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Отъ Совѣта Общества Любителей Духовнаго Просвѣщеніе.
Нѣсколько словъ объ Обществѣ для распространенія Священнаго Писанія 

въ Россіи.
Единеніе Церкви и школы. (Рѣчь къ воспитанникамъ церковно-при

ходской школы).
Къ десятилѣтію церковной шнолы.
Собесѣдованія со старообрядцами въ Москвѣ.
Московская Хроника. Павннхііда по Императорахъ Петрѣ I и Петрѣ 

П.--Поминовеніе высокопреосвященнаго Леонтія по случаю полугодов- 
щипы со дия его кончины —Новый храмъ при тюремномъ замкѣ.— 
Собраніе высочайше утвержденнаго Обіцаетва распространенія Св. 
Писанія въ Россіи.—Празднованіе трехлѣтней годовщины Трифонов
ской церковно приходской школы.— Первый годъ приходскаго,попе
чительства при Георгіевской, въ Грузинахъ, церкви,—Новый про
куроръ Сѵнодальной конторы,— | В Д. Шеръ и Д. Д. 1 алкинъ: — 
Служенія преосвященнаго Александра въ Сергіевомъ посадѣ. — Троиц
кая церковно-приходская библіотека въ г. Волоколамскѣ.—Освяще
ніе храма въ с. Глуховѣ, Вогород. у.—Празднованіе пятидесятилѣ

тія служенія въ священномъ санѣ прот. Іоропо.іьскаго въ г. Бого- 
родскѣ.
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въ Запад. краѣ.-Нѣмецпая пропаганда въ Заііадныхт. и Юго-Запад
ныхъ губерніяхъ. —Зловредное вліяніе еврейства. — Православныя 
школы въ Финляндіи.—Первая церковно-приходская школа па Мур
манѣ.—Ослабленіе ссктанства въ Тамбовскомъ краѣ.—Откровенныя 
признанія сектантскихъ вожаковъ.—Къ извѣстіямъ о построеніи 
Варшавскаго собора.—Нормальный уставъ для Обществъ воспомоще- 
ствованія ученикамъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Библіографія. Наши духовные журналы. Кормчій - Календарь и спра
вочная книжка „Сельскаго Вѣстника" 1894 г.

Корреспонденція. Изъ с Луцина Звенигородскаго у. Открытіе церковно
приходской школы въ д Ягунино.

Извѣстія и замѣтки. Благородное чувство пашего крестьянина.
Отъ распорядительнаго комитета фотографической выставки.
Объявленія.

Отъ совѣта Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

По благословенію Его Высокопреосвященства, Высо
копреосвященнѣйшаго Сергія, Митрополита Московскаго 
и Коломенскаго, 1(1 сего февраля въ 7 час. вечера, 
въ залѣ Епархіальной библіотеки, при Петровскомъ мо
настырѣ, на Петровкѣ, имѣетъ быть годичное Собраніе 
Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

На собраніи назначены къ чтенію:

1) Отчетъ о состояніи и дѣятельности Общества за 
1893 годъ.

2) Рѣчь свящ. Л. К. Гиляревскало: «Объ отно
шеніи между волею и сердцемъ, по ученію Слова Божія».

3) Рѣчь свящ. Д. Г. Ѳаворскаго: «Ученіе Пла
тона о безсмертіи души».

Предсѣдатель Общества священникъ Іоаннъ Петро
павловскій.

Нѣсколько словъ объ Обществѣ для распространенія 
Священнаго Писанія въ Россіи.

30 января въ Москвѣ, въ Политехническомъ музеѣ, 
состоялось засѣданіе Московскихъ членовъ Общества 
для распространенія Свящеиеаго Писанія въ Россіи;

Общество это, существующее вотъ уже тридцать лѣтъ, 
и но задачамъ своимъ и по характеру своей дѣятельности, 
вполнѣ заслуживаетъ общественнаго вниманія и потому 
достойно и праведно познакомить съ нимъ и нашихъ 
читателей.

Еще въ началѣ 1863 года, вскорѣ послѣ появле
нія Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ, въ С.-Пе
тербургѣ возникъ небольшой частный кружокъ, поста
вившій себѣ задачею содѣйствовать распространенію 
въ пародѣ этой книги, чтобы, по мѣрѣ возможности, 
доставить ее тѣмъ, которые не имѣютъ еще ея но 
невѣдѣнію, бѣдности или инымъ подобнымъ причинамъ. 
Это было время, когда въ образованномъ сословіи про
будилось почти всеобщее стремленіе къ распростра
ненію грамотности въ народѣ. Но извѣстно, какое 
неизгладимое впечатлѣніе оставляетъ первая прочи
танная книга: какъ важно было, поэтому, чтобы эта 
первая книга, попавшая въ руки грамотному просто
людину, была не вздорная какая-нибудь книжонка, а 
Слово Божіе. Чрезъ шесть лѣтъ скромной, по посте
пенно развивающейся дѣятельности, частный кружокъ, 
по Высочайшемъ утвержденіи его устава, 2-го мая 
1869 года, преобразовался въ „Обществѣ для распро
страненія Св. Писанія въ Россіи . Общество положило 
руководствоваться слѣдующими правилами: 1) распро
странять книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта, 
изданныя лишь.„по благословенію Святѣйшаго Синода"; 
2) для облегченія пріобрѣтенія св. книгъ, распростра
нять ихъ преимущественно чрезъ членовъ книгоношъ,
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посылая ихъ' въ разныя мѣстности Имперіи, а также 
и чрезъ прочихъ членовъ-сотрудниковъ, отпуская имъ 
св. книги на комиссію, для распространеніяікнигъ въ мѣстѣ 
ихъ жительства; а чтобы св. книги вездѣ могли быть 
продаваемы по одной и той-же дешевой цѣнѣ, пере
сылку ихъ общество принимаетъ на свой счетъ; и 3) 
продавать св. книги въ переплетѣ, по возможно де
шевой цѣнѣ; людямъ-же неимущимъ, равно какъ и въ 
богадѣльни, больницы, тюрьмы и бѣдныя школы усту
пать по уменьшенной еще цѣнѣ и даже дарить, по 
мѣрѣ средствъ. Съ 1863 года первый книгоношъ, 
А. Б. Ф., началъ дѣлать поѣздки на Нижегородскую 
ярмарку, по Приволжью и далѣе въ Саратовскія степи 
и на Кавказъ. Вездѣ онъ былъ желаннымъ гостемъ, 
вездѣ привозимый имъ издалека Новый Завѣтъ на на
родномъ языкѣ принимался съ радостью. Въ ежегодно 
печатавшихся отчетахъ Общества собрана цѣлая масса 
живыхъ и трогательныхъ разсказовъ этихъ книгоношъ 
о той жаждѣ Слова Божія, какую обнаруживаютъ пре
имущественно дѣти, крестьяне и солдаты, а равно и 
о томъ благодатномъ воздѣйствіи Слова Божія на тѣхъ, 
которые сначала даже не охотно относились къ его 
слушанію и чтенію. - Къ исходу 1892 года въ Обществѣ 
состояло 1436 членовъ, въ томъ числѣ 17 преосвя
щенныхъ архіереевъ, 469 прочихъ духовныхъ лицъ и 
5 книгоношъ. Отрадно отмѣтить, что въ прошедшемъ 
году число книгоношъ, избираемыхъ обыкновенно изъ 
тѣхъ, въ которыхъ замѣтно особое призваніе къ дѣлу 
распространенія книгъ Свящ. Писанія, увеличилось до 
& человѣкъ.Въ теченіи 29-ти лѣтъ (1863—92) распро
странено 1.514,360 экз. Св. Писанія, въ томъ числѣ въ 
Сибири, Приамурскомъ краѣ и Туркестанѣ до 130.000 
экз. Изъ всего числа распространенныхъ св. книгъ пода
рено или уступлено по уменьшенной цѣнѣ 144,946 экз. 
Какъ видно затѣмъ изъ отчета о дѣятельности общества 
за прошлый 1893 годъ, приходъ общества выразился 
въ суммѣ 14,433 руб., а расходъ въ 14,108 руб. 
Въ отчетномъ году распространено св. книгъ 75 тыс. 
экз., въ томъ числѣ русскихъ библій — 3,719 экз.- 
въ этомъ же числѣ было подарено 3,012 экз. книгъ 
Св. Писанія. Со времени основанія общества распро
странено 1.589,460 экз. книгъ. Благодаря тому, что 
постепенно увеличивалось, какъ число книгоношъ, такъ 
и средства общества, явилась возможность посылать 
книгоношъ въ отдаленнѣйшія мѣстности Имперіи. Въ 
отчетномъ году книгоноши отправились въ Сибирь, 
Приамурскій край и Туркестанъ для распространенія 
книги Св. Писанія. Представитель Общества въ истек
шемъ году былъ даже въ Америкѣ,—на выставкѣ въ 
Чикаго. Общество получаетъ ежегодное пособіе отъ 
Американскаго библейскаго общества въ размѣрѣ 5,852 
рублей. По случаю тридцатилѣтней дѣятельности кни
гоношъ, при обществѣ учрежденъ фондъ пособія для 
книгоношъ, для котораго въ Петербургѣ уже собрано 
1,200 р.

Таковы документальныя данныя о задачахъ, харак
терѣ и размѣрахъ дѣятельности Общества для распро
страненія Священнаго Писанія въ Россіи. Много въ 
нихъ отраднаго православно-русскому сердцу, но больше 
того вызываютъ они грустныхъ мыслей и соображеній, 

особенно если сравнить размѣръ дѣятельности нашего 
православнаго общества для распространенія Св. Пи
санія съ размѣрами дѣятельности инославныхъ об
ществъ, и преимущественно американскаго, это съ 
одной стороны, а съ другой—количество распроданныхъ 
экземпляровъ Свящ. Писанія съ числомъ грамотныхъ 
лицъ и съ количествомъ всякихъ другихъ книгъ, и осо
бенно свѣтскихъ. По послѣднимъ отчетнымъ свѣдѣ
ніямъ однихъ грамотныхъ дѣтей ежегодно до двухъ 
милліоновъ; книги же духовнаго содержанія сравнительно 
съ свѣтскими составляютъ лишь 10иі0.

По истинѣ, жатва убо многа, дѣлателей же мало; 
молиться поэтому нужно Господину жатвы, да еще 
больше изведетъ дѣлателей на жатву (Мѳ. 9, 37. 38). 
Такими дѣлателями на нашъ взглядъ лучше всего 
могли бы быть пастыри церкви и учители народные. 
Какъ, въ какомъ видѣ можетъ быть организована эта 
дѣятельность, нѣтъ нужды распространяться; много
опытные, руководители Общества могутъ дать и не
сомнѣнно дадутъ самые практичные совѣты и настав
ленія въ этомъ отношеніи всякому вопрошающему ихъ. 
Лишь бы только явились такіе вопрошающіе и жела
ющіе !..

Единеніе Цериви и школы.
(Рѣчь къ воспитанникамъ церковно приходской школы).

Дѣти! поздравляю васъ съ праздникомъ. Сегодня мы собра
лись съ вами въ школу не для будничныхъ занятій, не для 
того, чтобы, какъ это бываетъ по установленному порядку, 
готовить съ вами ежедневные уроки, помогать вамъ въ изуче
ніи ихъ; мы собрались нынѣ сюда, чтобы вмѣстѣ съ вами и 
смотря на васъ порадоваться благаполучію нашей школы по 
случаю годовщины ея уже трехлѣтняго существованія и побла
годарить за то Подателя и Совершителя всякаго благополучія— 
Господа Бога и покровителя нашей школы, св. мученика Три
фона. Наше празднество и благодарственное Господу Богу мо
леніе мы предначали уже во св. храмѣ. Это потому, что наша 
школа особенно близка къ церкви, —близка не только по мѣсту 
нахожденія своего, но что главнѣе всего—по своему отношенію 
къ церкви: наша школа получаетъ отъ церкви, какъ отъ своей 
родной матери, содержаніе, такъ сказать —питается отъ нея— 
и живетъ съ нею однимъ духомъ. Поэтому-то и празднества, 
какъ настоящее, у церкви и школы общія: съ одной стороны всѣ 
церковныя празднества свято и благоговѣйно соблюдаются шко
лою; съ другой—и церковь не можетъ оставаться и не остается, 
въ лицѣ своихъ представителей, безучастною къ нашей школѣ' 
она радуется радостями и утѣшается успѣхами школы. Почему 
это? Потому что церковь и школа наша имѣютъ общія цѣль и 
задачу. Въ школѣ, какъ и въ св храмѣ, церковь наставляетъ 
васъ на путь истино христіанской жизни и спасенія, которымъ 
должны идти всѣ люди, чтобыпослѣ скоропреходящей земной жизни 
достигнуть вожделѣннаго пристаннища и послѣ тяжелыхъ трудовъ 
и скорбей здѣшняго существованія причаститься не престающаго 
небеснаго празднества. Не учившіеся, не книжные люди мало по
нимаютъ то, что совершается, читается и поется въ церкви 
для общаго назиданія и духовнаго пользованія. Школа —осо. 
бенно такая школа, какъ паша, устроенная при храмѣ, при-
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звана къ тому, чтобы помочь этой нуждѣ, восполнить этотъ 
недостатокъ. Здѣсь преподаются вамъ свѣдѣнія, облегчающія 
разумѣніе сущности, смысла и порядка церковнаго богослуже
нія; кромѣ того, въ школѣ вы наставляетесь не только, какъ 
вести себя во св. храмѣ, но и какъ благоугождать Богу всѣми 
своими поступками, всею своею жизнію... Не оставляетъ васъ 
школа безъ сообщенія и другихъ необходимыхъ для жизни по
знаній, Но главнымъ образомъ по своей близости, по своему 
сходству съ церковію, она направляетъ свои заботы къ тому, 
чтобы каждый изъ васъ, пользовавшихся ея уроками, по вы
ходѣ изъ нея—въ свое время былъ совершенъ Божій человѣкъ, 
на всякое благое дѣло уготованъ (2 Тим. 3, 17). Знайте, дѣти, 
что эта подготовка, эта христіанская наука, которою вы здѣсь 
вразумляетесь, благодаря попеченію о васъ церкви,—есть самая 
важная и необходимая для васъ и для всякаго человѣка въ 
этомъ мірѣ паука. Она пригодится вамъ на разныхъ поприщахъ 
жизни, во всѣхъ званіяхъ и состояніяхъ ея; съ нею вы будете 
счастливы въ своей душѣ и не потеряетесь ни при какихъ жи
тейскихъ обстоятельствахъ—радостныхъ ли то, или даже самыхъ 
печальныхъ; съ нею вы будете не только истинными чадами 
церкви, но и вѣрными слугами царю и отечеству, полезными 
дѣятелями для общества. Но—что всего важнѣе—эта христіан
ская наука пригодится вамъ для жизни будущей, куда намъ 
всѣмъ предлежитъ неизбѣжный путь и куда намъ поэтому 
болѣе всего надлежитъ и пріуготовлять себя. Наиболѣе близ
кій для васъ примѣръ, какъ нужно усвоятъ христіанскую науку 
и исполнять ее, представляетъ покровитель здѣшняго св. храма 
и нашей школы, св. мученикъ Трифонъ. Воспитанный въ нака
заніи и ученіи Господнемъ, онъ издѣтства и даже до смерти пре
былъ вѣренъ Господу и съ радостію претерпѣлъ за Христа 
самыя страшныя мученія. Подражайте, дѣти, вѣрѣ св. мученика 
и молитесь ему, чтобы онъ, какъ пріявшій благодать отъ Го
спода, помогалъ и вамъ въ дѣлѣ ученія. Цѣните попеченіе о 
васъ церкви и всю жизнь сохраняйте воспоминаніе объ оказан
ныхъ вамъ ею благодѣяніяхъ въ школѣ. Будьте признательны 
и къ учредителямъ ея и поминайте ихъ, какъ и насъ, своихъ 
наставниковъ, въ своихъ молитвахъ. Въ пособіе же для ва
шихъ молитвъ и на память о настоящемъ празднествѣ будетъ 
роздана вамъ свящ. книга Псалтырь, употребительная при Бо 
гослужевіи, для облегченія пониманія переведенная съ церковно
славянскаго на русскій языкъ. Берегите эту книгу и пользуй
тесь ею во благо.—

Свящ. Б. Коссинъ.

