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въ Варшавѣ.

ВЫХОДИТЪ 
повош»

Годовая цѣна—о руб.
Статьи, присланныя въ редакцію для напеча
танія, въ случаѣ надобности, сокращаются и 

исправляются по взгляду редакціи.

ОТДЪЛЪ I.
Отъ редакціи.

Съ благословенія Высокопреосвященнаго Архіепи
скопа Іеронима Холмско - Варшавскій Епархіальный 

Вѣстникъ Господу поспѣшствующу, будетъ въ Вар
шавѣ издаваться и въ наступающемъ 1901 іоду, но 

прежней программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Си
нодомъ, еженедѣльно, и по прежней подписной цѣнѣ 

— по пяти рублей въ годъ, съ пересылкою иногород

нымъ и съ доставкою на домъ варшавскимъ подписчи

камъ. Тѣ и другіе благоволятъ обращаться въ ре
дакцію Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстни
ка. Долгая № 13.

Настоятелей церквей Холмско-Варшавской епархіи 

просимъ высылать подписную плату чрезъ оо. благочин
ныхъ своевременно.

Оо. благочинныхъ редакція покорнѣйше проситъ 

высылать подписную плату на журналъ не чрезъ кон

систорію, а непосредственно въ редакцію Холмско- 

Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника; такъ какъ пе

ресылка подписныхъ денегъ въ редакцію чрезъ конси
сторію сопровождается излишнею для консисторіи пе

репискою.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Холмско - Варшавская духовная консисторія слу- 
шали напечатанное въ № 49 „Церковныхъ Вѣдомо
стей" за 1900 г. опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 
15 (21) ноября 1900 года за № 4788 о производствѣ 
во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Россійской Импе
ріи, въ день Богоявленія, 6 января 1901 года, сбора 
пожертвованій на постройку православнаго храма въ 
Нью-Іоркѣ, каковое опредѣленіе напечатано и въ 51 № 
Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника для 
должнаго исполненія духовенствомъ Холмско-Варшав
ской епархіи. Приказали: Предписать чрезъ на
печатаніе въ Холмско-Варпіавскомъ Епархіальномъ 
Вѣстникѣ настоятелямъ церквей и начальствующимъ 
монастырей Холмско-Варшавской епархіи производиті 
въ храмахъ 6 января наступающаго 1901 г. сборъ по
жертвованій на постройку православнаго храма въ 
Нью-Іоркѣ и чтобы собранныя деньги представлены 
были чрезъ подлежащихъ благочинныхъ къ 1 Февраля 
1901 года въ консисторію для отсылки по назначенію.

Рукоположенъ 6 декабря во діакона, а 10 во свя
щенника псаломщикъ Луковской церкви Василій Мар- 
тъгшъ, назначенный на должность настоятеля церкви 
села Аѳогнаки Алеутской епархіи, въ Сѣверной Аме
рикѣ.

Назначенъ съ 1 декабря на должность псаломщи
ка Лѣснинскаго монастыря окончившій курсъ Холм- 
ской духовной семинаріи Григорій Левчукъ.
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Посвященъ ВЪ стихарь псаломщикъ церкви села 
Голубья, Люблинской губ., Іаковъ Шараповъ за от
личное поведеніе и труды по школамъ въ раіонѣ при
хода сей церкви.

Перемѣщенъ на вакансію псаломщика церкви г. 
Лукова съ 1 декабря псаломщикъ церкви с. ІПкопова, 
Сѣдлецкой губ., Емельянъ Панасевичъ.

Уволенъ съ 1 декабря отъ должности, вслѣдствіе 
перехода на службу въ Литовскую епархію, псалом
щикъ церкви села Лащова Люблинской гуо. Яковъ 
Щедровъ.

ОТДѢЛЪ II,

Начало празднованія дня Рождества Христова.

(Историческая замѣтка). 

Празднованіе дня Рождества Христова принадле-
житъ къ числу самыхъ торжественныхъ и самыхъ 
древнихъ христіанскихъ празднествъ.

Первенствующіе христіане стали праздновать день дня Рож. Хр. послѣдовало въ IV вѣкѣ. Св. Кириллъ
ѵ ..__ • _______ — • ... т____ -__~тл папа птлжл-Рождества Христова вскорѣ послѣ установленія праз

днованія всѣхъ воскресныхъ дней въ теченіе цѣлаго 
года. Когда именно началось празднованіе Рождества 
Христова никто изъ отцовъ и историковъ церкви не 
опредѣляетъ, утверждаютъ только, что день этотъ 
начали праздновать ранѣе всѣхъ другихъ христіан
скихъ праздниковъ и что начало этого празднованія 
кроется въ колыбели христіанства. Болѣе всего за
нимались изслѣдованіемъ этого вопроса отцы церкви 
IV вѣка, но изслѣдованія ихъ сводятся лишь къ слѣ
дующему: Начало празднованія дня Рождества Хри
стова кроется въ сѣдой глуби первыхъ вѣковъ хри
стіанства и восходитъ ко временамъ апостольскимъ. 
(Святой Востокъ Архим. Серг. Т. II. 399. Ніаі. Ков. 
Роі. ВпІіпІТ. 481).

Въ началѣ II вѣка празднованіе дня Рождества 
Христова уже было праздникомъ общественнымъ 
церковнымъ. Ранѣе другихъ оно введено было въ 
церкви антіохійской. ІІо нѣкоторымъ источникамъ 
видно даже, что праздникъ этотъ окончательно уста
новленъ въ 138 году епископомъ ТелесФоромъ, что 
онъ принадлежалъ въ то время къ переходящимъ 
праздникамъ, праздновался то въ январѣ, то въ маѣ 
и праздновался большею частію въ одинъ денъ съ 
Крещевіемъ или Богоявленіемъ. Въ восточныхъ церк
вахъ Рождество Христово праздновалось вмѣстѣ съ 
Крещеніемъ всегда въ Январѣ; въ і> церквахъ заиад- родился въ 25 годъ царствованія Августа вь 8 
ныхъ оно праздновалось по преимуществу отдѣльно, ленды январскія т. е. 25 декабря (МопИ. Соі. Раіг. Т. 
называлось первымъ Богоявленіемъ и праздновалось II р. 27). Очевидно и онъ усвоилъ понятіе о днѣ 
въ Декабрѣ, чаще всего 25 Декабря. Второе по Рождества Христова на западѣ и потомъ ввель вь 
древности свидѣтельство объ этомъ праздникѣ нахо- Александрійской церкви. тт‘”-

димъ у Климента Александрійскаго (217 г. •}•). Есть 
также свидѣтельство о томъ, что праздникъ Рож
дества Христова ранѣе праздновался на Западѣ и 
оттуда перешелъ къ восточнымъ христіанамъ. Нѣ

которые изслѣдователи опредѣляли не только годъ, но 
и день Рождества Господа: одни доказывали, что оно 
было въ 28 годъ царствованія Августа 25 Пахона 
(9 Мая); другіе—послѣдователи Василида утвержда
ли, что оно было въ 15 годъ Тиверія 15 числа, мѣ
сяца Туби (12 января); третіе увѣряли, что Спаситель 
родился 11 числа того мѣсяца (8 янв.) а четвертые на
конецъ говорили, что Рожд. Христово послѣдовало 21 
или 25 Фармуѳія (10 или 20 апр.). Вслѣдствіе неодина
коваго опредѣленія дня Рожд. Христова оно и праздно- 

'і валось въ разные дни. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно 
| то, что праздникъ Рож. Христова праздновался почти 
во всемъ христіанскомъ мірѣ уже въ началѣ П вѣ
ка. хотя не въ одинъ и тотъ же день, (Арх. Серг. Т. П 
482). Праздникъ Рожд. Хр. на Востокѣ соединялся 
съ Богоявленіемъ на основаніи словъ ев. Луки о Кре
щеніи: и той бѣ яко лѣтъ тридесять начиная, сви
дѣтельствующихъ, что день Крещенія былъ близокъ 
ко дню Рождества.

Окончательное разрѣшеніе вопроса о празднованіи 

патріархъ Іерусалимскій (350 — 387) и папа рим
скій св. Юлій I (337—352 г.) по предварительному 
взаимному соглашенію созвали для обсужденія этого 
вопроса совѣтъ, слагавшійся изъ авторитетовъ тогда
шняго духовенства какъ восточныхъ церквей, такъ и 
западныхъ. Совѣтъ, по всестороннемъ обсужденіи 
предложеннаго вопроса совмѣстно съ своими предста
вителями Кирилломъ и Юліемъ, порѣшилъ: праздно
вать день Рождества Христова всѣмъ христіанамъ въ 
одинъ день, именно 25 Декабря, какъ праздновали до 
того времени западные христіане или римская цер
ковь. Съ того времени всѣ христіанскія церкви какъ 
восточныя, такъ и западныя стали праздновать Рож. 
Христово въ одинъ день—25 декабря. Въ подтвер
жденіе этого приводимъ слова св. Іоанна Златоуста, 

і который въ 386 г. говоритъ о празднованіи Р. Хр. въ
25 день декабря слѣдующее: „этотъ торжественный 
день жителямъ Запада былъ извѣстенъ изъ древности, 
а къ намъ перешелъ не много лѣтъ предъ симъ. Мы 
приняли сей день отъ тѣхъ, которые имѣютъ точное 
понятіе о семъ дѣлѣ и живутъ въ Римѣ; они, праз
днуя сей день гораздо ранѣе по древнему обычаю, 
принесли и къ намъ (на востокъ) свѣдѣніе о семъ“ 
(Т. II 325—356). Долго жившій на западѣ Св. Аоа- 
насій Великій (326—373 г.) въ своемъ толкованіи на 
евангеліе Матѳея тоже пишетъ, что Іисусъ Христосъ

3 ка-

Исключеніе въ этомъ слу



№ 52-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 651

Ча^ °РеДставляла церковь кипрская: Енифаній Кипр-| совъ ночи, вторая на разсвѣтѣ, а третья утромъ въ 
что • обыкновенное время. Впііп. Т. I. 482.

Въ эпоху среднихъ вѣковъ въ Западной Церкви 
почти повсемѣстно обрядность празднованія Рожд. 
Хр. ириняла сценическій характеръ. Въ аочь Рож. 
Хр. посреди храма ставились обыкновенно ясли, въ ко
торыхъ лежалъ Младенецъ —предвѣчный Богъ, а око
ло яслей сидѣли въ благоговѣйномъ молчаніи Присно
дѣва и св. Іосифъ и радовались хвалой и славосло
віемъ ангеловъ, поклоненіемъ пастырей и волхвовъ 
Младенцу Іисусу и проч. Въ это время появлялись 
у яслей загримированныя лица и декламировали раз
ные религіозные стихи, пѣли канты и проч. Такія

скій (403 г. -[•) еще въ началѣ V вѣка писалъ, 
Іисусъ Христосъ родился 6 января; но ученіе его 
признано всѣми церквами невѣрнымъ. Нѣкоторые от
цы западной церкви свидѣтельствуютъ, что хотя нѣтъ 
твердыхъ историческихъ основаній утверждать, что 
воплощеніе Бога-Слова послѣдовало именно 25 дека
бря, но на рѣшеніе въ пользу этого дня Кирилла и 
Юлія могло вліять и то, что въ этотъ день приходит
ся равноденствіе и происходитъ какъ бы „нарожденіе 
солнца1'. Иные предполагаютъ, что 25 декабря избра
но еще и потому, что язычники въ этотъ день праздно
вали свои Сатурналіи, а извѣстно, что отцы церкви 
при разрѣшеніи такихъ вопросовъ всегда обращали сценическія обрядности особенно привились въ Иска
на это особенное вниманіе, не желая раздражать язы- ніи и Польшѣ. Духовенство, разрѣшившее такія 
чниковъ еъ одной стороны, а съ другой желая отвлечь сцены, сперва не обращало вниманія, но потомъ съ те- 
христіанъ изъ язычниковъ къ своимъ празднествамъ, ченіемъ времени когда сцены эти стали сопровождать

ся неприличными дѣйствіями, близкими къ театралъ •

(ніи и Польшѣ. Духовенство, разрѣшившее такія

ляду—бога порядка и согласія. Назначая поэтому 
день 25 декабря, отцы церкви имѣли въ виду, что 
христіанскій праздникъ Рождества Христова возвы
ситъ значеніе этого дня, смягчитъ дикія игрища, про
исходившія наканунѣ, покажетъ преимущество хрис-

творигельницами и устраиваются, главнымъ образомъ 
для дѣтей.—Характеръ ихъ чисто-религіозный вполнѣ 
невинный. Уличныя „топки” или „битлейки” __
представленія рождественскія не приличны. Онѣ посте
пенно выводятся хотя не преслѣдуются. Онѣ тоже со
хранили понынѣ характеръ религіозный и вмѣстѣ сце
ническій, приспособленный къ данной мѣстности, обы
чаямъ, народности и даже мѣстной сценѣ.

Духовенство не покровительствуетъ уличнымъ 
представленіямъ „топкамъ”, но и не воспрещаетъ 
хотя рекомендуетъ католикамъ вмѣсто этого соби
раться предъ статуями святыхъ, водруженными на 
видныхъ мѣстахъ въ городахъ и селахъ и пѣть тол
пой такъ называемые рождественскіе кантики или ко
ленды. Лубочная польская литература богата книгами 
подъ заглавіями: „Пасторалки и коленды, которыя поют
ся во время праздника Рождества Христова". Содер
жаніе этихъ пѣсенъ простое всего чаще наивное, сви
дѣтельствующее о простотѣ нравовъ польскаго просто
людина и невысокомъ умственномъ уровнѣ. Деревен
скій простолюдинъ въ этомъ случаѣ стоитъ гораздо 
ниже городского-мѣщанина. Крестьяне во время ноч
ного богослуженія—„пастерки" въ воспоминаніе того,

(что Отроча Іисусъ прежде всего былъ привѣтствованъ 
изъ земнородныхъ пастырями и животными, стоявши
ми у яслей подражаютъ разнымъ животнымъ, издавая 
на пастеркахъ рычаніе воловъ, блеяніе овецъ и проч.

редневѣковыя сценическія обрядности въ католи
ческихъ храмахъ долѣе всего держались въ Испаніи. 

! Многіе авторы свидѣтельствуютъ, что недалѣе какъ

Несомнѣнно также, что тогдашніе язычники: скиѳы,
сарматы, споры и почти всѣ вообще славянскія племена иымъ оргіямъ изгнало изъ храмовъ всякія ясли съ ихъ 
тоже чествовали наканунѣ этого дня своего бога Ко-,1 сценической обстановкой, какъ не гармонирующія ни 

|съ высокимъ значеніемъ праздника Р. Хр., ни со свято
стію храмовъ. Изгнанные изъ храмовъ сценическія 
обрядности перешли въ частные и общественные дома 
и на улицы. Въ наше время остатки ихъ извѣстны 

ѵ П°ДЪ именемъ яслей „шопокъ, битлеекъ“-, они поддер- 
тіанскихъ празднованій предъ языческими и тѣмъ пред- живаются преимущественно польками дамами благо- 
расположитъ язычниковъ въ пользу распространявша
гося христіанства, а самый праздникъ сдѣлаетъ всеоб
щимъ—народнымъ.

Извѣстно, что въ Польшѣ и частію на югѣ Рос. 
сіи въ сѣверозападныхъ и югозападныхъ губерніяхъ 
долго сохранялся обычай праздновать этотъ день, по
священный Рождеству Христову, собраніями съ тан
цами, пѣснями и проч., самое время игръ, забавъ и во
обще веселаго препровожденія времени носило назва
ніе „коляды” или „коленды”. Названія эти, сохрани
лись въ простонародьѣ до нашихъ дней. (Ломонос. 
Ист. Рос. П ч. 135. Вагпахеуѵісг НІ8Іог)а паг. Роі. П 
Лейпц. изд. стр. 58) Что бы на канунѣ дня Р. Хр. не 
происходили никакія чествованія и увеселенія наша 
церковь назначала въ этотъ день постъ сочельникъ, 
который отличается отъ крещенскаго сочельника мень
шею строгостью, а иногда, на югѣ, и обиліемъ яствъ 
хотя постныхъ.

Послѣ раздѣленія церквей праздникъ Рождества 
Христ. праздновался весьма торжественно какъ на
шею такъ, и западною церквами; церковные обряды 
отличались пышностію ризъ и величественнымъ бого-1 
служеніемъ, совершаемымъ сонмомъ духовенства при 
непомѣрномъ стеченіи вѣрныхъ. Церковь западная 
превзошла въ этомъ случаѣ нашу. Изъ Рима вышло 
распоряженіе, вошедшее потомъ въ обычай на всемъ 
Западѣ, чтобы въ 25 день декабря святая месса от
правлялась три раза. Служеніе мессъ распредѣля
лось такъ: первая пастырская (разіегкі) въ 12 ча-
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за сто лѣтъ предъ симъ т. е. въ концѣ XVIII столѣтія 
въ Испаніи въ праздникъ Рождества Христова соби
рались наканунѣ въ храмы въ маскахъ, въ разныхъ 
пестрыхъ нескромныхъ одеждахъ мужчины и женщи
ны преимущественно молодые съ кастаньетами, оубна- 
ми, скрипками, гитарами, съ Факелами въ рукахъ и 
проч. танцевали, пѣли и веселились въ теченіе цѣлой 
ночи, угощаясь при этомъ обильными яствами какъ на 
балахъ въ частныхъ домахъ.

