобрена для пріобрѣтенія въ фундаменталь
ныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній- Многими епархіальными 
преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благочинниче
скихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня 
и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пятъ рублей, съ доставкой и пере 
сылкой—шестъ рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Им- 
раторскаго лицея въ память Цесаревича Николая, проторіея Іоанна 
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Ильича Соловьева ('Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіяся экземпляры журнала за 1900, 
1901, 1902 и 1903 годы по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, прот. I. Соловьевъ-ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА бъ 1904 г. 
„Православный Благовѣстникъ44 

(Двѣнадцатый годъ изданія)Изданіе миссіонерскаго журнала «ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЛАГО- ВЪСТНИКЪ» будетъ продолжаться и въ 1904 Г"Ду.
Программа журнала слѣдующая’.

I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряженія Прави
тельства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣятельности. 
Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его отчеты Свѣдѣнія 
о дѣятельности Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся миссіонерскаго 
дѣла въ Россіи.

III. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Географическіе очер
ки мѣстностей,населенныхъ инородцами и служащихъ поприщемъ дѣ
ятельности для нашихъ вѣропрэповѣдниковъ. Очерки этнографиче
скіе, изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ- 
ихъ бытъ, а также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроповѣдники—въ мѣстахъ ихъ 
постоянной дѣятельности, внѣшняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, 
условія благопріятствующія проповѣди или же останавливающія ея ус
пѣхи. Мѣры, принимаемыя къ утвержденію православія между ново
обращенными инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтитель
но-благотворительныя учрежденія въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго распростра 
ненія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преимущественно въ 
Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о католиче
скихъ и протестантскихъ миссіяхъ илхъ дѣятельности преимущественно 
въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкос
новеніе и борьбу съ православіемъ.

А I. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣнія, относящіяся 
къ миссіонерскому ^ѣлу и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

1 II. БИБЛІОГРАФІЯ, Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, от
носящихся къ миссіонерству.

VIII. ИЗВѢСТІЯ о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу 
православно-русскихъ миссій.
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IX. ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, въ 

объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ. Цѣна изданія четыре 
рубля 50 коп. безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Православный 
Бла го вѣ с^н и к ъ“, а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Лиховъ пер., близъ Ка
ретнаго ряда Епархіальный Домъ.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала за 
прежніе (съ 1893) годы могутъ быть высланы по трм рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.О продолженіи изданія журнала 
„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ44 

въ 1904 году.
Въ 1904 году „Воскресное чтеніе" будетъ издаваться въ слѣду

ющемъ измѣненномъ видѣ. Подписчики его въ теченіи года получатъ.
1) 52 нумера журнала, въ составъ которыхъ будутъ входить: 

статьи по изъясненію Свящ. Писанія; статьи объ истинахъ христ. вѣ- 
ры и нравственности, о христ. праздникахъ й церков. обрядахъ, о 
жизни и Подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной 
силы Божіей въ правбсл. церкви, очень пригодныя для внѣбослужеб*  
ныхъ собесѣдованій; нравственнопоучительные разсказы, гіреимущ. изъ 
народной жизни, стихотворенія, общеполезныя свѣдѣнія, краткія би
бліографіи и объявленій, извѣстія о замѣтки. Въ этомъ послѣднемъ 
отдѣлѣ будутъ сообщаться краткія свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ соврем. церковно^ общественной жизни.

2; Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься изаблаювремен 
но разсылаться поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года 
подъ общимъ заглавіемъ „Церковная Проповѣдь" съ особымъ счетомъ 
страницъ, такъ что въ концѣ года составится у подписчика отдѣль
ный Сборникъ поученій на весь годъ. Поученія будутъ назидательны, 
просты и по возможности кратки.

3) Дано будетъ 20Лі№ поучительныхъ Листковъ (Кіевскіе Лист
ки), особенно пригодныхъ для народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ маѣ книга „Спут
никъ Пастыря", 2-й вып.: это сборникъ статей по вопросамъ о на
родномъ образованіи. Книга особенно интересна и полезна для завѣ
дующихъ школами.

Цѣна журнала, безъ уменьшенія его прежняго объема, въ цѣ
ляхъ большаго распространенія понижается съ 4 руб. на 3 руб. въ 
годъ съ перес. При .этомъ Редакція допускаетъ подписку и отдѣльно 
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только на Поученія и Листки за 1 руб. въ годъ. Желающихъ подпи
саться на одни только Поученія и Листки Редакція особенно проситъ 
поспѣшить съ своими требованіями.

„Воскресное Чтеніе*  за прежніе годы— съ 1890 г., вь сброшюров. 
видѣ, можно получить за 2 руб. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакціи Воскреснаго Чтенія (Подолъ, Поча- 
евская ул. 4.)

Редакторъ-издатель прот. Іоаннъ Богородицкій.

Открыта подписка на 1904 годъ 
на ежемѣсячный церковный Журналъ 

„ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ.*
Журналъ .Приходская Жизнь*  въ 1904 г. будетъ издаваться по 

прежней программѣ, обнимающей всѣ стороны жизни православнаго 
прихода: богослуженіе съ пастырскою проповѣдью, церковныя школы 
и вообще воспитаніе дѣтей, борьбу съ расколомъ и сектами, благотвори 
тельность и распространеніе трезвости.

Къ каждой книжкѣ будетъ прилагаться ЛИСТОКЪ ТРЕЗВО
СТИ, когорый будетъ состоять изъ лѣтописи борьбы съ пьянствомъ 
и статей, призывающихъ къ трезвости.
ЦЁна безъ перес два рубля. съ перес. два рубля пт ьдесятъ коп.

Духовныя консисторіи, братства, епарх. училиіцн. совѣты и 
другія учрежденія, выписывающія не менѣе 20 экз., платятъ по 2 
рубля съ пересылкою.

Адресъ для иногородныхъ,- Ярославская Большая Мануфактура. 
Редакія ж. Приходская Жизнь.

Оставшіеся полные экземпляры за 1901 и 1902 гг. можно полу
чать по 2 руб. съ пересылкою.

18-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННАЯ
»•

1За

Допущенъ въ библіотеки духов-
но.-учебн, заведеній

Адресъ Редакціи'. Москва, Мясницкая ул.,д. Нгіколаевской ц.
Р« въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1904 г. будетъ дано 
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52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ въ 1’/г печати, лист. болып. 
формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея 
прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, рус
ской, церковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской, 
церковной исторіи подъ заглавіемъ ,,Чтенія въ школѣ41. 2) Церковь 
Христова въ ея настояніемъ. Жизнеописанія служителей Христовой 
истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 
3) Христіанское богослуженіе- Исторія ею и его значеніе. 1) Хри
стіанское искусство- Исторія его и современное состояніе. 5) Церков
ная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и рус
скихъ святынь. 6) Полезныя свѣдѣнія. 7) Христіанская мысль. Вѣ
роученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской лите
ратуры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, воспоминанія изъ 
церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись по слѣдующей программѣ: 1) 
Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществ- 
жизнь въ Россіи. 3) Распоряж. епарх. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
жури. 5) Церковно-обществ. жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.

52 №№ Воскресныхъ Листковъ, пріобрѣвшихъ такую извѣстность, 
что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпля
ровъ. Въ ,,Воскресныхъ Листкахъ11 будутъ помѣщаться простые на
зидательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными при
ложеніями для простого народа.

12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ воскресные и празд
ничные дни. Книги „Пастырскія Бесѣды“ будутъ разсылаться за нѣ
сколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

12 книгъ внѣбогослужебн. бесѣдъ—Воскресный Собесѣдникъ. Содержа
ніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе евангельскихъ заповѣдей блажен
ства съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и 
обыденной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТН 0 
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ 

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ 
отнрытіе мощей преп. Серафима Саровскаго,

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изображающихъ памятные 
моменты изъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, 
виды Саровской обители, мѣсто молитв. подвиговъ преп. Серафима. 
Изд. альбомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., въ изящп. обложкѣ' 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
на «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ»

с о всѣми приложеніями, съ пересылкой и 4 п НА ПО.’ІГОДА
доставкой НА ГОДЪ т: р- 2 р. 50 К-
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Вь 1904 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдническомъ 

Листкѣ*  на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ издаваться въ 
прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по изло
женію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ 
до того времени, на которое назначены.—Въ „Листкѣ*  будутъ помѣ
щаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія и поученія на различ
ные случаи. Цѣна „Пропов. Листка*  одинъ рубль за годъ.

За прежніе гпдж—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, дО, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 можно получать „ІІропов. Листокъ" по одному руб
лю за годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годъ 
„Кагихизич. собесѣдованія" издан. при „Проп. Л." за 94 и 95 годы, высылаются за 
80 кои., а Житія святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, издан. ири „Проп. .1нст.“ 
высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращатся на имя редактора издателя, профе с 
сора Кіевской духовнай академіи, Мирквллина Алексѣевича Олесницкаю

Училищ. Совѣтомъ при свят.\ Синодѣ „Проп. Листокъ*  допущенъ 
въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ- Допущены въ эти библіоте
ки и издан. при „Про»- Листкѣ*  „Катехиз- собесѣдованія" и Житія 
святыхъ за янв. и февр. (см. Церк- Вѣдом. Л? 31. 190І і.)

Ученымъ Комшп. Минист. На род- Прос. „Проп. Листокъ^ и изд- 
при немъ „Катех. собес ■" и Житія свят. допущены въ учительск/я би
бліотеки народныхъ учикищъ и въ безплатныя народныя чита іънии би
бліотеки-

Редакторъ- издатель, профессоръ Кіевской духовной академіи,
ІИ. ОЛЕСНИЦКІЙОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО. 

духовный и церковно-общественный журналъ, основанный „Обществомъ 
распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православ
ной Церкви" (въ 1902 г.), съ отдѣльными приложеніями,—будетъ изда
ваться по той же программѣ и преслѣдовать поставленную цѣль слу
женія религіозно-нравственному просвѣщенію преимущественно обра
зованнаго православно-русскаго общества и защиты православной исти
ны и ея служителей отъ современныхъ враждебныхъ отношеній къ ней.

Программа журнала слѣдующая;
1. Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣчательныхъ событій изъ 

жизни церковно-обіцесгвенной съ православно-христіанской точки 
зрѣнія.

2. Статьи богословскія основоположительнаго характера по религіоз
но-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, возникающимъ 
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вт современной русской жизни и печати; беллетрическіь произведенія 
и стихотворенія, посвященныя тѣмъ же вопросамъ.

3. Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей церкви, дающія 
руководительныя начала для правильнаго пониманія и разрѣшенія озна
ченныхъ вопросовъ.

4. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной журналисти
ки и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ книгъ, преимуществен
но по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ критическими замѣчаніями 
по поводу тѣхъ или другихъ сочиненій и отдѣльныхъ ихъ мыслей.

5. Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые чита
телями изъ области богословской и церковно-практической.

6. Извѣстія и замѣтки, преимущественно о дѣятельности „Общест
ва рел.-нравственнаго просвѣщенія” и его учрежденій (каковы—собра
нія проповѣдническія и пастырскія, „Христіанскаго Содружества уча
щейся молодежи” и т. п.) равно и другихъ духовно-просвѣтительныхъ 
обществъ и ихъ членовъ, а также и о лицахъ, заявляющихъ себя 
этого рода дѣятельностью и проч.

Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая, іп 8°. 
по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ 
мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня 
и іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ (всего 20 
книжекъ).
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1904 г' будутъ 

даны двѣ книги:
1) О ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ

Полная біографія о. Іоанна, составленная съ его благословенія доцентомъ Спб. Дух. 
академіи, о. іеромонахомъ Михаиломъ и иллюстрированная рисунками, числомъ бо
лѣе 100 Убудетъ разослана съ январской книжкой журнала іодовымъ подписчикамъ/ 

2> 2-й выпускъ избранныхъ статей изъ .сочиненій нашихъ выдающихся іерар
ховъ и богослововъ по вопросамъ, особенно возбуждающимъ интересъ и недорозумѣніе 
въ современномъ обществѣ подъ заглавіемъ:
„Совремвнные религіозные и церхозао-общаствепыа допросы въ рішеніі ихъ архипасты 

ряхи и выдающимся богословами Русской Церкви”.
Въ І-й выпускъ этого сборника входятъ извлеченія изъ сочиненій: митр. Москов 
Филарета, Иннокентія—архіен. Херсонскаго. Амвросія—Харьковскаго, Никанора- 
Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, Павла—Казанскаго, Хрисаноа—Астраханскаго 
лреосв. Ѳеофана—Затворника, нрофесоровъ: В. Д. Кудрявцева, II. И. Шалфеева. Про
тоіереевъ:—Базарова, 11. А- Сергіевскаго, Иванцова-Платонова, и свѣтскихъ писате
лей по богословію—Хомякова, Самарина и Вл. С. Соловьева /всего до 30 печат. лист./ 
Во 2-мъ выпускѣ сборника будутъ частію новыя извлеченія изъ тѣхъ же авторовъ, 
частію изъ другихъ, не вошедшихъ въ составъ 1-го выпуска.

