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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.

Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское благосло
веніе: 2 сентября — прихожанамъ Задруцко-Бѣлыничской церкви, 
Могилевскаго уѣзда, и священнику Льву Шебеко съ семействомъ, 
Московскому купцу Павлу Александрову и придворному поставщику 
церковныхъ вещей И. Слонову за пожертвованія ими въ упомяну
тую церковь: первыми—запрестольнаго семисвѣчника, стоимостью въ 
40 руб., вторымъ—полнаго священническаго облаченія, стоимостью 
въ 30 руб., третьимъ—полнаго священническаго облаченія, одеждъ 
на престолъ . и .жертвенникъ, двухъ хоругвей на сукнѣ и двухъ 
большихъ напрестольныхъ крестовъ, всего на сумму 90 руб.; 7 

сентября — церковному старостѣ Голоіяшецкой церкви, Гомельскаго 
уѣзда, крестьянину Іоакиму Кнышеву за исправленіе амъ на соб
ственныя средства (болѣе ста рублей) обветшавшей ограды около 
своей приходской церкви; 21 сентября —крестьянамъ дер. Деряжинно 
Чериковскаго уѣзда, за пожертвованіе ими въ устрояемую у нихъ при
ходскую церковь пяти колоколовъ, стоимостью 550 р., и прихожа
намъ Черетянской церкви, Гомельскаго уѣзда, за пожертвованіе ими 
850 руб. на ремонтъ своей приходской церкви.



-— 152

Перемѣны по службѣ..
— Протоіерей Александро-Невской церкви Могилевскихъ Бо

гоугодныхъ заведеній Стефанъ Бутюмо, резолюціею Его Преосвя
щенства отъ 23 октября, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Мо
гилевской Успенской церкви, а на его мѣсто перемѣщенъ священ
никъ Сѣнненской соборной церкви Петръ Рѣмшгнмг.

— Священническій сынъ Анастасы Кудиновичъ, резолюціею 
Его Преосвященства отъ 23 октября, назначенъ на псаломщнцкое 
мѣсто къ Ланинской церкви, Горецкаго уѣзда.

— Надзиратель Могилевской классической гимназіи, окон
чившій курсъ въ Могилевской духовной семинаріи Александръ 
Бржезинскій, резолюціею Его Преосвященства отъ 24 октября, 
назначенъ на священническое мѣсто къ Сѣнненской соборной церкви.

— Студентъ Могилевской духовной семинаріи Даніилъ Тужи- 
ковъ, резолюціею Его Преосвященства отъ 24 октября, назначенъ 
на псаломщицкую вакансію къ Могилевскому каѳедральному собору.

— Псаломщикъ Бѣлыничской Рождество-Богорддик,«ой цер
кви, Могилевскаго уѣзда, Симеонъ Соколовъ 20 октября рукополо
женъ въ санъ діакона.

— Назначенный на священническое мѣсто къ Мокрянской 
церкви, Быховскаго уѣзда, Никифоръ Дмитрівъъ 22 октября руко
положенъ въ санъ священника.

— Псаломщикъ Оршанской Ильинской церкви Поліевктъ Ва- 
люжіничъ 22 октября рукоположенъ въ санъ діакона.

— Протоіерей Могилевской Успенской церкви Іоаннъ Ліорен- 
цевичъ 19 октября скончался.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Преподаніе Архипастырекгоо 
благословенія.—Перемѣны по службѣ.

Редакторъ И. Пятницкій.

Печат. дозвол. 1895 г. 28 октября. Цензоръ, Кяеедра.пимй Прютюіірій I. Мтай. 
Могилевъ на Днѣпрѣ. Типо-Литографія ПІ. Фридланда.
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1 ноября, № 31. 1895 года.

ЧАСТЬ Н ЕОФФ И ЦІ АЛ ЬН АЯ.

ПРОТОІЕРЕЙ ІОАННЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЛІОРЕНЦЕВИЧЪ.
(Некрологъ).

19 минувшаго октября, въ 4 часа утра, скончался старѣйшій
и засдуженнѣйітй изъ пастырей Могилевской епархіи—протоіерей 
Могилевской городской Успенской церкви Іоаннъ Семеновичъ Ліо
ренцевичъ.

Служебная дѣятельность почившаго продолжалась слишкомъ
60 лѣтъ, изъ коихъ 58 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ—въ священномъ санѣ, 
частнѣе — 55 лѣтъ и 9 мѣсяцевъ—на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
38 лѣтъ - въ должности члена духовной Консисторіи и 36 лѣтъ въ 
санѣ протоіерея. Почившій имѣлъ: бронзовый крестъ и медаль въ 
память войны 1853—1856 гг., медаль въ память усмиренія поль
скаго мятежа, знакъ Краснаго Креста, наперсный крестъ, выдавае
мый отъ Св. Синода, ордена: св. Анны 3-й ст., св. Анны 2-й 
ст., св. Анны 2-й степени, украшенный Императорскою короною, 
св. Владиміра 4-й ст., золотой наперсный крестъ, украшенный 
драгоцѣнными камнями изъ Кабинета Его Величества, палицу и 
орденъ св. Владиміра 3-й степени.

Уже сказанное весьма много говоритъ, что дѣятельность по
чившаго) была плодотворна, что она отмѣчалась духовною и свѣт
скою властями, какъ выдающаяся, добавимъ къ этому, что она 
сопровождалась и весьма сильными ударами стеченія неблагопріят
ныхъ житейскихъ обстоятельствъ.

Почившій родился 11 іюня 1815 г. въ селѣ Азаричахъ, тогда
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Бѣлицкаго, а затѣмъ Гомельскаго уѣзда, и первоначальное образо
ваніе получилъ отъ своихъ родителей. Отецъ его, мѣстный священ
никъ, какъ его прадѣдъ и дѣдъ, былъ дворянскаго сословія. Мы 
не знаемъ,какъ протекло его дѣтство, но есть основанія заключать, 
что учебная его подготовка была основательна. Съ успѣхомъ окон
чивъ курсъ въ Гомельскомъ духовномъ училищѣ, онъ, еще съ боль
шимъ успѣхомъ, проходилъ курсъ ученія въ Могилевской духов
ной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ (въ 1835 г.) со званіемъ 
студента семинаріи. Съ этого же года начинается его и служебная 
дѣятельность. Всего 20 лѣтъ отъ роду и вопреки практикѣ тогдаш
няго времени, по которой на учительскую службу въ духовныхъ 
училищахъ назначались почти исключительно лица духовныя, онъ 
былъ назначенъ учителемъ низшаго отдѣленія Гомельскаго духов
наго училища по греческому классу. Однако на этой должности 
онъ пробылъ только около 1‘д года; стѣсненное матеріальное по
ложеніе учителя вообще;, а женатаго (супруга его Е. Яков.—дочь 
Полыковичскаго священника о. Перепечина) въ особенности, и главное 
желаніе быть въ священномъ санѣ заставили его искать священ
ническаго мѣста. И вотъ въ 1837 году мы видимъ его священ
никомъ Николаевской Старосельской церкви, состоявшей въ округѣ 
пахотныхъ солдатъ, чрезъ мѣсяцъ—священникомъ при Могилевскомъ 
каѳедральномъ соборѣ, а съ 20 января 1840 года во все остальное 
время его жизни—при Могилевской городской Успенской церкви. 
Но полный силъ и энергіи. Почившій не удовлетворялся обычною 
дѣятельностію священника; частію по личной иниціативѣ, частію 
по предложенпо Начальства, онъ во все время слишкомъ 55-лѣтней 
службы при Успенской церкви несъ разнаго рода постороннія обя
занности, и, нельзя не замѣтить, всегда и вездѣ, въ каждое дѣло, 
что называется, вкладывалъ свою душу.

Такъ, полюбя учебное дѣло, онъ вмѣстѣ съ переходомъ на 
настоящій приходъ просился и получилъ назначеніе учителемъ низ
шаго отдѣлеенія Могилевскаго духовнаго училища по латинскому 
классу, въ каковой должности состоялъ 25 лѣтъ. Насколько Почив
шій дѣйствительно любилъ это дѣло и относился къ нему съ пол
ною добросовѣстностію, служатъ слѣдующія данныя, оффиціальнымъ 
путемъ занесенный въ его послужной списокъ. 13 сентября 1843
года, по опредѣленію семинарскаго Правленія, утвержденному Пре-
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освященнѣйшимъ Исидоромъ, бывшимъ тогда Могилевскимъ архі
епископомъ, „за отличную способность и ревность къ, учительской 
должности, соединенную съ мягкостію характера", отъ Правленія 
семинаріи ему была объявлена благодарность. Его „ревностное 
исполненіе учительской должности" служило, между прочимъ, осно
ваніемъ для награжденія его въ 1846 г. фіолетовою скуфьею. По 
ходатайству семинарскаго Правленія, „за долговременную службу 
въ училищѣ, въ продолженіе коей постоянно отличался особою дѣя
тельностію и искуснымъ умѣніемъ преподавать свой предметъ, 
ровно и возбуждать въ ученикахъ благородное соревновеніе при 
полномъ возбужденіи въ нихъ къ себѣ справедливаго уваженія" и 
другія заслуги по епархіалниому вѣдомству въ 1854 г. онъ награж
дена былъ наперснымъ крестомъ отъ св. Синода выдаваемымъ..

Одновременно съ такимъ ревностнымъ исполненіемъ учитель
скихъ обязанностей, Почившій, въ теченіе многихъ лѣтъ (начиная 
съ 1840 г. до открытія Могилевскаго окружнаго суда), по избранію 
Епархіальнаго Начальства, состоялъ депутатомъ при Могилевской 
Соединенной Палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда „по дѣламъ 
духовенства, православной вѣры и церковнаго имущества", и эта 
отвѣтственная и требовавшая большой опытности и такта должность 
была несена Почившимъ, какъ отмѣчено въ предложеніи Могилев
скаго архіепископа Анатолія, данномъ на имя Консисторіи отъ 2 

ноября 1848 г., „съ благоразуміемъ" и служила не разъ, вмѣстѣ съ 
другими его заслугами, основаніемъ къ представленію его къінаградамъ.

Не съ меньшею энергіею Почившій соединялъ совсѣмъ этимъ, 
въ теченіе многихъ лѣтъ, безмездное преподаваніе Закона Божія въМо- 
гилевскрмъ Сиротскомъ пріютѣ, обязанности члена Епархіальнаго По
печительства о бѣдныхъ духовнаго званія, обязанности члена Моги
левскаго губернскаго церк.овно-^с^тр^гичче^ль^іа^і^ Присутстія и испол
нялъ разныя порученія Епархіальнаго Начальства.

Съ 1857 г., по указу Св. Синода, Почившій былъ назначенъ 
членомъ Могилевской духовной Консисторіи, въ которой должности, 
не оставляя долгое время исполненія вышеупомянутыхъ своихъ, обя
занностей, кромѣ учительства въ духовномъ училищѣ, оставался до 
конца своей жизни, съ 1888 г. впрочемъ, согласно его прошеніе,, 
сверхъ штата. Всегдадѣлогштъііілвсегда.знерптчньійПІччввшійнесьэту 
должность съ замѣчательною аккуратностію.. Бывало (особенно когда
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онъ былъ штатнымъ членомъ) никакое ненастіе, несмотря на срав
нительную дальность его дома отъ Консисторіи, не задерживало его 
быть въ Присутствіи въ урочный часъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
всѣ, его знавшіе.

Было бы большою ошибкою заключать, что такія многосложныя 
постороннія занятія заслоняли собою исполненіе Почившемъ его 
прямыхъ обязанностей приходскаго священника. Напротивъ — эти 
послѣднія'всегда стояли у него на первомъ планѣ.