Въ нѣкоторыхъ католическихъ странахъ кромѣ то
го наканунѣ Рождества Христова бываетъ вечерняя 
постная, но обильная трапеза, которая въ Польшѣ но
ситъ названіе „вигиліцной“ или просто „вигиліи". На
чало свое она беретъ въ среднихъ вѣкахъ, и отличает
ся оживленной бесѣдой въ тѣсномъ преимущественно 
родственномъ кружкѣ. Празднованіе это, съ появле
ніемъ на небѣ звѣзды, начинается тѣмъ, что всѣ собрав
шіяся дѣлятся „оплатками“ и при этомъ, поздравляя 
другъ друга, выражаютъ взаимныя благопожеланія. 
Послѣ трапезы хозяева раздаютъ всѣмъ предпразд
ничные подарки. Обрядность эта называется „звѣз
дой", а дары—подарками „па ^дѵіагсіке4' и знаменуетъ 
или напоминаетъ ту путеводную звѣзду, благовѣстни
цу, которая остановилась надъ вертепомъ и указа
ла пастырямъ мѣсто, гдѣ родился Господь. Иногда 
устраиваются при этомъ Фонари, имѣющіе Форму 
звѣзды.

Въ нѣкоторыхъ домахъ болѣе простыхъ вмѣстѣ съ 
хозяевами принимаютъ участіе въ трапезѣ и увеселе
ніяхъ и слуги. Послѣ раздачи подарковъ „на гвязд- 
ку" начинаются увеселенія сперва для дѣтей, а по
томъ для взрослыхъ. При этомъ уставленная и убран
ная свѣчами, картонажами и всякаго рода игрушками 
и сластями елка обыкновенно зажигается, а вокругъ 
ея начинаются дѣтскія увеселенія, заканчивающіяся 
раздачей имъ снимаемыхъ съ елки подарковъ. Послѣ 
дѣтей начинаетъ веселиться молодежь. Пожилые про
водятъ время въ тихой религіозной бесѣдѣ о добромъ 
прошломъ, о находящихся въ дали родственникахъ 
о почившихъ отцахъ, дѣдахъ, праздновавшихъ когдато 
такъ весело-шумно звѣзду и проч. Это продолжается 
до 12 часовъ, а йотомъ расходятся на „пастерки".

Въ южной Франціи день 24 декабря не считается 
даже постнымъ и заканчивается обильной мясной тра 
пезой и разными увеселеніями, которыя длятся въ про
долженіе цѣлой ночи. Поэтому ночь на 25 декабря и 
есть Фактически главнымъ праздникомъ. Въ среднемъ 
классѣ и въ простонародьѣ столъ уставляется предъ 
разведеннымъ на очагѣ или коминѣ огнемъ и уби
рается зеленью. Предъ ужиномъ торжественно по
свящается огонь. Обрядъ посвященія сводится къ то
му, что младшій ребенокъ хозяина дома, умѣющій го
ворить, становится на колѣни предъ разведеннымъ 
огнемъ и повторяетъ за отцомъ, слова обращенныя къ 
огню, въ которыхъ проситъ, чтобы огонь согрѣвалъ, 
костенѣющія ноги старцевъ, калѣкъ, обездоленныхъ си

ротъ и всѣхъ бѣдняковъ; что бы онъ освѣщалъ и со
грѣвалъ также всѣхъ, но никогда бы не дѣлалъ жерт
вой пламени хлѣбныхъ еараевъ и вообще пожитковъ 
земледѣльцевъ и мореплавателей на безбрежныхъ мор
скихъ пучинахъ. Послѣ произнесенія этихъ словъ 
ребенокъ выливаетъ на огонь поданный ему отцомъ 
стаканъ вина. Затѣмъ всѣ садятся за столъ и начи
нается обильная трапеза. Для отсутствующихъ и 
умершихъ близкихъ родственниковъ преимущественно 
для родоначальниковъ оставляются яствы, которыя 
ставятся на полкахъ подъ столомъ. Цѣлую ночь всѣ 
не спятъ даже дѣти. Нищіе въ теченіе всей ночи 
поютъ коляды (коіепйу) и собираютъ подаянія, кото
рыя бросаются имъ изъ оконъ преимущественно дѣть
ми въ бумажныхъ мѣшечкахъ. Мѣшечки при этомъ 
зажигаются для того чтобы бѣдняки могли видѣть гдѣ 
искать упавшее подаяніе. Начало такихъ праздно
ваній, очевидно, восходитъ ко временамъ языческимъ.

И такъ, скажемъ въ заключеніе, наша Русская Цер
ковь, учредившая наканунѣ дня Рождества Христова 
постъ и такъ называемый сочельникъ, правильнѣе дру
гихъ церквей поняла и истолковала великое значеніе 
дня Рождества Господа нашего. Она желаетъ этимъ 
приготовить своихъ чадъ къ достойному вступленію 
въ великое духовное торжество праздника въ воскры- 
леніи духа (слова митрополита Филарета), а не въ обре
мененіи яствами плоти. Православный русскій народъ 
понялъ мысль церкви, которая указала ему, что день 
Рождества Христова есть день свѣтоносный, великій, 
міровой и примѣрный и потому у насъ сочельникъ 
служитъ благоговѣйной прелюдіей къ великому тор
жественному дню. Торжественное празднованіе этого 
дня въ Россіи усугубилось съ того времени, когда 
Церковь наша установила въ этотъ день и празднова
ніе ,,избавленія церкви и Державы Россійскія отъ на
шествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ и соста
вила для этого особый „чинъ" или молебствіе.

М. Устпмовичъ.

О рождественской елкѣ.

Все болѣе и болѣе распространяющійся, особенно 
по городамъ, обычай устроягь для дѣтей рождествен
скую елку—не русскаго происхожденія. Онъ заимство
ванъ нами съ Запада и притомъ въ очень недавнее 
время. Не только до-петровская Русь не знала ничего 
подобнаго, но даже въ первой половинѣ нынѣшняго 
столѣтія рождественская елка была еще неизвѣстна 
русскимъ. Насколько извѣстно, первую публичную 

Іелку устроили въ Петербургѣ въ 1852 году въ Екате- 
• рингоФскомъ вокзалѣ, и, такимъ образомъ, своему 
существованію въ Россіи елка не насчитываетъ 
пятидесяти лѣтъ.

Въ какси же странѣ впервые появился этотъ обы
чай и чему онъ обязанъ своимъ происхожденіемъ?
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На этотъ вопросъ нельзя дать яснаго и опредѣлен-1 
наго отвѣта. Болѣе вѣроятное предположеніе высказы
ваетъ Е. Швидченко въ своей брошюрѣ „Рождествен
ская елка, ея происхожденіе, смыслъ, значеніе и про
грамма" (Спб. 1898). Онъ думаетъ, что обычай укра
шать елку зажженными свѣчами стоитъ въ связи, 
прежде всего, съ существовавшимъ у очень многихъ 
народовъ, когда они еще пребывали въ язычествѣ, 
почитапіи деревьевъ. Изъ язычества этотъ обычай 
переходитъ и въ христіанство. Здѣсь его распростране
нію способствуютъ появившіяся въ средніе вѣка 
легенды о райскомъ чудесномъ древѣ жизни, которое 
увѣшано прекрасными плодами и на которомъ живутъ 
и поютъ неземныя птицы. Въ Германіи утвердилось 
мнѣніе, что такимъ деревомъ была постоянно зеле
нѣющая ель, представляющая собой символъ вѣчной 
жизни. Но такъ какъ истинно-вѣчную жизнь подаетъ 
родившійся въ Виѳлеемѣ Христосъ, то обычай зажи
гать елку и пріуроченъ былъ въ Германіи къ праздни
ку Рождества Христова. Изъ Германіи онъ заимство
ванъ и въ другія страны.

У протестантовъ „рождественская елка", есть, 
прежде всего религіозное дѣтское празднество. Оно 
•состоитъ въ томъ, что вечеромъ наканунѣ Рождества 
Христова въ залѣ зажигается украшенная елка, и 
выпускаются къ ней нарядно одѣтыя дѣти. Здѣсь 
пасторъ или глава семьи читаетъ и объясняетъ имъ 
евангельское повѣствованіе о рожденіи въ Виѳлеемѣ 
Христа Спасителя. Дѣти и взрослые поютъ подходя
щіе псалмы. Слѣдуетъ недолгій перерывъ, послѣ кото
раго дѣти становятся вокругъ елки и начинаютъ пѣть 
свѣтскія пѣсни. Торжество заканчивается раздачей 
подарковъ и сластей, а иногда танцами и играми.

Что касается католиковъ, то и у нихъ елка зажи
гается также для дѣтей и также вечеромъ наканунѣ 
Рождества Христова, по возвращеніи изъ церкви. 
Но въ большинствѣ случаевъ у католиковъ это 
празднество не имѣетъ религіознаго характера, огра
ничиваясь только одними увеселеніями.

Какъ же должно относиться къ рождественской 
елкѣ православнымъ—русскимъ? Конечно, было бы 
совершенно несправедливо возставать противъ нея на 
томъ единственномъ основаніи, что мы переняли ее съ 
Запада. Елка на Рождествѣ доставляетъ не мало 
чистаго и невиннаго удовольствія для дѣтей. Кто не 
знаетъ, съ какимъ нетерпѣніемъ они ожидаютъ этого 
празднества? И великій праздникъ Рождества Христо
ва не дѣлается ли чрезъ эго еще радостнѣе и свѣтлѣе 
для нихъ? Едва ли есть возможность оспаривать также 
и то, что устройство елки можетъ быть полезнымъ и 
въ педагогическомъ отношеніи. Опытный воспитатель 
дѣтей легко сумѣетъ соединить здѣсь пріятное съ по
лезнымъ. Нельзя, напр., не отнестись съ похвалою къ 
тѣмъ изъ учителей, которые научаютъ дѣтей самихъ 
дѣлать нѣкоторыя елочныя украшенія, разучиваютъ 
съ ними музыкальныя или вокальныя дѣтскія произве

денія, чтобы дѣти могли исполнить ихъ на елкѣ,— 
научаютъ ихъ декламировать стихи, басни и иныя 
литературныя произведенія и г. п.

Но, заимствованная съ Запада, рождественская 
елка у насъ, конечно, должна нѣсколько видоизмѣнить
ся. Такъ никоимъ образомъ не должно устроить ее не 
только подъ Рождество, но и подъ какой-либо другой 
праздникъ на святкахъ. Это ясно само по себѣ. Нель
зя также относиться съ одобреніемъ я къ тѣмъ устро
ителямъ елки, которые считаютъ возможнымъ привне
сти сюда религіозный элементъ. Напримѣръ, по наше
му мнѣнію, передъ елкой неумѣстно пѣніе рождествен
скаго тропаря и кондака („Рождество Твое Христе 
Боже нашъ" и „Дѣва днесь"), чтеніе относящихся къ 
событію Рождества Христова отрывковъ Священнаго 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта, какъ эго рекомен
дуетъ г. Швидченко (стр. 37 и сл.), несмотря на то, 
что на верхушкѣ елки, по его мнѣнію, очень хорошо 
прикрѣпить пляшущаго Петрушку, который „руками- 
то подбоченился,—настоящимъ Фертомъ глядитъ, а 
ногами то то вприсядку, то всторону, то вверхъ— 
такъ и ходитъ" (стр, 5).

Нечего и говорить, что всему свое мѣсто.
Говоря о чужеземной для насъ рождественской 

елкѣ, мы невольно вспоминаемъ о нашей родной берез
кѣ. Гоняясь за иноземнымъ, зачѣмъ мы забываемъ свое 
собственное? Неужели что наше, то непремѣнно худо? 
Почему, въ самомъ дѣлѣ, у насъ не возстановляется 
(конечно, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями) суще
ствовавшій на Руси съ самыхъ древнихъ временъ, но 
теперь забываемый обычай украшать весною березку? 
Какое бы удовольствіе доставляла дѣтямъ, особенно 
учащимся въ сельскихъ школахъ такая березка, кото
рую такъ легко можно было бы устроить предъ отпу
скомъ на лѣтніе каникулы на вольномъ воздухѣ, гдѣ 
столько простора для дѣтскихъ игръ! Быть можетъ, 
скажутъ, что обычай украшать весеннюю березку 
цвѣтами, вѣнками, лентами и т. п. —языческаго про
исхожденія; но не въ христіанствѣ возникла и елка. 
Притомъ, какъ чужестранная елка въ наше время уже 
не можетъ приносить вреда христіанскимъ идеямъ, 
такъ, полагаемъ, и русская березка не представила 
бы какой-либо опасности въ этомъ отношеніи. („Моск. 
Церк. Вѣд.“).

Освященіе Архіепископомъ Іеронимомъ церкви 
со школою въ гор. Сѣдлецѣ, 30 ноября 1900 г.

(Окончаніе) *).

На слѣдующій день, 30 ноября, съ 8 ч. утра благо, 
вѣетъ церковный сталъ созывать богомольцевъ въ но
воустроенный храмъ, прекрасное зданіе котораго съ

*) См. № 51.
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I

развѣвающимися національными Флагами невольно при-’вался крещеніемъ 19 лѣтняго юноши, который до сего 
влекало общее вниманіе всѣхъ городскихъ жителей. ) 
Къ 9 ч. утра въ зданіи церкви собрались представи
тели мѣстныхъ губернскихъ учрежденій, во главѣ съ 
губернаторомъ Е. М. Субботкинымъ, прибывшіе на 
торжество освященія почетные гости изъ другихъ го
родовъ, учащіе и учащіеся мѣстныхъ мужской и жен
ской гимназій, дѣти церковно-приходской школы и 
Александровскаго пріюта. За маловмѣстимостью хра
ма доступъ въ него для постороннихъ лицъ былъ нѣс
колько ограниченъ. По пути слѣдованія его Высоко
преосвященства отъ собора до зданія церкви-школы 
выстроены были шпалерами войска съ оркестромъ 
музыки, которая при приближеніи Владыки исполнила 
гимнъ „Коль славенъ." При входѣ въ самое зданіе 
Архипастырь былъ встрѣченъ депутаціею отъ прихо
жанъ съ „хлѣбомъ и солью" принявъ которые, прошелъ 
въ храмъ и, облачившись во всѣ священныя одежды, 
приступилъ къ освященію престола. До времени обла
ченія престола священными одеждами допущены бы. 
ли въ алтарь нѣкоторыя почетныя лица,—мужчины и 
женщины. Тихое, стройное пѣніе хоромъ любителей 
псалмовъ, трогательное чтеніе Архипастыремъ положен
ныхъ молитвъ, освященіе и облаченіе престола и кресто
образное помазаніе св. миромъ четырехъ стѣнъ храма, 
встрѣча Архипастыремъ съ сослужащимъ ему духовен
ствомъ по выходѣ изъ храма крестнаго хода, съ кото
рымъ при звукахъ „Коль славенъ..." прибыли св. мо
щи изъ собора, затѣмъ крестный ходъ съ мощами вок
ругъ храма, закрытіе и открытіе западныхъ дверей 
храма, при чудномъ пѣніи тріо: „Кто есть Царь Сла
вы" и „Той есть сей Царь Славы" и весь вообще уми
лительный чинъ освященія,—невольно побуждало уча
стниковъ торжества вознести усердныя молитвы къ 
Престолу Царя Славы за строителей храма и его бла
готворителей. Пусть-же эти теплыя молитвы нѣсколь
кихъ сотенъ молящихся будутъ пріятною жертвою 
Богу и да подастъ имъ Господь всякую утѣху и благо
словитъ вхожденіе и исхожденіе ихъі

Въ заключеніе чина, настоятелемъ собора прот. 
Н. Мизецкимъ сказано было весьма содержательное и 
прочувствованное слово на текстъ: „Возрадовалось 
(нынѣ) сердце мое въ Господѣ, вознесся родъ мой въ! отрадное впечатлѣніе, 
Богѣ моемъ, широко разверзлись уста мои, ибо я ра
дуюсь о спасеніи Твоемъ", — вызвавшее слезы радо
сти и умиленія на глазахъ богомольцевъ.

Въ заключеніе своего слова проповѣдникъ про
силъ Его Высокопреосвященство совершить первую 
безкровную жертву на новоосвященномъ престолѣ. 
Вслѣдъ затѣмъ Владыкою совершена божественная 
литургія, въ сослуженіи ключаря Варшавскаго каѳе
дральнаго собора прот. М. Жахановича, Московскаго 
прот. Н. Копьева и мѣстныхъ прот. Н. Мизецкаго и 
священника Ѳ. Левитскаго, чѣмъ и закончилось соб
ственно церковное торжество.

День освященія сѣдлецкой церкви-школы ознамено-

времени находился въ религіозномъ упорствѣ. Дай 
Богъ, чтобы новая церковь-школа послужила обра
щенію многихъ упорствующихъ нашихъ братьевъ на 
путь истины!

О радостномъ событіи освященія перваго въ краѣ 
каменнаго зданія церкви-школы посланы отъ имени 
его Высокопреосвященства и губернатора депеши ми
нистру Императорскаго Двора барону Фредериксу, 
для доклада Его Императорскому Величеству. Въ 
отвѣтъ на эту депешу получена Архіепископомъ Іеро
нимомъ изъ Ливадіи слѣдующая телеграмма.