Цензура журнала представлена Предсѣдателю Совѣта Общества, 
Протоіерею Философу Орнатскому.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.—съ доставкой и пере
сылкой въ Россіи и 7 р. заграницу. Въ розничной продажѣ 30 коп 
за №.
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Подписка принимается въ конторѣ редакціи С.-Петербуріъ. Стре
мимая улица, д- Л? 20, и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала съ приложеніями за 1902 
и 1903 гг. и высылаются за 6 руб. за каждый годъ.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ-
Священникъ Павелъ Дахостскій.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ
о
ГКЫ!

Иллюстрированный вѣстникъ современной жизни, политики, литературы,

VI г- изд ьѴІГ-ИЗД-
♦

4
Г4 V

науки, и скусства и прикладныхъ знаній, съ преміями и приложеніями.
Изданіе Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ.—Общая редакція П. М. 

ОЛЬХиНА.
Въ теченіи года каждый подписчикъ „Новаго Міра" получаетъ сь доставкой и перес. 

слѣдующія изданія и преміи къ ьгимъ;
НОВЫЙ МІРЪ богато иллюстрированный литературно-худо

жественный журналъ, въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстра
цій, заключающій въ себѣ: беллетристику, поэзію, исторію, критику 
и статьи по всѣмъ отраслямъ знанія. Всего въ годъ 24 №№.

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ иллюстрированный вѣстникъ отчизно
вѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной, общественной и эконо
мической жизни Россіи. Въ годъ 24 №№.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ обзоръ событій и явленій въ 
русскомъ и иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ со 
„Всемірной Лѣтописью" составную часть нум. „Новаго Міра“,—24№№.

ВСЕМІРНАЯ ЛЪТОПИСЬ иллюстрированный Обзоръ текущей 
жизни—политической, общественной и художественной — 24 №№.

ВРЕМЕННИКЪ Живописной Россіи обзоръ текущей русской 
жизни, представляющій собою газету-лѣтопись,—24 №№.

МОЗАИКА иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и справочнымъ 
отдѣломъ,—24 №№.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА въ колич. 24 книж., въ составъ 
которыхъ войдутъ: 20 РОМАНОВЪ ВЪ 24 ТОМАХЪ русскихъ 
и иностранныхъ беллетристовъ. Серія эта будетъ заключать въ себѣ 
историческіе, бытовые и соціальные романы.БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ:
&ЕСС&ВГА въ 10 томахъ, въ переводѣ русскихъ 

писателей, подъ редакціей П. Н. Полевого, <ъ портретомъ и біогра
фіей Лессинга.



895 —

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ПОСЛОВИЦЪ РУССКАГО НАРОДА- приговорокъ, 
реченій, присловій, чисгоговорокь, гірибаукокъ, загадокъ, повѣрій 
и проч.

Капитальный трѵдъ В. И. Даля въ 8 томахъ.
ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ОСТРОУМІЯ Собраніе перловъ всемір

наго остроумія въ 2 томахъ, составленное В. Поповымъ.
Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, всѣ подпйсч. получатъ еще: 

Особую цѣнную, роскошную пре-Великолѣпное художественное, ♦ 
историч. изданіе: ЦАРЬ ІОАННЪ ♦ 
ГРОЗНЫЙ, ею царствованіе, ею 2 
дѣянія. ею жизнь, современники Т 
и дѣятели въ портретахъ, гра- ♦ 
вюрахъ, живописи, скульптурѣ, 2 
памятникахъ зодчества и пр. и Т 
проч. (около ЗОО иллюстрацій), ♦ 
подъ редакціей М. В. Головина. «

1 одовая подписная цѣна || 
„Новаго Міраина -і . 
веленевой ■ бумагѣ I А о 
на 1904 г- со всѣ- 1*Г ’ 
ми вышеобъявленными пре
міями и прилож., съ до
ставкою и пересылк.

мію: 17 ГЕЛІОГРАВЮРЪ съ 
картинъ всемірно-извѣстныхъ ху
дожниковъ, исполненыхъ въ Лон
донѣ въ художественномъ ателье 
КетЪгапдѣ Ргіпііп^ Со, которыя 
могутъ служить для украшенія 
стѣнъ, и для большого настоль

наго кипсека или альбома.
Допускается льготная раз
срочка платежа по 2 руб. 
въ мѣс., или-же. по жела
нію отъ 2 р. при подпискѣ 
и отъ 1 р. въ мѣсяцъ, до 
полной уплаты всей под
писной суммы.

18 Р.
С.-Петер-

♦

Годовые подписчики, упла
чивающіе сразу всю под- п 
ішсную сумму, получаютъ I 
17 геліогравюръ при самой I 

подпискѣ.

Печатается ограниченное количество экземпляровъ журнала на лучшей слоновой 
бумагѣ. Подписи, цѣна такого изданія, съ указанными выше преміями и прилож.

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ“ въ редакціи журнала: 
бургъ, В. О., 16 л., 5—7, с. д.

При каждомъ № „НИВЫ“, независимо отъ другихъ приложеній, подпи
счики получатъ по одной книгѣ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1904 годъ

(3 5-й годъ изданія) 
на еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ со многими приложеніями

Гг. подписчики ,,НИВА‘- получатъ въ теченіе 1904 года:
КО №№ художественно-литературнаго 

журнала „НИВА“, заключающаго 
въ себѣ въ теченіе года до 2000 столб
цовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ 
и художественныхъ снимковъ.

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ
КНИГЪ „Сборника Нивы“ (ка- 
ждая книга въ 10—15 листовъ, вь 

общемъ около 9.000 страницъ) отпеча 
танъ четк. шрифтомъ на хоропіо-глази- 
рован. бумагѣ и содержащихъ:

СОЧИНЕНІЙ

20КНИГЪ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.).

Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго. 
ПОЛНОЕ ( ОБІ’АШі: СОЧИНЕНІЙ къ 

16 книгахъ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ. 
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перее. 15 рус.).
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Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. Переводъ этого из
данія удостоенъ въ текущемъ году Академіею наукъ пушкинской преміи.

ііо.іноі: соБРАііг: сочиненіи ігі>

4 шгш И.Ф, ГОРБУНОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50 к.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ А. Ф. Мони и некроло
гомъ Т. И. Филиппова.

12 книгъ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложеній*,  
содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и 

критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ 

игръ. До 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями.
-І О ИіИ*  „Парижснихъ модъ“, выходя- 
* щихъ ежемѣсячно. До 200 столб. 
текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ 
почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообр. вопросы подписчиковъ.

1 •) листовъ рисунковъ (около 300) для 
“ рукодѣльныхъ и ванильныхъ ра

ботъ и для выжиганія и до 300 черте
жей выкроекъ въ натуральную величину, 
выходящихъ ежемѣсячно.

1 „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ*  на 1904 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями: съ пере

сылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 8 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока,

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.
Требованія просятъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Кон

тору журнала ,НИВА“ (А. Ф. МАРКСУ), улица Гоголя (бывш. М. Морская) 
д. № 22.

Допускается
2р.. 1 февр. 1р., Іапр. 1р. и 1 іюня остаі*  
литератури. журнала.

Подписной годъ начинается съ і ноября. 
открыта подписка на 4 904 годъ; изд. г. XV. 

йй ПРИРОДА и ЛЮДИ йй
Изданіе И. И. Сойкина.

о ПЯТЬ РѴБ. безъ досг. въ СПБ.
ШЕСТЬ РУБ. сь перес .поРоссіи.

Г" ЛАЛА художествен
въ которомъ принимаютъ участіе лучшіе представители современной лиге- 
ратуры. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ ея чле

новъ доступное, научное и полезное чтеніе.
СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТА

КНИГЪІЯ 3400сгр. Вас.НЕМИРОВ. ДАНЧЕНКО
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ и восиоминан.

н в у у Уд~^ Уі'» у у ѵ~ у у э'і'в ууі'Сі ел»Ѵ аі'и I *
ІЛица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г.,

пискѣ на 1904 г. сь допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб.,

Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ І2ІІН. соч. ВАС НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, кото 
рыя были приложены при журналѣ „Природа и Люди*  въ 1903 г.

И, **'*  *’*'*  *•  •.*.*  ’ г ■’ *-*.•*  Т-.К-ГТ.*  * *,*Д *.*Л  *■  ?. * * *■  *..  *.*.*  *.*.*  Л."." лД’ лДЛ

могутъ получить исключ. при ПОД- 
а съ юст. и перес. по
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллюстриров. хроникою 
текущихъ событій, вѣрнѣе--оЗщедоступною всемір

ною иллюстраціею, -
книгъ
съ рисун.

2400 стран. БШІОТЕКАРОМАНОВЪ
(ПРИКЛЮЧЕНІЯ на СУШѢ и на МОР®).

Сюда войдутъ НОВЫЯ и ЛУЧШІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ такихъ всемірно-извѣстныхъ 
авторовъ, какъ Жюль Вернъ, Л. Буссенаръ, А. Лори, Поль о Пнуа, М. Пем

бертонъ, Уэльсъ, Киплингъ, Конаиъ Дойлъ и др.
Это обычное наше приложеніе пользуется громаднымъ успѣхомъ среди 

юношества.
РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪО/ТЕРЕОБІІХРОМОСКОПЪ

(СЕНСАЦІОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА)
и къ немуАЛЬБОМЪ КАРТИНЪ Уплатившимъ 

сполна подпис-| 
ную сумму бу-, 
детъ выслано 18> 
дек, 1903, а под-' 
писавшимся съ 
разсрочк. плато-, 
жа-по уплатѣ по
слѣдняго взноса.

исполненныхъ красками, изображающихъ живописные виды всѣхъ странъ, выдающія
ся событія, снимки съ художественныхъ произведеній. Предлагаемый, въ качествѣ 
преміи, Стереобихромоскопъ, представляетъ послѣднее слово оптиче
ской техники. Стереобихромоекоиъ даетъ полную иллювію раз
сматриваемыхъ сюжетовъ при свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стереоби- 
хроноскнп і. въ короткое время получилъ большую иввѣотность и возбу

дилъ общій интересъ.

СПБ. «ПРИРОДА и ЛЮДИ», Стремянная ул., № 12, собств.
домъ.

Открыта подписка на 1904 г.
Съ I октября 1903 года начался 7-й годъ изданія 

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала 
книжныхъ магазиновъ товарищества 

М.О., Вольфъ

Извѣстія по литературѣ, наукамъ и би
бліографіи.

Назначеніе журнала--дать читающей публикѣ возможность свое
временно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ области литературы, 
наукъ и библіографіи унасъ въ Россіи и за границею. Въ этихъ ви
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дахъ журналъ ч Книжныхъ магазиновъ товарищества М. О. Вольфъ 
извѣстія по литературѣ, наукамъ ’< библі(прафіии помѣщаетъ иллюст
рированныя статьи и замѣтки по вопросамъ изъ указанной области, 
критическіе отзывы о наиболѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, спис
ки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и 
иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ къ печати новыхъ изда
ніяхъ и пр. Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ 
и отвѣтамъ на предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подп. цѣна журналу на полу- , изданіе на ве- 
веленевой бумагѣ, съ доставкою и перес. леневой бумагѣ <—])•
Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ Това
рищества М. О. Вольфъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 лйн., д. 5—7.

Подробная программа высылается немедленно.Открыта подписка (подписной годъ съ 6 дек. 1903 года) на 1904 г. (11 годъ изданія) на еженедѣльный иллюстрированный журналъ
Звъ годъ за

Р- 12 книгъ и
52 №№ журн. 