Такъ/ забота о благолѣпномъ устроеніи приходскихъ храмовъ 
была всегдашнею и весьма замѣтною его заботою. Съ его именемъ 
связано перенесеніе съ берега р. Днѣпра на церковный погостъ и 
устройство въ 1842 году недавно (13 марта 1894 г.) сгорѣвшей 
теплой'Ильинской церкви. „На собственныя средства при пособіи 
прихожанъ" еще въ 1848 году'имъ „приведенъ въ благолѣпный 
видъ" каменный Успенскій храмъ, который впослѣдствіи еще не разъ 
былъ ремонтировавъ. И не даромъвъ послужномъ спискѣ Почившаго 
нѣсколько разъ отмѣчено его „ревностное усердіе о благолѣпіи и 
надлежащемъ устройствѣ приходскихъ храмовъ", служившее осно
ваніемъ къ разнымъ его награжденіямъ и выраженію „полной при
знательности" ему со стороны Епархіальнаго Начальства (въ 1848 г.). 
Пожаръ упомянутой Ильинской церкви принесъ Почившему вели- ■ 
чайшую скорбь. Забывъ свою болѣзнь, забывъ строгое предписаніе 
врача не выходить изъ квартиры, онъ съ безутѣшными рыданіями 
рвался на мѣсто пожарища, желая чѣмъ либо быть тамъ полезнымъ, 
И нужно было со стороны его семьи употребить буквально насиліе, 
чтобы задержать его дома... Когда церковь сгорѣла, онъ тотчасъ же 
рѣшилъ во что-бы то ни стало построить церковь новую. Не имѣя 
для того средствъ, онъ обратился съ просьбою о томъ къ благо
творителямъ и скоро же успѣлъ собрать свыше 600 руб. Чтобы не 
терять времени, онъ, не дожидаясь результата оффиціально воз- 
буждеинаго ходатайства объ отпускѣ на этотъ предметь пра
вительственной субсидіи, съ лихорадочною поспѣшностію оза
ботился скорѣйшимъ состатленіемъ плана новой церкви, и 9 

октября прошлаго года новая церковь, съ этими сравнительно 
ничтожными средствами, была уже заложена и осенью же было 
приступлено къ выводкѣ ея стѣнъ. Было большою для него 
радостію слышать, что просимая субсидія въ количествѣ 12 т. руб.
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въ нынѣшнемъ году уже отпущена. Съ этими средствами мечталъ 
онъ докончить начатую постройку, любилъ говорить о ней, мечталъ 
послужить въ новомъ храмѣ, но Богъ судилъ иначе.

Не говоря уже о неопустителъномъ, насколько позволяло здо
ровье. совершеніи богослуженія, Почившій являлся въ своемъ при
ходѣ въ собственномъ смыслѣ „батюшкой", къ которому за тѣмъ 
или другимъ дѣломъ ил^и^. за совѣтомъ можно было придти во всякое 
время. Оффиціально засвидѣтельствовано его „дѣятельное назиданіе 
прихожанъ Словомъ Божіимъ", оффиціально засвидѣтельствованы 
даже подвиги его самоотверженія. Въ своемъ предложены на имя 
Консисторіи отъ 2 ноября 1848 года Могилевскій архіепископъ 
Анатолій „за самоотверженъ и всегдашнюю готовность являться 
всюду въ. приходѣ, гдѣ требовалось утѣшеніе вѣры, за совершеніе 
всѣхъ христіанскихъ требоисправленій съ безстрашнымъ упованіемъ 
на милость Божію и за оказакіг многимъ изъ прихожанъ врачебныхъ 
пособій во время свирѣпствовавшей въ 1848 году эпидеміи" (холеры) 
объявилъ Почившему „всеискреннѣйніую благодарность". Да и вообще 
онъ любилъ оказывать медицинскую помощь своимъ прихожанамъ. 
Для этой цѣли у него имѣлись разнаго рода „лѣчебники" и масса 
собранныхъ имъ различныхъ домашнихъ рецептовъ. Независимо отъ 
этого онъ съ увлеченіемъ занимался „гомеонатіей" и съ большою 
охотою награждалъ всякаго своими лѣкарствами.

Для такой плодотворной и весьма разносторонней дѣятель пости 
Почившаго не служили ощутительнымъ тормазомъ и разнаго рода 
неблагопріятныя стеченія житейскихъ обстоятельствъ. А такихъ и 
весьма сильныхъ ударовъ судьбы у него было немало. Такъ, сынъ 
его Елпидифоръ, окончившій курсъ Нѣжинскаго лицея и успѣшно 
пошедшій по службѣ (получилъ должность тов. прокурора окруж
наго суда), 30 лѣтъ скончался. Не успѣлъ Почившій оплакать смерть 
любимаго сына, какъ скончался другой его сынъ Андрей, окончив
ши курсъ Петербургскаго .университета, имѣя всего 28 лѣтъ. 
Вскорѣ затѣмъ мужъ старшей дочери его Маріи лишился мѣ
ста и со всею свогю семьею болѣе года жидъ у своего тестя. 
Въ нынѣшінемъ году онъ скончался, осгавивъ свою семью безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. Не зажила гще эта болючая рана, 
какъ получилось извѣстіе, что младшій сынъ Почившаго Яковъ, 
служащій старшимъ врачемъ Восточной Сибири, разбить параличамъ.
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Такіе удары кресцендо, при видѣ болѣе 10 послѣднихъ лѣтъ своей 
жены всегда больного, другого привели бы въ уныніе;, заставили бы 
его, что называется,—опустить руки. Но не таковъ быль Почившій. 
Съ истинно христіанскимъ смиреніемъ переносилъ онъ посылаемыя 
ему испытанія и при нихъ всегда любилъ произносить: „все, что 
ни дѣлается, все къ лучшему, во всемь воля Божія".

Характерными чертами частной жизни Почившаго была благо
творительность и рѣдкое хлѣбосольство. Кромѣ вышеупомянутой 
его готовности оказывать всѣмъ помощь медицинскую, онъ, „не 
трубя передъ собою", благотворилъ многимъ. Ни одна вдова, си
рота и вообще бѣдный, просящій человѣкъ, не уходилъ отъ него 
безъ подаянія. Въ теченіе своей жизни онъ пристроилъ многихъ 
и многихъ, не только дальнихъ своихъ родственниковъ, но и со
вершенно чужихъ ему людей. Даже въ послѣдніе годы, когда сред
ства его оскудѣли, онъ дѣлился съ неимущимъ послѣднимъ. Эта 
черта его характера была настолько родственна ему, что уже въ 
бреду, во время своей послѣдней роковой болѣзни, онъ по адресу 
своихъ дочерей не разъ произносилъ: „накормите;, напойте и за
платите всѣмъ*. Какъ хозяинъ,, очень любилъ, когда кто-либо изъ 
знакомыхъ навѣщалъ е.го, корялъ, если почему кто либо долю у него 
не былъ. И не скучно было у него посѣтителю. Не стѣсняя никого, 
онъ, всегда словоохотливый и радушный; любилъ воспроизводить 
въ своей памяти многое видѣнное и слышанное имъ и тѣмъ до
ставлялъ каждому любознательному истинное наслажденіе; любимымъ 
тостомъ его въ заключеніе ужина было —„за здоровье гостей, чтобъ 
бывали частѣй." И дѣйствительно, гости у него были не рѣдки. 
Но за послѣдніе три года все болѣю частыми и частыми посѣтите
лями его дома стали ужи врачи. Сначала, врачебная помощь нужна, 
была главнымъ образомъ для его супруіиі, а затѣмъ она потребо
валась и для него самого. За послѣдній голъ у него особенно 
ослабѣли ноги. Онъ сталъ служить рѣже и рѣже, подъискивая для 
этого на свои, и безъ того истощенныя, средства заштатяыхъ свя
щенниковъ, а лѣтомъ испросилъ у Епархіальнаго Начальства на 
четыре мѣсяца, вмѣсто себя, наблюдателя. Ровно за мѣсяцъ до 
кончины его посѣтила и та роковая болѣзнь (крупозное воспале- 
ніѣ легкихъ'), которая свела его въ могилу. Болѣзнь имѣла очень 
тяжелую форму, но здоровый самъ по себѣ организмъ, при опыт-
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номъ леченіи, усиленно съ нею боролся и, какъ замѣтилъ лѣчившій 
его врачъ.,, побѣдилъ бы ее, если бы не старческая слабость сердца. 
Больной рѣдко приходилъ въ сознаніе, но тѣмъ не менѣе успѣлъ 
напутствоваться Св. Тайнами и пособоровтться. Наканунѣ своей 
кончины онъ въ послѣдній разъ пришелъ въ сознаніе и, хотя уже 
не .могъ ничего говорить, но, знаками подозвавъ къ себѣ свою 
семью, весьма трогательно простился съ нею и тѣмъ доказалъ, что 
онъ уже чувствовалъ свою близкую кончину. Тихая кончина его, 
въ присутствіи дочерей, какъ уже упомянуто, послѣдовала 19 октября 
въ 4 часа утра.

Вѣсть о кончинѣ о. Протоіерея I. С. Ліоренцевича быстро 
облетѣла городъ и съ утра же начали стекаться въ его домъ мно
гочисленные его почитатели, чтобы поклониться его праху; стран
наго же утра началось по очереди и чтеніе дьяконами Евангелія. 
Въ 12 часовъ дня въ его домъ прибылъ самъ Владыка и отслужилъ 
здѣсь соборне паннихиду. Служеніе паннихидъ совершалось много
кратно до самой поздней ночи. На другой день назначено было и 
погребеніе. Выносъ тѣла Почившаго въ Успенскую церковь совер
шенъ былъ на другой день предъ литургіею. Гробъ на рукахъ 
несло духовенство. Заупокойную литургію совершилъ настоятель 
Могилево-Братскаго монастыря архимандритъ Аѳанасій въ сослу
женіи духовника Почившаго- ключаря собора священника о. I. 
Туторсктго и наблюдателя по Успенскому приходу соборнаго свя
щенника о. Л. Полубинскаго.

На обрядъ погребенія собралось все городское духовенство, 
прибывшее сюда послѣ торжественной паннихиды въ каѳедральномъ 
соборѣ по Государѣ Императорѣ Александра III, въ день годины 
его кончины. Затѣмъ., при многочисленномъ стеченіи прихожанъ 
Успенской церкви и почитателей Почившаго, тѣло его, въ пред
шествіи всего городскаго духовенства, на рукахъ было перенесенона 
катафалкѣ на Успенское кладбище и предано землѣ, съ разрѣшенія 
Его Преосвященства, — въ кладбищенской церкви, предъ правымъ 
клиросомъ.

Вѣчная память Почившему!
П.
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ВОСПОМИНАНІЯ О ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШЕМЪ ПРЕОСВЯЩЕН
НѢЙШЕМЪ ЕПИСКОПѢ ѲЕОФАНѢ >.

1866 г. августа 4 дня, въ 6 часовъ вечера, въ Вышенскую
Пустынь прибылъ удалившійся сюда на покой съ Владимірской 
архіерейской каеедры Преосвященный Епископъ Ѳеофанъ, назна
ченный настоятелемъ этой Пустыни. Пріѣхалъ онъ изъ г. Шацка, 
въ сопровожденіи только одного келейника іеродіакона Іосифа изъ 
Боголюбскаіо монастыря. Поелику въ Пустыни уже ранѣе знали о 
времени пріѣзда туда новаго настоятеля, гго встрѣтили съ подоба
ющею его сану честью, всею братіею, съ колокольнымъ звономъ, 
при небольшомъ стеченіи народа. Владыка—настоятель прослѣдо
валъ прежде всего въ Казанскій соборъ, а оттуда, помолившись 
тамъ и благословивъ собравшихся, въ приготовлеішое для него 
помѣщеніе, въ настоятельскихъ покояхъ.