„Государь Императоръ соизволилъ выразить Свое 
«удовольствіе по случаю освященія въ Сѣдлецѣ церкви- 
школы и благодаритъ Ваше Преосвященство, губер
натора Субботкина, всѣхъ потрудившихся и жертво
вателей за осуществленіе столь благого для края начи
нанія, а также всѣхъ молившихся въ новомъ храмѣ 
за выраженныя чувства.
Министръ Императорскаго Двора баронъ Фредериксъ*.  

Послѣ освященія храма посланы были телеграммы 
также Экзарху Грузіи, Архіепископу Флавіану, сена
тору В. К. Саблеру и другимъ лицамъ, принимавшимъ 
живое участіе въ его постройкѣ. Тогда же отъ нѣко
торыхъ изъ нихъ получены были привѣтственныя де
пеши. Привѣтствіе получено отъ Экзарха Грузіи. 
Отъ сенатора Саблера получена слѣдующая телеграм
ма протоіереемъ Мизецкимъ. „Поздравляю съ освяще
ніемъ храма, съ сооруженнымъ Вами величествен
нымъ зданіемъ, да свѣтятся истина и свѣтъ просвѣ
щенія, согрѣвая правымъ ученіемъ живущихъ”.

Послѣ завтрака у настоятеля собора члены 
строительнаго комитета и нѣкоторые почетные гости 
вмѣстѣ съ владыкою снимались группой7 у Фотографа, 
а въ 3 ч. дня въ зданіи церкви-школы состоялось пер
вое общее собраніе членовъ вновь учрежденнаго при 
церкви-школѣ сѣдлецкаго Св.-Леонтіевскаго братства. 
Собраніе открыто было, съ благословенія его Высоко
преосвященства, рѣчью протоіерея Н. Мизецкаго, 
Обрисовавъ тяжелое положеніе церковныхъ школъ въ 
восточныхъ уѣздахъ Сѣдлецкой губерніи съ внѣшней 
матеріальной стороны, о. протоіерей указалъ на то

> какое производятъ эти школы 
въ религіозно-воспитательномъ отношеніи, что отмѣче
но было во всеподданнѣйшемъ отчетѣ сѣдлецкаго 
губернатора и получило Монаршее одобреніе въ сло
вахъ: „Отрадно! Дай Богъ, чтобы и дальше такъ бы
ло". Перейдя затѣмъ къ изображенію внутренней жиз
ни сѣдлецкой церковно-приходской школы, которая въ 
теченіе 12-лѣтняго своего существованія пользовалась 
полною любовью прихожанъ, прот. Мизецкій сказалъ, 
что учрежденное въ текущемъ году и открытое 12 ноя
бря Св.-Леонтіевское братство имѣетъ своею задачею 
соединить, сплотить прихожанъ для правильной, опре
дѣленной дѣятельности на пользу церкви-школы, на 
каковую дѣятельность оно и испрашиваетъ архипастыр-
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скаго благословенія Владыки, прося вмѣстѣ съ тѣмъ ( 
его принять на себя званіе почетнаго попечителя 
братства. Потомъ съ благословенія Владыки былъ 
прочитанъ и поднесенъ адресъ почетному члену брат
ства прот. Н. А. Копьеву, который, какъ упомянуто 
выше, пожертвовалъ иконостасъ и всю движимость въ 
школьный храмъ и сверхъ того положилъ начало об
ширной школьной библіотекѣ. Тутъ же предоствленъ 
былъ Владыкѣ и общему собранію обратившійся изъ 
упорства 19-лѣтній крестьянинъ, котораго братство взя
ло подъ свое покровительство. На начало благоплодной 
дѣятельности братства отъ его Высокопреосвященства | но и благодарить Бога, говоритъ святитель, 
и прот. Копьева послѣдовали щедрыя лепты. то Богъ послалъ добрыхъ людей-жертвователей на

Изъ зала засѣданія общаго собранія Владыка про- св. дѣло сіе; не оскудѣла еще св. Русь добрыми, бого- 
слЬдовалъ въ церковь, гдѣ внимательно осмотрѣлъ св.' боязненными, благочестивыми, вѣрующими людьми,— 
иконы, выслушивая нѣкоторыя объясненія прот. Ми-1 да воздастъ Господь имъ сторицею за сей подвигъ, 
зецкаго, посѣтилъ комнату для свѣчного ящика и цер-! любви и благочестія, 
ковнаго старосты, классъ для дѣвочекъ, залъ совѣта' 
школы, прошелъ въ библіотеку и за тѣмъ въ классъ ’ 
для мальчиковъ, гдѣ благословилъ учащихся крестика
ми и роздалъ имъ брошюры.

Въ 4 ч. пополудни въ залѣ городского собранія сѣд- 
лецкое православное общество чествовало Владыку обѣ
домъ, который прошелъ въ задушевной братской бесѣдѣ 
и оживленномъ обмѣнѣ мыслями, а въ 7 ч. 30 м. вече
ра его Высокопреосвященство, провожаемый губерна
торомъ и прочими участниками торжества, оставилъ 
г. Сѣдлецъ.

По окончаніи чина освященія Владыка сказалъ по
ученіе, въ которомъ какъ отецъ бесѣдовалъ съ своими 
духовными дѣтьми, открылъ чадамъ наполнявшія его 
душу чувства. Отъ избытка преисполненнаго радо
стію сердца, уета его изрекли слово благодарности 
Господу во 1-хъ за дарованіе богоизбраннаго мужа- 
иниціатора и главнаго виновника торжества—строите
ля храма граФа Ав. Ив. Коновницына. Указавъ на 
труды и заботы граФа о храмѣ, на его необыкновен
ную энергію, на самоотверженіе, онъ принесъ ему 
сердечную и великую благодарность. Радоваться нуж- 

, и за то,

I

N.

Освященіе Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, 
Архіепископомъ Холмско-Варшавскимъ, перваго 
приходского храма въ г. Праснышѣ, Плоцкой 

губерніи — 24 ноября 1900 г.
(Окончаніе) *).

Не забылъ Владыка въ своемъ 
'словѣ и мѣстныхъ жителей—поляковъ католиковъ, ко- 
'торые пожертвовали мѣсто подъ св. храмъ. При
зываніемъ благословенія Божьяго, пожеланіемъ благо- 

ідати и мира отъ Господа всѣмъ потрудившимся въ 
этомъ дѣлѣ, всѣмъ благотворителямъ и предстоящимъ 
и молящимся Владыка окончилъ свое, при простотѣ и 
удобопонятности для всякаго, трогательное и назида
тельное слово. По истинѣ въ сладость всѣ послушали 
слово его, какъ слово растворенное благодатію Господ
ней! Въ заключеніе освященія произнесено было по
ложенное въ подобныхъ случаяхъ многолѣтіе.

Въ 1 часъ дня окончилось богослуженіе. Владыка 
всѣхъ до одного благословилъ и раздавалъ крестики и 
образки. Не поавославныя только, но и иновѣрцы 
подходили подъ благословеніе, принимали крестики и 
лобызали благословлявшую десницу Владыки. Послѣ 
литургіи, въ квартирѣ начальника уѣзда, Владыка 
принималъ всѣхъ, желавшихъ ему представиться. 
Между другими были прелатъ-деканъ, пасторъ и рав
винъ.

На другой день, т. е. 24 ноября, въ 8 часовъ на
стоятель Млавской церкви совершилъ б. водосвятный 
молебенъ; въ 8Ѵ2 часовъ начался благовѣстъ, призы
вающій православныхъ въ храмъ; въ 9 часовъ Влады
ка прибылъ въ храмъ. Здѣсь протоіерей Г. Ливотовъ 
привѣтствовалъ его соотвѣтственною торжеству рѣ
чью, помѣщенною особо, а затѣмъ начался чинъ освя
щенія храма соборне— Владыкой съ 6 священниками 
и 5 діаконами. Умилительное чтеніе молитвъ благо
говѣйное совершеніе обрядовъ освященія, прекрасное 
пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ; благолѣпіе храма... все 
это неотразимо дѣйствовало на душу: у многихъ сле
зы благоговѣйнаго умиленія были на глазахъ. Радо
валось и благоговѣйно трепетало сердце каждаго мо
лящагося. Кто былъ участникомъ сего рѣдкаго тор
жества, тотъ не забудетъ его во всю свою жизнь.

*) См. № 51.

Затѣмъ присутствующимъ предложена была, по 
русскому обычаю хлѣбъ-соль, обѣдающихъ было до 90 
человѣкъ. Первый тостъ за Государя Императора и 
Царскую семью провозглашенъ былъ Владыкой. Не
смолкаемое „ура" и „Боже Царя храни" было отвѣ
томъ на этотъ тостъ. Затѣмъ послѣдовалъ тостъ за 
Владыку. Многая лѣта громогласно пропѣто было 
присутствующими. Были и другіе тосты и очень 
многочисленное дружное „ура“ „многая лѣта" при 
звукахъ полковой музыки—было отвѣтомъ на всѣ то
сты. Въ концѣ обѣда графъ Коновницынъ провозгла
силъ тостъ: „я считаю дѣло еще не оконченнымъ, при 
нашемъ храмѣ должна быть церковно-приходская шко
ла и я надѣюсь, Господь поможетъ мнѣ устроить ее". 
Громкое ура съ пожеланіемъ графу осуществить это 
дѣло, раздалось послѣ этого.

Въ 7 часовъ вечера, того же 24 ноября, поблагода
ривъ всѣхъ и преподавъ всѣмъ архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященство отбылъ изъ
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Прасныша въ гор. Цѣхановъ, въ сопровожденіи граФа і Моѵсеемъ, но повелѣнію Божію, устроенная, сооруже- 
Коновницына и другихъ лицъ. На вокзалѣ въ Цѣха-’на была на добровольныя приношенія сыновъ древня- 
новѣ встрѣтили Владыку гг. офицеры Кременчугскаго ; го Израиля; такъ и настоящій храмъ, съ Твоего свя- 
полка съ музыкой и хоромъ пѣвчихъ и многіе право- тительскаго благословенія, сооруженъ на доброволь- 
славные города Цѣханова. Поблагодаривъ за радуш
ный пріемъ и благословивъ всѣхъ Владыка вошелъ въ 
вагонъ-салонъ, гдѣ благоугодно было ему проводить 
ночь въ ожиданіи утренняго 8 часового поѣзда изъ 
Млавы въ гор. Варшаву. Въ 8 часовъ утра Архипа
стырь нашъ выѣхалъ изъ Цѣханова.

Въ отвѣтъ на посланную его Высокопреосвящен
ствомъ Архіеппскопомъ Іеронимомъ и начальникомъ 
Праснышскаго уѣзда графомъ Коновницынымъ, послѣ 
освященія храма въ гор. Праснышѣ депешу, съ выра
женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ Государю 
Императору и моленія предъ престоломъ новоосвящен
наго храма о скорѣйшемъ выздоровленіи Его Импера
торскаго Величества, получена изъ Ливадія, какъ со
общаетъ „Варш. Дневн.“, отъ министра Император
скаго Двора барона Фредерикса слѣдующая теле
грамма:

Варшава, Архіепископу Холмскому я Варшав
скому Іерониму. I

Государь Императоръ, радуясь возсозданію НО-[Стратига Михаила 
ваго православнаго храма въ Праснышѣ, благо- п 
даритъ Ваше Высокопреосвященство, предсѣдате
ля строительнаго комитета графа Коновницына и 
всѣхъ молившихся на торжествѣ освященія за 
благопожеланія и выраженія чувствъ.

Министръ Императорскаго Двора 
баронъ Фредериксъ.

Кромѣ того, были отправлены телеграммы: митро
политу Московскому Владиміру, епископу Можайско
му Парѳенію, протопресвитеру Янышеву, товарищу 
оберъ-прокурора Св. Сѵнода Саблеру, редактору Мос
ковскихъ Вѣдомостей В. А. Грингмуту, князю А. Д. 
Оболенскому, губернатору Яновичу, В. Г Дудышки- 
ну, В. И. Калиновскому и друг.

Получены были многочисленныя привѣтственныя 
телеграммы, въ томъ числѣ отъ товарища оберъ-про
курора Св. Сѵнода В. К. Саблера, отъ настоятельни
цы Лѣснинской обители, губернатора Яновича, вице- 
губернатора ІІапудогло, предсѣдателя окружнаго су
да Кочубея, управляющаго Казенною Палатой Ку
дрявцева, прокурора Бенковича, совѣтника Аксакова, 
князя Оболенскаго, генерала ІІрокопе, Суковскаго, 
Воронцова, генерала Бутакова, Городецкаго, Малы
шева, Самарина, мироваго судьи Черкасскаго и др.

РѢЧЬ
произнесенная при вхожденіи Архіепископа Іеро
нима во вновь устроенный въ гор. Праснышѣ 

храмъ для освященія его.

Вниди, Владыко святый, въ храмъ сей и освяти 
его. Какъ первый храмъ рукотворенный — скинія,

ныя пожертвованія сыновъ Руси святой: вслѣдъ за 
прихожанами храма сего, на устроеніе оваго несли 
свою лепту: обители святыя, церкви; жертвовали Ар
хипастыри и Пастыри; жертвовали благочестивыя мі
ряне— люди разнаго званія, положенія, сословія, воз
раста, пола.

Кто что могъ, и хотѣлъ несъ на строеніе церкви: 
кто свой трудъ, кто деньги, кто ризничныя и утвар- 
ныя принадлежности. Во главѣ жертвователей долгъ 
справедливости требуетъ поставить первопрестольную 
столицу Россіи — Москву съ ея первосвятителемъ, 
Владыкой митрополитомъ Московскимъ: біеніе сего 
мощнаго сердца принесло теплоту и отраду Прасныш- 
цамъ. Не дерзаю въ настоящее время поименовы- 
вать всѣхъ жертвователей и перечислять всѣ пожер
твованія—они вѣдомы Вашему Высокопреосвящен
ству; позволю только указать на тѣ, которыя отнынѣ 
будутъ составлять дорогую святыню вновь устроен
наго храма сего. Это, во первыхъ, икона чудо архи- 

і „благословеніе Московскаго митро
полита православнымъ Праснышскаго уѣзда въ день 
освященія перваго православнаго приходскаго храма 
въ уѣздѣ“. Эта икона будетъ напоминать Прасныш- 
цамъ о той связи, какая была, должна быть и будетъ 
навсегда между Москвой и Праснышемъ. Во 2-хъ, 
икона пророка Даніила, освященная на гробѣ Господ
немъ, съ печатью гроба Господня—даръ благочести
вой жертвовательницы, пожелавшей остаться неиз
вѣстной. Въ 3-хъ, наконецъ, икона св. священному
ченика Харлампія—даръ одной богобоязненной поль
ки, проживающей нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ и поже
лавшей свою Фамильную святыню древняго письма 
(XVI в.) икону передать въ вновь устроенный право
славный храмъ въ Праснышѣ. Эта икона будетъ 
свидѣтельствовать о томъ единеніи о Христѣ, которое 
выразилось при созданіи св. храма сего въ томъ, что 
поляки—католики города сего пожертвовали подъ на
стоящій храмъ довольно обширное и удобное мѣсто.

Успѣхъ въ семъ великомъ и святомъ дѣлѣ прихо
жане св. храма сего приписываютъ великой милости 
Божіей къ нимъ и Твоему святительскому попеченію 
о храмѣ семъ. Въ одинъ годъ собрать деньги около 
12000 руб. и выстроить каменный храмъ и снабдить 
его всѣмъ необходимымъ даже въ изобиліи—это не 
истинѣ милость Божія.

А твоя, Владыко святый, попечительность о храмѣ 
семъ—по истинѣ умиляетъ до слезъ каждаго прихо
жанина. Ты неослабно взиралъ на строющіися храмъ; 
Ты своими наставленіями руководилъ строителей; Ты 
своею любовью ободрялъ и созрѣвалъ трудящихся въ 
этомъ св. дѣлѣ. Не скрою, Владыко святый, были 
трудныя минуты у строителей, тяжело иногда прихо-



№ 52-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 657

дилось имъ, руки готовы были опуститься у руково
дителя. Къ тебѣ, дорогой вашъ Архипастырь, ус
тремляли они очи съ уповавіемъ и не тщетно. Твой 
ласковый взглядъ, привѣтливое слово, растворенное 
любовію Твоего отеческаго сердца, успокоивало труд
никовъ, вливало въ нихъ бодрость и съ новой энергіей 
брались они за святую работу.

А настоящее твое пребываніе здѣсь не выраженіе 
ли твоей любви къ прихожанамъ св. храма сего?! Ты, 
добрый евангельскій пастырь, возьми на свои святи
тельскія рамена сихъ малыхъ словесныхъ овецъ твоихъ 
и всели ихъ на пажити Христовы: веди ихъ къ пасты
реначальнику Господу Нашему Іисусу Христу.

Пріиди, святителю Христовъ и подобно Моѵсею, 
низведи благодать Всевышняго Духа на св. храмъ 
сей! Пріиди и вознеси здѣсь свои святительскія мо
литвы за всѣхъ строителей и благотворителей св. хра
ма сего!

