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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію настоятеля при Московскомъ Ка

занскомъ соборѣ опредѣленъ законоучитель 1 Мо
сковскаго Кадетскаго Корпуса протоіерей Алек
сандръ Смирновъ.

На вакансію священника при Троицкой, села 
Троицкаго- Кайнарджи, церкви, Московскаго у., 
опредѣленъ священникъ с. Голенищева, Клинскаго 
у.. Николай Воздвиженскій.

Учитель Благовѣщенской, что на Тверской, цер
ковно-приходской школы Викторъ Лебедевъ назна
ченъ исправляющимъ должность псаломщика при 
церкви Центральной пересыльной тюрьмѣ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Московской Духовной Консисто
ріи. настоятелямъ и настоятельницамъ монасты

рей и благочиннымъ церквей.
Московская Духовная Консисторія с л у ш а л и: 

справку 2 стола 2-й экспедиціи Консисторіи слѣ
дующаго содержанія: «изъ производящихся по 2 
столу 2 экспедиціи денежныхъ дѣлъ усматривается, 
что нѣкоторыми благочинными, а равно и монасты
рями 1) денежные сборы (въ пользу поклонниковъ 
въ Палестинѣ, на возстановленіи христіанства на 
Кавказѣ, на содержаніе бѣднѣйшихъ церквей Им
періи, на увеличеніе содержанія служащихъ въ 
Консисторіи и проч.), доставляются въ Консисто
рію несвоевременно, а именно первые два сбора 
не въ слѣдующемъ за истекшею третью года мѣ
сяцѣ, а въ теченіе трехъ и даже пяти мѣсяцевъ, 
а нѣкоторыми благочинными и совсѣмъ не пред
ставляются по третямъ года, а единовременно за 
весь годъ, а второе два сбора не представляются 
пополугодно въ назначенные для взносовъ мѣсяцы, 
при чемъ представляемыя суммы въ большинствѣ 
случаевъ не соотвѣтствуютъ итогамъ сихъ сборовъ, 
показываемымъ въ годовыхъ отчетныхъ вѣдомостяхъ, 
составляемымъ по приходорасходнымъ книгамъ, 2) 
о получаемыхъ изъ Консисторіи разнаго рода де
нежныхъ суммахъ не доставляются увѣдомленія не 
только въ теченіе того года, въ которомъ были 
получены деньги, но и даже въ теченіе слѣдующа
го за нимъ года; 3) вреди являемыя на выписку 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы 
деньги не соотвѣтствуютъ стоимости требуемыхъ 
вѣнчиковъ и листовъ молитвъ и представляются 

не одновременно (въ сентябрѣ мѣсяцѣ) и иногда 
не чрезъ благочинныхъ; 4) возмѣщеніе 5°/0 купон
наго налога въ установленный срокъ (съ 20 декаб
ря по 28 февраля) не истребывается изъ Казна 
чействъ и за пропускомъ срока поступаетъ въ рес- 
сурсы казны; 5) въ донесеніяхъ съ препровожде
ніемъ денежныхъ суммъ не указывается сроковъ, 
за какіе представляются означенныя дѳныи, а 
иногда и самаго предмета, на какой онѣ представ
ляются, при чемъ на каждый родъ денежныхъ 
суммъ не представляется отдѣленнаго донесенія; 6) 
при пересылкѣ въ Консисторію денежныхъ суммъ 
переводами не представляется одновременно доне
сеній и вѣдомостей на означенныя въ переводѣ 
суммы; 7) въ представляемыхъ годичныхъ отчет
ныхъ вѣдомостяхъ подъ литтерою Б. не свѣряют
ся остатки денежныхъ суммъ съ вѣдомостями пред
шествующаго года, а въ случаяхъ происходящей 
разницы не дѣлается о семъ объясненій, въ про
чихъ же вѣдомостяхъ весьма часто оказываются 
невѣрно подсчитанными итоги.

Посему опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ 1 декабря сего 1901 года къ исполненію 
Его Высокопреосвященствомъ, положено: такъ какъ 
указанныя въ справкѣ неисправности настоятелей 
монастырей и благочинныхъ церквей производятъ 
безпорядокъ въ денежномъ Консисторскомъ дѣло
производствѣ и отчетности, то предписать имъ 
чрезъ опубликованіе въ Московскихъ Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ на будущее время точно и неуклонно 
слѣдовать существующимъ на сей предметъ пра
виламъ и распоряженіямъ начальства. Декабря 10 
дня, 1901 года. № 13.671.ОТЪ МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 12 
ноября сего года за № 4811, настоятель Высоко
петровскаго монастыря архимандритъ Серафимъ 
назначенъ исправляющимъ должность наблюдателя 
столичныхъ церковно-приходскихъ школъ.ОТЪ СОВѢТА МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ФИЛАРЕ- ТОВСКАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

Въ Аксаковскомъ пріютѣ при Филаретовскомъ 
училищѣ имѣется одна свободная вакансія для дѣ-
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вояки—сироты духовнаго званія отъ 3 до 5 лѣтъ. 
Прошенія о принятіи должны быть поданы до ян
варя мѣсяца. При прошеніи должны быть прило
жены документы: а) метрическая выписка о рожде
ніи дѣвочки, б) свидѣтельство врача о привитіи 
оспы и в) свидѣтельство о семейномъ и имуще
ственномъ состояніи просителя. 

ОТЧЕТЪ 
епархіальнаго наблюдателя о состояніи цер
ковныхъ школъ московской епархіи въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи за 1900 — 1901 учеб

ный годъ.
(Продолженіе, см. М. Ц. В. № 49).

Богородская женская школа совершила поѣздку въ г. Москву 
вмѣстѣ со своимъ о. завѣдующимъ всецѣло па средства г. А, И. 
Морозова, заслуживающаго за это полной благодарности; многіе 
родители предоставляли средства къ путешествію не только для 
своихъ дѣтей, но и для другихъ, и затѣмъ глубоко благодарили 
устроителей за ихъ заботы; иногда къ паломникамъ присо
единялись ученики земскихъ школъ, или же просили принять 
ихъ къ участію; сами же дѣти путешествующія, несмотря 
на всѣ трудности, связанныя съ этимъ дѣломъ, всегда съ 
восторгомъ встрѣчали предложеніе о паломничествѣ и готовы 
были на всѣ жертвы, лишь бы принять въ немъ участіе. Въ 
виду всего этого можно думать, что дѣло паломничествъ 
не ослабѣетъ, а будетъ развиваться и укрѣпляться по шко
ламъ нашей епархіи; по отношенію къ столичнымъ .школамъ 
это тѣмъ болѣе вѣроятно, что, съ одной стороны, Ярослав
ская желѣзная дорога для учениковъ, ѣдущихъ на поклоне
ніе въ Троицкую Лавру, предоставляетъ даровой проѣздъ, 
а съ другой — Столичное Отдѣленіе, коему предложено 
было училищнымъ Совѣтомъ озаботиться организаціей палом
ничествъ, постановило: „просить о.о. благочинныхъ озабо
титься этимъ дѣломъ въ церковныхъ школахъ, состоящихъ въ 
ихъ вѣдѣніи8.

Относительно устройства школьныхъ актовъ, вечеровъ съ 
пѣніемъ и чтеніемъ учениковъ, дѣтскихъ елокъ и т. п., 
хотя собраны не полныя свѣдѣнія, тѣмъ не менѣе представ
ляется возможнымъ сообщить слѣдующее. Школьные акты, 
по случаю разныхъ крупныхъ событій, какъ, напримѣръ, 
освященіе школьнаго зданія, окончаніе учебныхъ занятій, 
раздача свидѣтельствъ и похвальныхъ листовъ, престольный 
праздникъ и т. п., были устроены въ разное время года 
въ 24 школахъ. Въ большинствѣ случаевъ они сопровожда
лись пѣніемъ учениковъ и чтеніемъ разнаго рода стихотво
реній; въ нѣкоторыхъ школахъ Богородскаго уѣзда учащіе 
для присутствующей публики предложили историческія или 
отчетныя свѣдѣнія о школѣ; о.о. же завѣдующіе обыкно
венно обращались къ учащимся со словомъ назиданія. Больше 
устроились елки на праздникахъ Рождества Христова и дѣт 
скіе праздники въ другое время, напримѣръ, на Пасху, ма
сляную и г. п.; всѣхъ школъ, гдѣ были устроены эти дѣт
скія собранія, было 67: 25 въ Москвѣ и 42 въ уѣздахъ. 
Помимо учениковъ и ихъ родителей, на елки приглашались 
иногда и почетныя лица, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ сто
личныхъ школахъ присутствовалъ преосвященный Пароеьій,

епископъ Можайскій, епархіальный наблюдатель и др. Кромѣ 
пѣнія и чтенія учениковъ, на сихъ праздникахъ устроились 
иногда и дѣтскія игры и непремѣнно угощенія или раздача 
дѣтямъ сластей и разныхъ подарковъ. Дѣлалось это по боль
шей части па средства попечителей школъ, а необходимость 
сего для устройства елокъ и дѣтскихъ праздниковъ такъ 
укрѣплялось въ сознаніи ихъ устроителей, что нѣкоторые изъ 
о.о. завѣдующихъ въ объясненіе того, почему они не устро
или елокъ, ссылаются па отсутствіе попечителей и вообще 
средствъ на это дѣло. Правда, обыкновеніе, по которому 
дѣтскій праздникъ сопровождается подарками, весьма симпа
тичное, усугубляетъ и укрѣпляетъ ихъ пріятность для дѣтей, 
имѣетъ свое значеніе и съ другихъ сторонъ, по во первыхъ, 
вполнѣ возможно, особенно въ сельской или деревенской 
школѣ устроить вечеръ съ чтеніемъ и пѣніемъ учениковъ въ 
присутствіи ихъ родителей и безъ затраты па эти подарки, 
инегда совершенно пустые и безполезные; во вторыхъ, дѣт
скіе вкусы и запросы въ этомъ отношеніи, если они не из
балованы и но извращены условіями городской жизни, такъ 
просты, скромны и невзыскательны, что требуютъ самыхъ 
ничтожныхъ средствъ, о которыхъ и говорить нечего; и въ 
третьихъ, дорогіе подарки и щедрое угощеніе, несомнѣнно, 
отвлекаютъ вниманіе дѣтей совсѣмъ не въ ту сторону и 
возбуждаютъ совсѣмъ пѳ тотъ интересъ, какіе преслѣдуют
ся въ этомъ случаѣ, а иногда вызываютъ они такія чувства 
и такія явленія, въ родѣ, напримѣръ, недовольства, зависти, 
ссоръ, доходящихъ до слезъ, или сознанія того, что они 
заслужили свои подарки и т. п., что лучше совсѣмъ не 
гоняться за роскошной обстановкой и преслѣдовать только 
ту цѣль, чтобы дѣтскіе праздники доставляли хотя бы и 
маленькое, но непосредственное, удовлетвореніе какъ учени
камъ, такъ и ихъ родителямъ. Поэтому недостатокъ средствъ 
пе долженъ смущать о.о. завѣдующихъ и устроеніе дѣтскихъ 
праздниковъ въ простой и дешевой формѣ по преимуществу 
желательно. Что касается ихъ программы, или тѣхъ пѣсенъ 
и стихотвореній, которыя выбирались для исполненія учени
ками, то слѣдуетъ сказать, что выборъ вообще былъ удач
ный и производился съ большимъ вниманіемъ и интересомъ. 
Исполнялись пѣсни какъ духовныя или церковныя, такъ и 
свѣтскія; изъ свѣтскихъ больше всего гимны и дѣтскія марши, 
а затѣмъ и другія распространенныя пѣсни изъ дѣтскаго 
репертуара, иногда изъ народныхъ пѣсенъ. Литературныя 
произведенія избирались по преимуществу религіознаго и патріо
тическаго содержанія, затѣмъ преобладали басни какъ самый 
благодарный матеріалъ для дѣтскаго чтенія, наконецъ, и 
всякія другія изъ помѣщенныхъ въ классныхъ христоматіяхъ 
и дѣтскихъ книгахъ. Начиналось и оканчивалось дѣло всегда 
молитвой, а въ копцѣ исполнялся гимнъ „Боже, Царя хра
пи". Но вмѣстѣ съ этимъ среди представленныхъ программъ 
попадаются иногда вещи и мало подходящія къ данному 
случаю; напримѣръ, нѣкоторыя стихотворенія и по содержа
нію и по формѣ не соотвѣтствуютъ дѣтскому развитію, и 
потому неумѣстны, а нѣкоторыя такъ мало содержательны 
или вульгарны, что не заслуживали быть выученными и 
предложенными на общее вниманіе, да и о пѣсняхъ нельзя 
сказать, чтобы всѣ опѣ были удобны для такихъ случаевъ, 
какъ публичныя елки, и т. п. По этому поводу было бы 
очень полезно, если бы существовалъ какой-либо компетент
ный, спеціально па подобные случаи составленный, сборникъ 
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или указатель, который вмѣстѣ съ тѣмъ облегчалъ бы и са
мый выборъ пѣсевъ и литературныхъ произведеній.

Обыкновенно школы устраивали свои праздники отдѣльно, 
не соединяясь для эгого съ другими, но въ Москвѣ былъ 
сдѣлавъ опытъ устройства одного общаго праздника для уча
щихся во многихъ школахъ. Именно, на Масляной, 9 фев
раля, въ залѣ при церкви св. Сергія, въ Рогожской, состоя
лось вокально-литературное утро для учащихся въ столич 
ныхъ школахъ. Въ пЬніи и чтеніи приняли участіе 14 
школъ; въ общей сложности около 300 дѣтей. Программа 
составлена была очень разнообразная: 1-е отдѣленіе состояло 
въ исполненіи церковныхъ пѣснопѣніи и чтеніи стихотвореній 
религіознаго содержанія; 2-е изъ свѣтскихъ пѣсенъ и чтенія 
произведеній свѣтскаго характера; пѣли участники и общимъ 
хоромъ, и по школамъ, и даже въ одиночку. Хотя особыхъ 
приготовленій къ этому утру не производилось, но вообще 
исполненіе было прекрасное, пѣніе же нѣкоторыхъ школь, 
напримѣръ, Спасо-Наливковской, Мароновской, Троице-Ка- 
пельской, Пятницкой и др. было выдающееся, точно также 
и чтеніе многихъ учениковъ и ученицъ. Утро почтилъ сво
имъ присутствіемъ преосвященный Наѳанаилъ, ректоръ семи
наріи, нынѣ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, 
многіе члены Кирилло-Меѳодіевскаго Братства и другія лица; 
публики же, въ лицѣ учениковъ и ихъ родителей, было 
очень много. Общіе отзывы были самые благопріятные, уча
щіеся и ихъ родители остались очень довольны и выражали 
свою благодарность за устройство для пихъ такого рѣдкаго 
и необычнаго пока развлеченія. Какъ первый опытъ, онъ 
представлялъ нѣкоторыя затрудненія и осложненія, но теперь 
организовать и устроятъ это дѣло не трудно; въ этомъ на
правленіи Училищнымъ Совѣтомъ и сдѣлано было предложе
ніе Столичному Отдѣленію, которое во исполненіи сего по 
становило: „озаботиться устроеніемъ актовъ, гдѣ возможно, 
для нѣсколькихъ школъ".