Нъ десятилѣтію церковной школы.

Лѣтомъ текущаго года исполнится десятилѣтіе со дня изда
нія Высочайше утвдржденныхъ 13 іюня 1884 года «Правилъ о 
церковно-приходскихъ школахъ». Этими «Правилами» русское 
православное духовенство формально было призвано занять 
видное положеніе среди дѣятелей по народному образованію, 
при чемъ Государю Императору благоугодно было выразить 
надежду, что «приходское духовенство окажется достойнымъ 
своего высокаго призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ». Съ этого 
времени церковная школа, бывшая дотолѣ дѣломъ совершенно 
частной пастырской иниціативы, вступила въ рядъ государст
венныхъ учрежденій по народному образованію и, развиваясь 
па почвѣ упомянутыхъ Правилъ, зажила повою жизнію, испол
ненной непрерывнаго труда и изумительной енергіи. Іі'акч, ве

лики окончательные результаты этого труда за первое десяти
лѣтіе церковной школы, покажутъ намъ статистическія свѣдѣнія, 
собираемыя въ настоящее времи ко дню десятилѣтія церковной 
школы состоящимъ при Центральномъ Училищномъ Совѣтѣ 
школьно-статистическимъ отдѣломъ. Эти свѣдѣнія съ величай
шимъ интересомъ встрѣчены будутъ всѣми истинно русскими и 
православными людьми, понимающими высокое значеніе цер
ковно-народнаго образованія и съ пеослабѣвающимъ любопыт
ствомъ слѣдящими за прогрессивнымъ ростомъ дѣла церковной 
школы. Но уже и теперь мы въ состояніи составить себѣ 
приблизительное понятіе о размѣрахъ этого роста за десяти
лѣтіе по даннымъ изъ всеподданѣйшаго отчета г. Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, обнимающимъ жизнь нашей цер
ковной школы, за 1889—90 и 1890—91 учебные годы, т. е. 
какою она была за три года до окончанія десятилѣтія.

Мы уже имѣли случай сообщить нашимъ читателямъ (Моск. 
Ц. В. 1894 г. № 3), что, по свѣдѣніямъ Отчета, въ 1890— 
91 учебномъ году въ Имперіи было 21,696 церковныхъ школъ 
съ 621,182 чел. учащихся. Изъ данныхъ тогоже отчета можно 
заключить, что за отчетные годы численность нашихъ церков
ныхъ школъ среднимъ числомъ ежегодно увеличивалась на 
1,900 школъ, а численность учащихся на 75,000 человѣкъ, 
Если въ послѣдующіе годы церковная школа продолжала бы прог-» 
рессировать въ той же самой пропорціи (а существуютъ основа
нія расчитывать и на болѣе высокую пропорцію), то мы бу
демъ не далеки отъ истины, если выразимъ предположеніе, 
что ко дню десятилѣтія церковныхъ школъ численность ихъ 
возрастетъ до 27,000, а число учащихся въ нихъ до 9(10,000 
человѣкъ. Полагая, согласно послѣднимъ календарнымъ свѣдѣ
ніямъ, общее число учащихся въ начальныхъ школахъ Импе 
ріи въ 2, 5 милліона человѣкъ обоего пола, мы придемъ къ 
заключенію, что по числу учащихся въ церковныхъ школахъ 
духовенство участвуетъ въ общей суммѣ народнаго образованія 
въ 28%, т- е. на каждую сотню учащихся въ начальныхъ 
школахъ Имперіи приходится 28 учениковъ церковныхъ школъ. 
Общій процентъ грамотности по Имперіи въ Отчетѣ опредѣленъ 
цифрою 25%. Это значить, что изъ всего числа дѣтей учеб
наго возраста у насъ обучаются въ школахъ 25 на 100 и 75 
чел. остаются пока неграмотными. Сопоставленіе цифръ ясно 
показываетъ, что въ общій процентъ грамотности духовенство 
съ своими церковными школами вноситъ больше, чѣмъ четвер
тую долю; иначе сказать, безъ участія духовенства наша народ
ная грамотность выражалась бы не 25 процентами, а лишь 
только 18%.

Такое же впечатлѣніе несомнѣнной успѣшности церковныхъ 
школъ представляютъ изложенныя въ Отчетѣ свѣдѣнія и о сред
ствахъ матеріальнаго ихъ обезпеченія. «Общая сумма денежныхъ 
поступленій на содержаніе церковныхъ школъ въ 1889—90 году 
достигла цифры 2,241,000 рублей. Изъ этой суммы было из
расходовано 1,572,000 рублей и осталось къ слѣдующему году 
669,000 рублей, изъ коихъ 380,000 составляетъ неприкосно
венный или основной капиталъ, образовавшійся частію изъ 
производившихся нѣкоторыми епархіальными училищными со
вѣтами отчисленій изъ поступившихъ въ ихъ распоряженія 
средствъ па содержаніе школъ, а большею частью изъ пожерт
вованій благотворителей на обезпеченіе нѣкоторыхъ церковныхъ 
школъ въ разныхъ епархіяхъ. По сравненію съ предшествующимъ 
годомъ общая сумма денежныхъ поступленій возрасла въ 1889— 
90 году на 293,000 руб., а сумма расходовъ на 183,000 рублей, 
Въ слѣдующемъ же 1890—91 году общая сумма денежныхъ
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поступленій достигла 2,675,000 р., изъ коихъ было израсходовано 
на содержаніе церковныхъ школъ до двухъ милліоновъ. «Это сос
тавляетъ по 911 руб. на каждую школу. Конечно, такой рас
ходъ на содержаніе школъ долженъ былъ признанъ незначи" 
тельнымъ по сравненію съ средствами, расходуемыми на содер
жаніе начальныхъ школъ другихъ вѣдомствъ (напр. въ Петер
бургской губерніи каждая начальная школа обходится въ 1,115 
руб. въ годъ, въ Московскомъ уѣздѣ—1000 руб. въ годъ). 
Но, чтобы составить о немъ правильное понятіе, необходимо 
принять во вниманіе два условія; во первыхъ, что церковная 
школа по самымъ условіямъ своего существованія, какъ одно 
изъ проявленій пастырской дѣятельности духовенства, должна 
обходиться дешевле всякой иной школы; во вторыхъ, что эти 
два милліона расходной суимы составились, за исключеніемъ 
небольшой правительственной субсидіи (въ 1890—91 году - 
175 тысячъ на семинарскія образцовыя школы и 286,000 руб. 
изъ суммъ земскаго сбора па церковныя школы въ т. н. не
земскихъ губерніяхъ), изъ источниковъ, розысканіе и привле
ченіе которыхъ всецѣло принадлежитъ изобрѣтательности и 
энергіи самаго же духовенства и сопряжено съ такимъ трэдомъ, 
о которомъ иные дѣятели по народному образованію не имѣютъ 
и понятія. Средства эти слагались нзъ кружечнаго сбора по 
церквамъ въ одинъ изъ годовыхъ праздниковъ, изъ остатковъ 
кружечно-кошельковаго сбора, изъ пособій, отпускаемыхъ мо
настырями, сельскими обществами, приходскими попечитель- 
ствами, нѣкоторами изъ земскихъ учрежденій, попечителями 
школъ и благотворителями, наконецъ въ весьма небольшомъ 
количествѣ городскими думами и управами. Не трудно понять, 
что веденіе и развитіе школьнаго дѣла въ широкихъ размѣ
рахъ, при такомъ способѣ изысканія средствъ на это дѣло, 
гораздно труднѣе, чѣмъ основывать и содержать школы изъ 
готовыхъ, регулярно ассигнуемыхъ или собираемыхъ источни
ковъ. Духовенству, поэтому, приходилось и приходится рабо
тать, что называется, сразу на два фланга. Оно должно откры
вать школы и учительствовать въ нихъ и въ то же самое 
время добывать необходимыя средства на устроеніе, содержа
ніе и поддержаніе своихъ школъ. Поэтому, достигнутые по 
настоящее время результаты, какъ въ отношеніи числа цер
ковныхъ школъ и учащихся въ нихъ, такъ и средствъ, раз- 
ходуемыхъ на содержаніе школъ, неотразимо свидѣтельствуютъ 
о томъ, что духовенство побѣдоносно разрѣшило эту въ выс
шей степени трудную задачу. Если мы присоединимъ къ этому 
всеобщія симпатіи, какія привлекла церковная школа на свою 
сторону въ средѣ народной, даже и той его части, которая 
прямо враждебно относится къ Церкви и духовенству, т. е. 
въ средѣ раскола (см. М. Ц. В, 1894 г. .№5), то положеніе, 
занятое духовенствомъ по народному образованію, обрисуется 
для насъ вполнѣ. Вотъ какъ оффиціально удостовѣряются труды 
и заслуги духовенства по народному образованію словами все- 
подданѣйшаго отчета г. Оберъ-Прокурора.

«Безмездно руководя школами, говоритъ Отчетъ, безмездно 
учительствуя въ нихъ и, наконецъ, въ лицѣ наблюдателей и 
членовъ училищнаго совѣта изъ своихъ наиболѣе опытныхъ и 
ревностныхъ сочленовъ производя безмездный надзоръ за ходомъ 
церковно-школьнаго дѣла, духовенство сверхъ того несло на 
себѣ, какъ и доселѣ несетъ, труднѣйшую обязанность—изысканія 
средствъ къ поддержанію и устройству школъ, какъ то: на 
устройство школьныхъ зданій, на обзаведеніе школы всѣми 
принадлежностями, на подготовленіе способныхъ учителей и ' 
даже на безплатные учебники, особенно для бѣдныхъ дѣтей.

Само не имѣя средствъ къ безбѣдному существованію, духо
венство употребляло усилія къ изысканію средствъ для школы, 
потому что вмѣняло себѣ въ пастырскій долгъ просвѣщеніе 
темной массы народной. И доселѣ еще въ нѣсколькихъ тыся
чахъ приходахъ нѣтъ возможности открыть церковныя школы 
за неимѣніемъ средствъ».

«Это первое затрудненіе усугублялось еще тѣмъ, что крестьяне 
далеко не всегда въ состояніи оказывать пособіе церковнымъ 
школамъ. Въ многочисленныхъ случаяхъ крестьяне отказываются 
давать пособія, ссылаясь па обязательные съ нихъ сборы на 
волостную или земскую школу; и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были 
попытки (напр. въ Тверской и Смоленской губерніяхъ) къ со
ставленію приговоровъ о томъ, чтобы сборы на волостную 
или земскую школу съ тѣхъ крестьянъ, которые по дальности 
разстоянія не могутъ посылать своихъ дѣтей и потому не 
пользуются такой школой, были обращаемы на церковную 
школу. Но эти приговоры не имѣли законной силы».

«Наконецъ, духовенство, вч, своихъ заботахъ о просвѣщеніи 
парода, не всегда встрѣчало должное сочувствіе тамъ, гдѣ 
всего болѣе могло и желало найти, именно среди представи 
телей мѣстной различнаго рода администраціи, дѣйствовавшихч, 
иногда въ разладъ съ очевидными симпатіями русскаго народа 
къ церковной школѣ. Во многихт, отчетахъ епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ высказывается желаніе видѣть живое и 
дѣятельное сочувствіе къ церковнымъ школамъ со стороны 
мѣстныхъ земствъ и земскихъ управъ, присутствій по кресть
янскимъ дѣламъ, земскихъ начальниковъ, мировыхъ посредни
ковъ и вообще сельскихъ и городскихъ властей. Земская и 
всякая другая обособленность подавляющимъ образомъ дѣй
ствуетъ на живучесть и цѣльность народнаго образованія и 
самая дѣствительная сила школьнаго дѣла весьма справедливо 
усматривается въ братскомъ, миролюбивомъ и благожелатель
номъ отношеніи между духовенствомъ, земствомъ, представи
телями администраціи — правительственной и общественной. 
Наше народное образованіе это такое необъятное великое и 
столь еще мало разработанное поле труда, что для каждаго 
желающаго потрудиться на пользу просвѣщенія многоммилліон- 
наго народа найдется полный просторъ и свобода. Но плоды 
этого труда будутъ тѣмъ осязательнѣе и зрѣлѣе, чѣмъ усилія 
къ тому будутъ дружнѣе и единодушнѣе. А духовенство исто
ріей и опытомъ послѣднихъ лѣтъ доказало свою полную спо
собность къ наиболѣе успѣшному и благотворному распростра
ненію въ народѣ грамотности и первоначальному просвѣще
нію народа въ духѣ православно-христіанскомъ, почему зас
луживаетъ живой поддержки и дѣятельнаго сочувствія».