Пріиди и принеси первую безкровную жертву на 
св. престолѣ храма сего за предстоящихъ и молящих
ся во св. храмѣ семъ!

Благословенъ грядый во имя Господне! Аминь. 
Владыка на сіе отвѣтилъ: „да будетъ".

Протоіерей Г. Ливотовъ.

О присоединеніяхъ къ православію въ Холмско- 
Варшавской епархіи въ 1899 году.

Въ теченіе 1899 года въ приходскихъ церквахъ 
Холмско-Варшавской епархіи присоединено къ право
славію 296 душъ обоего пола; въ томъ числѣ изъ р. 
католичества 226 человѣкъ. Въ частности, въ г. Вар
шавѣ въ теченіе того же 1899 года присоединено изъ 
р. католичества 66 человѣкъ и изъ другихъ вѣроиспо
вѣданій 7, именно въ Св. Троицкомъ соборѣ присое
динено изъ р. католичества 3; въ приходской Св- 
Троицкой Подвальной церкви — изъ р. католичества 5 
и изъ другихъ исповѣданій 1; въ Варшавской Успен
ской церкви изъ р, католичества 37 и изъ другихъ ис
повѣданій 5 и въ Пражской Маріинской церкви изъ р. 
католичества 21 и изъ другихъ исповѣданій 1. Свѣ
дѣній о присоединеніяхъ къ православію въ церквахъ 
Холмско-Варшавской епархіи военнаго вѣдомства не 
имѣется.

БИБЛІОГРАФІЯ.
К. 0. Де-Скроховскій. „Отъ мрака къ свѣту или папство 
и славянскій міръ'1. Часть I и П. Цѣна 5 р. С.-Петербургъ. 

1900 г..
(Окончаніе)*).

При такихъ своихъ основныхъ принципахъ, пап
ская церковь никогда не можетъ жить въ согласіи съ

новѣйшими государствами. Православная церковь, 
напротивъ, отдаетъ кесарево кесарю и Божіе--Богу. 
У нея нѣтъ никакого властолюбія; она не хочетъ 
господствовать надъ государствомъ, старается только 
о сохраненіи за собою свободной дѣятельности во 
внутреннихъ церковныхъ вопросахъ, уважаетъ госу
дарство и его законы и совмѣстно съ нимъ дѣй
ствуетъ въ тѣхъ смѣшанныхъ вопросахъ, которые 
одинаково касаются государства и церкви. Отсюда 
мы видимъ, что Восточная Церковь во всѣхъ право
славныхъ государствахъ живетъ въ полномъ согласіи 
съ правительствами. Въ то время, какъ напр. въ 
Италіи и во Франціи государство и Церковь стоятъ 
какъ два враждебные лагеря, и сторонники государ
ства и его законовъ суть враги Церкви и наоборотъ, 
—въ восточныхъ государствахъ религія и государ
ство тѣснѣйшимъ образомъ соединены въ сердцахъ 
всѣхъ, и духовенство всегда съ особенною ревностью 
обнаруживало свой патріотизмъ. Вмѣсто этого па
тріотическаго православнаго духовенства, которое 
уважаетъ государство, повинуется его законамъ и 
искренно служитъ національнымъ интере’ амъ, — мы 
со временемъ получили бы воспитавшееся въ Римѣ 
духовенство, чуждое нашимъ національнымъ интере
самъ, — духовенство, которое заняло бы занос
чивое положеніе по отношенію къ государству, обна
ружило бы разныя притязанія къ нему, всегда, во 
всѣхъ вопросахъ старалось бы заявить свою собствен
ную волю, или вѣрнѣе волю своего непогрѣшимаго 
главы въ Римѣ, слѣпымъ орудіемъ котораго оно было 
бы, и этимъ постоянно причиняло бы много хлопотъ 
государству. Въ 5-хъ, подчиненіе папѣ повредило бы 
намъ въ національномъ отношеніи. Это потому, что 
римско-католическое духовенство воспитывается въ 
Римѣ и въ іезуитскихъ заведеніяхъ въ столь строго- 
папистическомъ духѣ, что отечество, національное 
государство, патріотизмъ, національные интересы для 
него остаются неизвѣстными. Римско - католическій 
клирикъ не есть уже ни Французъ, ни итальянецъ, ни 
нѣмецъ, ни полякъ, а только — папистъ. Для него 
Римская Церковь или папа составляютъ и отечество и 
народъ и государство. Національная исторія не 
имѣетъ для него никакого интереса; для него суще
ствуетъ только исторія его (римской) церкви. Въ 
случаѣ разлада между государствомъ и церковью, онъ 
не замедлитъ заявить себя непримиримымъ врагомъ 
интересовъ своего отечества, котораго онъ почти не 
знаетъ совсѣмъ. Ужаснымъ примѣромъ этого мо
жетъ служить особенно отношеніе папы и итальян
скаго духовенства къ новому объединенному королев
ству Италіи. Такая непатріотическая романизація 
духовенства, особенно пагубное вліяніе оказала бы 
тамъ, гдѣ духовенство всецѣло бы захватило въ свои 
руки воспитаніе отечества (какъ было напр. въ Поль • 
шѣ). Въ 6-хъ, наконецъ, подчиненіе папѣ повредило 
бы восточнымъ народамъ и въ соціальномъ отношеніи,

!) См. № 50.
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съ точки зрѣнія ихъ соціальнаго прогресса, въ ихъ 
умственномъ развитіи и нравственномъ преуспѣяніи. 
Папизмъ есть врагъ истинной науки и исторія сви
дѣтельствуетъ, что новѣйшая наука, отъ временъ 
Галилея и Коперника до настоящаго времени, нахо
дила себѣ непримиримыхъ гонителей въ лицѣ папъ. 
Паиы осуждаютъ свободу научнаго изслѣдованія, 
какъ въ высшей степени пагубное заблужденіе и не 
далѣе, какъ въ 1864 году Пій IX анаѳематствовалъ 
свободу науки. Римская же ивквизиція всегда тор
мозила духовное движеніе народовъ и своими гоненія
ми подавляла всякое свободное научное изслѣдованіе. 
Книги, которыя были написаны не вполнѣ въ духѣ 
строго-папистическаго католицизма, подвергались по
зорному занесенію въ индексъ и ихъ запрещалось чи
тать римскимъ католикамъ. Такими средствами пап
ство задерживало и задерживаетъ, куда только про
стирается его власть, всякое просвѣщеніе, всякое на
учное развитіе народовъ и держитъ ихъ въ невѣже
ствѣ и суевѣріи. Такъ это мы видимъ въ Испаніи 
и Португаліи, гдѣ инквизиція располагала особенно 
большою властью; такъ это было въ Италіи до ея 
объединенія; и еще болѣе тоже самое мы видимъ въ 
южно-американскихъ государствахъ и въ Польшѣ, во 
Франціи и въ Германіи, гдѣ просвѣщеніе въ новѣй
шее время сдѣлало большіе успѣхи, оно отчасти дол
жно было развиваться и развивалось въ противорѣчіи 
съ папствомъ. Такимъ образомъ, не можетъ быть ни
какого сомнѣнія, что римскій католицизмъ, если бы 
онъ былъ введенъ и у насъ, и у насъ также, насколь
ко это возможно для него, старался бы затормозить 
свободное научное развитіе и просвѣщеніе народа.- На
конецъ, понизился бы и нравственный уровень восто
чныхъ народовъ. Романизмъ своимъ врожденнымъ 
отношеніемъ къ государству и наукѣ возстановляетъ 
противъ себя образованные классы и, наконецъ, от
даетъ ихъ въ руки невѣрія; необходимое же слѣдствіе 
невѣрія есть также ослабленіе нравственнаго чувства. 
Съ другой стороны, хотя преданныя ему народныя 
массы католицизмъ и держитъ въ вѣрѣ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ держитъ ихъ также и въ невѣжествѣ; латинское 
богослуженіе для народныхъ массъ непонятно и не 
доставляетъ имъ никакого назиданія; ихъ религія есть 
обыкновенно только суевѣрное соблюденіе извѣстныхъ 
обрядовъ, которое не оказываетъ никакого вліянія на 
нравственное сознавіе и можетъ существовать рядомъ 
съ самою распущенною нравственностью. Право
славная же церковь, напротивъ, не только системати
чески не возбуждаетъ образованныхъ людей къ полно
му невѣрію и враждебности по отношенію ко всякой 
религіи, (хотя, конечно, есть и у насъ люди, равно
душные къ догматамъ Церкви, но во всякомъ случаѣ 
не систематическіе и не Фонетически смертельные вра
ги религіи), но она не оставляетъ также безъ всякаго 
образованія и духовнаго просвѣщенія и народныхъ 
массъ, потому что она поддерживаетъ народное образо

ваніе и доставляетъ имъ духовное просвѣщеніе также 
и при посредствѣ совершающагося на народномъ 
языкѣ богослуженія, такъ что православному народу 
не остаются, по крайней мѣрѣ, неизвѣстными элемен
тарныя религіозно-нравственныя понятія. Наконецъ, 
Православная Церковь оказываетъ весьма благотвор
ное вліяніе на свои народы и въ нравственномъ отно
шеніи, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ уже про
стое сравненіе религіозно-нравственнаго состоянія Во
сточной Церкви съ народами Церкви римско-католиче
ской. Ибо гдѣ встрѣчаются самые непримиримые и 
яростные враги христіанства, какъ не во Франціи, — 
этомъ отечествѣ Вольтера и энциклопедистовъ,—и въ 
Италіи? Конечно, и въ православныхъ странахъ — 
въ Греціи, Россіи, Сербіи, Болгаріи, Румыніи и въ 
другихъ православныхъ государствахъ — есть много 
нравственнаго тлѣнія, потому что естественно, что гдѣ 

і только живутъ люди, тамъ существуютъ и пороки и 
христіанство не можетъ превратить всего множества 
людей въ ангеловъ; но во всякомъ случаѣ — нрав
ственное тлѣніе римско-католическихъ народовъ го
раздо глубже и захватываетъ болѣе широкіе круги 
общества, чѣмъ тоже явленіе въ странахъ съ право
славнымъ населеніемъ. Итакъ, гдѣ господствуетъ 
папство, тамъ, слѣдовательно, и испорченность, рас
тлѣніе, распущенность нравовъ, какъ объ этомъ сви
дѣтельствуетъ опытъ и исторія“.

Вотъ достойная отповѣдь притязаніямъ и домога
тельствамъ папства! Въ параллель съ этимъ ненор
мальнымъ устройствомъ церковно - государственной 
жизни въ католическихъ странахъ, чтобы полнѣе и 
сильнѣе оттѣнить его, здѣсь, какъ мы видѣли, вы
двигается устройство церковно-государственной жи
зни православныхъ народовъ Востока, представля
ющее разительную противоположность разлагающему
ся католическому Западу, ставшему таковымъ подъ 
вліяніемъ римскаго католицизма. Это сопоставленіе 
церковнаго управленія римской церкви съ таковымъ 
же управленіемъ церквей Востока и церковно-госу
дарственной жизни народовъ католическихъ съ жиз
нью народовъ восточнаго исповѣданія самымъ нагляд
нымъ образомъ должно убѣждать всѣхъ непредубѣ
жденныхъ католиковъ и уніатовъ, для которыхъ, глав
нымъ образомъ, и появляется въ свѣтъ эта книга, что 
восточная церковь имѣетъ неизмѣримо высокія преи
мущества предъ римскою церковью, что свѣтъ, исти
на и правда—на сторонѣ этой восточной православной 
Церкви и что къ этому свѣту нужно обратиться имъ, 
оставивъ заблужденія и тьму папскаго Рима. Тако
вы то возможные результаты соединенія народовъ и 
Церквей Востока съ Римскою Церковью по изображе
нію аѳинскаго пуолициста; таковы же, вполнѣ соглас
ные съ истиннымъ характеромъ и стремленіями пап
ства, подтверждаемые всею его исторіею, дѣйстви
тельные, наличные результаты его господства надъ 
католическими народами Запада и славянскими нарэ-
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дами—въ особенности надъ народомъ польскимъ, что 
авторъ разсматриваемой нами книги со всею ученою 
добросовѣстностью и безпристрастіемъ выясняетъ, 
иллюстрируя свои положенія Фактами, на простран
ствѣ многихъ сотенъ страницъ его книги, какъ І-й, 
такъ и П-й ея части. Всюду оставаясь вѣрнымъ 
основной своей задачѣ— показать папство въ истин
номъ его свѣтѣ и тѣмъ предостеречь отъ него заблу
ждающихся, обольщенныхъ имъ, его приверженцевъ, 
авторъ представляетъ папство, вполнѣ согласно съ 
свидѣтельствомъ исторіи, разлагающимъ началомъ 
жизни народовъ и вреднымъ для христіанства. Такъ, 
въ содержаніе І-й части его труда входитъ, главнымъ 
образомъ, характеристика папства и какъ учрежденія 
и какъ мірового Фактора, при чемъ оно характеризует
ся здѣсь такими и тѣми именно чертами, какія созадли 
ему столь печальное имя въ исторіи; всѣмъ извѣстные 
пороки и преступленія папства выставляются здѣсь со 
всѣмъ научнымъ безпристрастіемъ во всей ихъ позор
ной наготѣ. Не вдаваясь здѣсь въ подробную харак
теристику папства, не касаясь его вліянія на жизнь 
народовъ, не входя въ подрооное разсмотрѣніе его 
отношеній къ католическому обществу, къ госуда
рямъ и народамъ, мы, для того, чтобы показать въ 
какой полнотѣ разсматривается авторомъ весь кругъ 
этихъ предметовъ, сдѣлаемъ здѣсь хотя краткій 
предметный перечень относящихся сюда Фактовъ про
шлой и настоящей жизни папства, съ указаніемъ со
отвѣтствующихъ страницъ его книги. Въ этотъ обви
нительный приговоръ папству мы должны включить: 
1) властолюбивыя притязанія папъ на главенство въ 
Церкви I ч. 64 стр.; 77—78 стр.; 139—142 стр.; 215 
__216 стр.; 2) Стремленія ихъ захватить въ свои руки 
свѣтскую власть и сдѣлаться независимыми свѣтскими 
владыками I ч. 139—140 стр.; 160 165 стр.; 175 - —
176 стр.; 183 — 185 стр.; 3) измѣненіе папами вселен
ской догмы и вселенскаго церковнаго обряда 1 ч. 13 48
стр.; 4) установленіе новыхъ, невѣдомыхъ вселен
ской церкви догматовъ — непорочнаго зачатія ГІ ч. 
430 стр., и непогрѣшимости папъ I ч. 136 стр.; П ч. 
276—285 стр., 431-442 стр.; йііоцие I ч. 121 стр.: 
5) установленіе новыхъ правилъ церковной жизни 
целибатъ I ч. 121 стр., и паденіе вслѣдствіе этого но
вовведенія нравовъ духовенства I ч. 129 стр.; 277 
279 стр,; 6) папскія индульгенціи и чистилище I ч.
75—76 стр.; 190—191 стр.; 232 стр.; 295 стр.; 7) 
внесеніе въ жизнь христіанъ разлагающихъ началъ: 
оторванности отъ вселенскаго единенія, безусловной 
вѣры въ непогрѣшимаго и всевластнаго и на небѣ и 
на землѣ папу, вѣры въ дѣйственность его индульген
цій и пр. и пр.; 7) распространеніе христіанства 
среди народовъ огнемъ и мечемъ I ч. 131 стр.; 242 
244 стр.; 267—268 стр.; 280—281 стр.; 9) ужасы 

святой инквизиціи”, учрежденной и санкціонирован
ной папами I ч. 189 стр.; 296 стр.; 298-308 стр.; 
226__327 стр.; 10) политически-агитаціонная дѣя

тельность панъ: иниціатива паиами политическихъ 
смутъ, переворотовъ, возстаній, сверженій царствую
щихъ лицъ I ч. 155—156 стр.; 167—168 стр.; 175 — 
176 стр.; 282 стр.; 11) измѣна папъ рѣшеніямъ и по
становленіямъ вселенскихъ соборовъ I ч. 120 стр.; 
216__219 стр., 12) иоддѣлка папами гражданскихъ и
церковныхъ актовъ I ч. 117—118 стр.; 131 стр., 
162—163 стр.; 204—205 стр.; 13) Фабрикація ими 
новыхъ, завѣдомо-ложныхъ декретовъ, каноновъ, пра
вилъ и преданій Іч. 117—118 стр.; Лжеисидоровы 
декреталіи I ч. 70 — 71 стр.; 131 стр.; 162 163 стр.;
195—196 стр.; Псевдо-Клементины I ч. 197 стр.; 
письмо ап. Петра къ королю Франковъ Нинину I ч. 
139 стр.; 163—164 стр.; 14) ужасающая безнрав
ственность папъ и всего католическаго духовенства I 
ч. 121 стр.; 129 стр,; 146 стр.; 152 153 стр.; 187 
стр.; 222—230 стр.; 232—235 стр.; 239 стр.; 294 
стр.; 178 стр.; 180 стр.; 333—335 стр.; 15) все
возможныя насилія, пытки, убійства, совершавшіяся 
съ благословенія паиъ, или даже самими папами I ч. 
126—128 стр.; 129 стр.; 132 стр.; 234—235 стр.; 
239 стр.; 293 стр., 16) женщины на папскомъ престо
лѣ I ч. 143—146 стр.; 176 стр.; 227—228 стр.; и 
правленіе иорнократіи и различныхъ узурпаторовъ I 
ч. 132 стр.; 239 стр.; 17) продажа церковныхъ дол
жностей (симонія) и даже самой папской тіары I ч. 
187 стр.; 191 стр. 229—230 стр.; 295 стр.; 18) лише
ніе народа духовнаго просвѣщенія; запрещеніе читать 
и переводить библію на живые, оощепонятные языки 
I ч. 124 стр., 205 стр.; 322 стр., 19) Фабрикація лож
ныхъ святынь-реликвій и мощей; измышленіе лож
ныхъ чудесъ католическимъ духовенствомъ въ цѣ
ляхъ эксплоатаціи народа I ч. 231 стр.; 273 стр.; 309 
стр.: язычество и даже открытое идолопоклонство нѣ
которыхъ папъ I ч. 113 стр.; 115 стр.; 122 стр.; 139 
стр. и пр. и пр.