По вопросу о школьной дисциплинѣ и мѣрахъ къ ея под
держанію не представляется сказать ничего особеннаго. По 
всѣмъ имѣющимся даннымъ, дѣло стояло въ отчетномъ году 
нормально и обычно; нарушеніе дисциплины касалось только 
фактовъ обыденныхъ, мелкихъ и ничтожныхъ, за предѣлы 
обычной школьной жизни не восходило; случаевъ крупнаго 
или грубаго безпорядка не отмѣчено; увольненіе учениковъ 
изъ школы за дурное поведеніе было, но въ очень ограни
ченныхъ размѣрахъ; по всѣмъ школахъ въ отчетахъ указано 
только 8 примѣровъ, и то въ нѣкоторыхъ случаяхъ это было 
не только неизбѣжное увольненіе, сколько добровольный уходъ 
учениковъ изъ школы. Сохранялась и поддерживалась дис
циплина тоже мѣрами обычными, самыми мягкими и кротки 
ми, какъ напримѣръ: вразумленіе, внушеніе, выговоръ, ли
шеніе мЬста за скамьей; допускалось оставленіе учениковъ въ 
классѣ на нѣкоторое время послѣ уроковъ, или лишеніе сво
боды во время перемѣны, но въ цѣляхъ скорѣй учебныхъ, 
чѣмъ дисциплинарныхъ, и т. п. Вообще школьная жизнь 
текла ровно и спокойно, не вызывала надобности въ какихъ- 
либо чрезвычайныхъ мѣрахъ, а посему школьная дисциплина 
и не заявила о себѣ ничѣмъ особеннымъ, оставаясь въ со
стояніи обычномъ и спокойномъ.

Всѣхъ школъ, при коихъ существовали общежитія для 
учащихся, было 36, именно: 6 второклассныхъ, 14 мона
стырскихъ, 5 школъ - пріютовъ и 11 при духовно пѣвче

скихъ хорахъ. Строй пансіонной жизни во второклассныхъ 
школахъ установился приблизительно такой: воспитанники 
встаютъ отъ сна въ 7 часовъ, одѣвшись, слушаютъ молитву и 
затѣмъ пьютъ чай къ 8 часамъ, къ 9 часамъ повторяютъ 
заданное, а съ 9 до 12 уроки, отъ 12 до 1 обѣдъ и 
отдыхъ; затѣмъ опять уроки до З1/^; послѣ этого отдыха
ютъ и пьютъ чай; съ 5 до 8 вечернія занятія съ переры
вами въ 1(1 минутъ; въ 8 часовъ ужинъ и послѣ него ве
черняя молитва; въ 9 —10 часовъ отходъ ко сну. Въ Холм- 
ской школѣ попрежнему ученики сами содержали себя па 
артельныхъ началахъ, т. е. привозили провизію, хранили ее, 
сдавали кухаркѣ для приготовленія обѣда и т. п.

Въ общежитіяхъ при монастырскихъ школахъ, а также и 
въ школахъ-пріютахъ, внѣшній строй жизнп приблизительно 
такой, какимъ онъ описанъ вообще во второклассныхъ шко
лахъ; съ внутренней стороны онъ приспособленъ къ различ
нымъ монастырскимъ условіямъ и требованіямъ, при чемъ 
въ женскихъ монастыряхъ за поведеніемъ учащихся наблюдаютъ 
особыя воспитательницы, а въ мужскихъ — дядьки или вос
питатели изъ монастырской братіи; въ нѣкоторыхъ монасты
ряхъ эги обязанности несутъ и учителя.

Общежитія при пѣвческихъ хорахъ въ распредѣленіи за
нятій представляютъ слѣдующія особенности: уроки обыкно
венно заканчиваются въ 11 часовъ, затѣмъ бываютъ спѣвки; 
послѣ обѣда уроки устраиваются или отъ 4 до 6 или даже 
отъ 6 до 8; иногда бываютъ спѣвки и по вечерамъ. Но и 
этотъ приблизительный порядокъ часто нарушается и не вы
держивается, такъ какъ ученикамъ приходится и по буднямъ 
пѣть всякія службы и требы, или же участвовать па не- 
предвидѣняыхъ спѣвкахъ; поэтому строй жизни въ этихъ 
общежитіяхъ строго установившимся признать нельзя.

Вліяніе перковней школы какъ на учащихся, такъ и на 
мѣстное населеніе сказывалось съ разныхъ сторонъ и въ раз
ныхъ направленіяхъ: прежде всего въ отношеніи чисто рели
гіозномъ или церковномъ, затѣмъ, со стороны укрѣпленія и 
развитія доброй нравственности и, наконецъ, въ отношеніи 
вообще просвѣтительномъ. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ оно 
было самымъ благодѣтельнымъ, достаточно сильнымъ и на
столько обширнымъ, что иногда переходило и за предѣлы 
школьной сферы. Такимъ представлялось вліяніе церковной 
школы за прежнее время, такимъ оно сохранилось въ своихъ 
общихъ и существенныхъ чертахъ и по даннымъ отчетнаго 
года; произошло измѣненіе только въ тѣхъ отдѣльныхъ фак
тахъ и явленіяхъ, которые подтверждаютъ и наглядно вы
ражаютъ всю благотворность школы въ разныхъ направле
ніяхъ. Не въ общихъ и шаблонныхъ, постоянно допускаемыхъ 
въ отчетахъ и отзывахъ, фразахъ о томъ, что школа дѣ
лаетъ учениковъ набожными, болѣе нравственными, привле
каетъ къ церкви, просвѣщаетъ, обогащаетъ знаніями и т. п., 
а именно, въ этихъ реальныхъ и неоспоримыхъ фактахъ и 
примѣрахъ заключается, такъ сказать, центръ тяжести дан
наго вопроса, или главное и существенное доказательство 
того вліянія школы, которое представляется столь утѣшитель
нымъ и благопріятнымъ; поэтому имѣющіяся по этому пред
мету данныя, взамѣнъ общихъ отзывовъ и заключеній, имѣ
ютъ особенное значеніе и подлежатъ преимущественному вни
манію въ отчетѣ. Но прежде чѣмъ представлять собранный 
па этотъ случай матеріалъ, слѣдуетъ замѣтить, что вліяніе 
всякой школы, а тѣмъ болѣе церковной, еще юной, пережи
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вающей только начальный періодъ своего развитія, сказы
вается вообще медленно, постепенно и малозамѣтно, а осо
бенно при существованіи разныхъ другихъ вліяній не въ 
тонъ церковной школѣ, нерѣдко и прямо противополож
ныхъ,— поэтому на полное богатство и обиліе фактовъ пока 
и расчитывать нельзя. Кромѣ того, существуютъ и другія 
препятствія къ собиранію сихъ фактовъ: съ одной стороны, 
па сѣромъ, страшно однообразномъ фонѣ сельской народной 
жизни не всякій способенъ наблюсти то, что принадлежитъ 
спеціальному вліянію школы; тутъ нужна особенная бдитель
ность и тонкая наблюдательность, не у всѣхъ, конечно, су
ществующая, а съ другой—въ силу мѣстныхъ условій столичной 
и подмосковной жизни, учащіеся часто совсѣмъ ускользаютъ 
отъ наблюденій; то оставляютъ школу, то мѣняютъ мѣсто 
жительства, то уходятъ на заработки и т. п., такъ что 
слѣдить за вліяніемъ школы не всегда бываетъ и возможно. 
Благодаря всему этому, представляемыя въ отчетахъ и отзы
вахъ данныя, быть можетъ, и не отличаются желательной 
яркостью, всесторонностью и типичностью, но все же не 
лишены потребнаго интереса и въ такой или иной степени удо
влетворяютъ своему назначенію.

Со стороны чисто религіознаго или церковнаго вліянія шко
лы, можно указать па слѣдующіе факты и свидѣтельства 
изъ области какъ школьной, такъ и внѣшкольной,

0. завѣдующій Спасо-Лесковской школы, въ г. Москвѣ, 
свидѣтельствуетъ, что одинъ учевпкъ, прежде обучавшійся 
въ городской школѣ и вовсе не посѣщавшій церковныхъ бо
гослуженій, за одинъ годъ пребыванія въ церковной школѣ 
такъ полюбилъ службы, что сталъ посѣщать ихъ постоян
но, даже въ дни будничные; родители очэнь удивлялись этой пе
ремѣнѣ въ ихъ сынѣ и глубоко благодарили о. завѣдующаго.

Два ученика Старо-Ямской школы, Подольскаго уѣ'да, по 
окончаніи курса поступили въ работу: одинъ—въ овощную 
лавку, другой—къ торговцу раскольнику; черезъ нѣкоторое 
время они со слезами жаловались на то, что хозяева пе 
отпускаютъ ихъ и на минуту къ церковнымъ службамъ даже 
по праздникамъ и воскреснымъ днямъ.

Не одинъ, а мпогіе завѣдуюшіе столичными школами 
указываютъ на то, что нѣкоторые родители учениковъ, въ 
хлопотахъ забывающіе говѣть въ Великій постъ, видя, какъ 
ихъ дѣтей привлекаютъ къ исполненію этого христіанскаго 
долга, стыдятся своего небреженія и сами говѣютъ или вмѣстѣ 
съ учениками или отдѣльно.

Одинъ завѣдуюшій сельской школой, онъ же и священ
никъ многолюднаго прихода, замѣтилъ, что исповѣдники въ 
Великій постъ, ожидающіе своей очереди, праздно и не по
добающимъ образомъ проводили время, сидя въ церковной 
сторожкѣ; чтобы дать имъ душеполезное занятіе, онъ сталъ 
по очереди посылать сюда старшихъ учениковъ школы, съ 
тѣмъ, чтобы они читали для всѣхъ „Троицкіе Листки“. Но
вовведеніе такъ понравилось, что начали приходить и слу
шать не только говѣющіе, но и другіе жители.

По наблюденію одного о завѣдующаго, крестьяне д. Сья- 
нова, Серпуховскаго уѣзда, гдѣ находится церковная школа, 
чаще другихъ бываютъ въ храмѣ и болѣе трезвы, чѣмъ 
крестьяне прочихъ, принадлежащихъ къ этому приходу, селеній.

О. завѣдующій одной школой Гуслицкаго округа, по по
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воду крестнаго хода, во время котораго пѣлъ ученическій 
хоръ, признается, что онъ видѣлъ и слышалъ, какъ отцы 
и матери со слезами на глазахъ крестились и говорили; 
„Слава Тебѣ Господи, чего мы дождались! дѣтки наши 
поютъ, какъ „ангелы“, и славятъ Бога, а было время, 
когда никто изъ пашей деревни не могъ пропѣть даже 
„ Христосъ Воскресе*.

Бронницкій наблюдатель свидѣтельствуетъ, что теперь не 
рѣдкость услышать въ полѣ, или въ деревнѣ дѣтскіе голоса, 
довольно стройно распѣвающіе церковныя пѣснопѣнія.

Въ Васильевской церкви, что въ Новой Деревнѣ, дѣти, 
посѣщавшія богослуженіе, держали себя здѣсь очень непри
стойно; то ходили по храму, то разговаривали между собой 
и т. п.; когда же открыта была церковная школа и ученики 
ея становились па опредѣленномъ мѣстѣ и чинно держали 
себя во все время службы, то и остальныя дѣти стали имъ 
подражать, нѣкоторыя просились даже, чтобы и ихъ по
ставили рядомъ съ учениками, а иныя и сами становились и 
вели себя вполнѣ пристойно

Одинъ изъ крестьянъ, при томъ небогатый и обременен
ный большой семьей, движимый чувствомъ благодарности, 
что въ его селеніи существуетъ церковно-приходская школа, 
купилъ икону новоявленнаго чудотворца св. Ѳеодосія въ зо
лоченной рамѣ, съ хорошею лампадою, принесъ ее въ школу 
и выразилъ желаніе, чтобы передъ этой иконой всегда теп
лилась лампада во время учебныхъ запятій въ школъ, обѣ
щаясь давать на это и деревянное масло.

Въ Ревякивской школѣ, Верейскаго уѣзда, 25 февраля 
1901 г., послѣ вечерни была бесѣда о церкви. Послѣ бесѣ
ды, какъ только завѣдуюшій и учитель пришли на квартиру, 
сюда явился и крестьянинъ деревни Петръ Васильевъ Со
коловъ двадцать лѣтъ пребывающій въ расколѣ. Поклонив
шись, Соколовъ сказалъ: „Батюшка, считайте меня отъ с го 
времени сыномъ вашей Св. Церкви, я не отступлю отъ нея 
до копца моей жизни; по невѣдѣнію я пребывалъ въ раско
лѣ и склонялъ туда же и дѣтей своихъ Я перебывалъ во 
многихъ сектахъ, былъ на богослуженіи у католиковъ и лю
теранъ, но теперь, благодареніе Богу, я узналъ истину и 
прошу принять въ истинную Христову Церковь".

Въ Никитскомъ приходѣ, Богородскаго уѣзда, заражен
номъ расколомъ, есть семейства, которыя, будучи православ
ными, держатся раскольнической традиціи, молятся дву
перстнымъ сложеніемъ, или такъ называемымъ „большимъ 
крестомъ-'. Дѣти изъ двухъ такихъ семействъ поступили 
въ школу и здѣсь выслушали, между прочимъ, урокъ 
о. законоучителя о перстосложевіи для крестнаго знаменія. 
Дѣти передали слышанное въ школѣ домашнимъ, и вотъ 
старшіе члены этихъ двухъ семействъ, пришли поговорить со 
своимъ батюшкою „о крестѣ", каковымъ названіемъ име
нуется въ народѣ перстосложепіп. Послѣ продолжительной 
бесѣды родители ушли очень растроганными и потомъ не 
стали уже запрещать дѣтямъ молиться троеперстно.

О добромъ отношеніи раскольниковъ къ церковной школѣ 
и благопріятномъ на нихъ вліяніи послѣдней заявляютъ мно
гіе о.о. завѣдующіе, напримѣръ, Сергіево-Рогожской школы, 
Васильевской, въ .Москвѣ, и др.

(Окончаніе будетъ).

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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шнтшіі диннягі» ішсмірніа.
во всѣхъ кіоскахъ города Москвы.ОТЪ СОВѢТА БРАТСТВА СВ. ПЕТРА МИТРОПОЛИТА.

21 декабря, въ день Братскаго праздника, имѣетъ 
быть совершена архіерейскимъ служеніемъ Боже
ственная литургія въ храмѣ Саввинскаго подворья, 
(на Тверской), и предъ литургіей паннихида по 
скончавшимся членамъ Братства. Начало Богослу
женія въ 9 ч. Затѣмъ имѣетъ быть общее собраніе 
членовъ Братства въ покояхъ Преосвященнѣйшаго 
Парѳѳнія для выслушанія годичнаго отчета по 
Братству и для избранія членовъ Совѣта на слѣ
дующее трехлѣтіе.