Итакъ духовенство въ первое десятилѣтіе своей оффиціаль
ной дѣятельности по народному образованію, наперекоръ всѣмъ 
затрудненіямъ, невзгодамъ и навѣтамъ недоброжелателей, вполнѣ 
оправдало возложенное на него Монаршею властію довѣріе. 
Будемъ надѣяться, что упоминаемое въ отчетѣ сочувствіе и 
поддержка просвѣтительной дѣятельности духовенства со сто
роны правительства и общества заявятъ о себѣ вч> недалекомъ 
будущемъ. Нравственный обликъ приходскаго духовенства, 
какъ самоотверженнаго, неутомимаго и даровитаго дѣятеля на 
поприщѣ народнаго образованія, теперь успѣлъ обрисоваться 
настолько рельефно и выгодно, что нѣтъ причины опасаться 
того холоднаго равнодушія и матеріальной скудости, отъ ко
торыхъ страдала церковная школа въ первое десятилѣтіе своего 
существованія.

Священникъ 1. Покровскій.
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Собесѣдованія со старообрядцами въ Москвѣ.

Въ воскресенье ЗО-го января происходило девятое собесѣ
дованіе со старообрядцами въ домѣ Касичкина, въ Таганкѣ.

Вслѣдствіе отсутствія Преосвященнаго Тихона обычное объ
ясненіе Евангелія (27-го зачала Евангелія отъ Матѳея) было 
сдѣлано протоіереемъ I. Г. Виноградовымъ. Затѣмъ священникъ 
В. А. Красновскій прочелъ бесѣду, въ которой: 1) на осно. 
ваніп Св. Писанія и ученія свв. отцовъ доказалъ, что Боже
ственное обѣтованіе о неодолѣнности Церкви относится непре
мѣнно къ обществу вѣрующихъ, а не къ одному законоположенію 
вѣры; 2) разсмотрѣлъ доводы старообрядца Швецова, утверж
дающаго въ своемъ сочиненіи «Истинность старообрядствуюшей 
іерархіи» (стр. 14), что обѣтованіе о неодолѣнности Церкви 
относится къ законоположенію вѣры, а не къ обществу вѣру
ющихъ. Доводы Швецова основаны па словахъ Максима Испо
вѣдника, Іоанна Златоуста и Пикона Черногорца. 0. Краснов 
скій, разсматривая приведенныя слова, доказалъ, что Швецовъ 
беретъ слова свв. отцовъ отрывочно и придаетъ имъ ложное 
толкованіе, не обращая вниманія на общее ученіе тѣхъ же 
свв. отцовъ, какъ о Церкви вообще, такъ и объ ея неодолѣн
пости въ частности.

По прочтеніи этой бесѣды священникъ X. К. Максимовъ 
предложилъ старі обрядцамъ побесѣдовать по поводу прочитан
наго. Вышелъ цротивоокружпикъ Заваловъ и просилъ дать ему 
четверть часа времени па прочтеніе «рѣчи о порокахъ Греко- 
РоссійскоЙ Церкви».

0. Максимовъ и о. Павелъ предлагали ему нѣсколько разъ 
вмѣсто чтенія о всѣхъ порокахъ вести бесѣду постепенно, а 
именно —указать одинъ порокъ и по разсмотрѣніи его перехо
дить къ другому и т. д. Но Заваловъ не соглашался и нѣ
сколько разъ собирался уходить, протестуя, что ему не даютъ 
говорить. Въ виду такого упорства собесѣдника желаніе его 
было исполнено: ему предложили прочесть его «рѣчь»

Но прежде чтенія о. Виноградовъ, пожелавшій бесѣдовать 
съ Заваловымъ, сдѣлалъ для публики предварительное замѣча
нія: 1) Церковь по Апостолу (Еф. 5, стр. 27) непорочна, а 
Заваловъ хочетъ перечислять ея пороки; 2) какъ бы ни пони
малъ Заваловъ слово «порокъ», изъ-за пороковъ нельзя отдѣ
ляться отъ Церкви. «Итакъ будемъ, предложилъ о. Виногра
довъ, выслушивать обвиненія па безпорочную Церковь».

Заваловъ на это замѣтилъ, что онъ говоритъ не о Право
славной Церкви, а объ отступникахъ и затѣмъ сталъ читать 
приблизительно слѣдующее: «Ваша Греко-Россійскаи Церковь 
отступила съ 1666—1667 гг. отъ христіанскаго закона и Го
спода Іисуса Христа. Книги боговдохновепныя были отобраны, 
а какіе священники хотѣли по нимъ служить, такихч. отво
дили па мученіе съ цѣпями на піеѣ, Если бы не останавли
валъ законъ, то надо бы мучить теперь и единовѣрческихъ 
священниковъ, служащихъ по древнимъ книгамъ. Затѣмъ стала 
мерзость запустѣнія, подчинились новому Іисусу и приняли 
печать антихристову на руку, какъ въ Толковомъ Апостолѣ 
сказано, что и антихристъ назовется сыномъ Божіимъ.—Это 
до десятаго патріарха Адріана, а потомъ Петръ 1 учредила, 
Сѵнодъ 25-го января 1721 года. Такого устройства въ церкви 
не было, слѣдовательно подчинялись новому закопу, исправили 

‘ старый закопъ. Въ Кирилловой же книгѣ (лист. 36) сказано, 
| что нельзя исправлять законъ, а самимъ надо исправляться 

по закону. Въ Маргаритѣ (слово 3) говорится, что инъ законъ 
царскій, инъ законъ церковный’ царь принуждаетъ, священ
никъ утѣшаетъ, первый правитъ чувственно, второй духовно, 
п сего ради царь преклоняетъ главу подъ руку іерееву. А у 
васъ все вопреки этому, противъ писанія. Простой народъ 
убаюканъ своими пастырями и не смотритъ самъ въ Писаніе, 
А потому и явились еще ересь-блюдолюдная, въ нее погрязли 
сперва римскіе епископы, а потомъ и вы. Въ «Книгѣ о вѣрѣ», 
въ Кирилловой книгѣ и др. запрещено брить брады, а вы это 
отринули, и пастыри не учатъ своихъ дѣтей духовныхъ по 
ступать по Писанію') По Благовѣстпику (зач. 72 листъ 162) 
отъ такихъ ложныхъ учителей надо удаляться, а кто не уда
ляется, тотъ уподобляется свишямъ, валяющимся вч> грязи... 
По Толковому Апостолу (зачало 166), кто не любитъ Господа 
Иеуса да будетъ анаѳема-т. е. да отлучится отъ Христа и 
и предается во огнь вѣчный. А по Потребнику и по Толко
вому Апостолу (зач. 207),—ни единъ проклятый не можетъ дать 
благословеніе А потому, заключилъ Заваловъ свое чтеніе, и 
вы, архимандритъ Павелъ, не имѣете благословенія»...

Разбирая эту крайне запутанную и нескладную рѣчь Зава
лова, о Виноградова, прежде всего отмѣтилъ то обстоятельство, 
что, взявшись указать пороки и ереси въ Церкви, Заваловъ 
пе могъ указать ни одной дѣйствительной ереси въ Церкви. 
Такъ брадобритіе не ересь: никакой соборъ не запрещалъ бра
добритія, а если и ссылаются на 6-ой вселенскій соборъ, то 
ложно. Въ древней Русской Церкви было брадобритіе и не 
осуждалось: отецъ Грознаго царь Василій Іоанновичъ предъ 
свадьбой своей обрилъ бороду, а митрополитъ Даніила, его вѣн
чалъ и не судилъ. Называлъ Заваловъ троеперстіе печатью 
антихристовой, по никакой вселенскій соборъ не опредѣлилъ, 
въ чемъ она будетъ состоять, а потому какое право имѣетъ 
Заваловъ примѣнять къ троеперстію эту печать? Ссылка па 
проклятіе свв. отцевъ въ Стоглавѣ—ложная: свв. отцы така, не 
учили. Отцы Стоглаваго собора написали такъ «не разсудно, 
простотою и невѣжествомъ» и клятву «безт, разсужденія и 
неправедно положили» (Дѣян, собора 1667 г. листъ 14). Древ
няя Русская Церковь всегда была въ согласіи съ Греческой.4 
Стоглавъ же дѣлалъ свои постановленія безъ сношенія съ пат
ріархами, а потому, можетъ быть, и сдѣлалъ странныя поста
новленія, выдавая напр. за Апостольское предписаніе—праздно
ваніе субботы. Поэтому то мы и свободны отъ клятвы Стоглава. 
Высказавъ это, о. Виноградовъ предложилъ Завалову указать, 
какой вселенскій соборъ запретилъ брадобритіе и назвалъ трое
перстіе антихристовой печатью? Заваловъ сталъ читать изъ 
47 главы листъ 388-ой Кормчей запрещеніе брить бороды. Но 
о. Виноградовъ разсмотрѣлъ его ссылку и нашелъ, что это- 
статья какого-то Никиты Мниха объ опрѣснокахъ и что въ 
ней ложныя ссылки на Св. Писаніе. Кромѣ того о. Виногра
довъ и о. Павелъ выяснили Завалову, что образъ Божій вт, 
человѣкѣ пе въ бородѣ, а по Апостолу «въ правдѣ и препо
добіи истины», въ духовной, а не плотской сторонѣ человѣка 
Въ уясненіе сего и было прочитано ему мѣсто изъ древняго 
соборника (слово на 5 недѣлю).

’) Тутъ Заваловъ сталъ вычитывать о брадобритіи изъ Кирилло
вой книги легенды неприличнаго содержанія—и былъ остановленъ.
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не обращая вниманія на сущность доводовъ о христъ.Заваловъ,
Виноградова и о. Павла, сталъ дѣлать частныя замѣчанія: «вы 
меня обличали за Никиту Мниха, а сами изъ Соборника вычи
тываете тоже какого то Кирилла Мниха», говорилъ онъ.... 
«Вы лучше, о. Павелъ, докажите, могли ли вы получить бла
гословеніе отъ тѣхъ, кто сами его не имѣютъ»?

0. Павелъ обѣщалъ Завалову доказательство, но прежде, 
слѣдуя порядку чтенія его, просилъ доказать, что антихристъ 
будетъ называться Сыномъ Божьимъ, како было выражено имъ 
при чтеніи «рѣчи».

Заваловъ хотѣлъ было доказать это ссылками на Толковый 
Апостолъ, но ничего не нашелъ подходящаго и перешелъ къ 
развитію излюбленнаго противоокружническаго довода, что 
Греко-Россійская Церковь исповѣдуетъ иного Іисуса, и не испо
вѣдуетъ Господа Исуса. «Вашъ учитель Димитрій Ростовскій, 
говорилъ онъ, назвалъ Исуса равпоухимъ, чудовищнымъ и ни
чего пезначущимъ. Хотя вы и проповѣдуете Господа Нашего 
Исуса, но не по волѣ, а по нуждѣ. Какъ діаволъ по нуждѣ 
проповѣдалъ, крича: «Исусъ Сынъ Маріинъ» (зіс), такъ и вы 
по нуждѣ, когда нечѣмъ оправдаться, то говорите, что испо
вѣдуете Исуса, но по волѣ никогда не исповѣдуете Его: ни 
въ одной церкви этого нѣтъ, вездѣ вы проповѣдуете Іисуса, 
а оиъ не родился, не крестился и не Христосъ»....

0. Павелъ прежде всего указалъ Завалову, что онъ не до
казалъ свое мнѣніе, будто антихристъ будетъ называться Сы
номъ Божіимъ. Затѣмъ на основаніи (Іоан. 5, ст. 43) доказалъ, 
что антихристъ придетъ во имя свое, себя будетъ именовать 
богомъ. Такъ какъ изъ этого уже отчасти вытекало опровер
женіе мысли Завалова, что Іисусъ—антихристъ: Онъ пришелъ 
отъ Отца и именовался Сыномъ Божіимъ; то о. Павелъ пере
шелъ къ рѣшенію вопроса Завалова относительно полученнаго 
имъ—о. Павломъ отъ Греко-Россійской Церкви благословенія.— 
«Патріархъ Іеремія, говорилъ онъ, благословлялъ именословно, 
а онъ поставлялъ Іова и, какъ Іовъ и другіе патріархи, имѣя 
различіе въ перстосложеніи съ Греками, не считали это пре
пятствіемъ къ единенію въ вѣрѣ, къ пребыванію въ единой 
церкви, такъ и мы руководимся ихъ примѣромъ. А что Іеремія 
и другіе Греческіе патріархи благословляли именословно, это 
видно изъ книгъ, какія при нихъ вышли и нынѣ хранятся въ 
Сѵнодальной библіотекѣ. Это же признаетъ и Денисовъ въ 
Поморскихъ отвѣтахъ.... Эту же мысль можно подтвердить и 
святыней Успенскаго собора.

Заваловъ замѣтилъ, что Денисовъ не свидѣтель: онъ помо
рецъ отступной. Относительно же памятниковъ Сѵнодальной 
библіотеки заявилъ: «вы не имѣете права приводить доказа
тельства изъ книгъ, которыхъ у васъ нѣтъ подъ руками По
чему, говорилъ онъ, вы не доказываете Писаніемъ, которое 
предъ вами?., и т. п

0. Виноградовъ вкратцѣ повторилъ главные доводы Завалова, 
при чемъ наиболѣе подробно остановился на выясненіи пра
вильности и древности имени «Іисусъ», разсмотрѣлъ ихъ кратко 
и ясно и этимъ заключилъ бесѣду около 9 часовъ вечера при 
большомъ стеченіи публики.

Того же 30 января происходила бесѣда и въ залѣ Московской 
духовной семинаріи. На бесѣдѣ этой преподаватель семинаріи г. Не
красовъ разбиралъ и опровергалъ тѣ доказательства, которыя обы
кновенно приводятъ старообрядцы въ подтвержденіе своей лжи, 
будто бы въ церкви православной царствуетъ (отъ 1666 г.) анти

Доказательства эти, какъ передаютъ ихъ сами старо
обрядцы, суть слѣдующія: 1) исполненіе 1666 г. по Р.Хр.; 2) отвер
женіе православною церковію имени Христа Спасителя: Исусъ, 
и введеніе новаго имени антихристова: Іисусъ-, 3) отверженіе 
истиннаго креста Христова, т. е. осьмиконечнаго, и употребле
ніе Церковію православною креста четвероконечнаго - печати 
антихристовой; 4) отверженіе двуперстнаго сложенія для крест
наго знаменія и введеніе троеперстія-тоже печати антихристо
вой; 5) измѣненіе печати на просфорахъ, или точнѣе—употребле
ніе православною Церковію на просфорѣ, изъ которой вынимается 
агнецъ, «вмѣсто Христа Іса—Іисуса, вмѣсто печати животво
рящаго креста Спасова—латвійскаго крыжа» и проч.; и 6) пре
кращеніе (якобы повсюдное) таинства тѣла и крови Христовыхъ.