Показавъ, такимъ образомъ, въ I части своего со
чиненія истинный обликъ панства и выяснивъ его пе
чальную, ужасную и позорную роль въ исторіи, ав
торъ—или, еще здѣсь же, или уже во П части пере
ходитъ къ разбору и опроверженію главныхъ осно
ваній папской системы — 1) ученіи о вселенскомъ 
главенствѣ римскаго первосвященника и 2) новоиз
мышленнаго католическаго догмата о папской непо
грѣшимости. Опровергая и при томъ очень доказа
тельно—папскія притязанія на главенство въ Церкви 
доводами Св. Писанія и свидѣтельствомъ церковной 
исторіи, I ч. 213—216 стр., авторъ подкрѣпляетъ 
свои выводы канонами вселенскихъ соборовъ I ч. 
216—217 стр. и исторіей этихъ соборовъ I ч. 218— 
219 стр.

Съ тою же цѣлію опроверженія паискихъ притяза
ній на главенство во Вселенской Церкви— авторъ раз
бираетъ двѣ католическія доктрины: 1) католиче
ское ученіе о главенствѣ Ап. Петра П ч. 286 309
стр.; 337—338 стр., служащее основаніемъ для ученія
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о главенствѣ папы и 2) католическое мнѣніе объ 
епископствѣ Ап. Петра въ Римѣ, приводимое папами 
въ доказательство своего наслѣдованія Ап. Петру на 
римской каѳедрѣ и въ подтвержденіе своихъ притяза
ній на вселенскую власть Апостола, на приматство въ 
Церкви, якобы принадлежавшее Ап. Петру (I ч. 
193—194 стр.; 202—204 стр.; 206—207 стр.; П ч. 
438—449 сгр.). Подробно остановившись на разборѣ 
обоихъ этихъ основаній панской системы, авторъ 
весьма доказательно выясняетъ полную ихъ несостоя
тельность и опровергаетъ выводимое изъ нихъ заклю
ченіе о главенствѣ папъ во вселенской церкви. Въ 
качествѣ же опроверженія новоявленнаго католиче
скаго догмата о папской непогрѣшимости— приводитъ 
прекрасную рѣчь епископа Штроссмайера, сказанную 
имъ на одномъ изъ засѣданій Ватиканскаго собора 
(1870 г.), прекрасно доказывающую всю нелѣпость 
новаго католическаго догмата II ч. 276—285 стр., къ 
каковому заключенію авторъ приходитъ, впрочемъ, и 
самостоятельно, подвергнувъ это новое измышленіе 
папства всесторонней исторической критикѣ II ч. 
343—438 стр.

Это разоблаченіе папства, какъ Фактора міровой 
исторіи, эго развѣнчиваніе всей папской системы вь 
ея вѣроученіи, эга строго-безпристрастная, вся осно
ванная на неоспоримыхъ Фактахъ исторіи, критика 
учрежденій и дѣятельности Римской Церкви, съ напою 
во главѣ, имѣетъ цѣлію уравнять для поляковъ, какъ 
уніатовъ, такъ и католиковъ, (а частію—и для про
чихъ окатоличенныхъ славянъ) путь къ отступленію 
отъ папскаго Рима, облегчить болѣзненный для нихъ, 
но тѣмъ не менѣе, крайне для нихъ необходимый, 
процессъ разрыва съ духовнымъ царствомъ ,,святого 
отца“, которымъ они такъ сроднились за всѣ вѣка 
своей прошлой исторической жизни и убѣдить ихъ 
въ необходимости эгого отступленія и разрыва съ 
Римскою Церковью, которая давно уже является раз
лагающимся трупомъ, чтобы отъ близости съ нею не 
въ конецъ заразить неисцѣлимою, смертельною язвою 
свой церковный и народный организмъ.

М. Григорьевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ- 

„ФШЛЯНДСШ ГАЗЕТА" 
первый русскій органъ въ Финляндіи, издаваемый въ Гель

сингфорсѣ, при управленіи Генералъ-Губернатора, 
въ 1901 году будетъ выходить три раза въ недѣлю.- по втор
никамъ, четвергамъ и субботамъ. Предполагается, если ока
жется возможнымъ, также выпускъ нумера и по воскресепьямъ 
(кромѣ дней послѣпраздничныхъ). Вь промежуточные дни, 
въ случаѣ надобности, будутъ выпускаемы особыя прибавле
нія. Ееженедѣльно будетъ выходить не менѣе одного нумера 
на финскомъ языкѣ, „йиоетеп йапотаі;”.

Въ Офиціальный отдѣлъ входятъ: Придворныя извѣстія; 
Высочайшіе Рескрипты, Указы и Повелѣнія; законы и прави- 
тельственныя распоряженія, относящіяся до Великаго Княже- 
ства Финляндскаго; приказы по Военному Вѣдомству, вой
скамъ Финляндскаго военнаго округа, а равно приказанія и 
объявленія; распоряженія по православному духовному упра
вленію и пр. Офиціальные документы будутъ помѣщаться, по 
возможности^ не только на русскомъ, но на финскомъ и швед
скомъ языкахъ.

Въ неофиціальный—Изслѣдованіе и разработка мѣстныхъ 
вопросовъ; обзоръ явленій общественной жизни, преимуще
ственно мѣстной; извлеченія изъ мѣстной печати въ видахъ 
ознакомленія русскаго общества съ взглядами финскихъ и 
шведскихъ газетъ и журналовъ, съ взаимными отношеніями 
различныхъ партій и группъ населенія: извлеченія изъ ино
странной печати о Финляндіи съ цѣлью освѣщенія внутрен
ней жизни края; мѣстная хроника; внутреннія и иностранныя 
извѣстія, гелеграммы; Фельетонъ и пр.

Вступая въ жизнь, „Финляндская Газета" поставила 
главною своею задачею „проведеніе въ среду Финляндцевъ 
убѣжденій, въ силу которыхъ тѣсное единеніе Финляндіи сь 
прочими частями Россіи только тогда окажется прочнымъ и 
непоколебимымъ, когда будетъ сознана общность интересовъ, 
когда соіраждане поймутъ другъ друга станутъ дѣлить го
ре и радости совмѣстной политической судьбы. Взаимныя 
выгоды Россіи и ея финляндской окраины требуютъ самыхъ 
добрыхъ и сердечныхъ между ними отношеній*'  И вь буду
щемъ, второмъ году своего существованія „Финляндская Га
зета” останется вѣрною этимъ задачамъ, будетъ всѣми сред-'

ствами способствовать обоюдному ознакомленію, возбуждать 
взаимное сочувствіе и довѣріе. Въ области государственной 
газета будетъ, по прежнему, за сплоченіе, въ вопросахъ на
ціональныхъ—за сближеніе. Какъ и въ нынѣшнемъ году, 
„Финляндская Газета" будетъ возстанавливать Факты, если 
они будутъ ложно истолкованы или не вѣрно освѣщены. Ре
дакція приложитъ всѣ силы къ возможному совершенствова
нію газеты во всѣхъ отношеніяхъ.

Подписка на (901 годъ принимается:
въ Гельсингфорсѣ — въ „Русской книжной торговлѣ" (Зап. 
Генриховская ул., 10) и въ Редакціи: въ С.-Петербургѣ—въ 
конторахъ редакцій „Правительственнаго Вѣстника”, „Рус
скаго Инвалида”, „Свѣта”, и въ книжномъ магазинѣ ^Новаго 
Времени”. Иногородные благоволятъ обращаться въ редак
цію „Финляндской Газеты” въ Гельсингфорсѣ (адресъ почто
вому учрежденію извѣстенъ). Объявленія принимаются на 
русскомъ, финскомъ и шведскомъ языкахъ. Плата за строч
ку петита или занимаемое ею мѣсто, на 4-й страницѣ 71/ к. 
или 20 пенни. При многократномъ печатаніи уступка по%о- 
глашенію съ конторой газеты.

Подписная цѣна остается прежняя.
Въ Гельсингфорсѣ на годъ 9 марокъ, на полгода 5 марокъ, на 
три мѣсяца 3 марки, на одинъ мѣсяцъ 1 марка,—Съ пересыл
кой ВЪ другіе города—на годъ 4 руб. или 11 м., на полгода 
2 руб. 50 коп. или 6 м., на три мѣсяца 1 руб. 50 коп. или 4 м. 
на одинъ мѣсяцъ 50 коп. или 1 м. 50 п. За границу на годъ_ _
6 р., на полгода—3 р. 50 к., на три мѣсяца 2 р. Въ розничной 
продажѣ 10 пен. Доли рубля и марки могутъ высылаться 
почтовыми марками. При годовой подпиекѣ допускается 

разсрочка по соглашенію съ редакціей.
Подписчикамъ „Финляндской Газеты” нумера на фин

скомъ языкѣ разсылаются безъ особой доплаты. Отдѣльно 
ихъ можно выписывать на слѣдующихъ условіяхъ:

За годъ съ доставкою и пересылкою 4 мар. или 1 р 50 к 
за границу 3 р., за 6 мѣс. съ дост. и перес. 2 м. 50 пен. или 
1 р., за границу 2 р., за 3 мѣс. съ дост. и перес. 1 м 50 пен
или 75 коп., за границу 1 р.

Въ розничной продажѣ 5 пен.
За перемѣну адреса 50 пен. или 20 коп.

Редакторъ И. А. Баженовъ.
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Лйдмсная йка яа годовое изданіе „нивьі“ юоі г.
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ: -фф 

Безъ дост. въ С.-Пе
тербургѣ ....■':5 р. 50 и.
Съ доставк. въ С. Пе
тербургѣ . .

Съ пересылкою • 
во всѣ города 

и мѣстности 
Россіи . .

За границу 10 Р. _

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ11;
*:8г.50к.

ЛКОЮ
>рода МИ
ЮТИ I У

юр.І РУБ.

32-й годъ 32-й годъ
изданія. изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 г.

1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, А Аг
Петровскія линіи................................................... П р ХЛ {•
2) въ Одессѣ, въ книжномъ магазинѣ „Образа- А РА
ваніс“ Ришельевская, №12...............................О Р. □□ К
Разсрочка подписной платы для Гг. иногородныхъ цодписчи" 
ковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока.' 
при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 руб. Въ три срока: 
при подпискѣ 3 руо., 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. и 1 августа

1901 г. 2 руб.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка

зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ 
® Друг. городахъ) при коллективной подпискѣ за поручитель
ствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа 

допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

„НІИ
Иллюстрированный журналъ литературы, 
политики и современной жизни, со многи

ми приложеніями.
Съ наступающаго 1901 года начинается новое столѣтіе

Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—нарождается ХХ-й.
Какая благодарная задача начертать картину одного изъ 

самыхъ богатыхъ всевозможными успѣхами періодовъ рус
ской и всемірной исторіи, какъ истекающій ХІХ-й вѣкъ! Какъ 
интересно и поучительно чтеніе книги, которая представляла 
бы широкую картину истекающаго вѣка, изображенную пе
ромъ и карандашомъ! На Западѣ ни одна культурная страна 
не ооходится безъ такихъ книгъ. Но тамъ онѣ стоятъ дорого 
Нива же, идя на встрѣчу потребностямъ своихъ читателей 
дастъ ее безплатно. ’

Не ограничиваясь именно страницами самой Нивы, мы . ____ ________
прибавимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго юбилейнаго слыханныхъ злоупотребленій и насилія, жестокой^борьбы’ ми- 
альбомъ 1899 г., рядъ дополнительныхъ листовъ, такъ что молетнылъ радостей, тяжкихъ страданій. (Трилогія: Бѣглые 
въ теченіе наступающаго года наши читатели будутъ имѣть въ Новороссіи11, „Воля11 и „Новыя мѣста”). Эта жизнь въ ко
въ рукахъ большой томъ (Формата Нивы) съ текстомъ, со- ...........
ставленнымъ спеціалистами по разнымъ отраслямъ знанія, и 
множествомъ иллюстрирующихъ его рисунковъ, карт-ь и про’ч., 
подъ заглавіемъ:

Что касается „Сборника11 Нивы на 1901 г., то онъ будетъ 
«содержать произведенія писателя, быть можетъ, полнѣе все
го выясняющія тѣ преемственныя задачи нашей родины ко
торыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ ХѴШ го, отчасти самъ 
разрѣшилъ и отчасти передаетъ неразрѣшенными ХХ-му 
вѣку. Русскій историческій романъ, пользующійся такимъ 
широкимъ успѣхомъ среди читателей, нашелъ себѣ въ этомъ 
писателѣ одного изъ талантливѣйшихъ своихъ представите
лей. Онъ уловилъ съ замѣчательною чуткостью духъ народ
ныхъ массъ и стремленія образованной части общества, выра
зившіеся въ такихъ движеніяхъ, какъ пугачевщина („Черный 
годъ11) и отечественная война („Сожженная Москва11)’, борьба

честолюбій въ смутныя эпохи ХѴШ-го вѣка, Фантастическіе 
планы, зарождавшіеся въ головахъ честолюбцевь („Книжна 
Іараканова11, „Мировичъ“), и воплотилъ все это въ образахъ 
поражающихъ своею яркостью, пластичностью и захватываю
щимъ интересомъ. Мастерское изображеніе ХѴШ вѣка че
редуется у него съ такимъ же мастерскимъ изображеніемъ 
народныхъ движеній въ XIX вѣкѣ. Вы видите, какимъ ужас
нымъ гнетомъ ложилось на нашъ народъ крѣпостное право 
какъ онъ задыхался подъ этимъ гнетомъ, стремился къ во
лѣ , превращался въ „бѣглыхъ”, какъ заселялъ наши южныя 
степи, и какъ тамъ постепенно возникала новая жизнь пол
ная Фантастическихъ приключеній, широкаго приволья не- 

молетныхъ радостей, тяжкихъ страданій. (Трилогія^Бѣглые' 
въ Новороссіи11, „Воля11 и „Новыя мѣста”). Эта жизнь, въ ко
торой такъ ярко выразились характерныя особенности наше- 

, го народа, его сила и слабость, его благородные порывы и 
культурная неподготовленность,—раскрыта міру писателемъ 
котораго иностранцы не даромъ называютъ „русскимъ Купе
ромъ11 и произведенія котораго на Западѣ появились въ сот
нѣ переводовъ. И какъ глубоко онъ понялъ, на ряду съ на
родными движеніями, и то^чго волновало и заботило образо
ванные классы общества! Какъ онъ вѣрно оцѣнилъ положе
ніе дворянства, духовенства и чиновничества и какъ глубоко 
заглянулъ въ душу русской женщины, стремящейся къ свѣту 
изъ терема общественныхъ и иныхъ предразсудковъ! ( Де
вятый валъ”). По этимъ и многимъ другимъ его произведе
ніямъ можно съ рѣдкою полнотою прослѣдить злобы волно
вавшія русскій народъ и русское онцество на протяженіи 
ВСе^)ѵ ;і 'го в' и въ значительной своей части переходящія 
въ ХХ-й вѣкъ. Воть почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣ
ковъ, остановились вь своемъ выборѣ на этомъ выдающемся 

■ писателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сборника14

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙГ. И. ДАНИЛЕВСКАГО
стояшихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать всѣ со
чиненія Данилевскаго въ теченіе одного года, мы, въ виду 
обширности и многочисленности произведеній этого виднаго 
представителя русскаго историческаго и бытового романа 
поэта и изслѣдователя важнѣйшихъ сторонъ русской жизни, 
рѣшили отступить отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ 
число, дать сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е. 
по двѣ книги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увеличитъ 
наши расходы, но въ то же время значительно расширить 

матеріалъ для чтенія, представляемый „Сборникомъ11 Нивы 
Содержаніе этихъ 24 томовъ будетъ слѣдующее:

Томъ I. Портретъ Г. II. Данилевскаго, гравированный на 
стали, и Факсимиле.—Біографическій очеркъ, С. Трубачева — 
Предисловіе къ 6-му изданію. — Бѣглые въ Новороссіи. Ро
манъ. Часть 1-я. Перелетныя птицы.

Томъ II. Бѣглые въ Новороссіи. Романъ. Часть 2 я Въ 
силахъ.—Воля. (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 1-я Рот 
ныя мъста. '
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Томъ III. Воля (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 2-я. 
Новый разбродъ.—Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г. і 
о нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ). 1

ТОМЪ IV. Новыя мѣста. Романъ. Часть 1-я. Украинскій і 
Робинзонъ Крузе.— Часть 2-я. Степные проказцы. 1

ТОМЪ V. Девятый валъ. (Христова невѣста). Романъ. ' 
Часть 1 я. Передъ обителью.—Часть 2 я. Крылошанка.

