
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г.Ви- 
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ и я т ь руб. 
а за полгода три руб. 

съ пересылкой.

15 ноября 1894 года.

О ТЛѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, Преосвященному Але

ксандру, Епископу Полоцкому и Витебскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: 1) представленіе Вашего Пре
освященства, отъ 21 сентября сего года за № 1249, объ утверж
деніи Лепельскаго уѣзднаго предводителя дворянства Владиміра 
Савицкаго въ званіи почетнаго попечителя церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты Лепельскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, 



и 2) представленный предсѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ 
Синодѣ Совѣта, отъ 13 октября сего года за № 1161, журналъ 
Совѣта за Л» 231, съ заключеніемъ по сему предмету. Приказали: 
согласно ходатайству Вашего Преосвященства и заключенію Учи
лищнаго Совѣта, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: утвердить Ле- 
пельскаго уѣзднаго предводителя дворянства Владиміра Савицкаго 
въ званіи почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты Лепельскаго уѣзда, Полоцкой епархіи. О чемъ 
напечатать въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ и увѣдомить Ваше Пре
освященство указомъ, а въ Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ 
Совѣтъ передать выписку изъ сего опредѣленія. Октября 25 дня 
1894 года.

На семъ указѣ резолюція Его Преосвященства послѣдовала 
таковая: „1894 года, октября 29. Въ епархіальный Училищный 
Совѣтъ для должныхъ распоряженій по предмету указа. Указъ 
напечатать. Епископъ Александръ".

Правительственное сообщеніе объ открытіи всенародной под
писки на сооруженіе памятника Императору Александру III.

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ отъ 27 октября напе
чатано: Министръ Императорскаго Двора, телеграммой отъ 26 
октября изъ Ливадіи, увѣдомилъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
что послѣдовало Высочайшее соизволеніе на разрѣшеніе всенарод
ной подписки на устройство въ Москвѣ памятника въ Бозѣ по
чившему Императору Александру III—Великому Миротворцу" *).  

*) Вслѣдствіе воспослѣдовавшаго Высочайшаго Его Императорскаго 
Величества соизволенія, Витебское отдѣленіе Государственнаго банка прини
маетъ отъ публики взносы на сооруженіе памятника въ Бозѣ почившему Им
ператору Александру Щ—Великому Миротворцу.
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Отношеніе Его Преосвященства, Преосвященнаго 
ректора С.-Петербургской дух. академіи на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнаго Алексан

дра, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.
Ваше Преосвященство,

Преосвященнѣйшій Архипастырь!
С.-Петербургская духовная академія, считая своимъ священ

нымъ долгомъ служить дѣлу духовнаго просвѣщенія не только въ 
стѣнахъ своего храма науки, но и распространять свѣтъ богослов
скаго знанія и религіозно-нравственныхъ истинъ среди всего 
русскаго общества и народа и особенно его духовныхъ руководи
телей—пастырей церкви, уже десятки лѣтъ издаетъ два духов
ныхъ журнала, изъ которыхъ одинъ „Христіанское Чтеніе" — 
имѣетъ вступить съ ближайшаго года въ 75-ю годовщину, а 
другой—„Церковный Вѣстникъ"—въ 21-ю. За все это время, 
академія, слагая въ нихъ всѣ свои таланты и силы, употребляла 
всѣ усилія къ тому, чтобы ея журналы высоко держали знамя 
Православія и Церкви, и всегда заботилась о томъ, чтобы, на
блюдая знаменія временъ, удовлетворять назрѣвающимъ потребно
стямъ духовной жизни. Руководясь этимъ правиломъ, она присту
паетъ съ слѣдующаго 1895 года къ изданію „Полнаго собранія 
твореній св. Іоанна Златоуста11 въ русскомъ переводѣ. Въ 
наше время, когда подъ вліяніемъ раціонализма и иновѣрія все 
сильнѣе стала заявлять о себѣ многоглавая гидра сектантства, 
усиливающаяся всячески подорвать основы св. православной цер
кви и при томъ чаще и болѣе всего чрезъ извращенное истолкова
ніе широко распространенныхъ и всѣмъ доступныхъ книгъ Св. 
Писанія, болѣе чѣмъ когда-либо стало необходимымъ возможно 
болѣе широкое распространеніе твореній святыхъ отцовъ,—этого 
истиннаго и незыблемаго оплота святой Церкви, этого свѣточа 
въ правильномъ разумѣніи самаго Св. Писанія. Посему, акаде
мія, приступая къ этому крупному изданію, задалась высокою цѣ



лію не только дать православному русскому духовенству и народу 
впервые появляющееся у насъ „полное собраніе“ твореній одного 
изъ величайшихъ отцовъ и вселенскихъ учителей Церкви, любим
ца нашихъ благочестивыхъ предковъ, сладкословеснаго, поистинѣ 
златоустаго Іоанна, но и сдѣлать его возможно доступнымъ для 
всѣхъ подписчиковъ на свои журналы, такъ что они при самой 
незначительной ежегодной затратѣ могутъ постепенно пріобрѣсти 
все это цѣнное изданіе, которое само по себѣ составитъ цѣлую 
библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка,—библіотеку, 
которая одинаково необходима какъ для всякаго пастора душъ, 
такъ и для всякаго истинно-православнаго сына св. Церкви. Но 
для успѣшнаго исполненія этого своего глубоковажнаго начинанія, 
академія нуждается въ сочувствіи и поддержкѣ и посему, 
уповая на Ваше просвѣщенное вниманіе къ своему труду, осмѣ
ливается обратиться къ Вашему Преосвященству съ всепокорнѣй
шей просьбой оказать ей свое высокое архипастырское содѣйствіе 
чрезъ рекомедацію ея изданій духовенству и паствѣ ввѣрен
ной Вашему духовному попеченію епархіи.

При семъ прилагается экземпляръ объявленія съ подробнымъ 
изложеніемъ основаній и условій предпринимаго изданія.

Ректоръ академіи, Епископъ Никандръ.

На семъ отношеніи написана такая резолюція Его Преосвя
щенства: „1894 г., октября 31. Рекомендовать духовенству и ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ Полоцкой епархіи чрезъ напечатаніе 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ". *).

*) Напечатано въ „Прибавленіе" къ настоящему №.
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Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
О представленіи въ комиссію погашенія долговъ всѣхъ напи
санныхъ на имя церковныхъ принтовъ 4°/о непрерывно доход

ныхъ билетовъ.
Согласно циркулярному отношенію Господина Оберт-Проку- 

рора Св. Синода, отъ 29 апрѣля сего 1894 года за.№ 9213, 
своевременно опубликованному въ Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ за сей годъ,—всѣ написанные на имя церковныхъ 
принтовъ 4°/о непрерывно-доходные билеты Государственной Ко
миссіи погашенія долговъ, подлежащіе, согласно указа Св. Синода, 
отъ 20 марта 1892 г. за № 3, къ обмѣну на токовые же би
леты, написанные на имя церквей, при которыхъ состоятъ прин
ты, съ 1-го сего ноября подлежати представленію владѣльцами 
ихъ въ Комиссію погашенія долговъ (С.-Петербургъ, Демидовъ 
пер., 10) для обмѣна на новые билеты, написанные на имя 
церквей, при чемъ представлять билеты въ сказанную Комиссію 
владѣльцы должны непосредственно помимо консисторіи.

О постройкѣ новой кладбищенской церкви.
Благочинный 1-го Велижскаго округа, отъ 5-го. октября 

сего года за № 257, донесъ, что въ Бобово-Лукскомъ приходѣ 
окончена постройкою новая деревянная кладбищенская церковь 
на средства прихожанъ, въ размѣрѣ 1200 рублей, въ .память 
йзбавленія отъ опасности Наслѣдника Цесаревича (нынѣ царству
ющаго Государя Императора Николая . II), грозивщей 29 апрѣ
ля 1891 г. въ гор. Отсу, въ Японіи.

Объ освященіи, новой церкви.
Благочинный 2*-го  Витебскаго округа, отъ 20 октября сего 

года за № 291, донесъ, что устроенная новая деревянная цер
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ковь въ селѣ Ужлятинѣ, Витебскаго уѣзда, 17 октября сего года 
освящена имъ, благочиннымъ, во имя Покрова Пресв. Бого
родицы.

Объ освященіи часовни.
Благочинный 2 Полоцкаго округа, отъ 13 октября сего го

да за № 856, донесъ, что 2 октября освящена, при значитель
номъ стеченіи народа, вновь устроенная при Добѳйской церкви 
часовня, въ память событія 29 апрѣля 1891 г. въ г. Отсу въ 
Японіи,—часовня сія устроена на каменномъ фундаментѣ, покрыта 
желѣзомъ, стѣны обшиты тесомъ и вся выкрашена масляною 
краскою, внутри ея имѣется приличный образъ Нерукотвореннаго 
Спаса и лампадка; на часовню и икону употреблено свыше 170 р., 
пожертвованныхъ прихожанами но старанію мѣстнаго священника 
Льва Мацкевича.

О перемѣщеніяхъ.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 5/гз сентября 
сего года, священникъ Лидинской, Себежскаго уѣзда, церкви Вла
диміръ Серебрениковъ перемѣщенъ къ Глазомичской, Велижскаго 
уѣзда, церкви.

Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 9/2з сентября 
сего года, священникъ Хвошнянской, Городокскаго уѣзда, церкви 
Ѳеодоръ Тихомировъ перемѣщенъ къ Лидинской, Себежскаго уѣзда, 
церкви.

Священникъ Орѣховской Николаевской, Лепельскаго уѣзда, 
церкви Владиміръ Борисовичъ перемѣщенъ Его Преосвященствомъ 
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28 сентября сего года къ Хвоіпнянской, Городокскаго уѣзда, 
церкви.

Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 13/і4 октября 
сего года, псаломщикъ Витебской Успенской единовѣрческой цер
кви Аѳанасій Рословъ перемѣщенъ къ Стеревневской, Невельскаго 
уѣзда, церкви, а на его мѣсто къ Успенской единовѣрческой 
церкви опредѣленъ заштатный псаломщикъ Стеревневской церкви 
Евѳимій Кузнецовъ.

Опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, отъ 21 сентября— 
15 октября сего года, священникъ Глазомичской, Велижскаго 
уѣзда, церкви Александръ Черпесскій перемѣщенъ на мѣсто 
второго священника къ Рѣжицкому собору.

Объ увольненіи отъ должности.
Псаломщики церквей Бононской, Полоцкаго уѣзда, Іоаннъ 

Гнѣдовскій и Черствятской, Лепельскаго уѣзда, Александръ 
Пщелко уволены Его Преосвященствомъ 28 октября сего года 
отъ занимаемыхъ должностей за назначеніемъ перваго изъ нихъ 
законоучителемъ и второго учителемъ приготовительнаго класса въ 
Зачернянской сельско-хозяйственной школѣ.

О смерти о. протоіерея.

Настоятель Освѣйской церкви, протоіерей Андрей Аль- 
бицкій умеръ 19 октября сего года.
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Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

I.

Полоцкій Епархіальный Училищный Совѣтъ, во исполненіе 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ журнальнаго постановленія 
своего, отъ 28 истекшаго октября за № 20, объявляетъ къ свѣ
дѣнію и исполненію уѣздными отдѣленіями онаго совѣта, оо. на
блюдателями и завѣдующими церковно-приходскими школами слѣ
дующее заявленіе Полоцкаго епархіальнаго наблюдателя священ
ника о. Нила Серебреникова: „въ видахъ наибольшаго распро
страненія свѣдѣній о церковно-приходскихъ школахъ въ средѣ 
населенія Полоцкой епархіи покорнѣйше прошу Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ объявить чрезъ Полоцкія Епархіальныя Вѣдомо
сти уѣзднымъ отдѣленіямъ Совѣта, оо. наблюдателямъ и завѣ
дующимъ церковно-приходскими школами, чтобы они, помимо оф
фиціальныхъ сообщеній въ подлежащія мѣста о разныхъ выдаю
щихся случаяхъ въ жизни церковно-приходскихъ школъ, кромѣ 
того извѣщали о нихъ конфиденціально епархіальнаго наблюдателя, 
для напечатанія означенныхъ извѣщеній въ Епархіальныхъ или 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Печатанію будутъ подлежать: 1) слу
чаи открытія новыхъ школъ; 2) постройки новыхъ школьныхъ 
зданій; 3) случаи пожертвованій въ пользу шиолъ; 4) приговоры 
крестьянъ въ пользу школъ; 5) дѣятельность лицъ духовнаго и 
гражданскаго вѣдомства въ пользу школъ; 6) открытіе при шко
лахъ чтеній, пѣвческихъ хоровъ и проч.; 7) случаи, въ коихъ 
выразилось доброе вліяніе церковныхъ школъ на народъ, и 8) во
обще все, что свидѣтельствовало бы о ростѣ и преуспѣяніи цер
ковно-школьнаго дѣла въ епархіи.
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II.
Копія съ отношенія въ Витебское уѣздное отдѣленіе Полоцкаго 
Епарх. Училищнаго Совѣта Витебскаго уѣзднаго по крестьянскимъ 

дѣламъ присутствія, отъ 4 октября 1894 г. за № 2684.

Уѣздное присутствіе, разсмотрѣвъ всѣ собранныя свѣдѣнія 
объ ассигнованныхъ волостями средствахъ для обезпеченія суще
ствованія имѣющихся въ Витебскомъ уѣздѣ 17 церковно-приход
скихъ школъ и 154 школъ грамоты и находя:

1) Что въ минувшемъ году, какъ видно изъ постановленія 
уѣзднаго присутствія, отъ 2 октября 1893 года за № 571, имѣ
лось на означенный предметъ слѣдующее количество денегъ, ассиг
нованныхъ по приговорамъ:

РУБ. КОП.

1) по Щербинской волости 95 55
2) „ Мишковской .... . . 118 49
3) „ Верховской .... . . . 63 98
4) „ Храповичской .... . 162 70
5) „ Лосвидской . . . 171 30
6) „ Жеребычской .... . 306 60
7) , Лѣсковичской .... . 241 98
8) „ Куринской .... . 164 56
9) „ Бабиничской . . . . 111 70
10) „ Яновичской .... . 127 80
11) „ Вымнянской .... . . . 96 10
12) „ Королевской .... . 172 —
13) , Веляшковской . . 343 14
14) „ Селютской .... . . . 251 55
15) „ Старосельской .... . . . 82 66

2510 11

2) Что по дополнительнымъ приговорамъ волостныхъ схо
довъ: іЦ’ербинскои, Мишковской, Верховской, Лѣсковичской и Ку-



римской волостей, составленнымъ въ настоящемъ году по 1-й—22* 
января, по 2-й—19 января, по 3-й—21 января, по 4-й—24 ян-
варя и по послѣдней—31 марта за № 3, ассигновано было доба-
вочное содержаніе на означенныя школы въ слѣдующемъ раз
мѣрѣ:

РУБ. ной.
1) по Щербинской волости . . . 95 55
2) „ Мишковской . . . . 118 49
3) „ Верховской . . . 31 99
4) „ Куринской . 165 эа
5) „ Лѣсковичской . . . . 199 85
1772 еоп. съ каждаго надѣла.

3) Что приговорами волостныхъ сходовъ по Лосвидской во
лости—11 мая 1893 г., по Верховской—7 марта 1893 г., по Щер- 
бинской—8 мая 1893 г., по Старосельской—17 іюля 1893 г.,, 
по Веляшковской—23 февраля 1893 г., по Мишковской—30 мая 
1893 г., по Королевской—22 февраля 1893 г., по Яновичской— 
3 апрѣля 1893 г. и по Храповичской—2 мая 1893 г., а при
говорами сельскихъ сходовъ по Бабиничской, по Вымнянской и по 
Селютской крестьянами пожертвована была на школьное обученіе 
своихъ дѣтей половина имѣвшагося быть пониженія выкупныхъ 
платежей, а по Куринской волости на это же было ассигновано 
приговоромъ волостного схода, отъ 12 іюня сего года за № 3, по 
17^2 коп. съ надѣла изъ того же пониженія выкупныхъ платежей; 
по Жеребычской же волости о таковомъ пожертвованіи еще не 
составлялся приговоръ волостного схода.