Члены Братства благоволятъ представить сбор
ныя книжки съ членскими взносами.ОТЪ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОТДѢЛА ПРИ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Въ четвергъ, 20 декабря, въ семь час. вечера, 
въ залѣ Епархіальной Библіотеки, на Петровкѣ, 
имѣетъ быть засѣданіе Церковно-Архе
ологическаго Отдѣла.

Предметы засѣданія:
1. Рефератъ Предсѣдателя Отдѣла, протоіерея И.

Д. Извѣкова: „Московскія придворныя церкви 
во имя Похвалы и Успенія Пресвятой Богоро
дицы въ XVII вѣкѣ".

2. Текущія дѣла.
Симъ приглашаются въ засѣданіе не только дѣй

ствительные члены Церковно-Археологическаго 
Отдѣла, но и всѣ лица, интересующіяся иконо
графіей и церковной стариной.

Ученый іезуитъ Павелъ Пирлингъ и его 
книга: Россія и св. Престолъ.

(Продолженіе, см. № 49 М. Ц. В.).Въ самый день своего обращенія въ католичество Димитрій покинулъ Краковъ, — мѣсто, гдѣ происходили описываемыя выше событія, и покинулъ навсегда. Все, что должно быть сдѣлано, было совершено.Пребываніе его въ Краковѣ было цѣлой эпохой его самозванства. Тамъ, воскресшій сынъ Іоанна Грознаго впервые объявилъ себя царевичемъ и, благодаря своему католичеству, пріобрѣлъ сильную заручку со стороны всесильнаго ордена іезуитовъ, которые открыли ему доступъ въ высшее польское общество, обезпечившее на первыхъ порахъ его наступательное движеніе къ Москвѣ. Кромѣ того, послѣдовавшій затѣмъ торжественный пріемъ у Сигизмунда Ш внушилъ увѣренность въ его царскомъ происхожденіи даже и тѣмъ, кто до послѣдняго времени сомнѣвался въ подлинности царевича.Планы иниціатора перехода Димитрія въ католиче-
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ство и перваго приспѣшника его, папа Юрія Мнишка, теперь наканунѣ осуществленія. Мнишекъ окончательно рѣшаетъ связать судьбу своей дочери и своей семьи съ будущимъ царемъ московскимъ. Какъ человѣкъ уже достаточно опытный въ житейской мудрости, онъ эту связь закрѣпляетъ формальными актами. Они дошли до насъ и рисуютъ яркими красками и безпредѣльность притязаній Сандомірскаго воеводы, и слѣпую увѣренность Димитрія въ успѣхѣ своихъ начинаній. Старикъ и юноша, оба увлекались до того, что дѣлили шкуру звѣря, котораго имъ еще только предстояло затравить. Страшной клятвой обязывался Димитрій, по вступленіи на престолъ, сдѣлать дочь воеводы подругой своей жизни; Мнишекъ не дешево продавалъ свою дочь: съ щедростью человѣка, дарящаго то, что ему не принадлежитъ, Димитрій уступалъ своему тестю Смоленскую и Сѣверскую области; кромѣ того, обѣщалъ подарить милліонъ червонцевъ. Сама невѣста получала множество драгоцѣнностей, и Новгородъ и Псковъ съ областями въ личное свое владѣніе.Подумавъ о земномъ, нужно было обратиться и къ небесному. Маринѣ было обезпечено свободное исповѣданіе латинства; въ «своихъ» земляхъ опа могла распространить его безъ всякой помѣхи. Соглашаясь па эти условія, Димитрій свидѣтельствовалъ искренность симпатій къ католичеству; но онъ, однако, этимъ не ограничился: отправляясь въ далекій п опасный походъ, онъ хотѣлъ имѣть съ собою католическихъ священниковъ, и начальникъ польскихъ іезуитовъ, Стриверп, назначилъ для сопровожденія его двухъ братьевъ своего ордена, спокойнаго и разсудительнаго богослова Чи- ровскаго и пылкаго, ревностнаго Андрея Лавицкаго.Собравъ и устроивъ свои силы, и двигаясь къ Москвѣ (подробности похода мы опускаемъ), Димитрій свободное время отдавалъ своимъ спутникамъ—іезуитамъ; ихъ записки, дышащія увѣренностью въ правотѣ дѣла Димитрія и несомнѣнности его успѣха, представляютъ не мало любопытныхъ чертъ; здѣсь мы видимъ, какую сложную игру приходилось вести Димитрію, одновременно принужденному быть и добрымъ католикомъ среди ставшихъ единовѣрцами поляковъ п ревностнымъ православнымъ среди русскихъ людей. Здѣсь мы узнаемъ также объ его любви къ наукамъ: онъ даже самъ пытался освоиться съ латинской мудростью.Пока Димитрій читалъ Квинтиліана, а іезуиты искали въ дорогѣ заблудшихъ овецъ, готовыхъ вести себя по истинному пути, событія шли своимъ чередомъ.Чѣмъ ближе становился Димитрій къ Москвѣ, тѣмъ грандіознѣе становятся его приготовленія: онъ ведетъ оживленные переговоры съ Польшею, онъ привлекаетъ на свою сторону донскихъ, япцкихъ и даже терскихъ казаковъ, онъ обезпечиваетъ себя помощью нагайской орды, богатыя поминки были имъ посланы въ Крымъ. Диву даешься, стоя лицемъ къ лицу съ этою кипучею дѣятельностію. Невольно является вопросъ: кто составлялъ этотъ колоссальный п въ то же время до мелочей разсчитанный планъ, планъ ясно московскаго пошиба, замыселъ котораго обнаруживаетъ человѣка, посвящен

наго въ тайны кремлевской политики и хорошо знающаго страну?Все, дѣйствительно, благопріятствовало Димитрію Въ самый разгаръ борьбы, когда болѣе, чѣмъ раньше, нужна была твердая рука и стойкая воля, царя Бориса не стало. Это была развязка; отнынѣ событія идутъ съ головокружительной быстротой. Къ «царю» Димитрію являются бояре, зовущіе его на престолъ. Въ Москвѣ готовится торжественная встрѣча государя—солнышка. Правда, еще сидитъ въ кремлевскихъ палатахъ царь Ѳеодоръ, но это царь безъ царства. Но скоро пробилъ и его послѣдній часъ. Когда Пушкинъ и Плещеевъ привезли въ Москву грамоту Димитрія къ вѣрному его русскому народу и прочли ее съ Лобнаго мѣста, народъ бросился въ Кремль, въ царскія палаты, топить «Борисова щепка». Развѣнчанный царь и его семья заперты были подъ стражею въ Кремлевскомъ дворцѣ.Москва ждетъ своего «царя», но онъ еще не спѣшитъ въ Бѣлокаменную; живы еще Годуновы, возсѣдаетъ еще на патріаршемъ престолѣ Іовъ, вѣрный ихъ благопріятель и доброхотъ. Судьба ли или усердіе слугъ Димитріевыхъ уничтожили первое препятствіе: пзъ семьи Годуновыхъ осталась въ живыхъ одна лишь царевна Ксенія, и то не на радость. Съ патріархомъ «царь» самъ расправился: старецъ патріархъ и архимандриты Чудовскій Варлаамъ и Андроніевскій Василій лишены были своего достоинства и отправлены въ далекую ссылку. — Что это — царская ли опала или же месть бѣглаго чудовскаго монаха и желаніе удалить изъ Москвы неудобныхъ для него людей?Спустя три дня послѣ прибытія въ Москву царицы Марѳы, матери убитаго въ Угличѣ царевича Димитрія, столица торжествовала коронованіе воскресшаго сына Грознаго. Этотъ обрядъ нужно было совершить какъ можно скорѣе: было очень важно упрочить себя на пре столѣ церковнымъ освященіемъ; положеніе вѣнчаннаго царя дѣлало Димитрія гораздо устойчивѣе, чѣмъ прежде. И русскіе, и бывшіе въ Москвѣ иноземцы, во главѣ съ двумя іезуитами,- всѣ въ одинъ голосъ разсыпаются въ похвалахъ роскоши и восхваленіи совершившагося въ Успенскомъ соборѣ обряда, во время котораго «царь» повѣдалъ народу повѣсть чудеснаго своего спасенія. Царское вѣнчаніе причинило ему, однако, немало и затрудненій: онъ, католикъ, долженъ былъ причаститься изъ рукъ православнаго святителя. Выхода изъ этого положенія не было, и Димитрію пришлось, во избѣжаніе соблазна, а то и худшаго, пожертвовать своими католическими убѣжденіями. На свадебномъ пиру его привѣтствовалъ, къ изумленію бояръ, воодушевленной рѣчью іезуитъ Чировскій. «Царь» снова увѣрилъ іезуитовъ въ неизмѣнной къ нимъ благосклонности, въ ревности къ успѣхамъ католичества въ Россіи.• Чировскій и Лавіщкій не скрывали своего восторга, они дѣлились своими впечатлѣніями съ краковскими іезуитами, и съ самимъ генераломъ ордена, Аквавивой, и съ старымъ знатокомъ Москвы, ихъ собратомъ Пос- севиио; ихъ письма, а также и донесенія нунція Рангони не оставались подъ спудомъ, и по всей Европѣ



№ 50-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 590расходилась диковинная вѣсть о спасшемся царевичѣ, о царѣ - другѣ католицизма.Въ своей личной перепискѣ съ Рангони Димитрій умѣлъ все болѣе и болѣе внушать своему корреспонденту убѣжденіе въ твердости своей католической вѣрѣ и ревности къ ея выгодамъ. Въ этомъ Рангони могъ убѣдиться и другимъ путемъ. Онъ отправилъ въ Москву своего секретаря, аббата Пратиссоли, съ какимъ то порученіемъ. Итальянецъ вернулся изъ своей поѣздки совершенно очарованнымъ. Иначе и быть не могло, такъ какъ въ это время Димитрій сильно заискивалъ въ нунціѣ. Въ своихъ письмахъ къ Рангони Димитрій, прося о разрѣшеніи Маринѣ причащаться по православному обряду, ходить въ русскую церковь, поститься въ среду, жаловался, между прочимъ, на Сигизмунда, отказывавшагося дать вчерашнему бродягѣ титулъ «Божіею милостію царя и кесаря», что могло быть разрѣшено при помощи католической церкви. Однако, Рангони не могъ помочь Димитрію ни въ томь, ни въ другомъ. Нужно было обратиться къ самому святѣйшему отцу, и Димитрій вступаетъ въ непосредственныя сношенія съ Павломъ V*. Выполненіе это щекотливаго порученія было возложено на іезуита Лавицкаго, крѣпко привязаннаго къ Димитрію. Ему дана была подробная инструкція о томъ, какъ уладить недоразумѣніе съ Сигизмундомъ по поводу царскаго титула и просить о возведеніи Рангони въ санъ кардинала. Послѣднее было прямою безтактностью, такъ какъ Рангони былъ аккредитованъ при Сигизмундѣ, и послѣднему, а никакъ уже не Димитрію, подобало просить объ его награжденіи; эта просьба дорого обошлась Рангони: онъ былъ отозванъ изъ Кракова.Лавицкаго Павелъ V удостоилъ неоднократной бесѣды по поводу московскихъ дѣлъ; самыя радужныя надежды питали собесѣдники, и они, и старый знатокъ Московіи, Поссевино, запрошенный папой, были увѣрены въ царскомъ всемогуществѣ, они вѣрили, что пародъ русскій по волѣ царя готовъ будетъ даже измѣнить вѣрѣ отцевъ своихъ. Они уже намѣчали важнѣйшіе пункты программы церковной политики царя: удалить отъ себя совѣтниковъ — еретиковъ, дать возможно болѣе мѣста дѣятельности іезуитовъ, вести дѣло къ единенію церквей. Папскую грамоту, составленную въ духѣ этихъ пожеланій, повезъ въ Москву тотъ же Лавицкій, но ему не суждено было снова побывать въ Бѣлокаменной.Пока посолъ Димитрія находился въ Римѣ, въ Москву былъ посланъ съ вѣрительнымъ письмомъ графъ Александръ Рангони, племянникъ краковскаго нунція. Цѣль посольства—провѣрить на мѣстѣ представленія Лавицкаго. Донесенія Рангони произвели прекрасное впечатлѣніе въ Римѣ, тѣмъ болѣе, что графъ Александръ успѣлъ добиться немаловажнаго успѣха: съ нимъ были кармелитскіе монахи, направлявшіеся въ Персію; имъ былъ отнынѣ открытъ свободный проѣздъ черезъ Россію и разрѣшено пребываніе въ ней; въ дѣлѣ католицизма на востокѣ это былъ громадный шагъ впередъ, и имъ обязана была курія ловкости Рангони и громадной уступчивости Димитрія. Но папство желало только принимать услуги, а не оказывать ихъ; когда московскій «царь» въ свою очередь потребовалъ отъ Рима нѣкоторыхъ уступокъ, опъ получилъ полный отказъ.

Съ самаго перехода своего въ католичество, Димитрій просилъ различныхъ снисхожденій и послабленій, преимущественно въ обрядности, мотивируя эти просьбы необходимостью до времени скрывать перемѣну вѣроисповѣданія. Наиболѣе серьезною изъ этихъ просьбъ была та, гдѣ Димитрій чуть ли не умолялъ разрѣшить ему принять причастіе отъ православнаго патріарха; вопросъ былъ настолько серьезенъ, что въ рѣшеніи его должно было принять участіе высшее судилище римской церкви, святая инквизиція. Опа подвергла этотъ вопросъ тщательному разсмотрѣнію и обсужденію, медлила отвѣтомъ такъ долго, что Димитрію пришлось разрѣшить его самому; медлительность эта объясняется боязнью инквизиціи, что уступчивость по одному вопросу ободрить Димитрія къ требованію еще другихъ уступокъ. Разсчетъ церковнаго судилища оказался, однако, ошибочнымъ: несмотря на неуступчивость, Димитрій обратился съ новыми просьбами, и вдобавокъ не лично, а черезъ своего духовника Савицкаго, что несомнѣнно осложняло дѣло; здѣсь былъ цѣлый рядъ вопросовъ: можно ли причащаться по прежнему обряду и вообще присутствовать при православномъ богослуженіи, основывать православныя церкви и монастыри, давать имъ льготы и преимущества и т. и.Очутившись лицомъ къ лицу съ новымъ затрудненіемъ и съ новымъ просителемъ, инквизиція прежде всего навела справки о Савицкомъ; братья его ордена дали о немъ наилучшій отзывъ; это дало смѣлость инквизиціи избавиться отъ докучливаго просителя, пе возлагая на себя никакой отвѣтственности: Савицкому дали знать, что всѣ эти вопросы предоставляется рѣшить ему самому на основаніи каноническихъ постановленій и своей совѣсти. Но Димитрій пе давалъ покоя инквизиціи; прошло нѣсколько мѣсяцевъ—и въ началѣ 1606 года новыя просьбы приходятъ въ Римъ, па этотъ разъ уже касательно Марины, по вопросамъ относительно причащенія по православному обряду, посѣщенія русской церкви, поста въ среду и т. д. Долго обсуждала ихъ инквизація, и наконецъ отвѣтила рѣшительнымъ отказомъ. Святое судилище не оказалось ни настолько любезно, какъ царь, ни настолько вѣротерпимо, какъ русскіе епископы, согласившіеся на бракъ Димитрія съ Мариной.Резюмируя эту главу своего труда, отецъ Пирлингъ замѣчаетъ, что общее направленіе папской политики по отношенію къ Димитрію хорошо видно изъ хода этихъ переговоровъ: поддерживая добрыя отношенія съ Москвой, питая самыя свѣтлыя надежды на счетъ «царя» ея, папство, однако, не поступалось своимъ долгомъ и не желало дѣлать какихъ либо уступокъ. Такой характеръ папской политики замѣчается и прежде и послѣ; перефразируя осторожную характеристику о. Пир- линга, нужно придти къ тому опредѣленію папской политики, которое уже давно установилось въ исторической литературѣ: это политика эгоизма, требующая все- возможпыхъу слугъ и жертвъ въ свою пользу и не желающая чѣмъ либо поступиться въ пользу и другихъ.Свящ. Ѳ. И.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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Слово въ день пятидесятилѣтняго юбилея 

Александровскаго Военнаго Училища.
1901 г. декабря 6.