Первымъ дѣломъ новаго настоятеля было служеніе въ день 
Преображенія Господня, каковог положило начало непрерывному 
служенію Господу въ теченіе всей жизни Епископа Ѳеофана въ 
Вышгнской Пустыни, продслжвшпейея 27 лѣтъ 5 мѣсяцевъ и 2 
дня. Такъ какъ этому служенію препятствовали многосложныя, 
мелочныя и хлопотливыя обязанности хозяина монастыря, то Пре
освященный Ѳеофанъ чрезъ мѣсяцъ, по прошенію, уволился отъ 
настоятельства въ Пустыни, и для него настала жизнь безъ хло
потъ, жизнь для ученыхъ трудовъ а молитвы. Въ первое же время 
пребыванія своего въ Пустыни Преосвященный Ѳеофанъ говорилъ 
игумену Аркадію: „я намѣренъ испытать себя въ подвигахъ ино
чества; буду ежедневно ходить въ церковь ко всѣмъ братскимъ 
службамъ, а потомъ скажу, что со мною." Пять мѣсяцевъ продол
жалось это испытаніе: Преосвященный .Епископъ, на ряду съ бра
тіею, ежедневно ходилъ къ вечернѣ,, утрени и ранней обѣднѣ. 
Являлся онъ къ богослуженію всегда въ сопровождены своего 
келейника и непремѣнно къ началу службы. Становился онъ въ 
холодномъ храмѣ въ главномъ алтарѣ; въ тепломъ—въ алтарѣ 
придѣла въ честь пргп. Сергія. Одинъ изъ очевидцевъ (И. Т.) 
такъ изображаетъ молитвенное стояніе Владыки Ѳеофана. „Придетъ 
онъ, бывало, въ церковь, сотворить уставные поклоны, станетъ въ

') „Тамб. Еп. Вѣд." 1895 г. № 39.
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алтарѣ наопредѣ.іеноомъ мѣстѣ въ струнку, „не распуская членовъ,*, 
и начинаетъ молиться. Онъ творитъ то рѣдкіе поясные поклоны, 
касаясь рукою пола, то вдругъ зачаститъ, дѣлая обыкновенные 
малые поклоны, то совсѣмъ прекратить тѣ и другіе.* Все это онъ 
совершалъ благоговѣйно, сосредоточенно и большею частью съ 
закрытыми глазами, что, по его собственнымъ словамъ, „способ
ствовало собранности всѣхъ чувствъ, внутрь пребыванію, стоянію 
умомъ и сердцемъ предъ Господомъ". Въ такомъ состояніи молит
веннаго безмолвія Владыка оставался иногда по долгу, и только 
непрестанное перебиракіе четокъ свидѣтельствовало, что онъ умно 
не переставалъ произносить слова молитвы Іисусовой и въ это время.

Въ воскресные и праздничные дни Епископъ Ѳеофаяъ всегда 
служилъ позднюю литургію вмѣстѣ съ игуменомъ Аркадіемъ и 
братіею. Пребывающій нынѣ на покоѣ въ Вышенской Пустыни 
инокъ, тогда бывшій у Преосвященнаго Ѳеофана иподіакономъ, 
восторгается, когда вспоминаеть служеніе его. Онъ стидѣ^тѣ^^Е^<^тт^у^і^^^ъ., 
что Преосвященный, по входѣ въ церковь для священнослуженія, 
сразу измѣнялся. Облаченный въ архіерейскія ризы, онъ былъ 
„олицетворенное благоговѣніе, Божій страхъ, всецѣлое благоговѣли- 
ство, полнѣйшая въ себѣ собранность*. Лицѣ его, но мѣрѣ при
ближенія къ главнымъ моментамъ • священнослуженія, дѣлалось 
свѣтлѣе и червленѣлось отъ внутренняго вкушенія благости Господ
ней. По причащеніи св. Таинъ, онъ всецѣло проникался миромъ, 
внутреннимъ Христовымъ, облекался кротостію и смиреніемъ, со
общая это свое внутреннее настроеніе всѣмъ не только сослужа
щимъ съ нимъ и прочимъ иновамъ обители, но. и постороннимъ 
богомольцамъ.

Иногда наканунѣ особо торжественныхъ праздничныхъ дней 
Владыка Ѳеофанъ во время всенощнаго (бдѣнія выходилъ на литію, 
величаніе и самъ помазывалъ всѣхъ евятымъ елеемъ.

Поученій во время богослуженій онъ никогда не говорилъ за 
все время своего пребыванія на Вышѣ; но его благоговѣйное свя
щенно дѣйствіе было для народа назидательнѣе всяваго слова...

Тяжелъ былъ молитвенный подвигъ Епископа Ѳеофана. Но 
онъ всетаки надѣялся одолѣть свою немощь и нѣсколько разъ 
говорилъ игумену: „тѣло—пустое дѣло; должно же оно когда 
нибудь поддаться волѣ человѣка..."
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■ Но нотъ прошло пять мѣсяцевъ со времени поселенія Пре
освященнаго Ѳеофана въ обители. Точное исполненіе пустыннаго
устава нт ряду съ братіею ему оказалось не по силамъ. Дѣло въ 
томъ, что время у него распредѣлялось совсѣмъ не такъ, какъ 
оно шло у иноковъ. Эти въ 9 ч. вечера уже? отходили ко сну, а 
Преосвященный Ѳеофанъ только начиналъ свои ученые труды. Въ 
3 ч. утра иноки шли къ утрени, а у Владыки очень часто еще не 
угасалъ свѣтильникъ, зажженный имъ съ вечера. Просидѣвъ такимъ 
образомъ очень долго ночью, онъ, само собою понятно, уже не 
могъ утренневатъ ко Господу наравнѣ съ иноками. Если же онъ 
и являлся къ богослуженію въ ранній часъ утра, то, естественно, 
физическая слабость и утомленіе бртли свое...

Поэтому, по прошествіи пяти-мѣсячнаго испытанія себя, Епи
скопъ Ѳеофанъ сказалъ игумену, что „продолжать хожденіе ко 
всѣмъ службамъ церковнымъ онъ не можетъ" и сталъ мало по 
малу сокращать свои выходы въ церковь къ вечернѣ и утрени, а 
потомъ сталъ выходить только къ ранней литургіи. Такъ продол
жалось до 19 февраля 1873 года, понедѣльника первой недѣли 
Великаго Поста. Въ этотъ день Преосвященный Епископъ Ѳеофанъ, 
послѣ утрени, сказалъ настоятелю: „хочу сдѣлать надъ собою еще 
испытаніе—хочу отдѣлиться отъ живаго общенія съ людьми." От
дѣленіе это продолжало^ весь Великій Постъ. Въ великую субботу' 
онъ объявилъ, что первый день св. Пасхи будетъ служить вмѣстѣ 
съ братіею, а потомъ уединится опять, и уже на цѣлый годъ. По 
прошествіи года т. е. въ. 1874 г., Преосвященный Ѳеофанъ нашелъ 
для себя возможнымъ совершенно порвать непосредственныя сно
шенія съ .міромъ и уединиться въ тиши своей келліи навсегдта '). 
Въ совсршеннгмгъ удаленіи отъ міра, въ тиши затвора, ему казалось 
легче и удобнѣе стремиться Къ идеалу иночества, существо кото
раго, по его словамъ, заключается въ. томъ, чтобы, „устремившись 
умомъ и сердцемъ горѣ, быть тамъ единому съ Единымъ Богомъ не 
минуту, не часъ, не день, а непрестанно". Къ этому непрестанному 
пребыванію вмѣстѣ съ Богомъ въ совершенномъ уединеніи побу
ждало Епископа Ѳеофана, по его словамъ, еще желаніе „пересмо-

>) Только крайняя необходимость—болѣзнь глаза вынудила его нт время
покинуть свое уединеніе и съѣздить сначала въ Тамбовъ въ 1878 г., т потомл
въ Москву въ 1879 г. для совѣта съ врачами.
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трѣ'іь и пообчистить многое готовое для печати, но не пересмо
трѣнное и не очищенное; исправить его и отпечатать, чтобы .могли 
читать любящіе почитать." :

Какъ бы то ни было, а Преосвященный Ѳеофанъ затворился 
въ своихъ келліяхъ и пересталъ съ 1874 г. выходить даже въ 
церковь, молясь келейно. Въ 1878 г. онъ рѣшалъ устроить у себя 
въ покояхъ домашнюю для себя церковь " Испрошено было над
лежащее для этого разрѣшеніе у епархіальнаго начальства; полу
ченъ антиминсъ, и церковка была самимъ Преосвященнымъ Ѳеофа
номъ окроплена святою водою. Построена она во имя Богоявленія 
Господня. Она находится около западной стѣны второй комнаты 
покоевъ Преосвященнаго и занимаетъ пространство въ 4 арш. ши
риною и 8% арш. длиною, отдѣленное досчато.го, не доходящею 
до.потолка, перегородкою. Въ этой перегородкѣ находится ведущая 
въ церковку дверь, скрытая подъ большою и плотною занавѣскою. 
Въ длину церковка также не доходящею до потолка занавѣскою 
раздѣлена на двѣ неравныя части. Меньшая часть, въ которую 
ведетъ дверь, представляетъ изъ себя трапезу. Здѣсь у стѣны нахо
дится помѣщеніе для ризъ, облаченія и другой церковной утвари. 
Въ другой большей части, по срединѣ, находится престолъ длиною 
и шириною въ 1 аршинъ и высотою въ :1'/4, арш. На лѣво, въ 
углу, расположенъ небольшой жертвенникъ. Предъ престоломъ, въ 
окнѣ, во всю величину окна, находится „Распятіе" писанное на 
полотнѣ покоинымъ служителемъ этого престола. Въ окнѣ^ съ лѣвой 
стороны престола такой же величины „Богоявленіе Господне" тоже 
кисти Епископа Ѳеофана. По стѣнамъ церковки развѣшаны разныя 
иконки, большинство которыхъ писано рукою святителя. На жер
твенникѣ стоить потиръ, дискосъ, лжицы. Все это миніатюрно, 
разсчитано на весьма ограниченное число причащающихся, како
выхъ всегда было только одинъ совершитель таинства—почившій 
Епископъ. На особомъ столикѣ, недалеко отъ престола, сложены 
панагіи и четки. Изъ панагій чаще другихъ употреблялась панагія, 
вырѣзанная изъ кипариса самимъ Епископомъ, съ изображеніемъ 
нерукотворѣннаго лика Спасителя... Облаченія и церковная утварь

’) У проф. Корсунскаоо въ біографическімъ очеркѣ Преосвяшев. Ѳеофана 
неправильно сказано, что „церквица устроилась въ 1872 году," стр.. 176.
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прекрасны и многочисленны. Все это даръ благочестивыхъ почита
телей молитвенника Божія...

Въ этой церковкѣ Преосвященный Ѳеофанъ совершенно одинъ,
безъ всякой посторонней помощи, совершалъ всѣ службы Божіи, 
положенныя уставомъ церковнымъ, сначала только по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, а въ послѣднія десять лѣтъ ежедневно. 
Только однажды на этотъ десятилѣтній періодъ времени Преосвя
щенный Ѳеофанъ служилъ не въ своей церкви, а вмѣстѣ съ бра
тіею. Это было въ 1885 г. 26 апр'ѣля, когда Преосвященный пу
стынникъ, съ разрѣшенія Тамбовскаго епископа Палладія 2-го, ру
коположилъ изъ братіи пустыни іеродіакона Павла въ іеромонаха 
и монаха Серапіона въ іеродіакона.

. Раньше было сказано, что Епископъ Ѳеофанъ, по' прибытіи 
своемъ въ Вышгнскую пустынь, помѣстился въ настоятельскихъ 
келдіяхъ, который занималъ бывшій до него настоятелемъ игуменъ 
Аркадій. Но это помѣщеніе оказалось очень тѣсно для него, пое
лику у нгго была большая библіотека, привезенная изъ Владиміра., 
Поэтому игуменъ Аркадіи, снова сдѣлавшійся настоятелемъ пу
стыни, за отказомъ отъ настоятельства Преосвященнаго Ѳеофана,— 
рѣшимъ устроить для послѣдняго помѣщеніе болѣе просторное. Для 
этой цѣли онъ зимою же 1866 года началъ заготовлять лѣсъ и зи
мою же приступилъ къ постройкѣ надъ каменною просфорней вто
раго этажа деревяннаго. Помѣщеніе .для Владыки Ѳеофана вышло 
просторное и вполнѣ удобное. Какъ оно было обставлено при 
жизни святителя, объ этомъ пишущему эти строки .неизвѣстно. Ему 
пращлось побывать въ покояхъ Ѳеофановскихъ уже по смерти оби
тавшаго въ нихъ, когда тамъ шла разборка и опись имущества по
койнаго Епископа. Въ это время помѣщеніе Преосвященнаго Ѳео
фана представляется въ такомъ видѣ. Все оно раздѣлено на четыре 
большихъ комнаты, величиною равныхъ другъ другу. Комнаты об

ставлены чрезмѣрно просто. Первая, по входѣ, при жизни святи
теля Ѳеофана была у него пріемною. Всг гя убранство составляли: 
нѣсколько самыхъ простыхъ йконъ, на одной изъ станъ большое 
полотно съ изображенаемъ, кажется, св. Тихона, на другой стѣнѣ 
пять рамъ съ грамотами на званіе почетнаго члена четырехъ ду
ховныхъ академій и съ дипломомъ на степень доктора богосдовія,— 
мягкій кожанный диванъ, нѣсколько таковыхъ же креселъ, два
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простыхъ столт и немного простыхъ стульевъ... Этт комната, какъ 
и остальныя, съ неоштукатуренными стѣнами, съ окрашенными по
дами...