4) Половину послѣдовавшаго пониженія выкупныхъ плате
жей по вышеназваннымъ 12 волостямъ и по 177а к. съ надѣла 
по Куринской волости, какъ видно изъ присланной губернскимъ 
казначействомъ, при отношеніи отъ 21 сентября сего года за № 
2707, вѣдомости составитъ слѣдующее количество денегъ:
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текущемъ году и къ распредѣленію на церковно-приходскія віколн 
и школы грамоты слѣдующее количество денегъ:

РУВ. коп.
по Щербинской волости . 211 23

Мишковской . . 332 7
л Верховской . 126 47
У9 Храповичской . 237 72

Лосвидской . 247 34
п Куринской . 191 50
п Бабиничской . . 204 44

Яновичской . 229 39
Вымнянской . . 177 42
Королевской . . 365 20
Веляшковской . 209 14
Селютской . 284 77

И по Старосѳльской • • . 169 18

5) Что всего, слѣдовательно, подлежитъ къ поступленію въ

по Щербинской волости 
„ Мишковской .
„ Верховской
„ Храповичской .
„ Лосвидской
„ Жеребычской пока .
„ Лѣсковичской .
„ Куринской
„ Бабиничской .
„ Яновичской .
, Вымнянской .
„ Королевской .
„ Веляшковской
„ Селютской

РУБ. коп.
. 402 33
. 569 5
. 222 44
. 400 42
. 418 64
. 306 60
. 441 83
. 521 96
. 316 14
. 357 19
. 273 52
. 537 20
. 552 28
. 536 32
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и по Старосельской..................................................... 251 84

Всего . . . 6107 76
т. е. болѣе противъ прошлаго года на . . . 3597 65

Уѣздное присутствіе, принимая во вниманіе, что по церков
но-приходскимъ школамъ необходимы средства лишь только на 
содержаніе учащихся въ оныхъ при условіи общежитій, а но шко
ламъ грамоты слѣдуетъ обезпечить жалованьемъ учителей оныхъ и 
наймомъ квартиръ подъ школы, если таковыхъ не будетъ отведено 
родителями учащихся, и что, кромѣ означенныхъ школъ, имѣются 
въ уѣздѣ вновь открытыя еще двѣ 2-хъ-классныя школы для 
приготовленія учителей, нуждающіяся въ готовомъ содержаніи для 
обучающихся въ оныхъ, а именно въ сс. Храповичахъ и Любаш- 
ковѣ, постановило: расходованіе ассигнованныхъ крестьянами 
денежныхъ суммъ па школьное обученіе ихъ дѣтей произвести въ 
слѣдующихъ размѣрахъ:

1) по Щербинской волости на 11 школъ грамоты по 
30 р.—330 р. и на двухклассную школу въ с. Любашковѣ. 72 р 
33 коп.;

' 2) по Мишковской волости на 16 школъ грамоты по 30 р. 
—480 р. и на двухклассную школу въ с. Храповичахъ 89 руб. 
5 коп.;

3) по Верховской волости на 6 школъ грамоты по 30 р.— 
180 руб. и на двухклассную школу въ с. Храповичахъ 42 руб. 
44 коп.;

4) по Храповичской волости на 8 школъ грамоты по 30 р. 
—240 руб. и на двухклассную школу въ с. Храповичахъ 40 р. 
42 к. и на церковно-приходскую школу 120 р.;

5) по Лосвидской волости на 9 школъ грамоты по 33 р.— 
298 руб. и на Стайковскую церковно-приходскую школу 120 р.;

6) по Жеребычской волости на 11 школъ грамоты по 14 
р.—153 р. 30 к., на Жеребычскую церксвно-црихсдгкую школу
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76 рѵб. 65 коп. и на Зароновскую церковно-приходскую школу 
76 р. 65 к.;

7) по Лѣсковичской волости на 10 школъ грамоты по
32 р,—320 руб. и на Полтевскую церковно-приходскую школу- 
120 руб.;

8) по Куринской волости на 11 школъ грамоты но 32 р.— 
352 р., на Лышнековскую церковно-приходскую школу 85 р. и 
на Островскую церковно-приходскую школу 85 р.;

9) по Бабиничской волости на 11 школъ грамоты по 28 р. 
74 к.—316 р. 14 к.;

10) по Яновичской волости на 10 школъ грамоты по 30 
руб.—ЗОО руб. и на Лемницкую церковно-приходскую школу 
57 р. 19 к.;

11) по Вымнянской волости на 9 школъ грамоты по 30 р.
33 к.—373 р. 52 к.;

12) по Королевской волости на 14 школъ грамоты по 30 р. 
—417 р., на Поддубьевскую церковно-приходскую школу 40 р., 
на фалковичскую церковно-приходскую школу 40 р. и на Стасев- 
скую церковно-приходскую школу 40 р.;

13) по Веляшковской волости на 19 школъ грамоты по 
20 р.—380 р., на Замшанскую церковно-приходскую школу 40 р. 
и остальную сумму до 552 р. 28 коп. на другія школы, согласно 
мѣстныхъ приговоровъ, какъ расходовалось въ 1893 году, а 
именно: на Колышковскую церковно-приходскую школу 78 р., на 
Ляховичскую школу грамоты 34 р. и на Алыпутинскую школу 
грамоты 20 р.;

14) по Селютской волости на 13 школъ грамоты по 23 р.— 
299 р., на Любашковскую церковно-приходскую школу 50 р. и 
на двухклассную школу въ с. Любашковѣ 52 р. 27 к., а осталь
ную сумму до 536 р. 32 к. расходовать согласно мѣстныхъ при
говоровъ, какъ расходовалось въ 1893 г., а именно на Кобыль- 



ницкую церковно-приходскую школу 82 р. 55 к., на Любашков- 
скую школу 22 р. и на другія школы 30 р. 50 к.,

и 15) по Старосельской волости на 7 школъ грамоты по 
27 р.—189 р., на Ужлятинскую церковно-приходскую школу 
31 руб. 84 коп. и на Мядилинскую церковно-приходскую школу 
31 руб.

При чемъ предписать волостнымъ правленіямъ сдѣлать, со
гласно сего постановленія, должное распоряженіе.

Рапортъ Его Преосвященству Полоцкаго епархіальнаго 
миссіонера.

Имѣю честь смиреннѣйше донести Вашему Преосвященству 
слѣдующее:

Старшина и писарь Узулмуйжской волости, Рѣжицкаго уѣз
да, съ дозволенія Рѣжицкаго уѣзднаго исправника, обратились ко 
мнѣ съ просьбою отъ всей волости отслужить въ зданіиУзулмуйж- 
скаго волостного правленія панихиду по въ Бозѣ почившемъ Го
сударѣ Императорѣ Александрѣ Александровичѣ и молебенъ о 
благополучномъ царствованіи Его Императорскаго Величества Го
сударя Императора Николая Александровича. 24-го сего октября 
я выбывалъ въ Узулмуйжу съ Рѣжицкимъ діакономъ Михаиломъ 
■Овсянко и псаломщиками Юхневичемъ и Чулковымъ. Панихида и 
молебенъ совершены были во вкусѣ старообрядцевъ: евангеліе упо
треблено было древней печати, крестъ мѣдный, осмиконечный, воз
гласы заканчивались словами „и во вѣки вѣкомъ“. Для панихиды 
розданы были свѣчи желтаго воска. Предъ началомъ панихиды о. 
діакономъ прочитанъ Высочайшій Манифестъ о кончинѣ Государя 
Императора Александра Александровича и вступленіи на Престолъ 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая 
Александровича. За Манифестомъ слѣдовала моя рѣчь по поводу 
кончины Государя Императора. Предъ молебномъ о. діакономъ 
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прочитанъ другой Высочайшій Манифестъ о Священномъ Мѵропо
мазаніи Высоконореченной Невѣсты Государя Императора Алисы 
Гессенъ-Дармштадтской, о нареченіи Ея именемъ Александры Ѳео
доровны и присвоеніи титула Великой Княжны. Вслѣдъ за симъ 
я снова сказалъ рѣчь по поводу вступленія на Престолъ Государя 
Императора Николая Александровича. Во время панихиды народъ 
стоялъ съ возжженными свѣчами. На молебнѣ во время чтенія 
молитвы за Государя всѣ стояли на колѣняхъ. Послѣ многолѣтія 
и цѣлованія креста мною розданы были брошюры и листки рели
гіозно-нравственнаго содержанія. Затѣмъ представителями общества 
провозглашены были тосты за Государя Императора и Членовъ 
Царствующаго Дома. Во время торжества отъ начала до конца 
царила тишина и благоговѣніе. Кромѣ полицейскаго урядника и 
писаря съ семействомъ на торжествѣ присутствовали исключительно 
старообрядцы и латыши-католики. Въ происшедшемъ нельзя не 
усматривать того, что старообрядцы нѣсколько забываютъ свой 
религіозный фанатизмъ и нѣсколько близятся съ церковію.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго Архипастыря ■ и 
Отца, нижайшій послушникъ, Полоцкій епархіальный миссіонеръ 

священникъ Игнатій Сченсновичъ.
На семъ рапортѣ резолюція Его Преосвященства послѣдо

вала такая: „1894 года, октября 30. Напечатать въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ".

Рапортъ Ею Преосвященству священника Іоанна Жи- 
глевича.

Смиреннѣйше имѣю честь донести Вашему Преосвященству, 
что въ семъ октябрѣ мѣсяцѣ поступили отъ Московскаго 1-й 
гильдіи купца Сергія Бѣлкина въ Забяльскую церковь, по хода
тайству моему, нижеслѣдующія пожертвованія: потиръ, дискосъ, 
звѣздица, лжица, два. антидорныхъ блюдечка, ковшикъ для теп
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лоты,—всѣ изъ мельхіора хорошо позолоченные,—копіе стальное, 
панихидница изъ аплике, три покрова на св. сосуды и шелковый 
платъ для отиранія устъ. Жертвователемъ выражено желаніе, 
чтобы о семъ напечаталось въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго Архипастыря и 
Отца, нижайшій послушникъ

священникъ Іоаннъ Жиглевичъ.
На семъ рапортѣ резолюція Его Преосвященства послѣдо

вала такая: „1894 года, ноября 1. Благодарить жертвователя 
чрезъ напечатаніе въ Епарх. Вѣдомостяхъ*.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю 17-ю по Пятидесятницѣ.

„ Тогда отвѣщавъ Іисусъ, рече 
ей: о жено, велія вѣра твоя 
буди тебѣ, якоже хощеши“. 
(Матѳ. 15, 28).

Эти слова содержатся, бр., въ нынѣ чтенномъ евангеліи 
предлагавшемъ вниманію нашему повѣствованіе объ исцѣленіи Гос
подомъ бѣсноватой дочери хананеянки.

Однажды Господь зашелъ въ предѣлы Тира и Сидона; одна 
женщина, родомъ хананеянка, имѣвшая большую дочь и слышав
шая о чудесахъ Іисуса Христа (Марк. 7, 25), бросилась Ему на 
встрѣчу, громко взывая: „помилуй мя Господи, сине Давидовъ: 
дщи моя злѣ бѣснуется*  (Мѳ. 15, 22).

Всевѣдущій Господь зналъ, изъ какого сердца происходятъ 
слова сіи, но желая испытать вѣру хананеянки для того, чтобы, 
во первыхъ, еще болѣе утвердилась эта вѣра, а во вторыхъ, 
чтобы поставить терпѣливую ея вѣру примѣромъ для другихъ,1 
„не отвѣща ей словесе" (ст. 23). Молчаніе Господа заставило 
жену усугубить моленія, такъ что вопль ея побудилъ апостоловъ 
ходатайствовать за нее предъ Господомъ: „и приступлыпе ученицы 
Его, моляху Его глаголюще: отпусти ю, яко вопіетъ въ слѣдъ 
насъ" (ст. 23). Но и теперь Господь отказалъ прошенію жены: 
„Онъ же отвѣщавъ рече: нѣсмь посланъ, токмо ко овцамъ 
погибшимъ дому Израилева*  (ст. 24). И этотъ отвѣтъ Господа 
не только не охладилъ вѣры жены, но еще болѣе ее разогрѣлъ; 
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она теперь прибѣгаетъ къ самымъ стопамъ Его и снова молитъ 
глаголюще: „Господи, помози ми*  (ст. 25).

ІІа столь усердное моленіе горестной матери милосердый 
Господь даетъ, повидимому, немилосердый отвѣтъ: „Онъ же от- 
вѣщавъ рече: нѣсть добро отъяти хлѣба чадомъ, и поврещи 
псомъ*  (ст. 26). Язычница сравнивается со псомъ по отношенію 
къ іудеямъ, нареченнымъ сынами Божіими.

Кто не оскорбился-бы такими жесткими словами Господа 
Іисуса? Кого не озлобили-бы они? Но хананейская женщина не 
оскорбилась. Съ глубокимъ смиреніемъ она соглашается, что она, 
какъ язычница, не заслуживаетъ лучшаго названія, какъ названія 
нечистаго животнаго, но въ то же время смиренно говоритъ Гос
поду Іисусу, что и животныя имѣютъ нужду въ прокормленіи и 
кормятся,—кормятся и Нромыслителемъ, и людьми. Она съ удо
вольствіемъ уступаетъ первыя мѣста другимъ, но въ то же время 
проситъ не забывать и ее и оказать ей хотя крупицу тѣхъ бла
годѣяній, какими пользуются евреи. „Ей Господи*,  отвѣчаетъ 
дивная жена, „ибо и пси ядятъ отъ крупицъ, падающихъ отъ 
трапезы господей своихъ*  (ст. 27).

Послѣ сего Господь уже не могъ удерживать Своего мило
сердія. За такое смиреніе, за такую высокую вѣру, Онъ щедро 
награждаетъ женщину и даже похваляетъ ее предъ апостолами: 
„о жено, велія вѣра твоя: буди тебѣ, якоже хощеши. И 
исцѣлѣ дщи ея отъ того часа*  (ст. 28).

Братіе христіане! Исцѣленіе это, совершенное Господомъ I. 
Христомъ, въ воздаяніе высокой вѣры женщины, ясно указываетъ 
намъ то, къ чему мы должны стремиться всѣми силами нашей 
души. Для счастія нашей земной жизни и для пріобрѣтенія вѣч
наго блаженства мы всю жизнь должны заботиться о пріобрѣтеніи 
вѣры во Всемогущаго Бога, вѣры твердой и постоянной, искрен
ней и смиренной.

Вѣра необходима для нашего земного счастія. И слово Бо
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жіе, и свойственный опытъ ясно говорятъ намъ, что земная жизнь 
наша не можетъ обойтись и, дѣйствительно, не обходится безъ 
скорбей и страданій. Съ минуты рожденія до гробовой доски че
ловѣкъ ведетъ борьбу за свое земное счастіе и никогда не удастся 
ему вполнѣ достигнуть его. Какъ бы пи былъ твердъ духомъ че
ловѣкъ, но есть страданія, есть несчастія, невыносимыя для чело
вѣческихъ силъ. Гдѣ же и въ чемъ намъ искать утѣшенія въ 
подобныхъ случаяхъ? Глубоко ошибемся мы, «ели станемъ искать 
этого утѣшенія въ окружающемъ насъ видимомъ мірѣ,—ибо кру
гомъ себя мы увидимъ только или полнѣйшее равнодушіе къ на
шему положенію, или совершенное безсиліе оказать намъ помощь 
и утѣшеніе. Нѣтъ, не въ людяхъ и не въ видимомъ мірѣ мы 
можемъ найти для себя помощь и утѣшеніе въ трудныхъ обстоя
тельствахъ нашей жизни. Утѣшеніе это заключается въ вѣрѣ во 
Всемогущаго Бога и Милосердаго Отца, готоваго подать помощь 
всякому, прибѣгающему къ Нему. Какъ свѣтъ путеводитъ нами 
во мракѣ и, освѣщая окружающіе предметы, даетъ возможность 
избѣгать и преодолѣвать препятствія, такъ и вѣра свѣтитъ намъ 
во мракѣ жизненномъ и даетъ силы переносить всѣ невзгоды жи
тейскія. И что значатъ для вѣрующаго холодность и равнодушіе 
окружающаго, когда онъ увѣренъ, что у него есть любвеобильный 
Отецъ, постоянно о немъ заботящійся? Что значитъ для него со
знаніе своей слабости, когда онъ увѣренъ, что сила Божія и въ 
немощахъ совершается, когда онъ увѣренъ, что Господь хранитъ 
его на всѣхъ путяхъ жизни, что безъ воли Господа и волосъ го
ловы его не погибнетъ.