О нервомъ «доказательствѣ» особой рѣчи не было въ виду 
того, что о 1666 годѣ говорилось уже не разъ па предыду
щихъ бесѣдахъ. Объ остальныхъ же было сказано и разъяснено, 
что они не только ложны, но и нечестивы и богохульны, — 
дышатъ фанатической ненавистью къ Церкви православной и ея 
святынѣ.

И 1) ложно утверждаютъ старообрядцы, будто Церковь пра
вославная отвергла имя Ісусъ (хотя ей нельзя было бы поста 
вить этого въ вину, такъ какъ подобное произношеніе имени 
Господа неправильно и несогласно съ древностью) и ввела но
вое антихристово имя Іисусъ. Еслибъ она отвергла первое, то 
и людей молящихся съ произношеніемъ сего имени, — каковы 
всѣ старообрядцы, — не признавала бы за христіанъ. Еслибы 
второе (Іисусъ) было новое имя и обозначало иное лице, не 
Спасителя міра, то древнею благочестивою Церковію не было 
бы и принято наравнѣ съ первымъ, и даже—чаще, чѣмъ первое. 
Свидѣтельствъ объ этомъ великое множество, и всѣ они такъ 
ясны, рѣшительны и очевидны, что не признать ихъ не могутъ 
и старообрядцы. А если такъ, то дѣло совѣсти каждаго признать 
одно изъ двухъ: или то, что въ древней россійской Церкви и 
мысли, и опасенія не было, яко бы эти начертанія: Ісусъ и 
Іисусъ, могли означать два лица, двухъ боговъ; или то, что 
антихристъ царствуетъ въ русской Церкви не съ 1666 года, а 
по крайней мѣрѣ съ одиннадцатаго вѣка, отъ котораго сохра
нилось Остромірово евангеліе съ многократнымъ начертаніемъ 
сего имени Іисусъ.

2) Совершенно несправедливо также утверждаютъ старо
обрядцы, будто Церковь православная «отметнула крестъ Хри
стовъ» —осьмиконечный, а вмѣсто его ввела такой, котораго 
не знала святая древность, т. е. крестъ четвероконечный, ла
тинскій, — печать антихриста. Еслибъ она отвергла крестъ 
осьмиконечный, то и неупотребляла бы его: не полагала бы 
на престолѣ церковномъ, не водружала бы на храмахъ, не 
воспѣвала бы, какъ крестъ животворящій, и не поклонялась бы 
ему. А что наравнѣ съ нимъ почитаетъ и крестъ четвероко
нечный, то въ этомъ нѣтъ ничего не только ужаснаго, но и 
предосудительнаго, напротивъ того,—согласно съ ученіемъ свв. 
апостоловъ и свв. отцевъ, которые не придавали значенія ко
личеству концовъ креста, и четвероконечному кресту поклонялись 
какъ Христову и называли его животворящимъ. Св. апостола. 
Андрей былъ распятъ на крестѣ четвероконечномъ; но «пришедъ 
ко кресту, онъ не поругася ему, яко враги креста Христова 
поругаются,—но назвалъ его освященнымъ кровію Христовою 
и воздалъ, вмѣстѣ съ другими, веліе поклоненіе и честь (Кир. 
кн. л. 175). Старообрядцы, порицая крестъ сей печатія анти
христа и отвергая его, чрезъ то не только противятся ученію 
древней Церкви и ее обвиняютъ въ почитаніи печати антихри-
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стовой, но и хулятъ свой собственный крестъ, который изобра
жаютъ на себѣ въ крестномъ знаменіи: Елика убо не вѣдятъ, 
хулятъ (Іуд. ст. 10).

3) Говоря о троеперстіи и называя оное печатью антихри
стовой, ревнители мнимой старины безразсудно, руководятся не 
Писаніемъ, а своею ненавистью къ Церкви православной и ея 
чадамъ. Мы, которые крестимся троеперстно, вѣруемъ во Свя
тую Троицу и въ то, что Господь Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, по
страдалъ за насъ на крестѣ и спасъ насъ отъ власти діавола; а 
развѣ такъ будутъ вѣровать и проповѣдывать тѣ, которые 
примутъ печать врага Христова?!. Печать антихристова, по 
Писанію, будетъ видимымъ и притомъ неизгладимымъ и посто
яннымъ (на челѣ и правой рукѣ) знакомъ, по которому можно 
будетъ отличить послѣдователей антихриста отъ учениковъ 
Христовыхъ; а развѣ можно сказать это о троеперстіи? Уди
вительная печать!—она есть, когда сложены три перста воедино, 
и нѣтъ ея, когда персты не сложены. И когда эту печать поло
жимъ, напр , на чело, не остается никакого отпечатка, такъ 
что все равно, приложена печать или не приложена: запеча
танныхъ этой печатью нельзя и отличить отъ незапечанныхъ! 
Къ тому же, если три перста совокупленные творятъ у насъ 
печать антихриста, то старообрядцамъ (дабы со «беззакон
ными» не вмѣниться) не слѣдовало бы ни въ какомъ дѣлѣ 
и совокуплять ихъ. Зачѣмъ же, напримѣръ, совокупляютъ три 
перста, когда перо держатъ, пиша книги, или кисть берутъ, 
пиша иконы? Всякій разъ какъ слагаютъ три перста, прини
маютъ, по мнѣнію своему, печать антихристову на свои руки 
и, такимъ образомъ, печатаютъ и руки свои, и дѣло свое.

4) Изъ перваго—втораго пункта ясно обнаруживается не
правда мнѣнія старообрядцевъ и относительно печати на про
сфорахъ съ именемъ Іисусъ и четверо-коиечныиъ крестомъ. II 
только «бѣснующимся еретикамъ» свойственно говорить (чтд 
говорятъ именуемые старообрядцы), будто агнецъ нашей цер
кви—за крестъ Христовъ и спасительное имя Іисусъ—«лишенъ 
и чуждъ православной святыни, и ничто же ино есть, токмо 
антихристъ явивыйся неправедный агнецъ»!. Тосподп, не по- 
етави имъ грѣха сею (Дѣян. 7, 60).

5) Что же касается до прекращенія (повсюднаго!) у безпо
повцевъ безкровной жертвы Христовой, какъ доказательства 
якобы уже наступившаго царствованія антихриста, то это об
стоятельство имѣло бы силу лишь въ томъ случаѣ, когда бы, 
по Господню установленію, безкровная жертва имѣла продол
жаться въ церкви Христовой только до явленія антихриста, 
а не до втораго пришествія Христова: дондеже пріидетъ 
(1 Кор. 11, 26).

Итакъ, по Писанію ли учатъ старообрядцы—когда разсуж
даютъ о признакахъ (царствованія антихриста?—спросилъ въ 
заключеніе г. Некрасовъ.

Старообрядцы въ бесѣду не вступали. Слушателей было до 
тысячи человѣкъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Паннихида по Императорѣ Петрѣ I и Петрѣ II. — Поминовеніе вы
сокопреосвященнаго Леонтія но случаю полугодовщины со дня его 
кончины. — Новый храмъ при тюремномъ замкѣ.- Собраніе высочайше 
утвержденнаго Общества распространенія Св. Писанія въ Россіи.— 
Празднованіе трехлѣтней годовщины Трифоновской церковно-при
ходской школы.—Первый годъ приходскаго попечительства при Геор
гіевской, въ Грузинахъ, церкви. — Новый прокуроръ Сѵнодальной 
конторы.-т В. Д. Шеръ и Д. Д. Галкинъ.—Служенія преосвящен
наго Александра в; Сергіевомъ посадѣ. — Троицкая церковно-при
ходская библіотека въ г. Волоколамскѣ. - Освященіе х) ама въ с.

Глуховѣ, Богород. у. — Празднованіе ііятидесятил іѵііп служенія въ 
священномъ санѣ прот. Ісропольскаго въ г. Богородскѣ

— 29 января въ Архангельскомъ соборѣ преосвященнымъ 
Александромъ, епископомъ Дмитровскимъ, совершена была 
паннихида по Императорамъ Петрѣ I и Петрѣ П (въ память 
дней кончины ихъ; Петръ I ф 28 января,Петръ II —19 янв.).

— 1 февраля исполнилось полгода со дня кончины высоко
преосвященнаго Леонтія, митрополита Московскаго. Въ этотъ 
день въ Алексіевской церкви Чудова монастыря преосвящен
нымъ Тихономъ, епископомъ Можайскимъ, совершены были 
литургія и паннихида о упокоеніи души почившаго іерарха. 
Поминовеніе его совершено было также въ Успенскомъ соборѣ, 
храмѣ Христа Спасителя, Николаевской семинарской церкви, 
во всѣхъ монастырскихъ и приходскихъ церквахъ Москвы, въ 
Троицкой лаврѣ, гдѣ погребено тѣло усопшаго, и въ Москов
ской дух. академіи.

— По ходатайству г. московскаго тюремнаго инспектора и 
причта церкви губернскаго тюремнаго замка, находящагося въ 
Малыхъ Каменыцикахъ, въ октябрѣ прошлаго года было раз
рѣшено существующій при губернской тюрьмѣ ветхій деревян
ный храмъ во имя иконы Богоматери «Взысканіе погибшихъ» 
упразднить и вмѣсто него устроить въ 3-мъ этажѣ новаго ка
меннаго корпуса домовую церковь въ прежнее «во-имя». Необ
ходимыя средства для постройки новаго храма предложилъ, 
по сообщенію Русскаго Листка, ктиторъ, тюремной церкви и 
директоръ попечительнаго о тюрьмахъ комитета, пот. поч. гр. 
А. Д. Расторгуевъ. Къ работамъ по постройкѣ новаго храма 
было приступлено тотчасъ-же по разрѣшеніи и въ настоящее 
время храмъ почти уже готовъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
лѣпныхъ работъ и живописи. По внутренней отдѣлкѣ, изя
ществу работы и красотѣ иконостаса, новый храмъ будетъ 
одинъ изъ лучшихъ домовыхъ храмовъ въ Москвѣ. Освященіе 
церкви предполагается въ мартѣ мѣсяцѣ. Расходъ по постройкѣ 
простирается около 25,000 руб.

- 30 января, въ 2 часа дня, въ Политехническомъ музеѣ 
состоялось засѣданіе московскихъ членовъ Высочайше утвер 
ждепнаго Общества для распространенія свящ. Писанія въ 
Россіи подъ предсѣдательствомъ профессора Н. А. Астафьева, 
прибывшаго для этого засѣданія изъ С.-Петербурга. Засѣданіе 
это было устроено съ цѣлію ознакомить московскихъ членовъ 
и всѣхъ, интересующихся дѣлами Общества, съ ходомъ дѣя
тельности его въ истекшемъ 1893 году. Засѣданіе—по обычаю 
этого общества — открыто было чтеніемъ изъ свящ. Писанія 
(прочитано было Малах. 3, 13—18); всѣ присутствующіе 
выслушали это чтеніе стоя Сообщая о дѣятельности Общества 
предсѣдатель г. Астафьевъ прежде всего доложилъ о цифровыхъ 
данныхъ отчета за 1893 г. Далѣе изъ дѣятельности общества за 
отчетный годъ г. Астафьевъ отмѣтилъ участіе Общества на выс
тавкѣ въ Чикаго,—распространеніе имъ книгъ Свящ. Писанія между 
нашими единовѣрцами, живущими въ Америкѣ (за что Общес
тво получило благословеніе преосвященнаго Николая, епископа 
Алеутскаго) и другихъ странахъ и на основаніи цѣлаго ряда жи
выхъ сообщеній самихъ книгоношъ изобразилъ дѣятельность ихъ 
по распространенію книгъ Св. Писанія, а также и дѣятельность 
такъ называемыхъ «сотрудниковъ» Общества,—Для обезпеченія 
книгоношъ на случай ихъ болѣзни или старости и семействъ ихъ на 
случай ихъ смерти при Обществѣ въ истекшемъ, году (по случаю 
исполнившагося 30-лѣтія дѣятельности книгоношъ) положено 
основаніе для особаго вспомогательнаго фонда (собрано пока 
1,200 р.). Послѣ сообщенія предсѣдателя членъ Общества прот,
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А. Г. Полотебновъ, чтобы видѣть тоть идеалъ, къ которому должны 
и мы, русскіе стремиться въ своей ревности о распространеніи 
Слова Божія, указалъ на широту дѣятельности библейскихъ 
обществъ англійскаго и американскаго (послѣднее помогаетъ и 
нашему русскому Обществу распространенія Св. Писанія ежегодной 
субсидіей въ 5,852 руб.). Въ заключеніе засѣданія г. предсѣ
датель прочиталъ еще мѣсто пр. Малахіи, а преосвященный 
Александръ, епископъ Дмитровскій, присутствовавшій на засѣ
даніи, прочиталъ молитву Господню.

— Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Свят. Сѵнода отъ 20 января 
назначенный прокуроромъ и управляющимъ канцеляріей Москов
ской Сѵнодальной конторы, князь Алексѣй Александровичъ Ши- 
ринскій-Шихматовъ, по сообщенію Московскихъ Вѣдомостей,—■ 
сынъ бывшаго попечителя Московскаго учебнаго округа, князя 
Александра Прохоровича Ширинскаго-Шихматова, оставившаго 
по себѣ свѣтлое воспоминаніе среди Москвичей. Князь Алексѣй 
Александровичъ родился въ 1862 году въ Вильпѣ, въ то время, 
когда его покойный отецъ управлялъ еще Виленскимъ учебнымъ 
округомъ; переселившись затѣмъ въ Москву, онъ началъ свое 
образованіе въ частной гимназіи Ф. И. Креймана и окончилъ 
его въ 1884 году въ Петербургѣ вт> Училищѣ Правовѣдѣнія. 
Поступивъ затѣмъ на службу чиновникомъ особыхъ порученій 
при эстляпдскомъ губернаторѣ князѣ С. В. Шаховскомъ, князь 
А. А. Ширинскій-Шихматовъ былъ назначенъ въ Ревель совѣт
никомъ Губернскаго Правленія. Вслѣдъ затѣмъ онъ перешелъ 
на службу въ Петербургъ, гдѣ и состоялъ до послѣдняго вре
мени помощникомъ юрисконсульта при Оберъ-Прокурорѣ Святѣй
шаго Сѵнода.