Во второй комнатѣ, первой изъ трехъ комнатъ, которыя были 
недоступны даже для немногихъ рѣдкихъ посѣтителей Епископа 
Ѳеофана, при жизни его находилась часть его громадной библіотеки, 
столъ н пюпитръ, около котораго онъ, временами, стоя, занимался. 
Въ этой же комнатѣ, съ западной стороны, находится домовая 
церковка, о которой сказано выше.

Третья комната—собственно библіотека. Всѣ четыре стѣны 
этой комнаты горизонтально, съ верху до низу, раздѣлены полками, 
которыя сплошь заставлены книгами на разныхъ языкахъ (еврей
скомъ, древлэ-н-новогрчеескомъ, латинскомъ, французскомъ, нѣмец
комъ, англійскомъ, славянскомъ, русскомъ). Большая часть книгъ 
богословскаго, нравоучительнаго и церковно-историческаго сгдержа- 
нія. Немало книгъ пг исторіи гражданской, пг философіи, словес
ности, математикѣ, архитектурѣ, живописи, медицинѣ; есть геогра
фическія карты, историческіе атласы нт разныхъ языкахъ, альбомы 
картинъ различныхъ художниковъ; масса духовныхъ журналовъ; 
есть н свѣтскіе иллюстрированные. Здѣсь же цѣлыя груды соб
ственныхъ сочиненій Преосвященнаго Ѳеофана н масса его рукопп- 
сей—болѣе пяти стопъ писанной бумаги. Въ этой же комнатѣ стоить 
шкафъ съ письменными принадлежностями. Здѣсь же находится 
заваленный .грудами бумагъ рабочій столъ Епископа Ѳеофана, нг 
уже не на томъ мѣстѣ, гдѣ гнъ былъ при жизни работавшаго нт 
немъ;—лѣстница для доставанія съ верхнихъ пглгкъ нужныхъ книгъ. 
На нѣсколькихъ полкахъ стѣны съ западной стороны наставлено 
множество пузырьковъ, баночекъ, коробочекъ съ лѣкарствами раз
наго рода, которыми Владыка лѣчился стмъ н иногда лѣчилъ дру
гихъ. Въ этой же комнатѣ оказалась - фотографическая ктмеръ-об- 
скурт, телсскгпг, микроскопъ, мольбертъ, нѣсколько палитръ, ма
сляныя краски, кисти н пр...

Наконецъ, послѣдняя кгмнтта служила спальней для Преосвя
щеннаго Ѳеофана. Направо отъ входной двери, въ углу, божница,
въ котгрюй иконы въ большинствѣ, какъ говорятъ, письма Владыки 
Ѳеофана. Далѣе по той же сторонѣ стгить.—токарный станокъ, сле
сарный н переплетный. Нт каждомъ изъ нихъ накладены сггтвѣт-



-5’7Г8 -
ствующіе инструменты. Въ углу по правой же сторонѣ сдѣланы 
полки, на которыхъ расположены окаменелыя деревья, кости и 
другіе архголтоииеекиге предметы. — На лѣво отъ входной двери сто
ить гардеробъ съ платьемъ, далѣе письменный столъ. Далѣе по 
стѣнѣ развѣшены (всѣ недоконченный): Распятіе, Богоявленіе 
Господне, иконы- Божіей Матери '). Далѣе, у стѣны этажерка съ 
книгами разнаго содержанія, маленькій складный столикъ и кро
вать, надъ котооою устроена палатка изъ бѣлой, тонкой матерій. 
За кроватью, у стѣны комодъ съ бѣльемъ. Тутъ же самый простой 
жестяной умывальникъ.;..

Въ этихъ комнатахъ незримо для людей текла тихая много
трудная жизнь святителя Ѳеофана. Въ чемъ она состояла въ част
ности, объ этомъ вѣдомо только одному Богу и самому почившему 
Епископу. Зналъ объ этой жизни, хотя, можетъ быть, и немного, 
еще келейникъ Преосвященнаго Епископа,—дюнахъ Евлампій; но 
онъ немногимъ пережилъ своего Авву и унгсь съ собою въ могилу 
интересныя свѣдѣнія о Вышгнскомъ періодѣ жизни святителя. Сви
дѣтелями этой жизни остались книги громадной библіотеки святи
теля; но онѣ безмолвны и теперь наслѣдниками его имущества уже 
вывезены изъ пустыни... Стѣны покоевъ Епископа Ѳеофана слы
шали молитвенныя воздыханія обитавшаго въ нихъ, были свидѣте
лями гго душевныхъ волненій, умственныхъ и физическихъ трудовъ; 
но онѣ слишкомъ крѣпко хранятъ повѣренныя имъ тайны келейной 
жизни Божія подвижника. И только его собственныя письма къ 
разнымъ лицамъ, да слова ближайшаго къ покойному человѣка —

') Кромѣ указанныхъ произведенЙй Преосвященнаго Ѳеофана, его кисти 
принадлежитъ три иконы въ алтарѣ холоднаго храма, гдѣ онъ теперь погребенъ. 
Иконы написаны въ 1875 году масляными красками на бол-ынихъ доскахъ (иво- 
браженія на нихъ въ ростъ человѣка). Первая икона виситъ у жертвенника, съ 
лѣвой стороны алтаря. Она изображаетъ „Положеніе Господа во гробъ". На вы
рой иконѣ, которая васитъ противъ престола, написано „Воскргсгнге Христово". 
На третьей нзгбр)ажеюо „Распятіе Господа". Эта икона недалеко отъ второй по 
той же стѣнѣ. Всѣ иконы по замыслу просты, по выполненію гго—изящны и 

выразительны... Въ покояхъ настоятеля пустыни находятся иисанные Епископомъ 
Ѳеофаномъ жг портреты—монахини Мѵропіи, первоначллн]:іой обладательницы 
иконы Каз. Б. Матеріи (Выішнской), жены патріарха Филарета ('Никитича') и 

портрігтгъ Сергія К,IірнIлло1пиаа Нарышкина, игжерт'1гвп■вшыго ризу на икону 
Казанской Божіей Матери. Кромѣ этого, въ покояхъ Преосвященнаго Ѳеофана, 
въ его церковкѣ и въ храмахъ пустыни много ли иконъ писанныхъ святителемъ, 
опредѣлить ихъ невозможно.
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архимандрита Аркадія—и то, впрочемъ, въ общихъ чертахъ пред
ставляютъ намъ эту жизнь. На основаніи этихъ источниковъ два
—-три слова о томъ, какъ проходилъ день у Преосвященнаго зат- 

Л • , 'Ъ!'Т.тТіѴХ'.Пворника. Онъ по смиренію умалчиваетъ о ежедневномъ богослужении 
въ своей домашней церкви, въ положенные по уставу часы; но это 
видно изъ разныхъ мѣс/тъ разныхъ писемъ его къ одному лицу, 
живущему нынѣ въ г. Тамбовѣ. Изъ этихъ же писемъ видно, что 
свободное отъ богослуженія время, до обѣда, проходило въ разныхъ 
занятіяхъ, вѣроятно, умствѣнныхъ, а иногда, можетъ быть, и фи
зическихъ. Послѣ обѣ;да Преосвященный „запирался въ своей 
спальнѣ; отворялъ, кромѣ незабываемыхъ форточекъ,, дверь на 
балконъ до вечерни, если вѣтеръ и холодъ не повелѣвалъ затворить 
эту дверь, а самъ отдыхалъ. Послѣ сна, не смотря ни на какую 
погоду, гулялъ по балкону часъ и два"; затѣмъ пилъ чай, зани
мался своими дѣлами и отходилъ ко сну...

Иногда, очень рѣдко впрочемъ, въ хорошую погоду, весною и 
лѣтомъ, Преосвященный Ѳеофанъ выходилъ погулять въ лѣсъ а 
ходилъ преимущественно по такимъ мѣстаміъ, гдѣ менѣе всего можно 
было ожидать встрѣчи людей. Гуляніе пѣшкомъ чередовалось съ 
еще болѣе рѣдкимъ катаніемъ на лошади въ легкомъ экипажѣ, въ 
сопровожденіи келейника. Зимою и осенью такихъ выходовъ и 
выѣздовъ, конечно, не было; ихъ замѣняло ежедневное гуляніе по 
балкону, пристроенимму къ покоямъ Преосвященнаго Ѳеофана съ 
сѣверной стороны. Этотъ балконъ тянется во всю длину зданія и 
совершенно защищенъ рѣзною рѣшеткою со щитомъ, выпиленнымъ 
Епископомъ—затворникомъ.

Выходя изъ своего уединенія особенно въ первое время, хотя
и нечасто, Преосвященный Ѳеофанъ также изрѣдка принималъ и къ 
себѣ желающихъ нотидѣтъся съ нимъ. Къ гостямъ онъ былъ вни-
мателѣнъ и ласковъ. Приходили къ нему и міряне, и духовные. 
Изъ монаховъ изрѣдка бывалъ у него прошивающій теперь на 
покоѣ на Вышѣ игуменъ Тихонъ. Но чаще всѣхъ затворника на- 
вѣщалъ настоятель пустыни архимандритъ Аркадій. Съ нимъ по 
долгу бесѣдовалъ Преосвященный Ѳеофанъ. Ему онъ нѣсколько 
разъ разсказывалъ исторію всей своей жизни до мельчайшихъ под
робностей, особенно останавливаясь на іерусалимскомъ періодѣ этой 
жизни, въ качествѣ члена миссіи. Съ нимъ онъ совѣтовался по
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-разнымъ вопросамъ практическаго характера, ему дѣлалъ разныя 
порученія. Никтг не былъ такъ близокъ къ Преосвященному Ѳео
фану, какъ архимандритъ Аркадій. За тг н тяжела же была для
послѣдняго смерть святителя!

Съ теченіемъ времени какъ выходы, такъ н пріемы у Прео
священнаго Ѳеофана замѣтно сокращались. За нѣсколько лѣтъ до 
смерти гнъ совершенно прекратить то и другое, принимая у себя 
только одного архимандрита Аркадія н дѣлая выходы только для 
прогулки по балкону дт въ баню, которую очень любилъ. Въ ней 
гнъ оставался подолгу и держалъ температуру очень высоко, такъ 
что одновременно съ нимъ вмѣстѣ никтг не могъ быть въ банѣ. Од
нажды настоятель пустыни спросилъ Преосвященнаго Ѳеофана: „не 
вредна ли для его здоровья такая чрезъ мѣру горячая баня?" На 
это онъ отвѣтитъ: „меня безпокоятъ ноги н наводятъ смертельную 
тоску; когда я ихъ нажарю въ банѣ, онѣ нѣмѣютъ, и я успокаи
ваюсь на время"...

Болѣзнь нггъ, появившаяся у Епископа Ѳеофана давно, уси
лилась особенно за нѣсколько лѣтъ до его смерти, такъ что ему 
пришлось серіозно заняться этою болѣзнью. Своимъ знакомымъ 
(живущимъ въ Тамбовѣ) онъ описывалъ подробно свою болѣзнь н 
чрезъ нихъ получалъ н рецепты врачей н лѣкарства по этимъ ре
цептамъ. Кромѣ ногъ, у Преосвященнаго Ѳеофана болѣлъ еще глазъ, 
на которомъ былъ катарактъ.. Ради его гнъ дважды покидалъ свое 
уединеніе и являлся лично къ врачамъ для совѣта съ ннми, какъ 
о томъ сказано выше. Однако, не смотря на эти болѣзни, въ об
щемъ состояніе здоровья Преосвященнаго Ѳеофана было удовлетво
рительно; духовныя н физическія силы его были до самой смерти 
крѣпки. Эти послѣднія! „дѣ^й^<т^і^с^Е^і^„іи исправно" благодаря между 
прочимъ тому обстоятельству, что Владыка Ѳеофанъ всегда былъ 
внимателенъ къ себѣ н заботливо беретъ себя, не пренебрегая ни
чѣмъ пзъ того, что могло такъ или иначе вліять на сохраненіе н 
поддержаніе здоровья. Такъ, въ комнатахъ его былъ всегда чистый 
воздухъ, одѣвался онъ чисто и тепло, столъ имѣлъ простой, но не 
скудный. Занятія умственныя и работы физическія совершались въ 
опредѣленное время.

