
^казатель
И „ПОЛОЦКИМЪ ШРШШЫИЪ ВѢДОМОСТЯМЪ" 

за 1898 годъ, 
двадцать пятый годъ изданія.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

А.
Высочайшій рескриптъ на имя Оберъ-Прокурора Св. Синода 

К . П. Побѣдоносцева, стр. 675.
Высочайшіе приказы и награды—197, 367, 407,439,1039. 

‘ - Высочайшія повелѣнія—113, 114, 611.
Высочайшія отмѣтки и одобренія —1, 61, 198, 569, 678, 

829, 943.
Б.

Руководственные указы Св. Синода.
Дѣяніе и актъ Св. Синода, 24 марта 1898 г., по вопросу 

о возсоединеніи несторіанъ—330.
О недозволеніи показывать посредствомъ живой фотографіи 

свящ. изображеній—332. •
О сборѣ на Аѳонскіе монастыри—521.
Объ установленіи правилъ для дѣйствія комиссіонерскихъ 

конторъ ио устройству похоронъ—570, 830.
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Циркулярное распоряженіе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
о пособіяхъ изъ учебнаго капитала—725.

О ношеніи серебрянаго наперснаго креста заштатными свя
щенниками—1005.

В.
Епархіальныя распоряженія и извѣстія.

Правила сбора пожертвованій на Православное Палестинское 
Общество стр. 62.

О прекращеніи выдачи пособій новорукоположеннымъ и пере
мѣщаемымъ священникамъ—522.

Приглашеніе обращаться за шелковыми издѣліями для цер
квей въ школу шелководства въ гор. Николаевѣ, Херсонской 
губ.—-579.

О предоставленіи епарх. преосвященнымъ Сѣвернаго и Юго- 
Западнаго края разрѣшать крестные ходы—727.

О томъ, чтобы благочинные входили къ епарх. начальству 
отдѣльными рапортами по предметамъ, требующимъ неотложнаго 
исполненія и распоряженія—833.

О томъ, что прихожане, навсегда переселившіеся въ Сибирь, 
должны быть исключаемы изъ числа прихожанъ—890.

Расписаніе очередей для произнесенія проповѣдей градскимъ 
духовенствомъ на 1899 г.—946.

О пожертвованіяхъ по церквамъ епапѵ іи—64, 116, 158, 
233, 284, 410, 440, 484, 523, ю, озЬ, 891.

Преподаніе благодарности епархіальнаго начальства—2, 198, 
614, 952, 1007, 1040.

О назначеніяхъ на церковно-служ. мѣста—2, 114, 115, 
158, 231, 282, 410, 440, 483, 523, 573, 615,680,728,783, 
834, 890, 953, 1007, 1041.

О перемѣщеніяхъ-2, 63, 199, 231, 368, 404, 440, 484, 
571, 615, 728, 784, 834, 953, 1007, 1041.
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Объ увольненіи въ|заштатъ—2, 116, 157, 199, 283, 368, 
571, 681, 727, 785, 891, 1007.

О смерти—2, 118, 158, 234, 369, 411, 443, 616, 681, 
729, 954, 1007, 1043.

О движеніи по службѣ въ дух. консисторіи—114, 409.
Ііо Епархіальному Училищному Совѣту.

Отчетъ за 1896/т уч. годъ—прилож. къ >№ 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9.

О награжденіи Библіей, стр. 158, 333, 1040.
Постановленіе съѣзда наблюдателей церк.-прих. школъ епар

хіи—165.
Пожертвованіе въ церк.-прих. школу—372, 411, 412,835, 

836.
О книгѣ гг. Одинцова и Богоявленскаго—485.
О доставленіи отчетовъ по образцовымъ школамъ при ѳпарх. 

женск. дух. училищахъ—614.
Объ утвержденіи князя А. Мещерскаго попечителемъ церк.- 

прих. школъ Люцинскаго уѣзда—1006.
По духовно-учебнымъ заведеніямъ Полоцкой епархіи:
Витебская дух. семинарія—283, 333, 524, 529, 531, 573, 

683, 725, 1039.
Витебское мужское училище—237, 287, 532, 836, 1039.
Полоцкое мужское училище—575, 832.
Епархіальное женское училище—159, 236, 369, 571, 578, 

622, 785.
Спасо-Евфросиніевское женское училище—537.

Съѣзды духовенства—стр. 237, 287, 290, 298.
Пенсіонная касса—приб. къ № 1, стр. 1—6, 618.
Свѣчной заводъ—стр. 66, прилож. къ № 3.
Св.-Владимирское Братство—стр. 288, 302, 335.
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Церк.-археологическій музей—приб. къ № 1, стр. 1, 334; 
приб. къ №№ 10, 11, 12, стр. 731'.

Противо-раскольническій миссіонерскій комитетъ—стр. 5, 
118, 620.

Витебское Православное Миссіонерское Общество и латыш
ская миссія—124, 161, 257, 370, 443, 538, 620, ; 681, 733, 
786, 838, 1043.

Г.
Объявленія офиціальной части.

Объявленіе Правосл. Палестинскаго общества—стр. 4, 200.
Письмо редактора жур. „Миссіонерскаго Обозрѣнія“— 6.
О книгахъ свящ. Гр. Дьяченко—71.
Отъ Императорскаго Рос. Общ. Плодоводства—126.
Отъ редакціи жур. „Весѣда“ —130, 1051.
Нужды церковнаго дѣла на Сибирской желѣзной дорогѣ— 

200, 447, 486.
Отъ комитета по сооруженію храма въ г. Варшавѣ—234.
Отъ Маріинскаго попечительства о слѣпыхъ—281.
Отъ С.-Петербугской синодальной типографіи—284.
Отъ директора Опб. Императорской публ. библіотеки--285.
Отъ Московской синодальной типографіи—412, 446, 489.
Объ изданіи брошюръ прот. Стефаномъ Забѣллинымъ—484. 
Отъ Минскаго отдѣленія попечительства о слѣпыхъ—616. 
Отъ Русск. общ. плодоводства—729.
Отчетъ комитета по сооруженію храма у подножія Балканъ 

—788.
Отъ Муравьевскаго музея—799, 836, 887.
Отъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія—840,954, 

1016, 1045,
Отъ Славянскаго благотворительнаго общества—893.
Отъ свящ. Ангельскаго—892.
Отъ главн. уир. Росс. Общ. Краснаго Креста—944.
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ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

I. Слова, поученій и рѣчи.
1. Поученіе на вечернемъ богослуженіи въ недѣлю сыропустную, 

инсп. семинаріи В. А. Демидовскаго—стр. 167.
2. Поченіе въ 4-ю недѣлю Великаго поста, свящ. Ал. Покров

скаго —304.
3. Поученіе на день св. Николая чуд. 6 дек., свящ. Іоанна 

Никифоровскаго—18.
4. Поученіе въ день Преображенія Госііодия, свящ. Іоанна 

Никифоровскаго—688.
5. Поученіе на 9 мая, его-же—414.
6. Поученіе въ день Священнаго Коронованія, его-же—541.
7. Поученіе въ 31-ю годовщину Полоцкаго братства, свящ. Н. 

ОколеВича—492.
8. Поученіе въ день освященія храма, священ. Илл. Никоно- 

вича—371.
9. Поученіе но случаю освященія храма, его-же—644.

10. Поученіе на освященіе храма, свящ. М. Чернявскаго—639.
11. Поученіе нри освященіи храма, свящ. Вас. Зеленскаго—897.
12. Рѣчь г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саб

лера, сказанная воспитан. Виѳанской дух. семинаріи—216.
13. Рѣчь при'закладкѣ храма въ с. Ловжѣ, свящ. П. Петров

скаго—-651.
14. Рѣчь при погребеніи прот. В. Т. Кудрявцева, прот. Д. Аки

мова—376.
15. Рѣчь при погребеніи свящ. I. Конюпіевскаго, свящ. Н. Око- 

ловича—773-
16. Рѣчь вредъ панихидою по Е. 9. Витте * и о. Благовѣщен

скомъ, свящ. Н. Околовича —459.
17. Рѣчь при погребеніи свящ. о. А. Кудрявцева—862.
18. Рѣчь при погребеніи крестьянки, свящ. Хлудка—802.
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9. Чтенія по сельскому хозяйству въ дух. семинаріи—183.
10. Прощаніе свящ. Храиовичской церкви о. I. Овсянкина съ 

прихожанами— 220.
11. Совершеніе литургіи на латышскомъ языкѣ—269, 871.
12. Народныя чтенія—271.
13. Напутствованіе исповѣдью и причащеніемъ купца Галарова, 

перешедшаго изъ раскола въ православіе, свящ. Никифо- 
ровскаго—320.

14. Изъ жизни Витеб. духов, семинаріи—324, 556, 979.
15. Торжество освященія храма въ с. Кубкѣ, Невел. у., свящ. 

Ил. Никановича—385.
16. Поѣздки по епархіи Преосвяіц. Алекандра—721.
17. Духовный концертъ въ Полоцкѣ, свящ. П. Петров

скаго—476.
18. Часовня „подъ крестомъ" въ Лепелѣ, прот. I. М. Довгял- 

ло—496.
19. Освященіе новой церкви въ с. Мядилинѣ Витеб. у.—500.
20. Первый выпускъ учениковъ въ Казановской цѳрковно-прих. 

школѣ—504,
21. Актъ въ Полоцкомъ женск. училищѣ дух- вѣдомства 7 іюля 

1898 г.—694.
22. Освященіе кладбищенскаго храма въ д. Песокъ, Никоно- 

вича—646.
23. Закладка храма въ с. Ловжѣ, свящ. п. Петровскаго—649.
24. Освященіе часовни въ с. Жеребычахъ—653.
25. Освященіе придѣла Томсинскаго храма, Себежскаго уѣзда, 

свящ. Игнатовича—807.
26. Торжество освященія Варсуцкой кладбищенской церкви, Се

бежскаго уѣзда, свящ. В. Зеленскаго—907.
27. Освященіе и открытіе Бальбиновской чайной, Никифоров- 

скаго—914.
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28. Освященіе Звягинской церкви, Городокскаго уъзда, свящ. Идоль

скаго—963.*
IV. Изъ жизни церковно-приход. школъ.

1. Церковно-приход. школа („Пет. Д. В.“)—588.
2. Руководственныя указанія дѣятелямъ церковно-приходскихъ 1

школъ—757. 1
3. Освященіе цёрковно-приход. школы въ Невелѣ, свящ. Шир-и 

кевича—177.
4. Празднованіе 10-лѣтія существованія Шкельтовской церков- 

но-прих. школы, свящ. Кныіпевскаго—180.
5. Церковно-педагогическіе курсы для учителей и учительницъ 

церк.-приход. школъ въ Витебскѣ—552, 559, 605, 606.'

6. Народныя чтенія въ Яновичахъ—560.
7. Освященіе женской церковной школы и народной чайной

с. Войхани—716.
8. Торжество открытія въ Городкѣ женской церковно-ирихг 

школы, протоіер. Григоровича—873.
9. Сообщеніе Полоцкаго уѣзднаго наблюдателя—915.

10. Религіозно-нравственное чтеніе въ Храповичахъ—915.
V.'^Извѣстія и замѣтки:

1. Сколько словъ и буквъ въ Библіи—32.
2. Лѣтопись иожаровъ въ епархіи за 1897 г.—146.
3. Письмо въ редакцію—437.
4І Первый въ мірѣ учитель слѣпыхъ („Ря. Е. В.“)—Р
5. Памяти Царя-Освободителя—692.
6. Необычайное событіе—916.

во-
;>Д- 
:Ж- 
аго

VI. Некрологи
1. Митр. Палладій, С.-Петербургскій и Ладожскій—1 
2| Люцинскій протоіерей о. I. Гнѣдовскій, свящ. Г 

скаго—265.



3. Заштатный1 свящ. Іоаннъ Іоанновичъ Конюшевскій, свящ. Н. 
Околовича—766.

4. Прот. Василій Тих. Кудрявцевъ—391.
5. Свящ. Андрей Ѳеодор. Кудрявцевъ—875.
6. Свящ. Іоаннъ Кушанъ—760.
7. Свящ. Порфирій Ив. Таракевичъ, свящ. Л. Заблоцкаго—1066.
8. Псаломщ. Ѳ. О. Околовичъ, свящ. Н. Околовича -79.

Ѵ’ІІ. Стихотворенія.
У 1. Съ новымъ годомъ („Странникъ")—16.

2. Предъ иконою Божіей Матери („Кормчій")—435.
2. Волны („Псков. Еп. Вѣд.")—918.

VIII. Приложенія.
1. Отчетъ Полоцкаго Енарх. Училищнаго Совѣта о состояніи 

цер.-прих. школъ и школъ грамоты Полоцкой епархіи за 
1806—97 уч. г., прилож. къ—№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Описаніе предметовъ древности, поступившихъ въ Витебское 
епархіальное церк.-археологическое древлехранилище—.О 10, 
11, 12, 15-16.
Отчетъ о состояніи и дѣятельности Витебскаго епархіальнаго 

2 Св.-Владимирскаго братства—.№№ 13, 14, 16 —15, 17.
Объявленія объ изданіи газетъ и журналовъ.

Г О4

24
25. ------------------------ ----- ---- -- ---- —---- --- --- ----- ;---

( Печатать разрѣшается. 15 января 1899 года.
20 Дензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи,

0 архимандритъ Константинъ.

27. оДечатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.
ска



ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ.

Подписка принимается въ |І 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви- " 
тебскѣ и у всѣхъ благочип- |І 
ныхъ Полоцкой епархіи. '

Цѣна, за годъ пятъ руб., 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.

1 января 1898 года-

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙ 1ІІЕЕ ОДОБРЕ НІЕ.

Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода, поступило сообще
ніе Преосвященнаго Александра, Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго, о томъ, что въ память и въ ознаменованіе Священнаго 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) прихожане Котонской церкви, Витебскаго уѣзда, устроили 
на собственныя средства вокругъ приходской церкви желѣзную на 
каменномъ фундаментѣ ограду, стоимостью 1,600 руб.;

2) прихожане Отеревпевской единовѣрческой церкви, Невель



скаго уѣзда, крестьяне Лукоборскаго и Колопіинскаго обществъ, 
Серутской волости, соорудили вокругъ приходской церкви деревян
ную, на каменныхъ столбахъ, ограду, израсходовавъ на это изъ 
собственныхъ средствъ 124 руб. 50 коп.

На всеподд"ннѣйіпемъ докладѣ Синодальнаго Оберъ-Проку
рора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно
патріотическихъ чувствъ, Его Императорскому Величеству, въ 9-й 
день ноября 1897 г., благоугодно было Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ*.

Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Выраженіе благодарности епархіальнаго начальства.
1) Священнику Тіостовской, Городокскаго уѣзда, церкви Ва

силію Барщевскому, приложившему много старанія къ сбору по
жертвованій на ремонтъ Тіостовской церкви и личнаго труда при 
ремонтѣ таковой, такъ какъ онъ, Барщевскій, знаетъ плотничье 
и столярное мастерство и 2) жертвователямъ на ремонтъ назван
наго храма и устройство придѣла при немъ—выражается благодар
ность епархіальнаго начальства.

О назначеніи на вакансію священника къ церкви 53-го дра
гунскаго Новоархангельскаго полка.

Священникъ Мѣховской, Городокскаго уѣзда, церкви Даміанъ 
Макаревскій, вслѣдствіе ходатайства его, 1 декабря 1897 года, 
назначенъ на вакансію священника къ церкви 53-го драгунскаго 
Новоархангельскаго полка.

О назначеніи на псаломщическія должности.
Резолюціей Его Преосвященства, 13 декабря 1897 года по
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слѣдовавшею, послушникъ Витебскаго Маркова монастыря Іаковъ 
Михайловъ Дубовикъ назначенъ на псаломщическую должность 
при Вымнянской церкви, Витебскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства, 13 декабря 1897 года по
слѣдовавшею, псаломщическій сынъ Иванъ Игнатовичъ допущенъ 
къ исполненію псаломщической должности при Тіостовской церкви, 
Городокскаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія.

О перемѣщеніи.
Резолюціею Его Преосвященства, 15 декабря 1897 года по

слѣдовавшею, діаконъ, назначенный на псаломщическую вакансію 
при Креславской церкви, Двинскаго уѣзда, Іоаннъ Дьяченко, со
гласно прошенію его, перемѣщенъ на ту же вакансію къ Витеб
ской граіской Ильинской церкви.

Объ увольненіи отъ должности псаломщика.
Опредѣленный резолюціею Его Преосвященства отъ 19 но

ября 1897 года на должность псаломщика къ Вононской, Полоц
каго уѣзда, церкви Николай Журавскій уволенъ отъ сей долж
ности за поступленіемъ на службу, по Министерству Народнаго 
Просвѣщенія.

О смерти псаломщика.

12 декабря 1897 года умеръ псаломщикъ Витебской 
Ильинской церкви Георгій Доронинъ.



Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества.

Поступили въ продажу новыя изданія Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества

Чтенія о Святой Землѣ: 1-й вып. Общее понятіе о 
Св. Землѣ; 2-й и В-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины 
Св. Земли; 5-й вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера 
Св. Земли; 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли; 8-й вып. Источ
ники и пруды Св. Земли; 31-й вып. Судьбы Іерусалима и русскіе 
паломники; 32-й вып. Протестанты въ Св. Землѣ; 33-й вып. Ла
тиняне въ Св. Землѣ; 34-й вып. Инославные въ Св. Землѣ; 35-й 
вып. Императорское Православное Палестинское Общество; 36-й 
и 37-й вып. Древне-русское паломничество; 38-й вып. Путь въ 
Св. Землю; 39-й и 40-й. Іерусалимъ и его ближайшія окрестно
сти; 45-й вып. Историческія судьбы св. града Іерусалима; 46-й 
вып. Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ; 47-й вып. Виѳлеемъ и 
его окрестности. Каждый выпускъ 15 коп.

Ко всѣмъ вышепоименованнымъ чтеніямъ имѣются туманныя 
картины на стеклѣ: раскрашенная, каждая 1 руб. 50 коп., не
раскрашенная, каждая 1 р.

„Къ Животворящему Гробу Господню". Разеказъ стараго 
паломника. В. Н. Хитрово. 9-е изданіе съ 75-ю рисунками въ 
текстѣ—50 коп.

10-е изданіе съ 76-ю рисунками въ текстѣ и двумя хромо
литографіями „Гробъ Господень" и „Вертепъ Рождества Хри
стова"—60 коп.

„Палестинскіе вечера". 12 чтеній Преосвященнаго Іустина, 
епископа Рязанскаго и Зарайскаго—20 коп.

„Очерки изъ Библейской географіи". Протоіерея Н. А. Ел- 
онскаго. I и II части—3 руб.



5 —

„ІІо Святой Землѣ*.  Съ 34 рисунками. М. П. Соловьева— 
2 руб.

„Сто видовъ Іерусалима и Святой Земли*.  Іерусалимъ, Ви
ѳлеемъ, Назаретъ, Елеонъ, Іорданъ, Горняя и др. евангельскія 
мѣста -50 коп.