—- 1-го февраля, въ день памяти св. мученика Трифона, въ 
храмѣ, посвященномъ имени сего угодника Божія, находящемся 
на 3-й Мѣщанской улицѣ и обычно привлекающемъ на моленіе 
передъ чудотворною его иконою многочисленныхъ посѣтителей— 
богомольцевъ, совершено было особенно торжественное празд
нество. Еще наканунѣ, въ 3 часа по полудни, при многочис
ленномъ стеченіи богомольцевъ, совершена была вечерня съ 
съ молебномъ св. мученику Трифону, отправленнымъ соборне 
съ обычными многолѣтіями. Затѣмъ въ 6 часовъ къ празднич
ной всенощной, совершенной въ предстоятельствѣ мѣстнаго 
протоіерея I. 1. Преклонскаго, собралось столько любителей 
церковныхъ торжествъ и почитателей св мученика, что они въ 
значительной своей части не могли вмѣститься въ стѣнахъ 
древняго необширнаго храма. Въ самый праздникъ—къ ранней 
литургіи, которую совершалъ священникъ Г. М. Дьяченко,— 
и особенно къ поздней, которую священнодѣйствовалъ ректоръ 
семинаріи, архимандритъ Климентъ, съ мѣстнымъ протоіереемъ 
и священниками: В. Ф. Остроуховымъ и Г. Я. Коссинымъ, 
при протодіаконѣ В. Л. Юстовѣ,— богомольцевт, явилось еще 
больше Во время литургіи нѣкоторыя пѣснопѣнія были про
пѣты дѣтьми—учениками мѣстной церковно-приходской школы. 
Изъ храма, по окончаніи литургіи, о ректоръ (онъ же и това
рищъ предсѣдателя училищнаго совѣта Кирилло-Меѳодіевскаго 
Братства) съ о. протоіереемъ и прочими сослужившими іереями 
прибылъ въ мѣстную церковно-приходскую школу, которая съ 
храмовымъ праздникомъ соединяетъ воспоминаніе обгь ея откры
тіи въ 1891 году. Въ школѣ совершено было краткое молеб
ствіе св. мученику, покровителю школы, съ исполненіемъ при 
этомъ всего пѣнія учищимся въ этой школѣ и съ возглаше
ніемъ многолѣтій: Царствующему Дому, св. Правительствующему 
Сѵноду, Московскому Владыкѣ Митрополиту Сергію, учащимъ и 
учащимся въ школѣ. Въ назиданіе дѣтямъ законоучителемъ школы, 

священникомъ Г. Коссинпымъ сказана была помѣщенная вы 
ше рѣчь, въ разъясненіе общихъ задачъ церкви и школы; 
къ рѣчи законоучителя присоединено было о. Ректоромъ при
вѣтствіе. съ назидательными совѣтами юнымъ ученикамъ этой 
школы. За симъ дѣтямъ розданы были на память о праздникѣ 
экземпляры псалтыри въ русскомъ переводѣ и праздничные 
гостинцы. Послѣ всего этого дѣти, обрадованныя и несомнѣнно 
съ благотворнымъ впечатлѣніемъ, отъ оказаннаго имъ вниманія, 
отпущены были па домамъ.

— Моск. Лист. сообщаетъ, что 2 февраля, церковно-при
ходское попечительство при Георгіевской, въ Грузинахъ, цер
кви праздновало первую годовщину своего существованія. По
печительство открыло свою дѣятельность, какъ видно изъ от
чета, прочитаннаго на собраніи прихожанъ, при основномт. 
капиталѣ въ 3,000 р.; па приходъ поступило въ отчетномъ 
году 1,026 р. 10 к., израсходовано 522 р. 90 к ; изъ нихъ 
на единовременныя пособія 259 р. и мѣсячныя-252 р. Всѣхъ 
членовъ, внесшихъ не менѣе 5 р., состояло въ отчетномъ 
году 95 человѣкъ. Составъ совѣта попечптелъства остается 
прежній.
| 24 января скончался архитекторъ Владимиръ Димитріе

вичъ Шеръ, состоявшій смотрителемъ за сиѵнодальными не
движимыми имуществами въ Москвѣ. Памятникомъ его дѣя
тельности, какъ архитектора,остается замѣчательная концерт
ная зала при Сѵнодальномъ училищѣ: въ виду ея превосход
ныхъ акустическихъ условій вскорѣ послѣ построенія ее на
зывали громаднымъ музыкальнымъ ящикомъ». Кромѣ того въ 
послѣднее время разныя постройки и ремонтъ зданій, принад
лежащихъ московскимъ сѵнодальнымъ монастырямъ, произво
дились по его планамъ и подъ его руководствомъ. Заупокой 
ная литургія и отпѣваніе тѣла усопшаго совершены были 27 
января въ Воскресенской, на Остоженкѣ, церкви Срѣтенскимъ 
архимандритомъ о. Димитріемъ соборне. Бъ отпѣваніи участво
валъ о. протопресвитеръ И. В. Благоразумовъ. Погребенъ 
покойный на Ваганьковскомъ кладбищѣ.
| 30 января въ церкви Спаса, что во Спасской, были 

совершены заупокойная литургія и отпѣваніе тѣла скончавша
гося 27-го января, старосты этой церкви Димитрія Димитріе
вича Галкина. Покойный болѣе трехъ лѣтъ занималъ эту долж
ность и за все это время принималъ всѣ зависящія отъ него 
мѣры къ улучшенію церковнаго благолѣпія и помощи бѣднѣй
шимъ изъ прихожанъ. Такъ, при его энергичномъ содѣйствіи 
съ 21-го ноября 1892 г. было учреждено приходское попечи
тельство о бѣдныхъ. Настоятелемъ церкви о. Рождественскимъ 
было сказано надгробное, слово. На гробъ покойнаго были 
возложены вѣнки: отъ причта церкви, отъ прихожанъ, отъ 
совѣта приходскаго попечительства о бѣдныхъ, отъ любителей 
церковнаго благолѣпія и многихъ, другихъ лицъ. Тѣло покой, 
наго погребено на Лазаревомъ кладбищѣ.

— 27-го января въ домовой церкви состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы дома призрѣнія бѣдныхъ въ Сергіе
вомъ посадѣ была совершена литургія, которую служилъ прі
ѣхавшій изъ Москвы преосвященный Александръ, епископъ 
Дмитровскій, состоящій попечителемъ пріюта. Въ 1 часъ дня 
преосвященный Александръ прослѣдовалъ въ домовую церковь 
духовной академіи, гдѣ имъ, въ сослуженіи ректора академіи, 
архимандрита Антонія, инспектора іеромонаха Сергія и осталь
наго духовенства, была отслужена паниихида по покойномъ
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Иванѣ Сергѣевичѣ Аксаковѣ, скончавшемся въ этотъ день, и 
его супругѣ, Аннѣ Ѳедоровнѣ Аксаковой.

— Русскій Листокъ сообщаетъ свѣдѣнія о Троицкой церковно
приходской библіотекѣ въ г. Волоколамскѣ. Въ 1892 году съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства священникомъ Волоколам
ской Троицкой церкви Сергіемъ Добровымъ открыта при озна
ченной церкви безплатная библіотека для духовно нравственнаго 
назиданія простого народа. Собраніе книгъ, входящихъ въ 
составъ ея, отличается разнообразіемъ подбора: кромѣ значи 
тельнаго количества книгъ религіозно-нравственныхъ общедо
ступнаго содержанія, — по богословію, церковной исторіи, по 
изъясненію Священнаго Писанія, бесѣдъ и проповѣдей, нази
дательныхъ популярныхъ брошюръ и духовныхъ журналовъ, 
не мало имѣется изданій по географіи, этнографіи, историче
скихъ, гигіеническихъ, по пчеловодству, садоводству, огород
ничеству, хлѣбоводству, травосѣянію, беллетристикѣ и произ
веденій техническихъ. Всѣхъ книгъ въ библіотекѣ до 400 
названій: опѣ были присланы въ разное время и разными ли
цами Отъ покойнаго преосвященнаго Іакова, бывшаго епископа 
муромскаго, получено было не мало книгъ; въ недавнее время 
отъ неизвѣстнаго поступило до 200 названій. Получено также 
нѣсколько книгъ отъ преподавателя московскаго кадетскаго 
корпуса В П. Патокина (| 1893). Такая библіотека, какъ 
показываетъ опытъ, благотворно вліяетъ на образъ жизни и 
нравственность прихожанъ

— 29 января въ селѣ Глуховѣ, при фабрикѣ Богородско- 
Глуховской мануфактуры, состоялось освященіе православнаго 
храма, выстроеннаго при больницѣ, устроенной нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ для мѣстныхъ фабричныхъ. Освященіе со
вершалъ преосвященный Тихонъ, епископъ Мажайскій.

— 23 го числа января духовенство и граждане г. Богород- 
ска праздновали 50-лѣтпій юбилей соборнаго протоіерея Ди
митрія Іоанновича Іерапольскаго. Димитрій Іоанновичъ родился 
въ 1822 году; по окончаніи курса въ Виѳанской духовной се
минаріи въ 1844 г., онъ въ томъ же г. опредѣленъ во священника въ 
село Карпово, Богородскаго уѣзда; въ 1849 г. переведенъ въ 
село Катальники, а отсюда въ 1864 году переведенъ въ со
борный храмъ города Богородска. Димитрій Іоанновичъ былъ 
законоучителемъ въ нѣсколькихъ школахъ, проходилъ должность 
духовника священно-церковно-служителей, состоялъ членомъ 
Богородскаго духовнаго правленія, былъ цензоровъ проповѣдей, 
членомъ Богородскаго училищнаго совѣта отъ духовнаго вѣ
домства, и 20 лѣтъ благочиннымъ. За неослабную дѣятельность 
въ разное время награжденъ былъ скуфьею, камилавкою, на- 
перстнымъ крестомъ, орденами св. Анны 3-Й и 2-й степени 
и званіемъ протоіерея. Всенощное бдѣніе на 23 число было 
совершено при участіи юбиляра, литургію же 23 числа слу
жилъ соборне мѣстный благочинный А. Ѳ. Каптеревъ; имъ же 
въ концѣ литургіи было сказано и приличное случаю слово. 
По отпустѣ литургіи юбиляромъ съ восемью священниками 
быкъ отслуженъ благодарственный молебенъ съ возглаше
ніемъ многолѣтія и самому юбитяру. Послѣ молебна прежде 
всѣхъ привѣтствовало юбиляра мѣстное духовенство, при чемъ 
священникомъ Д. Протасовымъ сказана была рѣчь и поднесенъ 
«Іерейскій молитвословъ» въ сребро позлащенномъ переплетѣ: 
потомъ предводитель уѣзднаго Богородскаго дворянства г Са
маринъ прочелъ адресъ отъ членовъ тюремнаго комитета, 
въ которомъ юбиляръ былъ директоромт. 30 лѣтъ; далѣе 
привѣтствовалъ юбиляра городской голова и церковный ста
роста г. Подшиваловъ и поднесъ ему отъ горожанъ на

персный золотой крестъ, украшенный каменьями. Послѣ го
родскаго головы привѣтствовалъ юбиляра краткою рѣчью пред
сѣдатель Богородскаго общества хоругвеносцевъ г. Камзоловъ, 
при чемъ отъ общества была поднесена икона Спасителя въ 
серебряной вызолоченной ризѣ. Вторая икона была поднесена 
отъ К° Богородско-Глуховской мануфактуры, при чемъ привѣт
ствіе было сказано вторымъ священникомъ Тихвинской церкви 
о. С. Лебедевымъ. Когда всѣ дары были уже поднесены юби
ляру, его привѣтствовали представители сосѣдняго Троице 
Ратмоновскаго благочинія священники- о. Лихачевъ и о. Хол
могоровъ, при чемъ о. Лихачевымъ прочитанъ былъ адресъ.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Высочайше одобреніе дѣятельности Прибалтійнкаго братства на пользу 
Православія.—Латино-польская пропаганда въ Запад. краѣ.—Нѣмец
кая пропаганда въ Западныхъ и ІОго-Западн.губерніяхъ.—Зловредное 
вліяніе еврейства.—Православныя школы въ Финляндіи.—Первая цер
ковно-приходская школа на Мурманѣ.—Ослабленіе сектанства въ 
Тамбовскомъ краѣ. — Откровенныя признанія сектантскихъ вожа
ковъ.-Къ извѣстіямъ о построеніи Варшавскаго собора.—Нормаль, 
ный уставъ для Общества вспомоществованія ученикамъ нисшихъ и 

среднихъ учебныхъ заведеній.

— По сообщенію Правительственнаго Вѣдтника, по 
поводу исполнившагося въ 1892 году перваго десятилѣ
тія существованія прибалтійскаго православнаго братства Хри
ста Спасителя и Покрова Божіей Матери, г. Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Синода повергнута была на Высочайшее 
Государя Императора благовоззрѣніе записка о плодотворной 
дѣятельности братства на пользу Православія за указанный 
періодъ времени и Его Императорское Величество Всемилости
вѣйше соизволилъ Собственноручно начертать на этой запискѣ: 
-Весьма утѣшительно и дѣлаетъ честь предсѣдателю, чле
намъ и дѣятелямъ братства.—Дай Богъ и впредь съ такимъ 
же успѣхомъ вести дѣло Православія •>!