Необходимая для нашего земного благополучія вѣра въ Бога 
еще болѣе необходима для нашего вѣчнаго блаженства. Не гово
римъ уже о томъ, что только вѣрующій можетъ надѣяться и 
ожидать своего спасенія, потому что Самъ Господь I. Христосъ 
сказалъ: „иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а 
иже не мметъ вѣры, осужденъ будетъ*  (Марк. 16,16). Нѣтъ, 
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и кромѣ этого, вѣра имѣетъ высокое значеніе для насъ въ дѣлѣ 
спасенія. Только при вѣрѣ мы можемъ вести истинно христіан
скую жизнь, такъ что и вся эта жизнь, по выраженію св. апо
стола Павла, есть „добрый подвигъ вѣры*  (1 Тимоѳ., 6, 12). 
Вѣра даетъ намъ здравыя понятія о нашихъ поступкахъ, она 
пробуждаетъ неумолкаемый голосъ совѣсти, если эти поступки 
унижаютъ величіе нашего Творца, она, наконецъ, даруя намъ 
благодать I. Христа, помогаетъ творить истинно добрыя дѣла. 
Оттого-то Слово Божіе твердую и искреннюю вѣру ставитъ на 
первомъ мѣстѣ среди добродѣтелей христіанскихъ. Такъ, когда 
св. апостолъ Павелъ былъ заключенъ въ темницѣ въ городѣ Фи
липпахъ и темничный стражъ спросилъ его: „что ми подобаетъ 
творити, да спасуся*?  Апостолъ Павелъ отвѣчалъ: „вѣруй въ 
Господа I. Христа, и спасешися ты и весь домъ твой*  (Дѣян. 
16, 30 и 31), т. е., пріобрѣсти прежде всего вѣру и вѣра по
родитъ все необходимое для спасенія твоего, подвигнетъ тебя на 
добрыя дѣла.

Будемъ-же помнить, бр., что вѣра есть первое условіе на
шего земного и вѣчнаго блаженства. Будемъ помнить, что только 
вѣра можетъ ободрить насъ въ тѣхъ испытаніяхъ, которыя посы
лаются намъ Богомъ, что только въ ней мы можемъ найти истин
ную радость и утѣшеніе. Будемъ помнить, что только съ твердой 
вѣрой въ Бога мы можемъ ожидать отъ Господа Бога исполненія 
нашихъ молитвъ. Аминь.

Священникъ Александръ Петровскій.

Общая молитва витеблянъ-христіанъ въ день по
гребенія въ Бозѣ почившаго Государя Императора 

Александра Александровича.
7-го ноября, въ день погребенія въ Бозѣ почившаго Госу
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даря Императора въ Петропавловскомъ соборѣ нашей сѣверной 
столицы, витебляне-христіане, послѣ молитвъ въ приходскихъ и 
домовыхъ церквахъ, собрались для общей молитвы въ каѳедраль
ный Николаевскій соборъ. Литургію въ соборѣ совершалъ въ 
этотъ день Преосвященный Александръ, Епископъ Полоцкій и 
Витебскій, въ сослуженіи двухъ протоіереевъ и двухъ священни
ковъ, а послѣ литургіи совершена панихида при участіи всего 
городского духовенства и о. ректора семинаріи. На Богослуженіи 
въ сей знаменательный день присутствовали въ соборѣ представи
тели разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, во главѣ съ Г. Начальни
комъ губерніи В. А. Левашовымъ, начальствующіе, учащіе и уча
щіеся учебныхъ заведеній, лица всѣхъ званій и состояній, всѣхъ 
общественныхъ положеній, такъ что моленіе это въ собственномъ 
смыслѣ было соборнымъ моленіемъ витеблянъ-христіанъ объ упо
коеніи души усопшаго Монарха. Мысленные взоры многихъ не
вольно обращались къ сѣверной столицѣ, гдѣ русскій народъ, въ 
лицѣ своего возлюбленнаго новаго Государя Николая Александро
вича и многочисленныхъ представителей, прибывшихъ со всѣхъ 
концовъ Россіи, прощался навсегда съ тѣломъ незабвеннаго, 
приснопамятнаго Царя-Миротворца, гдѣ искреннія, горячія слезы 
орошали гробъ Его, гдѣ этотъ гробъ опускали въ могилу. Въ 
такіе моменты острое чувство глубокой скорби охватываетъ все 
существо и слезы являются лучшими выразительницами душевнаго 
настроенія. И это настроеніе переживалось всѣми присутствую
щими въ соборѣ; всѣмъ хотѣлось выразить любовь и благоговѣй
ное почтеніе дорогому Покойнику, такъ рано оставившему родную 
землю,—хотѣлось, если бы возможно, въ послѣдній разъ покло
ниться бездыханному Его тѣлу и облобызать Его руку,—ту руку, 
которая еще наканунѣ смерти работала для блага русскаго народа. 
При такомъ настроеніи вѣрующій человѣкъ ищетъ утѣшеніе въ 
усердной молитвѣ ко Господу Богу, Милосердному Отцу и Утѣ
шителю всѣхъ скорбящихъ и угнетенныхъ, молитвѣ о дорогомъ 
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Покойникѣ, чтобы душа Его сопричтена была къ лику святыхъ. 
Раздѣляя это общее душевное настроеніе присутствовавшихъ въ 
соборѣ, Преосвященный, предъ началомъ панихиды, разъяснилъ 
въ краткой рѣчи, чѣмъ лучше всего можно выразить любовь и 
почтеніе въ усопшему Монарху. Рѣчь Архипастыря приблизительно 
была такая:

Во имя Отца и Сына, и Св. Духа.
Аминь.

Сегодня и, быть можетъ, въ настоящій часъ въ царствен
номъ градѣ нашемъ предается землѣ тѣло въ Бозѣ почившаго 
Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Александра III 
Александровича. Что же сказать мнѣ вамъ, братія, въ это время 
глубокой скорби и страшной сердечной тревоги? Не болѣе того, 
какъ всѣмъ намъ нужно плакать и молиться. Не время разгла
гольствованію, но молитвѣ; не моему скудоумію говорить о заслу
гахъ мудрой государственной дѣятельности почившаго Вѣнценосца. 
Объ этомъ въ свое время произнесетъ свой судъ и приговоръ 
безпристрастная исторія и этотъ судъ и приговоръ отчасти уже 
предначертанъ современною печатью, какъ у насъ въ Россіи, такъ 
и въ западной Европѣ. Она дала почившему Монарху названіе: 
„Миролюбецъ", „Миротворецъ",—названіе, какого не носилъ еще 
ни одинъ изъ царей и вѣнценосныхъ монарховъ въ исторіи че
ловѣчества! Посему, чтобы достойно почтить въ Бозѣ почившаго 
незабвеннаго Монарха нашего, Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Александра Александровича, будемъ 
будемъ жить между собою въ мирѣ, любви и 

подражать Ему, 
согласіи, стараясь

примирить враждующихъ.
Помолимся, братія, да упокоитъ Господь душу почившаго 

Монарха нашего въ селеніи праведныхъ, въ нѣдрахъ Авраама, 
Исаака и Іакова, и насъ помилуетъ, яко благъ и человѣко
любецъ.
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Послѣ рѣчи Преосвященнаго началась панихида. Во время 
пѣнія „Со святыми упокой" и „Вѣчнаяпамять", всѣ присутствующіе 
опустились на колѣни, и горячія слезы покатились по лицу весьма 
многихъ, не только дамъ, но и мужчинъ. Всѣ молились объ од
номъ,—о томъ, чтобы Отецъ Небесный упокоилъ со святыми 
добрую и чистую душу великаго Благодѣтеля русскаго народа и 
общаго Миротворца Государя Императора Александра Алексан
дровича.

Мысли и чувства сельскаго священника по слу
чаю смерти Царя-Благодѣтеля Александра Але
ксандровича и воцаренія Государя Императора 
Николая Александровича, обращенныя къ сво

имъ собратьямъ *).

*) Эти „мысли и чувства “ сказаны въ видѣ рѣчи при принесеніи 
вѣрноподданнической присяги духовенствомъ 2-го благочинническаго округа 
Витебскаго уѣзда.

Въ минуты великой скорби каждый человѣкъ спѣшитъ по
дѣлиться своимъ горемъ съ другимъ человѣкомъ. Въ этомъ вза
имномъ общеніи, какъ извѣстно всякому по опыту, уменьшается 
скорбь и горе теряетъ свою остроту.

Да будетъ же, отцы и братія, и мнѣ дозволено вниманіемъ 
вашимъ сказать въ эти минуты великихъ душевныхъ волненій нѣ
сколько словъ по поводу тѣхъ событій, въ силу которыхъ наше 
малое стадо собралось сегодня въ этомъ священномъ храмѣ.

Страшное угнетающее чувство испытываютъ люда во время 
солнечнаго затменія. Невольный трепетъ и ужасъ охватываетъ 
зрителя, когда блестящее небесное свѣтило, вдругъ, безъ всякой 
видимой причины, скрываетъ свои яркіе лучи, перестаетъ ниспо
сылать на землю свои живительныя силы. Подобное, но только въ 
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гораздо сильнѣйшей степени, чувство испытываетъ теперь и вся 
земля наша. Закатилось солнце русское!

„Все кончено теперь, безсильны всѣ желанья
Предъ волей Всемогущаго Небесъ,—
Угасъ свѣтильникъ нашъ средь полнаго сіянья,
Угасъ Онъ навсегда и лучъ его исчезъ!./
Незабвенный, возлюбленный Монархъ нашъ, Благочестивѣй

шій Государь Александръ ІП бездыхапенъ во гробѣ. И кто могъ 
думать, кто могъ ожидать, что этотъ мужъ, полный тѣлесныхъ й 
духовныхъ силъ и по самой природѣ своей созданный для того, 
чтобы царствовать и повелѣвать, что этотъ могучій Русскій Бо
гатырь будетъ такъ нежданно, такъ негаданно сраженъ косою 
смерти?! Знаменитѣйшіе люди науки, при самыхъ искреннихъ ста
раніяхъ, не могли отвратить рокового конца... И не только 
Россія, но и вся Европа, весь міръ, какъ-бы однимъ сердцемъ и 
одними устами, выражаютъ непритворную, невыразимую человѣческимъ 
словомъ горесть до доводу этого рокового конца. Русскіе люди по
теряли въ въ Бозѣ почившемъ Государѣ Александрѣ ПІ не только 
Царя, но любвеобильнаго Отца; мудраго Руководителя ихъ судебъ; 
Защитника и Покровителя во всѣхъ бѣдахъ и внѣшнихъ и внут
реннихъ; безпримѣрнаго Радѣтеля о благѣ и счастьѣ Своей без
предѣльно любимой родины; сыны Земли Русской лишились могу
чаго Вождя, Который своею державною десницею вывелъ землю 
русскую на небывалую высоту и на ней до послѣдняго вздоха 
своей царственной жизни высоко держалъ знамя русскаго 
имени.

Правительства иноземныхъ державъ потеряли въ почившемъ 
Государѣ Того могущественнѣйшаго изъ Монарховъ, слово Кото
раго всегда отличалось святою правдою, искреннею любовью и не
поколебимою твердостью. Сколько интригъ и мелкихъ и крупныхъ 
нѣкоторыхъ иноземныхъ недоброжелателей, пытавшихся уловить 
Россію въ сѣти своей хитрой политики, сколько обидъ, иногда 
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тяжкихъ и кровныхъ разбивались о несокрушимую твердыню 
правдивости и евангельской любви Русскаго Царя. Безъ грома 
бранныхъ побѣдъ, безъ пролитія крови Верховный Вождь нашей 
родины даровалъ то величайшее наслажденіе миромъ, коимъ поль
зовалась вселенная во все Его тринадцатилѣтнее царствованіе. 
Къ Его мыслямъ, къ Его желаніямъ относились съ глубочайшимъ 
вниманіемъ даже воинствующіе сосѣди, и достаточно было одного 
Его всегда прямого и твердаго слова, чтобы бряцанье оружіемъ 
смолкло, чтобы изощренные мечи попрятались въ мѣсто свое. И 
въ безчисленныхъ другихъ отношеніяхъ покойный нашъ Монархъ 
являлъ высокій примѣръ для подражанія. Но въ эти минуты ду
шевныхъ волненій намъ невозможно сколько-нибудь приблизитель
но начертать все величіе образа почившаго Императора. Это сдѣ
лаетъ безпристрастная исторія. Намъ желательно сказать только, 
что самыя жгучія слезы проливаетъ надъ свѣжей могилой, что 
самое острое горе испытываетъ наше православное духовенство, а 
среди его—мы, здѣсь собравшіеся.

И есть о чемъ проливать слезы, есть надъ чѣмъ плакать! 
Мы потеряли заботливаго, неутомимаго Отца, ни на одну мипуту 
не оставлявшаго попеченій о святой церкви, а церковь святая 
лишилась въ почившемъ Императорѣ самаго истиннаго христіанина, 
самаго возлюбленнѣйшаго своего Первенца. Не касаясь перечисле
нія всѣхъ дѣлъ Почившаго на пользу церкви православной и ея 
служителей, вспомнимъ только наше прежнее положеніе и сравнимъ 
его съ настоящимъ и мы поймемъ все величіе любви почившаго 
Монарха къ св. церкви и Его царственной милости къ духовен
ству. Свѣтская интеллигенція шестидесятыхъ годовъ, усвоивъ себѣ 
ложное и пагубное понятіе запада о прогрессѣ, вся сила коего 
сводилась къ гордому прославленію человѣческаго разума, будто 
что-либо могущаго безъ Божіей помощи, много отторгла насъ отъ 
вліянія на жизнь народную. Отъ насъ брезгливо стали отвора-- 
чиваться, считая насъ носителями обскурантизма; все „церковное- 
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поповское“ сдѣлалось синонимомъ темноты и отсталости; оскор
бленное въ своихъ лучшихъ намѣреніяхъ, заброшенное духовенство 
обречено было на вѣчное прозябаніе въ темныхъ дебряхъ и дале
кихъ весяхъ обширной матушки Россіи... Но мощный гласъ по
чившаго Монарха воззвалъ насъ къ бытію... Милостивый призывъ 
мудраго Государя далъ намъ нравственную -жизнь, вдохнулъ въ 
насъ сознаніе нашей пригодности... Своей державною дланію Онъ 
высоко на свѣщницѣ поставилъ нашъ свѣтильникъ и этотъ свѣтъ 
теперь замѣтили... и стали кругомъ его собираться... Теперь мы 
знаемъ и чувствуемъ, что нашъ трудъ—не напрасный трудъ; что 
на нашу работу съ высоты Престола съ любовью глядятъ царскія 
очи! О, какъ велико, какъ безконечно хорошо это сознаніе наше!! 
Какъ же намъ—духовнымъ, послѣ сего не скорбѣть тугою крѣп
кою и не плакать слезами горячими надъ могилой Монарха, даро
вавшаго намъ жизнь!..

„Вдругъ осиротѣла родина святая, 
Пронеслось извѣстіе изъ конца въ конецъ!.. 
Плачь, моя отчизна! плачь, моя родная!— 
Умеръ Царь-Надежда, умеръ Царь-Отецъ!"

Но, отцы и братіе! умѣримъ нашу печаль, утишимъ наши 
слезы! Смотрите! Вотъ, на безоблачномъ горизонтѣ нашей родины 
взошло новое свѣтило, взошло—и благодатные, живительные лучи 
Его проникли во всѣ уголки необъятнаго царства Русскаго. На 
Прародительскій Престолъ вступилъ Благочестивѣйшій Государь 
Императоръ Николай II. Господь Богъ, посѣтивъ насъ скорбнымъ 
посѣщеніемъ, не до конца прогнѣвался на насъ; не по беззако
ніямъ нашимъ сотворилъ съ нами, и по милости своей къ намъ 
поставилъ надъ нами царствовати Государя Императора Николая 
Александровича. Слова Высочайшаго Манифеста еще болѣе успо
каиваютъ русскихъ людей въ ихъ великой скорби. Не оставлены 
Молодымъ Государемъ и мы—духовные. Среди всѣхъ своихъ Мо-
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наршихъ заботъ и въ этотъ для Себя скорбный часъ, Онъ не за
былъ служителей алтаря и удостоилъ ихъ Своего Высочайшаго 
вниманія: „Проникнутый любовію къ усопшему Родителю", гово
ритъ Вѣнценосецъ къ Святѣйшему Синоду, „Я, слѣдуя Его при
мѣру, посвящу всѣ Мои силы служенію дорогой родинѣ и пра
вославной церкви". Что еще нужно?—Довлѣетъ намъ. Эти слова, 
сказанныя Августѣйшимъ Монархомъ у открытаго гроба Родителя 
Его, совершенно успокаиваютъ насъ. Поклянемся же посему и мы 
предъ лицомъ всевидящаго Бога, что вѣрою и правдою будемъ 
служить Благочестивѣйшему Государю Императору Николаю Але
ксандровичу, что для Него мы не пожалѣемъ и послѣдней капли 
крови, но отдадимъ всѣ наши и тѣлесныя и духовныя силы на 
служеніе Царю и для счастья и благоденствія нашего Отечества. 
Аминь.