(Произнесено въ церкви Александровскаго Военнаго Училища),

Восхвалимъ мужи словесны (Сирах. 44, 1).Однажды ветхозавѣтный пророкъ Исаія удостоился увидѣть въ пророческомъ видѣніи будущую славу царства Христова, которое онъ называлъ Сіономъ и Іерусалимомъ (Исаіи гл. 60). Прозорливыя очи пророка чрезъ мглу многихъ вѣковъ ясно созерцали, какъ со всѣхъ концовъ земли стекаются ко Христу въ Его не бесный Іерусалимъ безчисленные народы, какъ будто дѣти одного отца подъ одинъ отчій кровъ. Пораженный величіемъ чуднаго зрѣлища, Исаія былъ объятъ какимъ- то божественнымъ восторгомъ, и преисполненный небесной радости воскликнулъ: возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждъ собраная чада твоя: се бо пріидоши 
вси сынове твои издалеча (Исаіи 60, 7). Эти восторженныя слова пророка да будетъ позволено приложить къ здѣшнему училищу, и въ нынѣшній свѣтлый праздникъ полувѣковаго его существованія сказать и ему: 
возведи окрестъ очи твои, и виждъ, се бо пріидоши 
къ тебѣ, яко богосвѣтлая свѣтила, отъ запада, и 
сѣвера, и моря, и востока чада твоя.II въ самомъ дѣлѣ, посмотрите только на это многолюдное собраніе учившихся здѣсь! А сколько тѣхъ, которыхъ мы не видимъ здѣсь, но которые душею своею въ нынѣшній день такъ же близки къ родному ихъ училищу, какъ и собравшіеся сюда! И гдѣ только вы ихъ не встрѣтите: и въ пограничныхъ предѣлахъ запада, и въ сумрачныхъ странахъ сѣвера, и въ благодатныхъ краяхъ южныхъ, и на далекомъ, еще мало вѣдомомъ намъ, востокѣ; найдутся они и въ земляхъ далекихъ, чужихъ. Но если далекое пространство теперь и отдѣляетъ ихъ отъ насъ то все таки серецемъ своимъ они нынѣ здѣсь, съ нами, въ этомъ дорогомъ для нихъ домѣ. Вотъ почему такъ желательно воскликнуть: «возведи очи твои и виждь чада твоя!»Что же особенно влечетъ сюда всѣхъ воспитавшихся здѣсь?Въ жизни человѣка есть возрастъ, о которомъ вспомнить всегда отрадно. Это то время, когда человѣкъ, еще не успѣвъ осквернить себя грязью житейскою, бываетъ полонъ самыхъ чистыхъ благородныхъ стремленій; когда у него возникаютъ самые свѣтлые замыслы и намѣренія, и онъ, чувствуя свѣжесть силъ своихъ, не боится вступить въ отчаянную борьбу со всякою ложью и мракомъ невѣжества. Это—золотая пора нашей жизни. Имя ей — юность, время невозвратное, для всѣхъ незабвенное. Пусть несбыточными оказались мечты юности, пусть коварная жизнь, съ ея неизбѣжными невзгодами и горькими разочарованіями, уже подломила наши силы, но тѣмъ пріятнѣе вспомнить время, когда подобнаго мы еще не знали и на себѣ не испытали. Истомленные бурею житейскихъ треволненій, мы желаемъ находить себѣ какой то отрадный отдыхъ въ вос

поминаніяхъ о своей юности, когда были бодры духомъ и сильны тѣломъ.Понятно отсюда, какъ дорого для насъ и самое мѣсто, гдѣ юность наша началась и протекла. И вотъ причина, почему здѣшнее училище особенно близко сердцу каждаго воспитавшагося въ немъ. То именно время и провелъ всякій учившійся здѣсь, когда въ жизни его начиналась цвѣтущая пора. Здѣсь все ему дорого. Здѣсь каждый уголокъ напоминаетъ ему счастливое время. Какая длинная вереница свѣтлыхъ воспоминаній пронесется нынѣшній день предъ тѣми, кто когда- то здѣсь жилъ, учился! Сколько старцевъ, убѣленныхъ сѣдинами и украшенныхъ морщинами, припомнятъ многое изъ того, что именно здѣсь когда-то ими чувствовалось и переживалось! Глубоко, быть можетъ, вздохнется иными при этомъ, но чрезъ это не ослабнетъ, а укрѣпится еще болѣе, ихъ любовь къ родному училищу.Есть и еще причина, почему съ особенною любовію влекутся сюда всѣ, воспитавшіеся здѣсь. Раскройте лѣтописи нашего училища, посмотрите имена трудившихся здѣсь наставниковъ и воспитателей, среди нихъ вы встрѣтите цѣлый рядъ ученыхъ свѣтилъ, предъ которыми преклоняется образованная Россія ’). Конечно, уроки такихъ преподавателей не оставались безъ благотворныхъ вліяній на ихъ учениковъ: конечно, лекціи даровитыхъ ученыхъ охотно воспринимались молодыми слушателями и, глубоко западая въ ихъ чуткія души, оставляли неизгладимый слѣдъ на ихъ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ. Но тутъ всегда раздавался изъ устъ начальниковъ и наставниковъ призывъ къ питомцамъ быть истинными христіанами и честными слугами Царю и отечеству. П это не были только красныя фразы или сухія разсужденія; это были добрые сердечные совѣты и наставленія, которые обыкновенно не забываются и имѣютъ силу спасать человѣка въ тяжелыя минуты. А все это развѣ не влечетъ благодарныя сердца воспи- ііитавпіихся здѣсь къ здѣшнему училищу и въ нынѣшнее его торжество развѣ не побуждаетъ ихъ съ особенною признательностію вспомнить о бывшихъ здѣсь ученыхъ наставникахъ и добрыхъ начальникахъ?Ясно, сколь чести здѣшняго училища дорога такая любовь его бывшихъ учениковъ; но ясно также и то, что одной любви для славы училища было бы не достаточно. Слава всякаго воспитательнаго учрежденія всегда въ его питомцахъ. Когда воспитанники того или иного заведенія дѣлаются честными и полезными членами государства, тогда для него это — самая высшая награда и честь. Но мы можемъ сказать^ что и такое счастіе выпало на долю нашего училища. Вспомнимъ, сколько воспиталось въ немъ доблестныхъ героевъ войны и честныхъ тружениковъ мира. Взгляните на эти доски 2), прочтите эти незабвенныя имена учившихся здѣсь героевъ войны, кровію своею смочившихъ поля битвъ и безсмертною славою покрывшихъ могучую Русь. Посмотрите,—вѣдь на протяженіи всего полувѣковаго
1) Достаточно указать имена: С. М. Соловьева, II. С. Тихонравова, В. И. Герье, 

В. О Ключевскато, II И. Боголѣпова, врот. А. М. Иванцова-Платонова и ин. др.
2) Правая стѣна церкви Александровскаго Военнаго Училища увѣшана черными 

мраморными досками, на которыхъ начертаны имена убитыхъ на войнѣ воспи
танниковъ.



№ 50-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 592существованія училища, кончая послѣдними событіями въ Китаѣ, отсюда выходили мужественные сыны отечества, жизнь свою полагавшіе за него. А развѣ мало тѣхъ, отвага которыхъ увѣнчана славнымъ знакомъ небеснаго покровителя воинской доблести—крестомъ св. Георгія, и иными отличіями? Это ли не слава, это ли не честь?!...Но пе затмили красы училища и тѣ его питомцы, которымъ судилъ Богъ служить родинѣ въ тишинѣ мирнаго времени. И если служба военная была избираема ими преимущественно, то тѣмъ не менѣе и отрасли иного рода дѣятельности получали отсюда замѣтныхъ своихъ представителей, напр., заявлявшихъ о себѣ крупными произведеніями, -— научными и литературными, или сдѣлавшихся извѣстными государственными и общественными дѣятелями. Не забудемъ и о тѣхъ честныхъ труженикахъ, дѣятельность которыхъ, быть можетъ, и не особенно замѣтна и блестяща, но тѣмъ не менѣе существенно необходима государству. Проникнутые сознаніемъ долга, честно отправляющіе возложенныя на нихъ обязанности, они принадлежатъ къ числу людей, составляющихъ въ государственномъ организмѣ здоровое и крѣпкое ядро, несокрушимое враждебными силами. Это—та свѣжая сердцевина государства, изъ которой выростаетъ въ немъ все свѣтлое и доброе. Но изъ громаднаго числа выпущенныхъ отсюда офицеровъ развѣ мало такихъ людей? И развѣ мы не въ правѣ сказать и здѣсь: это ли не слава? это ли не честь?Пусть же и будущее здѣшняго училища не уступаетъ его славному прошедшему. Пусть то великое хорошее, которое отсюда давалось отечеству пятьдесятъ лѣтъ, не только не глохнетъ, но укрѣпляется и расширяется все болѣе и болѣе. «Вѣчная память герою» еще недавно были начертаны эти слова Державною Рукою о мужественномъ, здѣсь воспитавшемся, воинѣ, убитомъ подъ стѣнами Пекина 3). Дай Богъ, чтобы и въ будущее время отсюда выходили воины, въ полномъ смыслѣ не щадящіе живота своего до послѣдней капли крови! Но вмѣстѣ съ воинскою доблестію да не ослабѣваетъ и доблесть гражданская: дай Богъ, чтобы воспитывающіеся здѣсь всегда славились своею честностію, готовою на всякія жертвы, и отличались своею справедливостію, ничѣмъ не поступающеюся ради личныхъ интересовъ. Честность и справедливость!.. Это-необходимыя требованія отъ всякаго гражданина, а отъ вѣрнаго слуги Царя и* отечества - воина въ особеностп. Вслушаемся ли мы въ Божественныя наставленія воинамъ, припомнимъ ли искреннія пожеланія имъ великихъ людей, съ истинно русскою дупіею: мы увидимъ, что честность до самоотверженія, справедливость до самозабвенія воину указываются всегда, какъ главное и необходимое его украшеніе. Евангеліе повѣствуетъ намъ, что когда пустынные берега Іордана оглашались проповѣдію Предтечи, то пришли къ нему воины и спрашивали его: что намъ дѣлать, чтобы не быть лишенными царства небеснаго?
8) Полковникъ Владиміръ Антиковъ выпуска 1870 года; въ училищѣ былъ 

фельдфебелемъ четвертой роты. Героически палъ на войнѣ съ китайцами также 
Петръ Валевскій, портупей-юнкеръ выпуска 1895 г.

И сказалъ имъ Іоаннъ: никогоже обидите, не оклеве- 
тавайте, и довольна будите оброки вашими (Лук. 3, 14). Не сказалъ великій пророкъ: «вамъ должно перестать быть воинами», но говоритъ: оставаясь воинами и отличаясь воинскою доблестію, никого не оби
жайте, т. е. охраняя свои собственныя права, уважайте и права другихъ; и не клевещите, т. е. ради себя, ради своей пользы, не вредите никому, по будьте ко всѣмъ справедливы, и довольствуйтесь содержаніемъ 
вашимъ, т. е. какъ бы тяжело ни было бремя, наложенное на васъ, несите его безропотно, съ полнымъ самоотверженіемъ и честностію, стремясь не къ тому, что лучше и пріятнѣе для васъ, но что нужно и полезно для отечества. Почти двѣ тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ сказаны былп эти слова воинамъ; по они повторяются и теперь людьми, искренно любящими отечество,— военными и невоенными *). И не иное что они означаютъ, какъ только: «будьте честны и справедливы» !Пожелаемъ же здѣшнему, дорогому намъ, училищу въ нынѣшній великій для него день, чтобы, продолжая воспитывать неустрашимыхъ героевъ войны, оно не переставало дарить отечеству также и благородныхъ рыцарей чести.Дай же Богъ, чтобы всегда, безъ всякаго лицемѣрія, можно было сказать объ Александровскомъ Военномъ Училищѣ: «здѣсь умѣютъ научить храбрости; здѣсь выучиваютъ и честности»! Аминь.Свящ II. Добронравовъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Юбилей Александровскаго военнаго училища. 5 декабря, наканунѣ празднованія пятидесятилѣтія Александровскаго военнаго училища, въ училищномъ храмѣ законоучителемъ священникомъ II. II. Добронравовымъ были совершены заупокойная литургія и паннихпда по Императорамъ: Николаѣ I — основателѣ Александринскаго кадетскаго корпуса, преобразованнаго въ Александровское военное училище, Александрѣ II основателѣ Александровскаго военнаго училища и пер- вом'ь Державномъ Шефѣ училища, п Александрѣ ПІ—
4) Когда русское офицерство удивляло всѣхъ своими боевыми подвигами на по