. Что касается силъ духовныхъ, то о нихъ лучше всего гово
рятъ его печатные труды. Только обладая необыкновенно большими
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и разнородными познаніями и высоко развитымъ умомъ, Можно 
такъ и столько написать, какъ Преосвященный Ѳеофанъ. И только 
при необыкновенной силѣ воли и высокой нравственности можно 
было нести тяжелый подвигъ болѣе чѣмъ двадцати семи лѣтняго 
доброто.'^ънаоо уединенія!.. Насколько онъ труденъ, можно судить 
потому, что Преосвященный Ѳеофанъ „жизнь на покоѣ по собствен
ному проиг^в^с^лу считалъ труднѣе каторжной работы" и не разъ 
удерживалъ желавшихъ удалиться „на покой" на ихъ прежнихъ 
мѣстахъ. Однако самъ онъ свою уединенную жизнь проводилъ без
ропотно и тсрпСливо. Какихъ нравственныхъ усилій стоило ему 
это, никому неизвѣстно. Извѣстно только, что святитель Божій, 
взявшись за рало, до конца жизни своей не смотрѣлъ вспять и 
умеръ затворникомъ.;.

Извѣстія и замѣкии.
— Освященге новосозданной Гомельской тюремной церкви. (Кор

респонденція). —8-го октября въ нашемъ городѣ совершено освященіе 
тюремной домовой церкви. Тюремная церковь, устроенная въ память въ 
Бозѣ почившаго Царя Миротворца, великое доброе дѣло бывшаго Миро
вого Судьи (1-го уч. Гоміельскаго у.). Петра Николаевича Брягачънтнота. 
Давъ обѣтъ устроить церковь въ тюрьмѣ, онъ еще около года тому на
задъ началъ осуществлять свою идею... Но смерть не дала ему докончить 
начатаго. На смертномъ одрѣ (у 13-го мая 1895 г.) онъ оставвлъ завѣтъ 
своей супругѣ Маріи Николаевнѣ продолжить его дѣло- И къ чести ея 
надо сказать, она свято и добросовѣстно выполнила завѣтъ своего мужа: 
церковь устроена вполнѣ согласно съ волей покойнаго П. Н. и, по отзыву 
всѣхъ, видѣвшихъ ее,—прекрасно. Утварь и всѣ необходимое для храма 
прщбрѣтсно на средства храмоздателей в, конечно, стоила не дешево, 
но, по чувству христіанскаго смиренія, П. Н. никому не объявилъ суммы, 
истраченной имъ на это по истинѣ доброе дѣло.

Освященіе храма, съ благословенія Его Преосвященства, совершилъ 
мѣстный Протоіерей о. Грві’орій Пстрашснь въ сослужсніи съ священ
никами: о. Алексѣемъ Елеонскиміъ, о. Андреемъ Трусевичемъ, о. Але
ксандромъ Грицкевичемъ, о. Александромъ Карножицышъ и діакономъ 
Симсономъ Главинскимъ. Послѣ освященія торжественно совершена ли
тургія, въ обычное время, на которой о. Протоіереемъ была сказана
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краткая, но глубоко прочувствованная рѣчь. Положивъ въ основаніе Еван
гельский текстъ: „Пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененной, 
и Азъ упокою вы" (Мѳ. 11, 28), о.. Протоіерей говорилъ о томъ, что 
много трудовъ и лишеній выпадаетъ на долю всякаго человѣка, трудовъ 
тяжелыхъ, которыми, впіючѣмъ, грусловлйвается благосостояніе людей. 
Труды эти бываютъ свободные, но иногда эта труды и лишгиія бываютъ 
и необходимыми. Послѣднія—удѣлъ заключенныхъ въ тюрьмѣ за какіе- 
нйбудь проступки. Преступники удалены отъ сем^лв, отъ людей, отъ 
Всего родного, блвзкаго ихъ сердцу. Что-же для нихъ можетъ быть 
утѣшеніемъ и отрадой?—Св. Церковь: въ нгй одной они могутъ найти 
покой души. Пусть-же она будетъ для нихъ всегда этимъ утѣшеніемъ, 
пусть направляетъ она ихъ на путь истины в добра, на путь исправле- 
ЩЯ. іч.-р; ,ю.:ЦттООР ЙК ІДюю :;тдш'

На освященіи и литургіи пригутствовалъ бывшій въ то время въ 
Гомелѣ г. Начальникъ губерніи т. г. Н. А. Зиновьевъ, и мѣстныя 
городскія власти.

С. А. Г.
— Годичный актъ въ Моіилевской мужской гимназіи.—22 октября, 

въ присутстви Г. Начальника губерніи т. с. Н. А. Зиновьева и много- 
чигленнгй публики, состоялся годичный актъ въ Могилевской мужской 
гвмнпзіп. Торжество происходило въ роскошно убранномъ зеленью акто- 
врмъ залѣ гимназіи. Актъ открылся пѣніемъ .Днѣсь благодать святаго 
Духа, насъ собра", исполненнымъ хоромъ гимназистовъ. Затѣмъ на ка- 
еедру взошелъ г. директоръ гимназіи с. с. А. Ф. Пигулевслсй в прочелъ 
отчетъ о состояніи гимназіи за 1894/» учебный годъ- Выходя взъ того 
положенія, что успѣхъ учгРно-Iтогпитапеллннго дѣла обусловливается, 
между проивмъ, довѣріемъ оР:^щѣссвп къ тому учебному заведенію, кото
рому оно ввѣряетъ своихъ дѣтѣй, а самое довѣріе/ въ свою очередь, мо
жетъ основываться , на знпки^ст^т^вГ гОщ‘^(ст^;п съ постановкою этого дѣла 
въ заведеніи, г- Директоръ въ сжатыхъ, но сильныхъ словахъ и въ 
высшей степени интересно очертилъ всѣ стороны жизни гймназіи за ми
нувшій учебный годъ. Кратко воспроизведемъ самое существенное. Къ 
началу истекшаго учеб. года всѣхъ учениковъ въ гимназіи было 326; вновь 
принято 62- По вѣроисповѣданіямъ ученики распредѣлялись такъ: пра- 
вовлавныхъ 231, католиковъ 61, потерянъ 4, іудеевъ 40; въ соглгвнгмъ 
отношеніи дѣтей—дворянъ и чиновниковъ 235,—-городскаго сословія 57, 
— духовнаго званія 23, сельскаго гос-іовія 9 и иностранцевъ 2. 
Стипендіи и пособія достигаютъ 4295 руб. Ученическая РиРлігтека 
пополнена на сумму 381 р., приобрѣтеао до 300 названій. По окончаніи 
годичныхъ экзаменовъ, ПѣргигдеIIг въ высшіе классы (включая и выдер
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жавшихъ испытанія зрѣлости) 250 восн., окончило курсъ 26, взъ 
копхъ ]— ннггажденъ зотгтгю медалью, 2 серебряными медалями. Обре
визовавъ, въ мартѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, гимназію, г. Попечитель 
учебнаго округа, сенаторъ Н. А. Сергіевскій, ѳя педагогической корпш" 
раціи за энергію и заботы о благѣ заведенія выразилъ „искреннее удо
вольствіе н великую благодарность". За чтеніѳмъ отчета слѣдовало испол
неніе гимназическимъ хоромъ народной величальной пѣсни „Слава па 
небѣ солнцу высокому", т потомъ преподаватель гимназіи И. О. Араловъ 
произнесъ обстоятельно составленную имъ рѣчь объ отличительныхъ чер
тахъ духа древнихъ грековъ. По исполненіи затѣмъ тѣмъ жѳ хоромъ 
Черногорскаго гимна „Славенъ сильный, славенъ гордый Черногорскій 
край родной", послѣдовало чтеніе результатовъ переводныхъ и выпуск
ныхъ экзаменовъ съ выдачею лучшимъ воспитанникамо наградъ. Актъ 
закончился, исполненіемъ Народнаго- гимна.

— Крупное пожертвованіе на д»ла благотворительности.—По 
завѣщанію недавно умершаго Астраханскаго купца, бывшаго городскаго 
головы, А. Н- Бскуноиа, большая часть его имущества, стоимость кото
раго простирается дг 600-000 рублей, оставлена на дѣла благотворенія. 
Не только доходы съ принадлежащаго ему стеклянаго завода, но и 
вся сумма, какая будетъ выручена, гтъ. ликвидаціи егг торговыхъ дѣлъ, 
равно какъ домъ и садъ покойнаго, послѣ смерти вдовы,—поступятъ въ 
собственность города Астрахани. Всѣ устроенныя душеприказчиками 
благотворительный заведенія и учрежденія должны носить'имя покойной 
дочсрп завѣщателя. („Астрахан. Вѣстн.“).

.— Наглядные примѣры прибыльности пчеловодства.—Издавна 
стоящій у насъ во главѣ пчеловодовъ Г. П. Кандрасъевь передаетъ 
слѣдующіе примѣры, наглядно убѣждающіе въ прибыльности пчеловодства. 
Три года тому назадъ, г. Адальбертъ, научиишияъ у Г. П. Кандратьева 
пчеловодству, поставилъ первые два Дг.дтповскіе ульи въ Петербургѣ, 
въ городскомъ питомникѣ, у Тучкова моста;въ> прошломъ году у него 
было уже 5 ульевъ, т въ истекшее лѣто пзъ двухъ ульевъ онъ отвелъ 
два роя, т съ остальныхъ трехъ получилъ 8 пудовъ превосходнаго аро- 
матичѳскаго меда, цѣною на 150 руб. Другой примѣръ: 5 лѣтъ тому 
назадъ пятпадцатсиѣетій крестьянинъ Николай Ѳѳдотовъ, посѣщая по 
праздникамъ пасѣку Г. Каплрасъева, въ имѣніи Лышнпцы, блвзъ станціи 
Плюсса, Варшавской желѣзной дороги, и изучивъ дѣло, началъ съ двад
цати колодъ, имѣвшихся у его отца, но никогда не дававшихъ болѣе 
30 руб. дохода; въ настоящее время, у него выстроѳнъ прекрасный 
пчеловодный домъ съ омшаникомъ, видны всякому проѣзжающему по 
Варшавской желѣзной дорогѣ, верстахъ вътрѳхъ отъ станція Серебрянка.

Г



— 584 —

За прошлый годъ Н. Ѳедотовъ выручалъ за медъ, воскъ, ульи и пчслъ 
до 360 руб. Въ текущемъ году, въ зиму у нсго пошло: 36 Дъдъновъ, 
2 Вельса и 4 колоды, и ни въ одномъ изъ этихъ ульевъ нс было менѣе 
одного пуда звмняго запаса. Третій фактъ сщс назидательнѣе. Однажды 
названный Н. Ѳедотовъ остановился переночевать въ селѣ Ма.долацахъ; 
въ разговорахъ съ крестъншао0 онъ такъ сильно повліялъ на юнаго А.

сына хозяина, что тотъ упросил-ъ сго поставить къ нвмъ 2 
колоды изъ половины; ва слѣдующую весну Алексѣевъ установилъ эти 
колоды в въ истекшее четвертое лѣто у нсго имѣлось: 29 семей, изъ 
которыхъ 11 въ ульяхъ Дъдънъ. Что особенно замѣчательно, такъ это 
то, что Алексѣевъ пораженный, когда ему былѳ полтора года, нарали- 
чемъ,—нс выше 1 аршина ростомъ, только ползаетъ и одинъ.— одинехо
некъ работаетъ на свосй пасѣкѣ, дѣлаетъ ульи и считаетъ ссбя, вполнѣ 
по праву, богатымъ человѣкомъ; тогда какъ судьба назначала сго на
питаніе милостыней, а отнюдь не своимъ трудомъ. („Прав. Вѣст.").