— Латино-польская пропаганда въ Заподномъ краѣ, по сло
вамъ отчета г. Оберъ-Прокурора, Свят. Синода, по прежнему про
должаетъ доставлять затрудненія просвѣтительной дѣятельности 
православной церкви, избирая для того пути скрытные и не всегда 
благовидные. Главными дѣятелями этой пропаганды являются 
ксендзы, въ послѣднее время съ особенной энергіей возбужда
ющіе и поддерживающіе въ мѣстномъ населеніи враждебное отно
шеніе къ Православію и Россіи и при каждомъ случаѣ поно
сящіе Православную вѣру, какъ холопскую. Подъ вліяніемъ кзенд- 
зовъ въ Гродненской губ. распространился нелѣпый слухъ, 
будто само правительство, сознавъ превосходство католицизма, 
будетъ обращать всѣхъ въ латинскую вѣру, и что уже теперь 
многія высшія правительственныя лица обращаются въ като
личество. Развивая всякими средствами въ католическомъ насе
леніи ненависть къ православнымъ, ксендзы всячески препят
ствуютъ заключенію, такъ называемыхъ, смѣшанныхъ браковъ, 
въ тѣхъ же случаяхъ, когда такіе браки, пе смотра на пре
пятствія ксендзовъ, всетаки составляются, ксендзы пользуются 
ими для цѣлей пропаганды, особенно когда католическимъ эле
ментомъ въ семьѣ является женщина; являясь въ такія семьи 
подъ предлогомъ требъ, ксендзы не упускаютъ случая сказать 
что либо не въ пользу православія по адресу православнаго 
мужа—и очень часто успѣваютъ вынудить обѣщаніе у матерей 
католичекъ, не только самимъ навсегда оставаться въ римско- 
католичествѣ, но и дѣтей своихъ воспитывать въ латинствѣ, 
вопреки даваемой передъ бракомъ подпискѣ. Ревностныя като
лички, состоящія въ замужествѣ съ православными, до того
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иногда доходятъ, что крестятъ дѣтей своихъ у ксендзовъ и 
на имя другихъ родителей—католиковъ. Самой удобной средой ‘ 
для католической пропаганды являются упорствующіе въ укло
неніи отъ Православной церкви изъ возсоединенныхъ. Не рѣдко 
ксендзами совершаются смѣшанныя браки въ костелахъ, безъ 
освященія православною церковію, причемъ въ метрическихъ 
книгахъ записывали православныхъ католиками. Другими сред
ствами пропаганды служитъ распространеніе между православ
ными различныхъ предметовъ, чествуемыхъ католиками: кре
стиковъ, иконъ, четокъ, ладонокъ и под. и торжественное бого
служеніе въ костелахъ, привлекающее вмѣстѣ съ католиками и 
многихъ православныхъ. Число оттпавшихъ отъ православія 
въ 1891 году было впрочем'ь не велико: въ Полоцкой епархіи 
7 лицъ, въ Волынской—6. Только въ Литовской епархіи число 
отторгнутыхъ доходитъ до 180 душъ. Эти отщепенцы проник
нуты фанатическою ненавистію къ православію и въ неменьшей 
степени ненавистью политическою—къ Россіи. Такъ многіе изъ 
нихъ, выражая сожалѣніе о неудачахъ бывшаго возстанія, съ 
прискорбіемъ восклицаютъ: «не во время тогда паны бунтъ 
сдѣлали; ахъ, если бы теперь случилось то, о чемъ мы теперь 
думаемъ, тогда мы всѣ пошли бы воевать!» Въ этихъ фразахъ, 
по замѣчанію Литовскаго преосвященнаго, нельзя не видѣть 
отголосковъ панскихъ толковъ о Польшѣ, не чуждой мечтамъ 
о новомъ возстаніи. Зато крестьяне—католики, живущіе вдали 
отъ ксендзовъ и костеловъ, чужды фанатизма и религіозной 
обособленности. Многіе изъ нихъ относятся къ православнымъ 
съ любовію и наравнѣ съ ними посѣщаютъ православные храмы, 
особенно въ дни храмовыхт> праздниковъ, съ уваженіемъ отно
сятся къ православнымъ пастырямъ, принимаютъ отъ нихъ 
благословеніе, приглашаютъ ихъ для освященія полей, построекъ 
и пр., жертвуютъ матеріалы и деньги на церковныя нужды, 
преимущественно на ремонтъ и постройку церквей; охотно посы
лаютъ дѣтей въ школы и просятъ, чтобы ихъ обучали пѣнію 
и допускаютъ ихъ принимать участіе въ церковномъ пѣніи и 
чтеніи. Словомъ, католики, если ихъ не фанатизируютъ ксепдзы, 
относятся къ православнымъ дружелюбно и входятъ съ ними 
въ религіозное общеніе.

— Православная церковь въ западныхъ и смежныхъ съ 
ними епархіяхъ, по даннымъ тогоже отчета г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, испытываетъ много зла и отъ нѣмцевъ—протестантовъ и 
сектантовъ. Основавшись въ лучшихъ мѣстахъ западнаго и юго- 
западнаго края, многіе изъ нихъ посягаютъ на вѣрованія русскаго 
народа, прививая ему сектантскія заблужденія. Вреднѣе всего 
дѣйствія ихъ въ распространеніи штунды, распространяющейся 
въ губерніяхъ, населенныхъ колонистами нѣмцами. Такъ, въ 
Подольской и смежныхъ съ нею епархіяхъ штундисты замани
вали православныхъ такими словами: «принимайте нашу вѣру, 
а то когда нѣмцы завоюютъ этотъ край, то православныхъ 
или перерѣжутъ, или прогонятъ, а штундистамъ отдадутъ всю 
землю». Въ Екатеринославской епархіи распространяемо было 
мнѣніе, что «если нѣмцы уйдутъ, то вся Россія бурьяномъ 
заростетъ». О нѣмцахъ же штундисты говорили Екатерино
славскому миссіонеру: «нѣмцы умнѣе русскихъ, нѣмцы богаче 
и сильнѣе русскихъ, у нихъ и вѣра чище и порядки лучше». 
Кишиневскій миссіонеръ доносилъ мѣстному преосвященному, 
что проживающіе въ Кишиневской епархіи штундисты усажи
ваются по вечерамъ вокругъ стола и начинаютъ пѣть люте
ранскіе и сектантскіе гимны, переложенные на русскій языкъ. 
Наиболѣе распространено совращеніе лицъ, находящихся въ 
услуженіи у нѣмцевъ. Оторванные отъ семьи и удаляемые 

хозяевами отъ православной Церкви, служащіе у нѣмцевъ по
степенно отвыкаютъ отъ молитвъ, святыхъ иконъ, постовъ и, 
постоянно слыша насмѣшки и издѣвательства надъ правосла
віемъ, слабѣютъ въ своей вѣрѣ и наконецъ становятся проте
стантами иди сектантами. Съ наибольшимъ успѣхомъ ведется 
пропаганда въ глухихъ деревняхъ и поселкахъ, отдаленныхъ 
отъ своихъ приходскихъ храмовъ и пастырей. Не имѣя воз
можности часто посѣщать храмъ и слушать поученія своихъ 
пастырей, православное населеніе этихъ глухихъ мѣстностей 
легко поддается настойчивой и обольстительной пропагандѣ, 
обѣщающей бѣднымъ поселянамъ матеріальную поддержку и 
помощь и твердящей имъ о всеобщемъ равенствѣ и братствѣ. 
Вредъ отъ этой пропаганды неизмѣримъ, такъ какъ она пре
слѣдуетъ не только религіозныя цѣли, но и политическія. 
Екатеринославскій епархіальный мпосіонеръ категорически заяв
ляетъ, что отличительною чертою нѣмецкой пропаганды служитъ ея 
соціально-политическая подкладка, въ силу которой она является 
вѣроученіемъ, скрывающимъ подъ религіозною пеленою поли
тическія стремленія. Пропагандисты пускаютъ въ народъ мысли 
о непригодности настоящаго порядка жизни, о томъ, что ника
кихъ начальниковъ не надо, и проч. Пропаганда эта имѣетъ 
успѣхъ, благодаря замѣчательной сплоченности и энергіи вожа
ковъ, неуклонно идущихъ къ разъ намѣченной цѣли. Содѣй
ствуютъ въ этомъ отношеніи тѣ многочисленныя школы, которыя 
имѣются въ ихъ русскихъ колоніяхъ. Преосвященные Херсон
скій, Волынскій и другіе по справедливости видятъ въ распро
страняющейся по Имперіи штундѣ грозное явленіе, могущее 
принести Россіи огромное, ни съ чѣмъ несравнимое зло. 
Поэтому они находятъ необходимымъ дружно соединиться какъ 
свѣтской, такъ и духовной власти, чтобы совмѣстными у си 
ліями дать надлежащій отпоръ нѣмецкой пропагандѣ. По мнѣ 
нію преосвященныхъ одними вѣроученіями и собесѣдованіями 
миссіонеровъ можно дѣлать только половину дѣла, такъ какъ 
религіозные вопросы представляютъ болѣе внѣшнюю сторону,— 
видимую оболочку распространяемаго нѣмцами сектантства, 
чѣмъ его корень,—его жизненный нервъ. Поражать только ре
лигіозныя заблужденія сектантовъ значитъ обсѣкать лишь вѣтви, 
но не касаться корней. Поэтому необходима безотлагательно- 
дружная работа власти свѣтской и духовной, при содѣйствіи 
всего русскаго общества, которое для предупрежденія угрожаю
щей намъ опасности должно крѣпко стоять на почвѣ русско
православной.

— Тотъ же отчетъ г. Оберъ-Прокурора въ весьма невыгодномъ 
свѣтѣ изображаетъ воздѣйствіе на православную среду состоро
ны еврейства. Въ чертѣ постоянной еврейской осѣдлости евреи 
составляютъ преобладающее большинство въ городахъ и мѣ
стечкахъ. Забравъ въ свои руки почти всю торговлю въ насе
ляемыхъ ими мѣстностяхъ, они производятъ ее главнымъ об
разомъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, въ ущербъ 
религіозно-нравственной жизни православныхъ христіанъ. Пере
несенію базаровъ и ярмарокъ съ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней на будни евреи всячески противодѣйствуютъ. Литовскій 
преосвященный доноситъ, что губернаторъ нѣсколько разъ 
предлагалъ городской управѣ мѣст. Радошковицъ перенести 
базары съ праздничныхъ на будніе дни, но евреи сдѣлали сго
воръ: все, привезенное крестьянами въ воскресенье, раскупать 
а привезенное въ будніе дни не покупать, и этимъ заставили 
крестьянъ, оставляя воскресное богослуженіе, пріѣзжать въ 
городъ для купли и продажи. Для удержанія базаровъ по празд
никамъ и для привлеченія крестьянъ въ города и мѣстечки,
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евреи, по заявленію Могилевскаго преосвященнаго, продаютъ 
водку по праздникамъ дешевле и подаютъ ее лучшаго качества, 
чѣмъ въ будніе дни. Помимо базаровъ, въ рукахъ евреевъ 
имѣется постоянное и весьма дѣйственное средство для своихъ 
цѣлей, это — патентная и безпатентная продажа спиртныхъ 
напиткояъ. По донесенію мѣстныхъ преосвященныхъ, евреи 
буквально опутали Могилевскую, Минскую, Полоцкую и Литов
скую епархіи сѣтью питейныхъ заведеній разнаго наименованія 
и по мѣстамъ совершенно спаиваютъ и разоряютъ народъ. 
Вліяніе евреевъ проявляется самымъ замѣтнымъ образомъ по 
отношенію къ православнымъ, проживающимъ у нихъ въ до
машнемъ услуженіи. Малолѣтніе, проживъ у евреевъ нѣсколько 
лѣтъ, совсѣмъ забываютъ православную вѣру. Разшатываются 
вѣрованія и у взрослой прислуги. По субботамъ и воскресеньямъ 
она лишена возможности посѣщать правословные храмы: вт, 
субботу вынуждена торговать или сидѣть въ шинкѣ, такъ какъ 
сами евреи строго соблюдаютъ свои праздники; по воскресеньямъ 
же и праздничнымъ днямъ, евреи, по случаю базаровъ, осо
бенно нуждаются въ прислугѣ, почему она и не отпускается 
для молитвы, подъ страхомъ штрафовъ и отказа отъ мѣста. 
Такимъ образомъ, православные, попавъ въ еврейскую среду, 
не посѣщаетъ храмовъ Божіихъ, отвыкаютъ видѣть святыя 
иконы и соблюдать христіанскіе праздники и другія установле
нія Церкви. Полтавскій преосвященный доноситъ, что духовники 
съ ужасомъ выслушиваютъ на исповѣди еврейскихъ слугъ тѣ 
неистовыя хулы на христіанство, Спасителя и Божію Матерь, 
которыя извергаютъ евреи и которыя чрезъ прислугу могутъ 
распространяться въ народѣ. О работающихъ на еврейскихъ 
фабрикахъ и заводахъ Литовскій преосвященный замѣчаетъ, 
что евреи развращаютъ ихъ разными способами, заставляя ихъ, 
между прочимъ, работать и по праздникамъ.

— Газета < Свѣты сообщаетъ, чго на устройство русскихъ 
церковно-приходскихъ школъ въ Финляндіи, на подобіе тѣхъ, 
какія существуютъ въ Россіи, обращено въ настоящее время 
должное вниманіе со стороны русскихъ, какъ проживающихъ 
въ самой Финляндіи, такъ, судя по поступающимъ на это 
дѣло пожертвованіямъ, и въ Россіи. Недавно нѣкоторыми изъ 
московских'і, жителей было пожертвовано въ пользу выборгскаго 
народнаго училища около 3,000 рублей, архіепископомъ же 
выборгскимъ Антоніемъ, кромѣ того, пожертвована библіотека 
для этого училища и для тѣхъ русскихъ низшихъ классовъ, 
которые захотѣли бы пользоваться книгами безплатно. Въ 
Финляндіи существуетъ уже нѣсколько русскихъ начальныхъ 
школъ, которыя будутъ переименованы въ скоромъ времени 
въ церковно-приходскія; школы эти существуютъ лишь въ тѣхъ 
городахъ, гдѣ есть православныя церкви. Первыя школы этого 
рода по мысли высокопреосвященнаго Антонія будутъ основаны 
въ городѣ Выборгѣ, какъ самомъ старѣйшемъ изъ городовъ 
Финляндіи, присоединенныхъ къ Россіи. Устройство церковно
приходскихъ школъ принесетъ большую пользу русскому насе
ленію, проживающему въ Финляндіи. Служба въ православныхъ 
церквахъ Финляндіи для корелъ совершается въ настоящее 
время на финскомъ языкѣ; съ открытіемъ же для дѣтей рус
ской корелы доступа въ церковно-приходскія школы, они будутъ 
въ состояніи слушать слово Божіе на русскомъ языкѣ.

— Недавно па Мурманскомъ берегу, па Печенгской губѣ, 
около границъ Норвегіи, устроена первая церковно-приходская 
школа для русскихъ колонистовъ-поморовъ, а также живущихъ 
тамъ корелъ православнаго исповѣданія. Содержаніе для учи
теля даетъ Печенгскій монастырь. Кромѣ того, въ вознагражде

ніе ему предложено отъ Соловецкаго монастыря 100 р. въ 
годъ. На первое время въ школу поступило 28 человѣкъ, изъ 
которыхъ одинъ лютеранинъ.