съ пересылкою
РАЗСРОЧКА

но 1 руб. ѵѵѵѵѵѵѵѵѵчппгѵчпгчгчгѵ ѵѵѵ СЪ пересылкой Журналъ художественно-литературный, общественный историческій и популярно-научный.
въ годъ ір 
за 12 книгъ

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ Р\су №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
КНИГЪ ВЪ ГОДЪ И ЖУРНАЛА

Въ литературномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: М. Н Альбовъ, К- С. Баранцевич ъ 
П. В. Быковъ, К. П. Бѵдищевъ, П. И. Вейнбергъ, А. А. Измайловъ, В. С. Лихачевъ. 
Въ научно-популярномъ отдѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. Глазенапъ (астрономія), 
прив.-доц. Н. И. Адамовъ (сельск. хозяйство), проф. II. А. Земятченскій (минералогія)) 
прив.-доц. В. И. Грибовскій (исторія права), Г. Е. Грумь-Гржимейло (географія и соб. 
путешествія), проф. Н. Д, Кашкина, (эстетика), прив.-доц. Д. А. Коропчевскій (ан
тропологія), проф. А. А. Кулябко (біологія), проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіоло
гія), прив.-доц. д-ръ медицины В. А. Левашевъ (гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (бо
таника, проф>. А. М. Никольскій (зоологія), прив.-доц. Г. Г. Фонъ Пегцъ (геологія)} 
проф. Н. В. Покровскій (археологія), проф. Л. А. Саккетти (эстестика), проф. В. В. 
Сапожниковъ (ботаника), проф. С. М. Середонинъ (исторія), проф. В. В. Скобельцынъ 
(физика), проф. В. М. ПІимкевичъ (зоологія), П. Ю. Шмидтъ (собст. путешествія), 

Ю. М. Шокальскій (географіи и физич. географія) и мн. др.
Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи 

литературы—русской. и всеобщей. Критическія очерки. Искусство, 
театръ и музыка. Всестороннее ознакомленіе съ Россіей. Путешествія. 
Этнографическіе очерки. Записки и воспоминанія. Художественная 
промышленность. Гуманитарныя науки. Естествознаніе. Научныя но
вости. Изъ сельско-хозяйственной области. Политическое обозрѣніе- 
Внутреннее оброзрѣніе и т. п.
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Естественно-научный отдѣлъ подъ редакц. проф. А. М. Никольскаго. 
Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ редакціей прис. пов- 

М. К. Адамова-

Вопросы СА.1УГООВВЛ.ЗОВЛ.НІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ природѣ, родинѣ-, че

ловѣку и всякому живому существу—основы журнала.
ЦѢНА НА 4 „ за ежемѣсячный О „ за еженедѣльный жур. вмѣстѣ 

ГОДЪ: Р*  журналъ—12 кн. Р» съ ежемѣс.: 12 кн. и 52 №№.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПОЧТОВЫМИ И ГЕРБ. МАРКАМИ- 

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается, 
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА журнала „Природа и Жизнь* '■ С.-Пе

тербургъ, Преображенская ул., д. 42 (1 подъѣздъ оть Кирочной ул.).
Редакторъ-издатель Н- П ДУЧИНСШИ-

Подписка на 1904 годъ на журналъ 
седьмой годъ изданія 

программа журнала слѣдующая:

мДЪЯТЕЛЬ
5

<

1) Правительственныя распоряженія.
2) Статьи литературнаго, экономиче

скаго, гигіеническаго, педагогическаго 
и медицинскаго содержанія.

3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія 
и другіе статьи бытового, нравственна
го и историческаго содержанія.

4) Письма изъ провинціи.
5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни.
6) Изъ жизни и печати.

7) Свѣдѣпія о дѣятельности благот
ворительныхъ учрежденій.

8) Борьба съ пьянствомъ въ Россіи 
и другихъ странахъ.

9) Свѣдѣнія о дѣятельности обществъ 
Треапости въ Россіи и за границею.

10) Протоколы Казанскаго Общества 
Трезвости.

11) Критика и библіографія.
12) Обявлевія.

$

Подписная цѣна за годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не при
нимается.

. Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Народ. Проса*  
Просвѣщ. въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. 
Адресъ реднціи Казань, Типографія Университета.

Редакторъ-издатедь А. Т. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1904 годъ
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ

„ВіетвикъИзостранноаЛатературы"
Четырнадцатый годь изданія „ВѢСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИ

ТЕРАТУРЫ*  будетъ отмѣченъ однимъ существеннымъ улучшеніемъ 
статьи и замѣтки„3аграничной Хроники* —обо всѣхъ выдающихся со
бытіяхъ заграничной политической и общественной жизни, обо всѣхъ 
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наиболѣе значительныхъ иностранныхъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ въ 
области науки и прикладныхъ знаній, обо всѣхъ крупныхъ и харак
терныхъ явленіяхъ въ литературѣ, театрѣ, музыкѣ и искусствѣ—бу
дутъ сопровождаться по мѣрѣ надобности ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ ВЪ ТЕК
СТЪ и дадутъ возможность еще болѣе расширить содержаніе „Загра
ничной Хроники1', такъ какъ многія статьи заграничныхъ иллюстриро
ванныхъ изданій раньше не заимствовались „ВѢСТНИКОМЪ" только 
потому, что нуждались въ пояснительныхъ рисункахъ. Такимъ обра
зомъ ежемѣсячная лѣтопись иностранной политической, общественной, 
научной, литературной и художественной жизни, помѣщаемая въ „ВѢ
СТНИКЪ" въ семи отдѣлахъ «Заграничной Хроники", съ 1904 года 
будетъ распадаться въ каждой книгѣ журнала на двѣ части: иллю
стрированную и неиллюстрированную. Подобное нововведеніе, несомнѣн
но, благопріятно отразится на интересѣ, полнотѣ и разнообразіи со
держанія «Заграничной Хроники11, въ которой найдутъ также мѣсто 
и необходимыя пояснительныя иллюстраціи къ очеркамъ и статьямъ, 
помѣщеннымъ среди романовъ, повѣстей и разсказовъ, равно какъ и 
портреты авторовъ-беллетристовъ вмѣстѣ съ ихъ біографическими 
очерками. Кромѣ того, ежемѣсячно въ „ВѢСТНИКѢ" съ 1904 года 
будутъ помѣщаться: обзоръ западно-европейской жизни въ каррикату- 
рахъ, заимствованныхъ изъ лучшихъ французскихъ, нѣмецкихъ, ан
глійскихъ, американскихъ и итальянскихъ газетъ и журналовъ, кри
тическій обзоръ по возможности всѣхъ заслуживающихъ вниманія но
винокъ пашей переводной литературы, а также самостоятельныхъ сочи
неній и статей (въ газетахъ и журналахъ) русскихъ писателей по раз
личнымъ вопросамъ иностранной. жизни, науки, литературы и искусству. 
За послѣднее пятилѣтіе (1899—1903) „ВѢСТНИКЪ11 ежегодно давалъ 
своимъ читателямъ до 6000 страницъ разнообразнаго текста и въ томъ 
числѣ, кромѣ цѣлаго ряда статей, очерковъ и стихотвореній, до 100 
романовъ, повѣстей разсказовъ и драматическихъ произведеній, при
надлежащихъ перу талантливѣйшихъ иностранныхъ писателей. Въ 1904 
году, гіопрежнему стремясь къ наилучшему выполненію своей главной 
задачи—давать ОБЩЕДОСТУПНОЕ, РАЗНООБРАЗНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУ
ДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНІЕ „ВѢСТНИКЪ11 помѣститъ на своихъ страни
цахъ рядъ выдающихся беллетристическихъ произведеній, которыя бу
дутъ поименованы въ декабрьской книгѣ за нынѣшній годъ.
За шесть послѣднихъ лѣтъ выдавъ своимъ подписчикамъ въ видѣ отдѣль
ныхъ иллюстрированныхъ приложеній такія классическія произведніял акъ 
„Декамеронъ" Боккаччіо, «Собраніе сочиненій Мольера", „Фаустъ" Гете, 
«Жилъ Блазъ“ Лесажа, „Исповѣдь" Руссо, и помѣстивъ въ ‘ВРСТНИ- 
БѢ“ съ отдѣльной нумераціей страницъ такія обширныя иллюстриро' 
ванныя монографіи, какъ,, Всемірные сатирики и юмористы", «Женщина 
въ жизни великихъ людей", „Знаменитые актеры и актрисы", ^Исто
рія карикатуры съ древнѣйшихіъ, временъ до нашихъ дней", редакція и 
въ І!)04 іоду не отступитъ отъ этого обычая-
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Подписчики на «ВЪСТНИКЪ» въ 19<>4 году получатъ

БЕЗПЛАТНОЕ отдѣльное приложеніе- 
первые два тома полнаго собранія пѣсенъ 

Беранже
въ переводахъ русскихъ поэтовъ, СЪ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ИЛЛЮСТРА

ЦІЯМИ и автобіографіей знаменитаго французскаго поэта.
Полное собраніе составитъ четыре тома, каждый не менѣе 20 печатныхъ 

листовъ, т. е. 320 страницъ.
Третій и четвертый томы будутъ даны въ видѣ безплатнаго приложенія 

гг. подписчикамъ на „Вѣстникъ" 1905 года.
Съ январской же книги 1904 г., съ отдѣльной нумераціей стцаницъ 
будутъ печататься въ „ВѢСТНИКѢ" два другія приложенія, а именно

И

„ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ44
Въ обильно иллюстрированной „Исторіи сношеній человѣка съ дьяволомъ14 читатели най
дутъ интересно составленный, первый въ нашей литературѣ, опытъ монографіи (бо
лѣе 25 печатныхъ листовъ, или 400 страницъ), на основаніи капитальнѣйшихъ тру
довъ по оккультизму, демонологіи и ученію каббалы французскихъ, нѣмецкихъ и ан
глійскихъ изслѣдователей и. между прочимъ, на основаніи сочиненія директора пси. 
хофизической лабораторіи Копенгагенскаго университета Лемана, подробно изучивша
го вопросы о демонизмѣ и колдовствѣ въ ихь историческомъ развитіи, съ древнѣй
шихъ временъ до нашихъ дней. Для XIX вѣка составитель воспользуется двухтом
нымъ трудомъ Батайлх, подробно разсказывающаго о новѣйшемъ сатанизмѣ, имѣю
щемъ тайныхъ послѣдователей и въ Европѣ, и въ Америкѣ—въ Чарльстоунѣ, гдѣ находится 

центральное капище сатаны, въ Берлинѣ, Римѣ и Парижѣ.
Въ монографіи подъ заглавіемь„Легінды европейскихъ народовъ11 читатели озиакомятся 
"въ многочисленныхъ типическихъ образцахъ сь одной изъ любопытнѣйшихъ сторонъ 
духовнаго творчества славянской, германской, латинсной и англосаксонской расъ. Въ этой 
монографіи будутъ помѣщены цѣликомъ или въ изложеніи съ поясненіями какъ древ
не христіанскія и средневѣковыя легенды, пережившія многія столѣтія и нынѣ извѣ
стныя въ поэтическихъ обработкахъ писателей разныхъ странъ, гакъ и легенды мѣ. 
стнаго характера, какъ напримѣръ, наши раскольничьи. Для ознакомленія читателей 
съ легендами средневѣковыми послужитъ между прочемъ талантливый трудъ Гастона 

Пари, недавно умершаго французскаго акалемика. знатока средневѣковой поэзіи. 

Подписная цѣна на 1904 годъ остается прежняя;
4 руб- и коп. I 5 руб.

Желающіе получить ОТДѢЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ въ изящныхъ ноленноро- 
выхъ золотомъ тисненныхъ переплЕтахъ приплачиваютъ по 60 к. за наж- 

дый томъ.
Отдѣльныя крышки по 50 к., съ персылкою по 70 к.
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Гг. служащіе въ казеныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются разсроч
кою за поручительствомъ и. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ; гг.иногородніе благоволятъ 

адресоваться въ редакцію -С.-Петербургъ, Верейская ул. д. № 16.
За редактора—издатель П. Ѳ. Пантелѣевъ.

81,'Х ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 йгодъ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

РОДНАЯ Р-БЧЬ 
издающійся въ Москвѣ А. а. Петровичемъ подъ редакціей Ф. Н. Берга, бывшаго 

10 лѣтъ редакторомъ „Нивы".Въ 1904 году г.г. подписчики получатъ 
за четыре рублявсего

КА ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЛИТЕРАТУРНАГО
ОѴ «ІЧГЧІЧД ЖУРНАЛА гонто ЙПП пигѵиггмоч. 1ЙПП п,ЖУРНАЛА, свыше 300 рисунковъ и 1600 ст. 

въ себѣ рядъ романомъ, повѣстей, разсказовъ, 
„БѢЛГРАДСКАЯ КА-

текста, содержащаго 
въ томъ числѣ большой сенсаціонный романъ 
ТАСТРОФА", впервые появляющіяся на русск. языкѣ. 
Художественнымъ отдѣломъ завѣдываетъ извѣстный худож. Ю. Н. КОЗЛОВЪ.