Храповичской, Витебскаго уѣзда, церкви
священникъ Іоаннъ Овсянкинъ.

Послѣднія минуты жизни въ Бозѣ почившаго Го
сударя Императора Александра III *).

Упадокъ силъ Государя, замѣченный 17-го октября, продол
жалъ увеличиваться и въ слѣдующіе дни, и уже вечерній бюл
летень 19-го октября произвелъ удручащее впечатлѣніе. Не 
оставалось никакого сомнѣнія, что положеніе дорогого Больного 
заставляетъ ожидать катастрофы, и что, быть можетъ, Ему 
суждено провести послѣднюю ночь. Разсказывали, что дыханіе 
Больного затруднено въ чрезвычайной степени и облегчается 
только примѣненіемъ кислорода. Уже въ продолженіе 19-го при
ходилось неоднократно прибѣгать къ этому средству. Не взирая, 
однако, на страданія, великій Труженникъ земли русской неодно-

*) Изъ Сына Отеч., № 302.
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кратно пытался заниматься дѣлами, но силы уже измѣнили Ему, 
и онъ чаще, чѣмъ раньше, ложился отдохнуть. Но твердость и 
-бодрость по прежнему не покидали Монарха; вмѣсто того, чтобы 
жаловаться на страданія и искать утѣшенія у другихъ, Государь 
Императоръ самъ утѣшалъ Своихъ близкихъ. Едва-ли это время 
Больной ошибался въ оцѣнкѣ Своего положенія, и тѣмъ болѣе 
достойна удивленія та твердость, съ какою Императоръ Але
ксандръ III ожидалъ приближенія кончины.

Первый бюллетень, выпущенный въ 9 часовъ 20-го октября, 
указывалъ на чрезвычайно опасное положеніе Больного. Дыханіе 
было затруднено, дѣятельность сердца быстро ослабѣвала. Вто
рой бюллетень звучалъ еще безотранѣѳ. Больной находился въ 
полномъ сознаніи, но дѣятельность сердца все падала и падала, 
и дыханіе становилось все болѣе и болѣе затруднительнымъ. Изъ- 
разсказовъ стало извѣстно, что Императоръ всю ночъ не смыкалъ 
глазъ, хотя и прилегъ съ вечера на постель.

Рано утромъ, раньше обыкновеннаго, Онъ пожелалъ одѣться 
и попросилъ проводить Его къ креслу. Въ послѣднія минуты Своей 
жизни Онъ думалъ о Россіи и шелъ къ столу, чтобы заниматься! 
Только ближайшимъ извѣстно, что Государь писалъ за столомъ. 
Дыханіе становилось все труднѣе, и все чаще проходилось при
бѣгать къ помоши кислорода. Въ семь часовъ Государь прика
залъ позвать къ Нему Наслѣдника Цесаревича и около часа 
бесѣдовалъ съ Нимъ наединѣ, послѣ чего повелѣлъ позвать дру
гихъ Дѣтей Своихъ и послать за отцомъ Іоанномъ (Кронштадт
скимъ), который проживалъ у настоятеля Большой ливадійскій 
церкви, архимандрита Епифанія. Августѣйшій Больной около 
часа оставался въ кругу Своей Семьи и, держа руку Государыни 
Императрицы, сердечно говорилъ съ каждымъ изъ Дѣтей Своихъ, 
а когда явился отецъ Іоаннъ, благословилъ Своихъ Дѣтей. Съ 
этихъ норъ Императрица и Дѣти уже не покидали комнаты Боль
ного Родителя (во второмъ этажѣ Малаго Дворца, рядомъ съ 
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кабинетомъ Государыни Императрицы). По желанію Государя 
Императора, во Дворецъ были приглашены другіе Великіе Князья 
и Княгини и собрались въ сосѣдней комнатѣ.

Въ десятомъ часу отецъ Іоаннъ покинулъ Дворецъ, чтобъ 
отправиться въ Оріанду служить литургію. Послѣ отъѣзда отца 
Іоанна, прибылъ во Дворецъ протопресвитеръ Янышевъ, и Госу
дарь Императоръ, находившійся все время въ полномъ сознаніи,, 
причастился Святыхъ Таинъ.

Въ одиннадцать часовъ положеніе Больного сдѣлалось особенно, 
труднымъ, и казалось, что роковая минута приближается, но 
крѣпкій организмъ Царя-Богатыря еще разъ восторжествовалъ 
надъ злымъ недугомъ, и Его Величество почувствовалъ нѣкоторое 
облегченіе. Подкрѣпляя отъ времени до времени Свои силы вды
ханіемъ кислорода, Императоръ каждому изъ присутствовавшихъ 
Великихъ Князей и каждой Велпкой Княгинѣ сказалъ прощаль
ное слово и утѣшалъ Родныхъ. Силы постепенно слабѣли, все' 
чаще и чаще голова Государя склонялась для отдыха на плечо. 
Государыни Императрицы, сидѣвшей по правую руку Государя,, 
поддерживая Его лѣвой рукой. За кресломъ стояли Наслѣдникъ 
Цесаревичъ и Его Высоконареченная Невѣста, вокругъ Нихъ 
другія Особы Царской Семьи.

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ двухъ часовъ, прибѣжавшій 
курьеръ принесъ третій бюллетень,—но было уже поздно: едва 
онъ передалъ бюллететь, какъ пронеслась роковая вѣсть,— 
Его Величество Императоръ Александръ III въ Бозѣ почилъ!

Почти до послѣдняго дыханія Государь находился въ пол
номъ сознаніи и ослабѣвающимъ голосомъ разговаривалъ съ окру
жающими, находя для каждаго ласковое слово. За три минути 
до кончины видно было, что Государь желалъ еще что-то сказать 
и произнесъ обращаясь къ профессору Лейдену, слѣдившему за 
біеніемъ пульса.- „кислороду!*  Но прежде чѣмъ Лейденъ успѣлъ 
исполнить желаніе умирающаго, Государь Императоръ, поддержи
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ваемый за плечи Наслѣдникомъ Цесаривичемъ, склонилъ Свою 
голову на лѣвое плечо Государыни Императрицы и испустилъ по
слѣдній вздохъ.

Государь умеръ на рукахъ Императрицы и Наслѣдника 
Цесаревича. Лѣвая рука Почившаго покоилась на колѣнѣ, пра
вая находилась въ рукахъ Государыни, Которая не покидала 
мѣста, пока съ Почившимъ прощались Родные, чины двора и 
служители. Послѣдніе цѣловали руку Усопшаго и, обходя кресло, 
цѣловали Государыню Императрицу въ плечо, пока Наслѣдникъ 
Цесаревичъ, нынѣ благополучно царствующій Государь, замѣтивъ 
крайнее утомленіе Родительницы, поддерживавшей все время тѣло 
усопшаго Монарха, не приказалъ прекратить прощаніе, пока тѣло 
Почившаго будетъ положено на постель. Въ этомъ трогательномъ 
прощаніи слугъ съ Государемъ, Который былъ для нихъ всегда 
добрымъ хозяиномъ, сказалась та безграничная любовь, которую 
Почившій внушалъ каждому приходившему въ личныя къ Нему 
отношенія. И за эту любовь Почившій платилъ одинаковою 
любовью, для Его сердца всѣ были равны, и какъ Онъ любилъ 
Семью и Родныхъ, такъ любилъ и Своихъ подданныхъ, не дѣлая 
различія между знатными и незнатными, между великими и 
малыми.

Отношеніе въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра Александровича къ Право

славной церкви.
Православно-Русскій Царь по вѣрѣ и исторіи народной 

есть Государь Самодержавнѣйшій и Благочестивѣйшій. Цар
ствуетъ Онъ милостію Божіею. Богомъ даруемый и вседѣйствен
ною силою Духа Божія вѣнчаемый на царство, Онъ и на Пре
столѣ Своемъ Царскомъ есть Государь Благочестивѣйшій. Онъ 
Благочестивѣйшій не потому только, что есть истинный Сынъ 
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православной церкви, а и потому, что въ немъ—въ могучей силѣ 
Его законовъ церковь православная находитъ своего покровителя 
и защитника. Имѣя своею цѣлію преуспѣяніе мирнаго и без
молвнаго житія народа своего во всякомъ благочестіи и чистотѣ, 
Овъ не только содѣйствуетъ проведенію въ жизни народной 
ученій и уставовъ церковныхъ, яже къ животу и благочестію, 
а и самые законы свои согласуетъ съ этимъ ученіемъ и уставами 
и самое благосостояніе народное поставляетъ подъ покровъ церкви 
и въ конечной цѣли этого благосостоянія сливаетъ его воедино 
съ ученіемъ церкви о конечныхъ цѣляхъ жизни человѣческой, 
да будетъ Русь Его не только могущественна и славна, а и 
непорочна.

Таково православно-русское воззрѣніе на Царя въ Его 
отношеніи къ церкви, имѣющее въ основѣ своей библейское 
ученіе о происхожденіи и значеніи Царской власти въ народѣ 
Божіемъ. Для Россіи—этого новаго израиля—Царь стоитъ 
въ неразрывномъ союзѣ съ церковію, Таково православно-русское 
воззрѣніе на Царя своего, унаслѣдованное отъ предковъ и воспи
танное всей тысячелѣтней исторіей жизни народной. Таковъ 
долженъ быть православно-русскій Царь по вѣрѣ и исторіи на
родной. Таковъ именно и былъ въ Бозѣ почившій Государь 
Ймператоръ Александръ Александровичъ.

До слезъ умилительны и непререкаемо поучительны разсказы 
объ его личномъ благочестіи, отмѣченномъ явными знаменіями 
благодати Божіей. Говоря это, мы разумѣемъ не однѣ
извѣстныя всему міру Его семейныя добродѣтели и прав
дивую простоту Его личныхъ отношеній, какъ плодъ Его благо
честія, а и ту Его набожность, которая, служа выраженіемъ Его 
благочестія, проявлялась въ Его нарочито благоговѣйномъ отно
шеніи въ церкви православной. Какъ умилительно слушать 
повѣствованія объ Его любви къ благолѣпію святыхъ Божіихъ 
церквей! Какую чудную—дорогую для православно-русскаго 
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сердца картину представляетъ Царь могущественнѣйшаго царства, 
подходящій къ святой иконѣ съ восковой свѣчкой въ рукѣ и съ 
крестнымъ знаменіемъ и поклономъ поставляющій ее! А эта Его 
любовь къ церковному пѣнію и чтенію—въ уединеніи своего 
домового храма! А этотъ возстановленный Имъ въ своемъ Цар
скомъ Дворцѣ старо-русскій обычай священнослужительскаго сдав
ленія въ великій праздникъ Рождества Христова, молитвословія 
подъ Новый годъ! Не говоримъ уже про послѣдніе дни и 
минуты Его жизни, предъ лицомъ всего міра запечатлѣнные 
характеромъ церковности. Не отъ того ли и самая кончина 
Его—праведная, истинно христіанская, непостыдная и если не 
безболѣзненная, то мирная? Напомнимъ, наконецъ, и чудо 
милости Божіей, явленной надъ Нимъ и всей Его Августѣйшей 
Семьей 17-го октября 1888 года,—чудо, по прямому слову 
Писанія свидѣтельствующее о томъ, яко Царь уповаетъ на 
Господа (Не. 20, 8; ср. 90 и др.).

Такъ поистинѣ Благочестивѣйшій былъ Государь нашъ въ 
личной Своей жизни.