----------- О@>9 --------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Поступили въ продажу въ извѣстные книжные' магазины 
слѣдующія новыя изданія Императорскаго Право

славнаго Палестинского Общества.
Цѣна.

Православный Палестинскій Сборникъ: р. к.
39-й вып. Путникъ Антонина взъ Плаценціи. Конца VI вѣка.
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40 я Краткій разсказъ о Святыхъ мѣстахъ Іерусалима

Бѣзъимяннъго. 1253/* г. А. И. Пападонуло-Керр- - 
мевса и Г- С Дестуіниса . ......... ... . 1 —

41 я Мегалистическіе нъоятшткв Св. Зсмлв. А. А. Оле-
, сницкаго, съ рисунками .■..................,......................6 50

42 . „ Повѣсть и сказаніе о похожденіи въ іѣрусълвмъ и
во Царьградъ чернаго діакона Іоны маленькаго.
1649 — 1652 г. С. О. Долгова...................... . 1 25

Палестиннкій Патерикъ. 5-й вып. Жттзс а подтизашіе иже во свя
тыхъ отца нашсго Порфирія, Епископа Гайскаго ...■..•-- 20

Древнія Палестинскія обители и прославившіе ихъ Св. Подвижники.
1-Й вып. П. Сладкопѣвцевъ .......... . . . . 45
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Книга бытія мгего. Дневники и твтобіограф^ичс^с^іі^ записки Епи
скопа Порфирія Успенскаго. Часть II .......... .4 —

Складъ изданій: С.-Петербуръь, Вознесенскій пр., д. № 36. Ктн- 
цѳлярія Императорскаго Палестинскаго Общества.

Для книгопродавцевъ дѣлается 30%, для ученыхъ обществъ, учеб
ныхъ заведеній и библіотекъ—50% уступки.

Подробный каталогъ изданій Общества высылается желающимъ без
платно. Выписывающіе книги изъ склада зт пересылку не платятъ. .

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

ОБЪ И 3 Д А НІ И

„РУССКАГО ПАЛОМНИКА"
въ 1896 году.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 года „Русскій Паломникъ* вступилъ въ один. 
і.ітдцттый годъ, своего сущестзованія. Читатели оцѣнк.н: нишъ посильный трудъ 
въ минувшемъ десятилѣтіи, и своимъ сочувст^ві«^і№ и "матеріальной поддержкой 
дтли нимъ возможность бсзгстаногоноо идти къ выполненію принятой намн нт 
себя задачи, совершенствуя, въ тоже время, нише изданіе, какъ во внутреннемъ 
содержаніи, тавъ и со стороны внѣшней. Принося нмъ зт это нишу глубокую 
блигрдтрносьь, мы не можемъ не выразить нашего прпзиате.іьнгго чувства и 
всѣмъ пртвит^льствппиым-I> учрѳждѳніямъ, вѣдающимъ нравственное воспитанно и 
религіозное просвѣзшеные народа и учащагося юношества, зт одобрнніе имн н.и- 
шсго изданія и выписку его для подвѣдомствѳывыхъ имъ заведеній.

Само собою разумѣется, что все это обязываетъ насъ и нт будущее время 
по возможности держаться ни цоясягнтгйй нами высотѣ.. Мы и обѣщаемъ нашимъ 
читателямъ прилагать всѣ наши стараняя къ тому, чтобы „Русскйй Паломникъ*, 
составляющій первый въ Росси опытъ иелсоятрированагоо изданія еъ религіонна- 
нравственнылъ содержаіііммъ.. продолжалъ, но своимъ качествамъ, занимать пер
вое мѣсто въ ряду подобныхъ изданій. Серьезность, итнимательпооть и разнооб
разіе статей по всѣмъ лредміетамъ духовнаго вѣдѣнія н назиданія, въ общедо
ступномъ и безупречномъ литератунн<)мъ изложеніи, и разнообразіе и изящество 
художествиной стороны иэлиніо, будутъ по прежнему составлять неизмѣнную 
нашу заботу.

Для незнакомыхъ еще съ нашимъ изданіемъ, считаемъ необходимымъ по
яснить, что оно содержитъ въ себѣ описаніе святынь Россіи и православнаго 
Востока, историческіе и біогрифичвскае очерки изъ жизни Церкви и многочи
сленныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена существованія Церкви Божіей 
нт аеилѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-рлпи- 
гіозной области, нутѳшеотвіь ко святымъ мѣстамъ и обатѳлямъ, объясненія празд
никовъ и богослужебныхъ дѣйствіи, назидательныя разыышлѳи:ія и проч, и проч.



Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый многочисленными 
рисунками дѣлаетъ пригоднымъ „Русскій Паломникъ" для всѣхъ чтителей Свя- 
тнеь.'м любителей религіозно-нравственнаго чтенія, для каждаго христіанскаго 
семейства, для учащагося поколѣнія обоего пола, для общежитій, казармъ, бо 
гвдѣленъ, пріютовъ, боіьйв'Цъ, рабочихъ центровъ л тюремъ, для внѣ-церковнихъ 
собесѣдованій пайтыреЯсо своими прихожанмми и т. п.

„Русскій Паломникъ" будетъ издаваться въ наступающемъ 1896 году на 
прежнихъ основаніяхъ и состоятъ изъ 52 выпусковъ, по два листа въ каждомъ 
со многими рисунками, и 4 книгъ особыхъ приложеній, заключающихъ въ себѣ, 
каждая не менѣе 15-ти печатныхъ листовъ. Между прочими статьями. заготов
ленными нами для этихъ книгъ, будутъ помѣщены:

1) Св. Григорій Богословъ, его жизнь и избранныя творенія. Сочиненіе 
это. къ которому приложено до 37 словъ, стихотіорешп и писемъ великаго Отца 
Церкви, составлено подъ редакціею преосвя^ш^енніао Никанора, епископа архан
гельскаго и холмогорскаго, и

2) О Крестѣ Господнвмъ, противъ раскольниковъ, кронштадтокаго про
тоіерея Іоанна Ильича Сергіева. Въ этомъ произведеніи доблестный пастырь,, 
славные подвиги котораго составляютъ предметъ благоговѣйнаго удивленія всего 
христіанскаго міра, является съ новой стороны—въ качествѣ ученаго мыслителя 
я изслѣдователя. Мы счастливы, что можемъ представить нашимъ читателямъ 
этотъ серьезный и цѣнный трудъ.
'Кромѣ того, по примѣру прежнихъ дѣтъ, мы дадимъ читателямъ безплат

ную премію, въ высокохудожестI(ещIемъ исполнеіпн одной изъ лучшихъ нашихъ 
мастерскихъ. • л. и

Подписная цѣна въ годъ ШЕСТЬ рублей. Допускается рааерочка. 
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій просп., 13'.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1896 ГОДЪ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
..... ' НАРОДНЫЙ. ЖУРНАЛЪ '

„КОРМЧІ Й«
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАПІЯІ).

4 рубля
за годъ съ 
пересылкой.

| 2 р. 50 к.

да подгада съ 
пересылкой.

“ „КОРМЧІЙ" одобренъ Его -Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ 
Великинѣ^Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтеніе для солдатъ, 
и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ’ по Россійской Артиллеріи.

Училищ’нымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ. ' ДТТі! оП ...ГДюжои ■. НК

Одобренъ К рекомендованъ Московскимъ Епархіаль^імъ Пач^и^^^с^<;т^^^(^е г̂ь.
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Ученымъ Комитетомъ Минпстерсттв Народнаго Просвѣщенія допущенъ в* 
библіотеки народныхъ училищъ для внѣ класснаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квартира Протоіерея 
Скорбященской церкви). с., ' ' 15

„Кормчій" прсдназначаассс для воскреснаго и праздничнаго НА
РОДНАГО ЧТЕНІЯ. Въівнду этого программа изданія его носитъ ха
рактеръ общедоступнооси, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ 
формѣ ихъ изложенія.

„Кормчій" имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываешь и самое 
шъзвъшіс, іЗутётодвть православнаго христіанина',! т. ё. указывать ему 
тогъ истинно добрый путь ко кнакішію, который Церковію Православною 
предначерраиъ для всѣхъ чадъ ея. „Кормчій" п въ 1896 году будетъ 
издаваться, примѣняясь къ событіямъ недѣли, и, такимъ образомъ, можетъ 
служить удобпыиъ пОдспорьемъ для внѣбогослужебяыхъ собесѣдованій съ 
народомъ на весь годъ, въ особенности духовенству; а для мірянъ и 
христіанскихъ ссмей—благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскре
сные и праздничные дни.

П, Р О ГРАММАЖУ РИАЛ А:
I. Къл^інд.ърн>ъя свѣдѣнія. П. Объясненіе Свящ. Писинія. III. Объясненіе глав- 
нѣйщихъ истинъ Хрнктіаиккъго вѣроученія. IV. Объясненія, Цераовнаго. Бого
служенія, обрядовъ при/таинствахъ и др, службахъ, молитвъ и, церковныхъ пѣ
снопѣній. V. Объясненіе Заповѣдей; поученія Св. Отцовъ и Учителей. Церкви и 
современныхъ проповѣдниковъ; духовныя размышленія; поучительные разсказы 
изъ Пролога, Чстінхъ-Мтнсі и т. п.; сказанія о различныхъ явленіяхъ Вѣры 
благодатной и дивныхъ знаміеніяхъ милости Божіей. УІ. Разсказы изъ Свящ. 
Исторіи Ветхаго и Нов. Завѣта; изъ Церковной исторіи и преимущественно 
Русской; описанія Московскихъ я Россійскихъ святынь. УН. Обличеніе заблуж
деній современныхъ сектъ и лжсучсній. ѴШ'. Разсказы изъ быта: народнаго, 
воеъшъго, школьнаго, миссіонерскаго, изъ быта раскольниковъ и сектантовъ. IX. 

Духовно-нравственныя стихотворенія. X. Извѣстія и замѣтки и объявленія.
№«Л» журнала будутъ украшаться рисунками или 'изъ событій Ветхаго и 

Новаго Завѣта, или видами замѣчательныхъ святынь и разныхъ достопаммтпоетѳѣ 
съ соотвѣтствующими понснешнями въ текстѣ.

Обязательный объемъ каждаго номера 12 стр,, т. ѣ, 1'Л печатныхъ листа 
средняго убористаго шрифта. Но редакція], по првмѣру прежнихъ лѣтъ, нѣко
торые номера будетъ выпускать въ два листа.

Въ 1896 году въ журналѣ „Корнчій" по прежнему будетъ при
нимать участіе своими литературными трудами

извѣстный кронштадтски! пастырь отецъ ірлшіъ.
Въ 1896 г. Редакція „Кормчаго" дастъ своимъ подписчикамъ без
платное приложеніе подъ зъглъ^еіо^мъ^: „ВООВРЕСНЫЯ ПОУЧЕНЬЯ

по житіямъ.святыхъ-;
Въ редакціи имѣются экземпляры „Кормчаго" за 1890. 91, 92, 93 и 94 гг. 

Первые два года нс въ полномъ видѣ (не достаетъ въ каждомъ около 10,номе
ровъ), цѣна каждому 1 р. 50 к. съ переі., послѣдніе года полные, цѣна 1892 г- 
2 р., 1893 г, (сброшюрованъ) 2 р. 50 к., 1894 г. (сброшюрованъ) 3 р.. съ персс 
Въ редакція имѣется въ продажѣ художествениня олеографическая картина: 
„МОЛИТВА СПАСИТЕЛЯ ВЪ САДУ ГЕѲСИМАНСКОМЪ", которая служила 
преміей къ журналу „Кормчій" въ 1894 году: цѣна картины 50 к. съ пересылкой, 
наложеннымъ платежемъ не высылается.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
■ ~ (2-Й годъ изданія).

Задача изданія—путемъ гбзора всѣхъ болѣе или менѣе выдающихся и инте
ресныхъ новинокъ русской литературы поміочь читающей публикѣ разобраться въ 
массѣ печатнаго матеріала, появляющагося пи книжномъ рынкѣ и въ періодической 
печати. Тѣмъ изъ читателей, которые нс им-ѣдатъ времени или возможности слѣдить 
зт новыми журіилюми и книгами:, подробное изложеніе содержанія новыхъ про
изведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ нзъ нихъ 
можетъ до извѣстной степени замѣнить ніпгсрсдщ; съ ннми знакомство. Въ
этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы №№ изданія доставляли 
возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. Въ составъ журнала входятъ 
между прочимъ слѣдующее отдѣлы: ,

1) Руководящія еитературно-критическЯя и научныя статьи общаго хара
ктера, прсимущеетвннно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской литературѣ.