50 ІМоМ БОЛЬГШОЙ ПОЛИТИЧЕСКС и ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ГАЗЕТЫ, въ которой помѣщаются передовыя ста

тьи, хроника, обозрѣніе столичной жизни, иностранныя новости, кор
респонденціи. Особенное вниманіе обращено на жизнь провинціи, 
п/ КНИГИ СОВРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ 
ЙГраФа Е'.А. Саліаса.. 
Будутъ даны слѣдующія сочиненія: Владимирскіе монахи, романъ въ 4 част,- Герой 
своею времени, романъ въ 8 частяхъ.—Искра Божія, новость. - Са.иоьрудагот, повѣсть. 
—Графъ Тятинъ Балтійскій, повѣсть.—Служитель Бога.- Вѣдунья, историч. ро
манъ.— Бригадирская внучка, московск. быль.—Крутоярская царевна, историч. раз
сказъ.—Ваня, новѣетъ. —Подложный самоубійца, повѣсть.—Въ Муромскихъ лѣсахъ 
разсказъ и др. Всѣ эги романы, повѣсти и разсказы въ томъ видѣ, какъ они были 
написаны авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и измѣненій. При первой книгѣ будетъ 

приложенъ портретъ съ автографомъ графа Е. А. Саліаса.
В-ь отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 25 руб.іей. 

Кромѣ поименованныхъ сочин. гр. Е. А. Саліаса, г.г. подпис. получатъ 
94ВЫПУСКАб°гато-иллюстрированнаго изданія 

сочиненіе Н. А. Полевого.
которая будетъ выходитъ при каждой книгѣ по «дному выиуску. что въ общемъ со
ставить въ концѣ года объемистый томъ въ 400 стр. текста съ портретомъ и авто

графомъ Суворова и свыше 100 иллюстрацій и виньетокъ.
Въ отдѣльной продажѣ „Исторія Суворова" стоитъ 3 руб 

Независимо отъ всего перечисленнаго г.г. подписчики, уплатившіе 



— 903 —
«полна годовую подписную цѣну до 1-го января 1904 г., получатъ 

НЕМЕДЛЕННО ПРИ ПЕРВОМЪ НОМЕРѢ.

В ХУД ОЖЕСТВЕННУЮ ПРЕМІЮ > 
ПОРТРЕТЫ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ государя ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ 

въ костюмахъ временъ царя Алексѣя Михайловича.
Портреты будутъ напечатаны на дорогой веленевой бумагѣ съ 

гравюрами, исполненной въ Парижѣ, въ одномъ изъ лучшихъ худо
жественно-артистическихъ заведеній, по снимкамъ фотографа Ихъ 
Императорскихъ Величествъ г-на Левицкаго. Размѣръ портретовъ 
18X12 дюймовъ.

Подписная цѣна на журналъ «РОДНАЯ РЪЧЬ» 
съ приложеніемъ газеты, 24 книгъ собраній сочиненій 
гр. Е. А. Саліаса, 24 выпуска „Исторія Суворова" и пре
міей. на годъ съ пересылкой . ....

Съ наложеннымъ платежемъ не высылается- Марки въ упла
ту не принимаются.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „РОДНАЯ 
РѢЧЬ"—Москва, Рождественка, Варсонофьевскій пер.. Л’. 4.

4 РУБ

Открыта подииска на 1904 годъБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ГИГІЕНИЧЕСКІЙ СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(одиннадцатый іодъ изданія) ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
Популярныя статьи о здоровьѣ и болѣзняхъ. Общедоступныя статьи 
о человѣческомъ тѣлѣ и уходѣ за нимъ. Сохраненіе здоровья, предо
храненіе отъ болѣзней, лѣченіе домашними средствами. Гигіена мужчи
ны и женщины. Школьная гигіена и воспитаніе дѣтей. Практическія 
свѣдѣнія по дому и хозяйству. Домашняя аптека и домашній лѣчеб
никъ. Безплатные медицинскіе совѣты подписчикамъ касательно ихъ 

здоровья и болѣзней.
Всякій интеллигентный читатель, дорожащій своимъ здоровьемъ, най
детъ много полезнаго для себя въ журналѣ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Въ 
провинціальной семьѣ, гдѣ часто приходится не только лѣчиться само
му безъ помощи врача, но и лѣчить окружающихъ, этотъ журналъ 
можетъ замѣнить собой домашняго врача. Дешевая подписная цѣна 

дѣлаетъ его доступнымъ для каждаго.

Подписная цѣна съ пересылкой; годъ 4 рубля, полгода 2 руб.
Адресъ: С.-Петербургъ, журналу БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Редактора-Издатель д-ръ И. Зарубинъ.
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Открыта подписка на 1904 г.- - „ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ

Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

на журналъ 
й

2-й годъ.

Иллюстр. „толстый‘ ежемѣс. литературный, ху- 9Д „„ безплатныхъ 
дожественный и популярно-научный журналъ съ НИ» приложеній

ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ:

12 кн. „Общедоступнаго Университета", 
курсъ природовѣдѣнія, по лекціямъ Буземанна: „Магнетизмъ*,  „Электри 
чество“, „Механика*,  въ связи съ другими естеств. науками, географ., 
астрономіей и пр. 2) Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи съ 
ея исторіей. По проф. /Іисаръ-Кону и проф. БердровуІ Исторія жилища. 
Сельское хозяйство и добываніе пищевыхъ продуктовъ. Исторія одежды. 
Горное дѣло. Машиностроеніе. Электричество въ промышленности, тех
никѣ и домашн. быту. Успѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. 
Химическ. промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. Пути 
и средства сообщенія (жел. дороги, мореплаваніе, почта, телеграфія 
и пр.). Техника въ искусствѣ и наукѣ ('книгопечатаніе, фотографія, 
иллюстраціонное дѣло, оптическіе и др. инструменты, воздухоплава
ніе и т. д.). Изложеніе живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисун., 
табл. и картинъ, частью въ краскахъ.

12 книж. ..Энциклопедической Библіотеки образов.“, 
состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по рази, отраслямъ зна
нія: 1) Проф. Рилъ. Истор. древ. и новой философіи,—2) Проф. Рилъ и 
проф. Колъне. Истор. новѣйшей философіи,—3) Проф. Гартъ. Истор. 
западн. литературы ХіХ вѣка,—4) Проф. Макмилъянъ. Жизнь растеній.-- 
5) Проф. Мейеръ. Происх. солнеч. системы, земные и космическія ката- 
строфьп— 6);СИСТ. СЛОВАРЬ БІОЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ, въ двухъ ча- 
стахъ. Частъ І.--1) Тіо проф. Зимелю. Философ. политич. экономіи.'— 
8) Проф. Шурцъ. Народовѣдѣніе.—9) Проф. Блохъ. Соціальная истор. 
Римск. республики.—10) СИСТ. СЛОВАРЬ БІОЛОГ. НАУКЪ, частъ II 
—11) Проф. Мейеръ- Жизнь на небеси, тѣлахъ и ея естеств. нонецъ.— 
12) Проф. Вундтъ. Естествознаніе и психологія. Легкое, живое и попу
лярное изложеніе, при массѣ рисунк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для са
мообразованія’ легкою усвоемостью.

12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящей изъ ряд 
соч. для самообразоват. чтенія, имѣюс

щаго въ виду широкое образованіе: 1) ІІроф. А. Андерсонъ. Истор. по
гибшихъ цивилизацій.—2) Проф. Мутеръ. Изъ ист. искусства: Кранахъ- 
Боттичелли. Дюреръ,—3) Ф.Поленцъ. „Въ странѣ свободы“.—4) Бельш. 
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Завоеваніе человѣна.—5) Ницше и его произведенія.—ІІроф. Эмерсонъ. 
Великіе люди. Платонъ. Сведенборгъ, Монтэнь, Шекспиръ, Наполеонъ, 
Гете.—7) А'мныелей. Старые и новыя боги. Истор. ром.—8) Рескинъ и 
его произведенія. — 9) Проф. Серванъ..гДопотопная*  Европа.—10) ІІроф. 
Унольдъ. Цѣль жизни и ея задачи — IV Тацитъ. Изъ древней исторіи.— 
12) Проф. Германъ. Природа и эноноиич. жизнь. Главное назнач. „ Чи
тальни*  будить мысль, способствовать развитію гуманности и любви 
къ знанію и расширять ѵмствен. кругозоръ читателей. Многочислен
ныя иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

19 КПЯГЯѴТк самаго „Вѣсти. Знан.“, являющагося не спеціальнымъ, а обще- 
1» 0 16 ЛППІОЛЬ литературнымъ и притомъ иллюстр. журналомъ, принимаютъ 

участіе извѣстные литераторы, профессора, популяризаторы и беллетристы, состоящіе 
сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Изъ авторовъ, произведенія которыхъ помѣ
щены въ „Вѣсти. Знанія" назовемъ: проф. Е. Аничкова, Бельмонта, Бельше, Беренжэ, 
Броунинга, пр. доц. Бернацкаго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго, Л. Горскаго, II. 
Ге, проф. Дейчера, Л. Долинова, проф. Заборовскаго, проф. Ивановскаго, пр. Исаева, 
д-ра Ііанеля, Л. Клейнборта, проф Максима Ковалевскаго, 
доц. Д. Коробчевскаго, проф. Королькова, проф. Леба,
тера, Вас. И. Немировича-Данченко, М. Нордау. А. Николаева, проф Озерова, свящ 
Г. Петрова, д-ра Покровской, проф. А Радцяга, Л. Рускина, проф. 
проф. Струве, проф. Тамашева, В. Тюрина, пр. К. Фламмаріана и 
и частію присланы статьи: проф. Апостола, проф. Гамбарова, проф. 
Волкова, проф. Лесгафта, писат.-худох. Н. Каразина, проф. Клейна, 
проф. Щукина и мн. др. русскихъ ученыхъ и беллетристовъ, а также спеціально пишу
щихъ для „Вѣстн. Знанія" иностранныхъ иопулярнзаторовъ.

Считаемъ сказать нужнымъ, что професора Парижской Русской выс
шей школы Обществ. наукъ принимаютъ въ „Вѣст. Зн.“ близкое участіе- 
Кромѣ того редакція ставитъ себѣ цѣлью привлекать МОЛОДЫЯ силы. 
Стремленіе къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и ду

ховныхъ запросовъ общества, всевозможное освѣщеніе вопросовъ дѣйстви
тельности--составляютъ задачи „Вѣст. Зн.“, который, избѣгая доктри
нёрства, явится строго прогрессивнымъ органомъ. Всѣ наши обязательства 
по отношенію прошлаго года къ под. несмотря на тяжелыя условія точно

проф. Ковалевскаго, пр,- 
д-ра Либиха, проф. Му-

Сиджвика-Миио> 
мн. др. Обѣщаны 
де-Греефа, «роф. 
проф. Эти Реклю,

Подписная цѣна/ А О 
на 1904 годъ КН.

выполнены.
7 руб., съ дост. и перес. 8 р. Разсрочка 
по 2 руб. за ’/< года. Первые четыре, 

книжки высылаются за I р. Налож. платежомъ дороже.
Адресъ редакціи „Вѣст. Знан.“; С-Петербургъ, Кузнечный, 2, кв. I 

Подписавшимся до 1-го декабря 1903 г. вьісшается^бЙатно 
№ 12 „Вѣстника Зная." сь тремя прилож. Проф. Піписъ „Лучи и волны", Бельше. 
„Основы раявит. огранич. міра" и В. Битнеръ. „Гиппотязмъ и родст. явленія въ 
наукѣ и жизнц", или любой № „Вѣстн. Зн.“ съ тремя безилат. приложеніями, или 
СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ НАУКЪ, въ двухъ частяхъ. Подробное объяиленісвысылаются 

безплатно.
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Открыта подписка на 1904 годъ НА ДВА изданія:

ХХІІ-й
ГОДЪ

съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей- 
Вступая въ двадцать второй годъ изданія, газета наша не нуждается 

въ какой-либо рекомендаціи ея характера и содержанія.
Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ—5 р., одинъ мѣсяцъ—Ір.,ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СЕМЬЯ
Двѣнадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ ,СЕМЬЯ“ представляетъ со
бою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается разнообразны! 
интересный текстъ, масса портретовъ государственныхъ и обществен
ныхъ дѣятелей, представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ, 

относящихся къ злобѣ дня.
Подписная цѣна! на годъ съ доставкою—3 р. Адресъ: Москва'

и

Открыта подписка на 1904 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНО

МИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

новости 
со 100 ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ЦѢНА:
3 II-го (малаго) изданія

Для иногороднихъ подписчиковъ: 

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 

3 р. на 6 мѣс<, 1 р.50к- 

на 3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.

ПОДПИСНАЯ
1-го (большого) изданія

Для иногороднихъ подписчиковъ:

Е
На годъ 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс 7 мѣс.
р. к. р. т. р. к. р. к. р. к. р- к.