„Планъ ближайшихъ окрестностей Іерусалима* —70 коп.
Подробные каталоги изданій Общества и туманныхъ картинъ 

высылаются желающимъ безплатно. Выписывающіе книги изъ склада 
за наличныя деньги за пересылку не платятъ. Учебнымъ заведе
ніямъ, библіотекамъ ученыхъ обществъ и книгопродавцамъ дѣлается 
30% уступки,—членамъ общества—20%, при чемъ лица и учреж
денія. пользующіяся уступкою, уплачиваютъ стоимость пересылки 
книгъ по разстоянію.

Складъ изданій при канцеляріи Общества: С.-Петербургъ, 
Вознесенскій пер., д. .№ 36.

Рапортъ Полоцкаго епархіальнаго миссіонера.
Полоцкій епархіальный миссіонеръ, священникъ Игнатій Счен- 

сновичъ доноситъ Его Преосвященству, что въ теченіе перваго 
полугодія 1897 года имъ было произведено 20 публичныхъ бе
сѣдъ съ раскольниками: 19 января въ д. Радуінкахъ, 20-го—въ 
д. Барановѣ, 21-го — въ с. Липущкахъ, 26-го—въ с. Розенмуй- 
жѣ; 2-го февраля - въ д. Исьмерахъ, 23-го—въ Узулмуйжѣ; 16 
марта —въ д. Девятникахъ, Люцинскаго уѣзда, 17-го—въ д. 
Ближнихъ, того же уѣзда—двѣ бесѣды, 30-го —въ г. Рѣжицѣ; 
5-го апрѣля —въ с. Липушкахъ, 6-го— въ д. Рудупікахъ, 20-го— 
въ с. Тискадахъ, 27-го—въ Узулмуйжѣ; 18-го мая—въ с. Суто- 
кахъ, 22-го—въ д. Греблѣ, 25-го—въ Обители (всѣ три бесѣды 
въ Себежскомъ уѣздѣ); 1-го іюня —въ г. Рыкіиинѣ, 2-го—въ с. 
Язвѣ и 8-го—въ с. Ракитинѣ (всѣ три бесѣды въ Невельскомъ 
уѣздѣ).
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Бесѣды—первая Рудушская, Барановская, Липушская, Узул- 
муйжская и первая Ближненская посвящены были вопросу объ 
антихристѣ; Розенмуйжская и Исьмерская —вопросу о вѣчности 
святой церкви и необходимости ея для спасенія человѣка, Суток- 
ская—о разныхъ предметахъ, Гребловская и Рыкшинская — объ 
искупительной жертвѣ, Обительская, Язненская и Ракитинская— 
о ключахъ царства небеснаго или о таинствѣ покаянія; всѣ же 
остальныя бесѣды—о добрыхъ и злыхъ дѣлахъ.

Для частныхъ бесѣдъ о- миссіонеръ пользовался всѣми воз
можными случаями.

Отношеніе редактора журнала „ Миссіонерское Обозрѣніе 
на имя Его Преосвященства.

Ваше Преосвященство, милостивѣйшій Архипастырь!
Честь имѣю представить просвѣщенному вниманію Вашего 

Преосвященства объявленіе о продолженіи въ наступающемъ 1898 
году изданія редактируемаго мною журнала „Миссіонерское Обо
зрѣніе4.

Двухлѣтнее носильное служеніе новаго миссіонерскаго органа 
интересамъ церкви и отечества, вызвавъ сочувственное отношеніе 
многихъ архипастырей, снискало „Миссіон. Обозр/' также одобре
ніе третьяго Всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда, признавшаго 
его полезнымъ вообще и въ частности необходимымъ изданіемъ 
для всѣхъ церковныхъ библіотекъ приходовъ, зараженныхъ за
блужденіями сектантства и раскола, Святѣйшаго Синода Училищ
ный Совѣтъ и учебный комитетъ одобрили журналъ и его изданія 
для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ и 
духовныхъ семинарій.

Принимая столь компетентное одобреніе, какъ надежное ру
чательство въ приноеимой новымъ изданіемъ пользѣ многотрудному 



дѣлу миссіонерской борьбы съ врагами православія и имѣя въ 
виду, что „Миссіонерское Обозрѣніе" слишкомъ незначительное 
имѣетъ распространеніе среди духовенства ввѣренной Вашему ар
хипастырскому водительству епархіи, я пріемлю смѣлость снова 
прибѣгнуть къ Вамъ, Милостивѣйшій Архипастырь, съ почтитель
нѣйшею просьбою о покровительственномъ миссіонерскому изданію 
содѣйствіи къ распространенію его какъ въ приходахъ, такъ 
равно и церковно-приходскихъ школахъ епархіи.

Исдрапіивая св. молитвъ и архипастырскаго благословенія, съ 
совершеннымъ почтеніемъ и искреннею преданностью имѣю честь 
быть Вашего Преосвященства всепокорнѣйшій слуга

стат. совѣт. В. Скворцовъ.
Резолюція Его Преосвященства: „1897 г., дек. 2. Рекомен

довать духовенству Полоцкой епархіи журналъ „Миссіонерское 
Обозрѣніе" чрезъ напечатаніе въ Ецарх. Вѣдомостяхъ и выписать 
таковой для двухъ миссіонеровъ на счетъ миссіонерской суммы".

О продолженіи изданія въ 1898 (третій) году 
ПРОТИВОСЕКТАНТСКАГО ЖУРНАЛА 

Миссіонерское Обозрѣніе.
„Миссіонерское Обозрѣніе" посвящено всестороннему изслѣдо

ванію русскаго сектантства раціоналистическаго (духоборчества, 
молоканства, жидовства, субботства, штундобаптизма, иашковшипы, 
толстовства и др.) и мистическаго (хлыстовства, скопчества, мор
монства и шалопутства), а также раскола- старообрядчества.

Являясь органомъ внутренней, по преимуществу противосек
тантской миссіи, „Миссіонерское Обозрѣніе" имѣетъ своею задачею 
споспѣшествовать многотрудному дѣлу борьбы отечественной цер
кви съ пагубными заблужденіями многочисленнаго русскагорасколо-
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сектантства: а) путемъ раскрытія неправоты сектантскихъ лже
ученій всѣми средствами, какія представляетъ православная, бо
гословская и историческая литература, б) общедоступнымъ аполо
гетическимъ и полемическимъ уясненіемъ и утвержденіемъ основ*  
ныхъ истинъ христіанской вѣры и правилъ нравственности, в) 
всестороннимъ изслѣдованіемъ русскихъ раціоналистическихъ и 
мистическихъ сектъ и современнаго состоянія раскола, со стороны 
существа и характера содержимаго ими ученія, духовнаго и со
ціальнаго вліянія на послѣдователей своихъ,—отношеній къ цер
ковной, общественной и государственной жизни нашего православ
наго отечества, а равно и со стороны отношеній русскаго сектант
ства къ заграничнымъ протестантскимъ сектамъ и г) обозрѣніемъ 
и руководственнымъ обсужденіемъ' дѣйствующихъ по епархіямъ и 
предпринимаемыхъ церковнымъ и гражданскимъ правительствомъ 
мѣръ, способовъ и средствъ борьбы съ лжеученіями расколо
сектантства.

Двухлѣтнее посильное служеніе „Мис. Обозр." интересамъ 
церкви и отечества вызвало сочувственное отношеніе со стороны 
архипастырей, духовенства и всей серьезной духовной и свѣтской 
печати къ направленію, задачамъ и содержанію журнала, и одо
бреніе третьяго Всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда, Училищнаго 
Совѣта и Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ въ своемъ заключеніи о 
журналѣ призналъ: что ,изданіемъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 
мысль Втораго всеросс. съѣзда миссіонеровъ осуществлена вполнѣ 
и надлежащимъ образомъ. Журналъ успѣлъ собрать вокругъ себя 
и объединить литературныя силы, призвавъ къ цротивосектант- 
скому литературному труду многихъ извѣстныхъ богослововъ оте
чественной неркви. Изданіе даетъ обстоятельныя и живыя свѣдѣ
нія относительно жизни нашего многочисленнаго сектантства и 
его противоборства церкви, даетъ оно и средства для борьбы со 
зломъ въ видѣ научныхъ статей и статей для народнаго чтенія,
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помогаетъ распространенію болѣе правильныхъ и здравыхъ взгля
довъ на расколосектантство и среди свѣтскаго общества и проч- 
При этомъ съѣздъ одобрилъ „Миссіонер. Обозр." какъ изданіе 
необходимое для церковныхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, за
раженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также благочинни
ческихъ и епархіальныхъ библіотекъ.

Въ журнальномъ опредѣленіи Училищнаго Совѣта ори Св. 
Синодѣ отъ 30 сентября—10 октября 1897 года о „Миссіонер. 
Обозрѣніи" сказано: „борьба съ расколомъ и сектантствомъ состав
ляетъ насущную потребность нашего времени: секты возникаютъ 
одна за другой, усиливаются подорвать вѣками установившійся 
порядокъ семейной, общественной, государственной и церковной жизни 
и представляютъ наиболѣе чувствуемую видимую опасность для право- 
лавн. церкви и отечества. Вожаки раскола и сектантства усиливаются 
проникнуть въ среду народа и стараются противодѣйствовать тому 

доброму воздѣйствію на дѣтей народа, какое должна оказывать церк.- 
прих. школа. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, въ особенности заражен
ныхъ расколомъ и сектантствомъ, приняты мѣры, чтобы учащіяся 
въ церк.-приходскихъ школахі. дѣти были въ особенности утверж
даемы въ тѣхъ истинахъ вѣры и благочестія, противъ коихъ воз
стаютъ живущіе въ средѣ народа раскольники и сектанты. Къ 
ознакомленію съ средствами борьбы противъ современнаго раскола 
и сектантства руководителей и наставниковъ церковно приходской 
школы и непосредственно самихъ учащихся дѣтей въ мѣстностяхъ 
зараженныхъ лжеученіями, могъ бы послужить противосектантскій 
журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе". Журналъ сей ведется въ 
строго православномъ духѣ, сообщаетъ точныя свѣдѣнія о сектахъ, 
характеристическихъ ихъ особенностяхъ, ихъ относительномъ вредѣ 
для церкви и государства, о новыхъ движеніяхъ въ расколѣ и 
сектантствѣ, и зарожденіи новыхъ сектъ, о способахъ борьбы съ 
ними. Въ журналѣ принимаютъ дѣятельное участіе профессора 
духовныхъ академій и наставники семинарій, въ особенности Кіев 
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скихъ. Много статей принадлежатъ салону редактору, ревностному 
и опытному борцу противъ раскола и сектантства. Какъ редак
торъ. такъ и сотрудники его прилагаютъ особенное стараніе и о 
томъ, чтобы статьи по изложенію были доступны самымъ простымъ 
читателямъ. Статьи большею частью краткія, написаны просто и 
живо, и читаются легко. Въ словахъ, поученіяхъ учителей церкви 
какъ древнихъ, такъ и современныхъ, истины, колеблемыя раско
ломъ и сектантствомъ, раскрываются съ положительной ихъ сто
роны, и внушается чувство любви къ церкви и покорности ей“.

Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ рекомендуетъ „Мис. 
Обозр.“ для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ 
школъ, въ особенности тѣхъ мѣстностей, которыя заражены рас
коломъ и сектантствомъ, а Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ — 
въ библіотеки духовныхъ семинарій

Всѣ выше упомянутые одобрительные отзывы принимая какъ 
новое свидѣтельство и надежное ручательство того, что избранный 
Редакціею путь служенія святому дѣлу борьбы съ врагами право
славія—правый- и вѣрный и что трудъ нашъ не тщетенъ и предъ 
Господомъ (1 Кор. 15, 58), она будетъ продолжать изданіе „Мис
сіонерскаго Обозрѣнія*  и въ новомъ 1898 (третьемъ) году на 
тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, по нрежней про
граммѣ и въ нѳмѳньшемъ объемѣ и количествѣ листовъ, но лишь 
въ нѣсколько измѣненномъ порядкѣ, относительно выпуска книгъ 
журнала, а именно: вслѣдствіе накопленія неразработаннаго мате
ріала но миссіонерству и сектовѣдѣнію и нарожденія новыхъ мис
сіонерскихъ запросовъ, требующихъ отъ спеціальнаго журнала 
освѣщенія и разрѣшенія, а также имѣя въ виду указанія миссіо
нерскаго Казанскаго съѣзда, первые выпуски „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" въ 1898 г. выйдутъ въ количествѣ 12 книжекъ (каж
дый мѣсяцъ по книжкѣ) въ увеличенномъ сравнительно объемѣ, на 
счетъ вторыхъ выпусковъ, которые будутъ выходить черезъ три мѣся
ца. съ приложеніями попрежнему ежемѣсячныхъ Миссіонерскихъ лист- 
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ков'ь („Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ") стѣнныхъ таблицъ, 
съ священными изображеніями, соотвѣтственными содержанію. При 
такомъ порядкѣ Редакція въ новомъ издательскомъ голу получитъ 
наиболѣе возможности въ тѣхъ и другихъ выпускахъ своего из
данія давать читателямъ статьи въ болѣе полномъ и законченномъ 
ихъ видѣ.

II р о г р а м м а дурна л а.
Въ содержаніе книжекъ (12) перваго выпуска войдутъ:

I) Руководственныя статьи по миссіонерству и сектовѣдѣнію. 
2) Апологетическія и полемическія статьи объ основныхъ исти
нахъ вѣры и нравственности. Обличеніе заблужденій русскихъ 
сектъ, коему посвящается особый отдѣлъ подъ заглавіемъ: „Какъ 
возражаютъ сектанты и раскольники и что отвѣчаютъ православ
ные миссіонеры". 3) Критическій разборъ сектантскихъ катихизи
совъ, обрядниковъ и другихъ письменныхъ вѣроизложеній русскаго 
сектантства. 4) Историческія свѣдѣнія и матеріалы о русскомъ 
сектантствѣ. 5) Изъ міра заграничнаго сектантства: о сектахъ на 
западѣ и отношеніяхъ ихъ къ русскому сектантству. 6) О цер
ковно-гражданскихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряже
ніяхъ власти о сектахъ и о преступленіяхъ отпадшихъ противъ 
вѣры и церкви. 7) Миссіонерская методика. Мнѣнія и сужденія 
объ условіяхъ успѣшнаго дѣйствованія на миссіонерскомъ поприщѣ 
по пресѣченію развитія сектантства въ приходахъ и по охраненію 
православнаго народа отъ прираженія къ нему иновѣрныхъ и 
сектантскихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Миссіонерскіе запросы 
и совѣты, по поводу недоумѣнныхъ и затруднительныхъ случаевъ 
въ миссіонерской практикѣ. 8) Изъ записокъ и дневниковъ мис
сіонеровъ и пастырей. 9) Миссіонерство, секты и расколъ (хрони
ка). О дѣятельности противосектантской миссіи и современномъ 
состояніи русскаго сектантства и раскола. О выдающихся судеб
няхъ процессахъ по сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣ
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нія о русскихъ сектахъ и проч. Согласно указанію 3 Всеросс. 
миссіонер. съѣзда, въ этомъ отдѣлѣ будетъ обращено особое вни
маніе на сообщеніе обстоятельныхъ свѣдѣній о дѣятельности епар
хіальныхъ миссій, о мѣропріятіяхъ духовной и гражданской власти 
но пресѣченію распространенія лжеученій сектантства, о состояніи 
и движеніи въ мірѣ расколосектантства. А также будутъ послѣ
довательно помѣщаться свѣдѣнія о сектахъ иностранныхъ и о 
мѣрахъ борьбы съ ними въ инославныхъ церквахъ, поучительныхъ 
по мнѣнію съѣзда и для дѣятелей православной миссіи. 10) Лѣ
топись духовной и свѣтской печати по вопросамъ миссіи. 11) Би
бліографія. Разборъ книгъ, церковныхъ бесѣдъ и поученій, отно
сящихся къ миссіи. Въ этомъ отдѣлѣ, согласно указанію того же 
съѣзда, будутъ сообщаемы отзывы о брошюрахъ и книжкахъ, по
лезныхъ, въ миссіонерскомъ отношеніи, для читателей дѣтскаго 
возраста и школьниковъ. 12) Извѣстія и замѣтки.

Содержаніе книжекъ второго выпуска составятъ слѣ
дующіе отдѣлы программы.

1) Положительное изъясненіе и иолемико-истолковательный 
разборъ мѣстъ свящ. Писанія, извращаемыхъ лжеученіями русскаго 
сектантства. 2) Извлеченія изъ твореній св. отцовъ (преимуще
ственно II—IV вв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ 
отечественной церкви—ученія о тѣхъ догматическихъ, нравствен
ныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ неправо 
мыслятъ русскіе сектанты. 3) Очерки и разсказы изъ религіозной 
и бытовой жизни русскаго сектантства и раскола. Для этого от
дѣла пр.обрѣтено Редакціею до 40 произведеній свящ. I. Орлова, 
извѣстнаго уже въ духовной журналистикѣ автора живыхъ и по
учительныхъ разсказовъ. 4) Бесѣды въ обличеніе лжемудрованій 
русскаго раскола и сектантства. 5) Догматическія проповѣди и 
библійско-истолковательныя бесѣды. 6) Внѣбогослужебныя чтенія и 
собесѣдованія. 7) Миссіонерскіе листки, представляющіе отвѣты изъ 



слова Божія вопрошающимъ, а также и листки (для народнаго 
чтенія) священно и церковно-историческаго характера (согласно 
указанію 3 Казанскаго съѣзда). 8) Историко-апологетическіе очер
ки жизни и письменности мужей апостольскихъ и вселенскихъ от
цовъ и учителей первыхъ 3 вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣтелей 
истины, содержимой православною церковію. 9) А также во вто
рыхъ выпускахъ будутъ продолжаться печатаніемъ, въ видѣ осо
баго приложенія, проповѣди на великіе праздники, воскресные дни 
и на разные случаи высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митро
полита Кіевскаго. Редакція надѣется въ текущемъ году закон
чить печатаніе проповѣдей высокочтимаго Архипастыря, которыя 
вмѣстѣ съ напечатанными въ 1897 году составятъ для нашихъ 
постоянныхъ читателей особую, цѣнную по содержанію и объему 
книгу.

Книжки второго выпуска журнала, представляя вполнѣ об
работанный и готовый матеріалъ для учительства въ церкви, внѣ 
церкви и въ школѣ, предназначаются для всѣхъ чадъ православ
ной церкви, да нѣкоторое будетъ имъ подано духовное дарованіе 
(Римл. 1, 11): здравымъ и богатымъ вѣрою къ вящшему возра
станію и обогащенію, немощнымъ и колеблющимся къ утвержденію 
и охраненію, заблуждающимся ко вразумленію; согрѣшающимъ ко 
исправленію „доколѣ всѣ придутъ въ мѣру полнаго возраста Хри
стова, Который есть Глава Церкви —Тѣла Своего'• (Еф. IV, 
12 —15 ср. 2 Тим. Ш, 15 и 16). Противящимся истинѣ Божіей 
и отпадшимъ отъ церкви дано будетъ здѣсь не мало потребныхъ 
наставленіи, увѣщаній и обличеній въ духѣ кротости со всякимъ 
долготерпѣніемъ, не дастъ-ли имъ Богь покаянія къ познанію 
истины (2 Тим. 2, 25).

Произведенія особо объявленныя къ напечатанію въ 1897 
году, какъ имѣющія выдающійся живой интересъ для сектовѣдѣ- 
нія и миссіонерства, но за обиліемъ срочнаго матеріала печатію 
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неоконченныя, а нѣкоторыя даже и не начатыя—будутъ обяза
тельно помѣщены въ новомъ 1898 году.