Благочестивѣйшій въ Своей личной жизни и въ Своихъ лич
ныхъ отношеніяхъ, такимъ Онъ былъ и на Престолѣ Своемъ 
Царскомъ. Отъ того то и все Его царствованіе запечатлѣно 
было характеромъ православно-русской церковности. Самое свя
щенное миропомазаніе Его соединено было съ церковнымъ торже
ствомъ освященія въ Москвѣ каѳедральнаго храма во имя Христа 
Спасителя—этого всероссійскаго памятника благодаренія Богу 
за избавленіе Россіи отъ нашествія галловъ въ 1812 году— 
торжествомъ, совершеннымъ, можно сказать, предъ лицомъ всей 
Европы. А эти всероссійскія церковныя торжества, бывшія въ 
1888 году въ Кіевѣ—въ память 900-лѣтія крещенія Руси и въ 
1892 году—въ Свято-Троицкой Сергіевой лаврѣ въ память 
500-лѣтія со дня блаженной кончины преподобнаго печальника 
земли Русской, прилунившіяся въ благочестивое царствованіе въ
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Бозѣ почившаго Государя,—неужели стоятъ внѣ всякой внутрен
ней связи съ этимъ благочестіемъ? И какимъ другимъ Госу
даремъ въ такой кратковременный срокъ, какъ Его царствованіе, 
поставлено на верхахъ горъ Россійскихъ столько Божіихъ хра
мовъ, сколько поставлено Имъ—нашимъ Боголюбивымъ Царемъ, 
или по слову и почину Его. Припомните: храмъ на мѣстѣ муче
нической кончины покойнаго Родителя Его Государя Императора 
Александра Николаевича въ Петербургѣ, храмъ въ Спасовомъ Скитѣ 
Харьковской губерніи, близъ станціи Борки, на мѣстѣ чудеснаго 
событія 1888 г., начатый уже постройкою соборъ въ Варшавѣ— 
этой искони православной, но ополячившейся окраинѣ Россіи, 
храмъ въ Ревелѣ, гдѣ на православіе дѣлаютъ натискъ остзей
скіе бароны. Не тайна, что именно личному настоянію почившаго 
Государя Богородицкая гора въ Пютхицѣ (Эстляндскон губерніи) 
изъята была во владѣніе православныхъ и тѣмъ положено начало 
созданію перваго православнаго монастыря въ той губерніи. 
А сколько храмовъ, часовенъ, иконъ, лампадъ и другихъ види
мыхъ знаковъ православной церковности основано, устроено и 
воздвигнуто по лицу всей земли Русской въ память событій 17 
октября—въ Боркахъ и потомъ 29 апрѣля—въ Японіи. Правда, 
не Царь, а русскій народъ созидалъ и созидаетъ всѣ эти храмы, 
часовни и иконы; но дивно то уже, что всѣ эти церковно
историческіе памятники народные тѣсно связываются въ вѣрѣ 
народной съ именемъ Благочестивѣйшаго Государя Александра 
Александровича и Его Наслѣдника, восшедшаго послѣ Него на 
Всероссійскій Престолъ, и такими несомнѣнно на вѣки останутся 
въ памяти народной. Самый праздникъ 17 октября наимено- 
вался въ народномъ языкѣ Царскимъ Спасомъ. Можно ли не 
видѣть во всемъ этомъ отраженія или лучше отклика народнаго 
на благочестіе Царя? Иначе чѣмъ объяснить это всеобщее едино
душіе въ отношеніи къ церковности всѣхъ этихъ историческихъ 
царскихъ памятниковъ?...
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было характеромъ православно-русской церковности. Самое свя
щенное миропомазаніе Его соединено было съ церковнымъ торже
ствомъ освященія въ Москвѣ каѳедральнаго храма во имя Христа 
Спасителя—этого всероссійскаго памятника благодаренія Богу 
за избавленіе Россіи отъ нашествія галловъ въ 1812 году— 
торжествомъ, совершеннымъ, можно сказать, предъ лицомъ всей 
Европы. А эти всероссійскія церковныя торжества, бывшія въ 
1888 году въ Кіевѣ—въ память 900-лѣтія крещенія Руси и въ 
1892 году—въ Свято-Троицкой Сергіевой лаврѣ въ память 
500-лѣтія со дня блаженной кончины преподобнаго печальника 
земли Русской, прилунившіяся въ благочестивое царствованіе въ 
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Бозѣ почившаго Государя,—неужели стоятъ внѣ всякой внутрен
ней связи съ этимъ благочестіемъ? И какимъ другимъ Госу
даремъ въ такой кратковременный срокъ, какъ Его царствованіе, 
поставлено на верхахъ горъ Россійскихъ столько Божіихъ хра
мовъ, сколько поставлено Имъ—-нашимъ Боголюбивымъ Царемъ, 
или по слову и почину Его. Припомните: храмъ на мѣстѣ муче
нической кончины покойнаго Родителя Его Государя Императора 
Александра Николаевича въ Петербургѣ, храмъ въ Спасовомъ Скитѣ 
Харьковской губерніи, близъ станціи Борки, на мѣстѣ чудеснаго 
событія 1888 г., начатый уже постройкою соборъ въ Варшавѣ— 
этой искони православной, но ополячившейся окраинѣ Россіи, 
храмъ въ Ревелѣ, гдѣ на православіе дѣлаютъ натискъ остзей
скіе бароны. Не тайна, что именно личному настоянію почившаго 
Государя Богородицкая гора въ Пютхицѣ (Эстляндскон губерніи) 
изъята была во владѣніе православныхъ и тѣмъ положено начало 
созданію перваго православнаго монастыря въ той губерніи. 
А сколько храмовъ, часовенъ, иконъ, лампадъ и другихъ види
мыхъ знаковъ православной церковности основано, устроено и 
воздвигнуто по лицу всей земли Русской въ память событій 17 
октября—въ Боркахъ и потомъ 29 апрѣля—въ Японіи. Правда, 
не Царь, а русскій народъ созидалъ и созидаетъ всѣ эти храмы, 
часовни и иконы; но дивно то уже, что всѣ эти церковно
историческіе памятники народные тѣсно связываются въ вѣрѣ 
народной съ именемъ Благочестивѣйшаго Государя Александра 
Александровича и Его Наслѣдника, восшедшаго послѣ Него на 
Всероссійскій Престолъ, и такими несомнѣнно на вѣки останутся 
въ памяти народной. Самый праздникъ 17 октября наимено- 
вался въ народномъ языкѣ Царскимъ Спасомъ. Можно ли не 
видѣть во всемъ этомъ отраженія или лучше отклика народнаго 
на благочестіе Царя? Иначе чѣмъ объяснить это всеобщее едино
душіе въ отношеній къ церковности всѣхъ этихъ историческихъ 
царскихъ памятниковъ?...
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Да, крѣпко вѣровалъ Царь нашъ въ святую православную 
церковь,—любилъ и'чтилъ ее, какъ училище вѣры и благочестія 
народнаго. Этимъ то конечно и объсняется то, что, подобно 
равноапостольному князю Владиміру, и Самъ поставляя и чадъ 
своихъ поощряя поставлять по всѣмъ градамъ и весямъ Россій
ской земли храмы Божіи, Онъ въ Своихъ неусыпныхъ заботахъ о 
народномъ просвѣщеніи на церковь прежде всего обратилъ взоръ 
Свой и служителей церкви призвалъ быть руководителями, стра
жами и распространителями народнаго просвѣщенія въ духѣ вѣры 
православной подъ покровомъ святой церкви. Со всѣмъ усердіемъ 
и ревностію откликнулось православное русское духовенство на 
этотъ царскій призывъ, въ которомъ старина церковно-народная 
слышалась. И вотъ подобно тому, какъ при великомъ князѣ 
Ярославѣ Мудромъ вся русская земля покрылась школами, 
стоящими въ ближайшемъ общеніи съ церковію—при церквахъ 
открываемыми, служителями церкви руководимыми и ученіемъ 
церкви питаемыми. Появились тысячи школъ, въ которыхъ не 
по иноземнымъ новѣйшимъ образцамъ преподается начальное уче
ніе отрокамъ, а по тѣмъ церковно-богослужебнымъ книгамъ, ко
торыя изстари было излюблинными народными книгами. Псал
тирь и часословъ замѣнили собою въ этихъ школахъ басни и 
сказки; о Богѣ, Царѣ и Отечествѣ прежде всего пошла рѣчь въ 
нихъ вмѣсто доселѣ бывшихъ въ ходу разсказовъ изъ жизни, 
животныхъ. Любы же были и народу эти царскія церковныя 
школы. Съ радостію велъ онъ въ нихъ дѣтей своихъ и радуется, 
видя ихъ въ храмахъ Божіихъ поющими и славящими Бога язы
комъ словенскимъ. Несомнѣнно и самъ онъ—этотъ народъ, 
внимательнѣе сталъ къ ученію церкви... Прошедшимъ лѣтомъ, 
минуло десятилѣтіе съ того времени, какъ раздалось царсдоц 
слово объ этихъ школахъ и тогда по этому поводу не мало го
ворилось и у насъ о благотворныхъ н обильныхъ плодамъ этого, 
царскаго слова; поэтому нѣтъ нужды повторять объ нмхъ теперь 
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Но не можемъ не отмѣтить отзыва Самого Царя объ благихъ 
плодахъ Его благого слова о церкви,—отзыва, даннаго въ Все
милостивѣйшемъ рескриптѣ, на имя Преосвященнаго Германа 
стоящаго во главѣ управленія церковно-приходскими школами. 
„ Приходская школа, говорилось въ этомъ рескиптѣ, привлекая въ 
себѣ сочувствіе народа своею церковностію и распространяя въ 
возрастающемъ поколѣніи, вмѣстѣ съ грамотностію, правила вѣры, 
любовь къ церкви и церковному служенію и пѣнію, успѣла и въ 
недостаткѣ средствъ при ревностномъ содѣйствіи духовенства и 
съ помощью жертвъ общественныхъ упрочить свою дѣятельность, 
проявляя ее и въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи “. Съ чув
ствомъ благоговѣйной благодарности встрѣченъ былъ этотъ Высо
чайшій рескриптъ не одними только духовными людьми, а и 
всѣми благомыслящими радѣтелями народнаго просвѣщенія, кото
рые умомъ понимали и сердцемъ чуяли всю Божію правду въ 
этомъ царскомъ словѣ о церкви. И крѣпко же, значитъ, было 
убѣжденіе Царя въ жизненной силѣ церковнаго просвѣщенія 
народа, когда Онъ, желая, между прочимъ, наградить и поддер
жать безкорыстное усердіе священно-служителей въ дѣлѣ школьно
народнаго образованія, пришелъ на помощь ихъ внѣшнему поло
женію своею царскою милостію, соблагоизволивъ изъ прошедшаго 
года отпускать изъ государственнаго казначейства сумму, потребную 
на обезпеченіе жалованьемъ сельскаго духовенства, начавъ съ 
250,000 р. и ежегодно увеличивая ее настолько же. „ Очень 
радъ буду, изволилъ начертать Онъ на всеподданнѣйшемъ изъяв
леніи благодарности отъ Святѣйшаго Синода Его Величеству 
за сію милость, если Мнѣ удастся обезпечить все сельское духо
венство “. Всѣмъ, конечно, памятно еще, какъ прошедшимъ лѣ
томъ благодарную радость о благоустроеніи семейнаго счастія Своей 
любимѣйшей Дочери почившій въ Бозѣ Государь нашъ соиз
волилъ ознаменовать увеличеніемъ оклада жалованья и пенсіи 
служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Что, какъ не
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любовь Государя къ церкви православной и забота Его о возвы
шеніи и улучшеніи положенія церкви въ царствѣ своемъ—ея 
вліянія и значенія въ государственной жизни, отражается въ 
этомъ, можно сказать, предсмертномъ славномъ царскомъ дѣяніи 
Его? И смѣло говоримъ не останется тіца надежда Царская! 
Еще съ большимъ рвеніемъ будутъ сѣять доброе сѣмя на нивѣ 
народной взысканные царскою милостію служители церкви и сами 
учители этихъ служителей! Вѣруемъ и надѣемся, что не охла
дѣетъ въ своемъ усердіи къ церкви Божіей и ведомый по пути 
ея народъ православный, а пойдетъ все выше и выше... Ни для 
кого не тайна, что въ послѣднее десятилѣтіе положеніе и значеніе 
служителей церкви значительно поднялось и упрочилось и въ обще
ствѣ. И гдѣ, какъ не въ Царѣ—въ Его благоговѣйномъ отношеніи 
къ церкви православной, можно искать и находить исходоную 
точку этого поворота?...

Поистинѣ въ Бозѣ почившій Царь нашъ былъ Благо
честивѣйшій Государь...

(Моск. Церк. Вѣд.)

На святое крещеніе Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Александра Александровича, нынѣ 

въ Бозѣ почившаго Государя *).

*) Настоящее стихотвореніе перепечатано „Московск. Вѣдомост.** ивъ 
стариннаго журнала „Маякъ“. Оно написано въ 1845 г. нѣкінмъ Б. Ф. (Борисъ 
Федоровъ ?) и замѣчательно своимъ содержаніемъ, такъ какъ въ немъ гово
рится не только 6 царственной судьбѣ второго, а 
не перваго, Сына Наслѣдника престола, но даже какъ бы предуга
данъ самый характеръ Его Царствованія, „Говорятъ про 
поэтовъ, что они вѣщіе", замѣчаетъ по этому поводу газета „Свѣтъ*’.

Подъ сѣнью царственной намъ даръ отъ неба новый
И вѣстникъ милости Правителя міровъ,

Ред.
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Ты нынѣ Церковью усыновленъ Христовой
Къ надеждѣ, къ радости отечества сыновъ.
О, Сынъ Наслѣдника полсвѣтныя державы,
Младенецъ Александръ! Какъ много предъ Тобой 
Свѣтилъ родныхъ—лучами славы
Осіяваютъ путь земной!
Да будетъ же Твой вѣкъ Россіи благодатенъ'.
Какъ родомъ, такъ душой—будь Николаю внукъ!
Да будешь Ты землѣ и небесамъ пріятенъ
И брату первенцу—всегда по сердцу другъ!
Какъ Невскій Александръ—будь Князь благочестивый, 
Какъ новый Александръ, Герой позднѣйшихъ лѣтъ, 
Будь Александръ Миролюбивый!
Смиреньемъ будь великъ—любя небесный свѣтъ! 
Благословенному достойно соименный,
Еще велечія Рассіи Ты прибавь.
И имя русское во всѣхъ концахъ вселенной
Своею жизнію прославь!

Собесѣдованіе съ раскольниками въ залѣ семи
наріи.

Въ воскресенье, 6-го ноября, въ залѣ Витебской духовной 
семинаріи состоялось второе собесѣдованіе съ раскольниками пре
подавателя семинаріи И. Т. Никифоровскаго. Рѣчь шла о таин
ствѣ миропомазанія. Отвѣщателемъ со стороны старообрядцевъ 
явился нѣкто Р., и прежде не разъ принимавшій участіе въ бе
сѣдахъ. Онъ заявилъ, что старообрядцы (Витебскіе) св. миромъ 
не помазуются и потому предъ старыми книгами безотвѣтны. Не 
ослабляя силы своего въ высшей степени примѣчательнаго при
знанія, старообрядецъ повелъ затѣмъ рѣчь о томъ, что И. Т. 
Никифоровскій долженъ собрать въ Витебскъ рѣшительно всѣ 
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книги, какія только указаны въ Книгѣ Кирилловой и тогда мож
но будетъ старообрядцамъ оправдать себя. Съ таковымъ же тре
бованіемъ сей „ бесѣдникъ “ обращался и прежде не разъ къ г. 
Никифоровскому и тогда же получалъ отъ него обстоятельные от
вѣты, въ томъ, конечно, смыслѣ, что это требованіе—простой 
капризъ, неимѣющій никакого серьезнаго значенія и совершенно 
неосуществимый на дѣлѣ.

Епархіальная хроника.
28 октября, 9-й день по кончинѣ Благочестивѣйшаго Госу

даря Императора Александра Александровича. Наканунѣ всенощ
ное бдѣніе совершено было въ каѳедральномъ соборѣ по чину 
всенощнаго бдѣнія, пѣваемаго по усопшимъ. Заупокойная Боже
ственная литургія совершена была соборне настоятелемъ собора 
протоіереемъ Василіемъ Волковымъ, ключаремъ собора протоіереемъ 
Василіемъ Кудрявцевымъ и соборнымъ священникомъ Василіемъ 
Говорскимъ. Послѣ литургіи Его Преосвященствомъ совершена 
была панихида, съ участіемъ всего градскаго духовенства, въ 
присутствіи г. Начальника губерніи, военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ, учащихъ и учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ г. Витеб
ска и массы народа.

30 октября, въ недѣлю 21 по пятидесятницѣ, Божественная 
литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершена Его Преосвя
щенствомъ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ. Очередное слово было произнесено священникомъ 
церкви богоугодныхъ заведеній г. Витебска Іаковымъ Купало- 
вымъ. По окончаніи литургіи были прочитаны Высочайшіе мани
фесты о вступленіи на престолъ Его Величества Государя Импе
ратора Николая Александровича и о священномъ миропомазаніи 



Высоконареченной Невѣсты Его Величества. Но прочтеніи мани
фестовъ совершено было благодарственное молебствіе, въ которомъ 
приняло участіе все градское духовенство и за которымъ присут
ствовали г. Начальникъ губерніи, военные и гражданскіе чины 
г. Витебска, учащіе и учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ и мно
жество народа.

Въ тотъ же день, послѣ вечерняго Богослуженія и прочтенія 
акаѳиста Божіей Матери, священникомъ каѳедральнаго собора Васи
ліемъ Говорскимъ было прочитано собравшемуся въ соборъ народу: 
1) о томъ, что храмъ Божій есть благодатное убѣжище для вѣ
рующихъ въ продолженіе жизни и по смерти (изъ твореній свя
тителя Димитрія, архіепископа Херсонскаго) и 2) о въ Бозѣ по
чившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Александровичѣ (по 
статьямъ Церковн. Вѣд. и Церв. Вѣстника).

6 ноября, въ недѣлю 22-ю по пятидесятницѣ, Божествен
ная литургія въ каѳедральномъ соборѣ была совершена Его Прео
священствомъ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и 
двухъ священниковъ. Передъ литургіею совершено бало освященіе 
антиминсовъ.

7 ноября, день погребенія въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра Александровича. Наканунѣ всенощное 
бдѣніе было совершено по чину всенощнаго бдѣнія, пѣваемаго по 
усопшимъ. Божественная литургія была совершена Его Преосвя
щенствомъ въ сослуженіи соборныхъ настоятеля, ключаря и двухъ 
священниковъ. За литургіею рукоположенъ во іеродіакона монахъ 
Витебскаго Маркова монастыря Аркадій. По окончаніи литургіи 
Его Преосвященство обратился къ стоящимъ во храмѣ съ про
чувствованною рѣчью, въ которой призывалъ помолиться объ упо
коеніи чистой души незабвеннаго и вѣчныя славныя памяти до
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стойнаго Государя Императора Александра Александровича—Царя- 
Миротворца, и Его миролюбіе взять себѣ примѣромъ для всегдаш
няго подражанія. Послѣ рѣчи Его Преосвященства была совер
шена торжественная панихида по усопшемъ Государѣ. Въ совер
шеніи ея приняло участіе все градское духовенство. За литургіею 
и панихидою соборъ былъ переполненъ молящимися объ упокоеніи 
незабвеннаго Монарха.

8 ноября, 20-й день по кончинѣ Государя Императора 
Александра Александровича, послѣ Вожествённой литургіи, совер
шенной въ каѳедральномъ соборѣ настоятелемъ собора въ сослу
женіи ключаря и соборнаго священника, Его Преосвященствомъ 
была совершена панихида по почившемъ Государѣ. Въ совер
шеніи панихиды приняло участіе все градское духовенство.
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ оффиціальный: 1) Указъ Его Импера

торскаго Величества изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
на имя Его Преосвященства. 2) Правительственное сообщеніе. 3) 
Отношеніе преосвященнаго ректора С.-Петербургской духовной 
академіи на имя Его Преосвященства. 4) Отъ Полоцкой духов
ной консисторіи. 5) Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. 6) Рапортъ Полоцкаго епархіальнаго миссіонера. 7) Ра
портъ священника Іоанна Жиглевича.

Отдѣлъ неоффиціальный: 1) Поученіе въ недѣлю 
17-ю по Пятидесятницѣ. 2) Общая молитва витеблянъ-христіанъ. 
3) Мысли и чувства сельскаго священника. 4) Послѣднія минуты 
жизни въ Бозѣ почившаго Государя Императора. 5) Отношеніе 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора къ православной цер
кви. 6) На святое крещеніе въ Бозѣ почившаго Государя (стихо
твореніе). 7) Собесѣдованіе съ раскольниками въ залѣ семинаріи 
8) Епархіальная хроника.

При семъ М-рѣ разсылается особое прибавленіе объявленій 
объ изданіи въ 1895 году журналовъ и газетъ.

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи Б. Демидовскій.

Печатать разрѣшается 14 ноября 1894 года.
Цензоръ, Ректоръ Витебской семинаріи, Архимандритъ Климентъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типографіи.



ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ № 22

„Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*
15 ноября 1895 г.ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1895 годъ 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путе

шествій и приключеній на сушѣ и морѣ

вокругъ СВѢТА
XI годъ изданія.

50 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№ 
ВЪ ГОДЪ, по изяществу внѣшности и полнотѣ содержанія не 
уступающихъ ни одному даже изъ болѣе дорогихъ журналовъ. 
Каждый № состоитъ изъ 2-хъ печатныхъ листовъ, заключающихъ 
въ себѣ 16 стр. текста и отъ 6-ти до 8-ми рис. русскихъ и за
граничныхъ художниковъ. Содержаніе каждаго № составляютъ 
полные захватывающаго интереса романы, изображающіе приклю
ченія и путешествія во всѣхъ частяхъ свѣта, описанія путешествій, 
интересные повѣсти и разсказы, хроника событій, научныя из
вѣстія, смѣсь.

12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книгъ,
которыя въ этомъ году будутъ заключать въ себѣ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ МАЙНЪ-РИДА, 
состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ полномъ 

переводѣ а именно:
1) Затерявшаяся гора, 2) Островъ діавола (посмертный романъ, 
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еще ни разу нигдѣ не напечатанный). 3) Квартеронка. 4) Пере
селенцы Трансвааля-. 5) Всадникъ безъ головы. 6) Водяная пусты
ня. 7) Пропавшая сестра. 8) Морской волкъ. 9) Охотники за 
черепами. 10) Дочери скваттера. 11) Прогулка боеровъ. 12) 

Охотники за жирафами.
Цѣна этого собранія въ отдѣльной продажѣ будетъ впослѣдствіи 

не менѣе 8 руб.

Кромѣ того подписчики получатъ, 
при доплатѣ одного рубля на доставку и упаковку, 

РОСКОШНУЮ ПРЕМІЮ 

„Тѳ р ѳкъ шумитъ*  
художественную олеографію, размѣромъ 17x27 вершковъ, испол
ненную въ 40 красокъ въ заведеніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ 

съ оригинальной картины художника Сахарова.
Эта большая картина изображаетъ горный пейзажъ на Кавказѣ. 
Исполненіе—верхъ художественности. Эффекты свѣта, ночное юж
ное небо, цѣнящійся Терекъ—просто поразительны. Глядя на 
картину, забываешь, что это—только картина, а не дѣйстви

тельность.
Подписная цѣна журнала 

съ 12-ю романами Майнъ-Рида, при пересылкѣ и доставкѣ:
4 руб. въ годъ, 2 р. 50 к. за */г  года, 1 р. 40 к. за года. 

Допускается разсрочка подписной цѣны по 1 р. въ 3 мѣсяца.
Годовые подписчики, уплатившіе при подпискѣ за упаковку и пе
ресылку преміи, получатъ ее немедленно, съ первыми >№ 

журнала.
Адресъ редакціи „Вокругъ Свѣта": Москва, Валовая ул., д.

Т-ва И. Д. Сытина.
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журналъ литературно-художественный и сатирическій 
съ каррикатурами.

ГОДЪ 37-Й. . .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1895 годъ.

Вступая въ тридцать седьмой годъ своего существо
ванія, „Развлеченіе" надѣется, что будетъ почтено тѣмъ же со

чувствіемъ, которымъ пользовалось въ теченіе тридцати шести ' 
лѣтъ. Съ своей стороны редакція, не возвышая цѣны, сдѣлаетъ 
все возможное для улучшенія журнала, какъ въ литературномъ, 
такъ и въ художественномъ отношеніи и употребитъ всѣ завися
щія отъ нея средства, чтобы „Развлеченіе" оставалось неизмѣнно 
однимъ изъ популярнѣйшихъ журналовъ,

„Развлеченіе" дастъ въ годъ пятьдесятъ .№№, въ которыхъ 
будетъ помѣщено болѣе 800 ’каррикатуръ. Литературный отдѣлъ 
вмѣщаетъ въ себѣ массу художественныхъ разсказовъ, сценъ, 
очерковъ, стихотвореній и всякаго рода юмористическихъ мелочей, 
трактующихъ злобу дня. Въ то же время редакція, проникнутая 
горячимъ стремленіемъ стоять на стражѣ общественныхъ интере
совъ и рисовать полную картину нравовъ современнаго общества, 
даетъ въ журналѣ мѣсто различнымъ статьямъ и фельетонамъ, об
суждающимъ въ юмористическомъ тонѣ всѣ общественныя дѣла 
столицъ и провинціи.

„Развлеченіе" остается по прожнему самымъ доступнымъ по 
цѣнѣ изъ всѣхъ русскихъ юмористическихъ журналовъ.

Условія подписки: на годъ шесть (6) рублей, за полгода 
(3) три рубля.
Пробный нумеръ высылается за ТРИ сѳмикопѳѳч- 

ныя марки.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;
Въ гланной конторѣ журнала „Развлеченіе": на Страстной 

площади, въ домѣ Чижова; а также въ конторѣ Н. Н. Печков- 
ской (Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ сто
лицъ и провинціи.

За исправную доставку журнала контора отвѣчаетъ только 
предъ лицами, приславшими деньги непосредственно на имя ре
дакціи журнала,

Адресовать: Москва, журналу «Развлеченіе».
Въ самомъ непродолжительномъ времени, съ разрѣшенія высшаго 
начальства при редакціи журнала „Развлеченіе" будетъ открытъ 

общедоступный
КАБИНЕТЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ

всѣхъ русскихъ и наиболѣе распространенныхъ иностранныхъ
газетъ и журналовъ.

Годъ изданія 83-й.—1895. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА.

Ежедневная, политическая, ученая и литературная 
газета

(безъ предварительной цензуры)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ изданіяхъ:

Первое изданіе выходитъ въ форматѣ большихъ 
столичныхъ газетъ

съ еженедѣльными и ежемѣсячными приложеніями.

Газета „Сынъ Отечества® съ переходомъ къ новому издате
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лю и при новомъ составѣ редакціи совершенно реформирована, 
увеличена въ форматѣ и дополнены всѣ отдѣлы. Въ каждомъ ну
мерѣ газеты помѣщаются руководящія статьи и замѣтки по всѣмъ 
современнымъ вопросамъ, вызываемымъ внутренними и иностранны
ми событіями, а также общественною жизнью. Несмотря на весь
ма скромную подписную цѣну на газету, всѣ свѣдѣнія о выдаю
щихся событіяхъ сообщаются при посредствѣ репортеровъ, спеці
альныхъ корреспондентовъ и телеграммъ—
одновременно съ другими дорогими столичными 

изданіями,
а потому газета „Сынъ Отечества", въ обновленномъ видѣ и по 

обилію литературнаго матеріала, вполнѣ замѣняетъ собою
дорогую по подписной цѣнѣ газету и еженедѣльный 

журналъ.
Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ, годовые под

писчики получатъ:
1) 52 нумера воскресныхъ приложеній въ видѣ 

еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣщается въ 
теченіе года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры.

2) 40 нумеровъ „Романы и повѣсти44 русскихъ и 
иностранныхъ писателей, что составитъ въ годъ нѣсколько томовъ 
интересныхъ литературныхъ произведеній.

3) 12 нумеровъ „Моды и рукодѣлія44, замѣняю
щихъ для семьи „Модный журналъ".

4) „Стѣнной календарь44 (съ картою Россіи), отпеча
танный въ три краски и проч.
Подписная цѣна на первое изданіе (съ пересылкою 

по Имперіи):
На годъ—8 р. На полгода—4 р. 50 к. На три мѣс.—2 р. 50 к 

На одинъ мѣс.—1 р.
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Второе изданіе газеты „Сынъ Отечества46 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни слѣдующіе 
за праздниками (въ годъ 360 нумеровъ), въ форматѣ меньше пер
ваго, но по той же обширной программѣ и также безъ предвари
тельной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ всѣ выдаю
щіяся новости изъ придворной, духовной, административной, воен
ной, ученой, внутренней и иностранной жизни. Въ отдѣлѣ бел
летристики: оригинальные романы, повѣсти, разсказы, анекдоты, 
стихотворенія и проч. Статьи и замѣтки, имѣющія выдающійся 

интересъ, всегда дополняются художественными иллюстраціями.
Подписная цѣна на второе изданіе (съ пересылкою 

по Имперіи):
На годъ—4 р. На полгода—2 р. 50 к. На три мѣсяца—

1 р. 50 к.
Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества" могутъ полу

чать, какъ новыя большія акварельныя картины: „Бурлаки на 
Волгѣ", проф. И. Рѣпина и „Жертва Волги", худ. С. Вереща
гина, такъ и прежнія изданія (картины и гравюры), уплачивая 
за каждый экземпляръ (съ доставкой)—ОДИНЪ рубль.

Металлическіе бюсты русскихъ государственныхъ и 
общественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕ
КСАНДРЪ ІИ. 2) Е. И. В. Гос. Имп. МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА.
3) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЪ II (въ Возѣ почившій).
4) Прот. Іоаннъ Сергіевъ Кронштадтскій. Писатели: 5) Пушкинъ. 
6) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) 
Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣ
на каждаго бюста на выборъ, для подписчиковъ—четыре рубля, 
неподписчиковъ—пять рублей (безъ доставки).
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ 

Главную Контору газеты:
С-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста,

д. № 68—40.
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Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, 
по требованію, безплатно.

1835. — ОТКРЫТА ПОДПИСКА — 1895
на большой семейный иллюстрированный и литера-

Годъ изданія 60-й.
Въ теченіе 1895 года выдастъ:

52 иллюстрированныхъ нумера изящной литера
туры исключительно извѣстныхъ русскихъ писателей. Каждый 
нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4-хъ листовъ большаго 
формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7—10 рисун
ками и копіями съ картинъ выдающихся художниковъ.

Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно.
СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНІЙ:

12 книгъ избранныхъ произведеній всемір
ной литературы. Романы, повѣсти и разсказы: Додэ, Дик
кенса, Брейдъ-Гарда, Золя, Кеплинга, Мопассана, Свифта, Сер
вантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 до 
20 листовъ и заключаетъ цѣлое произведеніе одного изъ упомяну
тыхъ авторовъ съ его біографіей и портретомъ.

40 нумеровъ—„Новые романы и повѣсти современныхъ 
писателей “ съ иллюстраціями извѣстныхъ художниковъ, по образцу 
дорогихъ заграничныхъ изданій.

24 нумер „Новѣйшихъ Модъ“ извѣстнѣйшихъ париж - 
скихъ модныхъ мастерскихъ. Выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ.
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40 нумеровъ игръ, задачъ и ребусовъ. Физическіе и хи
мическіе опыты, образцы работъ (съ чертежами и рисунками).

15 нумеровъ „Образцовъ для дамскихъ изящныхъ руко
дѣлій" (вышивки для бѣлья, платьевъ и костюмовъ), изъ коихъ 
нѣкоторыя отпечатаны въ нѣсколько красокъ.

12 выкроекъ въ натуральную величину съ костюмовъ, 
обращающихъ вниманіе своею практичностью и изяществомъ.

12 новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ извѣстныхъ 
композиторовъ для фортепіано и пѣнія (салонныя пьесы, романсы 
и танцы).

14 нумера „Образцовъ для выпиливанія" разныхъ изящ
ныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.

1 стѣнной календарь (съ картою Россіи), отпечатан
ный въ нѣсколько красокъ и золотомъ. Разсылается при первомъ 
нумерѣ.

ПЯТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ:
1) „Необходимая настольная книга для всѣхъ44.

Эта новая оригинальная и весьма цѣнная премія состоитъ 
изъ большого фоліанта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ изящ
номъ переплетѣ, содержащаго всегда, вездѣ и всѣмъ нужныя свѣ
дѣнія въ особенности провинціальнымъ жителямъ.

Четыре акварельныхъ картины:
1) „Возвращеніе изъ гостей".
2) „Сокольничій на охотѣ".—Оригиналы рисованы извѣст

нымъ художникомъ Н. Каразинымъ.
3) „Какъ началась живопись", Н. С. Матвѣева.
4) „Нападеніе волковъ",. Н. Оболенскаго.

Кромѣ пяти безплатныхъ премій, годовые подпис
чики могутъ получить одновременно при подпискѣ чрезъ 
главную контору, новую большую акварельную картину (длина 
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221/2 вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 
краски, съ оригинала извѣстнаго художника С. Верещагина—

„ЖЕРТВА В О Л Г Г
(картина изображаетъ извѣстный эпизодъ изъ жизни Стеньки 

Разина).
Годовые подписчики, желающіе получить эту картину или другіе 
за прежніе годы, уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины 

(съ доставкою на скалкѣ)—ОДИНЪ рубль.
Металлическіе бюсты русскихъ государственныхъ 

и общественныхъ дѣятелей: 1) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕ
КСАНДРЪ Ш. 2) Е. И. В. Гос. Имп. МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА
3) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЪ II (въ Бозѣ почившій
4) Прот. Іоаннъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 
6) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) 
Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковскій. Цѣна 
бюста, на выборъ для подписчиковъ четыре рубля, а неподписчи
ковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки).

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
На годъ (съ доставкою въ Спб. и по Имперіи)—8 р. На пол

года—4 р. 50 к.
Безъ доставки на годъ: въ Спб. 7 р.—Въ Москвѣ:—7 р. 50 к.

Разсрочка взносовъ допускается для служащихъ въ казен
ныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (въ столицахъ и другихъ городахъ 
Россіи) съ ручательствомъ гг. казначеевъ или управляющихъ.
Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ главную 

контору журнала:
С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. 68—40.
Подробное иллюстрированное объявленіе высылается изъ конторы, 

по требованію, безплатно.
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Объявленіе объ изданіи 
ЖУРНАЛА 

Воскресное чтеніе*  
въ 1895 году.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" продолжено будетъ и въ 1895 г. 
Содержаніе его будутъ составлять:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и праздничные 
дни и на разные случаи, а также продолжены будутъ и бесѣды 
догматическія.—Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія 
къ журналу въ наступающемъ году будутъ печататься: Внѣбого- 
служебпыя чтенія на праздники Господни, Бо
городичи ы и Великихъ Святыхъ, съ особымъ счетомъ 
страницъ, чтобы въ концѣ года образовалась отдѣльная книжка, 
—каковыя чтенія составлены примѣнительно къ пониманію про
стого народа и будутъ разсыпаться подписчикамъ, какъ и поуче
нія, заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые назначаются.

II. Статьи по изъясненію Св. Писанія.
Ш. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ и разговоровъ, 

представляющія разборъ и обличеніе заблужденій неправомысля
щихъ, особенно пітундистовъ, и служащія къ охраненію и утверж
денію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

ГѴ*.  Статьи объ истинахъ христіанской нравственности съ 
обличеніемъ современныхъ пороковъ,—о важнѣйшихъ церковныхъ 
обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ 
благодатной силы Божіей въ св. православной Церкви. Духовно
назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія. Общеполезныя 
свѣдѣнія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ 
вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

VI. Сверхъ того, по прежнему, отдѣльно отъ журнала, бу
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дутъ издаваться „КІЕВСКІЕ ЛИСТКИ*  религіозно-нравственнаго 
содержанія для чтеній народу, въ объемѣ четырехъ страницъ 
каждый, а также и небольшія книжки, такого-же содержанія.

Цѣна годового изданія со всѣми приложеніями къ журналу 
4 руб. СЪ перес. Требованія на журналъ адресуются такъ: 
„Кіевъ, въ редакцію „ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ*  (Подолъ, 
домъ Ильинской церкви, № 3)“.

Редакторъ^,издатель священникъ Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1895 годъ

на издаваемые при С.-Петербургской духов
ной академіи

Церковный Цѣотникъ'*
и 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*  
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

С.-Петербургская духовная академія въ твердой рѣшимости 
и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила 
до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать 
въ 1895 году „Церковный Вѣстникъ*  и „Христіанское Чтеніе*  
по слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ*  будутъ печататься:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ разсуж

денія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ предлагается 
въ общедоступной формѣ.

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчи-
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ковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни.

3) Мнѣнія и отзывы—въ каковомъ отдѣлѣ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церков
но-религіозной жизни, какъ они отображаются въ текущей духов
ной и свѣтской печати.

4) Обозрѣніе духовныхъ журналовъ.
5) Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, пред

ставляющихъ церковно-общественный интересъ.
6) Книжныя новости—критическія замѣтки о вновь выходя

щихъ книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ съ разрѣ
шенія духовной цензуры.

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жизни.

8) „Въ области церковно-приходской практики“—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики.