2) Журнальное обозрѣніе. Отчеты ю статьяхъ и произведеніяхъ изящной 
словесности, появляющихся въ періо.дц^че<кгой печати.. При этомъ обозрѣваются не; 
•только ежемѣсячные, но и еженедѣльные и иллюстрированные журналы, а также 
и ежедневныя изданія, если въ нихъ встрѣчается что либо выдающееся или инте
ресное въ литературпмщ о отношеніи. Статьи группируется по слѣдующимъ руб
рикамъ: Біеллетрпстшт., Разсказы и очерки.. Стихотворенія. Научныя и крптпч. 
статьи. Изъ прошлаго, Юмористика.

Кромѣ того въ каждомъ 36 дается перечень важнѣйшихъ журнальныхъ 
статей съ краткимъ ука^иЕ^Iііо^ь ихъ содержанія и, гдѣ нужно, съ выдержками 
наиболѣе характерныхъ мѣстъ.

Въ теченіе 1895 года въ „Лит. Обозрѣніи" дѣлались отзывы и выдержки, 
обозрѣвались л указывались статьи 1.19 важнѣйтихе изданій (въ томъ числѣ 25 
общелитерАтурныхъ журналовъ, 20 научныхъ и спеціальныхъ, 6 историческихъ, 
14 духовныхъ, 13 педагогических' и дѣтскихъ, 5 юмористическихъ и 36 ежеднев
ныхъ изданій).

3) Книжная лѣтопись. Отчеты ю вновь выходящихъ книгахъ и отдѣльныхъ 
изданіяхъ. Свѣдѣнія о лучших^т изъ вновь выходящихъ книгъ (съ указаніемъ, числа 
страницъ, цѣны и пр.). Въ 1895 г. было рэазоб>рнно и указано около 1,000новыхъ 
книгъ..

4) См'ѣсь. Мелкія статьи и замѣтки:. Литературныя и научныя новости. 
Біографіи выдающихся дѣятелей литературы я науки.

Ь) Отвѣты редакціи.
6) Объявленія исключителі.но о книгахъ, журналахъ и вообще произведнн-- 

яхъ печати (по 20 коп, за мѣсто занимаемое строкой пститт—въ 40 буквъ),
(Журналъ выходитъ еженедѣльно, по воскресеньямъ нумерами гбычнаоо фор

мата ежспецелъпъгxъ и иллюятрированпыъъ изданій.
Лица, желающія получить болѣе подробныя свѣдѣнія объ изданіи и перечень 

помѣщенныхъ въ немъ въ теченіе 1895 г. статей, благоволятъ сообщить свой 
адресъ въ редакцію.

Подписная цѣна съ доясавкой и пересылкой: нт годъ пять руб., нт полгода 
три руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб. и остальные 2 руб. въ маѣ..

Адресъ редакціи и конторы. С.-Петербургъ, 6-я Рождественская ул., д. 10 
кв. 10.

Чрезъ редакцію можно выписывать слѣдующія книги, сгст. И. В. Скворцо
вымъ: 1) Статьи и изслѣдованія (1876—1892 г.) по вопросамъ политики, обще-
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ственной жизни и литературы. Спб. 1894 г. ч. I, ц, 1 р. 35 к. съ пер. 2) Въ
области практической философіи ц. 60 коп. съ пер, 3) Записки по педагогикѣ. 
Изд. 5-е Спб. 1896 г, (складъ при кн. маг. Думнова) ц. 1 р. 4) Русская исторія 
т. I. (до іоиини III). Спб. 1894 ц. 1 руб, 35 коп. съ пер. Мелочь можно прила
гать почтовыми марками.

Редакторъ-Издаее.», И. В. Скворцовъ.

—-—-------------

Открыта подписка на 1896 годъ.
Большая ежедневная политическая и литературная газета 

(безъ предварительной цензуры)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
(годъ изданія 84-й,).

Печатается ежедневно (въ 2-хъ издан.) въ количествѣ 48,500 экзем.

первое изданіе выходитъ ежедневно листапш большого Формата 
съ еженедѣльными иллюстрированными приложеніями.

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сгіобт.аеасм о всѣхъ выдающихся событіяхъ 
въ придворной, духовной в военной сферахъ, а также всѣ важныя новости дня 
столичной, внутренней в иностранной жизни, по свѣдѣніямъ. спеціалыыіъъ кор- 
респоидеиоввъ газеты и аелегри■ееи^, оД1^г>врее^еио^> съ другими дорогими издані
ями, а поао,ещ газета „Сынъ Отечества15 въ первомъ (большомъ) изданіи вполнѣ 

замѣняетъ дорогое ежедневное изданіе.

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики получатъ;
1) 52 нумера воскресныхъ приложеній, печатаемыхъ на веленевой глази

рованной бумагѣ, въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированаго!) журнала, адѣ шо- 
мѣщаются: романы повѣсти;, разсказы, стихотворенія и болѣе 300 художествен
ныхъ рисунковъ

Въ виду предстоящгго въ 1896 г. СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, въ газетѣ „Сынъ Отечества55 будетъ 
помѣщенъ цѣлый рядъ орчгяна.снныгъ рисунковъ и описаній, гтнгсяш1яхс^ къ 
этому знаменатлснгеуу событію.

Всероееійекая худгж^Е^г1^I^(^I^]^^^•-Iргми:т^^ѳ^нм выставка, также зай
метъ видное мѣсто въ газетѣ, адѣ будетъ дано въ рисункахъ и описаніяхъ все, 
выдающееся и замѣчательное, находящееся на выставкѣ.

2) Двѣнадцать нумеровъ „Моды и Рукодѣлія55, замѣняютъ „Модный Жур
налъ15. ' . .

3) Стѣнной календарь (съ картою Россіи), разсылается при первомъ нумерѣ;.

НОВОЕ НЕІЗННТП^С^Е ПРИЛОЖЕНІЕ.
Всѣ годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества55. въ 1896 году получс^'ъ без
платно и безъ всякой приплаты за пересылку избранныя лнтератѵрныя произ
веденія любииаго русскаго писателя Д. МИХАЙЛОВА,, гдѣ, между прочимъ,, будутъ
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помѣщены: портретъ, біографія автора и два большихъ романа, произведшихъ 
.при своемъ нонвлѣніи громаднюю сенсацію въ .литѣрау'ршнммъ мірѣ,, а амевно:

I) „ЖИЗНЬ ШУЛОВА."—II) „ЛЪСЪ РУБЯТЪ—ЩЕПКИ ЛЕТЯТЪ".
Въ отдѣльной продажѣ стоимость этихъ изданій—ПЯТЬ РУБЛЕЙ,

Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою): На годъ 8 р.—На под
года 4 р. 50 к.—На три мѣсяца 2 р. 50 к.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ГАЗЕТЫ СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" ■
Второе; изданіе газеты „Сынъ Отечества" выходитъ ежедневно листами 

ыадаго формата. Въ ш■умѣра^.чъ газеты помѣщаются всѣ выдающіяся новости, а 
также поидіортыя, адо.нниет^атипш'ыі^с военныя и научныя извѣстія и телеграммы 
одшоврем^ѳнюо со всѣми другими дорогими издавіями.

Кромѣ того на страницахъ второоо изданія помѣщаются художественно 
выполненные портретт ■Выеочайішихъ особь- коврсмсннк^:ь русскихъ и ннгостра;-- 
ныхъ государственныхъ и общегтвенпыхъ дѣятелей, кокрѣдоточивающххъ насебѣ, 
въ извѣстный моментъ, особое тшамъніе общества.

Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою и пересылкою по Россіи:: 
На годъ—I руб. На полгода—2 руб. На три мѣсяца—1 руб).

Годовые подпнсчикп газеты „Сынъ Отечества" (перваго или второ'го взданія', 
желающе пріобрѣсти, на выборъ- новыя художественныя произведенія или 
другіе, за прежніе тоща, уплачиваютъ за каждый экземпляры, карітнны (съ до

ставкою на екалкѣ)—одинъ рубль. Неподпнсчики—три рубля.
1) Портретъ Е. И. В. Государя Импсратора Николая II. Едннс^т^і^^^тн^і^^ 

изданіе, отличающееся сходствомъ и художе^•твѣншыоіъ выполненіемъ (Размѣръ. 
20д 16 в,<е,{^і^іковт)).

2) Вурлаин на Водгѣ. Съ оригинала профес. Е. И. Рѣпина. (Размѣръ: 
22—16 верш.).

3) Аѳонъ при лунномъ освѣщеніи, Большая новая картина, воспро
изведенная въ 18 красокъ, съ офиіниа.а профессора Ю. Ю. Клевер^а^. (Размѣръ: 
22—16 вершковъ).

4) Жертва Волги. Съ оригинала художника С. Верещагина. (Размѣръ: 
22—16 вершковъ),

. Съ подпискою просятъ обращаться исключительно въ главную0 кон
тору: С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, у Аничкина моста, д.Л 68 — 40.

Подробное объявленіе высылается изъ конторы по требованію беэнлатно.

НОВОЕ ДУШЕВОЕ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ изданіе.
Редакція газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" за ккроошую подписную плату 
вздаетъ ежемѣсячный литературный журналъ, имѣвшій, съ перваго года 

своего существованія, громадный успѣхъ.
Новое это изданіе выходитъ въ видѣ болішогто самостояь^ел^ішято литературнгоо 

ежемѣсячнаго журнала подъ названіемъ:

ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА
въ составъ книжекъ входятъ

новые роо^іа^іи, повѣсти и разсказы (исто^і^’^еіск^н ѳгнографач^с^і^іім н к^1^т^ее^еѣ^ш^шкі) а тавже сыио)ов^орешія 
ЛЮІІНМЫ^К ПОЗТОВЪ-
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Въ годъ двѣнадцать квигъ, составляющихъ болѣе 5,000 стран. 
интереснаго чтенія. -

Въ 189)5 г., приступая къ изданію новаго■ёжемѣсячнгго журнала „домаш
няя вииліотвкт". мы нс желали иреслѣщовьт^ъ какое-нибудь модпоѳ пзпрзвеепіе, 
а поставили ияк.ео)читалъуою зтдтчу: давать подппсчнгиигд большой ризпсобра--- 
ный матеріалъ для чтенія, въ водѣ романовъ, повѣстей и разсказовъ, сюжеты 
которыхъ черпаются пзъ русской жизни, русскими,, любящими свгс отечество, 
писателями, гдѣ въ легкой зтпі1матллпоой форнѣ беллетриста: ясскаго пронйведенйі 
нашъ подписчикъ знакомится съ современи^-чю жизнью во всѣхъ ея классахъ, а 

также и съ минувшею жизнью нашей .родины, читая этнографическіе бытовые 
очерки.

„Домашняя Бнб.лігсвка“ дастъ обильный и полезный матеріалъ для се

мейнаго чтенія, какъ для городскихъ и сельскихъ подписчиковъ, такъ и вообще 
для лицъ, не имѣющихъ возможности выписывать дорого стоющіе журналы.

Въ двѣнадцати томахъ „Дгмтшней Вибліотеви" въ 1896 году буцу^^^ъъ, 
по прежнему, номѣщаться только новые, большіе и интересны-, романы, повѣсти 
и разсказы (историчесійе, этыграіфичеоме, соиг>іМіінИІые), т также етихотвореня 
любимыхъ читателями поэтовъ.

Каждый томъ „Домашней Библіотеки", между прочимъ, содержитъ не

премѣнно одинъ новый законченныя романъ или повѣсть русскаго нлн ниостран- 
яиго писателя, а не перепечатку лптспатурныъь произведеній, помѣщавшихся 
ужс въ другихъ изданіяхъ, какъ это нерѣдко практикуется въ послѣднее время.