Произведенія эти слѣдующія: 1) „Записка о штундизмѣ, о 
церковныхъ и гражданскихъ мѣрахъ борьбы съ сектою", изъ не
изданныхъ бумагъ приснопамятнаго архіепископа Херсонскаго Ни
канора. 2) „Изслѣдованіе современнаго состоянія духоборческой 
секты на Кавказѣ" В. М. Скворцова. 3) „Сектантство въ под- 
польныхь религіозныхъ сочиненіяхъ" гр. Л. Н. Толстого, Н. Л, 
Вишневскаго. 4) Армія спасенія (заграничная секта), изслѣдова
ніе протоіерея А. Рождественскаго. 5) „Митрополитъ Филаретъ о 
сектантствѣ и расколѣ". Г. П. Добротина. 6) Архимандритъ 
Павелъ Прусскій и его миссіонерская противораскольничья дѣя
тельность (монографія). Н. Верейскаго. 7) Очерки современной 
жизни и мысли интеллигентныхъ нововѣровъ: а) День въ толстов
ской колоніи В. М. Скворцова; б) Мечта о золотомъ вѣкѣ С. 
Бронницкаго.

При посредствѣ 3 всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда Ре
дакція обогатилась новыми цѣнными литературными матеріалами 
и увеличила ряды своихъ просвѣщенныхъ сотрудниковъ изъ со
става многочисленныхъ практическихъ дѣятелей миссіонерскаго 
института.

Въ числѣ ближайше предназначенныхъ къ печаливъ новомъ 
году произведеній имѣются: а) Изслѣдованіе о западныхъ проте
стантскихъ сектахъ мис. А. Я. Дородницына; б) Повѣсть о по
хожденіяхъ Алеши, Хлыстовскаго лжехриста, мис. свящ. К. По
пова; в) Повѣсть изъ жизни южно-русской штунды англійской 
писательницы миссъ Стриттонъ (переводъ) М. Н. Переверзевой,- 
г) Чистосердечныя признанія раскаявшихся сектантовъ В. М. Сквор
цова и др.

Въ новомъ году Редакціей приняты будутъ всѣ мѣры къ 
своевременному доставленію подписчикамъ книжекъ „Мис. Обозрѣ-
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нія“—а именно первыхъ выпусковъ въ началѣ каждаго мѣсяца 
а вторыхъ за мѣсяцъ ранѣе.

Условія подписки.
Въ новомъ 1898 году за подписную плату въ пять рублей 

„Миссіонерское Обозрѣніе"' будетъ высылаться въ количествѣ 12 
ежемѣсячныхъ книгъ (первые выпуски); желающіе же получить 
вторые выпуски „Мис. Обозр." иля всѣ 16 книгъ изданія, а так
же 10 отдѣльныхъ экземпляровъ миссіонерскихъ листковъ и стѣн
ныхъ таблицъ прежнихъ выпусковъ и имѣющихъ вновь выйти при 
каждой книжкѣ журнала изданія 1898 г. приплачиваютъ 1 р., 
т. е. всего за полное изданіе съ приложеніями шесть рублей, за
граничные же подписчики вносятъ восемь руб. Отдѣльно подписы
вающіеся на вторые выпуски (4 книги) „Миссіонер. Обозр." вно
сятъ три руб.

Подписка принимается: въ Кіевѣ въ Редакціи „миссіонер. 
Обозрѣнія" и въ книжн. магазинахъ—Оглоблина и Розова, въ 
Москвѣ—въ Синодальной типографіи, въ С.-Петербургѣ въ книж. 
магаз. Тузова, въ Харьковѣ въ редакціи „Южнаго Края".

Оставшіеся въ редакціи въ небольшомъ количествѣ экзем
пляры изданія „Мис. Обозр." за 1896 и 1897 годы продаются 
по 5 руб. за годовое изданіе, а за два года вмѣстѣ—девять р.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ. 
Редакторъ Н. В. Переверзевъ.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ! *).
Двѣнадцать пробило... И вотъ,
Улыбкой юною сіяя,
Въ сердцахъ надежды пробуждая, 
Слетѣлъ къ намъ тихо новый годъ.

*
И гостя юнаго встрѣчая,
Ему привѣтъ мы дружно шлемъ,
Другъ другу счастія желая, 
Себѣ удачъ и счастья ждемъ.

* **
И пусть надежда не обманетъ 
Желаній чистыхъ и святыхъ;-— 
Съ небесъ пусть милостиво взглянетъ 
Господь на жизнь дѣтей своихъ!

* **
Пусть всѣ страданья, слезы, горе 
Отъ насъ прошедшій, старый годъ 
Въ временъ невѣдомое море 
Съ собой на-вѣки унесетъ.

* **
Пусть Русь святая процвѣтаетъ 
Подъ властью крѣпкою Царя 
И славный тронъ его сіяетъ, 
Какъ утра яснаго заря.

*

) Странникъ. 1898 г., январь.
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Пусть солнце Вѣры Православной 
Горитъ надъ Русскою землей
И да свершаетъ путь свой славный 
Она незыблемой стезей.

* **
Пускай безъ бурь и безъ волненья, 
Повсюду,—въ мирной тишинѣ— 
Плоды созрѣютъ просвѣщенья, 
Во благо всей родной странѣ.

* **
Пусть русскій русскаго неложно, 
Какъ брата, любитъ всей душой 
И не чернитъ себя ничтожной, 
Сословной мелочной враждой.

* **
Въ любви, въ единствѣ наша сила 
И счастья нашего оплотъ,—
Дай Вогъ, чтобъ въ сердцѣ сохранила 
Россія ихъ и въ новый годъ.

* **
Какъ братья, дружною семьею, 
Передъ дверями алтаря,
Мы встрѣтимъ новый годъ мольбою 
Къ престолу Вѣчнаго Царя:

* **
„Пошли Владыка всей вселенной 
„Царю-Отцу отрады дни, 
„Успѣхъ въ правленьи неизмѣнный, 
„Отъ бѣдъ и горя сохрани.

* **
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„И намъ изъ горняго селенья
„Пошли Свое благословенье;
„На дѣло мира и любви, 
„На трудъ святой благослови*.

Свящ. Ал. Ушаковъ.

ПОУЧЕНІЕ,
сказанное 6 декабря 1897 г., въ день святителя Хри
стова Николая, въ Придруйскомъ Николаевскомъ 

храмѣ.

Сегодня праздникъ въ честь святителя и чудотворца Ни
колая, а нашего храмового святаго. Нынѣ святая церковь, про
славляя въ своихъ пѣснопѣніяхъ и чтеніяхъ сего великаго угод
ника Божія, называетъ его правиломъ вѣры, образомъ кротости, 
учителемъ воздержанія. Побесѣдуемъ же, братія, о сихъ добродѣ
теляхъ святителя Христова Николая; постараемся найти въ нихъ 
душеспасительные для себя уроки и примѣры. Это будетъ наилуч- 
шимь началомъ и продолженіемъ праздника нашего.

Въ тягостное время для христіанъ святительствовалъ св. 
Николай. Тогда умиравшее язычество всѣми способами и сред
ствами вооружалось противъ христіанъ. Святитель Николай былъ 
неусыпнымъ стражемъ ввѣренной его попеченію паствы. Своею 
твердостію въ вѣрѣ православной и пеустанныиъ проповѣданіемъ 
слова Божія онъ возбуждалъ въ сердцахъ христіанъ мужество къ 
перенесенію тѣхъ ужасныхъ мученій и смерти, какія могла только 
измыслить безпощадная злоба язычниковъ. За такую самоотвер
женную пастырскую ревность и твердость но вѣрѣ, враги Имени 
Христова заключили святителя Николая въ темницу, гдѣ онъ 
пробылъ до торжества христіанства при императорѣ Константинѣ 
Великомъ. На первомъ вселенскомъ соборѣ святитель Господень 
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Николай своею твердостію въ православной вѣрѣ посрамилъ ересь 
Арія, осмѣлившагося нечестиво отвергать Божество Господа ва
шего Іисуса Христа.

Вотъ насколько тверда была вѣра пастыря словеснаго стада 
Христова Николая! Не даромъ святая церковь называетъ его 
правиломъ вѣры.

Слушатели-христіане! Теперь никто не преслѣдуетъ васъ за 
Имя Христово. Ничто не мѣшаетъ вамъ, по примѣру святаго 
Николая, твердо исповѣдывать святую вѣру православную, которая 
служитъ вѣрнымъ залогомъ вашего вѣчнаго спасенія на небеси. 
На самомъ дѣлѣ,—тверда-ли ваша вѣра? Если бы была тверда, 
го не было бы между вами упорствующихъ. Если бы была тверда, 
то не было бы среди васъ приверженцевъ латинскихъ обрядовъ и 
■обычаевъ, или отщепенцевъ св. вѣры православной, по своему за
блужденію давнымъ-давно совратившихся въ латинство. Можете ли 
послѣ этого назвать себя истинными подражателями вѣрѣ вашего 
небеснаго молитвенника и заступника, чудотворца Николая? Нѣтъ. 
Гмотрите же, чтобы праведный гнѣвъ Божій не постигъ тѣхъ 
изъ васъ, которые такъ или иначе измѣняютъ святому правосла
вію. Слушайте, что говоритъ о такихъ христіанахъ Самъ Спаси
тель нашъ: иже отвержется Мене предъ человѣки, отвері- 
нуся ею и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже на небесѣхъ (Матѳ. 
10, 33). Что же будетъ съ ними тамъ, въ загробной жизни? 
Будучи отвергнуты Господомъ за измѣну вѣрѣ православной, они 
навсегда лишатся лицезрѣнія Божія и свѣтлыхъ райскихъ обите
лей. Слѣдовательно, ихъ неизбѣжный удѣлъ по смерти—муки 
вѣчныя во адѣ.

Справедливо святая церковь называетъ святителя Христова 
Николая образомъ кротости. Воистину сей святитель былъ «об
разомъ кротости духовныя". Онъ былъ смиренный, териѣливый, 
незлобивый, самъ не раздражалъ никого, и никѣмь, и ничѣмъ не 
раздражался. Но мы не таковы ни въ семьѣ, нидмежду сосѣдями, 



ни въ обществѣ. Мы готовы обидѣть человѣка, если не дѣломъ, 
такъ словомъ, если не явно, такъ тайно, какъ нибудь стороной, 
а сами не снесемъ обиды и ненамѣренной, незначительной, готовы 
отплатить втрое. Много между нами вражды, злобы, тяжбъ и 
сквернословія. Между тѣмъ, слѣдуя примѣру святителя Николая,, 
мы были бы не такими, а были бы кроткими и смиренными. И 
Богъ нашъ особенно любитъ кроткихъ: „на кого возрю", вѣщаетъ 
Онъ Самъ чрезъ пророка, „какъ не на кроткаго и молчаливаго» 
и трепещущаго словесъ Моихъ“ (Ис. 66, 2),?

Не напрасно, наконецъ, святая церковь именуетъ святителя 
и чудотворца Николая учителемъ воздержанія. Еще въ младен
чествѣ святой Николай въ среду и пятокъ не принималъ сосцевъ 
матери, въ юношескомъ возрастѣ онъ былъ любителемъ цѣломудрія. 
Его мысли и сердце никогда не омрачались дурными помыслами. 
Его святыя дѣла служили во славу Божію и на пользу ближнихъ- 
Онъ не копилъ земныхъ богатствъ, а все, что имѣлъ раздавалъ 
нищимъ. Заботясь о спасеніи души своей, святитель собиралъ 
единственно только сокровище „не оскудѣемо на небесѣхъ, идѣже 
тать не приближается, ни моль растлѣваетъ*  (Лук. 12, 33). 
Любимъ ли мы воздержаніе? Соблюдаемъ ли мы посты по уставу 
церкви православной? Заботимся ли мы о нищихъ и убогихъ, 
нуждающихся въ нашей милостынѣ и помощи? Едва ли мы во 
«сенъ этомъ подражаемъ угоднику Божію Николаю. Если бы мы. 
хранили воздержаніе, не нарушали бы постовъ, не расточали бы 
средствъ на порочныя удовольствія, а употребляли бы ихъ на бо
гоугодныя дѣла и на питаніе нищихъ, не видѣли бы тогда юно
шей рано увядающихъ, мужей состарившихся прежде времени, а 
видѣли бы повсюду благочестіе, цѣломудріе, здоровье и жизнь 
долголѣтнюю.

О, великій угодниче, святителю Христовъ и чудотворчеЦЙЙЛ- 
колаё! Усердно мы молимъ тебя—нашего заступника и ходатая у 
небеснаго Престола Царя славы, -вразуми, научи насъ твердо хра
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нить единую, истинную и святую православную вѣру Христову; 
помоги намъ быть вѣрными подражателями твоей кротости и тво
ему воздержанію. Тогда мы несомнѣнно удостоимся заслужить у 
Милосерднаго Господа вѣчное спасеніе, а на Его страшномъ судѣ 
услышать, обращенный къ намъ, Его же блаженный призывъ: „прі
идите, благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ 
царствіе отъ сложенія міра“ (Матѳ. 25, 34). Аминь.

Священникъ Іоаннъ Никифороескій.

Торжество освяіценія храма въ мѣстечкѣ Ильинѣ,
Велижскаго уѣзда. ,

26 ноября 1897 года въ м. Ильинѣ, Велижскаго уѣзда, со
вершилось освященіе вновь устроеннаго приходскаго храма.

Освященный храмъ сложенъ изъ кирпича, подъ цвѣтъ кото
раго и выкрашенъ. Внѣшній видъ храма очень красивъ: фигуру 
онъ имѣетъ правильнаго креста и увѣнчанъ семью главами. Одна 
глава высится надъ алтаремъ, пять главъ—надъ среднею частью 
храма и одна—надъ колокольнею. Эта послѣдняя глава—самая 
высокая.

Храмъ обнесенъ весьма красивою деревянною на кирпичныхъ 
столбахъ, выкрашенныхъ подъ цвѣтъ церкви, оградою.

Удачно выбрано и мѣсто, гдѣ построенъ храмъ. Въ м. Иль
инѣ имѣется единственная ровная, открытая площадь, расположен
ная съ западной стороны мѣстечка при въѣздѣ въ него Велиж- 
скимъ большакомъ. Посреди этой площади и красуется вновь 
устроенная церковь.

Когда въѣзжаешь въ м. Ильино Велижскпмъ бо.іьшцькмъ, 
усаженнымъ съ обѣихъ сторонъ деревьями, то взорамъ открывается 
такая картина; посреди ровной обширной площади стоитъ качен
ная церковь; налѣво отъ нея—небольшая группа старыхъ толстыхъ 
березъ; на опушкѣ этой группы съ запада стоитъ собственный 
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домъ мѣстнаго священника; направо отъ церкви виднѣется по
мѣщичья усадьба и старый запущенный паркъ, а тамъ, за церковью,, 
на востокъ разстилается мѣстечко.

Внутреннее устройство храма вполнѣ соотвѣтствуетъ внѣшне
му его виду. Стѣны въ храмѣ, равно какъ и куиолъ раскрашены 
красивыми узорами масляною краскою. Иконостасъ устроенъ въ 
два яруса, окрашенъ въ темно-малиновый цвѣтъ и разукрашенъ 
витыми колоннами и множествомъ рѣзьбы довольно изящнаго ри
сунка; колонны и рѣзьба имѣютъ цвѣтъ золота. За клиросами 
стоятъ два большихъ кіота, которые также выкрашены въ цвѣтъ- 
иконостасами разукрашены и колоннами, и рѣзьбой. Иконы какъ 
въ иконостасѣ, такъ и въ кіотахъ, стоящихъ за клиросами, письма 
довольно хорошаго. Размѣръ храма 13X8 саж. Вообще новый 
Ильинскій храмъ и внѣшнимъ своимъ видомъ и внутреннимъ благо
устройствомъ производитъ весьма выгодное впечатлѣніе. Мнѣ ка
жется, что этотъ храмъ по своему благолѣпію смѣло можно от
нести къ числу лучшихъ и красивѣйшихъ храмовъ въ епархіи.. 
Торжество освященія храма происходило слѣдующимъ образомъ.

Наканунѣ дня освященія, 25 ноября, въ новомъ храмѣ было 
совершено всенощное бдѣніе священникомъ о. Арсеніемъ Овсянки
нымъ въ сослужѳніи діакона изъ г. Велижа Мадзалевскаго. На 
литію и поліелей выходили слѣдующіе священники: мѣстный бла
гочинный, Маклаковской церкви о. Симеонъ Ширкевичъ, Лѣсо- 
хинской церкви о. Михаилъ Володуцкій, Глазомичской церкви о. 
Михаилъ Никифоровскій, Крестовской церкви о. Владимиръ Счен- 
сновичъ и Прихабской церкви о. Сергій Садовскій и діаконы: г. 
В^лижа—Щербаковъ и с. Маклокъ—Ракитскій. Пѣлъ мѣстный- 
хоръ пѣвчихъ стройно и гармонично.

Во время всенощнаго бдѣнія церковь снаружи была иллюми
нована: вокругъ церкви, а также и въ притворѣ были развѣшаны 
разноцвѣтныя фонари съ горящими въ нихъ свѣчами и горѣли 
плошки симметрично разставленныя по выступамъ церкви и ограды. 
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Иллюминацію вокругъ церкви устроилъ начальникъ Ильинской по
чтовой станціи г. Свирщевскій на деньги, пожертвованныя на этотъ 
предметъ жителями м. Ильина, преимущественно евреями.

Наступилъ слѣдующій день—день освященія храма. Въ 7 
часовъ утра началась въ старомъ храмѣ ранняя литургія, которую 
совершали священники: о. Овсянкинъ и о. Володункій въ сослу
женіи діакона Щербакова. На этой, такъ сказать, прощальной 
литургіи въ старомъ храмѣ были помянуты на проскомидіи и на 
заупокойной литургіи, по желанію мѣстнаго священника о. Жу
равскаго, слѣдующія лица: Императрица Екатерина II и Импе
раторы: Павелъ I, Александръ I, Николай II, Александръ II и 
Александръ ПІ; епископы: Даніилъ, Смарагдъ, Исидоръ, Василій, 
Савва и Викторинъ; іереи: Григорій, Іоаннъ, Василій и Николай; 
діаконъ Димитрій; чтецы: Пантелеймонъ, Михаилъ, Василій, Але
ксандръ и Григорій; церковные старосты: Григорій, Моисей, Да
видъ, Власій и Власій, какъ служившіе при старой церкви. Къ 
концу литургіи старый храмъ уже былъ полонъ молящихся. Но 
толпы народа все еще прибывали и прибывали: дорога была сан- 
няя, хорошая, погода стояла благопріятная: народъ же влекло въ 
Ильино и торжество освященія храма и ярмарка, бывающая въ 
этотъ день ежегодно въ м. Ильинѣ.

При громадномъ стеченіи народа и при стройномъ иѣніи 
мѣстнаго хора, въ 10 час. утра, пятью священниками и тремя 
діаконами (священники: мѣстный благочинный, о. Ширкевичъ, о. 
Никифоровскій, о. Сченсновичъ и о. Садовскій и діаконы. Мадза- 
левскій, Щербаковъ и Ракитскій) были совершены по чинополо
женію освященіе воды и освященіе престола, закончившееся крест
ными ходами (за св. антиминсомъ въ старый храмъ и со связямъ 
антиминсомъ вокругъ новаго храма) и провозглашеніемъ обычнаго 
многолѣтія и вѣчной намяти Императору Александру Ш.