17 — Іо 50 14 50 13 50 12 50 11 30

6 мѣс. 5 мѣе. 4 мѣс. 3 мѣс. ‘2 мЬс. 1 мѣс. <7
р. к. р к. р к. р. к. р к. р к.
10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 —

ПОНИЖЕНІЕ ПОДПИСНОЙ ЦѢНЫ ВТОРОГО ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ .НОВОСТИ1'



(для городскихъ ПОДПИСЧИКОВЪ 5 руб. вмѣсто 10 руб., для 
иногороднихъ 6 руб. вмѣсто 11 р.)вызвало въ 1903 году ГРОМАДНОЕ РАСПРОСТРА

НЕНІЕ ЕЯ.
100 безплатныхъ приложенійА ИМЕННО:

52 №№ ,,ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ11. Еженедѣльный иллюстрированный 
художественный литературный журналъ. Отдѣльная подписная цѣна 
журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ—5 руб., на 6 мѣс. 
— 3 руб., на 3 мѣс.— 1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересылкою: 
на I годъ—6 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 2 мѣс. —1 руб.

12 №№ „ЭСКУЛАПЪ11. Медино-Гигіеническое Обозрѣніе.
12 №№ „ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ11. (Новѣйшія открытія и изобрѣ

тенія, успѣхи промышленности и торговли въ связи съ успѣхами на
укъ, просвѣщенія и техники).

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

12 №№ НОВѢЙШІЯ МОДЫ и СПОРТЪ.

Около 2,000 иллюстрацій.Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сельскому хозяйству, техникѣ и, вообще, для цѣлей самообразованія.ВЪ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЛИ и ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Анненкова-Бернаръ, Н. II. Антроповъ, Р. Л,— Арабажинъ, К. И—Ареііьевъ, 

И Ф.—Атловъ, К. А.—Баранцевичъ, К. С.—Кн. Барятинскій, В. В.—Вентовинь, Б. 
И.—Берсъ, А. А,—Билибинъ, В. В,—Бирюковичъ, В. В. —Бухъ, Л. К.—Быстровъ. 
Н. И.—Бѣловъ, В. Ч-—Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В.—Вейнбергъ, 
П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А.—Верещагинъ. В. В.—Веселовская. А. А. 
—Веселовскій, А. Н. — Веселовскій, Ю. А. — Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. П.— 
Дембо, Г. И,—Исаевъ, А. А.—Капнистъ, Ида, гр.—Карцевъ, Е. Е.—Кауфманъ, 
Вл. И.—Карабчевскій, II. П,— Кузьминъ-Караваевъ, В. Д.—Кулишеръ, М И.—Крас
новъ, ІІл. Н.—Кюи, Ц. А.—Лавъ Максимъ,М. М.—Лединъ, И. II.—Лесманъ, А. М.— 
Ломброзо Чезаре.—Лондонъ, Е. В.—Мантегацна, Паоло.—Мельницкая. А. В.—Мин
скій (Виленкинъ), Н. М.—Мордовцевъ, Д. Л. Морозовъ, Ц. О.—Недзвѣцкій, В. И.— 
Немировичъ-Данченко, В. И.—Никитинъ, В. Н.—Никольскій, Д. П.—Оршанскій, 
И. Г.—Петлинъ, Н. С.—Писаревъ, М. И.—Цлющикъ-Плющевскій, Я. А.—Покровская 
М. И.— Половцовъ, А. В, —Полонскій, Л. А.—Ракіпанинъ, Н. О.—Раппопортъ, С. И. 
Рославлевъ, I. I. (Цсевд.).—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ).—Свирскій, А. И.—Скаби
чевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д.—Соловьевъ, Е. А.—Соллогубъ, Ѳедоръ.—Соло
минъ, С. Я.—Спасовичъ, В. Д.—Старцевъ, Г. Е,—Стасовъ, В. В.—Субботинъ, А. Д. 
—Толстой, К. К.— Гр. Толстой, Л. Л.—Трачевскій, А. С. —Трозинеръ, Ф. Ф.— 
(Мечтатель). -Умаповъ-Каплуновскій, В. В—Фирсовъ, Н. Н. .Рускинъ).—Фламмарі' 
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онъ, Каммилъ.—Фроловъ, В. К. — Хирьяковъ, А. М.—Цѣховская, В. Н.—Чюмина, 
О. Н.—ПІннель, (ІІсевд.)-—Шанировъ, В. М.—ІГІаііирь, О. А.—Шумковъ, В. В.— 
Энгельгардтъ, М. А.

Контора газеты «НОВОСТИ», СПБ., Невскійпр., 18. Телефонъ 787.
При конторѣ газеты ,,Н О В О С Т И“ существуетъ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
услугами котораго подписчики „ЙОВОСТЕЙ“ пользуются на льгот

ныхъ условіяхъ.

Принимается подписка на газету

въ 1904 году
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.
„СВѢТЪ*  вь 1904 году будетъ выходить по программѣ, которой 

держится со дня своего основанія, съ тою же святою вѣрою въ вели
кую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упованіемъ 
на русскихъ людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали 
стойкость и святость русскихъ началъ, ими самими созданныхъ.

„СВѢТЪ*  работаетъ для русскаго народа иради русскаго наро
да. „Свѣтъ*  будитъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохра
няетъ его отъ опасностей, которыя, благодаря иноземной и инородчес
кой интригѣ и наростающему нѣмецкому вліянію, со всѣхъ сторонъ 
надвигаются на него, прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

„СВѢТЪ*  убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое міро- 
вое і осударство, трудится не ради отвлеченныхъ интересомъ и не для 
иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, 
православіе и народность —незыблемыя основы русской государствен
ности, ихъ охраненію, ихъ развитію и укорененію въ разныхъ сферахъ 
русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя газета „Свѣт ъ*  и 
твердо и неуклонно будетъ держаться и впредь того же направленія.

„СВИТЪ," не смотря на свой небольшой размѣръ, идетъ впере
ди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію событій-

„СВѢТЪ*,  издающійся съ 1 января 1882 года, какъ былъ, такъ 
и остался самою дешевою ежедневною газетою въ Россіи; другія газеты, 
съ нимъ конкурировавшія, или прекратили изданіе, или повысили цѣ
ну. При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается „СВѢТЪ*,  русскій чи
татель получаетъ все, что ему необходимо. Ничто важное не упуще-
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но. Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности никому не нужнаго. 
Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою

на годъ
Съ 1 января

по
31 декабря

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВЪТЪ*  
и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ11 и посылать деньги въ одномъ конвертѣ 
благоволятъ высылать:

На годъ
Съ января

по
31 декабря

4 р.
на
Съ

полгодад
1 января*!  
или /1

1 іюля р.

остается безъ перемѣны:
на 3 мѣс.
Съ 1 янв.,

1 апр., 1 іюля
или, окт.,

ІР.

8 На полгода
Съ января

р
4р

На 3 мѣс.
Съ 1 янв.,

1 апр., 1 іюля 
• или 1 ок .2рI или

• 1 іюля
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ11, Невскій, 13.

Открыта подписка на 1904 годъ годъ изданія 2-й
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ГАЗЕТУ

Цѣна на 
годъ съ 

пер.
5 руб.

Цѣна на 
Ѵе года 
съ пер.

3 руб.
Редакція „Слово11 имѣетъ цѣлью идти на встрѣчу назрѣвшей въ 

обществѣ потребности въ серьезномъ и вмѣстѣ живомъ, отзывчивомъ 
на текущіе вопросы и интересы дня, ежедневномъ органѣ опредѣлен
наго и устойчиваго прогрессивнаго направленія, равно чуждаго какъ 
узкой партійности, такъ и безоглядочнаго служенія разнообразнымъ 
теченіямъ и вѣяніямъ, проникающимъ съ разныхъ сторонъ въ нашу 
общественную жизнь. Стремясь сдѣлать изданіе выразителемъ жела
ній и чаяній истинно русскихъ людей, свободная въ своихъ сужденіяхъ 
отъ какихъ бы то ни было посгроннихъ вліяній, редакція „Слова' 

•_ охотно даетъ въ газетѣ мѣсто честнымъ независимымъ голосамъ лю
дей практики и опыта, сторонниковъ свѣта и гласности, убѣжденныхъ 
носителей живыхъ положительныхъ идеаловъ, къ какой бы обществен
ной группѣ они ни принадлежали. Особенное вниманіе обращено на 
дѣла и нужды провинціи, силами которой питаются наши центры, 
умственный и моральный ростъ которой составляетъ такое замѣтное 
явленіе въ наши дни.

Въ отдѣлѣ „Провинціальная жизнь' принимаетъ исключительное 
участіе Независимы й(І. I. Ясинскій), бывшій 7 лѣтъ редак
торомъ 2-го изданія ,,Бирж. Вѣдомостей11

При недорогой цѣнѣ изданію придана серьезная постановка. 
Программа изданія обнимаетъ всѣ отдѣлы большихъ политическихъ 
общественныхъ и литературныхъ газетъ.



Въ газетѣ участвуютъ слѣдующія лица: М Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ,
A. И. Бахтіеровъ, В. В. Бирюковичъ. М. Н. Васильевъ, проф. А. 11. Введенскій, 
акад. А. И. Веселовскій, А. П.Высшенскій, В. I'. Генкенъ, Б. В. Добрышипъ, А. Н. 
Догановичъ, Е. О. Дубровина, С. М. Житковъ, Я. И. Колубовскій, II. А. Крашенин
никовъ, А. В. Кругловъ, Н. А. Лаговъ, проф. В. А. Лебедевъ, И. С. Морозовъ, проф.
B. И. Модестовъ, А. 11. Налимовъ, Я. .1. Наперъ, Л. X. Симонова, И. Старовъ, В. В- 
Стасовъ, А. Н. Шабанова, Е. II. Щировскал. I. Г Ясинскій и др.

Условія подписки: на года, съ пер. 5 р. на ‘/а г. 3 р. Допускает
ся разсрочка гіо 1 р. въ мѣсяцъ. Новые подписчики, доставившіе 
сполна свои взносы на 1904 г, до 1-го декабря получаютъ безплатно 
газету и за декабрь 1903 г. Пробные №№ высылаются желающимъ 
по доставленіи адреса-
Адресъ: С.-Петербургъ, Лафонская ул.,д. 1. Ред-изд. И-В. Скворцовъ.

Открыта подписка на 1904 годъ
на большую ежедневную политическую, общественную и литературную 

газету,
издаваемую безъ предварительное цензуры, съ 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИБАВЛЕНІЯМИ, 

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ“XVI годъ изданія
.■РУССКІЙ ЛИСТОКЪ' принадлежитъ къ числу наиболѣе 

распространенныхъ столичныхъ ежедневныхъ изданій и достаточно из
вѣстенъ интетеллигентной читающей публикѣ по своему чисто русско
му передовому направленію, по искренности и прямотѣ его, по безус
ловной свѣжести и полнотѣ даваемыхъ сообщеній, по обширности и 
разнообразію содержанія, по живости, краткости и ясности печатаемаго 
матеріала. Особенно широко постановлены иностранный и политическій 
отдѣлы, а также торговый отдѣлъ, введенный въ .Русскомъ Листкѣ" 
впервые, раньше другихъ московскихъ изданій.

Свои корресподенты имѣются вовскхъ европейскихъ столицахъ, 
а также въ крупнѣйшихъ русскихъ городахъ. Военный отдѣлъ ведется 
спеціалистами и всѣ военныя извѣстія получаются отъ своихъ корре- 
сподентовъ, въ числѣ которыхъ имѣются трое на Дальнемъ Востокѣ, 
благодаря чему всѣ военныя извѣстія помѣщается въ „Русскомъ Лист
кѣ" и раньше другихъ изданій, и въ болѣе обширномъ размѣрѣ.

Кромѣ ежедневной большой газеты подписчики „РУССКАГО 
ЛИСТКА", получаютъ за ту же плату еще еженедѣльно особыя иллю
стрированныя прибавленія (52 №№ въ видѣ еженедѣльнаго журнала), 
мзвѣсгныя нашимъ читателямъ по выдающейся художественности рисун*  
ковъ, изяществу изданія и разнообразію матеріала (наши приложенія 
могутъ соперничать Рь лучшими еженедѣльными журналами). За 1903 
г. приложенія составляютъ около 1 000 страницъ текста приблизитель
но съ 850'рисунками и иллюстраціями. Иллюстрированныя приложенія 
будутъ выходить еженедѣльно, какъ и въ 1903 году.
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Въ истекающемъ 1903 году, кромѣ того, былъ данъ безплатно 

„Альбомъ красавицъ всего мірасостоящій изъ 30 листовъ съ 55 пор
третами. отпечатанъ весьма изящно на атласистой бумагѣ.