ТОМЪ VI. Девятый валъ. (Христова невѣста). Романъ. 
Часть 3-я. Въ свѣтѣ.—Четыре времени года украинской охо
ты: Зима, Весва, Лѣто, Осень. ,,

Томъ VII. Бѣглый Лаврушка въ Парижѣ. Разсказъ.—Село 
Сорокопановка (изъ воспоминаній депутата). Разсказъ.—Фе- 
ничка Разсказъ.—Семейная старина. Разсказы: Прабабушка. 
—Тѣнь прадѣда.—Имянины прабабушки. — Дѣдовъ лѣсъ.— 
Бабушкинъ рай.

ТОМЪ VIII- Царевичъ Алексѣй. — Старосвѣтскій маляръ. 
Разсказъ,—Христосъ-Сѣятель. Разсказъ.-Стрѣлочникъ. Свя
точный разсказъ.—Украинскія сказки,—Пѣсня бандуриста.

ТОМЪ IX. Мировичъ. Романъ. Часть 1-я. Царственный уз
никъ.—Часть 2-я. Похожденія извѣстныхъ петербургскихъ 
ДѢЁТ0ТМЪ X. Мировичъ. Романъ. Часть 3-я Шлиссельбургская 
нелѣпа.—Примѣчанія къ роману „Мировичъ*.

ТОМЪ XI На Индію при Петрѣ I. Историческій романъ. 
Часть 1-я Петръ Великій въ Парижѣ.—Часть 2-я. Индѣйскій 
походъ —Княжна Тараканова. Историч. ром. Часть 1-я.— 
Дневникъ лейтенанта Концова. — Часть 2-я. Алексѣевскіи 

^ТогьХІІ. Потемкинъ на Дунаѣ. Историческій романъ. - 
Уманская рѣзня (Послѣдніе запорожцы). Историч. пов.

ТОМЪ XIII- Сожженная Москва. Историческій романъ. — 
Часть 1-я. Нашествіе Наполеона I. — Часть 2-я. Бѣгство

ТОМЪ XIV. Восемьсотъ двадцать пятый годъ. Отрывки 
изъ неоконченнаго романа. Каменка. Шервудъ у Аракчеева. 
Въ Зимнемъ дворцѣ.—Знакомство съ Гоголемъ. — Сторія о 
Господѣ и землѣ.—Поѣздка въ Ясную Поляну.—Изъ литера
турныхъ воспоминаній: Н. О. Щербина.—Московскій дворян
скій институтъ.

Томъ XV. Черный годъ (Пугачевщина). Романъ. Часть 
1-я. Разоренный улей.

ТОМЪ XVI. Черный годъ. (Пугачевщина). Часть 2-я. На 
Волгѣ.—Часть 3-я. Кровавый метеоръ.

ТОМЪ XVII. Бѣсъ на вечерницахъ. — Пенсильванцы и Ка- 
ролинпы.—Былое и новое.—Вечеръ въ Черешняхъ,—Слобо
жане. Малороссійскіе разсказы. Введеніе. Степный городокъ. 
Слободка. Дѣдушкинъ домикъ. Хуторянка. Пельтететинскіе 
ланки.

ТОМЪ XVIII. Разсказы: Екатерина Великая на Днѣпрѣ.— 
Царь Алексѣй съ соколомъ. — Вечеръ въ теремѣ царя Алек
сѣя-Шарикъ. — Дѣвочка. — Пасѣчники. — Мелкія статьи. 
Каррикатура въ Россіи въ старину,—Московская чума 1770 — 
1771 года.

ТОМЪ XIX. Святочные вечера: Отъ автора. — Мертвецъ- 
убійца Жизнь черезъ сто лѣтъ. Проказы духовъ. Призраки. 
Таинственная свѣча. Прогулка домового. Старые башмаки. 
(Итальянская легенда). Божьи дѣти. Счастливый мертвецъ. 
Разбойникъ Гаркуша. (Изъ украинскихъ легендъ). — Цимбе- 
лйнъ. Драма Шекспира.

Томъ XX. Жизнь и смерть короля Ричарда 111. Драма 
Шекспира. — Изъ путевыхъ замѣтокъ: Хуторокъ близъ Ди
каньки (Родина Н. В. Гоголя). Дивногорскъ. Очеркъ. Арак
чеевскія поселенія на Украинѣ. Нѣмецкія колоніи близъ Кры
ма. Бюджетъ одного взяточника. Шамиль въ Малороссіи.

ТОМЪ XXI. Украинская с гарина: Харьковскія народныя 
школы. Григорій Савичъ Сковорода. Василій Назарьевичъ 
Каразинъ. Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко.

Томъ XXII. Стихотворенія: Крымскія стихотворенія. Гвая: 
Ллиръ или Мехиканскія ночи. Пиръ у поэта Катулла.

ТОМЪ XXIII. Письма изъ за границы.
Томъ XXIV. Не вытанцовалось. Повѣсть въ двухъ частяхъ. 

(Изъ записокъ о послѣднемъ изъ рода гетманскихъ потом 
ковъ).

Алфавитный и хронологическій указатель.
Кромѣ того, на страницахъ самой Нивы появятся въ 1901 

оду нигдѣ еще не напечатанныя посмертныя произведенія: 
ОЧЕРКИ ВЕНЕЦІИ” и „ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ” 

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ нечего рас
пространяться: за его достоинства ручается всѣми признан
ное художественное дарованіе покойнаго писателя. Что же 
касается „Записной книжки”, то она содержитъ въ себѣ мас
су мѣткихъ наблюденій, характерныхъ чертъ, анекдотиче
скаго матерьяла, изреченій и замѣтокъ, касающихся общихъ 
нашихъ знакомцевъ, т. е. цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей, 
съ которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемъ 
длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой „За
писной книжки*  бросается всѣмъ въ глаза.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ 
будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же програм 
мѣ. Съ прошлаго года мы ввели музыкальный отдѣлъ, содер
жащій новѣйшія вокальныя и Фортепіанныя произведенія рус
скихъ и иностранныхъ композиторовъ. Отдѣлъ этотъ, наряду 
со всѣми остальными, будетъ редактироваться съ прежнею 
тщательностью и избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ еже
годной затраты въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ” 1901 года бу
детъ приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключаю
щій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ Фасоновъ и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ 
по послѣднимъ Фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣль
но приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено бо- 
лѣее 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и 
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою" контракту съ одной изъ луч
шихъ Фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ” и въ 
1901 году будутъ выходить одновременно съ парижскими из
даніями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы бу
дутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ Фасоновъ „Па
рижскихъ модъ*.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ выполнены Французскими художниками-граверами 
по Фотографіямъ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ 
портныхъ, и поэтому являются не только художественными 
картинками, но и съ полнѣйшей точностью передаютъ и об
щее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и всѣ подробности 
отдѣлки.

Въ томь же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣ- 
’ лѣ „Почтовый ящикъ”, цѣлую серію рецептовъ по хозяйству 

и домоводству, одкнаково полезныхъ для людей какъ бога- 
’ тыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № „Нивы” подписчики получатъ СТѢННОЙ
■ календарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без- 
• платно по первому требованію. ІІри высылкѣ денегъ почто-
■ вымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ 

переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно пред-
■ назначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія й деньги просимъ адресовать: въ НОНТОру журна
ла „Нива”, А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, 

домъ № 22.

шешш евмп
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ

ВЪ:і901 ГОДУ
будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ ІО 
до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по 
прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и 
въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ.

Въ пособіе на изданіе журнала ивъ 1901 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Казанскимъ и Свіяж- 
скимъ. На средства Владыки будетъ напечатано Толкованіе 
Бл. Ѳеофилакта на посланіе Апостола Павла къ Евреямъ и нѣ
сколько обширныхъ по объему и интересныхъ но содержанію 
сочиненій студентовъ и профессоровъ Академіи.

Имѣя обиліе статей, Редакція значительно увеличитъ текстъ 
журнала въ наступающемъ году, и въ приложеніи будетъ по
мѣщать только Протоколы академическаго Совѣта.
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за годовое 
изданіе.

Со-

Журналъ ГГравославвый Сооесѣдникъ рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія ] 
ковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастыр
скаго служенія духовенства" (Синод, опред. 8 сент 
1874 г. № 2792). Г

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

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
При журналѣ: ,,Православный Собесѣдникъ1* издаются 

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 3 печатныхъ ли
стовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. Размѣръ 
изданія увеличенъ сравнительно еъ прежнимъ на 24 печатныхъ 
листа въ годъ вслѣдствіе установленнаго по особому распоря
женію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Арсенія пособія 
на изданіе Епархіальныхъ Извѣстій отъ монастырей Казанской 
епархіи.

Цѣна извѣстій для духовенства Казанской епархіи, съ при
ложеніемъ журнала ??Православный Собесѣдникъ44 и съ пере
сылкой по почтѣ

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 

Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.
Въ той же Редакціи можно получать Православный Собе

сѣдникъ и за прежніе годы:—
въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями
за 1872, 1873, 1876 —‘79 гг. до 6 руб.— ( за годовое 
за 1880 -81 и 1884—96 гг. по 7 руб. ( изданіе 
въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приложеній 
за 1855 и 1856 гг. по 1 руб., I 
за 1857 г. по 2 руб., ]
за 1859—1864 гг. по 3 руб., | 
за 1873, 1882 и 1883 гг. ио 5 руб. [ 
Можно получать и отдѣльныя книжки Православнаго 

бесѣдника ио 80 коп. за книжку.
Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ Со

бесѣдникѣ1* съ 1855 по 1891 годъ. Цѣна 40 коп.
и слѣдующія книги:

Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ 
■Семь томовъ. 1859—1878. Цѣна каждому тому въ отдѣльно
сти: за І и томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 р 
50 коп., за четвертый 2 р. 50 к., за пятый 3 руб., за шестой 
3 руб. 50 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за всѣ семь то
мовъ 20 руб.

Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ яа русскій 
языкъ. Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его 
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

Ѳеофилакта, архіеп. болгарскаго: Благовѣстникъ, или толко
ваніе на св. евангелія. 1874 — 1875 гг. Четыре тома цѣна 
7 руб. 5(4 к. ’

Его-же: На посланіе къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филип
пійцамъ. 1884 г. Ц. 1 р. 50 к. На посланіе къ Колоссянамъ. 
1887 г. Ц. 30 к. На посланіе къ Солунянамъ. 1889 г. Ц. 
30 к. На посланія ап. Павла къ Тимоѳею Титу и Филимонѵ 
К. 1898. Ц. 70 к.

Творенія св. Ииполита, епископа Римскаго. Вып. I. Толко
ваніе на книгу Даніила. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2 — 
„О Христѣ и антихристѣ1* и другія сочиненія. Ц. 1 р.

І'воренія Оригена. Вып. первый. Сочиненіе Оригена „О на- 
чалахъ“, съ предисловіемъ. Ц. 3 р. ”

Творенія св. Діонисія, епископа Александрійскаго. Казань. 
1900. г. Цѣна 1 р. 25 к.

Чтенія по патрологіи. Д. Гусева.
Часть I. Введеніе въ патрологію и вѣкъ Мужей апостоль

скихъ. Казань. 1896. Цѣна 1 р. 50 к., а съ перес. 1 р. 65 коп.
Часть II. Вып. I. Общій очеркъ періода христ. письменности 

еъ половины второго и до начала IV вѣка. Ц. 40 коп. Вып. 2-й 
Св. Іустинъ Философъ. Ц. 40 коп. — Вып. 3-й. Св. ѲеоФилъ . 
Антіохійскій. Ц. 20 к.—Вып. 4-й. Туртулліанъ Карѳагенскій. 
Ц. 30 к.

Ересь антитринитаріевъ Ш вѣка. Его же. 1872. Ц. 1 р. 
Лекціи по Введенію въ кругъ богословскихъ наукъ. Преосв. 

Михаила, епископа Таврическаго и Симферопольскаго. Ц. 1 р. 
25 коп.

Миссіонерскій путь въ Японію. Архимандрита Андроника. 
ВЪ Цвр- Еазань. 1899. Ц. 50 к.

Догматическія основы христіанскаго аскетизма по творе
ніямъ восточныхъ писателей-аскетовъ IV вѣка, (съ обзоромъ 
истеріи подвижничества вообще и христіанскаго въ частности 
до Ш вѣка включительно). Сочиненіе Павла Пономарева. Ц. 

і 1 р. 25 к. • г
і Очеркъ западной апологетической литературы II и ІП вв 

И. Реверсова. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к.
Аѳинагоръ, христіанскій апологетъ II вѣка. ІІорФ. Мироно

сицкаго. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.
Св. Кипріанъ Карѳагенскій и его ученіе о церкви. Сочи

неніе А. Молчанова. 1888 г. Ц. 1 р. 50 коп.
Ученіе св. Аѳанасія Великаго о Святой Троицѣ. Іеромонаха 

Кирилла (Лопатина), 1894 г. Ц. 2 р.
Ученіе бл. Августина, епископа иапонскаго, о человѣкѣ въ 

его отношеніи къ Богу. Л. Писарева. 1894 г. Ц. 2 р. 
, Д°гматическая система св. Григорія Нисскаго. В. Несмѣлова. 
1888. Ц. 2 р.

Толкованіе Вальсамона на Номоканонъ Фотія. В Нарбекова 
К. 1889. Ц. 1 р. 50 к. '

Исторія Пелагіанства. А. Кремлевскаго. К. 1898. Ц. 1р.50к. 
1о2ІерЛ0ДЪ евРеевъ чрезъ Чермное море. В. Протопопова’ 
ІоЭб. Ц, I р.

Посланіе апостола Павла къ Галатамъ. Свящ. I. Гала
хова. К. 1897 г. Ц. 2 р.

Мяѣнія отцевъ и учителей церкви о ветхозавѣтномъ об
рядовомъ законѣ Моисея. Д. Добросмыслова. 1893 г. Ц. I р. 

Бытъ еврейскихъ царей. А. Миролюбова. К. 1898. Ц. I р. 
Вѣра въ Промыслъ Божій и ея основанія. В. Николь

скаго. К.1897 г. Ц, 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.
Каноническіе труды Іоанна, епископа смоленскаго. П Про- 

кошева. 1895 г. Ц. 2 р. съ перес. ’
Государственное положеніе религіи во Франціи Н Темни- 

ковскаго. Казань. 1898 г. Цѣна 2 руб.
Свѣдѣнія о литургическихъ рукописяхъ Ватиканской би

бліотеки. Н. Красносельцева. 1885 г. Ц. 2 р., на лучш. бум. 
& р. оО к.

Культъ, какъ необходимая принадлежность религіи. (Поле
мико-апологетическое богословское изслѣдованіе) А Соколова 
Казань. 1900 г. Ц. I р. 50 к.

Мухаммеданская космогонія. А. Архангельскаго Ц I рѵб
25 коп. ѵз '

Развитіе вліянія папскаго престола на дѣла западныхъ церк
вей до конца IX в. Сочиненіе С. Предтеченскаго. 1891 г Ц I р 

Устройство управленія въ церкви королевства греческаго’ 
Ѳ. Курганова. 1872. Ц. 2 р.

Просвѣтитель, или обличеніе ереси жидовствующихъ, пре- 
под. Іосифа Волоцкаго. Изданіе третье, напечатай, славянскимъ 
шрифтомъ. Цѣна 3 р. съ перес.

Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго 
(съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Ц. 1 р 

Описаніе рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся 
въ библіотекѣ Казанской духовной академіи. Ч. 1. Ц. 3 р. сь 
перес. Ч. 2 Ц. таже. Ч. 3. Выпускъ I —цѣна 2 руб.

Сочиненія преподобнаго Максима Грека (съ предисловіемъ) 
Три тома. 1859 — 1862. Цѣна 5 руб.

Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1887. Цѣна 1 р- 
на лучшей бумагѣ 2 руб. н’’

Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности ХѴП 
вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха Іоакима) 
1865. Цѣна 1 р.

Книга о антихристѣ и о прочихъ дѣйствіахъ иже при 
немъ быти хотящихъ. Изд. 2-е. 1892 г. Ц. 1 р. 25 к.

Зеркало очевидное. И. Т. Посошкова, Издано подъ редак
ціей проФ. Царевскаго. Вып. I. Казань. 1898. Ц. 2 р.

Исторія Казанской духовной академіи. Три тома цѣна 6 р.
50 к. Деньги отъ продажи изданія поступаютъ, по волѣ жерт- 
вователя-автора, въ Общество вспомоществованія недостаточ
нымъ студентамъ Казанской Дух. Академіи.

Историческая Записка о состояніи Казанской духовной ака
деміи послѣ ея преобразованія. 1870 — 1892. С. Тераовскаго 
652 стр. Ц. 2 р.

Пятидесятилѣтній юбилей Казанской Духовной Академіи. 
468 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Русскія епархіи въ XIV—XIX вв., ихъ открытіе, составъ и 
предѣлы. И. Покровскаго. 1897 г. Цѣна 3 р.