Послѣ этого мѣстный благочинный вышелъ на амвонъ и ска
залъ слѣдующее поученіе: „Благодареніе Господу! Наконецъ-то 
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вы, прихожане храма сего, дождались давно желаннаго дня! На
конецъ-то совершилось освященіе вашего новаго каменнаго благо
лѣпнаго храма!... Радуется и ликуетъ домохозяинъ, когда остав
ляетъ старый п ветхій домъ и переходитъ въ новый, хорошій .и 
благоустроенный. Тѣмъ болѣе должны радоваться сегодня вы, 
прихожане храма сего. До сихъ поръ у васъ былъ домъ Божій, 
т. е. храмъ (а это гораздо важнѣе, чѣмъ домъ у домохозяина) 
ветхій, старый и весьма неприглядный, гораздо худшій, чѣмъ дру
гіе сосѣдніе храмы. Теперь же вы приходите въ новый Божій 
домъ весьма благоустроенный и благолѣпный и снаружи и внутри, 
храмъ, который красотою и благолѣпіемъ уже много превосходитъ 
всѣ сосѣдніе храмы.

По случаю этой великой радости вашей на чемъ же оста
новлю ващу мысль? что скажу вамъ въ назиданіе?

Когда освящается храмъ Божій, то все священнодѣйствіе, 
главнымъ образомъ, сосредоточивается па престолѣ. Престолъ 
укрѣпляется, омывается св. водою, затѣмъ розовою водою, крас
нымъ виномъ, а при архіерейскомъ служеніи помазуется и св. ми
ромъ. Почему это такъ? Потому, что престолъ -главная святыня 
въ храмѣ; потому, что на престолѣ всякій разъ приносится та 
самая жертва, которая была принесена за грѣхи людскіе Христомъ 
Спасителемъ на Голгоѳѣ,—потому, что на престолѣ присутствуетъ 
Самъ Христосъ не только Своимъ Божествомъ, но и Своею плотію 
и кровію.

Но, братіе, и каждый христіанинъ есть храмъ Божій; а слѣ
довательно и въ каждомъ христіанинѣ можетъ присутствовать 
Христосъ. Апостолъ сказалъ: „не вѣете ли, яко храмъ Божій 
есте вы и Духъ Божій живетъ въ вавъ“ (1 Кор. Ш, 16). Гдѣ 
же въ христіанинѣ тотъ престолъ, гдѣ можетъ присутствовать 
Христосъ? Престолъ этотъ—-сердце христіанина! Поэтому, право
славный слушатель, если хочешь, чтобы въ твоемъ сердцѣ обиталъ 
Христосъ, то сдѣлай съ нимъ тоже, что мы сейчасъ сдѣлали съ
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престоломъ, т. е. укрѣпи его на камени вѣры, омый его слезами 
покаянія, очисти его отъ всякія скверны—отъ всѣхъ грѣховныхъ 
помысловъ, навыковъ, привычекъ... и тогда Христосъ, по своему 
непреложному слову, придетъ къ тебѣ и въ твоемъ сердцѣ оби
тель сотворитъ"...

Затѣмъ тѣми же священнослужителями были совершены позд
няя литургія и молебенъ съ многолѣтіемъ по случаю Тезоименит
ства Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Георгія Алексан
дровича и Великаго Князя Георгія Михаиловича.

Во время запричастнаго стиха мѣстнымъ настоятелемъ о. Жу
равскимъ было произнесено приличное торжеству слово.

Такъ совершилось торжество освященія храма въ м. Ильинѣ.
Благочинный 3 Велижскаго округа,

священникъ Леонидъ Кисселъ.

Собесѣдованіе съ глаголемыми старообрядцами въ 
Витебской духовной семинаріи 23 ноября 1897 г.

23 ноября 1897 года въ залѣ образцовой школы при Ви
тебской духовной семинаріи происходило второе собесѣдованіе съ 
такъ именуемыми старообрядцами. Посторонней публики и на этотъ 
разъ собралось много, но изъ старообрядцевъ оказалось налицо 
опять два человѣка, изъ которыхъ собесѣдникомъ, какъ и на 
предыдущей бесѣдѣ, выступилъ г. Табаковъ. Собесѣдованіе имѣло 
своимъ предметомъ ученіе о неодолѣнности церкви Христовой и 
вѣчномъ пребываніи въ ней Христопреданнаго священства. От
крылось оно пѣніемъ молитвы Святому Духу. Начало собесѣдова
нію положилъ преподаватель исторіи и обличенія русскаго раскола 
В. К. Тычининъ. Онъ установилъ связь между настоящей бесѣдой 
и предыдущей и выяснилъ значеніе подлежащаго раскрытію во
проса для ученія о признакахъ истинной Христовой церкви. За
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тѣмъ воспитанникъ VI кл. Л. Овсянкинъ изложилъ православное 
ученіе о неодолѣнности Христовой церкви и вѣчности новозавѣт
ной іерархіи. При изложеніи ученія были раскрыты слѣдующія 
мысли: 1) церковь Христова неодолѣнва въ силу обѣтованія Спа
сителя: „Созижду церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ей“; 
2) она вѣчно должна существовать и никогда не измѣнитъ того 
устройства, какое далъ ей Спаситель, и, слѣдовательно, 3) въ 
ней вѣчно пребудетъ Христопреданное священство, которое Іисусъ 
Христосъ учредилъ, какъ существенную и необходимую часть цер
ковнаго устройства. Общій выводъ изъ сказаннаго сдѣлалъ В. К. 
Тычининъ и въ заключеніе предложилъ Табакову отвѣтить на 
вопросъ: можетъ ли прекратиться въ церкви Христовой священ
ство, и въ правѣ ли общество безпоповцевъ, не имѣющее Христо- 
предапной іерархіи, именовать себя церковью Христовой? Табаковъ 
сперва отказывался отвѣчать, ссылаясь на отсутствіе своихъ еди
новѣрцевъ, но, затѣмъ, повелъ рѣчь о томъ, что пребываніе свя
щенства не есть еще признакъ истинности церкви. Вотъ и у като
ликовъ существуетъ Христопреданное священство, а между тѣмъ 
латинская церковь должна быть признана еретической ради иска
женія праваго ученія вѣры. И „православная" церковь, заключилъ 
онъ, также извратила истинное вѣроученіе, погрѣшивъ въ боль
шемъ, сравнительно съ католичествомъ, количествѣ пунктовъ, 
именно—въ 58 противъ 27 латинскихъ измѣненій. Когда попро
сили его указать на эти пункты, Табаковъ бойко сталъ перечи
слять обычныя мнимыя отступленія, указывая особннно на измѣ
неніе въ перстосложеніи. При томъ Табаковъ сослался на профес
сора Каптерева, который, по словамъ собесѣдника, правильно до
казалъ, что двуперстіе перешло къ русскимъ отъ грековъ, (якобы) 
«одержавшихъ его отъ временъ апостольскихъ, и что, слѣдова
тельно, двуиерстіе представляетъ древнѣйшій и единственно истин
ный видъ перстосложенія для крестнаго знаменія. Ссылку эту дѣ
лалъ Табаковъ не разъ на бесѣдахъ... Нужно было разъяснить 



недоразумѣніе. Предварительно В. К. попросилъ своего собесѣд
ника сказать, въ какомъ сочиненіи проф. Каптеревъ говоритъ о 
двуперстіи, и изложить подробнѣе, что именно говоритъ профес
соръ объ этомъ видѣ персгосложенія. Ни того, ни другого Таба
ковъ не могъ сказать. Послѣдовало чтеніе изъ сочиненія Капте- 
рева: „Патріархъ Никонъ, какъ церковный реформаторъ и его 
противники". По словамъ вроф. „обычай" (а не догматъ) зна
меноваться двумя перстами заимствованъ русскими отъ грековъ; 
онъ былъ господствующимъ въ греческой церкви въ періодъ борьбы 
съ монофизитами, но первоначальною и „древнѣйшею формою пер- 
столоженія было одпоперстіе", а „самая естественная и свойствен
ная всякому христіанину форма перстосложенія—троеперстіе,. 
потому что троеперстіемъ выражается основной догматъ христіан
ства—ученіе о троичности Лицъ въ Божествѣ"; „двоеперстіе же 
теперь уже исключительно несторіанскій обычай, съ которымъ не
сторіане соединили свои еретическія представленія объ образѣ со.- 
единѳнія двухъ природъ во Христѣ". Посему „признаніе того 
факта, что двоеперстіе въ крестномъ знаменіи существовало въ 
греческой церкви и по времени предшествовало господствующему 
значенію троеперстія, нисколько не оправдываетъ нашихъ ста
рообрядцевъ* , признающихъ двоеперстіе единственно православною 
формою перстосложенія. „Перстосложѳніе въ крестномъ знаменіи и 
самый способъ изображенія креста видоизмѣнялись по требованію 
обстоятельствъ, при чемъ эти видоизмѣненія—всегда находились 
въ связи съ вѣроученіемъ, которое хотѣли въ данное время вы
разить извѣстнымъ перстосложеніемъ", посему „то перстосложенія 
православно и обязательно для каждаго христіанина, какое въ 
данное время признаетъ такимъ сама православная церковь, гакъ- 
какъ только ей одной исключительно принадлежитъ право какъ 
устанавливать и освящать своимъ употребленіемъ церковные об
ряды, такъ и производить въ существующихъ обрядахъ необходи
мыя перемѣны. Обязанность же всякаго православнаго христіанина 



въ этомъ случаѣ состоитъ въ томъ, чтобы безпрекословно под
чиняться водительству церкви, признавать для себя обязательнымъ 
и спасительнымъ то, что такимъ признаетъ святая церковь" (гл. 
IV). Попутно, въ подстрочномъ примѣчаніи, было прочитано и 
мнѣніе о перстосложеніи архіепископа Черниговскаго Филарета, 
который, по словамъ Табакова, говорилъ, будто троеперстіе осно
вано на „гнилыхъ подпорахъ". Оказалось, что, по мнѣнію пре
освященнаго Филарета, троеперстіе стало входить въ церковное 
употребленіе еще во времена Арія,- но что не успѣло оно еще 
освятиться употребленіемъ вмѣсто одноперстнаго, какъ монофизит- 
ство заставило православныхъ обратиться къ другому знаменію— 
двоеперсгному. Значитъ, по мнѣнію преосвященнаго Филарета, 
троеперстіе по времени появленія даже предшествовало двоеперстію. 
Табаковъ видимо не ожидалъ услышать ничего подобнаго и могъ 
только сказать: „это—не Каптерево сочиненіе". Ему предложили 
провѣрить... Упорно отстаивая двоеперстіе, Табаковъ привелъ слова 
изъ Потребвика: „кто не креститъ двѣма перстома, якоже и Хри
стосъ, да будетъ проклятъ" (79 гл.). Сдѣлавъ надлежащее за
мѣчаніе по сему поводу, В. К. указалъ на наставленіе Книги о 
вѣрѣ, нарушаемое раскольниками при сложеніи перстовъ, л. 74. 
Здѣсь повелѣвается креститься двумя перстами, но простертыми, 
а раскольники одинъ палецъ сгибаютъ, нарушая этимъ наставленіе 
своихъ же книгъ. Возражая на это, Табаковъ сослался на Вели
кій Катехизисъ, гдѣ, дѣйствительно, говорится о двуиерстіи. Но 
и эта книга мало помогла ему, такъ какъ въ ней есть указаніе и 
на троеперстіе (л. 5 об.). Какъ явилось такое двоякое ученіе о 
перстосложеніи, было тутъ же объяснено. Предложили Табакову 
доказать отступленіе старообрядцевъ въ сложеніи перстовъ и на 
основаніи другихъ старопечатныхъ книгъ, напримѣръ—Кирилловой 
(л. 184 об.), Малаго Катехизиса (л. 17), но собесѣдникъ поста
рался отклонить подобное намѣреніе, клонившееся не въ его пользу, 

лишь упорно и бездоказательно повторялъ, что свидѣтельство 
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Великаго Катехизиса истинно, истолковано же неправильно, что 
свидѣтельство Книги о вѣрѣ намѣренно испорчено, подложно- 
Было ясно, что старообрядцы при сложеніи перстовъ не согла
суются съ наставленіями нѣкоторыхъ старопечатныхъ книгъ. На 
этомъ вопросъ о перстосложеніи былъ поконченъ, а Табакову 
предложили отвѣтить прямо и по возможности кратко на вопросъ, 
поставленный въ началѣ бесѣды. Причемъ замѣтили, что церковь, 
не имущая священства, не есть церковь Христова, ибо, лишив
шись священства, (каково общество безпоповцевъ), такая церковь 
тѣмъ самымъ является одолѣнною. Собесѣдникъ заявилъ, что одни 
епископы не составляютъ еще всей церкви. Ему справедливо от
вѣтили, что съ нимъ согласны и что даже рѣчи объ этомъ не 
было, но что церкви безъ епископовъ и вообще безъ священства 
никакъ нельзя обойтись. Нѣтъ, сказалъ онъ, по нуждѣ можно. 
Его попросили доказать. Онъ началъ вычитывать изъ тетрадокъ, 
будто въ первые вѣка гоненій на христіанство во многихъ цер
квахъ не было епископовъ. Это возраженіе опровергнуто тѣмъ, 
что указанные Табаковымъ случаи не имѣютъ приложенія ко все
ленской церкви. Чтобы увернуться, собесѣдникъ повелъ рѣчь о по- 
грѣшимости собора 1667 г. Нападки его можно представить въ 
такомъ видѣ. Какая-молъ польза вамъ, что у васъ есть епископы? 
Вотъ соборъ 1667 г., хотя и могъ претендовать на непогрѣши
мость, такъ какъ на немъ лично присутствовали 3 патріарха, а 
два изъ нихъ къ тому ~е имѣли полномочія отъ остальныхъ двухъ 
(патріарховъ), однако же погрѣшилъ. Каждый епископъ въ от
дѣльности можетъ погрѣшить въ догматахъ вѣры, слѣдовательно,, 
и всѣ. Отсюда само собой вытекаетъ погрѣшимость и вселенскихъ 
соборовъ. Поэтому его спросили—если всѣ епископы могутъ за
блуждаться въ догматическомъ ученіи, то и вселенскіе соборы 
также? Сперва собесѣдникъ отвѣтилъ отрицательно. Когда же до
казали противорѣчіе его, то онъ сталъ утверждать: вселенскіе со
боры погрѣшимы, но не погрѣшили. Въ подтвержденіе своего мнѣ- 
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яія онъ сослался на. какой-то соборъ 429 г., будто бы записан
ный у Баронія. На этомъ соборѣ присутствовало 338 (а по дру
гой варіаціи его же 358) епископовъ и всѣ они уклонились въ 
ересь Несторія. Его спросили—вселенскіе соборы могутъ погрѣ
шать, значитъ, погрѣшила и вся церковь? Нѣтъ, отвѣтилъ онъ. 
Вѣдь на соборѣ 429 года епископы оказались еретиками, а міряне 
все-таки остались православными. Такъ и старовѣры, несмотря на 
уклоненіе въ ересь собора 1667 года, остались твердыми въ вѣрѣ 
православной и никоніане никогда, никогда не побѣдятъ право
славной (старообрядческой) церкви. Табакову справедливо возра
зили, что старообрядцы не имѣютъ права судить епископовъ, бу
дучи сами мірянами. Но міряне жъ бывали на соборахъ и даже 
бабы на томъ еретическомъ соборѣ кричали на отступившихъ отъ 
православія епископовъ, сказалъ онъ. Ему замѣтили, что міряне 
были зрителями на соборахъ я при разсужденіи о предметахъ 
вѣры нрава голоса не имѣли. Церковное учительство имъ запре
щено 64 пр. VI вселенскаго собора. Очевидно, не соборъ 1667 
года погрѣшилъ, а старообрядцы самовольно отдѣлились отъ цер
кви. Зачѣмъ они бѣгутъ отъ епископовъ? Такь поступилъ св. 
Максимъ Исповѣдникъ, отвѣтилъ Табаковъ. Максимъ Исповѣд
никъ бѣжалъ отъ еретиковъ, не желая входить съ ними ни въ 
какое общеніе. Его примѣру и старообрядцы слѣдуютъ. Это поло
женіе опровергнуто тѣмъ, что Максимъ Исповѣдникъ послѣ бѣг
ства отъ еретиковъ былъ принятъ православными епископами, а 
ихъ-то и нѣтъ у раскольниковъ. Слѣдовательно, безпоповцы не 
•составляютъ истинной церкви Христовой. Табаковъ сталъ вычи
тывать по тетрадкамъ, что церковь—не стѣны и покровъ, а вѣра 
и житіе, правое исповѣданіе вѣры и т. д. На это ему ясно до
казали, что это—лишь одинъ изъ признаковъ истинности церкви, 
.въ которой необходимо должна быть іерархія. Но Табаковъ про
должалъ тупо и упорно повторять о правомъ исповѣданіи вѣры. 
.Ему указали ученіе отцовъ церкви о необходимости въ церкви 
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іерархіи и, между прочимъ, сослались на слова св. Игнатія Бого
носца и св. Іоанна Златоуста. Но здѣсь получился удивительный 
■отвѣтъ: „Что вы ссылаетесь на какого-то Игнатія. Вотъ отцы 
половецкіе въ „поморскихъ отвѣтахъ" другое говорятъ". Такое 
слишкомъ дерзкое отношеніе къ святымъ отцамъ и поставленіе на 
одну доску съ ними поморскихъ выходцевъ было тотчасъ же об
личено; было обнаружено и незнаніе Табаковымъ того, кто напи
салъ „поморскіе отвѣты". Было также замѣчено, что прежніе 
старообрядцы не допускали такого свободнаго отношенія къ вѣрѣ, 
какое замѣчается въ нынѣшнемъ молодомъ поколѣніи безпоповцевъ. 
Направленіе послѣдняго отличается уже раціонализмомъ. Что по
лезно для раскола, то принимается, противное же отвергается пли 
прямо, или какъ преднамѣренная фальсификація никоніанами исто
рическихъ свидѣтельствъ. Касательно словъ св. Іоанна Златоуста: 
„ие можетъ бо церкви безъ епископа быти" (Маргаритъ. Житіе 
л. 144 об.). Табаковъ выразился, что это Златоустъ сказалъ между 
прочимъ—одно мнѣніе! А вотъ въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, 
что „церковь—не стѣны и покровъ, а вѣра и житіе" Почему же 
вы, спросили у Табакова, однимъ словамъ св. отца придаете зна
ченіе. а другимъ нѣтъ?—Табаковъ ничего не нашелъ сказать въ 
•свою защиту. В. К. кратко резюмировалъ все сказанное на бе
сѣдѣ и она закончилась пѣніемъ „Достойно есть". Было 51/2 ч. 
вечера.

Такъ, краткая по объему бесѣда затянуласъ на два съ по
ловиной часа, благодаря упорному и тупому отрицанію Табако
вымъ всего того, что противорѣчило его мнѣніямъ.

Смыслъ жизни, по опредѣленію Филарета, митро
полита Московскаго.