слѣдней войнѣ съ турками, одинъ истинно русскій человѣкъ (И. С Аксаковъ') 
писалъ (въ 1878 году) по этому поводу: „Дай Богъ, чтобы и въ будущемъ рус
скимъ воинамъ пришлось сослужить Россіи такую же службу, какую сослужили 
предшественники ихъ за Дунаемь и Кавказомъ; по не дай Богъ, чтобы эти под
виги военной доблести и самоотверженія шли бокъ-о-бокъ съ гражданскою трусо
стію и безнравственностію. Столько же, сколь въ воинской доблести и неуклонномъ 
исполненіи воинскаго долга и требованій воинской честп, — столько же нуждается 
Россія въ доблести, въ честности гражданской. Я разумѣю честность не только 
пассивную, но и активную, дѣятельную, воинствующую. Вотъ чего особенно нужно 
Россіи, и чего опа ждетъ отъ подрастающаго намъ, на смѣну, молодого поколѣ- 
ні.“. Такъ писалъ горячо убѣжденный патріотъ, истинно преданный Россіи чело
вѣкъ. правда,—не проливавшій своей крови на войнѣ, но любившій родину не 
меньше всякаго, положившаго за нее свой животъ. — А лишь нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ раздалось такое же мудрое слово и боеваго воина—М. И Драго- 
.чирова. „Пародъ,—пишетъ онъ,—выдѣляетъ изъ себя войско для своего само
сохраненія, требуя отъ выдѣляемыхъ безграничнаго самоотверженія, самоотверженія 
не только до смерти, но до такихъ лишеній, которымъ жидкіе люди иногда даже 
самую смерть предпочитаютъ. . Доведи же. воинъ, самоотверженіе не только до 
смерти (это что!), но до неустанной нужды, лишеній, стѣсненій даже въ мирѣ, не 
говоря уже о войнѣ... Итакъ безграничное самоотверженіе во имя долга передъ ро
диной, а не въ чаяніи какой либо награды,—вотъ что нужнѣе всего.
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второмъ Державномъ Шефѣ училища, а.также по всѣмъ воспитанникамъ Александринскаго корпуса и Александровскаго училища, на брани животъ свой положившимъ, и по всѣмъ умершимъ начальствовавшимъ и служившимъ въ этомъ учебномъ заведеніи лицамъ.Церковь была убрана растеніями; памятныя доски съ именами воспитанниковъ заведеній, положившихъ на брани свой животъ, были украшены вѣнками, сплетенными юнкерами училища.Къ началу богослуженія въ Александровское военное училлще прибылъ Его Императорское Высочество Главный начальникъ военно - учебныхъ заведеній Великій князь Константинъ Константиновичъ и былъ встрѣченъ дежурнымъ офицеромъ и всѣмъ служебнымъ персоналомъ съ начальникомъ училища генералъ - майоромъ фонъ-Лаймингомъ во главѣ. Его Высочество прослѣдовалъ въ церковь и оставался до конца заупокойнаго богослуженія.Въ училищномъ храмѣ на заупокойномъ богослуженіи, кромѣ преподавательскаго персонала и юнкеровъ, присутствовали также: временно-командующій войсками Московскаго военнаго округа генералъ-адъютантъ М. П. Даниловъ, Московскій комендантъ генералъ-отъ-артил- леріп С. С. Унковскій, командиръ гренадерскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи II. Н. Малаховъ, директоры кадетскихъ корпусовъ, многіе изъ бывшихъ воспитанниковъ и служившихъ въ училищѣ лицъ, среди которыхъ находились: начальникъ Военно-Топографической Школы генералъ-лейтенантъ Артамоновъ, генералъ- майоръ Нечаевъ, начальникъ Московскаго военнаго училища генералъ-майоръ Яковлевъ и первый знаменщикъ училища полковникъ Алексѣевъ, которому Государь Императоръ Александръ II лично вручилъ знамя училища.При пѣніи за паннихидой Со святыми упокой и 
Вѣчная память Великій Князь и присутствовавшіе преклонили колѣна.По окончаніи богослуженія въ корридорѣ около четвертой роты были выстроены юнкера, производимые въ фельдфебели и портупей-юнкера. Августѣйшій Главный Начальникъ лично роздалъ первымъ шашки, а вторымъ темляки.Затѣмъ Его Высочество присутствовалъ на завтракѣ юнкеровъ, обходилъ столы и милостиво бесѣдовалъ съ юнкерами.Послѣ завтрака Великій Князь, расписавшись въ книгѣ почетныхъ посѣтителей, отбылъ изъ училища.Вечеромъ въ училищномъ храмѣ было совершено торжественное всенощное бдѣніе, за коимъ присутствовалъ Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ Константиновичъ.Въ самый день юбилея, 6 декабря, въ церкви училища литургія и молебенъ были отслужены соборнѣ преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ. Къ началу литургіи изволилъ прибыть Главный Начальникъ военныхъ учебныхъ заведеній Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ Константиновичъ, а къ началу молебствія изволила прибыть Ея Императорское Высочество Великаи Княгиня Елисавета Маври- 

кіевна. За богослуженіемъ законоучителемъ училища, свящ. Н. II. Доброправовымъ было произнесено вышепомѣщенное слово. По окончаніи богослуженія въ актовомъ залѣ училища въ присутствіи Высочайшихъ Особъ, почетныхъ гостей, преподавателей и воспитанниковъ училища инспекторъ классовъ полковникъ Петровъ прочелъ историческій очеркъ училища, а генералъ фопъ-Лаймингъ прочелъ телеграммы и прочувствованную рѣчь. Роскошно сервированный обѣдъ, состоявшійся въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ, закончился молитвой, дружно спѣтой всѣми присутствовавшими.Молебствія 6 декабря. Въ четвергъ, 6 декабря, въ девятомъ часу утра, въ Охотномъ ряду, пожеланію мѣстныхъ торговцевъ было совершено молебствіе предъ чтимыми въ Москвѣ чудотворными иконами. Богослуженіе совершалъ настоятель Параскевіевской церкви свящ. С. М. Марковъ съ прочимъ духовенствомъ.Въ первомъ часу дня было отслужено молебствіе на Курскойь вокзалѣ духовенствомъ изъ приходской церкви при многочисленномъ стеченіи молящихся.Въ часъ дня было совершено молебствіе въ церкви Иверской Общины, въ присутствіи ея членовъ - врачей и сестеръ милосердія, хоръ изъ которыхъ пѣлъ за молебномъ.Во второмъ часу дня было отслужено молебствіе на металлическомъ заводѣ Гужонъ, что за Проломной заставой. Молебствіе предъ чтимыми въ Москвѣ чудотворными иконами совершалъ преосвященный епископъ Наѳанаилъ съ прочимъ духовенствомъ, при пѣніи хора пѣвчихъ и многочисленномъ стеченіи молящихся.Въ два часа дня было отслужено духовенствомъ изъ церкви св. Георгія, что въ Грузинахъ, молебствіе въ студенческомъ общежитіи имени Императора Николая II, что близъ Грузинской площади.Поминовеніе В. 0. Комарова. Въ понедѣльникъ, 10 декабря, въ Богоявленскомъ монастырѣ было совершено торжественное заупокойное богослуженіе но почившемъ В. 0. Комаровѣ. Заупокойную литургію въ соборномъ храмѣ обители соверпіалъ предсѣдатель Общества любителей церковнаго пѣнія преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, съ ректоромъ духовной семинаріи архимандритомъ Анастасіемъ, Высокопетровскимъ архимандритомъ Серафимомъ, о.о. протоіереями К. I. Богоявленскимъ, М. И. Соболевымъ и братіей обители. На правомъ клиросѣ пѣлъ прекрасный хоръ Общества любителей церковнаго пѣнія подъ управленіемъ регента Д. И. Зарина, а на лѣвомъ клиросѣ пѣвчіе Богоявленскаго монастыря. Паннихиду по почившемъ совершали преосвященные викаріи Московской митрополіи епископы Парѳеній и Трифонъ, о.о. архимандриты: Анастасій, Серафимъ и Никонъ и многочисленное духовенство. За богослуженіемъ присутствовали сослуживцы почившаго, прокуроръ Московской Святѣйшаго Сѵнода Конторы князь Ширинскій-Шпхматовъ и масса богомольцевъ.
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Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Импера
торовъ, Императрицъ и Великихъ Князей (съ портретами, рисунками и біографіями). Составлена преимущественно для школьныхъ библіотекъ. Изд. И. В. Преображенскаго. СПВ. 1900 г. Цѣна книги (въ изящномъ и прочномъ переплетѣ) 80 коп. Складъ изданія: С.- 
Петербургъ, Звенигородская, 12; въ Москвѣ продается у К. И. Тихомирова, на Кузнецкомъ мосту.Кто изъ пасъ, особенно въ дни своего дѣтства, не интересовался малѣйшими подробностями жизни нашихъ Русскихъ царей и царицъ,—жизни, окруженной въ сознаніи большинства изъ пасъ ореоломъ блеска, славы и неприступнаго величія, а потому и особенно привлекательной? Вѣдь, бывало, съ восторгомъ и восхищеніемъ прочитывается все, даже краткая календарная замѣтка, что касается этой жизни!Вышедшая въ 1900 году 5-мъ изданіемъ книга г. Преображенскаго, какъ нельзя болѣе удовлетворяющая нашему интересу съ этой стороны, заслуживаетъ самой широкой рекомендаціи. Собранные въ этой книгѣ разсказы изъ жизни царей и царицъ (съ краткими біографическими свѣдѣніями), отчасти анекдотическаго, отчасти историческаго характера, характеризующія ихъ не только какъ историческія личности, но и какъ обыкновенныхъ людей, съ ихъ личными взглядами, съ наглядностью убѣждаютъ, что жизнь эта дѣйствительно высока и сложна, но не по своему внѣшнему блеску, а по тѣмъ задачамъ и цѣли, которыя къ ней предъявляются. Въ нихъ (разсказахъ) ясно раскрывается, что- цѣль эта—любовь къ своему народу, благо Россіи и ея народа и что въ этомъ отношеніи наши Монархи, всецѣло слѣдуя принципамъ правды и милосердія, изначала стояли и стоятъ на высотѣ своего царскаго служенія: при выполненіи ими этого своего высокаго долга всѣ другія личныя побужденія и соображенія не имѣютъ уже мѣста.Предназначенная для школьныхъ библіотекъ книжка Преображенскаго можетъ оказать самое благопріятное вліяніе въ дѣлѣ развитія нравственно-семейныхъ началъ среди нашего подростающаго поколѣнія, вырабатывая изъ него преданныхъ гражданъ Государства Россійскаго, истинныхъ іі самоотверженныхъ слугъ Царя и Отечества. Она внесетъ чрезъ нихъ въ наши русскія семьи болѣе правильное понятіе о семьѣ, этомъ залогѣ, преуспѣянія и развитія государства, давая образецъ истинноправославной семьи въ семьѣ нашего Русскаго Царя съ ея идеаломъ матери—Царицей. Внѣшняя сторона изданія книги (изящный переплетъ и очень удовлетворительно исполненные портреты и рисунки) служитъ еще лишнимъ поводомъ къ пожеланію ей самаго широкаго распространенія.

Протоіерей С. П. Ляпидевскій.
(Некролог ъ).2 декабря скончался настоятель Скорбященской, на Большой Ордынкѣ, церкви о. протоіерей Сергій Пав

ловичъ Ляпидевскій. Почившій былъ Московскій уро

женецъ и получилъ образованіе въ Московской духовной семинаріи и Московской духовной академіи.По окончаніи академическаго образованія С. П. Ляпидевскій въ 1862 году былъ назначенъ преподавателемъ въ Черниговскую духовную семинарію на каѳедру церковной и библейской исторіи. Черезъ два года онъ занялъ мѣсто помощника инспектора въ той же семинаріи. Въ 1864 г. С. П. Ляпидевскій былъ переведенъ учителемъ въ Заиконоспасское духовное училище, гдѣ, однако, оставался недолго, такъ какъ въ 1866 г. былъ назначенъ преподавателемъ въ Кавказскую духовную семинарію, гдѣ кромѣ того скоро занялъ мѣсто помощника инспектора. Въ слѣдующемъ году покойный былъ назначенъ настоятелемъ Бакинскаго Николаевскаго собора и на новомъ мѣстѣ служенія сдѣлался законоучителемъ въ Бакинскомъ реальномъ училищѣ, Въ 1870 г. онъ былъ возведенъ въ санъ протоіерея и въ этомъ же году онъ переѣхалъ въ Тифлисъ на законоучительское мѣсто въ мѣстную гимназію и женское училище. Здѣсь одновременно о. Ляпидевскій состоялъ законоучителемъ Августѣйшихъ Дѣтей Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича и священствовалъ въ придворной Его Высочества церкви. Въ 1877 году почившій снова былъ перемѣщенъ, по собствепому желанію, въ Бакинскій Николаевскій соборъ.Въ 1885 г. протоіерей С. П. Ляпидевскій переѣхалъ на жительство въ Москву, занявъ мѣсто настоятеля Космодаміанской, что въ Кадашахъ, церкви, Нѣкоторое время онъ состоялъ законоучителемъ во 2 й Московской классической гимназіи. Въ 1888 году покойный былъ утвержденъ редакторомъ духовнаго журнала Кормчій. Къ Скорбященской, на Ордынкѣ, церкви онъ былъ перемѣщенъ въ 1890 г.4 декабря состоялось погребеніе тѣла почившаго о. протоіерея на Даниловскомъ кладбищѣ.Заупокойную литургію совершалъ преосвященный Наѳанаилъ, управляющій Спасо-Андроніевымъ монастыремъ, соборнѣ съ многочисленнымъ духовенствомъ.
Протоіерей Д. Ѳ. Касицынъ.

(Некрологъ).Въ ночь на 3 декабря скончался одинъ изъ наиболѣе видныхъ членовъ Московскаго духовенства, редакторъ 
Душеполезнаго Чтенія, настоятель Николаевской, что въ Толмачахъ, церкви, о. протоіерей Димитрій Ѳео
доровичъ Касицынъ. Почившему было 63 года. Онъ родился въ Московской губерніи, Рузскаго уѣзда, въ селѣ Казановѣ; сынъ діакона. Обучался съ 1854 по 1860 гг. въ Виѳанской семинаріи. Съ 1860 по 1864 годъ въ Московской Духовной Академіи.По окончаніи въ Академіи полнаго курса наукъ, съ причисленіемъ къ 1-му разряду, опредѣленъ въ Виѳанскую семинарію преподавателемъ патристики и греческаго языка; затѣмъ перемѣщенъ въ той же семинаріи па классъ логики, психологіи и латинскаго языка.Въ 1867 году возведенъ въ степень магистра и въ томъ же году перемѣщенъ па должность баккалавра Московской Духовной Академіи по каѳедрѣ исторіи за-
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ладной церкви. Съ преобразованіемъ Духовной Академіи въ 1869 году преподавалъ новую церковную исторію. Въ 1873 году избранъ и утвержденъ въ званіи экстраординарнаго профессора.Въ 1875 году командированъ за границу срокомъ отъ 15 іюня 1875 года по 15 августа 1876 года. Съ преобразованіемъ Московской Духовной Академіи въ 1884 году, ему поручено было преподаваніе исторіи и и разбора западныхъ исповѣданій.Его ученики никогда не забудутъ тѣхъ характерныхъ лекцій-импровизацій, полныхъ живаго интереса, глубины и оригинальности, которыя собирали въ его аудиторію слушателей и изъ другихъ курсовъ.Свободное отъ своихъ прямыхъ занятій, посвященныхъ сначала всецѣло горячо любимой Академіи, а позднѣе паствѣ, время покойный отдавалъ ученымъ трудамъ. Правда, съ его подписью ихъ извѣстно сравнительно немного (покойный былъ въ данномъ отношеніи слишкомъ скроменъ). Но за то извѣстное отличается строгоправославною продуманностью и основательностью (назовемъ его изслѣдованія: Расколы первыхъ вѣковъ хри
стіанства, Мартинъ Лютеръ и др.).Резолюціей его высокопреосвященства митрополита Іоанникія отъ 1889 г. ?0 августа назначенъ на священническое мѣсто къ Московской Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. По указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 октяб. 1889 г., состоялъ редакторомъ и издателемъ ежемѣсячнаго журнала 
Душеполезное Чтеніе. Въ 1890 г. награжденъ камилавкой и набедренникомъ и въ томъ же году назначенъ членомъ Московскаго Городскаго Училищнаго Совѣта. Въ 1892 году избранъ въ дѣйствительные члены Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія, возведенъ въ санъ протоіерея, утвержденъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ званіи заслуженнаго профессора Академіи и награжденъ наперснымъ крестомъ. Въ 1897 году разрѣшено ему принять и носить золотой наперсный крестъ съ украшеніями, поднесенный прихожанами.Покойный имѣлъ орденъ Св. Владиміра 4-й степени и неоднократно получалъ благословеніе отъ Святѣйшаго Сѵнода.Всѣми знавшими уважаемый пастырь, —пастырь воистину «добрый^, — опытный и осторожный редакторъ одного изъ наиболѣе распространенныхъ духовныхъ журналовъ, разносторонній общественный дѣятель и благотворитель, покойный отецъ протоіерей былъ истиннымъ украшеніемъ московскаго духовенства, извѣстнымъ не одной Москвѣ, но и далеко за ея предѣлами.Похороны протоіерея Д. Ѳ. Касицына состоялись 7 дек.Заупокойную литургію въ Николаевской, что въ Толмачахъ, церкви совершалъ преосвященный Виссаріонъ, епископъ Костромской и Галичскій, въ сослуженіи ректора духовной семинаріи архимандрита Анастасія, намѣстника Чудова монастыря архимандрита Товіи, мѣстнаго благочиннаго протоіерея И. А. Копьева и другаго духовенства.Вмѣсто причастнаго стиха надгробное слово было произнесено священникомъ Космо-Даміанской, что въ Кадашахъ, церкви II. К. Орловымъ.Отпѣваніе тѣла почившаго протоіерея совершалъ пре