Въ 1904 году при газетѣ „Русскій Листокъ", кромѣ вышеуказан
наго иллюстрированнаго еженедѣльнаго приложенія будетъ дано безъ 
всякой надбавки подписчикамъ (при этомъ же приложеніи) отдѣльное 
сочиненіе (изданіе) проф. А. Шейнгер ь-Лерхенфельда: „ЖЕНЩИНЫ 
ВОСТОКА" въ исторіи, поэзіи и въ жизни. Сочиненіе это, отпе
чатано изящно, составить солидный томъ вь 400 страницъ на хо
рошей бумагѣ съ прекрасными 350 рисунками, клише которыхъ вы
писано изъ-за границы.

Сочиненіе это въ концѣ года составитъ совершенно отдѣльно 
изданіе и будетъ стоитъ въ отдѣльной продажѣ 5 руб.

Кромѣ того подписавшіеся на „Русскій Листокъ въ 1904 году 
по примѣру истекающаго года, получатъ, „Альбомъ русскихъ красавицъ, 
(а также красавицъ всѣхъ національностей, входящихъ въ составъ 
Россійской имперіи). „Альбомъ" будетъ состоять изъ 30 листовъ на 
атласной гумагй съ 60 фотографическими снимками-портретами.

Подписавшіеся на „Русскій Листокъ11 до 1 января 1904 г. (а изъ Азіатской 
Росіи до 1-го февраля,) могутъ получить вышедшій „Альбомъ красавицъ всего міра“ 
■а I руб. въ бумажной обложкѣ. (Цѣна „Альбома“ въ отдѣльной продажѣ 3 руб.,) 
„Альбомъ" въ папкѣ для подписчиковъ стоитъ 1 руб. 50 коп. и въ англійскомъ ша
греневомъ тисненомъ переплетѣ 2 руб. На пересылку прилагается за 2 фунга бан
дерольнаго отправленія. (Въ отдѣльной продажѣ „Альбомъ" въ папкѣ стоитъ 8 руб 
50 коп. н въ англійскомъ ііерепл. 4 руб.).

Невысокая вообще подписная плата, которая притомъ можетъ 
быть разсрочена, за ежедневную большую газету и еженедѣльное 
иллюстрированное прибавленіе (въ видѣ журнала) дѣлаетъ газету 
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ общедоступной и научной для всѣхъ читателей.

1) при подпискѣ 5 р. и къ 1 іюля—3 р. 2) при подпискѣ 3 р., къ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
съ доставкой и пересылкой:

на годъ . . . . .8 р. — к. глэ на 3 мѣс. . . . . 2 р. 50 к.
•..„ 6 мѣс. . . . . 4 р. 50 „ Ж „ 2 „ . . . 1 , 70 „

. 4 , . : . . 3 р. 30 „ Со) » 1 „ ■ • • . - „ 70 „
Допуснается розсрочиа платыі

1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля 2 р.
Допускается особая разсрочка годовой платы безъ увеличенія 

ПО 1 РУБЛЮ въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ восьми мѣсяцевъ, т.-е. 
по августъ, съ тѣмъ, чтобы деньги по 1 р. были вносимы до 1 числа 
слѣдующаго мѣсяца, въ противномъ случаѣ высылка газеты съ 1 числа 
прекращается.

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая, д. Я 20. 
Редакторъ-Издатель Н, Л. Казецкій.
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Открыта подписка на 1904 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(III -ій годъ изданія)
Цѣна на годъ съ доставной и пересылкой 5 руб. Разсрочка допускается,- 

при подпискѣ 2 р . 1 марта 2 р. и 1 іюня I р.
Подписка принимается въ конторѣ „Юриста", С.-Петербургъ, Фонтанка, 36, и во 

всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Съ законовъ сталкиваться приходится каждому. Незнаніе закона не есть оп

равданіе. Между тѣмъ законы вѣдаютъ только спеціалисты. Цѣль „Юриста" прійти 
на п .мощь русской публикѣ, мало знакомой съ законами и не привыкшей вовсе раз
бираться въ вопросахъ права. Популяризація дѣйствующихъ законовъ и основныхъ 
правовыхъ понятій въ общедоступномъ, литературномъ изложеніи составляетъ бли
жайшую задачу „Юриста®. На ряду съ этимъ „Юристъ", считаясь съ юридической 
безпомощностью русской публики, въ особенности крестьянской массы, въ дѣдѣ пра
ктическаго осуществленія своихъ правъ и примѣненія законовъ, даетъ своимъ под
писчикамъ на возникшіе въ ихъ практикѣ вопросы права и примѣненія законовъ 
безплатные печатные отвѣты въ особомъ отдѣлѣ журнала. Такихъ отвѣтовъ въ 1903 г. 
дано болѣе тысячи.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: С. А. Андреевскій, Л. А. Базуновъ, С. М. 
Барацъ, А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ, А. Л. Волынскій, В. II. Герардъ, А. С. Голь
денвейзеръ, М. Л. Гольдштейпъ. II. М. Гордонъ. О. 0. Грузеобергъ, В. П. Доброволь
скій, В. М. Дорошевичъ, Д. А. Дриль, Н П. Дружининъ, Л. 0. Зейденманъ, А. Д. 
Коротяевъ, М. И. Кулишеръ, Б. Ф. Кугыловскій, Л. А. Куперникъ, А. Р. Ледницкій, 
А. А. Леонтьевъ, В. А. Маклаковъ, М. С. Маргуліесъ, ІІ. II. Мельниковъ, II. Г. 
Мироновъ, М. Г. Оршанскій, С. А. Муромцевъ, М. И. Мнись, II. Я. Новрмберскій, 
А. Я. Пассоверъ, Н. Б. Полыновъ, Г. 0. Розеііцвейгъ, А Д. Самуильсонъ, М. И. 
Свѣшниковъ, Ѳ. О. Трозинеръ, А. II. Турчаниновъ, И. М. Гютрюмовь, Ф. А. Червин
скій, А. А. Яблонскій и др.

Издатель: Прис. Пов. Л. Б. ІІолыповъ.

Подписчики ^ЮРИСТА» въ теченіе 1904 года получатъ:
ЫоМо ЖУРНАЛА выходящаго еженедѣльно Й БЕЗЦ.ІАТНЫХЪ ІІ.РН.ІО- 

’ " ’ но воскресный . днямъ и У ЖЕНІИ. КНИГАМИ:

і-2) Общее положеніе о крестьянахъ, ^ииАХ 
съ объясненіями но статьямъ и разъясненіями Прав. Сената. Общедоступный сбор
никъ основныхъ крестьянскихъ законовъ, подъ редакціей И. М. Тютрюмова.

3) Новое уголовное уложеніе,
Совѣта и предметнымъ указателемъ, подъ редакціей М. С. Маргуліеса.

4) Важнѣйшія узаконенія послѣдняго времени 
въ общедоступномъ изложеніи, съ текстомъ законовъ и предметнымъ указателемъ 
(Законы: объ отмѣнѣ круговой поруки, о переселеніяхъ крестьянъ, о внѣбрачныхъ 
дѣтяхъ, о вознагражденіи за поврежденіе здоровья и сУ&рть ребочихь и др.)
5) ГТпПЯТмК'К Й ОІТМОЛПГТ обжя-’ованія административныхъ ра-

и і) и ѵііѵѵѵ ’ > и сноряженій и постановленій (по дѣ
ламъ о промысловойі, облож., воинской повинности, лѣснымъ, строиг., благочинія и 
благоустройства, городского и земскаго самбѵпр. и пр.), Л. О. Зеиденмана.
6 ) Р.ЛЛПЛПКЧ, тѵЬпмЙ СУДЕБНЫХЪ ОРАТОРОВЪ, попъ редакціей ) ѴЛЛірННК Ь рвчси л А Базунова и В. II. Доброволъмаю.

Порядокъ выхода книгъ, опредѣляется редакціей въ теченіе года.
5 к. -Цѣна № съ приложенной къ нему книжкой исключительно за 

получить оставшіеся ві 
гг. 61 №.Ѵ» и 14 кни-

Цѣна отд. №--15
минувшіе 1902—3 гг,—60 к. Подписчики на 1901 г. могутъ 
огранич. количествѣ комплекты (всѣ вышедшіе въ 1902—31 

жекъу за 5 р. съ пересылкой.

Редакторы: ( Прис. Пов. Н. П. Карабачевсній.
( Прис. Пов. М. Д. Ляховецній.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ.

на ежемѣсячный журналъ

НОВЫЙ ПУТЬ
(П-« годъ изданія)

Журналъ будетъ выходить по прежней программѣ и при прежнемъ со
ставѣ сотрудниковъ.

Редакціей пріобрѣтенъ новый романъ Д. С, Мережковскаго:

„ПЕТРЪ I и ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСѢЙ '.
ЦѢНА: пагодъ 7 руб. съ дост. и перес.; безъдосг. 6 руб. 50 к.; 

по полугодіямъ 4 руб.; по четвертямъ 2 руб. За границу 10 руб.
Редакція и контора: С-'Петербургъ. Саперный. 10-

Подписка принимается также во всѣхъ главныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель //. Перцовъ.

\ годъ изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 Г. X годъ изданія.

Большая ежедневная политическая и литературная газета безъ предварительной цензуры.
СЪ ПОРТРЕТАМИ ІІ РИСУНКАМИ.

Издается при постоянномъ сотрудничествѣ В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году.

БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНЪ ФОРМАТЪ ГАЗЕТЫ.
Въ случаяхъ обилія спѣшнаго матеріала, „Русское Слово11 будетъ выходить въ раз

мѣрѣ 8 колоннъ, т.-е. ві. форматѣ самыхъ большихъ ежедневныхъ изданій.
Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, -Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Будапештѣ 

Мадридѣ, на Дальнемъ Востокѣ и славянскихъ земляхъ Балканскаго полуострова. , 
Собстнеішые корреспонденты.

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, редакція командируетъ немедлен
но спеціальныхъ корреспондентовъ, которые будутъ давать объ этихъ событіяхъ под
робныя телеграммы. Всѣ важнѣйшія законодательныя и административныя новости 

сообщаются телефономъ изъ Петербурга.
Въ газетѣ „Русское Слово" печатаются ежедневно передовыя статьи но вопросамъ 
экономическимъ, юридическимъ, земскимъ, городского самоуправленія, народнаго 

образованія и т. з.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ ОБОЗРѢНІЯ

Ежедневно фельетоны общественной жизни, по литературѣ, искусству и т. д. 
Ежедневно статьи В. М. ДОРОШЕВИЧА, касающіяся текущей жизни и злобъ 

дня.
Еженедѣльно фельетоны и статьи свящ. Г. С. ПЕТРОВА (Незнамовъ-Русскій). 
Жизиь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выіаюшіяся интересныя событія въ провинціи. 
Особое вниманіе будетъ обращено на общественную жизнь, земскую дѣятельность, 
вопросы городского самоуправленія па нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во 
всѣхъ мало-мальски крупныхъ центрахъ редакція „Русское Слово" имѣетъ сѣоихъ 

корреспондентовъ. Въ 1904 году въ „Русскомъ Словѣ" будутъ напечатаны:
БОЛЬШОЙ САТИРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ В- М ДОРОШЕВИЧА „ДѢЛЬЦЫ"-

(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, по заслуживаютъ снисхожденія!").
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г» Цои н і шліціщп щ пплпльшп
Романъ Бувье (автора романа „Жер
твы правосудія"), переводъ Е. К. Бѣ

лова.

Большой романъ А. И. Будищева Ф

Нерушимая етѣиа“ !
(Изъ быта поволжскаго купечества), ф
и другія произведенія-. повИсти, фельетоныразсказы и статьи

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
В. М. Дороіцевичъ, А. Н. Арефьевъ, А. Н. Будищевъ, М. М. Боіовнчъ, Е. А. Була
нина, Е. К. Бѣловъ, Н. П. Бочаропъ, Н. Н. Брешко-Брешковскій, С. И. Варшавскій
B. А. Гиляровскій, Гранитовъ (псевдонимъ), К. М. Даниленко, Квидамь (псевдонимъ), 
Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукашевичъ, Матовъ (псевдонимъ), И. И. Мигрополь, 
скій, К. В. Орловъ, священникъ Г. С. Петровъ (Незиамовъ-Русскій), М. II. Петровъ
C. В. Погресовъ-Яблоновскій, М. II. Садовскій, 11. Г. Савостмцкій, В. Я. Свѣтлову 
А. А Стаховичъ, проф. Вл. 'Гительбахъ, Н В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, проф.^

А. С. Хахановь, проф. Д. И. Эварницкій и другіе.
Подлинная цѣна на газ. „Рус
ское Слово" на годъ сь перес.

и доставкой.
На Ч, года—3 руб. 50 коп., 
на 1 мѣсяцъ—75 кон.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ
Особое художественное приложеніе 

къ газетѣ „Русское Сл во" представляетъ собою еженедѣльный журналъ

6р Разсрочка допускается: при 
подпискѣ —

2 руб., къ 1 апр. -
2 руб. и къ 1 іюля 2 р.