„Міръ, сказалъ онъ однажды, думаетъ жить, играя. Нѣтъ, 
"братія, жизнь не игра, но дѣло важное. Земная жизнь дана че
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ловѣку для того, чтобъ изъ нея, рукою свободной воли, силок> 
Божіею благодати, выработать вѣчное блаженство. Кто понялъ сіе 
дѣло и занялся имъ, какъ должно, тотъ едва-ли найдетъ много 
времени для игръ и забавъ".

(Хол.-Вар. Е. В.).

Замѣтка.
Сколько словъ и буквъ въ Библіи? Одинъ благочестивый 

читатель слова Божія взялъ на себя трудъ—сосчитать число 
буквъ, словъ и стиховъ Библіи и получилъ слѣдующіе результаты: 
Библія содержитъ 31.173 стиха, 773.692 слова и 3.566.480 
буквъ. Слово Іегова, встрѣчается въ Библіи 6855 разъ, союзъ и 
46,277 и слово Господь 1855 разъ, 117 псаломъ есть среднія 
слова Библіи, а 8 стихъ 101 псалма: бдѣхъ, и быхъ яко птица 
особящаяся на здѣ,—рус.: „Не сплю и сижу, какъ одинокая 
птица на кровлѣ".—этотъ стихъ есть средній стихъ Библіи.

(Хол.-Вар. Е. В.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ШШШНІІ ШН1ЦІІШ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ 

въ 1898 году 
будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по преж
ней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ 

же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ.
Указомъ отъ 19 іюля 1897 г. за № 3746 Св. Синодъ раз

рѣшилъ Казанской академіи начать изданіе Твореній отцевъ и 
учителей церкви III вѣка въ русскомъ переводѣ и благоволилъ 



ассигновать на это дѣло субсидію изъ духовно-учебнаго капитала. 
Первый выпускъ означеннаго изданія, содержащій въ себѣ „Об
щее введеніе къ изданію твореній св. Ипполита" и переводъ его 
„Толкованія на книгу пророка Даніила", будетъ йриложенъ въ 
полномъ видѣ къ одной изъ книжекъ журнала „ІІравосл. Собес." 
за 1898 годъ. Кромѣ того въ 1898 году будетъ въ журналѣ 
особый Патрологическій отдѣлъ съ особымъ счетомъ страницъ. 
Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы Творенія отцовъ церкви въ 
русскомъ переводѣ и изслѣдованія объ отцахъ церкви и ихъ 
ученіи.

Въ теченіе 1898 года будутъ закончены, печатающіяся въ 
журналѣ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній:

„Письма Н. И. Ильминскаго къ Оберъ-Прокурору Святѣй
шаго Синода К. II. Побѣдоносцеву".

Новые подписчики на журналъ въ 1898 году получатъ без
платно доселѣ вышедшіе листы означеннаго изданія, такъ что 
будутъ имѣть цѣльный экземпляръ. Кромѣ того, новые подписчики 
безплатно получатъ начало статьи Ѳ. Благовидова „Оберъ-Про
куроры Св. Синода въ 18 и первой половинѣ 19 столѣтія". 
Статья эта будетъ продолжаться печатаніемъ и въ 1898 году. , 

Журналъ „Православный Собесѣдникъ" рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, 
„какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства" 
(Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи— 
семь рублей.

Подписка принимается въ редакціи „Православнаго Собесѣд
ника, при духовной академіи, въ Казани.
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При журналѣ „Православный Собесѣдникъ*  издаются 
ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ, 

выходящія два раза вт мѣсяцъ, нумерами до 2 печатныхъ ли
стовъ въ каждомъ^ убористаго шрифта.

Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи, съ при
ложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ*,  и съ пересыл
кой по почтѣ восемь рублей.

Подписка прикимаетея въ редакціи „Православнаго Собесѣд
ника, при духовной академіи, въ Казани.

Въ той же редакцій можно получать „Православный Собе
сѣдникъ*  и за прежніе ГОДЫ:

Въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями: за 1872, 
1873, 1876—79 гг. по 6 руб., за 1880-81 и 1884—96 гг. 
по 7 руб.—за годовое издайіѳ.

Въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приложеній за годо
вое изданіе: за 1855 и 1856 гг. по 1 руб., за 1857 г. по 2 р., 
за 1859- 1864 гг. по 8 р„ за 1873, 1882 и 1883 гг. по 5 р.

Можно получать и отдѣльныя книжки „Православнаго Собе
сѣдника*  по 80 коп. за книжку.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ Собе
сѣдникѣ*  съ 1855 Но 1891 годъ. Цѣна 40 коп.

. "11 1 .. I

Годъ XIV. Открыта подписка Годъ XIV.
на 1898 г.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Дастырсщй робесѣдникъ.
Въ наступающемъ 1898 году „Пастырскій Собесѣдникъ*  

будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
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журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и нази
дательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя 
къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ 
детальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно- 
историческиго характера—о богослуженіи, проповѣдничествѣ, за
коноположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, 
очерки и разсказы изъ быга духовенства и религіозно-нравствен
ной жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ совре
менной церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; 
разныя извѣстія и т. и.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 

издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСТі А“

Проиовѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіінской Бесѣдѣпредставляющей собой какъ бы 
отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преиму
щественно для иароднаго чтенія, будутъ печататься отличаюіціяся 
простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни пропо
вѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катехизиче
скія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія 
наставленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нрав
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ 
изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые пять лѣтъ пз 
данія (1893—1897 гг.), два большихъ тома, до 500 страницъ 
въ каждомъ.

Въ наступающемъ году въ книжкахъ „Христіанской Бесѣды“ 
будетъ, между прочимъ, печататься новый обширный трудъ прот. 
В. X. Преображенскаго, подъ заглавіемъ: Святые учители вѣры и 
благочестія. Душеспасительныя чтеніи на каждый день года, по 
житіямъ св. угодниковъ Божіихъ.



Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, будетъ вы
сланъ проповѣдническій сборникъ, составленный примѣнительно къ 
программѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, на воскресные и 
праздничные дни всего года, въ двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ: 

„Церковный годъ пастыря-проповѣднпка“.
Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу журнала, будетъ, 

издана справочная книга, содержащая въ себѣ: 
„Правила и формы церковнаго письмоводства (веде
нія церковно-приходскихъ документовъ и книгъ) 

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой 
и пересылкой:

на годъ—пять руб. | на полгода—три руб.
Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прилож., жури. 

„ІІастыр. Соб.“ за 1891, 1892, 1893 и 1895 г. Цѣна за каж
дый годъ 4 р., за два года 7 р., за три года 10 р., за четыре 
года 12 р. Томы .Христіанской Бесѣды “ за прежніе четыре года 
(съ 1893 г.) высылаются и отдѣльно. Цѣна за каждый годъ (два 
тома) 2 руб., за три года вмѣстѣ—5 р., за всѣ четыре г. —6 р.

Полные экземпляры журнала, со всѣми приложеніями за по
слѣдніе два года (1896 и 1897) высылаются по пяти рублей за 
каждый годъ.

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію духовнаго 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ“.

Объ изданіи журнала 

роскресное ^теніе 
въ 1898 году.

Бъ ,Воскресномъ Чтепіи“ въ 1898 году, попрежнему, бу
дутъ печататься:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и праздничные 
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дни и на разные случаи.—Въ видѣ особаго безплат. приложенія 
къ журналу будетъ разослана всѣмъ подписчикамъ, въ январѣ 
мѣсяцѣ, книга „Катехизическія Поученія11 на Символъ вѣры, Мо
литву Господню, Десятословіе, свяіц. Ѳ. С. Петровскаго, содержа
щая въ себѣ 57 поученій, вполнѣ пригодныхъ для внѣбогос.іу- 
жебныхъ чтеній. Номера журнала, въ виду срочныхъ поученій, 
будутъ разсылаться заблаговременно, къ тѣмъ днямъ, на которые 
назначены извѣстныя поученія или бесѣды.

II. Статьи по свящ. Писанію, особенно по изъясненію тѣхъ 
мѣстъ его, которыя извращаются вольнодумцами, противниками 
церкви православной; между прочимъ—продолжено будетъ печата
ніе краткихъ свѣдѣній о новозавѣтныхъ книгахъ—статьи объ 
истинахъ христіан. вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ цер
ковныхъ обрядахъ,—о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и про
явленіяхъ благодатной силы Божіей во св. правосл. Церкви; прав- 
ственне-назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія, общеполез
ныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, 
вновь выходящихъ книгахъ духовнаго содержанія.

Ш. Сверхъ того, попрежнему, будутъ издаваться, отдѣльно 
отъ журнала, Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія, 
для народнаго чтенія- Въ Листкахъ будутъ продолжены жизне
описанія св. угодниковъ Кіево-Печерскихъ, и кромѣ того, дано 
будетъ 12 праздничныхъ листковъ—на Господскіе и Богородич
ные праздники.

Цѣна годового изданія съ приложеніями и пересылкою 4 руб. 
Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія11, (Подолъ, д.

Ильинской церкви .№ 3).
Редакторъ-издатель свящ. Іоаннъ БогорОдицкій.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
на духовно-академическіе журналы

Церковный рѣстникъ*
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
съ приложеніемъ

полнаго собранія твореній, св. Іоанна Златоуста-
С.-Петербургская духовная академія, въ твердой рѣшимости 

и впредь служить, по мѣрѣ силъ, тому дѣлу, которому она слу
житъ до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ из
давать въ 1898 году „Церковный Вѣстникъ1* и „Христіанское 
Чтеніе*  по слѣдующей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ44 печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсужде

ніе богословскихъ и церковно-истор. вопросовъ, какъ они выдвига
ются запросами времени;

2) статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя об
сужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по 
мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ от
дѣлѣ Редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчи
ковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ церковно-общественной 
жизни;

3) мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и под
вергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно
общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей духов
ной и свѣтской печати;

4) „въ области церковно-приходской практики “—отдѣлъ, въ 
которомъ Редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики;



- 39

5) корресподенціи изъ епархій и изъ-за границы о выдающихся 
явленіяхъ мѣстной жизни;

6) обозрѣніе книгъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ журна
ловъ;

7) постановленія и распоряженія Правительства;
8) лѣтопись церковной и общественной жизни въ Росссіи и 

за границей на пространствѣ всего земного піара;
9) разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя свѣ

дѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ „Христіанское Чтеніе*  входятъ самостоятельныя и пере

водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной 
богословской литературы.

Примѣчаніе. Въ удодвлетвореніе желанія многихъ подписчи
ковъ, „Христіанское Чтеніе*  съ настоящаго 1897 года выходитъ 
ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ, что даетъ 
возможность правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленія
ми въ област і богословской науки и церковно-общественной жизни. 
Такое расширеніе журнала, конечно, требуетъ удвоенныхъ усилій 
со стороны Редакціи и крайняго нцпряжевія ея матеріальныхъ 
средствъ. Несмотря на это, цѣца на журналъ, выписываемый от
дѣльно, остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только тѣ под
писчики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Церковнымъ 
Вѣстникомъ*,  за дополнительныя шесть книжекъ приплачиваютъ 
ОДИНЪ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей, платятъ три руб,щ. 
Редакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы, интересомъ и разно
образіемъ статей съ избыткомъ покрывался этотъ неизбѣжный, хо
тя и незначительный расходъ.

Кромѣ того, съ 1895 года Редакція приступила къ изданію 
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„Полнаго собранія твореній св. Іоанна-Златоуста*  въ русскомъ пе
реводѣ, на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ: 
Именно, подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой 
томъ этихъ тв феній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта), вмѣсто номинальной цѣны въ 
три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики на одинъ из- 
нихъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. ІГри такихъ 
льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника1' и 
„Христіанскаго Чтенія*  получаютъ возможность при самомъ не
значительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе 
твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, ко
торое по богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую 
библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1898 г. будетъ изданъ четвертый томъ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. I. Златоуста па книгу Бы
тія.

Новые подписчики, желающіе получить и первые три то
ма, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за 
томъ.

УСЛОВІЯ ПОДПСИКИ.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ*  5 (пять) р. съ при

ложеніемъ твореній св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 к.; б) въ 
изящномъ переплетѣ—7 руб.; за „Христіанское Чтеніе*  5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Златоуста—6 Р- 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ—7 руб;

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ твореній 
св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 
50 коп.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ твореній 

св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к.; за каждый отдѣльно 7 (семь) 
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руб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб.
Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія 

такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

Подписываюгцгеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
Редакціи (Невскій нр., 151, кв. 7), гдѣ можно получать также 
отдѣльныя изданія Редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ-ироф. А. Лопухинъ.

Открыта подписка на 1898 годъ
(четвертый годъ изданія) 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВѢ( ТІШКЪ“, 
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго 

просвѣщенія въ духѣ православной церкви" въ С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ „Спб. Духовный Вѣстникъ" печатаются житія 

■святыхъ въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова, бесѣды и поученія на 
предстоящіе праздники или церковныя событія.

Будутъ продолжены печатаніемъ письма епископа Ѳеофана- 
затворника къ Н. В. Елагину и его-же письма къ В. В. Швид- 
ковской и дневники протоіерея I. И. Сергіева (Кронштадтскаго).

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ и со
бытіямъ изъ столичной и общей церковной жизни. Будутъ пе
чататься свѣдѣнія о состояніи раскола и сектантства въ столицѣ, 
епархіи и Россіи, о прошлой церковной жизни по памятникамъ 
старины и письмамъ историческихъ дѣятелей, о состояніи церков
ной ц общественной жизни и просвѣщенія въ другихъ епархіяхъ и 
на границей.

Служа органомъ „Общества распространенія религіозно-нрав 
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ственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви" и С.-Пе
тербургской епархіи, „Спб, Духовный Вѣстникъ" имѣетъ задачей 
дать полную картину жизни, просвѣщенія и благотворительности 
въ столицѣ и епархіи, совершающихся подъ покровомъ православ
ной церкви—и обзоръ религіозно-просвѣтительной дѣятельности 
„Общества".

Программа журнала слѣдующая:

Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общественной 

жизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики и рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ православной 
церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдающихся 
явленіяхъ церковной и общественной жизнп народа., о состояніи' 
церковно-приходскихъ школъ въ С.-Петербургской епархіи, пастыр
ской дѣятельности духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, 
о дѣятельности „Общества распространенія религіозно-нравствен
наго просвѣщенія въ духѣ православной церкви", о мѣстныхъ 
праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, благо
честивыхъ обычаяхъ и т. п.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія и воспо
минанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ.
Извѣстія о церковной жизни за границей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія.
Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой—5 р.г 

7г года—3 р., за границу—6 р. Въ розничной продажѣ ІО к 
за нумеръ.



Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не менѣе 
Ѵ/2 печатнаго листа каждый №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская 
ул., д. № 5. Редакція, для личныхъ объясненій съ редакторомъ, 
открыта по четвергамъ отъ 2 до 3 час. дня.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта еже
дневно съ 10 час. утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней. Въ конторѣ продаются и отдѣльные №№ 
журнала. Имѣются экземпляры журнала за 1895, 1896 и 1897 
гг. по 5 р.

Редакторъ, священникъ Философъ Орнатскій.

1898. Открыта подписка 1898. 
на ежедневную политическую, ученую и лйтературнпо 

газету
безъ предварительной цензуры

Сывъ Отчества
Годъ изданія 7-й. — второе изданіе — Годъ изданія 7-й. 

издаваемую Высочайше утвержденнымъ Спб. акціон. обществомъ 
печатнаго дѣла „Издатель11

подъ редакціей А. К. Шеллера (Л. Михайлова).
Поставивъ своей главнѣйшей задачей дать читателямъ за 

недорогую цѣну интересную, живую и правдивую газету, отвѣчаю
щую на вопросы, выдвигаемые жизнью, общество „Издатель" при
гласило къ участію въ газетѣ, кромѣ прежнихъ сотрудниковъ, но
выя литературныя силы. Ближайшее участіе въ газетѣ принимаютъ: 
Я. В. Абрамовъ, Л. А. Авилова, К. С. Баранцевичъ, В. В„ Н. 
Г. Гаринъ (Михайловскій), В. Г. Генкенъ, И. Б. Городецкій, 
И. Ивановичъ, С. Н. К., Н. В. Максимовъ, Д. Н. Мамипъ-Си-



•бирякъ, Г. А. Машетъ, К. В. Назарьева, Вас. И. Немировичъ- 
Данченко, й. Н. Потапенко, Н. О. Пружанскій, Э. Д. Раддовъ» 
Н. А. Рубакинъ, А. Сокмаровъ, А. М. Скабичевскій, М. Слобо
жанинъ, К. М. Станюкович і, В. А. Тимирязевъ, А. М. Хирьяковь 
А. К. Шеллеръ и др.

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты „Сынъ Отечества“ помѣ
щаются: руководящія статьи и замѣтки по всѣмъ современнымъ 
вопросамъ политики, литературы, науки, экономической и обще
ственной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, административныя и 
придворныя извѣстія, а также корреспонденціи какъ заграничныя, 
такъ и внутреннія, телеграммы (внутреннія и иностранныя); статьи 
по военному дѣлу, сельскому хозяйству, историческія статьи и за
мѣтки; торгово-промышленныя и биржевыя свѣдѣнія, судебные 
отчеты, литературныя, театральныя и музыкальныя рецензіи, би
бліографія, біографіи и некрологи современныхъ общественныхъ 
дѣятелей, фельетонъ общественной жизни и беллетристика, русская 
и иностранная.

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики получатъ
52 нумера воскресныхъ приложеній, печатаемыхъ 

въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣ
щаются: историческіе и современные романы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія и проч.

300 художественныхъ рисунковъ: портреты исто
рическихъ и современныхъ общественныхъ дѣятелей, историческія, 
бытовыя и современныя иллюстраціи, а также карикатуры, шах
матныя, шашечныя задачи и проч., что въ теченіе года составитъ 
большой сборникъ интересныхъ литературныхъ произведеній и 
иллюстрацій.

Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою): 
на годъ 4 руб., на полгода 2 р., на три мѣсяца—ОДИНЪ руб.
За границу: на годъ—10 р., на 6 мѣс.—6 р., на 3 мѣс. 3—р. 
чО-
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Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества", уплатившіе сполна 
годовую подписную сумму, могутъ получить художеств. изданіе 

БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖНИКА 
Г. ДОРЭ.

(200 картинъ въ изящной оберткѣ).
Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ безъ доставки 1 р. 50 к., 
а за прежнія изданія: портреты Ихъ Величествъ, „Бурлаки на 
Волгѣ", „Аѳонъ" и проч., за каждый экземпляръ картины—одинъ/ 

рубль (съ доставкою). Безъ доставки въ Спб.—75 к.
Требованія просятъ адресовать въ главную контору: Спб., Нев

скій пр., д. №’ 68 — 40.

Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

шестьдесятъ третій годъ изданія.
Журналъ выходитъ подъ редакціею извѣстнаго писателя А. К. 

Шеллера (А. Михайлова).'
Съ 1-го января 1897 г. изданіе журнала „Живописное Обо

зрѣніе" перешло въ собственность Спб. акціонернаго общества 
печатнаго дѣла „Издатель".

Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала „Живо
писное Обозрѣніе", правленіе общества „Издатель" считаетъ нуж
нымъ заявить, что въ 1898 году журналъ „Живописное Обозрѣ
ніе" будетъ издаваться въ томъ же объемѣ и форматѣ, какъ и 
раньше, но съ значительными улучшеніями какъ въ литературномъ^ 
такъ и художественномъ отношеніи.

Общество „Издатель" разъ навсегда отказывается отъ вся
каго рода, такъ называемыхъ, безплатныхъ премій и употребитъ 



всѣ усилія, чтобы журналъ „Живописное Обозрѣніе" сталъ дѣй
ствительно художественно-литературнымъ журналомъ, правдиво от
ражающимъ всѣ событія политической и общественной жизни. 
Общество „Издатель" стремится поставить „Живописное Обозрѣ- 
віе" на ряду съ лучшими художественными заграничными журна
лами, для чего, въ настоящее время, уже приглашены наиболѣе 
выдающіеся литераторы, художники и лучшіе переводчики, а так
же улучшены техническія приспособленія.

На 1898 годъ уже отдали, а также обѣщали доставить свои 
произведенія слѣдующіе авторы:

Авилова, Л. А. Разсказы.—Бажинъ, Н. Ф. „Часъ", раз- 
юказь.—Баранцевичъ, К. С. Повѣсть,—Ясинскій. 1.1. (Максимъ 
Бѣлинскій), „Строители", романъ.—Будищевъ, А. Н. Повѣсть.— 
Брешко-Брешковскій, Н. Н. „Запорожецъ Подкова", ист. пов.— 
Барвинокъ, Е. В. „Лѣшій Обошелъ", повѣсть.—Волконскій, кн. 
„Дуэль", пов.—Гаринъ, Н. Г. (Михайловскій).—Генкенъ, В. Г. 
Гнѣдичъ, П. П. Разсказы.—Гиппіусъ, 3. Н. „Побѣдители", ро
манъ.—Гербановскій, М. М. „Солнышко пригрѣло", повѣсть.— 
Деммертъ, О. В. „Эпикурейцы", разсказъ.—Заринъ, А. Е. „Въ 
чаду жизни", романъ,—Караскевичъ, С- С. „Новыми путями", 
романъ.—Леманъ, А. И. „Полая вода", романъ.—Михайловъ, А. 
(А. К. Шеллеръ), „ІПіола жизни", романъ.—Муравлинъ, Д. 
{кн. Д. П. Голицынъ), „На сѣверѣ", повѣсть.—Маминъ-Сибирякъ, 
Д. И. Разсказъ.—Мачтетъ, Г. А. Разсказъ. —Мережковскій, Д. С 
„Феличе", разсказъ.—Немировичъ-Данченко, Вас. Ив. Повѣсть.— 
Назарьева, К. В. „Круговоротъ", повѣсть.—Полевой, Л. Н. „Элли 
л Нэлли", повѣсть.—Потапенко, И. Н.—Полонскій, Я. П.—Рыш- 
ковъ, В. А. „Особый міръ", романъ.—Случевскій, К. К. „Укто- 
пыри и совы", разсказъ. Соловьевъ, В. С. „Усадьба небылицы", 
повѣсть.—Сафоновъ, С. А. (Печоринъ), „Омраченные", романъ.— 
■Станюковичъ, К. М. Морской разсказъ.—Тимирязевъ, В. А.— 
Тихоновъ, В. А. „Послѣдніе раскаты", романъ. — Черва;:скііі, О.
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А. „Пустоцвѣтъ*,  ром.—Ѳедоровъ, А. Н. „Наслѣдство", рои.— 
Яковлева, 3. Ю. „Ненужная жертва", повѣсть.

Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ и нумерахъ журнала 
будутъ помѣіцены стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.; Вера., Б. В.; 
Будиіцева, А. Н.; Величко, В. Л.; Гербановскаго, М. М.; Дми
тріева, В. А,; Коринѳскаго, А. А.; Лебедева, В. П.; Леонтьева, 
Н. В.; Лохвицкой, М.; Лукьянова, А. А.; Мережковскаго, Д. С.; 
Медвѣдева, Л. М.; Мокринскаго, Г.А.; Полонскаго, Я. II.; Пор- 
фирова, П. Ф.; Случевскаго, К. К.; Соллогуба, Ѳ. К.; Трефолева, 
Л. Н.; Фофанова, К. М. и друг.

Произведеній иностранныхъ писателей не перечисляемъ, такъ 
какъ все новое и интересное, появляющееся въ иностранной ли
тературѣ, будетъ печататься немедленно.
Въ 1898 году журналъ „Живописное Обозрѣніе", не возвышая 

подписной цѣны, дастъ гг. подписчикамъ
два самостоятельныхъ литературныхъ изданія: >

1) еженедѣльный, семейный художественно-литературный журналъ—
52 иллюстрированныхъ нумера изящной литературы исключи

тельно извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Каждый 
нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2г/г—3-хъ листовъ большого 
формата, отпечатанныхъ на роскошной бѣлой бумагѣ съ 7—10 

рисунками.
При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года выдается: 
1) 40 нумеровъ—„Хроника событій за недѣлю"; 2) 12 нумеровъ 
„Парижскихъ новѣйшихъ модъ" съ рисунками; 3) 12 раскрашен
ныхъ картинъ (модные дамскіе костюмы и рукодѣлія); 4) рисунки 
для выдіивки бѣлья, платьевъ и костюмовъ—.шерстью, шнурками, 
шелкомъ, золотомъ и проч.; 5) 12 выкроекъ въ натуральную ве
личину; 6) рисунки для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящ
ныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ; 7) 12 новѣйшихъ 
музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.); 8) стѣнной кален; 

дарь, отпечатанный цвѣтными красками и золотомъ.
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2) Ежемѣсячное литературное приложеніе
ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ.

Каждый томъ выхолитъ ежемѣсячно (1 — 10 числа) въ форматѣ 
книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20—22 печати, листа.. 
Въ составъ каждаго тома входятъ: новые романы, повѣсти, раз
сказы (русскихъ и иностранныхъ писателей), а также стихотворе
нія любимыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 году, въ этихъ то
махъ будутъ помѣщаться научныя, сельско-хозяйственныя новости,, 
біографіи, библіографія и смѣсь, а также портреты писателей и 

художественныя иллюстраціи къ романамъ.
Подписная годовая пѣна прежняя.

На годъ съ дост. по Имперіи—8 р.—‘Безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ 7 р.—въ Москвѣ 7 р. 75 к.

На полгода (съ доставкою по Имперія) 4 р.—На три мѣсяца
2 р,—За границу: па годъ—16 р.

Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается, но по соглаше
нію съ главною конторою.

Годовые подписчики журнала „Живописное Обозрѣніе", уплатив
шіе сполна годовую подписную сумму, могутъ получить художе

ственное изданіе
„БИБЛІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТАГО ХУДОЖ

НИКА Г. ДОРЭ" 
(200 картинъ въ изящной оберткѣ).

Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ одинъ рубль 50 к. (безъ 
доставки). За доставку уплачивается на мѣстѣ полученія по на
ложенному платежу. Желающіе получить прежнія изданія: портреты 
Ихъ Величествъ, „Бурлаки на Волгѣ", „Аѳонъ" и проч. уплачи
ваютъ за каждый экземпляръ картины—одинъ рубль (съ достав

кою). Безъ доставки въ Спб.—75 к.
Главная контора журнала: Спб., Невскій просп., д. № 68—40.
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1898. Открыта подписка 1898.
на ежемѣсячный литературный журналъ

Домашняя Библіотека
(годъ изданія 4-й),

издаваемый съ 1 января 1897 г. Высочайше утвержденнымъ ак
ціонернымъ обществомъ „Издатель", йодъ редакціей А. К. Шел

лера (А. Михайлова).
Громадный успѣхъ, которымъ сопровождалось изданіе „Домашней 
Библіотеки", даетъ возможность новому издателю этого журнала, 
акц. общ. „Издатель", не останавливаться предъ дальнѣйшими 
крупными затратами съ цѣлью привлеченія къ сотрудничеству въ 
немъ извѣстныхъ литературныхъ силъ. Придерживаясь прежней 
программы, новый издатель „Домашней Библіотеки" ставитъ своей 
задачей дать обильный и полезный матеріалъ для семейнаго чте
нія лицамъ, не имѣющимъ возможности выяисывать дорогіе жур
налы, которые „Домашняя Библіотека", качествомъ помѣщаемаго 

въ ней литературнаго матеріала, вполнѣ замѣняетъ.
Книги „Домашней Библіотеки" выходятъ ежемѣсячно аккуратно 
(между первымъ и десятымъ числомъ) въ форматѣ большихъ жур
наловъ, размѣромъ отъ 20 до 25 листовъ удобной для чтенія 
печати (отъ 320 до 400 стр.). Въ 1898 г. въ двѣнадцати томахъ 
„Домашней Библіотеки" будутъ помѣщены только новые ро
маны, повѣсти и разсказы (историческіе, этнографическіе, совре
менные), извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ, для пе

реводовъ которыхъ приглашены лучшіе переводчики.
На 1898 г. пріобрѣтены произведенія слѣдующихъ авторовъ:

Авилова, Л. А. Разсказы,—Бажинъ. Н. Ф. „Часъ", разсказъ.— 
Баранцевичъ, К. С. Повѣсть,—Ясинскій, I. I. (Максимъ Бѣлин
скій), „Строители", романъ.—Будищевь, А. Н. Повѣсть.—Брешко- 
Бреіпковскій, Н. Н. „Запорожецъ Подкова", ист. пов.-Барни- 
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нокъ, Е. В. „Лѣшій обошелъ", повѣсть.—Волконскій, кн. „Дуэль", 
пов.—Гаринъ, Н. Г. (Михайловскій).—Генкенъ, В. Г.—Гнѣдичъ, 
И. И. Разсказы.—Гиппіусъ, 3. Н. „Побѣдители", романъ.—Гер- 
бановскій, М. М. „Солнышко пригрѣло", повѣсть.—Заринъ, А. Е. 
„Въ чаду жизни", романъ.—Караскевичъ, С. С. „Новыми путями", 
романъ.—Леманъ, А. И. „Полая вода", романъ.—Муравлинъ, Д. 
(кя. Д. Ц. Голицынъ), „На сѣверѣ", повѣсть.—Маминъ-Сибирякъ, 
Д. Н. Разсказъ.—Мачтетъ, Г. А. Разсказъ.—Немировичъ-Дан
ченко, Вас. Ив. Повѣсть.—Назарьева, К. В. „Круговоротъ", по
вѣсть.—Полевой, II. Н. „Элли и Нэлли", повѣсть.—Потапенко, И. 
Н.—-Рышковъ, В. А. „Особый міръ", романъ.—Соловьевъ, В. С., 
„Усадьба Небылицы", повѣсть. —Сафоновъ, С. А. (Печоринъ). 
„Омраченные", романъ.—Тимирязевъ, В. А.—Тихоновъ, В. X 
„Послѣдніе раскаты", романъ.—Червинскій, Ѳ. А. „Пустоцвѣтъ" 
романъ.—Ѳедоровъ, А. Н. „Наслѣдство", романъ.—Яковлева, 3.

Ю. „Ненужная жертва", повѣсть.
Кромѣ того, въ двѣнадцати томахъ журнала будутъ помѣщены 
стихотворенія: Аѳанасьева, Л. Н.; Вера, Б. В.; Будищева, А. Н.; 
Величко, В. Л.; Гербановскаго, М. М.; Дмитріева, В. А.; Коринѳ
скаго, А. А.; Лебедева, В. П.; Леонтьева, Н. В.; Лукьянова, А. 
А.; Мережковскаго, С. Д.; Медвѣдева, Л. М.; Мокринскаго, Г. 
А.; Полонскаго, Я. П.; Порфирова, П. Ф.; Случевскаго, К. К.; Сол

логуба, Ѳ. К.; Трефолева, Л. Н.; Фофанова, К. М. и друг.
Подписная цѣна на „Домашнюю Библіотеку" (съ доставкою по 

Имперіи):
На годъ (12 книгъ) четыре р. На нолгода (забкн.) два р. 50 к. 
Допускается разсрочка взносовъ по одному рублю, но впередъ за 

два мѣсяца.
За границу (на годъ)—восемь рублей.

Главная контора: Сдб., Невскій проси., у Аничкова моста,
д. № 68—40.
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Открыта подписка на 1898 годъ.

СѢВЕРЪ
ХІ-й годъ изданія.

Еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный 
журналъ, выходящій подъ редакціей А. А. Коринфскаго.

Въ литературномъ отдѣлѣ журнала будутъ печататься прозведенія: 
М. Н. Альбова, А. В. Амфитеатрова, С. А. Андреевскаго, К. Д. 
Бальмонта, К. С. Баранцевича, А. И. Будиіцева, И. А. Бунина, 
П. В. Быкова, В. А. Величко, гр. А. А. Голенищева-Кутузова, 
П. И. Добротворскаго, А. Е. Зарина, А. В. Круглова, Пл. А. 
Кускова, В. П. Лебедева, В. С. Лпхачова, М. А. Лохвицкой, А. 
А. Лугового, С. В. Максимова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. М. 
Медвѣдева, Н. М, Минскаго, Д. Л. Михаловскаго, В. М. Михѣева, 
нроф. Н. А. Орлова, П. Ѳ. Порфирова, И. Н.Потапенки, М. 
И. Ііыляева, гр. Е. А. Саліаса, В. Я. Свѣтлова, К. К. Случев- 
скаго, Н. А. Соловьева-Несмѣлова, Ѳ. К. Сологуба, проф. Н. В. 
Сорокина, Вл. А. Тихонова, Л. Н. Трефолева, С. С. Трубачева, 
кп. Э. Э. Ухтомскаго, К. М. Фофанова, Ѳ. В. Черниговца, Анг. 
Л, Чехова, О. Н. Чюмипой, И. Л. Щеглова и др. извѣстныхъ 

писателей.
Въ 1898 году подписчики журнала „Сѣверъ“ получатъ:
52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ съ цвѣт

ными рисунками извѣстныхъ русскихъ и иностран. художниковъ 
12 нумеровъ.

52 №№ еженедѣльной газеты „Сѣверъ'*  (въ форматѣ газетн. 
листа убористой печати).

12 томовъ „Библіотеки Сѣвера", каждый томъ объемомъ 
отъ 160 до 240 стр. плотнаго шрифта, въ которыхъ будемъ дано 

собраніе новѣйшихъ романовъ
Генрика Сенкевича:

1) „Безъ догмата", 2) „Семья ІТоланецкихъ", 3) „(^ио ѵасііз",
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(„Камо грядеши?"), 4) „Крестоносцы". Этими романами знаме 
тый писатель создалъ себѣ во всемірной литературѣ громкое имя. 
Въ отдѣльной продажѣ эти романы будутъ стоить около 10 руб.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Парижскія моды", со мно
жествомъ рисунковъ, выходящихъ одновременно съ однимъ изъ- 
лучшихъ парижскихъ модныхъ журналовъ.

42 №№ выкроекъ, узоровъ, вышиваній, дамскихъ рукодѣлій 
монограммъ, съ пояснительнымъ текстомъ, на отдѣльныхъ боль
шихъ листахъ.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Хозяйство и домоводство", 
въ которомъ даются совѣты и указанія, необходимые для хозяй
ства и домашняго обихода.
Кромѣ всего этого, годовые подписчики „Сѣвера" получатъ без

платно
РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ:

48 иллюстрацій къ полному собранію сочиненій 
И в. Серг. Тургенева.

Къ альбому будутъ приложены: 1) портретъ И. С. Тургенева^ 
2) вступительная статья объ И. С. Тургеневѣ и 3) пояснитель
ный текстъ къ иллюстраціямъ. Литературно-художественная цѣн
ность этой главной на 1898 г. преміи журнала „Сѣверъ", вы
пустившаго уже свои художевтвенные альбомы къ произведеніямъ 
Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова и гр. Льва Н. Толстого, нахо
дится внѣ всякаго сомнѣнія.

Подписная цѣна со всѣми приложеніями:
6 руб. на годъ безъ доставки въ С.-Петербургѣ.

7 руб. съ достан. и перес. во всѣ города Россіи; за границу на 
годъ 11 руб.

На 6 мѣс. въ дост. и пер. 3 р. 50 к., на 3 мѣс.—1 р. 75 к., 
на 1 мѣс.—60 коп.

Подписка адресуется въ глав. конт. журн. „Сѣверъ" (Спб., Ека
терининская, 4) па имя издателя Н. Ѳ. Мертца.
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Безплатныя библіотеки и читальни, народныя и церковно
приходскія школы и училища, городскіе и сельскіе учителя и 
учительницы, сельскіе священники, діаконы и церковно-служители, 
служащіе въ земскихъ и частныхъ аптекахъ фармацевты и волост 
ныя правленія пользуются исключительнымъ правомъ получать 
журналъ „Сѣверъ", со всѣми къ нему приложеніями и преміями, 
на особо-льготныхъ условіяхъ, а именно: за 5 руб. съ доставкой 
и пересылкой. Подписка на льготные экземпляры принимается 
исключительно въ главной конторѣ журнала „Сѣверъ" (Спб. Ека
терининская, 4), и не иначе, какъ на годичный срокъ, безъ права 
передачи другимъ лицамъ или учрежденіямъ.

Открыта иодниска на 1898 г. Пятый годъ изданія,

Будьте здоровы.
Популярный журналъ д-ра Зарубина, выходитъ еженедѣльно 

по воскресеньямъ.
Подписная цѣна съ пересылкой 7 руб. въ годъ, 4 рѵб. полгода 

2 р. четверть года.
Адресъ: С.-Петербургъ, Редакція журнала „Будьте Здоровы!"

Въ 1898 году журналъ „Будьте Здоровы!" будетъ издаваться 
по той же программѣ, какъ и въ первые года. Эта программа, 
равно какъ направленіе и цѣли нашего журнала ясно опредѣ
ляются самымъ его названіемъ „Будьте Здоровы". Это настоящій 
популярный журналъ, дающій въ ясныхъ общепонятныхъ статьяхъ 
все, что нужно знать человѣку для сохраненія его здоровья, и 
необходимый въ каждой интеллигентной семьѣ. На его страницахъ 
читатель найдетъ статьи о томъ, какъ надо жить, питаться и 
одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, какъ предупредить 
болѣзни и остерегаться всего вреднаго, какъ лѣчить заболѣванія 
домашними средствами, безъ помощи врача, какъ утолить боль ц 
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облегчить припадки, какъ укрѣпить нервы, какъ приготовить себѣ 
здоровую старость, какъ воспитать здоровыхъ дѣтей и пр. и пр..

Совѣты и отвѣты на всевозможные гигіеническіе и медицин- 
скіе запросы гг. подписчиковъ безплатно. Журналъ „Будьте Здо^ 
ровы!“ необходимъ каждому, кто дорожитъ своимъ здоровьемъ.

Подписавшіеся на 1898 г. получаютъ журналъ со дня под
писки до новаго года безплатно.

Подписка на 1898 годъ открыта
для ежедневной литературной и политической газеты

„Виленскій Вѣстникъ" попрежнему будетъ стремиться, по- 
мѣрѣ силъ, отвѣчать на запросы мѣстной жизни, ея злобъ дня въ 
области бытовой и экономической. Увеличивающееся постепенно чи
сло читателей, возрастающее количество сотрудниковъ изъ мѣстной 
интеллигенціи, служащее доказательствомъ развитія общественной 
жизни и роста интеллигенціи провинціи, облегчаютъ задачу газеты: 
редакція съ удовольствіемъ и благодарностью будетъ принимать 
заявленія и письма читателей, какъ выраженіе общественнаго мнѣ
нія. стараясь давать имъ широкое распространеніе, въ интересахъ 
общественной жизни.