освященный Виссаріонъ, соборнѣ съ преосвященными: Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, и Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, архимандритами Анастасіемъ, Палладіемъ и Товіей, протопресвитеромъ В. С. Марковымъ и многочисленнымъ духовенствомъ. Въ отпѣваніи участвовало до 30 протоіереевъ и священниковъ. Во время отпѣванія надгробную рѣчь произнесъ священникъ Троицкой, что въ Покровскомъ, церкви Н. Колосовъ.На гробъ покойнаго были возложены вѣнки: отъ Московской Духовной Академіи, отъ В. А. Грпнгмута, отъ горячо любящихъ духовныхъ дѣтей—прихожанъ и другихъ.Храмъ во время заупокойнаго богослуженія былъ переполненъ молящимися и не могъ вмѣстить всѣхъ желавшихъ присутствовать при отпѣваніи. Въ числѣ присутствовавшихъ находились профессоръ! Московской Духовной Академіи Д. Ѳ. Голубинскій, А. И. Введенскій и II. П. Соколовъ, профессоръ Московскаго Университета А. II. Лебедевъ, епархіальный наблюдатель за церковно-приходскими школами А. Д Италинскій, многіе представители московскаго духовенства и многочисленные почитатели памяти усопшаго.По окончаніи отпѣванія гробъ съ тѣломъ протоіерея Д. О. Касицына обнесли вокругъ храма; здѣсь у западнаго входа преосвященнымъ Виссаріономъ была отслужена литія. Затѣмъ гробь перенесли къ квартирѣ покойнаго, гдѣ также была совершена литія. Отсюда печальная процессія направилась на Даниловское кладбище, въ преднесеніи хоругвей и св. иконъ и въ предшествіи многочисленнаго духовенства. У св. воротъ кладбища процессіею встрѣтилъ преосвященный Виссаріонъ, проводившій затѣмъ тѣло усопшаго протоіерея до приготовленной могилы. ♦- ♦» -♦*- -♦
СОДЕРЖАНІЕ: Ученый іезуитъ Павелъ Пирлингъ и его книга: Россія и си. 
Престолъ.—Слово въ день пятидесятилѣтняго юбилея Александровскаго Военнаго 
Училища.—Московская хроника,—Библіографія. Протоіерей С. П. Ляпидевскій.

(Некрологъ). — Протоіерей Д. Ѳ. Касицынъ. (Некрологъ). — Объявленія.

Объявленія.ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.Правленіе Московской духовной семинаріи симъ объявляетъ, что въ настоящее время должность эконома въ названной семинаріи состоитъ вакантною. Лица, желающіе занять эту должность, имѣютъ подать заявленіе въ Правленіе семинаріи. __ ____________________
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ-1 1902 г.

СО ВС'ЬМН нриложеіііяип:
Безъ доставки въ С.-Потор- 5 р. 50 к. I Съ пересылкою во всѣ города ГСМ
<*УРГІ....................................... * " ’ и містпости Россіи . . . Т /

50 К. заграницу. . . Ю"7уб“ 1 РУБ.
Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ ..НИВЫ":

I) въ Москвѣ, въ конторѣ ~ __ •?) пъ Одессѣ, въ кпиж. ~ _ Л
И. И. ІІечковской, ІІѳт- ь р. гь к. маг. „Образовано", Ри- о р. 50к.
ровск я линіи...................... шольовская, № 12. . . .
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчиковъ допускается на слѣдующихъ 
условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб., и I іюня 1901 г. 3 руб. Въ три срока: при под

пискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. 1 августа 1901 г. 2 руб.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, 

Москвѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казна
чеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается па еще болѣе льготныхъ условіяхъ/

Достоевскій, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, Дани
левскій -вотъ тѣ писатели, которымъ за послѣднія восемь дѣтъ „Нива" дала 
среди русской читающей публики небывалое распространеніе. Собранія сочиненій 
этихъ столь заслуженныхъ предъ русскимъ просвѣщеніемъ писателей разошлись 
раньше въ скромной циі|рѣ немногихъ тысячъ экземпляровъ; „Нява“ же довела 
цифру ихъ распространенія до сотенъ тысячъ.

Іеверь настала очередь для Лѣскова. Въ то время кань Гоголь, Гончаровъ. Тур
геневъ, Достоевскій съ необычайной полнотою раскрыли намъ въ безсмертныхъ 
образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило русское общество въ 
ХІХ-мъ вѣкѣ, Лѣсковъ, дополнивъ во многомъ начертанную ими широкую картину 
русской жизни, н дмѣтилъ тѣ теченія, которыя въ его время только еще нарожда
лись, но которымъ, несомнѣнно, принадлежитъ будущее. Онъ съ большимъ прямо
душіемъ и гражданскимъ мужествомъ задался вопросомъ—насколько новые русскіе 
люди, народившіеся при Царѣ-Освободптелѣ, подготовлены и способны разыграть 
плодотворную роль въ русской жизни, — и отвѣтивъ на этотъ вопросъ въ цѣломъ 
рядѣ замѣчательныхъ произведеніи (романы: «обойденные., «Островитяне, и «Не
куда. и разсказъ «Овцебыкъ.) съ такою сплою критическаго анализа и въ такихъ 
яркихъ образахъ, что вполнѣ уяснить себѣ эту сторону русской жизни помимо 
произведеній Лѣскова очень трудно. Онъ первый въ нашей литературѣ съ большою 
убѣдительностью выяснилъ, что спасеніе родины зависитъ не отъ Онѣгиныхъ, Пе
чориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, не отъ людей, напоминающихъ главныхъ героевъ 
прежней нашей беллетристики, а отъ тихихъ, незамѣтныхъ, но стойкихъ работни
ковъ на родной нивѣ, которыхъ онъ назвалъ «Праведниками.. Затѣмъ, онъ. даже 
несравненно болѣе Достоевскаго, остановился на религіозной жизни русскаго обще

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.

Иллюстрированный журналъ литературы, поли
тики и современной жизни, со многими прило

женіями.
ства и народа и съ рѣдкимъ мастерствомъ, наблюдательностью и правдивостью 
раскрылъ намъ ихъ религіозное міросозерцаніе, равно какъ и бытъ русскаго духо
венства. Въ этомъ отношеніи Лѣсковъ, авторъ легендъ изъ первыхъ вѣковъ хри
стіанства, «Соборянъ», «Мелочей архіерейской жизни», дивныхъ по глубинѣ рели
гіознаго чувства разсказовъ: «На краю свѣта». «Запечатлѣнный Ангелъ» и т. д., 
положительно не имѣетъ соперниковъ въ русской литературѣ. Наконецъ, рѣдкій 
русскій писатель такъ глубоко изучилъ почти всѣ классы русскаго общества. Онъ 
замѣчательно зналъ крестьянскій бытъ и вообще народную жизнь « толь же 
мастерски онъ очертилъ быть нашего купечества и торговаго люда; кромѣ т го, 
затронулъ съ рѣдкой наблюдательностью и широтою взгляда положеніе нашихъ 
инородцевъ и иновѣрцевъ. Словомъ, въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ классы русскаго 
населенія проходить передъ умственнымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ 
этихъ разнообразныхъ сферахъ Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ 
русскою жизнью, что произведеніи его читаются съ интересомъ, капой можетъ 
возбуждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ 
образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской литера
туры могъ по всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Остров
скимъ. Писемскимъ л Достоевскимъ, что онъ «ни одному изъ этихъ великихъ мас
теровъ слова не уступаетъ но чисто-художественнымъ силамъ», что «ни у одного 
русскаго шпателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы» и. наконецъ, что 
«не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ но колоритности и 
оригинальности своего языка».

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому и быстрому рас
пространенію іи. читающей публикѣ сочиненій нашихъ лучшихъ писателей, мы, 
рѣшили дать нашимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія
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Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы нумеръ „Нивы" съ при- 
.иженіиміі не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, въ виду 
многочисленности произведеній Лѣскова и значительнаго ихъ объема, дать ихъ въ 
теченіе одного 1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру сочиненій Данилев
скаго, на 24 тома, то эти томы ькажутся слишкомъ тяжелыми, и поэтому мы 
вынуждены для удовлетворенія требованій почты раздѣлить ихъ на 36 томовъ. 
Между тѣмъ изъ числа 52 нумеровъ ,,Нивы“ —24 имѣютъ уже свои приложенія 
'«Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія» 12 нумеровъ и «Моды» — также 12). 
При такихъ условіяхъ намъ не остается ничего другою, какъ распредѣлить сочи
ненія Лѣскова на два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смертп двухъ корифеевъ 
нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся просвѣщенная 
Россія снова вспомнитъ о великихъ заслугахі. этихъ двухъ писателей, п всякій 
образованный человѣкъ, не запасшійся еще вхъ произведеніями, пожелаетъ ихъ 
пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами уже даны читателямъ въ видѣ безплатнаго 
приложенія къ „Нивѣ" 1900 года. Сочиненіи же Жуковскаго, который присвоилъ 
русской литературѣ много классическихъ произведеній Запада въ геніальныхъ пере
водахъ, чистота помысловъ и чувствъ котораго воспитала намъ «человѣка» на пре
столѣ, незабвеннаго Паря-Освободителя и имѣетъ вообще такое громадное восни- 
тательное. значеніе, которому Пушкинъ такъ вѣрно предсказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ кѣковъ завистливую даль,— 

сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіотекѣ каждой русской 
семьи и каждаго русскаго образованнаго человѣка. Поэтому мы и рѣшили дать 
нашимъ читателямъ въ 1902 году

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. А. Жуковскаго.
довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе іго необходимыми примѣчаніями и со
ставленіе біографіи поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С. Архангельскому. 
Само собою разумѣется, что наше изданіе, въ которое войдетъ цѣлый рядъ еще не 
иаиечатанііыхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго писателя, не будетъ имѣть 
ничего общаго съ тѣми изданіями, которыя расчитаны исключительно на дешевизну 
и поэтому и и полнотою, ни точною провѣркою текста компетентнымъ изслѣдовате 
лемъ, ни изящною внѣшностью отличаться не могутъ.

Такимъ образомъ читатели Получать въ наступающемъ 1902 году полное со
браніе сочиненій В. А. Жуковскаго въ 12 темахъ расширеннаго формата, въ 2 
столбца, отпечатаннныхъ, четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ, и 12 томовъ 
полнаго собранія сочиненій 11. С. Лѣскова обычшго формата „Сборника ІІивы“, 
отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ. Остальные же 24 тома 
сочиненій Лѣскова, въ которые войдутъ многій произведенія, не вошедшія въ преж
нія произведенія иди до сихъ поръ еще вовсе не напечатанныя, подписчики наши 

получатъ въ 1903 году, при чемъ мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе 
па слѣдующее обстоятельство. Чтобы избѣжать большихъ непроизводительныхъ за
тратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. сочиненія Лѣскова только въ такомъ ко
личествѣ экземпляровъ, какое окажется нужнымъ для удовлетворенія подписчиковъ 
этого года. Слѣдовательно лица, которыя, подписываясь на „Пиву" 1903 г., по
желаютъ за дополнительную плату получить и первые 12 томовъ полнаго собранія 
сочиненій Лѣскова, не могутъ разсчитывать ня удовлетвореніе ихъ желанія.

Въ первые 12 томовъ войдутъ слѣдующія произведенія П. С. Лѣскова:
Томъ I. Портретъ Н. С. Лѣскова. гравпрован. на стали у Брокгауза въ Лейп 

цигѣ—Критико-библіографическій очеркъ Р. И. Сементковскаго.—Соборяне. Хро
ника. Часть I.

Томъ II Соборяне. Хроника. Части 2 и 3.
Томъ III. Запечатлѣнный ангелъ. Разсказъ. Праведники. Предисловіе. Разсказы: 

Однодумъ. —Пигмей.—Кадетскій монастырь.—Прибавленіе о Бобровѣ. —Русскій 
демократъ въ Польшѣ.

Томь IV. Праведники. Разсказы: Несмертедыіый Голованъ.—Пнженеры-безсреб- 
реннвкп.—Косой лѣвша. — Человѣкъ на часахъ.

Томъ V. Праведники Разсказы: Очарованный странникъ.—Шерамуръ.
Томъ VI. Обойденные. Романъ. Части 1 и 2.
Томъ VII. Обойденные. Романъ. Часть 3.—На краю свѣта. Разсказъ.
Томъ VIII. Островитяне. Повѣсть.
Т< мъ IX. Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинція.
Томь X. Некуда. Романъ. Книга первая (окончаніе). Въ провинціи. —Книга 

вторая: Въ Москвѣ.
Томъ XI. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончаніе): Въ Москвѣ.
Томъ XII. Некуда. Романъ. Книга '.ре ья и послѣдняя: На Невскихъ берегахъ.
Что же Касается до полнаго собранія сочиненій В. А. Жуковскаго, то распре

дѣленіе ихъ по томамъ будетъ слѣдующее:
Томъ I IV. Портретъ В. А. Жуковскаго, грав. на стали у Брокгауза въ 

Лейпцигѣ,- Біографическій очеркъ А. С. Архангельскаго,—Отдѣлъ первый: Лири
ческія стихотворенія, баллады, повѣсти въ стихахъ, сказки, посланія и мелкія сти
хотворенія: Изъ яДонъ-Кпшота“. —Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-нобѣдите- 
лей,-Людмила. Двѣнадцать спящихъ дѣвъ. Ивиковы журавли.— Пѣвецъ во 
станѣ русскихъ воиновъ—Императору Александру.—Овсяный кисель. — Смерть 
Іисуса. ПІпльонскій узникъ. Раз;уиіепіе Трои —Поѣздка на маневры,—Поли- 
кратовъ перстень. -Жалоба Цереры. —Кубокъ.—Спящая наревна.- Война мышей 
и лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ Царевичѣ, о хитростяхъ 
Кощея безсмертнаго и о премудрости Марьи Царевны, кощеевой дочери. — 
Ночной смотръ.—Сельское кладбище.—Бородинская годовщина, —Котъ въ сапо
гахъ. Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ и мног. др.