,И ОКРЫ
Курналъ на „злобу дня" :

—иллюстрація къ газетѣ „Русское Слово", 
шихъ иллюстрацій, содержитъ въ себѣ до
ковъ и даетъ иллюстрированную текущую хронику политики, общественной 
науки, литературы и искусства, портреты всѣхъ выдающихся людей и героевъ дня, 
на которыхъ останавливается особое вниманіе, иллюстраціи соб ытій, снимки съ 
лучшихъ картинъ и художественныхъ произведеній, появившихся въ Россіи и за гра
ницей, снимки замѣчательныхъ театральныхъ постановокъ и карикатуры на злобу 

дня.
Журналъ „Искры" высылается подписчикамъ „Русское Слово" (только при од-0 

новременвой подпискѣ на оба изданія) за отдѣльную плату въ годъ“ Р*
Подписная пѣна на газету „Русское Слово" вмѣстѣ съ журналомъ О Г» 

„Искры" въ годъ. А р
Желающіе получать одинъ журналъ ,.Искры/ уплачиваютъ 3 руб. На’/зг.

на 
При подпискѣ на газету „Русское Слово" и жур. „Пскры“ допускается 

при подпискѣ 3 р., I апр.—3 р- и 1 іюля—2 р.
Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно. 

Адресъ редакціи: Москва, Петровка, д. Грачева.
Издатель И- Д- Сытимъ. Редакторъ ѳ. И-

■
художественный и юмористическій. Журналъ „Искри" 

" ". Снъ вздается въ форматѣ самыхь боль-
1,500 художественно исполненныхъ рисуи- 

жизни,

—6 р.
1 М. — 1 р. 
разсрочка

Благовъ.

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала -ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ' 
въ 1904 году.

Заканчивается-первый годъ нашего самостоятельнаго издатель
ства. Конечно, не наше дѣло судить о томъ, что нами въ теченіи 
года сдѣлано, насколько мы выполнили принятую на себя задачу и 
достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не оказаться не благодар
ными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ какъ если что мы и сдѣлали, 
то сдѣлали при ихъ любезномъ участіи), не можемъ не сказать, что 
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полученныя въ Редакціи письна и печатные отзывы прямо и рѣши
тельно увѣряютъ насъ, что а) мы давали своевременно свѣдѣнія изъ 
жизни раскола и сектанства; что б) въ нашемъ журналѣ нашли се- 

ѣ или подробное изобличеніе, или критическую характеристику за
блужденія современнаго расколо-сектанства; что в) сообщенными свѣ
дѣніями о миссіонерскомъ дѣлѣ по епархіямъ мы давали возможность 
вырабатывать общія мѣры и средства миссіонерскаго дѣланія; что г) 

давали матеріалъ и пособіе батюиікамъ-проповѣдникамъ къ изобтиченію 
расколо-сектанства; что д) вообще нашъ журналъ быіъ вполнѣ ,иис- 
сіонерскимъ*.

Ободренные такими сужденіями о нашей журнальной дѣятель
ности, мы еще съ большею энергіей и съ болѣе свѣтлыми надеждами 
на будущее выступаемъ на новый 1904 годъ—второй годъ нашего 
издательства.

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣлъ I (оффиціальный). 1. Узаконенія и распоряженія центральнаго и епар

хіальнаго начальства по дѣламъ расколо, сектанства и миссіи Отдѣлъ П. (общебого- 
сдовскій). 2. Олова и бесѣды на воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни, преимущественно противораскольническаго содержанія. 3. Изъясненіе Священ
наго Писанія. 4. Статьи объ истинахъ вѣ, ы и нравственности. 5. Статьи по изъя
сненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ Ш (историческій). 6. Статья 
по общей и русской церковной исторіи. 7 Жизнь и дѣятельность борцовъ съ рас
коломъ. 8. Русскій расколъ старообрядчества и сектанства въ его прошломъ и на
стоящемъ. 9. Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ и сектанствѣ событій. Отдѣлъ IV 
(апологитико-полемическій). 10. Разборъ ученія раскольниковъ и сектантовъ. 11 
Миссіонерскія бесѣды. Отдѣлъ V (миссія). 12. Мысли и сужденія по вопросамъ внут
ренней миссіи. 13. Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Рос
сіи. 14. Сужденія свѣтскихъ иисате.іей по вопросамъ миссіи и расколо-сектанства. 
Отдѣлъ VI. 15. Впечатлѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 16. Воспоминанія обратив
шихся изъ расколо-сектанства въ православіе о жизни въ расколѣ и сектанствѣ. 17 
Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой жизни православныхъ, ра
скольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII. 18. Отвѣты редакціи на вопросы изъ церков
но-приходской практики. Отдѣлъ ѴІП. 19. Критика и библіографія съ обзоромъ ду
ховныхъ журналовъ. Отдѣлъ IX. 20. Извѣстія и замѣтки. Отдѣлъ X. 21. Объявленія.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ журнала, Ре
дакція обратитъ особенное вниманіе на противосектанскій отдѣлъ и 
постарается поставить его шире, полнѣе, разнообразнѣе.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы по 
вопросамъ, пререкаемымъ раскольниками и сектантами, Редакція рѣ
шила дать въ теченіе года два слѣдующихъ безплатныхъ приложенія.

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій гласъ 
по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектантами, подъ ре
дакціей извѣстнаго знатока сектанства, свящ. И- А- Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія по прологу (мѣсяцы январь—апрѣль) 
К. Н- Лотникова (будутъ изданы отдѣльной книгой).

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе увеличивается 
Такъ въ немъ участвуютъ: ІІреосв. еписк. Павелъ, арх. Евгеній, Ректоръ Твер. д. 
сем., проф. II. II. Субботинъ, проф. Н. II. Ивановскій, доцентъ Моск. дух. акад И.
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М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И. 
Воловей Ѳ. С. свящ., Головкинъ М. I., Кальневъ М. А., Обтемперанскій А. И., свящ» 
П. Шалкинскій и др., преподаватели семинарій; Кириловъ Ѳ. В., Никольскій П. В. 
свящ. Овсянниковъ Е. М , свящ. Полянскій I. В., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. 
И-, и другіе многіе окружные миссіонеры священники и свѣтскія липа.

Журналъ будетъ выходить по прежнему аккуратно 1 числа 
каждаго мѣсяца /январская книжка около 10 числа), а приложенія 
будутъ даны: одно въ первой половинѣ года, а друюе—во второй.

Не смотря на указанныя приложенія, ежемѣсячныя книжки 
журнала не только не умѣньшатся въ своемъ объемѣ, а увеличатся 
и будутъ заключатъ въ себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб- съ доставкой и пере
сылкой по Россіи. (Допускается разрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій 
просп., д. 65, кв. 15, въ редакцію журнала „Православный Путево
дитель*  К. Н. Плотникову.

[ свящ. П. С. Тумановъ. 
Редакторы-издатели: [ » N. П. Чельцовъ.

„ К. П. Плотниковъ.Открыта подписка
на общественную и литературную газету„Оренбургскій Листокъ"

И А 190 1 ГО Д Ъ 
(двадцать девятый годъ изданія).

Вступая въ XXIX (29-й) годъ изданія, газета „Оренбургскій Ли
стокъ*,  въ лицѣ безсмѣнно того же редактора-издателя и иниціатора
своего, попрежнему будетъ придерживаться характера мѣстной хрони
ки, такъ какъ редакція, съ самаго основанія газеты (съ 1 января 1876 
года), поставила себѣ задачей вести 9 Оренбургскій Листокъ*  такъ, что
бы онъ былъ „мѣстнымъ*  органомъ печати—не по названію только, 
а дѣйствительно я Оренбургскимъ* —по своему содержанію. — По преж
нему будетъ выходить и безплатное приложенію къ „Оренбургскому
Листку

Газета „Оренбургскій Листокъ*  выходитъ по воскресеніямъ, а 
безплатное приложеніе къ нему „Листокъ Объявленій* —въ будни, по 
мѣрѣ накопленія объявленій.

Подписная цѣна на годъ—. съ доставкою, а съ пересылкою
5 рублей 20 коп.

Статьи, корреспонденціи и требованія редакція просить адресо
вать въ Оренбургъ, въ редакцію газеты „Оренбургскій Листокъ1, Пе
ровская улица, домъ № 40.

Редакторъ-Издатель Йв. Ив. Евфимовскій-Мировицкій.
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оффиціальной части «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» 

за 1903 годъ.Указъ Святѣйшаго Синода. XIV, 177.'*)Распоряженія Епархіальнаго Начальства. I, 18; III, 45;IV, 51; VIII- IX, 123; XI, 143; XIX, 309; ХХІІІ, 412.Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго отдѣла И м п е- р а т о р с к а г о Православнаго Палестинскаго общества за 1901-1902 годъ. Х1і[, 166; XV, 125.Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго епархіальнаго комитета Православнаго миссіонерскаго общества за 1902 г.V, 67; XV, 202: XVI, 221; XVII, 240; XVIII, 293; XIX, 332; XIX, 337; ХХІІІ, 414.Списокъ членовъ Оренбургскаго епархіальнаго комитета Православнаго миссіонерскаго общества. V, 32; ХХІІІ, 419.Отчеты Оренбургскаго епархіальнаго Попечительства. XXI, 372.Отчетъ Епархіальнаго наблюдателя о состояніи цервов- ныхъ школъ Оренбургской епархіи въ учебно-воспитательномъ отношеніи за ІЭСР/г уч. годъ. IV, 53; V, 72; VI, 91; VII, 104; ХПІ-ІХ, 126.Отчетъ о состояніи учебно-воспитательной части въ Оренбургскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1901-1902 г. I, 7; II, 21; III, 36; за 1902-1903 г. XXII, 397; ХХІІІ, 419; XXIV, 432.Отчетъ Попечительнаго совѣта XXI благочинническаго округа о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, находящихся въ распоряженіи Совѣта. I, 16; ѴІІІ-ІХ, 126.Журналы IX обще-епархіальнаго съѣзда о. о. благочинныхъ Оренбургской епархіи. XV, 211; XVII, 248; XVIII, 273; XIX, 311; XX, 343.Журналы съѣзда духовенства Оренбургскаго духовно- ѵчилищнаго округа 1903 г. іюня 12 дня. XIII, 256.Свѣдѣнія по епархіи. I, 1: II, 19; III, 31; IV, 47; V, 63; VI, 87; VII, 101; ѴІІІ-ІХ, 218; X, 135; XI, 141; XII, 145; XIII, 149; XIV, 180; XV, 193; XVI, 219; XVII, 237; XVIII, 
*) Римскими цифрами означены №№ Вѣдомостей, а арабскими— 

страницы.



- 918 —269; XIX, 307; XX, 339; XXI, 365; XXII, 385; XXIII, 409; XXIV, 429.Отъ Правленія Оренбургской духовной семинаріи. XIII, 152.Отъ Совѣта Оренбургскаго епархіальнаго женскаго училища. XIII, 154; XXIV, 440.Условія пріема дѣвицъ въ Оренбургское епархіальное женское училище. XIII, 156.Отъ Совѣта Оренбургской женской второклассной учительской школы при благотворительномъ учрежденіи С. и М. Ивановыхъ. XII, 147.Маршрутъ на слѣдованіе Табынской иконы Божіей Матери. X, 138; XX, 341.Рапортъ, докладъ и записка объ операціяхъ Оренбургскаго епархіальнаго свѣчного завода. XXII, 388.Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Редакціи «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» за 1902 г. VI, 90.Отъ Оренбургскаго епархіальнаго ревизіоннаго комитета. V, 89.Оіъ Совѣта Михайловской второклассной учительской школы Оренбургской епархіи и уѣзда. XV, 217.Расписаніе очередныхъ собраній Челябинскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта въ 1903 г. II, 50.Приложенія: Отчетъ о дѣятельности Оренбургскаго Ми- хаило-Архангельскаго братства. X, 1-16; XI, 17—32; XII, 33- 48; XIII, 49 — 62.Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Оренбургской епархіи. XIX, 1 — 22.
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Слова и бесѣды Преосвященнаго Владимира, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго:Въ недѣлю св. Праотецъ. I, 1.Въ недѣлю по Рождествѣ. II. 47.Въ недѣлю по Просвѣщеніи. III, 93.Въ недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ. IV, 141.Въ недѣлю Мясопустную. V, 181.Въ недѣлю 2-ю Великаго поста. VI, 221.Въ недѣлю Крестопоклонную. VII, 265.Въ недѣлю Антипасхи. ѴІІІ-ІХ, 361.Въ недЬлю св. Женъ Мироносицъ. X, 343.Въ недѣлю о разслабленномъ. XI, 385.Въ день памяти Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. XII, 426.Въ день перенесенія мощей святителя и чудотворца Николая, XIII, 465.Въ праздникъ Пятидесятницы. XIV, 493.Въ недѣлю всѣхъ святыхъ. XV, 525.Въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ. XVI, 559.Въ день усѣкновенія честныя главы пророка и Предтечи и Крестителя Господа Іисуса Христа. ХѴІІІ, 625.Въ день Воздвиженія честнаго и животворящаго Креста Господня. XIX, 661.Въ недѣлю 18 по Пятидесятницѣ. XX, 687.Въ недѣлю 19 по Пятидесятницѣ. XXI, 725.Въ недѣлю 20 по Пятидесятницѣ. XXII, 759.Въ недѣлю 25 по Пятидесятницѣ. ХХІІІ, 805.