Въ разработкѣ всѣхъ вопросовъ газета ставитъ своею зада
чею обіце-русскіе интересы, русское дѣло, и съ этой точки зрѣнія- 
оцѣниваетъ всѣ явленія и факты жизни, будучи того мнѣнія, что- 
всѣ народности Россіи должны способствовать всѣми силами благо- 
состояіію своего общаго Отечества.

Въ „Виленскомъ Вѣстникѣ*  читатель найдетъ всѣ свѣдѣнія 
взъ внутренней жизни Россіи и иностранной политики.
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Въ газетѣ помѣщаются правительственныя распоряженія, на
значенія, награды; руководящія статьи по разнымъ вопросамъ, 
фельетоны беллетристическіе, научные и изъ мѣстной жизни, теле
граммы Россійскаго телеграфнаго агентства, печатаемыя одновре
менно съ столичными газетами; сообщенія собственныхъ корреспон
дентовъ изъ всѣхъ городовъ Сѣверо-Западнаго края и сообщенія 
о немъ другихъ газетъ; резолюціи судебной палаты; сообщенія 
биржи и хлѣбнаго рынка и разныя справочныя свѣдѣнія, отно
сящіяся къ Сѣверо-Западному краю.

Общественная жизнь г. Минска быстро растетъ и увеличи
вается интересъ къ ней публики. Въ виду этого 2 раза въ недѣ
лю, по средамъ и субботамъ, иомѣщаются корреспонденціи изъ г. 
Минска, касающіяся разныхъ сторонъ его жизни.

Кромѣ того, въ газетѣ обязательно печатаются, на основа
ніи 11 п. прилож. къ 318 ст. т. I, ч. 2 учр. Прав. Сен,, изд. 
1892 г., всѣ безъ исключенія казенныя объявленія но девяти гу
берніямъ Сѣверо-Западнаго и Юго-Западнаго края, преимуще
ственно о торгахъ и хозяйственныхъ операціяхъ; объявленія эти 
согласно закону, равносильны объявленіямъ, печатаемымъ въ Се
натскихъ Вѣдомостяхъ.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ, подписавшимся до 1 декабря, 
газета будетъ высылаться безплатно за декабрь.

Подписная цѣна:
Съ доставкою въ Вильнѣ: Съ пересылкой въ другіе города.

На годъ .... 6 Р- — К. На годъ . . . . 8 Р- — к.
„ 6 мѣсяцевъ . 3 ” я „ б мѣсяцевъ . 4
» з „ 1 я 80 , » з „ 2 „ 50
я 2 „ 1 УІ 20 „ , 2 , 1 „ 80 9

» 1 я • — У) 70 „ » 1 » « 1 У> у>

Допускается разсрочка:
годовымъ подписчикамъ иногородн. при подпискѣ 3 р., 1 мая 3 р.
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■и 1 сентября 2 р.; городскимъ —1 января 2 р., 1 апрѣля 3 р.
1 сентября 1 руб.

Народнымъ учителямъ и священникамъ: на 1 годъ 6 руб.: 1 ян
варя 2 руб., 1 мая 2 руб. и 1 сентября 2 рубля.

Подписка принимается въ конторѣ „Вил. Вѣсти. “, на Боль
шой ул., д. Св.-Духова монастыря, противъ окружнаго штабаи 
и въ редакціи, д. Пречистенскаго собора.

Въ Минскѣ у М. К. ІПоффера, Полицейская ул., въ книж
номъ магазинѣ Фрумкина и Френкеля, въ Кознѣ, въ книжномъ ма
газинѣ Оссовскаго.

Редакторъ-издатель ]]. Бывалькевичъ.

Открыта подписка на 1898 годъ
(10-й годъ изданія)

на большую ежедневную политическую, обществен
ную и литературную газету

Русскій Листокъ,
издаваемую съ 1897 г. безъ предварительной цензуры по новой 
расширенной программѣ, новыми издателями и подъ новой редак
ціей. Будучи по обширности своей программы, по внутреннему со
держанію, по полнотѣ и свѣжести матеріала, по объему и формату 
равной съ большими столичными, дорогими изданіями, газета „Рус
скій Листокъ“ въ то же время является самой дешевой изъ нихъ. 
Кромѣ обычнаго содержанія всѣхъ газетъ, въ текстѣ нашей газеты 
будутъ помѣщаться портреты общественныхъ дѣятелей, рисунки, 
чертежи и планы; ежедневно два фельетона: въ одномъ помѣщаются 
романы, повѣсти, стихи и пр., въ другомъ—обозрѣнія московской 
(„Улиссъ*),  петербургской („Аркадій Восторговъ*),  провинціалъ-
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ной (А. Павловъ), русской вообще (В. Ірд.), иностранной жизни; 
научныя статьи въ общедоступномъ изложеніи и пр. Всѣ новости 
государственной жизни получаются телеграммами отъ собственныхъ 
корреспондентовъ и по новизнѣ своей опережаютъ всѣ московскія 
и даже петербургскія газеты. Желающимъ газета высылается для 
ознакомленія въ теченіе недѣли по полученіи 7 двухкопеечныхъ 

марокъ на пересылку.

Подписная цѣна:
па годъ съ доставкой и пересылкой шесть руб.; на 6 мѣсяцевъ 
3 р. 50 к., на 5 мѣс. 3 р., на 4 мѣс. 2 р. 50 к., на 3 мѣсяца 

2 р., на 2 мѣс. 1 р. 40 к., на 1 мѣс. 75 коп.
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка подписной платы: 

при подпискѣ—3 рубля и къ 10 апрѣля—3 руб.
Адресъ главной конторы: Москва, Никитскій бульваръ, домъ 

Шмидтъ.
Издатели: К. Л. Казецкій и П. X. Гензель.

За редактора />■. Л. Казецкій.

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

Изданіе безцензурное.
Сущ. съ 1894 г.—Въ 1897 году подписчиковъ было 8327.

Основы журнала: отсутствіе лицемѣрія, независимость, человѣко
любіе и вѣра въ золотой вѣкъ.

Содержаніе: Современные вопросы. А. Молчанова.—Полити
ческая и общественная жизнь. Н. Сарычевой.—Научныя новости. 
Н. Быстрова.—Все и вездѣ. 9. Янсона (Профессоръ Я.).—Доктор
скія замѣтки и о чумѣ. Н. Петраіпевскаго (Д-ръ 11.). — О жен



скомъ вопросѣ. Е. Щегловой. (Дама).--Новости исторіи. В. Сне- 
гирева.—Объ отравахъ человѣчества (о пьянствѣ, куреніи и пр.> 
С. Кавелина.—Наши окраины, путешествія, романы, повѣсти, раз
сказы, стихотворенія, пракгич- совѣты, о сельскомъ хозяйствѣ и 
пр., и ир. Рисунки цвѣтной краской.

Отзывъ ,Новаго Времени" (7043 и 7053). „Номера журнала 
„С.-Петербургъ" обращаютъ на себя вниманіе какъ изяществомъ 
рисунковъ, такъ и матеріаломъ; онъ заслуживаетъ быть отмѣчен
нымъ въ качествѣ добропорядочнаго и вполнѣ литературнаго 
изданія".

Адресъ: СПБ., Невскій пр., д. 60.
2 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой.

Разсрочка для желающихъ: 1 руб. при подпискѣ и 1 руб. къ
1. апрѣля.

Редакторы-издатели: Н. Сарычева и А. Молчановъ.

Современный календарь на 1898 годъ.
А. Д. Ступина.

Въ календарѣ А. Д. Ступина помѣщены статьи о символи
ческомъ значеніи православнаго храма и его принадлежностей; 
святцы снабжены объясненіемъ недѣль, а также историческими и 
др. примѣчаніями. Чтенія апостольскія и евангельскія указаны на 
каждый день недѣли. Въ календарѣ помѣщенъ полный указатель 
богородичныхъ иконъ, а также мощей святыхъ съ обозначеніемъ, 
гдѣ какія иконы или мощи находятся и съ какого времени они 
существуютъ. Кромѣ того въ календарѣ Ступина прилагается спи
сокъ русскихъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей какъ 
въ свѣтскомъ, такъ и духовномъ вѣдомствѣ съ указаніемъ дня 
ихъ рожденія и кончины. Всѣхъ именъ помѣщено около 60(Ѵ 
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О дѣятеляхъ же духовнаго просвѣщенія и литературы сообщена 
довольно обстоятельныя біографическія свѣдѣнія съ приложеніемъ 
фототипическихъ портретовъ этихъ лицъ. Вообще календарь 
снабженъ необходимыми справочными свѣдѣніями и сравнительна 
недорогой (15 к.).
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ офиціальный: 1) Высочайшее одобреніе. 

"2) Отъ Полоцкой духовной консисторіи. 3) Отъ правленія Пра
вославнаго Палестинскаго Общества. 4) Рапортъ Полоцкаго епар
хіальнаго миссіонера. 5) Отношеніе редактора журнала „Миссіо
нерское Обозрѣніе8 на имя Его Преосвященства. 6) Объявленіе 
объ изданіи журнала „Миссіонерское Обозрѣніе8.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Съ новымъ годомъ!
2) Поученіе на 6-е декабря. 3) Торжество освященія храма. 
4,) Собесѣдованіе съ глагол. старообрядцами. 5) Смыслъ жизни. 
6) Замѣтка. 7) Объявленія.

Прибавленіе къ офиц. части: Отъ правленія пенсіонной кассы 
духовенства Полоцкой епархіи.

Въ особомъ приложеніи, „Описаніе предметовъ древности, 
поступившихъ въ Витебское Епархіальное Церковно-Археологиче
ское древлехранилище8.

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 31 декабря 1897 года. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, 

архимандритъ Константинъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.



Прибавленіе къ офиціальной 
части *№  1 Пол. Еп. Вѣд. 1898 гг

Отъ правленія пенсіонной кассы духовенства 
Полоцкой епархіи.

ЖУРНАЛЪ № 6
правленія пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи 

1897 года апрѣля 2 дня.
Слушали: заявленіе вдовы священника Чашницкой Преобра

женской церкви, Лепельскаго уѣзда, Николая Солнцева—Татіаны 
Солнцевой о возвратѣ ей 600 руб., внесенныхъ на сверхштатную 
пенсію въ 1895 году, съ процентами.

Справка: 1) Священникомъ Чашницкой Преображенской цер
кви Николаемъ Солнцевымъ внесено на сверхштатную пенсію: въ 
1893 году сто рублей (статья прихода 106) и въ 1895 году 
шестьсотъ рублей (ст. прих. 80), а всего семьсотъ рублей.

2) Утвержденный Святѣйшимъ Правительствующимъ Сино
домъ уставъ пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи—§ 
13: „Лицамъ, достигшимъ въ настоящее время 35-лѣтняго воз
раста, а равно и всякому участнику кассы, при достиженіи сего 
возраста, дозволяется сразу уплатить въ кассу назначенный по 
каждому разряду взносъ съ процентами за 5, 10, 15 н болѣе 
лѣтъ, чтобы имѣть право на пенсію. Но тогда пенсіи такимъ ли
цамъ и ихъ семействамъ выдаются въ уменьшенномъ размѣрѣ, 
согласно прилагаемой къ сему уставу таблицѣ о сверхштатныхъ 
пенсіяхъ, и при томъ не иначе, какъ по прошествіи перваго пяти
лѣтія со времени учрежденія кассы и взноса въ оную денегъ по 
прописанному расчету".

§ 41. „Вопросы объ измѣненіяхъ сего устава составляются 
предварительно правленіемъ кассы и печатаются въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ для обсужденія духовенствомъ сначала на бла
гочинническихъ совѣтахъ, а потомч, и на епархіальномъ съѣздѣ. 
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Рѣшенія епархіальнаго съѣзда объ измѣненіяхъ въ уставѣ, одоб
ренныя епархіальнымъ начальствомъ, представляются на утвержде
ніе Св. Синода, послѣ чего и получаютъ обязательную силу".

Постановили: Выдать вдовѣ священника Татіанѣ Солнцевой 
шестьсотъ рублей, внесенныхъ на сверхштатную пенсію ея мужемъ 
священникомъ Николаемъ Солнцевымъ въ 1895 году, безъ про
центовъ, оставивъ въ кассѣ сто рублей, внесенныхъ имъ же въ 
1893 году, съ назначеніемъ Солнцевой, въ свое время, слѣдуемой 
по уставу за оплаченное пятилѣтіе сверхштатной пенсіи. Въ виду 
же того, что вопросъ о выдачѣ вкладчикамъ капитала, внесен
наго на сверхштатную пенсію, и назначеніи на него пенсіи не 
выясненъ въ дѣйствующемъ уставѣ пенсіонной кассы, то таковой 
(вопросъ), чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
предложить на обсужденіе духовенства сначала на благочинниче
скихъ совѣтахъ, а потомъ и на епархіальномъ съѣздѣ. О семъ 
постановленіи объявить Солнцевой, съ присовокупленіемъ, что 
окончательное рѣшеніе относительно 100 руб., внесенныхъ ея му
жемъ въ 1893 году на сверхштатную пенсію, зависитъ отъ епар
хіальнаго съѣзда духовенства.

Резолюція Его Преосвященства: „1897 года, апрѣля 3-го 
Утверждается".

ЖУРНАЛЪ № 8
правленія пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи 

1897 года, іюня 3 дня.
Слушали: 1) Прошеніе заштатнаго псаломщика Ивана Юх- 

яевича, отъ 15 и 20 мая 1897 года, о выдачѣ ему изъ пенсіон
ной кассы слѣдуемаго пособія за 1-ю половину 1897 года, въ 
виду неимѣнія средствъ къ жизни.

2) Отношеніе Полоцкой духовной консисторіи, отъ 16 мая 
1897 года, за .V? 4886, объ увольненіи заштатъ псаломщика Ула- 
зовичской церкви, Полоцкаго уѣзда, Ивана Игнатовича.
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3) Отношеніе той же консисторіи, отъ 20 мая, за № 4958, 
•объ удержаніи съ заштатнаго священника Лутнянской единовѣр
ческой церкви Тимоѳея Жаркова 65 коп. на возстановленіе уте
рянной имъ подлинной троечастной книги названной церкви за 
1896 годъ.

4) Прошеніе псаломщика Войханской церкви, Городокскаго 
уѣзда, Ивана Константинова Соколовскаго, о выдачѣ ему внесен
ныхъ въ пенсіонную кассу денегъ, за увольненіемъ отъ занимаемой 
должности по болѣзненному состоянію;

и 5) Прошеніе заштатнаго псаломщика Іосифа Добролюбова о 
возвратѣ ему денегъ, внесенныхъ въ погребальную кассу и объ 
удержаніи изъ сихъ денегъ, сколько слѣдуетъ, въ доплату за пол
ное пятилѣтіе, такъ какъ онъ не доплатилъ до таковаго за мѣ
сяцъ и 13 дней.

Справка: 1) Заштатный псаломщикъ Иванъ Юхневичъ со
стоялъ участникомъ кассы съ 1891 года.

2) Заштатный псаломщикъ Иванъ Игнатовичъ состоялъ участ
никомъ кассы съ 1891 года.

3) Заштатный священникъ Тимоѳей Жарковъ состоялъ участ
никомъ кассы съ 1891 года, именно: 1891, 1892 и 1893 года въ 
качествѣ псаломщика, а остальные священникомъ.

4) а, Псаломщикъ Соколовскій дѣлалъ взносъ въ кассу съ 
1891 года и внесъ 63 руб. 75 к., до увольненія отъ занимаемой 
должности резолюціею Его Преосвященства 21 мая 1897 года, 
и б, § 18 устава пенсіонной кассы.

5) а, Уставъ пенсіонной кассы Полоцкой епархіи § 23. 
«Всѣмъ вдовамъ и сиротамъ священно-церковно-служителей, пла
тившихъ менѣе пяти лѣтъ, предоставляется право доплачивать за 
1-е иятилѣтіе съ процентами, а равно и за послѣдующія пятилѣ
тія, если пожелаютъ". б, Епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, 
при учрежденіи погребальной кассы, не опредѣлено возвращать 
частникамъ взносы въ оную по какимъ бы то ни было обстоя
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тельствамъ. в, Заштатный псаломщикъ Добролюбовъ получаетъ 
пенсіи по 10 руб. въ годъ.

Постановили: 1 и 2) Заштатнымъ псаломщикамъ Ивану Юх- 
невичу и Ивану Игнатовичу выдавать штатной пенсіи ежегодно по 
20 руб. каждому, о чемъ и сдѣлать распоряженіе, въ свое время,, 
при разсылкѣ денегъ пенсіонерамъ.

3) Заштатному священнику Тимоѳею Жаркову выдавать- 
штатной пенсіи по 20 руб., о чемъ сдѣлать распоряженіе, въ 
свое время, при разсылкѣ денегъ пенсіонерамъ; при чемъ изъ 
штатной пенсіи въ семъ году удержать 65 коп. на во.зстановле- . 
ніе метрической троечастной книги Лутнянской церкви за 1890 
годъ, каковыя деньги препроводить въ консисторію, вслѣдствіе 
отношенія отъ 20 мая 1897 года, за № 4958. Въ виду же того 
что вопросъ о назначеніи штатной пенсіи участникамъ кассы, въ 
случаѣ ихъ смѣшанной службы—псаломщикомъ и священникомъ^ 
не выясненъ въ дѣйствующемъ уставѣ пенсіонной кассы, то та
ковой (вопросъ), чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ, предложить на обсужденіе духовенства сначала на благо
чинническихъ совѣтахъ, а потомъ и на епархіальномъ съѣздѣ
41 уст. пенсіон. кассы).

4) На основаніи § 18 устава пенсіонной кассы, возвратить, 
бывшему псаломщику Войханской церкви, Городокскаго уѣзда, Со
коловскому, чрезъ благочиннаго 1 Городокскаго округа, его взносъ 
въ пенсіонную кассу 63 руб. 75 коп. и исключить его изъ числа 
участниковъ кассы;

и 5) Прошеніе заштатнаго псаломщика Добролюбова о воз
вратѣ ему денегъ, внесенныхъ въ погребальную кассу, и доплатѣ 
изъ нихъ сколько слѣдуетъ до полнаго пятилѣтія на предметъ 
полученія пенсіи въ размѣрѣ 20 руб. въ годъ, какъ неоснователь
ное, оставить безъ удовлетворенія, о чемъ и объявить ему, Добро
любову, чрезъ благочиннаго 1 Велижскаго округа.



Резолюція Его Преосвященства: „1897 года, іюня 22. 
Утверждается".

ЖУРНАЛЪ № 12
правленія пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи 

1897 года, септября 17 дня.
Слушали: 1) Прошеніе заштатнаго псаломщика Ивана Игна

товича о выдачѣ ему пенсіи изъ пенсіонной кассы за время со
стоянія заштатомъ 6 мѣсяцевъ;

и 2) Заявленіе священника состоящаго на діаконской вакансіи 
при Лепельскомъ соборѣ Константина Косецкаго, въ коемъ, объ
ясняя, что съ 1891 года дѣлаетъ взносъ въ пенсіонную кассу по 
10 руб., въ настоящее же время желаетъ доплатить прежній 
взносъ до размѣра священническаго взноса—20 руб. и на будуще 
время вносить по 20 руб.,—проситъ правленіе кассы учинить по 
сему предмету надлежащее распоряженіе.