Томъ V. Отдѣлъ второй: Слово о водку Пгоревѣ.—Орлеанская дѣва.—Уіци- 
на. —Камоэнсъ.
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Томъ VI. Паль и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ.
Томъ VII и ѴШ. Одиссея.
Томъ IV. Отрывая изъ Иліады. — Отрывки изъ Энеиды. Странствующій 

жидъ.—Отрыти изъ Апокалипсиса.—Изъ неизданныхъ и черновыхъ рукописей 
поэта. т< я

Томъ X. Отдѣлъ третій: Произведенія въ прозѣ: Миръ и война.-Истинный 
герой,—Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ.-Писатель въ отчествѣ. 
О нравственной пользѣ поэзіи,—О баснѣ и басняхъ Крылова,—О критикѣ. 1 а- 
фаэлева Мадонна и мног. другіе. . ,о„, _ „..........

Томъ XI. Произведенія въ прозѣ: О холерномъ возмущеніи въ 1531 г.-Взілядъ 
на землю съ неба. Воспоминанія о К. К. Мердерѣ,—Черты Исторіи Іосударства 
Россійскаго и мног. другіе.-Отдѣлъ четвертый: Изъ дневника.

Томъ XII. Письма.
Репутація „Пипы", вакъ литературно-художественнаго органа, чутко отзы

вающагося на всѣ запросы современной жизни, настолько упрочилась за тридцать 
два года ея существованія, что указывать здѣсь на ея характеръ, направленіе, 
содержаніе мы считаемъ излишнимъ. Постоянно возрастающее число ея читателей 
служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что она умѣетъ пользоваться лучшими ли
тературными и художественными силами для осуществленія своей отвѣтственной, 
но благодарной задачи. „Пива" и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять 
какъ въ еженедѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ

Съ января 1902 года
при редакціи

„ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ",
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА, 

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ НОВОЕ ПЕРІОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ:

троицкій собесѣдникъ для церковноприходскимъ инолъ
• И.шде Сіъяй. да сѣетъ. Мѳ. 13, 3.

„Божія Нива“ имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку всѣмъ, кто 
трудится въ церковноприходскихъ школахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей на
рода въ духѣ христіанскаго благочестія и родныхъ преданій старины; дать этимъ 
труженикамъ возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые осо
бенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ велико и 
свято то дѣло, коему они служатъ; ка ъ и чѣмъ проявляетъ себя это дѣло вь 
жизни какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ 
коему должна быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖІЯ ПИВА" бу
детъ стремиться указать, при помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими воздѣ
лывается добрая п> природѣ своей нова дѣтскаго сердца.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:
1. Церковь н школа. Участіе дѣтей въ Богослуженіи. Всенощныя въ школахъ, 

отдаленныхъ отъ храма, съ бесѣдами на ввхъ. Школьное паломничество съ раз
сказами дѣтямъ изъ родной исторіи при посѣщеніи святыхъ мѣстъ. Пѣніе церков
ное внѣ храма: въ школѣ, дома, въ пути, въ полѣ, на работахъ и т. п. Чѣмъ 
выражается любовь дѣтей къ родному храму?

II. Семья и школа. Школа, какъ сотрудница семьи въ воспитаніи дѣтей. Ихъ 
взаимное общеніе и вліяніе другъ на друга.

III. Школа и народная жизнь. Мѣстныя наблюденія надъ народною жизнью. 
Хорошіе и дурные обычаи въ народной церковной жнэни. Парадные пороки и борь
ба школы съ ними. Воспитаніе христіанской совѣстливости и честности вь словахъ 
и всѣхъ поступкахъ. Пр свѣтительная дѣятельность школы: собесѣдованія въ шко
лахъ, библіотеки, склады книгъ при школахъ, способы распространенія чрезъ шко
лы книгъ, иконъ, крестиковъ и т. п. Чѣмъ пародъ выражаетъ свое сочувствіе къ 
школѣ и какія предъявляетъ ей требованія въ духовномъ отношеніи? Какъ народъ 
смотритъ на беллетристику, поэзію, газеты и разныя книги? Отзывы о книгахъ для 
дѣтей и для народа.

IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. Чудеса Божіи въ 
природѣ. Украшеніе храма въ день Св. Троицы; обсаживаніе роднаго храма, клад
бища. родныхъ могилокъ, школы, домовъ, деревьями и цвѣтами; украшеніе іордани 
хвоею въ день Крещенія Господня; работы дѣвочекъ дли роднаго храма: вышива
ніе полотенцевъ, починка священныхъ одеждъ; уборка дѣтьми храма предъ великими 
праздниками; участіе ихъ въ колокольномъ звонѣ.

А . Лѣтопись церковныхъ школъ. Пзъ ихъ прошлаго: исторія отдѣльныхъ 
шкодъ, воспоминанія о дѣятеляхъ школы, ихъ письма. Скорби и радости труже
никовъ школы, ихъ взаимная братская поддержка. Дневники оо. завѣдующихъ, на
блюдателей и учителей. Обстановка школъ н ихъ хозяйство.

VI. Переписка нашихъ читателей. Вопросы и отвѣты но разнымъ сторонамъ 
церковношкольной жизни, по всѣмъ отдѣламъ настоящей программы.

1II. Страничка для дѣтей. Разсказы дѣтямъ о свитыхъ дѣтяхъ. Добрыя дѣти 
нашего времени Бесѣды съ дѣтьми о всемъ, что можетъ благотворно дѣйствовать 
на ихъ сердце Стихотворенчі.

ѴШ. Приложенія. Троицкіе Листки и книжки, какъ матеріалъ для собесѣдованія, 
п для чтенія дѣтямъ Рисунки.

Объемъ изданія —отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—отъ 6 до 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкою.
АДРЕСЪ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцію „Троицкихъ Лист

ковъ" и „Божіей Нивы".

1—0 Редакторъ Архимандритъ НІКОНЪ.

«Ежемѣсячныхъ Литературныхъ Приложеніяхъ^, 
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ съ разнообразныяь беллетристи
ческимъ, критическимъ, историческимъ и популярно-научнымъ содержаніемъ и со 
многими отдѣлами I библіографіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Пивѣ" 1902 года будетъ приложенъ Ежемѣ
сячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ 
фасоновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ На отдѣльно приложенныхъ 12 боль
шихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ 
работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" 
цѣлую серію рецептовъ во хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для 
людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ СТЫП1ОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпе
чатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно но первому тре
бованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непре
мѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предна
значаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „Пива* А. 
Ф. Марксу. ( Петербургъ Малая Морская, домъ .V —. Об. 3-0

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.
на журналъ

ххж -Дѣтское Чтеніе- ж
для дѣтей школьнаго возраста.

Тридцать четвертый годъ изданія.
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 

„Дѣтское Чтеніе" за 1896 годъ допущено для ученическихъ библіо
текъ низшихъ учебныхъ заведеній и впредь призвано разрѣшен
нымъ къ выпискѣ для ученическихъ библіотекъ учеб.іыхъ заведе
ній и для безплатныхъ наводныхъ библіотекъ и читаленъ; одобре
но Ученымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величе
ства Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи; Главнымъ 
Управленіемъ Военно учебныхъ заведеній включено въ каталогъ 
чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ. Въ журналѣ „Дѣт
ское Чтеніе" помѣщаются: а) повѣсти, разсказы, легенды и сказки 
(оригинальные п переводные); б) стихотворенія; в) историческіе 
очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя 
статьи, знакомящія съ природою н человѣкомъ; д) путешествія; е) 
изъ современной русской жизни; ж.) изъ жизни нашихъ сосѣдей; з) 
мелкія статьи („Йо бѣлу-свѣту", „Изъ книгъ п журналовъ"); и) 
шутки, игры и занятія; і) задачи, ребусы, шарады и проч. „Дѣт
ское Чтеніе" выходитъ ежемѣсячно книжками отъ десяти до двѣ
надцати печатныхъ листовъ, съ иллюстраціями въ текствѣ. Январ
ская книжка выйдетъ до праздника Р. X. Подписная цѣна на 
„Дѣтское Чтеніе". Безъ пересылки 4 р. 50 к. Съ пересылкой 5 р. 
За границу 8 р. Подписная цѣна па „Дѣтское Чтеніе" вмѣстѣ съ 
„Педагогическомъ Листкомъ" безъ пересылки 5 р. 50 к , съ пере
сылкой 6 о. Подписная цѣна на „Педагогическій Листокъ" безъ 
„Дѣтскаго Чтенія" 2 р. съ пересылкой. Уплата подписной суммы 
.можетъ быть произведена и въ разсрочку-по полугодіямъ, по тре
тямъ и четвэртямъ года. Отдѣльный № 75 к. Адресъ редакціи: 
Москва, Большая Молчановка, д. А» 24—д. И. Тихомирова. Теле
фонъ № 298.

Издательница Е. Н. Тихомирова. 
Редакторъ Д. И. Тихомировъ.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г.

НА ЖУРНАЛЪ

Ж .ЩИИІІІ жиіѵ ™
для педагогическаго и общенаучнаго самообразованія воспитателей 

и начальныхъ учителей.
Тридцать четвертый годъ изданія.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшенъ для учи
тельскихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.

Въ „Педагогическомъ Ласткѣ" печатаются статьи по вопро
самъ домашняго воспитанія, элементарнаго обученія въ школѣ и 
дома, по гигіенѣ и домашней и школьной, законовѣдѣнію, очерки по 
всемірной литературѣ, по искусству, общей и русской географіи и 
исторіи, общественно-школьнымъ вопросамъ и другія общенаучныя 
статьи для самообразованія учителя, періодическій указатель дѣт
ской и учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое изложе
ніе и разборъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебныхъ руко
водствъ и пособій для родителей, воспитателей и учителей. „Педа
гогическій Ластокъ" въ 1902 г. будетъ выходить восемь разъ? въ 
годъ книжками отъ 6-ти до 8 листовъ.
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Подписная цѣна: ва „Педагогическій Листокъ" на гсдъ съ пере
сылкой 2 р. на полгода 1 р. на „Педагогическій Листокъ" съ „Дѣт
скимъ Чтеніемъ" 6 р. Допускается разсрочка—по желанію подпис
чика. Адресъ редакціи: Москва, Большая Молчановка, д. 24—Д. 
И. Тихомирова. Телефонъ № 298.

Издательница Е. Н. Тихомирова.
Об. 2—1 Редакторъ Д. И. Тихомировъ.О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 1902 г.
Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣніе" вступаетъ въ 

седьмой годъ своего изданія и по своему направленію и характеру 
остается неизмѣнно—зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ интересовъ 
внутренней миссіи, въ широкомъ значеніи и пониманіи этого святого 
дѣла. Являясь единствен. въ нашей журналистикѣ сколько спеціадь 
нымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ внутренней 
миссіи православной Церкви „Миссіонерское Обозрѣніе" будетъ но 
прежнему посвящено всестороннему изслѣдованію и обличенію какъ 
русскаго сектантства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, духобор-
честна, штунды, пашковщины, толстовства, шалаиутства, скопче
ства и др ), такъ равно и расколо-сгарообрядчества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Редакція въ новомъ голу изданія отведетъ на страницахъ 
„Миссіонер. Обозрѣнія" видное мѣсто для апологетическихъ и по
лемическихъ статей по выясненію и опроверженію господствую
щихъ въ извѣстной антицерновпой части такъ называемаго интел
лигентнаго общества религіозно-нравственныхъ лжеученій и за 
блужіеній. Посвяіивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статей по 
обличенію моднаго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году редак
ція будетъ проролжать всестороннее раскрытіе неправды толстов
ской докрины. Въ новомъ 19(2 г. квижт журнала выйдутъ въ зпа- 
читеььно увеличенномъ объемѣ. Съ разрѣшенія Св. Синода съ но
ваго года подписная плата на „Миссіонерское Обозрѣніе0 остается 
ОДНА ВЪ ШЕСТЬ РУБ., за границу 9 руб.; подписка на непол
ное изданіе (въ 5 р ) не будетъ принимать’я. Въ новомъ 1902 г. 
„Миссіонерское Обозрѣніе" выходить къ 10 числу каждаго мѣсяца 
въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ: 1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ 
журнала, въ объемѣ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ. (Одна книж
ка журнала въ вакаціонное время выйдетъ сводною: іюль — ав
густъ). 2) 2 книжки приложенія. 3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ 
Приложеній (двухмѣсячники), подъ заглавіемъ Проповѣди „Миссіо
нерскаго Обозрѣнія", съ миссіонерскими при нихъ листками, въ 
формѣ отвѣтовъ изъ „Слова Божія". Всѣ отдѣлы приложеній къ 
журналу „Миссіонерскаго Обозрѣнія" главнымъ образомъ предна
значены для православныхъ чадъ Церкви, а потому „Миссіонер
ское Обозрѣніе" является органомъ интереснымъ и полезнымъ не 
только для приходовъ съ расколо-сектантскимъ населеніемъ (і акъ 
многіе оші бочно предполагаютъ), но и для всѣхъ читающихъ 
православныхъ людей, не зараженныхъ религіозными лжеученіями 
вѣка сего, да и въ самомъ журналѣ многое, прямо необходимое 
по вашимъ духовно-смутнымъ временамъ, особенно же для миссіи 
среди интеллигенція, найдутъ для себя и пастыри, и пасомые. 
Книжки приложенія представляютъ собою сборники статей экзеге
тическихъ (будетъ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе собор
ныхъ посланій), святоотеческихъ и апологетическихъ, (главнымъ 
образомъ ивъ отдѣльно пе изданныхъ трудовъ проф. Пѣвнпцкагс). 
Отдѣлъ для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ—духовныя сти
хотворенія, священноисторическіе очерки и беллетристическія раз
сказы изъ жизни и быта раскола п сектантства. Редакціей издает
ся православный Миссіонерскій календарь, котооый въ качествѣ 
безплатнаго приложенія къ жури. „Мис. Обозр.", въ началѣ нова
го года будетъ разосланъ нашимъ подписчикамъ (вмѣсто об: яв
леннаго въ прошломъ году стѣннаго календаря,—изданіе котораго 
встрѣтило непреодолимыя препятствія). Миссіонерскій календарь 
представляетъ собой первый опытъ подобчаго изданія, въ него 
войдутъ: I. святцы,—съ краткими описаніями тѣхъ чертъ жизне
дѣятельности святыхъ угодниковъ Божіихъ, которыя поучительны 
и въ миссіонерскомъ дѣлѣ. II. Мысли о миссіи и миссіонерахъ, 
заимствованныя изъ твореній Св. Отцовъ, изъ наставленій святи 
телей и апологетовъ русской Церкви и взъ сочиненій русскихъ 
мыслителей ІИ. Устройство и правила миссіи. Миссіонерскіе совѣ
ты (опытъ инструкціи) пастырямъ Церкви и міряпааъ. Миссія уст
ная и литературная. Библіографическій указатель главнѣйшихъ и 
нужнѣйшихъ сочиненій по расколо-ссктс-вѣдѣвію и обличенію. IV. 
Характеристика раскольничьихъ толковъ и сектъ раціоналистиче
скихъ и мистическихъ. V. Православному мірянину, живущему 
среди отпадшихъ отъ Церкви, наставленія о догматахъ вѣры и 
обрядахъ церкви, оререкаемыхъ расколосектантами. VI. Отвѣты 
изъ слова Божія вопрошающимъ о дгпматахъ вѣры, съ миссіонер
скимъ сведемъ текстовъ, нужныхъ въ полемикѣ съ сектантами. VII 
Церковныя юридическія и статистическія свѣдѣнія о расколѣ и 
сектахъ и личный составъ епархіальныхъ миссій. Цѣна календарю 
въ продажѣ будетъ пе меьѣе 1 руб. При „Миссіонерскомъ Обоврѣ- 