I — Дѣлая выводъ изъ своихъ наблюденій надъ сектантствомъ 
въ послѣднемъ отчетномъ году, Тамбовскій миссіонеръ Спасскій 
констатируетъ въ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостяхъ тотъ отрад
ный фактъ, что въ общемъ замѣчается ослаблѣніе въ распро
страненіи сектанства въ мѣстное епархіи. Ие говоря о моло
канствѣ, которое, какъ выдохшійся отъ времени напитокъ, со
всѣмъ потеряло прелесть въ глазахъ народа, даже баптизмъ, 
лестный уже одной своей новизной, и тотъ, вербуя своихъ 
послѣдователей преимущественно среди молоканства, не ока
зываетъ, однако, того захватывающаго вліянія на умы право
славныхъ, какое оказывалъ онъ въ другихъ губерніяхъ. Мало
успѣшность рьяной баптисткой пропоганды, по мнѣнію г. Спас
скаго, въ достаточной мѣрѣ зависитъ отъ миссіонерскихъ бесѣдъ. 
Бесѣды эти не только заставляютъ слушателей вдумываться въ 
нашу вѣру, узнавать ее, видѣть всѣ ея достоинства, не только 
очевиднѣйшимъ образомъ путемъ сопоставленія—раскрываютъ 
всю ложь и несостоятельность сектанства, но и если смотрѣть 
на дѣло съ видимой стороны,—въ значительной степени при
бодряютъ православныхъ, видящихъ постоянныхъ ратоборцевъ 
за ихъ вѣру и разжигаютъ въ нихъ охоту подобнаго же рато
борства. «По крайней мѣрѣ, говоритъ Спасскій, я знаю такія 
села, гдѣ ранѣе православные молчаливо и съ безсильной покор
ностью выслушивали смѣлыя поученія расходившагося сектан- 
ства, и гдѣ въ настоящее время подобная пропаганда всегда 
находитъ надлежащій отпоръ со стороны доморощенныхъ защит
никовъ православія, все болѣе и болѣе увеличивающихся въ 
своемъ числѣ». Подобно иротиво-сектантскому миссіонеру, и про- 
тивураскольническій миссіонеръ о. Стеженскій отмѣчаетъ то 
явленіе, что расколъ въ настоящее время потерялъ свое обая
ніе въ глазахъ православныхъ. Открытаго движенія въ пользу 
раскола не замѣчается въ губерніи, хотя любовь къ старымъ 
обрядамъ проглядываетъ и у православныхъ, живущихъ вмѣстѣ 
съ раскольниками.

— По словамъ Пензенскихъ Еп. Вѣдомостей мѣстный 
епархіальный миссіонеръ Орловъ, не ограничиваясь публичными 
бесѣдами, производилъ частныя бесѣды съ сектантскими настав
никами безъ постороннихъ слушателей. Эти частныя бесѣды 
были полезны въ томъ отношеніи, что на нихъ сектантскіе 
наставники, не стѣсняясь присутствіемъ постороннихъ слуша
телей и въ особенности своихъ послѣдователей, высказывались 
гораздо откровеннѣе и тѣмъ давали возможность миссіонеру 
ближе и точнѣе узнать духъ и характеръ какъ ученія сектан
товъ, такъ и самихъ послѣдователей этого ученія. Ба этихъ 
бесѣдахъ вполнѣ выяснилось именно то положеніе, что убѣж
деніе въ истинности сектантскаго ученія живетъ только въ 
массѣ темныхъ неграмотных'ь послѣдователей сектантскихъ 
лжеученій, сами же наставники и вожаки сектантовъ большею 
частью вполнѣ сознаютъ ложность проповѣдуемаго ими ученія 
и, если при этомъ не обращаются къ православной Церкви, 
то поступаютъ такъ только потому, что извлекаютъ для себя 
большія матеріальныя выгоды изъ настоящаго своего положенія. 
Они пользуются вполнѣ готовымъ обезпеченіемъ отъ доходовъ, 
получаемыхъ отъ своихъ послѣдователей, при чемъ эти доходы 
иногда въ значительной степени превышаютъ тѣ доходы, ко
торые получаются православными священниками отъ своихъ 
прихожанъ. Кромѣ того сектантскіе наставники пользуются 
большимъ почетомъ вч, средѣ своихъ послѣдователей за свою
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мнимую ученость. Всего этого они должны были бы лишиться 
съ присоединеніемъ къ православной Церкви, а потому ови, 
вопреки внушеніямъ собственной совѣсти, упорно остаются въ 
отдѣленіи отъ православной Церкви и своихъ послѣдователей 
всѣми мѣрами стараются удержать отъ присоединенія къ пра
вославной Церкви.

— 18 января Великій Князь Владиміръ Александровичъ, какъ 
сообщилъ Варшав. Дневникъ, увѣдомилъ геи.-ад. Гурко, что 
Государь Императоръ, осмотрѣвъ представленные проэкты для 
сооруженія православнаго собора въ Варшавѣ, остановилъ Свой 
выборъ на эскизѣ профессора архитектуры Бенуа, который и 
удостоился Высочайшаго одобренія. Высочайше одобренный 
эскизъ представляетъ величественное сооруженіе византійскаго 
стиля, напоминающее лучшіе изъ русскихъ храмовъ XII вѣка, 
на подобіе которыхъ онъ имѣетъ отдѣльную отъ церковнаго 
зданія монументальную колокольню. По приблизительной смѣтѣ 
расходы на осуществленіе этого проекта исчислены въ суммѣ 
до 1.400,000 рублей, не считая ни внутренней живописи, ни 
церковныхъ утвари и облаченій, которыя, въ соотвѣтствіе съ 
величіемъ предположеннаго храма, потребуютъ весьма значитель
ныхъ дополнительныхъ расходовъ, такъ что стоимость всего 
сооруженія должна исчисляться не менѣе, чѣмъ въ два милліона 
рублей. Хотя вь настоящее время въ распоряженіи Высочайше 
утвержденнаго комитета по постройкѣ собора находится всего 
лишь до 250,000 рублей, но къ началу работъ па избранномъ 
мѣстѣ —Саксонской площади—рѣшено приступить тотчасъ-же 
съ наступленія весны. Такое рѣшеніе вызвано твердымъ упо
ваніемъ на то, что щедрыя доброхотныя пожертвованія со всѣхъ 
концовъ земли русской, изо всѣхъ слоевъ русскаго народа, да
дутъ средства ивозможность безостановочно вести сооруженіе и 
въ ближайшемъ будущемъ окончить это великое общерусское 
дѣло.

— Министерство Народнаго Просвѣщенія совмѣстно съ ду
ховнымъ вѣдомствомъ закапчиваетъ въ настоящее время, по 
сообщенію Биржевыхъ Вѣдомостей, разработкою нормальный 
уставъ для общества вспомоществованія ученикамъ и учени
цамъ низшихъ и среднихъ заведеній. Проектируемымъ уставомъ 
дѣло вспомоществованія учащимся становится значительно шире, 
чѣмъ теперь. Такъ, напр , благотворительнымъ обществамъ 
предложено разрѣшить открывать па свой счетъ не только 
низшая, но и среднія учебныя заведенія съ правами учебныхъ 
заведеній правительственныхъ, но съ тѣмъ однако условіемъ, 
чтобы учебная часть находилась въ вѣдѣніи Министерства На
роднаго Просвѣщенія или духовнаго вѣдомства, по принадлеж
ности.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Наши духовные журналы. Кормчій.

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ Кормчій выходитъ 
въ Москвѣ, подъ редакціей протоірея С. Ляпидевскаго и свя
щенниковъ I. Бухарева и В. Гурьева, нумерами отъ І'/з до 
2 печатныхъ листовъ. Въ настоящемъ году журналъ вступилч. 
въ седьмой годъ своего существованія. Корммчій предназна
чается для воскреснаго и праздничнаго народнаго чтенія. Въ 
виду этого программа его носитъ характеръ общедоступности, 
какъ вт> выборѣ статей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ 
изложенія. Въ истекшемъ 1893 году Кормчій издавался при

мѣнительно къ событіямъ недѣли, что дѣлало статьи его удоб
нымъ подспорьемъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ 
народомъ на весь годъ, въ особенности сельскому духовенству, 
а для мірянъ и христіанскихъ семей — благовременнымъ и 
полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праздничные дни. Вслѣд
ствіе этого журналъ можно также смѣло рекомендовать для 
пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки и библіотеки народныхъ 
училищъ для внѣкласснаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

Въ началѣ каждаго № Кормчаго въ 1893 году помѣщались 
святцы, гдѣ обозначались по числамъ мѣсяцевъ святые теку
щей недѣли, съ указаніемъ, большею частью, приблизительнаго 
времени ихъ жизни. Далѣе слѣдовали замѣтка о текущей не
дѣли, гдѣ кратко обозначалось содержаніе апостольскаго и 
евангельскаго чтенія недѣли, и краткое толкованіе недѣльнаго 
Евангелія, веденное опытною рукою священника I. Бухарева 
и изложенное весьма ясно, сжато и общедоступно, съ выдерж
ками изъ Златоуста и другихъ отцовъ и учителей церкви. 
Остальное содержаніе ЖѴа Кормчаго составляли: объясненіе 
церковнаго богослуженія, обрядовъ при таинствахъ и др. цер
ковныхъ службахъ, объясненіе главнѣйшихъ истинъ христіан
скаго вѣроученія и нравоученія, въ назидательныхъ разсказахъ 
изъ Священной и церковной исторіи, изъ народной жизни, а 
также изъ быта раскольниковъ и сектантовт. и т. д. Допускались 
также въ журналѣ и перепечатки изъ поученій свв. отцовъ и 
учителей церкви, а также и современныхъ проповѣдниковъ. 
Иногда помѣщаемы были заимствованныя изъ другихъ изданій 
наиболѣе назидательныя и полезныя для духовно-нравственнаго 
чтенія статейки, разсказы и разсужденія. Вообще Кормчій за 
1893 годъ далъ на своихъ страницахъ много интереснаго, нази
дательнаго, полезнаго матеріала для чтенія, особенно для на
роднаго чтенія.

Въ журналѣ принималъ участіе своими литературными тру
дами достойный пастырь Кронштадтскій о. Іоаннъ Сергіевъ. 
Такъ въ 1893 году продолжались печатаніемъ выдержки изъ 
«Дневпика> о. Іоанна, представляющія собою глубоко-назида

тельныя мысли и чувства его о разныхъ предметахъ вѣры 
и жизни христіанской. Кромѣ того, на страницахъ Кормчаго 
за 1893 г. находимъ нѣсколько прекрасныхъ поученій о. Сер
гіева, напр. въ недѣлю о блудномъ, въ недѣлю 30-ю по Пяти
десятницѣ и т. д. Говорить о характерѣ, достоинствѣ и зна
ченіи этихч. высоко-поучительныхъ, трогательпо-назидатель- 
ныхъ произведеній Кронштадтскаго пастыря было бы излишне: 
личность о. Іоанна и его духовно-литературные труды доста
точно хорошо извѣстны въ Россіи среди православныхъ чита
телей. Затѣмъ въ Кормчемъ печатались поученія, составленныя 
по руководству «Дневника» о. Іоанна, частію заимствованныя 
изъ Душеполезнаго чтенія, описанія поѣздокъ и путешествій 
о. Іоанна, извѣстія о благодатныхъ исцѣленіяхъ, совершен
ныхъ по молитвѣ Кронштадтскаго пастыря и т. д. Изч> дру
гихъ статей, прежде всего, слѣдуетъ отмѣтить поученія о. 
Шумова, которыя, какъ замѣчали мы и ранѣе, при обозрѣніи 
Воскреснаго Дня, предъявляютъ живую рѣчь, чуждую сухости 
и изысканныхъ оборотовъ, рѣчь, согрѣтую сердечностью и 
искреннею любовью къ ближнему, простую, краткую, а 
потому сильную и убѣдительную. — Заслуживаютъ также въ 
Кормчемъ вниманія просто, ясно и убѣдительно изложенныя 
катихизическія бесѣды объ основныхъ истинахъ православной 
вѣры: о свойствахъ Божіихъ, о твореніи міра и человѣка, о 
Промыслѣ и т. д.; — бесѣды на молитву св. Ефрема Сирина, 
о литургіи преждеосвященныхъ даровъ и др. Бесѣды эти
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вслѣдствіе своей ясности и общедоступности, являются очень 
удобными для внѣбогослужебныхъ собѣдованій Изъ другихъ 
статей Кормчаго собственно нравоучительнаго характера отмѣ
тимъ статьи: «Богъ въ Его твореніи». Статьи эти, принадле
жащія перу извѣстнаго знатока святоотеческой письменности 
и житій святыхъ и составителя духовно-нравственной христо
матіи А. А. Невскаго, отличаются глубиной богословской мысли 
и назидательной благоговѣйностію. Кромѣ нихъ заслуживаютъ 
вниманія: «Къ надѣвающимъ маски и переряживающимся», 
«Къ свѣдѣнію нарушающихъ посты, установленные православ
ною Церковію», «Не должно вѣрить примѣтамъ и гадать», 
«Нѣсколько словъ по поводу путешествія простолюдиновъ ко 
св. мѣстамъ», и др. — Между разсказами о различныхч. благо
датныхъ явленіяхъ вѣры и дивныхъ знаменіяхъ милости Бо 
жіей, кромѣ извѣстій объ исцѣленіяхъ по молитвамъ о. 
Іоанна, особеннаго вниманія заслуживаютъ приведенные, въ 
статьѣ: «Изъ жизни митрополита Филарета Кіевскаго», — 
примѣры дѣйственности молитвы приснопамятнаго святителя, 
отличавшагося своимъ благочестіемъ, смиреніемъ, кротостью, 
добротою и милосердіемъ, и слывшаго въ пародѣ подъ име
немъ «Филарета Милостиваго». — Весьма много находимъ 
въ Кормчемъ за 1893 г. ясно и кратко изложенныхъ уроковъ 
изъ жизни святыхъ, составленныхъ, преимущественно, по 
Четій Минеямъ и прологу. Иногда эти уроки предлагаются въ 
видѣ отдѣльныхъ, краткихъ разсказовъ съ нравственными 
приложеніями кч> современной жизни христіанъ, иногда раз
сказывается вся жизнь того или другаго святаго. Слѣдуетъ, 
далѣе, особенно отмѣтить помѣщавшіеяя въ кормчемъ духовно- 
назидательные разсказы изъ современной жизни, изъ быта 
народнаго, изъ быта раскольниковъ и секіактовъ, разсказы 
о наиболѣе выдающихся случаяхъ изъ религіозно-нравствен
ной жизни народа и т. д. Что дѣлаетъ особенно полезными 
эти статьи для народнаго и дѣтскаго чтенія и вообще для 
чтенія въ христіанской семьѣ, — это — то, что онѣ изло
жены въ формѣ живыхъ разсказовъ, — и что содержаніе ихъ 
выхвачено прямо изъ дѣйствительной жизни. Разсказы эти 
читаются легко и съ большимъ интересомъ. — Кромѣ того, 
въ кормчемъ находимъ духовно-нравственныя стихотворенія, 
свѣдѣнія о различныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и 
о современныхъ намъ благотворителяхъ и благодѣтеляхъ, 
различныя извѣстія и замѣтки, полезные совѣты и ука 
занія хозяйственныя и медицинскія. Рисунки Кормчаго изо. 
бражаютъ лики свв. угодниковъ Божіихъ, священно-исто
рическія событія, замѣчательныя святыни, храмы, монастыри 
и различныя достопамятности.