Строгое соблюденіе послѣдняго условія совершенно выдѣляетъ нише новое 
изданіе изъ других' существующихъ дешевыхъ журналовъ. Прсизвсѣения ино
странныхъ писателей печатаются въ „Домашней " Библіотекѣ" со строгимъ 
выборомъ, иякеючі^тѳ.ън]оо такія. которыя дѣйствительно прѣдяттв^оютъ выдаю
щееся явлте современной литературы или имѣютъ особый интересъ для рус
скихъ читателей.

г^-Книги „Домашней Библіотеки" выходятъ ежемѣсячно аккуратно, между 
псрйрЮмъ и десятымъ числами, въ форматѣ большихъ шурнадовъ, какъ на
примѣръ: „Вѣстникъ Европы". „Русская Мысліѣ и др. въ размѣрѣ 20—25листов' 
(отъ ,320—400 страницъ) уборкстй.. печати:, что составить въ годъ болѣѳ 5.000 
страницъ интереснаго чтспія, въ изящномъ изданіи.

Громадный успѣхъ. кГтгрый встрѣтилъ нишъ новый ежемѣсячный литера
турный журналъ, превзошелъ скромныя ожиданія редакціи. Первыя три книги 
журнала „Домашняя Библіотѳва" были отпечатаны вторымъ изданіемъ, а въ 
нтттго.ш,ее вредая подписка нт журналъ зт 189)5 г. не принимается, такъ кикъ 
всѣ книги журнала зи этотъ годъ израсходованы.

Встрѣтивъ ст стороны читателей какъ матеріальную поддержку, такъ и 
выраженіе сочувствія въ опогочисд:нпыдм письмахъ, мы не остановимся въ 
дальнѣйшихъ расходахъ, чтобы поставить журналъ въ рядъ лучшихъ и полез
ныхъ изданій.. Съ этою цѣлью мы прпглаеипи къ участію въ нтшемъ изданіи 
извѣстныхъ писателей и журналистовъ, новыя литературныя произвсдсняя кото
рыхъ начнутся печттанеомъ съ первыхъ же книжекъ журнала.

Болѣе чѣмъ скромная подписная цѣна, назпачсииая нами зт двѣнадцать 
книгъ „Домашней Библіотеки", прп томъ обиліи помѣщаемаго въ нпхъ разно
образнаго новаго литературнаго матеріала и изящной лнѣшнорти, доказываетъ, 
что мы отказались на первое время гтъ выгодъ,, стремясь поставить новое дѣло 
нт прочную почву.
Для книгъ Домашней Библіотеки пріобрѣтена слѣдующія новыя оригиналь
ныя произведенія, въ числѣ которыхъ находятся романы и повѣсти извѣ

стныхъ и любимыхъ публикою русскихъ писателей:
1. Михайловъ, Д. (А. К. Шсллсръ..—„Купленная души“, романъ.
2. Ясинскій, I. I. („Максимъ Бѣлинскій")— „Загадочная отношѳнія", 

романъ.
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. 3. Волконскій, М. Н. князь (бывшій редакторъ „Нивы')——„Дуэль', романъ.
4. Тихоновъ. В. А. (бывшій редакторъ „Сѣвера').— „Злыя шутки", романъ.
5, Яковлева, 3. Ю,—„Больная душа', пов.

• 6. Назарьева. К. В.— „Выморочныя душа", ром,
7. Рыжковъ, В. Д.—-„Жалкіе люди', романъ.
8. Красновъ, П. Н.—„Атаманъ Платоновъ', исторически романъ.
9. Сафоновъ, С. Д.—„Поелѣ вѣнца', романъ.
10. Кази-Бекъ, Юрій.— Повѣсти и разсказы изъ жизни черкесовъ. •

' 11, Черновъ, П. Н—„Между двухъ огней', романъ.
12. Мережковокій. Д. С- „Египетскіе отшельники^ историческій ром.
13. Чеховъ, Дл. П,—(„Сѣдой'1)— „Контрабандисты', повѣеть.
14. Меньшиковъ, Н,— „Превратности судьбы'.
15. Соколовъ, А. Д.—„Раззоренные', романъ изъ крѣпостнаго времени.
16. Александровъ, Д. Д.—„Мертвый узелъ', большой уголовный ром.

17. Деонасьевъ, Д. М.—„Въ оковахъ тайны'.
18. Ромеръ, Ѳ, Ѳ,—„Миража чувства', романъ.
19. Ѳедоровъ. А. М,—„Степь', романъ.
20. Пановъ, И. В,—„Падучія звѣзды', романъ.
21. Тангіева, Е. А., княгиня:—„Братья,' пов.
22. Леманъ, А. И.—„Подвигъ', романъ.
23. Максимовъ, А, К.—„Искупленіе,' романъ.
24. Ширяевъ, Н. Л,— „Демонологія' и проч.

Въ приложеніяхъ журнала „Домашняя Библіотека" будетъ, между прочимъ,
напечатанъ новый большой романъ ЖЮЛЯ ВЕРНА.

Произведенія иностранныхъ писателей мы не перечисляемъ, такъ какъ все но
вое ж интересное, появившееся во французской, нѣмецкой, англійской, италь
янской, испанской датской, шведской, польской и славянской литературѣ, будетъ 

помѣщаться одновременно съ появленіемъ таковыхъ заграницею.
Подписная цѣна на „Домашнюю Библіотеку' (съ доставкою по 

Имперіи). На годъ (за 12 книгъ) четыре .р. На полгода (за 6 книгъ)
два р. 50 к.

Съ подпиской просятъ обращаться въ главную контору: С.-Петер
бургъ, Невскій проо., у Аничкина моста, д. № 68—40.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
на большой семейный мллюстрирооаннѣгіі и литературный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
Годъ изданія 61-й.

Въ наступающемъ 1896 году въ журналѣ „Живописное Обозрѣніе.' и его ежемѣ
сячныхъ литературныхъ приложеніяхъ, не смотря на громадные расходы, вво-
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дятся важныя и существенныя улучшенія, дающія возможшокть нашимъ 
подписчикамъ имѣть

ДВА САИОСТОЯТУЛЬНЫІХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯ 
НЕ ВОЗВЫШАЯ ПРЕЖНЕЙ ПОДПИСНОЙ ЦѢНЫ:

1) еженедѣльный кѣо1ейшый художѣственпо-литсратунный журвалъ
СО иллюстрированныхъ нуксра, гдѣ помѣщаются только новыя лнтератур- 
52 ная произвѣдѣпі^^ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Каждый 
нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2/2—3-хъ листовъ большаго формата, отпеча
танныхъ на роскошной бумагѣ, Укуъ^[Iея^ыxъ большими гравюрами лучшихъ 
художниковъ.

Въ виду предстоящаго въ 1896 году Священнаго Коронованія: Ихъ 
Импѳраторрссихъ Всличсствъ, журналъ „Живописное Обозрѣніе" дастъ цѣлый 
рядъ оригинальныхъ рисунковъ, относящихся къ этому событію. "

Всероссійская художественно-—промт-шлѣ-нъ выставка займетъ так
же видное мѣсто въ рисункахъ и описаніяхъ журнала.

При нумерахъ журналъ, между прочимъ, въ теченіе года будетъ 
выдано: 1) 52 нумеръ—„Хроннка событій за недѣлю"—2) 12 нумеровъ „Париж
скихъ новѣйшихъ медъ" съ р-шсунками—3) 12 })ъскрашенеыхх модныхъ картинъ 
(новость).—4) 12 выкроекъ въ натууълъшую величину,— 5) Рисунки для вышивки 
бѣлья, платьевъ, костюмовъ, шерстью, снуукъмн, шелкомъ, золотомъ и проч— 
6} Рисунки для еыпнзнеан!а (оригинальныя) разныхъ изящныхъ предас-товъ, по
лезныхъ въ .хозяйствѣ; —7) 12 новѣйшихъ музыкальныхъ пьссъ (романсы, танцы 
и проч— 8) Стѣнной календаря., отпечатанный цвѣтными краскамн и золотомъ.

2) Нопое ежемѣсячное нршіожѣеіе, замѣняющее большой лнте-
рат^у^ірн^і^ш журналъ

12 ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ 12
въ составъ которыхъ входятъ новые историческіе, этнографическіе и сов- 
рюменные романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія уукккихъ и нно- 
странныхъ писателей, а также научный, кслькко-х(^<^з^і^<^'^1^г^1^1^ш^^^^^ статьи, 

смѣсь и проч.
Тома эти будутъ выходить ежемѣсячно (между 1 и 10 числами), изящно 

отпечатанными, въ форматѣ книгъ „Вѣстника Европы" и другихъ большихъ еже
мѣсячныхъ журналовъ, въ размѣрѣ'отъ 20 до 25 листовъ. Каждый томъ будетъ 
состоять изъ новыхъ произведеній русскихъ и иностранныхъ писателей. Въ каж
домъ томѣ, между прочимъ, обязательно будетъ иомѣ.щенъ одинъ вполнѣ закон
ченный романъ или повѣсть, изъ коихъ нѣкоторыя будутъ иллюстрированы из
вѣстными худолгаи^оамн и дополнены поутрітъмц писателей а выдающихся 
личностей.

Нс смотря на новыя весьма цѣнныя улучшенія въ нашемъ изданіи, ста
вящія сго, по богатству и разнообразію литературнаго и художественнаго мате
ріала, внѣ всякихъ сравненій съ существующими однородными изданіями

подписная годовая цѣна остается прежняя: 
на годъ съ доставкою по Имперіи 8 р., на полгодъ (сь доставкою)—4 р. 

50 к., на три мѣсяца—2 р. 50 к.
Разсрочка взносовъ нъ другіе срокн допускается по соглашенію съ глав

ной конторой.
Годовые подписчики журнала „Живописное Обозрѣніе", желающіе пріоб

рѣсти, нъ выборъ, какое либо художественное произведеніе язь четырехъ ниже-



-54 —

упомянутыхъ, а также' и другіе, за прежніе года, уплачиваютъ за каждый 
экземпляръ картины (съ доставкою па скалкѣ)— Одинъ рубль. Пеиодписчики 
три рубля.

1) Портретъ Е. И. В. Государя Императора Николая II. Единствен
ное изданіе, отличающееся сходствомъ и художественнымъ выполненіемъ (Раэ- 
хѣръ: 20X16.вершковъ). . ■ ■ ... . .

2) Бурлавж ни Волгѣ. Съ оригинала профес. И. Е. Рѣпина (Размѣръ: 
22X16 вершковъ).

3) Деонъ при лунномъ освѣщеніи. Большая новая картина, вгспргиз-
ве^с^г^н^г^х въ І8 красокъ, съ оригинала профессора К). Ю. Клевера. (Размѣръ:
22X18 вершкввъ). .

. 4) Жертва Волги.. Съ оригинала художника С, Верещагина (Размѣръ: 
22X16 вёршвовъ).

Съ подпиской и требованіями просятъ- обращаться въ Главную 
Контору журнала; С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста,
д. № 68 — 40. . у г.-уііГіЖ,юад(5В([ т« отсѣй".;

- . ..Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, по тре
бованію, беаплятно.

Книга
Краткія свѣ^д^і^еіш о праздникахъ Православной Церкви и 

сказанія о житіи особенно чтимыхъ святыхъ

. княжны Е. С, Горчаковой.

Одобрена Св. Синодомъ и Совѣтомъ Кирилло-Меѳодіеескаао Брат
ства для употребленія въ церкгвно-приxодлкиxъ школахъ и другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и рекомендована Вѣдомствомъ Императрицы Маріи 
и Министерствомъ Пародшаго Просвѣщенія для среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній. Цѣна книги 40 коп.

Продается у издательницы княжны Б. С. Горчаковой, на Большой 
Ордынкѣ, д. Жемочкина и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ гор- 
Москвы.

----------- —..-,»щим>аоееосече-я»~—--------------- — •

СОДЕРЖАНІЕ ПЕОФФПШ.АЛЬНОЙІ ЧАСТИ: Протоіерей Іоаннъ Семе- 
нтвичъ Ліоренцевитъ іНекрологъ]. Л. —Воспоминанія о въ Бозѣ почившемъ Пре
освященнѣйшемъ епископѣ Ѳеофанѣ.—Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ И. Пятницкій.

Почит, дозвол. 1895 г. 28 октября. Цензоръ, Еаведралъный Протоіерей I. Мигай. 
Могилевъ ни Днѣпрѣ. Тйпг-Литографія Ш. Фридлла'іі.
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