Справка: 1) а, Псаломщикъ Игнатовичъ дѣлалъ взносъ въ 
кассу съ 1891 г.; б, псаломщикъ Игнатовичъ уволенъ заштатъ 
(въ бытность псаломщикомъ Бѣлавинской церкви) 10 іюля 1896 
года; 10 октября того же года опредѣленъ псаломщикомъ къ 
Улазовичской церкви; уволенъ заштатъ 1 мая 1897 года; опре
дѣленъ къ Суражской церкви 30 іюня 1897 г.; в, § 24 устава 
пенсіонной кассы—„Пенсіи выдаются: а) лично самимъ священно- 
церковно-служителямъ при оставленіи ими службы и б) вдовамъ 
ихъ и сиротствующимъ семействамъ".

2) Уставъ пенсіонной кассы § 15: „Взносы въ кассу участ
никами ея какъ городскими, такъ и сельскими, производятся еже
годно въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) протоіереями и священниками 
по 20 руб. въ годъ; б) діаконами и псаломщиками по 10 р. въ 
годъ." § 23: „Всѣмъ вдовамъ и сиротамъ свяшенно-церковно- 
служителей, платившихъ менѣе пяти лѣтъ, предоставляется право 
доплачивать за 1-е пятилѣтіе съ процентами, а равно и за по
слѣдующія пятилѣтіе, если пожелаютъ". § 41: „Вопросы объ из



мѣненіяхъ сего устава составляются предварительно правленіемъ 
кассы и печатаются въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для обсуж
денія духовенства сначала на благочинническихъ совѣтахъ, а по
томъ и на епархіальномъ съѣздѣ. Рѣшенія епархіальнаго съѣзда 
объ измѣненіяхъ въ уставѣ, одобренныя епархіальнымъ началь
ствомъ, представляются на утвержденіе Св. Синода, послѣ чего и 
получаютъ обязательную силу".

Постановлено 1) Принимая во вниманіе, что псаломщикъ 
Иванъ Игнатовичь въ настоящее время состоитъ на службѣ, пен
сіи же, по уставу пенсіонной кассы, выдаются священно-перковно- 
служителямъ при оставленіи ими службы,—прошеніе Игнатовича о 
выдачѣ ему пенсіи оставить безъ удовлетворенія, о чемъ и объ
явить ему чрезъ благочиннаго 3-го Витебскаго округа;

и 2) Такъ какъ дѣйствующимъ уставомъ пенсіонной кассы не 
выясненъ вопросъ о возможности священникамъ, состоящимъ на 
діаконской вакансіи, получать пенсію въ размѣрѣ священническаго 
взноса, на случай доплаты денегъ къ діакопскому взносу, то та
ковой (вопросъ), чрезъ наиечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ, предложить на. обсужденіе духовенства сначала на благо
чинническихъ совѣтахъ, а потомъ и на епархіальномъ съѣздѣ; о 
каковомъ постановленіи сообщить священнику Косецкому, чрезъ 
благочиннаго 1 Лепельскаго округа.

Резолюція Его Преосвященства: ,1897 года, сентября 24. 
Утверждается".

Печатать разрѣшается, 31 декабря 1897 г. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, архимандритъ 

Константинъ.

Печатано въ Витебской Губернской Тино-Литографіи. 



сторонѣ; высота оконъ въ свѣту 3 аріи, а 1 в.ерш., ширина 1 
арш. и 10 верш.

Въ двухъ углахъ древлехранилищнаго зала, образуемыхъ со
единеніемъ стѣнъ южной и сѣверной съ западною, помѣщены двѣ 
угловыя голландскія, изъ свѣжихъ кафельныхъ изразцовъ печи, съ 
обыкновенною топкою.

Къ настоящему мѣрному описанію древлехранилищнаго зала 
остается присоединить, что полъ его выкрашенъ коричневою ма
сляною краскою, потолокъ—бѣлою известковою, а стѣны—свѣтло- 
голубою известковою же краскою, съ колерными кантами ниже 
карнизовъ.

Въ амбразурахъ трехъ задѣланныхъ кирпичною кладкою 
оконъ (одно окно задѣлано въ южной стѣнѣ, а два въ сѣверной,— 
и они приходятся иервыми отъ входа) устроены три совершенно 
равномѣрныхъ стѣнныхъ шкафа, въ два яруса каждый, съ от
дѣльными затворами въ каждомъ ярусѣ (двустворчатая въ филен- 
гахъ дверь) и внутренними замками. Высота и ширина стѣнныхъ 
шкафовъ равны высотѣ и ширинѣ оконныхъ амбразуръ. Съ на
ружной стороны шкафы полированы, при чемъ рамы дверей, подъ 
воскъ, обложены черными столярными кантами въ стороны филѳнгъ; 
такимъ же чернымъ карнизомъ вѣнчается и каждый шкафъ.

Присоединяя къ описанію древлехранилищнаго помѣщенія по
минъ о стѣнныхъ шкафахъ, какъ неподвижныхъ принадлежностяхъ 
онаго, мы считаемъ умѣстнымъ сдѣлать поминъ и о древлехранилищ- 
ной мебели, которой въ наличности состоитъ: а) три деревянные 
щита; б) четырнадцать витринъ; в) сундукъ; г) три большіе стола; 
д) дюжина гнутыхъ стульевъ; е) двѣ передвижныя стоячія лѣст
ницы; ж) стоячая вѣшалка, и з) желѣзный рукомойникъ съ при
надлежностями къ нему. Вся перечисленная мебель совершенно 
новая, со свѣжею полировкою, или покраскою; шкафы, витрины и 
сундукъ—съ отдѣльными, хорошо приспособленными, внутренними 
замками.
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Просторъ древлехранилишнаго помѣщенія, свѣтовое его до
вольство, достатокъ складищной мебели и мебели подсиорной, какъ 
столы и стулья, дающіе возможность посѣтителю не только от
дохнуть, но и заняться,—сразу ставятъ наше Витебское церковно
археологическое древлехранилище на извѣстную высоту, и если 
оно займетъ пока послѣднее мѣсто въ числѣ сродныхъ учреж
деній другихъ епархій, такъ только пока, въ виду его совершенно 
недавняго возникновенія. Участливое отношеніе къ древлехрани
лищу епархіальной власти, дѣятельная помощь епархіальнаго ду
ховенства въ доставленіи въ древлехранилище имѣющихся въ ихъ 
приходахъ предметовъ древности —вотъ несомнѣнныя, твердыя 
ручательства за ростъ и преуспѣяніе нашего юнаго древлехра
нилища!



Троицкая церк. Витебскаго мужск. Маркова мои.

А. Памятники вещественные.

I. Священныя изображенія.
1. И к о н ы.

1) Икона распятія Іисуса Христа въ лонѣ Бога Отиа. 
Размѣры доски: высота 1 арш. и 2 верш., ширина 15 верш. Окру
женный ангелами (головки до плечъ, съ крыльями), Богъ Отецъ— 
въ папской тіарѣ; поза—сидящаго человѣка, который своими ру- 
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вами держитъ предъ собою за поперечную перекладину крестъ 
На крестѣ виситъ пригвожденный Іисусъ Христосъ, увѣнчанный 
терновымъ вѣнцомъ, обрызганный кровью... (Распятіе въ католи
ческомъ духѣ—нога на ногу). Справа отъ распятія—Богоматерь: ея 
руки сложены въ молитвенномъ положеніи, а сердце Ея пронзаетъ 
копье. Къ лѣвой сторонѣ—пр. Илія. Всѣ фигуры имѣютъ золотой 
нимбъ. Икона хорошей школы въ массивной деревянной рамѣ—шири 
ною 4 верш. Внутри рамнаго выгиба находятся изображенія: вверху — 
Св. Дѣва, Св. Духъ и I. Христосъ; по сторонамъ—Илія и Мои
сей, св. Константинъ и Елена; нижнія изображенія едва замѣтны. 
Оп. Аё 15. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

2) Икона Ветхозавѣтной Троицы, на деревѣ, безъ рамы, 
но съ полями по сторонамъ. Общая высота иконы—1 арш. и 4х/г 
верш., толщина же иконной доски 3/4 вершка. На боковыхъ по
ляхъ изображено нѣсколько отдѣльныхъ ликовъ, которые трудно 
различить и узнать, вслѣдствіе порчи отъ копоти и сырости; 
вверху же вязью сдѣлана надпись: ,Образъ Святыя Живоначаль- 
ныя Троицы". Оп. А» 16. Изъ Ильинской церкви г. Витебска.

3) Икона Покрова Иресв. Богородицы, на холстѣ, который 
наклеенъ на доску, (толщиною въ 5/в верш.), вверху закругленную, 
гдѣ наибольшая высота ея достигаетъ 2 арш. и З1/^ верш., тогда
какъ высота боковыхъ окраинъ равна только 
12 верш., при равномѣрной ширинѣ въ 1 арш. 
На иконѣ слѣдующія надписи: архидіаконъ, 

1 арш. и 
и 10 верш. 
занимающій

центральное положеніе, лѣвою рукою держитъ хартію, на ко
торой изображено (по-славянски): ,Дѣва днесь | предстоитъ | въ 
церкви I и слики | святыхъ ! невидимо | за ны | лголнтся | Бог^ 
Дгглы | со архіереи | поклоняются | апли же со I пророки ; ли- 
кок | стелютъ насъ во | ради долитъ Бца предвѣчнаго Бга“. 
Другое духовное лицо держитъ раскрытую книгу съ изображеніемъ на 
страницахъ: „да | Будетъ Д клаго/слокеніе ( сіе | пресвятыя | Бцы„. 
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Икона ветхая, безъ рамы. Оп, №17. Изъ Михайловской клад
бищенской церкви, г. Витебска.

4) Икона св. Іосифа Обручника (католическаго типа), на 
холстѣ, вправлена въ позолоченную, хорошо сохранившуюся раму; 
св. Іосифъ изображенъ въ полный ростъ; живопись весьма хоро
шая. Высота полотна 2 арш. и 1 верш., ширина—1 ар. и 3 вер. 
Оп. Л» 20. Изъ Ильинской церкви, г, Витебска.

5) Икона, изображающая моленіе Спасителя въ саду 
Геѳсиманскомъ, на холстѣ, натянутомъ на подрамокъ. Икона 
хорошей школы. Высота иконы 121/*  верш., а ширина ІО1/*  верш. 
Оп. № 19. Изъ Полоцкой дух. консисторіи.

2. И л а щ а н и ц ы.

1) Изображеніе положенія Спасителя „во гробъ новъ1'. 
Плащаница, на выцвѣвшей лиловой шелковой матеріи, имѣетъ длину 
въ 1 арш. и 16 верш., высоту 1 арш. и 5 верш., при чемъ рав
номѣрныя вокругъ св. изображенія поля занимаютъ З1/? верш., а 
слѣдующая за ними внутрь рама, гдѣ есть текстъ „Благообраз
ный Іосифъ", занимаетъ I1 /и вер., такъ что собственно св. изоб
раженію отданъ слѣдующій размѣръ: I арш. и 3!/а верш. длины 
и 11 верш. высоты. Здѣсь 15 ликовъ, изъ коихъ Никодимъ въ 
княжеской порфирѣ держитъ главу Спасителя, а Іосифъ—пелену у 
ногъ Спасителя. Ниже возглавія—свв. евангелисты Матѳей и Маркъ, 
а ниже ногъ Спасителя—Лука и Іоаннъ; всѣ евв. держатъ раскрытыя 
книги на начальныхъ словахъ евангелія; при евангелистахъ из
ображены обычные символы—ангелъ, левъ, телецъ, орелъ. Надъ 
главою Никодима нарисованъ ангелъ, держащій въ правой рукѣ 
копье съ приподнятымъ вверхъ лезвіемъ, а въ лѣвой—чашу; надъ 
главою же Іосифа изображено два ангела: ближайшій къ тѣлу 
Спасителя держитъ въ одной рукѣ копье съ губкою на немъ, а 
въ другой—три гвоздя; другой ангелъ держитъ обѣими руками 
Нерукотворенный Образъ на развернутомъ полотнѣ. Средину св. 



изображенія запинаетъ четырехконечный крестъ, поперечный брусъ 
котораго въ длину 8 верш. Вершина его покрыта развернутымъ 
свиткомъ со словами: ІКВІ, на мѣстѣ же соединенія крестныхъ 
брусьевъ, наискось, привѣшенъ терновый вѣнецъ. По обѣ стороны 
креста, съ наклоненными въ сторону тѣла Спасителя главами, 
изображены свв. жены, при чемъ въ грудь Богоматери вонзается 
мечъ. Поля плащаницы заняты слѣдующими изображеніями: 
вверху—щипцы.' подобіе домино и молотокъ, внизу пыточная 
перчатка, тридцать сребренниковъ въ четыреугольной продоль
ной рамѣ (8X2 верш.), изъ коихъ 8 съ ликами госу
дарей, а остальные съ изображеніемъ орденскаго креста,—и 
плеть о 6 ремняхъ; съ правой стороны—лѣстница о 6 ступеняхъ 
съ лѣвой—греческая амфора безъ ручекъ на постаментѣ, въ 
верхней, отверстой части которой есть кольцо и чрезъ него про
дѣты: веревка, пучекъ розоръ и плеть о 5 ремняхъ.

За исключеніемъ потери первоначальнаго цвѣта матеріи, пла
щаница сохранилась весьма хорошо. Ои. №21. Изъ Петропавлов
ской церкви, г. Витебска.

2) Изображеніе, положенія тѣла Спасителя „во гробъ новъ*.  
Св. изображеніе на грубомъ холстѣ и въ цѣломъ имѣетъ 1 арш. 
и 6 верш. по длинѣ и 1 арш. съ ‘/з верпі. въ ширину, собствен
но же на св. изображеніе удѣлено 1 арш. и 3 верш. въ длину и 
14 верш. въ ширину, а остальное принадлежитъ равномѣрному 
нолю вокругъ, гдѣ помѣщенъ текстъ: „Благообразный Іосифъ*.  
На св. изображеніи 8 ликовъ: полагаемаго во гробъ Спасителя, 
трехъ свв. женъ, Іосифа, Никодима и двухъ ангеловъ, въ воз
главіи и ногахъ, держащихъ надъ гробомъ рипиды. Въ срединѣ 
св. изображенія, надъ гробомъ, высится четырехконечный крестъ, 
поперечный брусъ котораго имѣетъ длину въ 5Уг вер. и по кон
цамъ его пролегаютъ снизу вверхъ два копья—съ открытымъ 
лезвіемъ и губкою.

Плащаница крайне ветха, а во многихъ мѣстахъ осыпалась 
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и краска. Оп. № 22. Доставилъ Е. Р. Романовъ изъ Ляонин
скаго уѣзда.

3., X о р у г в и.

1) Живописная часть хоругви содержитъ, съ одной стороны, 
изображеніе Новозавѣтной Св. Троицы, а съ другой—Благовѣ
щеніе Св. Дѣвы Маріи. Оба изображенія римскаго типа. Богъ 
Отецъ изображенъ въ папской тіарѣ, а Св. Дѣва—въ декольти
рованномъ платьѣ. Оп. Л» 23.

2) Живописная часть хоругви передаетъ, съ одной стороны,. 
Крещеніе Господне (5 ликовъ: Спасителя, Св. Духа, двухъ анге
ловъ и Іоанна Крестителя), а съ другой—Воскресеніе Господне 
(3 лика: Спасителя и двухъ устрашенныхъ воиновъ, упавшихъ къ 
подножію гроба). Вверху послѣдняго изображенія есть надпись: 
„йоскреніл Хрно“. Оп. № 24.

Примѣчаніе. Размѣры живописныхъ частей обѣихъ хоруг
вей совершенно одинаковы (высота 121/г верш., ширина Ю’Д 
верш.), равно какъ одинаковы и остальныя части: шерстяная зе
леная матерія, прикрѣпленная къ точеной деревянной поперечкѣ и 
оканчивающаяся внизу тремя лопастями, съ трехъ сторонъ опу
шена шерстяною бахромою (красныя и свинцовыя грядки въ пра
вильной перемежкѣ), при чемъ у одной хоругви двѣ грузныя шер
стяныя кисти, привѣшанныя къ двумъ лопастямъ порознь.

4- Складни.

1) Складень („древляго благочестія®), изъ полубронзы, съ 
изображеніемъ (рельефнымъ) св. Георгія Побѣдоносца въ срединѣ; 
надъ нимъ изображеніе Сына Божія съ надписью: „Іис. Христ. 
царь царей14. На створкахч, по три изображенія на каждой, съ 
трудомъ узнаваемыя. Высота складня 2*/2  верш., а ширина (въ 
растворѣ) 37-2 вершк. Оп. № 50. Изъ Успенской единовѣрческой 
Црекви, г. Витебска.
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5- С т а т у и.
1) ѴѴіага (съ этою надписью внизу) —символическое изобра

женіе добродѣтели христіанской, сдѣланное масляными красками 
на доскѣ, обрѣзанной до контуру и укрѣпленной въ ложѣ поста
мента вертикально. Изображеніе представляетъ женскую фигуру, 
съ распущенными волосами, въ туникѣ бѣлаго цвѣта, препоясан
ной розовой узенькою ленточкой; головной платокъ закрываетъ 
глаза и плечи. Остальная часть лица и шея (до ключицъ) от
крыты. Въ правой рукѣ—книга, съ привѣшенными семью печа
тями. На книгѣ лежатъ крестообразно два ключа, на которыхъ 
покоится папская тіара. Въ лѣвой рукѣ — четырехконечный крестъ. 
Оп. № 25. Изъ Петропавловской церкви, г. Витебска.

2) Сіегріпѵовс *) —тождественное символическое изображеніе 
и той же формы. Одежда: длинная бѣлая туника, препоясанная 
синей ленточкой; на ногахъ сандаліи; на плечахъ эпанча. Держитъ: 
въ правой рукѣ якорь, въ лѣвой рукѣ—переплетенную книгу; 
верхняя доска переплета передаетъ всѣ цвѣта радуги. Оп. № 26. 
Изъ ІІетроиавловскрй церкви, г. Витебска.

3) Роѵгзсіадііуѵозс **) —тождественное символическое изобра
женіе и форма. Одежда: нижняя—до колѣнъ; на правое плечо и 
руку накинута эпанча; на ногахъ—высокая глухая обувь. Пра
вою рукою къ груди прижатъ свитокъ, на развернутомъ краю 
котораго видны латинскіе литеры: „пт і пб | оі } ез“; лѣвой ру
кой опрокидываетъ кувшинъ, изъ котораго льется вода. Оп. № 271 
Оттуда же.

4) Еозігорпозё—тождественное символическое изображеніе и 
форма. Одежда: на головѣ діадема прикрывающая распущенные ікі 
плечамъ волосы; темносиняя лента обхватываетъ шею два раза №

*) Но словарю г. Линде: способность ощущать; чувствительность; ві 
спріимчивость.

**) По словарю г. Линде: воздержаніе; умѣренность; сдержанность.