9) Постановленія и распоряженія Правительства.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи, 

представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній 
въ нашемъ отечествѣ.

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 
сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движе
ніяхъ церковно-общественной мысли и жизни за предѣлами нашего 
отечества.

12) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интерес
ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣ
лахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ“ войдутъ самостоятельныя 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и назидатель
наго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постанов
ки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также кри-
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тическія замѣчанія о выдающихся новыхъ явленіяхъ отечественной 
и иностранной богословской литературы. Въ частности въ „Хри
стіанскомъ Чтеніи" будутъ, попрежнему, печататься толкованія 
на разныя книгй Ветхаго Завѣта, а также неизданные памят
ники минувшей жизни отечественной церкви и матеріалы для 
біографіи ея замѣчательнѣйшихъ представителей и дѣятелей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи 
за оба журнала 7 руб. съ пересылкою; отдѣльно за „Церков
ный Вѣстникъ" 5 руб. и за „Христіанское Чтеніе" 5 руб. съ 
пересылкою. За границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба 
журнала 9 руб., за каждый отдѣльно 7 руб. съ пересылкою.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
„Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника*  и „Христіанскаго 
Чтенія*  въ С.-Петербургѣ* .

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 26—30, кв. 
№ 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и 
гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки прп „Цер
ковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
„Полнаго собранія твореній св. Іоанна Зла- 

тоуста“.
Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя

щеннѣйшаго Палладія, митрополита с.-петербургскаго и ладожска
го, редакція журналовъ „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское 
Чтеніе", издаваемыхъ при С.-Петербургской духовной академіи, 
съ будущаго 1895 года приступаетъ къ изданію „Полнаго собра
нія твореній св. Іоанна Златоуста*  въ русскомъ переводѣ на 
слѣдующихъ основаніяхъ:
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1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ подлинныя 
творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ какой они рас
положены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ стра
ницъ подлинника).

2) Всѣ непереведенныя доселѣ творенія будутъ переведены 
съ греческаго подлинника, переведенныя же тщательно свѣрены 
съ подлинникомъ и исправлены, а въ случаѣ надобности, если 
того потребуетъ достоинство изданія, вновь переведены членами 
академической корпораціи подъ редакціей заслуженнаго профессора 
Е. И. Ловягина.

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ до 40 и бо
лѣе печатныхъ листовъ (болѣе 600 страницъ убористаго, но 
чёткаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

4) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля.

5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 
редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его, 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ вмѣсто 
трехъ рублей за ОДИНЪ рубль (7+1=8 р.) и подписчики на 
одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 КОП. (5+1 р. 50 к.=6 р. 
50 к.), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника*  и „Христіанскаго Чтенія'*  получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти 
полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— 
собраніе, которое по богатству и разнообразію содержанія со
ставляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.

Собраніе это можетъ составить драгоцѣнное пріобрѣтеніе для 
всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, братскихъ, монастыр



скихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библіотекъ, равно 
какъ и для частныхъ библіотекъ всѣхъ любителей глубоко-нази
дательнаго чтенія, какъ среди духовенства, такъ и всего грамот
наго общества.

Редакція духовно-академическихъ журналовъ, предпринимая 
это крупное и цѣнное изданіе, требующее большихъ усилій и 
затратъ, льститъ себя надеждой, что она встрѣтитъ во всѣхъ рев
нителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидательнаго и истин
но просвѣщающаго чтенія надлежащее сочувствіе и поддержку, отъ 
степени которыхъ будетъ зависѣть и самая успѣшность, а также 
и ускоренность хода изданія.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ 
подготовляется и будетъ разосланъ подписчикамъ 
вмѣстѣ со вторымъ выпускомъ «Христіанскаго 

Чтенія» за 1895 годъ.
Въ немъ въ качествѣ введенія помѣщено будетъ обстоятель

ное жизнеописаніе св. Іоанна Златоуста, и кромѣ того ре
дакція надѣется пріобрѣсти для него снимокъ съ недавно откры
таго древняго изображенія лика великаго отца и вселенскаго .учи
теля церкви.

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

О продолженіи изданія 
при Кіевской духовной семинаріи 

ЖУРНАЛА

Руководство для сель
скихъ пастырей" 

въ 1895 году.
Въ 1895 году при Кіевской духовной семинаріи по преж



нему будетъ издаваться журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей" въ видѣ еженедѣльно выходящихъ номеровъ, ежемѣ
сячно выходящихъ „Проповѣдей" и 12-ти выпусковъ „Бо
гословскаго Библіографическаго Листка .

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 году и 
доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способствовать приход
скимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ служеніи, 
журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" и въ будущемъ 
1895 году будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, по
священныя разъясненію православнаго богослуженія, изложенію и 
уясненію нравственныхъ началъ, обще-каноническихъ требованій и 
мѣстныхъ церковно-гражданскихъ постановленій, которыми должны 
руководствоваться православные русскіе пастыри въ своей жизни 
и дѣятельности. Въ тѣхъ видахъ, чтобы православные приходскіе 
пастыри могли стоять на высотѣ своего призванія при современ
ныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ жизни, журналъ „Руководство 
для сельскихъ пастырей" не оставитъ безъ своего посильнаго 
разъясненія и отвѣта вопросовъ, выдвигаемыхъ пастырскою прак
тикою, религіозно-нравственнымъ состояніемъ народа и ходомъ за
конодательства, а равно богословскихъ и философскихъ вопросовъ, 
имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому служенію. Такъ 
какъ съ развитіемъ и усиленіемъ сектантства, чувствуется и со
знается пастырями Церкви настоятельная потребность въ руковод
ствѣ относительно ихъ миссіонерскихъ обязанностей, то журналъ 
„Руководство для сельскихъ пастырей" въ будущемъ 1895 году 
будетъ давать мѣсто на своихъ страницахъ, между прочимъ, 
статьямъ, содержащимъ въ себѣ какъ уясненіе наилучшихъ спосо
бовъ и средствъ воздѣйствія на сектантовъ и охраненія право
славныхъ отъ увлеченія современными еретическими заблужденіями, 
такъ и истолковательный разборъ извращаемыхъ сектантами мѣстъ 
Свящ. Писанія и проч.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими под-
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писчиками-пастырями, редакція журнала предлагаетъ имъ дѣлать 
сообщенія о религіозной и нравственной жизни пасомыхъ, а также 
обращаться къ ней съ недоумѣнными вопросами изъ богослужеб
ной, пастырской, миссіонерской и педагогической практики священ
ника. Сообщенія, по напечатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ 
условіяхъ оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ разрѣшаемы 
на страницахъ журнала съ возможной скоростью.

яРуководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсячно будетъ 
выпускать сборникъ „Проповѣдей" въ объемѣ не менѣе 4-хъ пе
чатныхъ листовъ. Въ немъ попрежнему будутъ помѣщаться: 1) 
поученія на воскресные и праздничные дни, заимствованныя 
изъ твореній богомудрыхъ отцевъ и учителей Церкви, писанія 
которыхъ, представляя собою сокровищницу добрыхъ учепій, имѣютъ 
для пастыря руководственное значеніе; 2) поученія на воскрес
ные, праздничные и высокоторжественные дни современныхъ 
проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ пастырей), отличаю
щіяся простотою изложенія и примѣнимостью къ народной жизни;
3) внѣбогослужебныя чтенія на воскресные и праздничные дни;
4) и поученія и бесѣды на разные случаи примѣнительно къ 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной жизни.

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографическаго 
Листка" „Руководства" будетъ вестись: книжная лѣтопись—спи
сокъ вновь выходящихъ богословскихъ книгъ съ краткими отзы
вами о наиболѣе выдающихся изъ нихъ, а также сжатое обозрѣ
ніе статей, печатающихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ 
и заслуживающихъ особеннаго вниманія со стороны пастырей 
Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и 
семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4-го февраля— 
14-го марта 1885 года за № 280).
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Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями— 
Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ Листкомъ— 
шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Им
періи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ- 
то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій н благочин
ныхъ, можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, отсрочена до 
сентября 1895 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ Редакцію „Руководства для сельскихъ пастырей".

ОБЪ ИЗДАНІИ „СТРАННИКА44 ВЪ 1895 ГОДУ
и при немъ

„Памятниковъ древне-русской церковно - учи
тельной литературы44*

Въ наступающемъ пятнадцатомъ году изданія подъ новой 
редакціей „Странникъ" будетъ выходить по той же программѣ и 
при томъ же составѣ сотрудниковъ. Давая самый разнообразный 
матеріалъ по всѣмъ отдѣламъ богословскаго и богословски-фило- 
софскаго, церковно-историческаго и духовнаго историко-литератур
наго знанія, въ формѣ статей, общедоступныхъ по содержанію и 
изложенію, „Странникъ" вмѣстѣ съ тѣмъ, съ самаго начала по
ступленія его подъ новую редакцію, постоянно ставилъ и ставитъ 
своей главной задачей—„служить живымъ органомъ живого рус
скаго духовенства и русскихъ живыхъ людей, быть выразителемъ 
ихъ думъ и волненій, заботъ и тревогъ, ихъ наблюденій и зна
ній". Этой задачѣ журналъ останется неизмѣнно вѣренъ и въ 
наступающемъ новомъ году, прося своихъ читателей оказать ему 
посильное содѣйствіе и сочувствіе. Это послѣднее тѣмъ болѣе 
нужно редакціи „Странника*  въ виду предпринятаго ею новаго 
изданія при журналѣ, имѣющаго удовлетворить одной изъ насущ
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ныхъ потребностей нашего духовнаго просвѣщенія — изданія 
„Памятниковъ древне-русской церковно-учительной литературы".

Драгоцѣнныя произведенія этого рода—наслѣдіе нашей свя
щенной и родной старины, имѣющія высокое значеніе и для со
временнаго религіозно-нравственнаго воспитанія и образованія въ 
духѣ истинной Православной вѣры и народности,—или совсѣмъ 
еще остаются въ рукописяхъ старинныхъ библіотекъ или помѣ
щены и разбросаны по такимъ рѣдкимъ, стариннымъ и дорогимъ 
изданіямъ, что рѣшительно недоступны никому изъ большинства 
читателей, даже и въ большихъ городахъ, не говоря уже о де
ревняхъ и селахъ. Мало того. Въ школахъ, въ нашихъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ—въ семинаріяхъ и гимназіяхъ, гдѣ изучают
ся древняя русская исторія, исторія русской церкви и древне
русской церковной письменности, и тамъ заучиваются лишь имена 
дренне-русскихъ знаменитѣйшихъ церковныхъ учителей, названія 
нѣкоторыхъ изъ ихъ произведеній, а этихъ произведеній—и сами 
наставники, и воспитанники или совсѣмъ не видятъ, или только 
кое-что узнаютъ объ нихъ по отрывкамъ, помѣщаемымъ въ хре
стоматіяхъ, потому что полныхъ текстовъ ихъ, хотя бы уже и 
обнародованныхъ, подъ руками не имѣется и достать ихъ невоз
можно. Предпринимаемое нами изданіе „Древне-русскихъ церков
но-учительныхъ памятниковъ" и ставитъ своей задачей итти на 
встрѣчу этой насущной потребности нашихъ школъ и русскаго об
разованія вообще, а именно: собрать въ одномъ сборникѣ всѣ на
илучшіе, выдающіеся по литературнымъ достоинствамъ или важные 
по своему церковно-историческому значенію памятники древне
русской письменности этого рода и сдѣлать ихъ возможно доступ
ными для всѣхъ.

Кромѣ того,—издаваемые нами памятники, по своему истин
но-церковному содержанію и изложенію таковы, что не только 
могутъ давать богатый матеріалъ для церковныхъ и внѣ-церков- 
ныхъ чтеній и собесѣдованій, но и прямо могутъ быть читаемы 
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въ церкви (да они и читались въ церкви), въ школахъ и въ 
каждой русской семьѣ, сохранившей начала церковности и не 
порвавшей связей съ своимъ богатымъ свято-отеческой церковностію 
и учительностію прошлымъ. Не можемъ не замѣтить здѣсь, что мно
гіе изъ этихъ памятниковъ свято охраняются отъ забвенія рас
кольниками, въ рукописяхъ и въ старопечатныхъ изданіяхъ, чи
таются и перечитываются ими, наши же православные простолю
дины если иногда и узнаютъ что нибудь изъ нихъ, то единственно 
•отъ тѣхъ же раскольниковъ. Попятно, какое значеніе можетъ 
имѣть предпринимаемое нами изданіе и въ этомъ отношеніи.

Изданіе будетъ выходить выпусками въ 12 и болѣе печат
ныхъ листовъ. Въ каждый выпускъ войдутъ нѣсколько писателей 
или нѣсколько отдѣльныхъ произведеній, принадлежащихъ различ
нымъ писателямъ. Памятники будутъ печататься или въ подлин
ныхъ текстахъ, гдѣ возможно тщательно свѣренныхъ съ ихъ ру
кописными оригиналами, или въ переводѣ, когда старинный языкъ 
издаваемаго памятника представляетъ затрудненія для пониманія 
современныхъ читателей. Для каждаго изъ писателей будутъ даны 
обстоятельныя историко-литературныя характеристики, а для от
дѣльныхъ памятниковъ—объяснительныя статьи, освѣщающія ихъ 
содержаніе, и примѣчанія, для всесторонняго и наилучшаго уразу
мѣнія ихъ. Въ изданіи изъявили уже согласіе принять участіе 
нѣкоторые изъ извѣстныхъ у насъ знатоковъ древне-русской цер
ковной литературы, и притомъ молодыхъ, владѣющихъ свѣжими и 
бодрыми силами.

Знаемъ, что новое предпринимаемое нами изданіе представ
ляетъ дѣло великой важности, но и великаго труда и отвѣтствен
ности. Тѣмъ не менѣе, въ надеждѣ на помощь Божію, на, под
держку добрыхъ и просвѣщенныхъ людей и въ сознаніи всей 
важности, своевременности и неотложной необходимости этого 
дѣла, мы рѣшаемся, по крайней мѣрѣ, положить начало ему, а 
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«ели будемъ имѣть успѣхъ, то и неуклонно поведемъ его впередъ 
и впередъ...

Первый выпускъ „Памятниковъ*  печатается и будетъ ра
зосланъ подписавшимся на него (таковыхъ пока оказалось меньше 
200) въ концѣ ноября и въ декабрѣ настоящаго года. Въ содер
жаніе его входятъ: Поученія Луки Жидяты, преп. Ѳеодосія Пе
черскаго, митроп. Иларіона и Кирилла Туровскаго, съ примѣча
ніями и объяснительными историко-литературными статьями И. Е. 
Есѣева, Ѳ. Г. Калугина, доцента Н. К. Никольскаго и проф. 
А. И. Пономарева. Въ 1895 году во второмъ выпускѣ „Памят
никовъ*  будетъ помѣщенъ „Древне-русскій церковно-учительный 
Прологъ* —поученія изъ древняго славяно-русскаго Пролога, по 
рукописямъ (съ ХПІ по XVI в.) и печатнымъ изданіямъ, подъ 
редакціей, съ примѣчаніями и объяснительной статьей проф. А. 
И. Пономарева.

Условія подписки на полученіе „Памятни
ковъ": Для подписчиковъ „Странника" цѣна каждаго выпуска 
ОДИНЪ рубль, такъ что желающіе получить первый выпускъ, 
выходящій въ 1894 г., доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ жур
нала на 1894 г. ОДИНЪ рубль или платятъ вмѣстѣ съ жур
наломъ семь рублей (для заграничныхъ девять рублей); тоже и 
для подписчиковъ на 1895 годъ—семь рублей, съ приложеніемъ 
„Памятниковъ" и шесть рублей безъ оныхъ; для неподписчи
ковъ на журналъ цѣна каждаго выпуска два рубля.

Редакторъ-издатель проф. А. Пономаревъ.

Вышелъ и разсылается подписчикамъ 90 выпускъ 
(Райскія смоквы—Реформатская церковь) 

„Настольнаго Энциклопедическаго Словаря14, 
изданіе съ 44 вып. т-ва А. Гранатъ и -К0, быв. т-ва А. 