Стаіьи по миссіонерству и расколу.Объ отношеніи общества къ миссіонерскому дѣлу. Свящ. 
А-ю I, 4.Препровожденіе праздничныхъ дней по ученію Ислама. 
К. Меркурьева. II, 50.Прародительскій грѣхъ по ученію Корана и его толковниковъ и по ученію Библіи. Я. Коблова. ІП, 97; IV, 145; V, 185; VI, 224; VII, 267.



Изъ области сектанской пропаганды. Прот. II. Словохотова. I. 8. Изъ миссіонерской поѣздки по киргизской степи. Свящ.
I. Крашенинникова. VI, 239; X, '369; XXIII, 629.О Пресвятой Троицѣ бесѣда христіанина съ мухаммедани- номъ. II. Григорьева. ѴГІІ-ІХ, 305; X, 347; XI, 389; ХИ, 428 XIII, 468; XIV, 503.Бесѣда съ лжеспископомъ австрійской секты О. Щвецо вымъ. Свящ. 11. Самохина. X, 362; XI, 398.Обращеніе двухъ раскольничьихъ начетчиковъ въ лоно святой церкви. N. ХПІ, 474.Бесѣда съ хлыстами объ употребленіи мясной пищи и вина. 72. Григорьева. XIX, 666; XX. 690.Бесѣда съ старообрядцами о церковномъ пѣніи. Свящ.
II. Самохина. XXI, 728.Расколъ въ Александровскомъ приходѣ. С. Коняхина. ХХІГ 762. Изъ жизни раскольниковъ въ Уральской области. Свящ. 
А. Лоскутова. XXIV, 859.Владимирское братство при Актюбинскомъ миссіонерскомъ станѣ. 11. Д-ва. XIX, 672.Калмыки Оренбургской епархіи. Ѳ. Алъметева. V, 205.

Статьи церковно-историческаго содержанія.Къ вопросу о переустройствѣ православнаго прихода. С. 
Никольскаго. III, 106; IV, 152; V, 197; VI, 230.О числѣ церквей, приходскихъ дворовъ и духовенства Оренбургской епархіи въ 1800 году. Н. Чврнавскаю.ХѴІ, 572.Матеріалы по исторіи Оренбургской епархіи: Оренбургское кладбище. П. Столпянскаго. XVIII, 634.Христіанско-просвѣтительная роль русскихъ приходовъ въ Тургайской области. Д. К. XVII, 593.Городъ Илецкая Защита. 77. Чижева. XV, 528; XVII, 562; XVIII, 610.Духовныя библіотеки при тюрьмахъ Оренбургскаго края въ тридцатыхъ гоДахъ прошлаго столѣтія. 77. Сгполпянскаго. XII, 434.Тридцатилѣтіе «Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. И. Чернавскаго. II, 57.



— 821Село Бѣлоярское Челябинскаго уѣзда. Діак. I. Протопо
пова. XXII, 773.Голодный годъ. М. Горбушина.VIII, 272.

Статьи по народному образованію.Страничка изъ жизни церковной школы. С. Коняхина. VII, 282.Празднованіе церковно-приходскими школами 11 мая въ г. Оренбургѣ. XI, 408.Оренбургская второклассная школа при благотворительномъ учрежденіи Сергія и Маріи Ивановыхъ въ г. Оренбургѣ за 1900 г. XXII, 477.Отчетъ о дѣятельности Оренбургской воскресной школы за 19О*/2  уч. годъ. ХІѴ, 516; XV, 537.Образцовый садъ-огородъ въ селѣ Птичьемъ. N. XV, 546. Церковь-школа въ селѣ Столбовомъ Челябинскаго уѣзда.
Н. Жинжина. Х.ѴП, 610: XXIII, 816.Картинки изъ жизни сельскаго учителя. М. I-на. XX. 697; XXI. 734.Освященіе новаго зданія церковно-приходской школы въ Міасскомъ заводѣ. В. Благовѣщенскаго. XXIII, 822.

Статьи разнаго содержанія.Преосвященный Іоакимъ, Епископъ Оренбургскій и Уральскій. XXIV, 849.Вѣротерпимость и свобода совѣсти. Н. ѴІІІ-ІХ, 31 о.Императорское Палестинское общество. Я-ю.-ІХ, ѴІІ1, 22- Церковь и духовенство въ произведеніяхъ Н. А. Некрасова. Я. XVI, 577.Къ открытію честныхъ мощей преподобнаго Серафима Саровскаго. N. XIV, 495.Значеніе религіознаго культа для нравственной жизни. 
А. Колокольцова. XXIII, 808; XXIV, 851.

Извѣстія и замѣтки.- №Л» 1. Святки на Руси. Славильщики въ древней Руси. Рождество и святки за границей. Отзывъ американскаго журнала о духоборахъ. № 2. Вѣра и разумъ. Духовенство во Франціи. Народное образованіе въ Америкѣ. Новѣйшія раскопки на мѣстѣ древняго Вавилона. О духовныхъ завѣщаніяхъ. № 3 Библія и наука.. Отношеніе церкви къ непринадлежащимъ е- ѵтчгжп’т’і а ттлті' тіхяъ. с\(\ти ОЛФО о м'г, Ппяо'ттилпяию от. Ряу’Ь ІІЛ И 



иы. Нижегородскій всероссійскій съѣздъ главарей раскольничьей австрійской секты. Пастырскія посѣщенія прихожанъ. Епархіальный домъ въ Москвѣ. № 4. Самая древнія Библія. Почему понедѣльникъ считается днемъ тяжелымъ? Сводъ законовъ ХХІІІ вѣка до Рождества Христова. Вниманіе сибирскихъ инородцевъ. Новый законъ въ Англіи о пьянствѣ. № 5» Воззрѣнія русскаго народа на постъ и молитву. Почему не слѣдуетъ допускать сектантской пропаганды. Пастыри и паства въ ХѴІП в. въ Бѣлогородской епархіи. Духовная школа въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія. № 6. Попытка министерства Государственныхъ имуществъ привлечь священниковъ Оренбургской епархіи къ обученію крестьнскихъ дѣтей. Жена священника прежде и теперь. Южно-русскій дьякъ и приходская школа въ 17 и первой половинѣ 18 столѣтія. Пенсіонная касса учащихъ въ духовныхъ школахъ. Сиротская десятина. Профессіональное нищество. Средство противъ рака. 0{ѣхи, какъ элементъ питанія. № 7. Верба. Голгоѳа. Крестная казнь въ древнемъ мірѣ. Народныя сказанья о благоразумномъ разбойникѣ и Іуда предателѣ. Легенды о Пилатѣ Понтійскомъ. № 8-9. Новая святая Софія. Астрономія и религія Храмы въ Московскомъ кремлѣ. О переводѣ на русскій языкъ богослужебыхъ книгъ для домашняго употребленія. Персидскіе «священники» самозванцы. Американскій журналъ о будущемъ Россіи. № 10. Статистика религій. Нравственное значеніе сновидѣній. Сектантское изувѣрство. Религіозныя преступленія по новому уголовному уложенію. № 11. Справедливо ли мнѣніе о книгѣ «Требникъ» какъ о собраніи суевѣрій. Праздники и народное оскудѣніе. Различіе словъ сектантство и расколъ. Сѣнокосъ въ повѣрьяхъ русской деревни. Расколъ и сектантство въ Россіи. № 12. Остатки языческаго суевѣрія. Значеніе церковныхъ школъ для инородцевъ. Смерть Урмійскаго патріарха. Попечительство о народной трезвости. № 13. Іерусалимъ на выставкѣ въ Сенъ-Луи. Раскопки Вавилона. Древнѣйшее собраніе житейскихъ правилъ. № 14. Православіе и русская народная душа. Русское православное духовенство и народъ. № 15. Раскольники перекрещенцы. Безпоповщинскіе браки. Безпоповщинскіе скиты. Безпоповщинскія правила относительно чая, кофе и картофеля. 1 игіеническое 



— 923 —значеніе фруктовъ. № 16. Гдѣ погребена Богоматерь? Окружныя собранія духовенства. Ученіе безпоповцевъ объ антихристѣ. Церковная музыка при Петрѣ Великомъ. № 17. Задачи для дѣятельности питомцевъ духовной школы. Митрополичій и патріаршій дворы въ древней Руси. № 18. Ужасы идолопоклонства. Тайны Талмуда: правда о Талмудѣ и талмудистахъ. Католическое нравственное богословіе Альфонса Марія де-Лигуори. Собраніе книгъ въ древней Руси. № 19. Св Іоаннъ Богословъ въ представленіи и сказаніяхъ русскаго народа. О почитаніи врачей. № 20. Развлеченія и удовольствія съ христіанской точки зрѣнія. О борьбѣ сельскихъ пастырей съ нищенствомъ. Городъ Далай-Ламы. Столѣтніе люди въ Россіи. № 21. Откуда берутъ части св. мощей для антиминсовъ. Сочиненія о. Іоанна Кронштадтскаго за границей. О миссіонерскихъ собесѣдованіяхъ съ раскольниками. «Нене- найки». Школы послушниковъ. Народныя лѣчебныя средства. № 22. Рождественскій постъ въ древней Руси. Какъ и что читаютъ въ деревнѣ. Упорядоченіе милостыни нищимъ. № 23- Вѣроисповѣдной составъ населенія Россіи. Православіе въ Сѣверной Америкѣ. Прибыль дня. № 24. Легенда о Рахили. Рождественская елка. Святки у разныхъ народовъ.
Епархіальная хроника.I, 15; II, 68; ІТ1, 115; IV, 158; V, 207; VI, 242; VII, 284; ѴІІІ-ІХ, 326; X, 372; XI, 410; XII. 448; XIII, 487; XIV, 516; XV, 548; XVI, 580; XVII, 616; XVIII, 640; XIX, 675; XX, 705; XXI, 740; XXII, 781; XXIII, 824; XXIV, 86 7.

Некрологи.Священникъ М. А. Чернавскій. XII, 449.Протоіерей П. С. Словохотовъ. XVIII, 641.
Библіографія.Н. Чернавскій: Оренбургская епархія въ прошломъ ея и настоящемъ. Ѳ. Іавримва.ХІІ, 451.К. К. Даводчиковъ: Развеселое пьяное житье. II. IV, 160^ Прот. Ковальницкій: Мелочи обыденной жизни священ

ника N. VII, 297.
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ОТЪ ОТДѢЛЕНІЯ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

ТОРГОВАГО ДОМА

ВЪ ЦАРИЦИНЪ
Удостоенъ медали на Ввероееійекой выставкѣ 1Ѳ96 г,По требованію высылаются иконы преподобнаго Серафима, Саровскаго чѵдотвордца, фряжской лучшей работы по золотому чеканному фону:Мѣра: 7, 10, 16, 20, 24, 32, 36 вершковъ.■ Цѣна: 12, 18, 30, 4о' 55, 7.5, 100 рублей,а также и другихъ работъ на разные цѣны.

Бр. Рысины.

Отъ редакціи «Оренб. Епарх. Вѣдомостей>.
Редакція покорнѣйше проситъ о. о. благочинныхъ поспѣ

шить доставкой подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдомости 
на 1904 годъ.

Редакція «Оренбургскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей» имѣетъ честь предложить ре
дакціямъ, съ которыми происходилъ обмѣнъ 
цаданіями, продолжить его и въ будущемъ 
году.
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Содержаніе неоффиід. части. Преосвященный Іоакимъ, Епи
скопъ Оренбургскій и Уральскій — Значеніе религіознаго культа для нравственной 
жизни. А. Колоколъцова. (Окончаніе).—Изъ жизни раскола въ Уральской области. 
Свящ. А. Лоскутова.—Епархіальная хроника.'—Извѣстія и замѣтки.—Объявленія..— 
Оглавленіе „Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за 1903 годъ.Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. Никольскій.ІІеч. дозв. Ценз. Ректоръ Семинаріи Прот. Ѳеодоръ Дмитровскій,

Тургайская областная тнпо-литографія.