ніи“ будетъ продолжаться также и изданіе „Народно Миссіонер
ской Библіотечки" и подписчикамъ будетъ дано свыше 50 экз. 
(вновь изданныхъ и пересмотрѣнныхъ исключстельпо для Библіо
течки) отдѣльныхъ выпусковъ, сосгояіцихъ изъ слѣдующихъ отдѣ
ловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія: б) Святоотеческія наставленія 
объ основныхъ истинахъ вѣры; в) Духовно-беллетристическіе и 
религіозно бытовые разслазы и очерки изъ жизни сектантовъ и 
раскольниковъ. Цѣна 2 р. Присылающіе требованіе при подпискѣ 
на журналъ прилагаютъ только 1 р. 50 к. Всероссійскій миссіонер
скій съѣздъ призналъ „Миссіонерское Обозрѣніе" изданіемъ необ
ходимымъ для цер' овпыхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, зара
женныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также для благочин
ническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Училищный Совѣтъ при 
Св. Синодѣ рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для пріобрѣтенія 
въ библіотеки церковноприходскихъ школъ въ особенности же 
тѣхъ мѣстностей, которыя заражены расколомъ и сактантствомт, 
а Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ рекоменд валъ „Миссіонер
ское Обозрѣніе" для прісбрі тенія въ библіотеки духовныхъ семи
нарій. Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ изданія журп. 
Мис. Обозр за прежніе, годы можно выіпсать изъ Конторы’Ре
дакціи—за 1896, 1898 и 1899 по 4 р. 1901 г. по 5 р., за 1900 г. 
(неполное изданіе)-3 р. Пересылка но вѣсу. Адресъ Редакціи: 
С.-Петербургъ, Литейный, № 34. Подписка принимается въ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ столпцы и всѣхъ городовъ.
Об. 2—1 Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ДУХОВНЫЙ БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ 

т и цьткші
на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и церковь" имѣетъ своею задачею отвѣчать иа запросы ре
лигіозной мысли и духовной жизни современнаго общества ві> противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію. Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ 
иемъ помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ 
этого слова, служащія къ разъясненію преимущественно такихъ богословскихъ 
вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церк
ви толкованіямъ въ современной жизни п мнимо-либеральной печати. Статьи 
этого перваго— научно-богословскаго отдѣла, утверждаясь на священномъ Пи
саніи и церковномъ Преданіи и въ то же время стремясь къ научной обоснован
ности, предлагаются въ общедоступномъ изложеніи; здѣсь, между прочимъ печа
таются публичныя богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ 
круга ведущихся въ Моіквѣ и другихъ городахъ. Второй отдѣлъ журнала, кото
рый справедливо назвать церковно-общественнымъ, мы посвящаемъ обозрѣнію 
выдающихся явленій церковной жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣ
чаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются на ряду съ типами и фактами поло
жительнаго характера и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ цер
ковности, преимущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ словакъ. Въ виду 
выдвинутаго жизнію вопроса объ образованіи л воспитаніи нашего юношества 
именно въ духѣ православной вѣры, въ журналѣ помѣщаются, между прочимъ, 
сообщенія и рефераты, читанные яъ „Отдѣленіи педагогическаго общества при 
Московскомъ университетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія". 
Заключительную частъ отдѣла въ каждой книжкѣ журнала составляетъ духовная 
библіографія, имѣющая предметомъ свопиъ вновь выходищія книги преимуще
ственно Гогословск'-апологетическаго и учебнаго содержанія. Ученымъ Комите
томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія 
въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; многими епар
хіальными преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благочинниче
скихъ библіотекъ. Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня 
и іюля мѣсяцевъ) книжками въ 8—10 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна на 
годъ—пять рублей, съ доставкой и пересылкой - шесть рублей. Подписка прини
мается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго лицея въ память 
Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, 
зданіе лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы п С.-Петербурга. Въ редак
ціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900 и 1901 годы по пяти 
рублей за годъ съ пересылкой.

Об. 2—1 Редакторъ-издатель прот. 7. Соловьевъ.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НАІ902 ГОДЪ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

журналъ для семьи

ЛУЛ;.. „СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ-4 лк^ 
подъ редакціей п при ближайшемъ участіи гг. профессо

ровъ и врачей по ихъ спеціальностямъ.
52 номера журнала даютъ своимъ читателямъ массу полезныхъ ста

тей и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, 
по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, освѣ
щающихъ всѣ могущіе интересовать читатели вопросы сохраненія его 
здоровья; 24 приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и необходимыя 
свѣдѣнія но домоводству, домохозяйству, Фальсификаціи продуктовъ,
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сельскому хозяйству, ветеринаріи и т. д. поско.іько они затрогиваіогь 
вопросы о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ примѣнимы ври каждой семсйн. 
Обстановкѣ. Кромѣ того, въ теченіи 1902 года подписчики получатъ без
платно и безъ всякой доплаты за пересылку 16 приложеній весьма по
лезныхъ въ каждой семьѣ: 12 книгъ обіцсдост. био.ііотски „Домашній 
врачъ": Подача первой помощи про®. Эсмарха, съ рисунками. Здоровье 
и больные нервы про®. Крафтъ-Эбинга. Искусство продлить жизнь про®. 
Эбштейна Поварена» книга. Діэтетика для желудоч. больныхъ прОФСС. 
Бидерта. Массажъ и его примѣненіе Д-ра Бернъ, съ рисунками во- 
долеченіе (Дома у себя). Д-ра Дюваль сочинен. удостоен. преміи ІІар 
Академіи. Гигіена повседневной жизни про®. Границъ. Какъ сохранить 
здоровье дѣтей про®. Фишль. 1 игіена кожи, волосъ и ногтей проФСС. 
Ралле. Гигіена зубовъ и рта про®. Бертонъ. Глазъ и уходъ за нимъ 
про®. Фияа. Домашняя гимнастика Д-ра Апгерштейна и общедоступное 
руководство къ предупрежденію болѣзней и сохраненію здоровья. Въ 
•1-хъ томахъ. Подъ редакціей про®. Г. В. Хлопинта -Введеніе про®ес. 
<1>. Ф. Эрисмана. Подписавшіяся на 1902 г. и внесшіе годовую плату до 
20 декабря с. г. получатъ 8 номер. журнала съ двумя къ нимъ прило
женіями за ноябрь и декабрь 1901 года безплатно и кромѣ того, въ на
чалѣ года одновременно всѣ 4 тома 1’уководств. къ предупр. болѣзней. 
Цѣпа съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка допускается. Подписка 
принимается въ Главной конторѣ журнала „Спутникъ Здоровьяб, ('.-Пе
тербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.

Об. 2—1 Отв. редакторъ А. О. Цукатъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1902 ГОДЪ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ1'
Изданіе акціонернаго общества „Гуттепбергъ“. Подписка на „Но

востію въ 1902 году, на 1-е (большое) изданіе
Па г. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м, 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 и’
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к р. к. р. к. р. к. р. к. р. к

Безъ доставки . 14 50 13 — 12 — 10 50 9 80 9 —- 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 50
Съ д. по г. поч. 16 — 15 — 13 50 12 -—^11 — ІО — 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 90
Съ порос. иного. 17 — 15 50 14'50 13 50 12 50 11 30 10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 — 
Заграницу. ... 26 20 24 5023 — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 50 

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для слу
жащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а дли другихъ лицъ— 
по соглашенію съ конторой. Деньги и письма адресуются: Петер
бургъ, въ контору газеты „Новости", Б. Морская, № 17. Адресъ 
для телеграммъ: Петербургъ, .Новости». Условія отдѣльной подпис
ки на иллюстрированный журналъ «Петербургская жизнь». (Выхо
дитъ два раза въ недѣлю). Подписная цѣна: безъ доставки и пере- 
сѣлки: па 1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 75 к. Съ до
ставкою п пересылкою: па 1 годъ—6 р.. на 6 мѣс. 3 р., на 3 м, — 1 р.

Отъ Конторы газеты ..НОВОСТИ".
Выяснившаяся въ послѣдніе го іы потребность въ общедоступномъ 

политическомъ п литературномъ органѣ вынуждаетъ издателей боль
шихъ газетъ и журналовъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими 
матеріальными интересами, понизить подписныя цѣны эгихъ изда
ній съ такимъ разсчетомъ, чтобы опи стали доетупныме всѣмъ, безъ 
исключенія, гитателямъ, созн тельпо интересующимся обшествеп- 
н й и госуіарственной жизнью. Пониженіе подписной цѣпы вто
раго изданія газеты „Новости", безъ измѣненія ея формата п со
держанія большой политической, литературной и экономической 
газеты,—первая серьезная попытка въ этомъ направленіи, основан
ная на вѣроятности значительнаго увеличенія числа ея подписи - 
кокъ. Будемъ надѣяться, чго разсчетъ этотъ оправдается въ полной 
мѣрѣ. Съ 1-го января 1902 года подписная цѣна на второе изданіе 
политической, литературной и экономической ежедневной газеты 

„НОВОСТИ-4 журніо'мъ «Петербургская Жизнь» 
(выходящимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и содер
жанія газеты, значительно понижена для ино- С о на 12 мѣс., 
городнихъ подписчиковъ (вмѣсто 11 рублей) ° '■ 3руб. 50к 
на 6 мѣс., 2 руб. 20 кон. на 3 мѣс., и 75 коп. на 1 мѣс. Желаю 
щіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ 1901 г. могутъ под
писаться на нее, по вышеуказаннымъ цѣнамъ, на одинъ, два и три 
мѣсяца (начиная съ 1-го числа каждаго мѣсяца).
Об 3-2’_____ Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ. ІИИИИИІІ^^ИИИИИИИИИ^ИИИИИИМІМИИМИМІ

При семъ № разсылаетсн всѣмъ подписчикамъ объявленіе отъ журнала „Родная Рѣчь".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г. 
на большую ежедневную политическую, общественную и литератур. 
ную газету издаваемую безъ предварительной цензуры, съ ежене

дѣльными иллюстрированными добавленіями.

«Русскій Листокъ» Хѣ.
Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ еже 

дневныхъ изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, 
безусловной свѣжести и новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній и всего 
матеріала, а также благодаря живости, краткости и ясности пе
чатаемыхъ въ ней статей извѣстныхъ журналистовъ. Всѣ админи
стративныя новости (сообщаемыя цо телефону изъ Петербурга и 
по телеграфу изъ другихъ мѣстъ) появляются въ „Ррсскомъ Лист
кѣ" не только одновременно съ петербургскими газетами, по даже 
часто и раныіи послѣднихъ. Своп корреспонденты имѣются во мно
гихъ городахъ Россіи и за границей—въ Парижѣ, Лондонѣ. Бер
линѣ, Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Женевѣ и др , а въ случаяхъ особий 
важности командируются спеціальные корреспонденты (Въ истек
шемъ году был > послано 6 коп.—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкир- 
хеяъ на торжества, вь Брюссель—на конгрессъ, въ Боснію и Гер
цеговину— во время смутъ). Обширность программы „Русскаго

Листка,, даеті возможность предложить читателями большое оби 
.чіе самаго разнообразнаго матеріала. Ежедневно въ фельетонахъ 
помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, историческія и научныя 
статьи. Иллюстрированныя добавленія извѣстныя но своей художе
ственности, въ 19)2 г., какъ было и въ истекшемъ 1901 г, бу- 
іутъ выходить еженедѣльно и за годъ составятъ объемистый томъ 
;ъ массг ю рисунковъ, портретовь. модъ и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой,
па годъ...................... 8 р. — к. на 3 мѣс................. 2 р. 50 к.
„ 6 мѣс.................4 „ 50 „ „ 2 „ .................. 1 „ 70 „
» 4 ...........................3 „ 30 „ „ 1 „ ....................- „ 90 „

При годовой подпискѣ допускается разсрочка: при подпискѣ—5 р. 
и къ 1 іюля—3 р. или при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 
1 іюля—2 р. Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. 
въ мѣсяцъ-въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января. Адресъ глав
ной конторы: Москва, Мясницкая, д. № 20. Свои отдѣляніи—въ 
Москвѣ, Пет°рбугѣ, Тулѣ, Калугѣ и Рязани.

3—2 Редакторъ-) здатель Н. Л Казецкій.

Н О В А Я К Н И Г А~А. Успенскій. Иконы Церковно-Археологическаго Музея Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія. Выпускъ II. М. 1901 г. 47 стр. въ два столбца іп Гоііо, съ XV литографированными таблицами снимковъ съ иконъ. Цѣна 8 рублей.Продается въ Москвѣ: въ магазинахъ Суворина (Новаго Времени), Карбасникова, Московскихъ Вѣдомостей, Шибанова и въ Епархіальной Библіотекѣ, на Петровкѣ; въ С.-Петербургѣ--у Тузова. А. 3—1
НОВОЕ ИЗДАНІЕ

Правила святыхъ апостолъ съ толкованіями. ІІзд. 3. М. 1901. X 162+1 стр. Цѣна 1 р. 25 коп. Складъ книги въ Епархіальной Библіотекѣ, на Петровкѣ.Книгопродавцамъ обычная уступка. К 2—1
ШКОЛА КРОЙКИ, ШИТЬЯ И ШЛЯПЪ

по французск. методѣ, разработанн. лично

А. И. КОЛЬЧЕВСКОЙ,
существуетъ съ 1883 года.

Въ мѣс. выучиваю полному курсу кройки и шитья. 
Практика 2 мѣс. при мастерской. Выдержавшія экза
менъ при школѣ получаютъ АТТЕСТАТЪ ИЗЪ РЕМЕСЛ. 
УПРАВЫ НА ОТКРЫТІЕ МАСТЕРСКОЙ И ШКОЛЫ. Прини
маю со стол. и помѣіцен. Программы—по требова
нію. Москва, близъ Оущевск. части, Селезневская 
ул., соб. домъ.
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