Гарбелъ и ІГ.
Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится содѣй-
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ствовать самообразованію и болѣе разностроннему развитію. Въ 
изданіи принимаютъ участіе: проф. Д. Н. Анучинъ, проф. П. Г. 
Виноградовъ, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М. Я. Герценпггейнъ, пр.- 
доц. Г. М. Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. Григорьевъ, 
пр.-доц. И. Я. Гурляндъ, пр.-доц. А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. 
А. И. Каминка, маг. А. К. Кедровъ, проф. В. Ф. Левитскій, 
пр.-доц. И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, проф. И. Н. Ми
клашевскій, С. А. Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф. II. А. 
Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, М. Л. 
Лесковскій, проф. 9. Ю. Петри, проф. 9. Л. Радловъ, М. Н. 
Ремезовъ, пр.-доц. А. Р. Свирщевскій, А. П. Субботинъ, проф. 
А. С. Тауберъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. И. Чуп
ровъ и др.

Въ вышедшихъ 90 выпускахъ (составляющихъ 6 томовъ и 
6 вып. 7-го тома) помѣщено 64,262 статьи и замѣтки, 1,259 
портретовъ и рисунковъ, 18 географическихъ картъ, хромо- и 
олеографіи, таблицы рисунковъ, 2 серіи „Снимковъ съ картинъ 
классическихъ художниковъ".

Все изданіе составитъ 108—115 выпусковъ или 8 томовъ. 
Цѣна тому (14 вып.) на обыкнов. бум. 4 р. 20 к., па лучш. 
бум. 5 р. 60 к., тому въ перепл. 4 р. 50 коп. и 6 р. За пере
сылку приплачивается 10% цѣны. По окончаніи изданія цѣна 
будетъ повышена. Допускается разсрочка на слѣд. условіяхъ: 
при подпискѣ вносится 5 р., послѣ чего высылаются первые 6 том. 
съ наложеннымъ платежомъ въ 5 р., остальныя деньги выплачи
ваются трехмѣсячными взносами по 5 р.

Подробные проспекты съ отзывами печати и выдержками изъ 
текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Долгоруковскій, 8. Отдѣленія конторы: 
Одесса, Малый пер., д. Гессена; Саратовъ, Мало-Сергіевская ул., 
д. Губерн. Земской Управы; Томскъ, при Агентствѣ „Западная
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Сибирь"; Самара, при редакціи „Самарской Газеты"; Таганрогъ, 
при редакціи „Таганрогскаго Вѣстника".

О продолженіи изданія журнала

въ 1894—1895 подписномъ году (съ 1 августа 1894 года по 1
августа 1895 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" ст 1-го ав
густа настоящаго года вступаетъ въ восьмой годъ изданія. Оста
ваясь неизмѣнно вѣрною утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 
программѣ журнала, редакція позаботится о возможно полномъ и 
разностороннемъ выполненіи ея. Отдѣлъ журнала, назначаемый для 
чтенія дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ 
подписномъ году выпускаемъ отдѣльно отъ статей, назначенныхъ 
для чтенія учащихъ, такъ что журналъ будетъ выходить еже
мѣсячно въ двухъ рнижкахъ. При этомъ, во II отдѣлѣ насту
пающаго подписного года будутъ помѣщаться въ систематическомъ 
порядкѣ статьи и очерки о подвижникахъ и мученикахъ за вѣру 
православную и землю русскую. Статьи эти и очерки съ теченіемъ 
времени составятъ собою болѣе или менѣе полный и закончен
ный кругъ книгъ для внѣкласснаго чтенія, необходимыхъ для 

библіотеки каждой церковно-приходской школы.
Программа журнала:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ
наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епархі
альныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обуче
нія, входящимъ въ учебный курсъ церк.-приходск. школъ.
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Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному на

родному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности право

славной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравствен. содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ р. сер.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;

Въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская 
школа", при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пасты
рей", при Кіевской духовн. семин.;

3) въ Южно-Русскомъ книжн. магазинѣ Динтера.
Въ С.-Петербургѣ: 1) въ синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.
Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

Въ редакціи журнала можно также получать по уменъ- 



шенной цѣнѣ оставшіеся отъ первыхъ подписныхъ 
годовъ экземпляры.

Годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.). Годъ II 
(съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889 г.), годъ III (съ 1 
августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.), годъ IV (съ 1 августа 
1890 г. по 1 августа 1891 г.) и годъ V (съ 1 авг. 1891 г. 
по 1 авг. 1892 г.)—цѣна два рубля съ пересылкою; годъ VI и 

,пр.—цѣна три руб. съ пересылкою.
Редакторъ II. Игнатовичъ.

Объ изданіи иллюстрированнаго журнала

Русскій паломникъ"
въ 1895 году.

(Годъ X—XI изданія).
„Русскій Паломникъ" представляетъ собою первый въ Россіи 

опытъ иллюстрированнаго изданія религіозно-нравственнаго содер
жанія. Издаваясь съ сентября 1885 года еженедѣльными выпу
сками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе святынь Россіи и право
славнаго Востока, историческіе и біографическіе очерки изъ жизни 
Церкви, и многочисленныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ вре
мена существованія Церкви Божіей на землѣ, житія святыхъ 
угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-религіозной об
ласти, путешествія ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненіе 
праздниковъ и богослужебныхъ дѣйствій, назидательныя размыш
ленія и проч. и проч. Все это иллюстрируется художественно
исполненными рисунками и портретами, которыхъ за время изданія 
„Русскаго Паломника" напечатано болѣе 2000. Въ книжки жур
нала выдѣляются такого же рода статьи, но болѣе обширнаго 
размѣра. Ежегодно при журналѣ выдаются художественныя при
ложенія, а съ 1893 года введенъ музыкальный отдѣлъ.
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Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый много
численными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „ Русскій Паломникъ" 
для всѣхъ чтителей святынь и любителей религіозно-нравственнаго 
чтенія, для каждаго христіанскаго семейства, для учащагося по
колѣнія обоего пола, для общежитій, казармъ, богадѣленъ, прію
товъ, больницъ, рабочихъ центровъ и тюремъ, для внѣ-цер- 
ковныхъ собесѣдовапій пастырей со своими прихожанами и 
т. под.

„Русскій Паломникъ" получилъ одобреніе всѣхъ вѣдомствъ, 
въ которыя былъ представленъ редакціею, а именно: 1) Учебнымъ 
Комитетомъ при Св. Синодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію въ биб
ліотеки духовныхъ семинарій и училищъ, а также въ библіотеки 
епархіальныя и благочинническія (1886 г.); 2) Училищ
нымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ пріобрѣтенъ въ значи
тельномъ количествѣ экземпляровъ для разсылки по церковно
приходскимъ школамъ; 3) Ученымъ Комитетомъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній. Рекомендованъ: 4) Учебнымъ Комитетомъ по вѣ
домству Императрицы Маріи для женскихъ учебныхъ заведеній 
сего вѣдомства; 5) Главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ заве
деній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній; 6) Главнымъ 
тюремнымъ управленіемъ для тюремныхъ библіотекъ, и сверхъ 
сего: 7) Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія рекомендованъ 
особому вниманію гг. попечителей учебныхъ округовъ; 8) Г. Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ Коми
тетовъ; 9) Нѣкоторыми епархіальными преосвященными особому 
вниманію духовенства, и, наконецъ, 10) Во всеподданнѣйшихъ от
четахъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода по вѣдомству православ
наго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, какъ 
„доставляющій чтеніе, интересное по своему разнообразію и нази
дательное для любителей духовнаго просвѣщенія и христіанскаго 
благочестія".



Обращаясь къ истекающему десятилѣтію изданія „Русскаго 
Паломника", постоянные читатели его не могли не замѣтить, что 
за все это время было обращено самое серьезное вниманіе па по
стоянное улучшеніе какъ внутренняго содержанія журнала, такъ и 
внѣшняго. Такимъ образомъ, съ одной стороны постоянно расши
рялся кругъ предметовъ, входившихъ въ составъ литературной 
части журнала, и совершенствовалось самое изложеніе этихъ пред
метовъ въ смыслѣ общедоступности, стройности и изящества; съ 
другой, умножилось количество рисунковъ и была предметомъ по
стоянныхъ заботъ все большая и большая художественность ихъ 
исполненія. Затѣмъ постоянно расширялись и улучшались и без
платныя приложенія къ журналу. Такъ въ книжкахъ литератур
ныхъ приложеній (отъ 70 до 80 печатныхъ листовъ въ годъ) 
помѣщены были такія произведенія духовной литературы, каковы 
напр. жизнеописанія праотца Авраама и боговидца Моисея, жиз
неописанія и собраніе важнѣйшихъ твореній Ефрема Сирина и Ва
силія Великаго, сочиненіе французскаго богослова Дидона—Жизнь 
Господа нашего Іисуса Христа, обратившее на себя общее внима
ніе христіанской Европы, Подражаніе Христу Ѳомы Кемпійскаго 
и написанное по образцу его Подражаніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи, 
не говоря уже о наилучшемъ украшеніи „Русскаго Паломника", 
Дневникѣ о. Іоанна Кронштадтскаго, печатающемся уже третій 
годъ и имѣющемъ продолжаться и въ будущемъ году, и множе
ство другихъ произведеній, вошедшихъ въ составъ или самаго 
журнала или отдѣльныхъ книжекъ литературныхъ къ нему прило
женій. Что касается до художественныхъ безплатныхъ приложеній 
къ журналу, то достаточно указать, что предложенныя подписчи
камъ безплатно въ послѣдніе три года копіи съ чудотворныхъ 
иконъ Божіей Матери Смоленской и Казанской и большой портретъ 
отца Іоанна Кронштадскаго, по своему художественному исполне
нію, удостоились отовсюду самыхъ лестныхъ отзывовъ и до сихъ 
поръ еще въ большомъ количествѣ выписываются отдѣльно лицами, 
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имѣвшими случай ихъ видѣть. Само собою разумѣется, что и на 
будущее время редакція употребитъ всѣ усилія, чтобы не только 
удержаться на достигнутой ею высотѣ, но и стремиться къ 
дальнѣйшему усовершенствованію и развитію всѣхъ частей своего 
изданія.

Въ наступающемъ 1895 году „Русскій Паломникъ" будетъ 
издаваться на прежнихъ основаніяхъ. Въ книжкахъ приложеній 
будутъ между прочимъ помѣщены: „Избранныя мысли знаменитаго 
московскаго нервосвитителя Платона" и „Избранныя творенія св. 
Григорія Богослова", съ жизнеописаніемъ великаго отца церкви. 
Этотъ послѣдній сборникъ составленъ по образцу изданныхъ въ 
1893 году твореній св. Василія Великаго, подъ редакціей пре
освященнаго Никанора епископа архангельскаго и холмогорскаго. 
Въ видѣ безплатной преміи предположено дать снимокъ съ иконы 
Спасителя, всюду сопутствовавшей Великому Преобразователю 
Россіи и нынѣ находящейся въ домикѣ Петра, куда ежеднев
но стекаются массы богомольцевъ для поклоненія чудотворному 
образу.

Въ виду того, что въ наступающемъ году, 1 сентября, ис
полнится десятилѣтіе существованія „Русскаго Паломника", редак
ція предложитъ своимъ подписчикамъ изящно отпечатанный аль
бомъ наилучшихъ рисунковъ, выбранныхъ изъ всѣхъ годовъ своего 
изданія за истекающее десятилѣтіе.

Годовая цѣна со всѣми приложеніями 6 рублей въ Россіи и 
8 рублей за границей.

Допускается разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій просп., 13.

Редакторъ-издатель А. Поповицкій.



Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала

Пастырскій Собесѣдникъ
изданы книги:

Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изданіе 16-е. Ц. 1 руб. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Вразумитель. Избранныя бесѣды, поученія и пастырскія 
наставленія сельскимъ прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ 
перес. 1 р. 50 к.

Въ составъ названной книги входятъ проповѣди и внѣбо
гослужебныя бесѣды, отличающіяся простотою, общепонятностію 
изложенія и примѣнимостію къ народной жизни, къ особымъ усло
віямъ и нуждамъ народнаго быта.

Избранныя поученія на дни воскресные и праздничные. 
Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Простонародныя поученія сельскимъ прихожанамъ на всѣ 
воскресные и праздничные дни, на молитву Господню и на разные 
случаи. Свящ. Іоанна Якимова. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 
75 коп.

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. 
В. Данкевича. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 5-е. Ц. 1 р. 
40 к., съ перес. 1 р. 60 к.

Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. Ц. 
1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Пастырское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія при 
внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ 
„Пастыр. Соб.“ за 1884—1890 гг. Два тома. Ц. за каждый 
томъ по 1 руб. 25 коп., за оба тома 2 руб. 50 коп., съ перес. 
3 руб.

Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при внѣбо-
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неслужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е. Цѣна 1 р. 50 к., съ 
нерес. 1 р. 75 к.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго вѣроученія 
и нравоученія. Свящ. В. Данкевича. Изд. 2-е. Значительно до
полненное. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Главнымъ предметомъ бесѣдъ въ 1-й части означенной кни
ги служитъ свящ. исторія Ветхаго завѣта и объясненіе десяти 
заповѣдей Закона Божія, а во 2-й части содержатся бесѣды о 
земной жизни, ученіи и чудесахъ Господа нашего I. Христа.

Добрый путъ. Сборникъ назидательныхъ статей и разска
зовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ религіозно
нравственнымъ потребностямъ народной жизни. Ц. 1 р. 50 к., съ 
пер. 1 р. 75 к.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго священника 
съ простымъ народомъ по священной исторіи Ветхаго Завѣта. 
Свящ. М. Зеленева. Изд. 2-е, 1889 г. Цѣна 1 р., съ нерес. 
1 р. 20 к.

Великій Постъ. Избранныя бесѣды и поученія на св. Че
тыредесятницу и Страстную седмицу. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Двунадесятые праздники Православной Церкви или 
„Цвѣтникъ церковнаго сада". Прот. В. Никольскаго. Ц. 30 к., 
съ перес. 40 к.

Поученія въ огражденіе православныхъ отъ гатундист- 
скихъ заблужденій. Свящ. В. Данкевича. Цѣна 40 к., съ перес. 
55 коп.

Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 
практики. Изд. 6-е. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣ
ламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. 
Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. Изд. 2-е, 
1893 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к,



Въ первой половинѣ названной книги излагаются правила 
слѣдственнаго производства, а вторая заключаетъ въ себѣ (въ 
количествѣ 36 №) примѣрныя формы для составленія протоколовъ, 
постановленій и другихъ дѣловыхъ бумагъ. Въ концѣ книги, по
мѣщены, какъ образцы, во всей полнотѣ два слѣдственныхъ дѣла— 
одно по жалобѣ на священника за обиду, а другое по случаю 
пропуска метрической записи о рожденіи.

Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастырскому 
Собесѣднику" за 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.—За 
1892 г. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Христіанская бесѣда. Проповѣди и статьи для назидатель
наго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Приложеніе 
къ еженедѣльному духовному журналу „Пастырскій Собесѣдникъ" 
за 1893 г. Два тома. Цѣна за оба тома вмѣстѣ 2 р., съ перес. 
2 р. 50 к.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры, со всѣми прилож., 
журн. „Пастыр. Соб." за 1891, 1892 и 1893 гг. Цѣна за 
каждый годъ 4 р., за два года 7 р-, за всѣ три года вмѣстѣ— 
десять р. Подписка на текущій 1894 годъ продолжается. 
Въ наступающемъ 1895 году „Пастырскій Собесѣдникъ11 
будетъ издаваться по прежней программѣ и на прежнихъ основа
ніяхъ. Приложенія подъ однимъ общимъ заглавіемъ „Христіан
ская Бесѣда44 будутъ издаваться ежемѣсячными книжками, не 

менѣе 80 страницъ въ каждой
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ и приложенія къ нему съ 

дост. и перес.:
На годъ ПЯТЬ руб. На полгода ТРИ руб.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника*  по прежнему 
будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій редакціи, 
а также по мѣрѣ возможности и всѣхъ другихъ книгъ. Для удоб
ства подписчиковъ, книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ 
платежа, т. е. уплатою денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.
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ТРЕБОВАНІЯ на книги и журналъ адресовать: въ Москву, 
въ редакцію журнала „Пастырскій Собесѣдникъ “. (Подробный 
адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1895 годъ 

(IV годъ изданія) 
на 

^Богословскій вѣстникъ, 
издаваемый Московскою духовною академіею.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно
книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ.

Содержаніе его распредѣляется на пять отдѣловъ: 1) Тво
ренія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія и статьи 
по наукамъ богословскимъ, философскимъ, и историческимъ. 3) 
Обозрѣніе современныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европей
скихъ, а также свѣдѣнія о внутренней жизни академіи. 4) Кри
тика и библіографія; и 5) Приложенія.

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шесть 
рублей, съ пересылкою семь рублей, за границу во
семь рублей.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію Богословскаго Вѣстника.

Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.
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