Житія сѣверно русскихъ святыхъ. Яхонтова. Ц. 1 р. 50 к.
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Московскій митрополитъ Платонъ Левшинъ, какъ пропо
вѣдникъ. Цѣна 1 р. 25 к.

Записки Василія Лужинскаго архіепископа полоцкаго. Ка
зань. 1885 г. Ц. 1 р. 50 к.

Труды митр. Кіев Евгенія Болховитинова по исторіи рус
ской церкви. Н. Полетаева. 1889. Ц. 2 р. 25 к.

Дѣятельность русскаго духовенства въ отношеніи къ на-1 
родному образованію въ царствованіе императора Александра 
II. Ѳ. Благовидова. 1891. Ц- 1 р. 75 к.

Церковно гражданскія законоположенія относительно право
славнаго духовенства въ царствованіе императора Александра 
И. Н. Руновскаго, 1898 Ц. 1 р. 75 к.

Вліяніе церковнаго ученія и древне-русской духовной пись
менности на міросозерцаніе русскаго народа. 1883. А Попова. 
Ц. 2 р. 50 вой.

Дѣятельность московскаго митрополита Филарета по отно
шенію къ расколу. В. Бѣликова. Казавь 1890 г. Цѣна 3 р. ,

Сборникъ сочиненій студентовъ Казанской академіи. Вып. I. 
Цѣна 1 р. 50 коп.

отчеіы о новыхъ учебныхъ книгахъ по Закону Божію.— 
Въ приложеніи печатаются академическія чтенія но св. Пи
санію Новаго Завѣта, еп. Михаила.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключе
ніемъ іюня и іюля) кннижками въ 8—10 печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и пе
ресылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучи
теля Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, 
священника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, 
зданіе Лицея).

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала: 
за 1900 г. цѣна пять р. съ пересылкой, и за 2-ю половину 
1899 г. цѣна одинъ р. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель I. Соловьевъ.

1901—XXV—1901 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ 

Открыта подписка на 1901 годъ на

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословски ■ апологетическій журналъ

ВѢРА И ЦЕРКОВЬ
на 1901 годъ — третій годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь” имѣетъ своею задачею отвѣ
чать на запросы религіозной мысли и духовной жизви совре
меннаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и не
вѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ 
немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ программѣ, 
помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ ши- 
вокомъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію пре
имущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые под
вергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви 
толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи но естествен
но научной апологетикѣ. Статьи этого перваго — научно- 
богословснаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Писаніи и свя
тоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь къ на
учи й обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ 
изложеніи.

Второй отдѣлъ журнала — церковный — мы посвящаемъ 
обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и ис
тинной вѣры православной Церкви въ событіяхъ современ
ной жизни, жежду прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской 
печати а также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры 
и Церкви послѣдняго времени. Заключительную часть от
дѣла составляетъ духовная библіографія, имѣющая предме
томъ своимь преимущественно книги богословско-апологети
ческаго содержанія.

Смыслъ язычества, Основная причина современнаго пес
симизма, Эволюціонизмъ предъ нравственнымъ судомъ хри
стіанства, Буддизмъ предъ судомъ Евангелія, Іезуитскія 
апологіи Филіоквестическаго ученія, Вѣра, какъ первая хри
стіанская добродѣтель, Взаимоотношеніе вѣры и званія, Хри
стіанскій постъ, Христіанство и воина, Основы христіанской 
эстетической жизни, Сценическія представленія съ религіоз
но нравственной точки зрѣнія, Значеніе Кіевскаго Владимір
скаго собора для русскаго религіознаго искусства, Взаимо
отношеніе церковно - приходскихъ и городскихъ попечи- 
тельствъ, Къ столѣтію единовѣрія, Значеніе православія въ 
исторіи русскаго народа, Педагоі ическія воззрѣнія гр. Л. Н. 
Толстого, религіозно-нравственные идеалы Гоголя, М. Н. 
Катковъ въ отношеніи къ церковнымъ вопросамъ, заслуги и 
труды оо. прот. 1. Л. Янышева, I. И. Сергіева, А. В. Горскаго 
и др—таковы, между прочимъ, статьи журнала за 1900 г., 
по которымъ точнѣе и нагляднѣе можно опредѣлить задачи, 
направленіе и содержаніе журнала. — Большинство статей 
представляютъ публичныя богословскія чтенія для свѣтска
го образованнаго общества въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Въ виду предпринятыхъ въ послѣднее время школьныхъ 
реформъ и въ соотвѣтствіе нуждамъ законоучительства въ 
современной школѣ, въ журналѣ помѣщаются статьи по во
просамъ образованія и воспитанія юношества въ духѣ право
славной Церкви, и ведутся постоянные библіографическіе

еженедѣльные дѣтсніѳ иллюстрированные журналы

I. Для дѣтей младшаго возраста (5—9 лѣтъ).
52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстр. журнала и 

8 премій,
въ число которыхъ войдутъ:

Большая великолѣпно исполненная въ 22 краски олеогра
фическая нартина

„кисютки-малютки” и
7 книжечекъ „Новой Библіотечки Задушевнаго Слова*

1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говоритъ, 3) Пѣсенникъ 
,Задушевнаго Слова”, 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Мастер
ская въ дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7 Игра въ Мур
зилку.
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высы

латься:
„Дѣтскія моды” и „Педагогическій Листокъ”.

II. Для дѣтей старшаго возраста (9 — 14 лѣтъ).
52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстр. журнала и 

5 премій,
въ число которыхъ войдутъ:

4 тома .,Библіотеки знаменитыхъ писателей для юноше- 
і ства”, а именно: 1. Трудъ. Черты изъ жизни знамени- 
і тыхъ людей, прославившихся трудолюбіемъ. Сам. Смайль- 
! са. Въ обраб. для юнош. 2. Юмористическіе разсказы Дже- 
) ромъ-Джерома для юношества. 3. ПОДВИГИ человѣческаго 
I ума въ первомъ году новаго вѣка. Иллюст. поп. обз. откр. и 
I изобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ. Приключенія Лели на необи
таемомъ островѣ. Съ иллюстр. календарь со „Справочни
комъ” для русскаго учащагося юноши на 1900/1 уч. г. Кро- 

I мѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 
Дѣтскія Моды” и „Педагогическій Листокъ”.

Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересыл
кой 6 рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: 

при подпискѣ, къ І Февраля и къ I мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше про

сятъ обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать 
журналъ.

Подписка на „Задушевное Слово“ принимается въ книж
ныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: С. Петер
бургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій 
Мостъ, № 12.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1901 годъ.

(Годъ XVII).
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ*  ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОШШІП".
Въ наступающемъ 1901 году „Пастырскій Собесѣдникъ” 

будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содер-

I
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жаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучи-| Маврицкому. Подробный адресъ редакціи Московскому поч- 
XX и назидательнаго характера, а также миссіонерскія \ тамту извѣстенъ:-Близъ церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, 
бесѣды, направленныя къ обличенію раскольническихъ и сек-1 д. Окунева).
тантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы ( 
входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характе- | 
ра_о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ 

равославной церкви и т. п.; церковно-историческіе разсказы, 
біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и 
разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной 
жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ со
временной церковно-общественной жизни, современная лѣто
пись церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ кни
гахъ, разныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія нъ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ 

заглавіемъ:

'ЖтаИШАЯ Ж'ВДіГ.... _ ...
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ:
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ 

бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ на
родной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и празд
ничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о 
жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, 
примѣнительно къ релиіюзно-нравственнымъ потребностямъ 
современной народной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ 
составится, какъ и за первыя восемь лѣтъ изданія (1893— 
1900 гг.), два большихъ тома, до 400 страницъ и болѣе въ 
каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при 
первыхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ Сборникъ, 
заключающій въ себѣ полное собраніе дѣйствующихъ цер
ковно-гражданскихъ законоположеній, относящихся къ Ду
ховному Вѣдомству. Означенный Сборникъ будетъ изданъ 
въ двухъ частяхъ (болѣе 200 стр. большого Формата въ каж

дой), подъ однимъ общимъ заглавіемъ: 

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО".
Въ составъ первой части войдутъ собственно церковныя 1 

законоположенія: Уставъ Духовныхъ Консисторій, Инструк
ція благочиннымъ (приходскихъ церквей и монастырей), Ин
струкція церковнымъ старостамъ, Положеніе объ управленіи 
церквами и духовенствомъ военнаго и морского вѣдомствъ 
и пр., а также дословныя извлеченія изъ первыхъ девяти то
мовъ Свода Законовъ, преимущественно изъ IX тома (изд. 
1900 г.), гдѣ изложены Законы о состояніяхъ. Въ составъ 
второй части войдутъ дословныя извлеченія изъ остальныхъ 
томовъ Свода, преимущественно изъ томовъ: Х-го (Законы 
гражданскіе), XIV (Уставъ о предупрежденіи и пресѣченій 
преступленій), XV (Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и 
Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями) и 
XVI (Уставы уголовнаго и гражданскаго судопроизводства). 
Дословное изложеніе статей закона, по мѣрѣ надобности, со
провождается подстрочными примѣчаніями, въ которыхъ, 
какъ дополненіе и разъясненіе, приведены относящіяся къ 
даннымъ статьямъ Закона указы Св. Синода, кассаціонныя 
рѣшенія Правит. Сената, Министерскіе циркуляры, распоря
женія епарх. начальства и т. п.

Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ подписной цѣ
нѣ на журналъ, въ концѣ марта будутъ высланы два новыхъ 
тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ) извѣстнаго уже под
писчикамъ „Паст. Соб." проповѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и благочестія.
Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Прот.

В. Преображенскаго.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія въ нему съ до

ставкой и пересылкой: на годъ ПЯТЬ руб., на полгода 
ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы. Цѣна 
за каждый годъ по пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять 
руб., за три года—двѣнадцать руб., за четыре года—пят
надцать руб.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу

Редакторъ-Издатель В. А. Маврицній.

I

Съ 1 января 1901 г. будетъ выходить новый 
журналъ

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ 
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной и экономической жизни Россіи, издавае
мый товариществомъ М. 0. Вольфъ, йодъ редакціею П. М. 

Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно 
изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и вы

ясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей.
52 № въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ съ дост. 

и перес. 5 руб.
Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, 

стоящей на рубежѣ Запада и Востока возрастаетъ съ каж
дымъ годомъ. Выяснить это значеніе, отражать жизнь на
шего отечества во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенно
сти его историческаго прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей 
науки, отзываться по возможности на всѣ запросы русской 
дѣйствительности въ связи съ изображеніемъ всѣхъ харак
терныхъ моментовъ переживаемаго нашимъ отечествомъ 
культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи „Живопис
ной Россіи”. Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго чита
теля не только интересно, но прямо необходимо имѣть по
стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Жи
вописная Россія" живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ 
будетъ изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, 
во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія" будетъ состоятъ изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ— 
главное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достоприме
чательныхъ мѣстностей Россіи, путешествіямъ по разнымъ 

( областямъ и уголкамъ Россіи, историческимъ очеркамъ, науч- 
I нымъ изслѣдованіямъ, ознакомленію съ бытовыми чертами 
населяющихъ Россію племенъ и народностей, характеристи
кѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его вѣрованій, ле
гендъ, повѣрій, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ 
же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе вопросы русской 
жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что совершается 
въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, вообще всего 
того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и отзывчиваго 
читателя. Въ томъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая лѣто
пись всего, что происходитъ изо-дня въ-день на Руси, во 

I всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника рус
ской жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены луч
шія научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. 
Описанія и статьи будутъ иллюстрироваться преимуще
ственно Фотографическими автотииіями съ натуры, предста
вляющими наиболѣе точный способъ воспроизведенія дѣй
ствительности.

Въ данный моментъ общаго подъема культурно-обще
ственныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каж
дымъ днемъ становятся все сложнѣе, когда такъ сильно чув
ствуется потребность въ всестороннемъ знаніи родины—мы 
надѣемся, что „Живописная Россія" будетъ вполнѣ своевре
меннымъ изданіемъ займетъ видное мѣсто въ семьѣ русской 
періодической печати и въ правѣ разсчитывать на широкое 
сочувствіе среди мыслящей части русскаго общества.

Предполагаемое содержаніе журнала.
Новыя изслѣдованія въ области изученія русской земли 

и природы.
Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обря

довъ, обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.
Труды научвыхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по 

I Россіи.
Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческіе очерки и изслѣдованія, преимущественно 

по вопросамъ, до сихъ норъ мало разработаннымъ.
Археологическія замѣтки.
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Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 
знаній.

Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ попри
щахъ.

Описанія и снимки выдающихся Фабрикъ, заводовъ, сель
ско-хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр- 

Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и та
блицами.

Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 
всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.

Обозрѣніе текущей жизни Россіи—государственной, об
щественной и экономической.

Лѣтопись земскаго, городского и сословнаго самоупра
вленія.

Что думаетъ и дѣлаетъ провинція; оригинальныя корре
спонденціи, извѣстія и др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи. 
Географическія новости, касающіяся Россіи. 
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ. 
Хроника Финансовой, промышленной и сельско-хозяй- 

с геенной Россіи
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія. 
Постановленія и распоряженія правительства.

и пр. и пр.
ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. 

Подписной годъ начинается 1 января 1901 г.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи на годъ „ 

съ дост. и перес. во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . р • 
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги 

могутъ высылаться каждые два мѣсяца по I руб.
Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарище
ствъ М. О. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18 
и Москва, Кузнецкій Мостъ, 12 и во всѣхъ книжныхъ ма

газинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г.
Съ I октября 1900 года начался четвертый годъ изданія.

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ
ИЗВЪСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРЪ,

НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ^.
Назначеніе журнала — дать читающей публикѣ возмож

ность своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ 
области литературы, наукъ и. библіографіи у насъ въ Россіи 
и заграницею. Въ этихъ видахъ журналъ „Книжныхъ мага
зиновъ товарищества М. О. Вольфъ извѣстія по литературѣ, 
наукамъ и библіографіи" помѣщаетъ иллюстрированныя ста
тьи и замѣтки по вопросамъ изъ указанной области, кри
тическіе отзывы о наиболѣе выдающихся новыхь сочине
ніяхъ, списки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ 
статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляе
мыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ 
журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на 
предлагаемые читателями журнала вопросы.
Въ теченіе 1900 года въ литературномъ отдѣлѣ журнала 
были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія иллюстриро

ванныя статьи:
Библіотечные каталоги, ихъ составленіе и устройство по но
вѣйшимъ системамъ. (Съ 7 рис.) М. Н. Васильевскаго. — Ва
тиканская библіотека. (Съ шестью рис.) Н. Чернова.—Газеты 
въ Китаѣ. (Съ тремя рис.) М. Василевскаго.—Губители книгъ 

(Съ двумя рис.) П. М. Ольхина. — Густавъ Доре въ Россіи. 
(Съ десятью рис.) С. Ф. Свободина. — Графъ А. К. Толстой и 
А. ,Ѳ. Писемскій. Изъ литературныхъ воспоминаній. (Съ 
портр.). Виктора Усакова. — ГраФЪ Модестъ Кор®ъ и его за
слуги для русскаго просвѣщенія.—По случаю столѣтія со дня 
его рожденія. (Съ портр. И. Иванова. — Дворъ императрицы 
Екатерины Второй въ силуэтахъ. (Съ семью рис.) Виктора 
Русакова.—Іоганнъ Гутенбергъ. Къ 500 лѣтію со дня его рож
деніе. (Съ двѣнадцатью рис.) М. И. Новикова.—Какъ жилъ и 
работалъ авторъ „Соборянъ". (Съ пятью рис.) Виктора Уса

кова.—Какъ пишутся Французскіе романы. И. Мерцалова.— 
Конецъ книгѣ. Статья (Съ 11 рис. А. Робида.) Октава Юзанъ. 
—Крупнѣйшій представитель современнаго англійскаго ро
мана. (Съ однимъ рис.) 3. Венгеровой. — Максимъ Горькій и 
Андрей Печерскій. Литературная параллель. (Съ тремя рис.) 
С.........—Міровая литература. Георга Брандеса.—Мозгъ Тур
генева. Виктора Сусакова.—На могилу Вл. С. Соловьева. (Съ 
портр. и автографомъ) С. Полянина. — Наши молодые поэты. 
Краткія характеристики. (Съ 7 портр.) Эно. — Неумѣстное 
сопоставленіе. По поводу послѣдняго присужденія пушкин
скихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое изданіе Реймскаго 
евангелія. (Съ тремя рис.) П. Арижанина. — Нѣчто о литера, 
турѣ латышей. П. Р. Бергса.—Очерки по исторіи русской би
бліографіи. Е. Воронова. —О чистотѣ языка. К. С-аго.—О чте
ніи. Взгляды и мысли Джона Рескина. — Поколѣніе знамени
тыхъ типографовъ. (Съ семью рис.). —Русская беллетристика 
въ оцѣнкѣ двухъ Французскихъ критиковъ. Ив. Порошина.— 
Русская литература въ Германіи. (Сь шестью рис.). А. А. 
Рейнгольдта.—Русскіе писатели-академики. (Съ девятью рис.) 
Виктора Русакова. — Сборникъ всемірной литературы И. К. 
Тернера.—Совѣтъ начинающимъ писателямъ. Л. Маврова.— 
Срокъ литературной собственности въ разныхъ государ

ствахъ. Библіофила.
Годовая подписная цѣна журналу съ доставкою и пе

ресылкою I р.; изданіе на веленевой бумагѣ 2 р.
Объявленія для помѣщенія въ „Извѣстіяхъ" принимаются 

съ платою по 25 коп. за мѣсто, занимаемое одною строкою 
нонпарели въ ‘/3 ширины страницы.

Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ ма
газинахъ Товарищества М. О. Вольфъ С.-Петербургъ, Го
стинный Дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ № 12.

Адресъ редакціи: С.-ІІегербургъ, Вае. Островъ, 16 лин., 
д. 5—7.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1901 годъ.

(седьмой годъ изданія) 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКШ ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви", въ 

С.-Петербургѣ.
Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ" будетъ 

стремиться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ крупныя собы
тія церковно-общественной жизни, служить дѣлу духовнаго 
просвѣщенія въ Россіи. Чрезъ свой журналъ столичное ре
лигіозно-просвѣтительное Общество достигаетъ тѣхъ же цѣ- 
сей, къ которымъ стремится посредствомъ духовныхъ бе
сѣдъ и чтеній школъ, обществъ трезвости, обще-народнаго 
церковнаго пѣнія. Всѣ подобныя явленія „Духовный Вѣст
никъ" стремится освѣщать во всей полнотѣ, и не только въ 
Петербургской епархіи, но и во всей Россіи, видя въ расши
реніи и упроченіи средствъ и способовъ религіознаго просвѣ
щенія народа залогъ духовной цѣлости, крѣпости и нрав
ственнаго возрастанія народа.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ печа
таться проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные 
дни, статьи богословскаго характера и посвященныя важ
нымъ событіямъ жизни, письма еп. Ѳео®ана, труды отца 
Іоанна Кронштадтскаго и др.

Программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго ха

рактера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-обществен

ной кизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики 
и религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ 
православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдаю
щихся явленіяхъ церковной и общественной жизни народа о 
состояніи церковно-приходскихъ школъ въ С.-Петербург
ской епархіи, пастырской дѣятельности духовенства въ С.- 
Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣятельности „Общества рас
пространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ ду
хѣ Православной Церкви", о мѣстныхъ нраздникахь, мѣегна-
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чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обы
чаяхъ и т. ц.

Церковно историческія и археологическія сообщенія и 
воспоминанія.

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

5 р., | года—3 р. за границу—6 р. Въ розничной продажѣ 
10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятняцамъ, въ размѣрѣ не менѣе 
1| печатнаго листа каждый №.

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

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта еже
дневно съ 11) час. утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней. Въ конторѣ продаются и от
дѣльные №№ журнала. Имѣются экземпляры журнала за 1895, 
1896, 1897, 1898 и 1899 г. г. по 5 р.

Редакторъ, Протоіерей Философъ Орнатскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1901 ГОДУ 
ежемѣсячнаго религіозно-назидательнаго журнала 

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА 
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ 

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
Съ 1 января 1901 года, Александро-Невскимъ обществомъ 

•трезвости при Воскресенской церкви „Общества распростра
ненія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Право
славной Церкви", въ С.-Петербургѣ, по утвержденной Св. 
Синодомъ программѣ, будетъ издаваться новый журналъ 
„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА” съ безплатнымъ приложеніемъ 
книжекъ „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ” (шесть разъ въ годъ).

Какъ извѣстно, хорошія книги имѣютъ великое значеніе 
для человѣка. Онѣ его истинные и неизмѣнные друзья, го
товые дать отвѣты на его вопросы всегда—во всякое время, 
друзья, обладающіе способностью разогнать тоску, смягчить 
горе, зажечь искру вѣры и любви вь ожесточенномъ сердцѣ, 
обогатить умъ познаніями, научить не только какъ жить, но 
и какъ умирать. „Никто", говоритъ одинъ писатель, „не 
можетъ провести часа за чтеніемъ хорошей книги, не сдѣ
лавшись отъ того лучше и счастливѣе и не только на это 
время; воспоминаніе о немъ остается въ видѣ запасовъ свѣт
лыхъ и добрыхъ мыслей, къ которымъ мы можемъ обращать
ся, когда захотимъ”. Давать читателю такое доброе чтеніе 
и ставитъ задачей своей „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА”. Онъ 
преслѣдуетъ двѣ цѣли—первую—укрѣпить въ людяхъ вѣру 
въ жизнь, научить любви къ Богу и ближнимъ и зажечь на
дежду на лучшее будущее,—вторую—обогатить умъ читате
ля—особенно простолюдина — нужными ему знаніями. Ста
тьи будутъ печататься такія, которыя-бы могли занять сво
бодный досугъ читателя и предохранить его отъ той празд
ности, которыя тысячами губитъ людей. Съ этой стороны 
журналъ является пригоднымъ не только для домашняго чте
нія, но и для чтеній и бесѣдъ съ народомъ въ храмахъ, шко
лахъ и народныхъ аудиторіяхъ.

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ начина
ніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщенія народа мѣшаетъ 
пьянство, редакція рѣшила присоединить къ „ОТДЫХУ 
ХРИСТІАНИНА” особыя приложенія -- одинъ разъ въ два 
мѣсяца — подъ особымъ заглавіемъ „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ”. 
Книжки этого приложенія имѣютъ въ виду раскрытіе того 
зла, которое приноситъ и государству, и обществу, и семьѣ, 
и самому пьяницѣ—его пьянство, призывъ къ борьбѣ съ пьян
ствомъ всѣхъ лучшихъ русскихъ людей. Разнообразіе ста
тей этого приложенія дастъ возможность читателю, дѣйстви
тельно, со всѣхъ сторонъ познакомиться съ этимъ страшнымъ 
„всероссійскимъ горемъ”, что зовется пьянствомъ, а борцу 
за трезвость дастъ въ руки богатый матеріалъ для всссторон-1 
ней и интересной проповѣди идей трезвости въ народѣ.

А. Программа журнала „Отдыхъ христіанина11 слѣдующая
I отдѣлъ. Объясненіе Св. Писанія съ видѣ статей, бе

сѣдъ, поученій, отрывковъ изъ твореній св. отцовъ и учите
лей Церкви.

II отдѣлъ. Статьи объ истинахъ христіанскаго вѣро
ученія.

III отдѣлъ. Объясненіе православнаго богослуженія 
какъ вообще во всемъ его составѣ, такъ и въ частности -от
дѣльныхъ пѣснопѣній, молитвъ, обрядовъ и т. п.

IV отдѣлъ. Уроки христіанской жизни, взятые изъ 
евангельскихъ и апостольскихъ чтеній, приспособительно къ 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

V отдѣлъ. Христіанская жизнь по твореніямъ св, отцовъ 
и учителей Церкни, великихъ подвижниковъ и проповѣдни-

I ковъ Слова Божія.
VI отдѣлъ. Добрые примѣры христіанской жизни, вы

бранные изъ жизнеописаній св. мужей и женъ Церкви Хри
стовой. *

VII отдѣлъ. Поученія, размышленія, бесѣды, письма 
дневники о тѣхъ или другихъ случаяхъ современной жизни

VIII отдѣлъ. Струи благодатной жизни (добрые люди 
нашего времени, хорошія книги: бесѣды и тѣ или другіе 
отрывки изъ нихъ по вопросамъ религіозно-вравственнаго 
характера).

IX отдѣлъ. Церковь Христова въ ея прошломъ и насто
ящемъ (историко-географическіе очерки, разсказы, бесѣды 
изъ общей и русской церковной исторіи).

X отдѣлъ. Описаніе св. мѣстъ, обителей, монастырей.
XI отдѣлъ. Поучительные разсказы, стихотворенія.
XII отдѣлъ. Историко географическіе очерки о жизни 

нашего Русскаго царства въ его прошломъ и настоящемъ 
Великіе люди земли Русской. Такіе же очерки и изъ всеоб
щей исторіи другихъ странъ и народовъ.
Б. Программа безплатнаго приложенія нъ „Отдыху хри
стіанина® книжекъ „Трезвая жизнь1 (шесть разъ въ годъ).

I отдѣлъ. Пьянство и его послѣдствія предъ судомъ Сло
ва Божія, св. преданія, св. отцовъ и учителей Церкви и со
временныхъ пастырей. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщать
ся статьи, посвященныя истолкованію тѣхъ мѣстъ Св. Писа
нія, которыя говорятъ о вредѣ пьянства, избранныя чѣст; 
изъ твореній св. отцовъ и учителей Церкви, направленныя 
противъ пьянства и, наконецъ, современныя проповѣди, по
ученія и бесѣды противъ пьянства.

II отдѣлъ. Что говоритъ законъ, наука и лучшіе люди о 
вредѣ пьянства.

Статьи этого отдѣла будутъ знакомить:
1) Съ характеромъ нашихъ законоположеній, направлен

ныхъ иротивъ пьянства; {6 съ вопросомъ алкоголизма- 3) 
избранными мѣстами изъ русскихъ писателей о вредѣ пьян
ства и 4) съ лучшими иностранными сочиненіями по данному 
вопросу въ переводѣ на русскій языкъ. 1

III отдѣлъ. Борьба съ пьянствомъ въ его прошломъ и 
настоящемъ. Историческіе очерки борьбы съ пьянствомъ въ 
Россіи и заграницей. Біографіи выдающихся дѣятелей въ 
борьбѣ съ пьянствомъ. Руководящія статьи по вопросамъ 
борьбы съ пьянствомъ. Устройство обществъ трезвости уста
вы ихъ, темныя и свѣтлыя стороны въ ихъ жизни; организа
ція бесѣдъ и чтеній со свѣтовыми картинами противъ пьян
ства, библіотекъ и т. п.

Правительственныя распоряженія по данному вопросу. 
Школа въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ. 1

IV отдѣлъ. Поучительные разсказы, освѣщающіе въ жи
вой и наглядной Формѣ весь вредъ пьянства и пользу то» 
вости. р

V отдѣлъ. Статистика печальныхъ случаевъ отъ пьян
ства.

VI отдѣлъ. Библіографія.
Въ годъ журналъ и приложенія дадутъ до 2500 страницъ 

текста.
Для книжекъ „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА® имѣются уже 

слѣдующія статьи: „Письма о св. Библіи", „Псалмы® (послѣ 
довательный рядъ живыхъ бесѣдъ на псалмы); „Съ Библіей 
по св. Руси”, „У чистаго источника”, „Помнимъ ли мы Бо
га”, „Чистое сердце®, „Ѳивандскія отшельницы®, „Свѣточи 
Нитрійской горы®, „Въ пещерахъ Синая”, „За св. гробъ” 
(разсказы о крестовыхъ походахъ), „Исторія одной Библіи” 
(разсказъ), „Сынъ первосвященника Каіачы” (повѣсть изъ 
первыхъ дней христіанства), „Искатель правды” (разсказъ 
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изъ жизни жаждущихъ „воды живой”), „Для ближняго , 
„Что значитъ: идти за Іисусомъ Христомъ?11 (Это интересное 
сочиненіе — рядъ живыхъ сценъ изъ жизни христіанъ; въ 
Америкѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ разошлось мил
ліонъ экземпляровъ) и др.

Для „ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ” имѣются статьи: „Катихизисъ 
трезвости”, „Десять заповѣдей трезвости”, „Изъ записокъ 
стараго трезвенника”, „Два трезвенника11, „Вечера трезвен
никовъ11, „Библія трезвенника11, „По русскимъ обществамъ 
трезвости11, „Исторія одной бутылки”, „Живыя цифры", 
“Магдалина11, „Освобожденная11, „Разсказъ товарнаго сторо
жа11, „Бирмингамскій купецъ11, „Шаткая высота11, „Прогул
ка вь царство тѣней11, „Борцы за трезвость11, „Мірское ви
но" и др.

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА11 будетъ выходить ежемѣ
сячно книжками до 10 печатныхъ листовъ каждая, а прило
женіе „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ11 шесть разъ въ годъ, тоже книж
ками по десяти печатныхъ листовъ каждая. Йо временамъ 
въ томъ и другомъ будутъ помѣщаться рисунки къ ста
тьямъ.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, за 
границу—ПЯТЬ рублей.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невска
го общества трезвости: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 
д.Х-116.

Редакторъ, Священникъ А. Рождественскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

ХІѴ-й годъ 
изданія

ХІѴ-й годъ 
изданія

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художествен
ный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 №№ 
роскошно иллюстрированнаго журнала; въ литературномъ и 
художественномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру прошлыхъ 
лѣѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ 
иисателей и художниковъ; 52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія 
политической и общественной жизни, въ Форматѣ газеты, со
ставляющей отдѣлъ журнала „Сѣверъ11; 12 №№ журнала 
„Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство”, со множе
ствомъ новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и полезныхъ ука
заній, необходимыхъ для хозяйства и домашняго обихода 
12 выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ узо
рами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на осно
ваніи пріобрѣтеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вы
шедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція, не останавли
ваясь предъ значительными денежными затратами, дастъ въ 
теченіе одного 1901 года, въ книгахъ „Библіотеки Сѣвера”, 

на глазированной бумагѣ, съ портретомъ автора,

24 ТОМА СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л.. ПМСсгрдовіхоЕгі,, 
въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи?”, ист пов. 2) „Са
га йдачный”, ист. пов. 3) „Господинъ Великій Новгородъ”, 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда”, ист. пов. 5) „Царь и гетманъ”, 
ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей”, ист. ром. 7) „Двѣнадцатый 
годъ”, ист. ром. 8) „Великій расколъ”, ист. ром. 9) „Авантю
ристы”, ист. пов. 10) „Совецкое сидѣнье”, ист. пов. 11) „Меж
ду Сциллой и Харибдой”, ист. пов. 12) „Кумъ Иванъ”, быль. 
13) „Онъ идетъ”, быль. 14) „Сила вѣры”, быль. 15) „Замуро
ванная царица”, ист. пов. 16, „Ванька Каинъ”, ист. оч. 17- 
„ІІонизовая вольница”, ист. мат. 18) „Русскіе чародѣи и ча

родѣйки”, ист. оч.

де Въ отдѣльной продажѣ сочиненія 
эти стоятъ 20 руб.

и

6 Безъ дост.
Э. Метцль

0. ішгшгыіГ

Везъ дост. въ Москвѣ: 1) въ конт. Л. и 
ихѵіп,"" и К°; 2) въ кн. маг. Аль 

Р- швангъ и Герлахъ (прот.Мал.театра)- ₽•
Съ і
во всѣ

въ Одессѣ П ГЛ 
г в Сви- о„ ЭИ >ва. К.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ роскош
ный альбомъ:

„Галлерея иипіі мсаяи к вдожнишвъ", 
въ которой войдутъ исполненные Фототипогравюрой портре
ты нашихъ извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и рѣзца, 

съ ихъ біографіями и характеристиками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

Безъ дост.
въ С.-Йетер 

бургѣ.
Безъ дост. въ Одессѣ 
въ кіоскахъ 1

стунова.

На у2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—I р. 75 к„ 
на 1 м.—60 к. За границу— 11 р.

Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года, и 
помѣсячно. Поручительствъ гг. казначеевъ и управляющихъ 
не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Под
писавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе къ концу года под
писную плату сполна получатъ премію наравнѣ съ гг. годо

выми подписчиками.
Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ11 (СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник. Ѳѳд. 

Мертца.
Пробный № высылается безплатно.

-В.25,.
пересылкой Г7 
ісѣ города и і 

мѣстн. * Р-

2 за годъ съ доставкой и пересылкой, за полгода 1
Р. ■ за три мѣсяца 50 коп. ■ Р.

Самая дешевая, сообщающая всѣ новости всего міра съ 
рисунками.

ГАЗЕТА „С.-ПЕТЕРБУРГЪ“.
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія свѣ
дѣнія: о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, о горь
кой участи буровъ въ Южн. Африкѣ и обо всѣхъ выдаюших- 
ся случаяхъ и явленіяхъ жизни Европы, Америки и пр. странъ 
міра. Кромѣ того, въ газетѣ печатаются научныя статьи, 
историческіе разсказы, романы, повѣсти, стихи, полезные 
совѣты и въ каждомъ номерѣ есть что либо остроумное ради 

смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Портре 
ты выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ номерѣ 

газеты.
Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія.

Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій, 139.
Редакторъ-издатель А. Молчанов ь 

(Сотрудникъ „Новаго Времени11).

Содержаніе: Отдѣлъ I. Отъ редакціи. —Епархіальныя 
распоряженія и извѣстія. — Отдѣлъ II. Начало празднованія, 
дня Рождества Христова. — О рождественской елкѣ. — Освя
щеніе Архіепископомъ Іеронимомъ церкви со школою въ гор. 
Сѣдлецѣ, 30 ноября 1900 г. (окончаніе).—Освященіе Высоко
преосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Холмско- Вар
шавскимъ, перваго приходскаго храма въ г. Праснышѣ Плоцкой 
губерніи—24 ноября 1900 г. (окончаніе). —О присоединеніяхъ 
къ православію въ Холмско-Варшавской епархіи. — Библіогра
фія.— Объявленія.

Редакторъ, Протоіерей А. К’оваЛЬПИЦКІІк*-  »

Печатать дозволяется.—Варшава, 22 Декабря 1900 года.—Цензоръ, Каѳедральный
Типографія Ва