Календарь и справочная книжка «Сельскаго Вѣстника» 1884 г.
Эта небольшая книжка въ 92 страницы очень мелкой и уборис

той печати есть собственно приложеніе къ еженедѣльной газетѣ 
«Сельскому Вѣстнику», но продается и отдѣльно. Цѣна ея 25 
к. съ пересылкой; но за эту же цѣну вмѣстѣ съ календаремъ 
высылается и еще три маленькихъ брошюрки: 1.) «О табакѣ 
и вредѣ его куренія»; 2.) «Свѣдѣнія о Сибири» и 3.) «Отчего 
пошли неурожаи и какъ бороться противъ засухи». Въ самомъ 
же календарѣ послѣ свѣдѣній церковнаго характера и святцевъ за
ключаются: указаніе содержанія всѣхъ 16 томовъ Свода законовъ 
и уставъ о обезпеченіи народнаго продовольствія, затѣмъ статьи 
о вредныхъ насѣкомыхъ, какъ хлѣбный пилильщикъ, хлѣбный 
жукъ, просяной мотылекъ и т. п. (съ рисунками), наставленія и 

указанія по кустарнымъ производствамъ, какъ: бѣленіе льняныхъ 
полотенъ и пряжи, разнаго рода окрашенія, отдѣлка валовыхъ 
сапогъ, паяніе, луженіе, приготовленіе сургуча, чернилъ и т. 
под. и наконецъ двѣ статейки о слѣпотѣ и средствахъ для преду
прежденіи слѣпоты. Всѣ эти статьи при всей своей крат
кости отличаются содержательностію; безъ лишнихъ словъ и 
ненужныхъ разсужденій въ нихъ сообщаются самыя сущест
венныя свѣдѣнія и излагаются простымъ и общедоступнымъ 
языкомъ. Жаль только, что въ статьѣ о хлѣбныхъ насѣкомыхъ 
не повторено объясненіе нѣкоторыхъ терминовъ, встрѣчавшихся 
въ календаряхъ Сельскаго же Вѣстника за предыдущіе годы.

Уже изъ представленнаго нами общаго обзора содержанія 
названнаго календаря можно заключать и о достоинствахъ и 
о значеніи его. Ясно, что опъ имѣетъ ближайшее значеніе для 
сельскаго населенія, для котораго предназначается и самая 
газета, при которой онъ прилагается. Вотъ почему мы и счи
таемъ полезнымъ обратить на этотъ календарь вниманіе на
шихъ читателей изъ сельскаго духовенства. По своему харак
теру и тону онъ очень напоминаетъ собою извѣстные кален
дари о. Наумовича, въ свое время разсылавшіеся при Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ издаваемыхъ при Свят. Синодѣ.

Съ внѣшней стороны книжка исправна въ типографскомъ 
отношеніи и удобна по своей компактности.

Еще одно слово. Приложенная къ календарю брошюрка: О 
табакѣ и вредѣ его куренія можетъ быть даже предметомъ 
праздничнаго собесѣдованія; авторъ ея—врач'ь Д. И. Николь
скій, предлагая обстоятельное разъясненіе вреда табакокуренія 
для здоровья, излагаетъ его въ формѣ наставленія и сопро
вождаетъ ссылкой на св. писаніе и обращеніемъ къ правствен 
ному чувству читателей.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Изъ с. Луцина Звенигородскаго у.
(Открытіе церковно-приходской школы въ д. Ягунино).
16 января въ деревнѣ Ягунино нашего прихода совершено 

было открытіе церковно приходской школы. Явленіе отрадное, 
достойное конечно, быть записаннымъ, въ лѣтопись церковной 
жизни. Но открытая школа достойна, думается, обществен
наго вниманія и по самой своей исторіи, съ которой и поз
волю себѣ напередъ познакомить читателей.

Въ 1877 году, наше приходское общество, по предло
женію священника, рѣшилось выстроить особый домъ для 
школы, помѣщавшейся дотолѣ въ домѣ священника; кресть
яне деревни Ягунина нашего прихода предложили кинуть жре
бій, гдѣ ставить школу, на ихъ ли сторонѣ за рѣкою Мо
сквою, или въ селѣ при церкви: жребій палъ строить при церкви. 
Тогда ягунинскіе отказались отъ всякаго участія въ постройкѣ 
школы, почему и не могли пользоваться услугами ея для своихъ 
дѣтей. Деревня же Ягунино, состоя болѣе чѣмъ изъ 600 душъ 
обоего пола, имѣетъ постоянно дѣтей школьнаго возраста бо
лѣе 50 человѣкъ обоего пола; поэтому приходскимъ священ
никомъ постоянно внушалось крестьянамъ имѣть школу и 
они сами сознавали нужду въ ней, но все откладывали по
стройку ея, разсчитывая па земство, которое полагало устро. 
ить школу въ селѣ. И такъ прождали они 15 лѣтъ пока, на
конецъ, не помогъ имъ въ этомъ дѣлѣ проживающій у нихъ 
въ деревнѣ торговецъ, московскій мѣщанинъ Семеновской сло-
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боды, Василій Андреевъ Звѣрьковъ. Построивъ для себя новый 
большой домъ въ прошедшемъ году, онъ старый свой домъ 
уступилъ обществу на извѣстныхъ между ними условіяхъ, подъ 
школу. Этотъ-то домъ по разборкѣ его и былъ перенесенъ 
на другое мѣсто, къ волостному правленію—гдѣ и поставленъ- 
Домъ крѣпкій, аршинъ 16 въ длину, и 8 аршинъ во дворъ» 
крытъ желѣзомъ; для квартиры-же учителю была сдѣла
на пристройка, аршинъ 7—8, покрыта тоже желѣзомъ. 
25-го сентября, прошлаго 1893 года была закладка дома п 
освященіе его основанія. Къ декабрю домъ для школы былч. 
готовъ и оказался довольно помѣстительнымъ, теплымъ. 
Крестьяне очень рады своей школѣ и благодарны всѣмъ потру
дившимся въ устройствѣ ея. Они отвели при школѣ земли, 
поболѣе полдесятипы, подъ садъ или огородъ, который весною 
будетъ обнесенъ оградкой. Столы для учениковъ пожертвованы 
уѣзднымъ отдѣленіемъ изъ остаишіхся отъ духовнаго Звени
городскаго училища, исправлены и вновь окрашены. Вся по
стройка произведена по совѣтамъ и подъ наблюденіемъ при
ходскаго священника и попечителя г. Мараки.

Открытіе этой-то школы, для которой Совѣтомъ Кирилло- 
Меоодіевскаго Братства присланъ уже и учитель (окончившій 
курсъ Виоапской семинаріи, Н. Д. Румянцевъ), и происходило 
16-го января текущаго года

Послѣ литургіи изъ приходскаго храма села Луцина отпра
вился крестный ходъ со св. иконами въ деревню Ягуиино, во 
вновь устроенный домъ для школы, гдѣ было совершено во
доосвященіе; дѣти набранныя для ученія въ количествѣ 39 че- 
ловѣкъ того и другаго пола, были въ школѣ. Молебенъ предъ 
ученіемъ для нихъ былъ совершенъ вч, храмѣ послѣ литургіи; 
вч. школѣ же послѣ водоосвященія приходскимъ священникомъ 
сказана была рѣчь и совершенъ благодарственный молебенч, съ 
обычными многолѣтіями. Для открытія школы былъ приглашенъ 
о. предсѣдатель уѣзднаго отдѣленія училищнаго совѣта, собор
ный протоіерей I. М. Рождественскій, который, по окончаніи 
молебныхъ пѣній, внушалъ, обществу крестьянъ деревни Ягу 
нина, находившемуся при открытіи школы, что родители, отдав
шіе дѣтей вч, школу, должны имѣть заботу и о томъ, чтобы 
служить добрымъ примѣромъ въ своей жизни дѣтямъ. «Школа 
можетч, дать дѣтямъ, говорилъ о. протоіерей, все полезное и 
хорошее, но это хорошее не можетъ принести желаемой пользы, 
если дѣти будутъ видѣть худые примѣры въ жизни родителей». 
Священникъ же въ рѣчи своей, изложивши исторію школы, 
такъ между прочимъ выяснялъ значеніе ея. «Школа въ нашемъ 
православномъ отечествѣ, основываясь па св. православной 
вѣрѣ, руководствуясь и охрапяясь ею, есть именно сокровищ
ница-хранилище тѣхъ средствъ и пособій добрыхъ, и полез
ныхъ, нужныхъ въ жизни., при помощи которыхъ ученикъ 
школы, получающій и получившій въ ней образованіе, идетъ 
и пріучается къ добру, къ порядку, къ правильной жизни, какъ 
частной —семейной, такъ, и—общественной. Эти-то средства и 
пособія къ здравой и правильной жизни школа даетъ своимъ, 
питомцамъ не знаніемъ только простой грамоты — чте
нія и письма, но, главнымъ образомъ, знаніемъ закопа Бо
жія, священной исторіи и другихъ вспомогательныхъ паукъ,разви
вающихъ умъ ученика, облагораживающихъ сердце его и волю; 
вотъ потому-то школѣ и прилично наименованіе храма наукъ. 
А молитва въ школѣ, чтеніе и пѣніе въ, ней учениками цер
ковныхъ пѣснопѣній, и начинаетъ и завершаетъ дневные уроки 
учениковъ. Возьмемъ во вниманіе хотя молитву предъ учені
емъ. Эта молитва, читаемая, или поеная дѣтьми-учениками, 
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высказываетъ отъ лица ихъ желаніе и мольбу ихъ ко Господу 
чтобы Господь сподобилъ ихъ возрасти во славу Имени Его, 
па утѣшеніе родителямъ, церкви и отечеству на пользу. Въ 
этихъ немногихъ словахъ молитвы какъ бы кратко начертана 
вся программа того, что должна дать школа ученику и что 
долженъ знать ученикъ, чтобы не быть ему гнилымъ членомъ 
общества, а здоровымъ—годнымъ на всякое доброе дѣло, и 
вѣрнымъ сыномъ Св. Православной Церкви и отечества». При 
открытіи школы были: избранный обществомт, попечитель школы 
волостной писарь изъ дворянъ, Г. И. Мараки, волостной стар
шина Прохоръ Алексѣевъ, изъ Москвы пріѣхалъ отставной 
военный Ипатъ Алексѣевичъ, и нѣкоторые другіе. Всѣ они бо
лѣе или менѣе участвовали вч, устройствѣ школы своими по
жертвованіями. Штатомъ Алексѣевичемъ была между прочимъ 
пожертвована икона славянскихъ первоучителей Меѳодія и Ки
рилла вч, кіотѣ и золоченой рамѣ и портреты Государя Импе
ратора и Государыни Императрицы въ золоченыхъ рамахъ.

Свящ. К. Протопоповъ.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Благородное чувство нашего крестьянина. Подъ такимъ заглавіемъ вч.

Литовскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ напечатанъ слѣдующій разсказъ 
г. II.: „Въ Вильпѣ по Георгіевскому просп., рядомъ съ земель
нымъ банкомъ, надч, базаромь ремесленныхъ издѣлій, въ огром
номъ полукругломъ окнѣ красуется во весь ростъ портретъ въ 
Возѣ почившаго Государя Императора Александра II. Движимый 
любопытствомъ и желая взглянуть па этотъ портретъ вблизи, 
я вош₽лъ во 2-й этажъ, запятый художественною мастерскою 
академика И. II. Трутнева, гдѣ увидѣлъ кромѣ одного, выставлен
наго портрета покойнаго Государя, еще таковый же, во весь 
ростъ, и кромѣ двухъ этихъ, еще нѣсколько поясныхъ. Всѣ 
портреты исполнены художественно и чрезвычайно схожи. Па во
просъ мой, куда такъ много портретовъ, да къ тому же еще покой
наго Императора, я услыхалъ слѣдующій симпатичный разсказъ ху
дожника. „Въ октябрѣ прошлаго года явились ко мнѣ нѣсколько 
незнакомыхъ крестьянъ и па вопрост. мой, кто они и что имч, нужно 
отъ меня, я услыхалъ слѣдующее: Мы, крестьяне Лидскаго уѣзда, 
желаемъ, имѣть въ своихъ волостныхъ правленіяхъ портреты покой
наго Государя. Зачѣмъ же покойнаго, а не настоящаго—спрашиваю 
я. Да нынѣшняго Государя портреты мы имѣемъ, а кромѣ того хо
тимъ имѣть и покойнаго; вѣдь онъ нашъ отецъ и благодѣтель: онт, 
насъ освободилъ отъ, панства; онъ пасъ надѣлилъ, землею, по мило
сти его мы теперь люди, а не было. Какъ же намъ отблагодарить 
нашего благодѣтеля!? Вотъ мы и надумали всею волостью поставить 
портретъ въ пашемъ правленіи, что въ Василшпскахъ, а ваши со
сѣди Эйшинской волости говорятъ: и мы такіе же дѣти нашего 
Государя и не менѣе облагодѣтсльствовапы имъ, тоже хотимъ по
ставить портретъ въ нашемъ правленіи; прочія волости, по примѣру 
этому, также пожелали имѣть портреты по своимъ средствамъ въ 
меньшемъ размѣрѣ, и такимъ образомъ весь первый участокъ Лид
скаго уѣзда, спустя нѣсколько дней, офиціально чрезъ мироваго 
посредника г. Ягодовскаго заказалъ мнѣ отъ имени крестьянъ 1-го 
участка, 2 большихъ и нѣсколько малыхъ портретовъ покойнаго 
Государя Александра II, въ память освобожденія отъ крѣпостниче
ства съ слѣдующею па металлической доскѣ, прикрѣпленной къ рамѣ, 
надписью: „19 февраля 1861 года па вѣчную память потомству и 
вч, благодарность Царю-Освободителю крестьяне такой то волости“ *). 
Прекрасный и трогательный примѣръ нелицемѣрнаго чувства нашего 
крестьянина, искренней признательности и благодарности къ памяти 
покойнаго Императора заслуживаетъ высокой похвалы и вниманія!

*) На каждой дощечкѣ поименована волость, какъ напр. Васи- 
лишская, Эйшпнская, Мятлевская и другія.
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Отъ распорядительнаго комитета фотографической выставки.

Пятый отдѣлъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества 
устраиваетъ въ С.-Петербурбѣ, въ мартѣ 1894 г., Всероссійскую 
фотографическую выставку съ цѣлью представить современное со
стояніе свѣтописи (фотографіи).

Распорядительный комитетъ выставки приглашаетъ къ участію 
въ ней русскія правительственныя, общественныя, частныя и фаб
ричныя учрежденія, пользующіяся фотографіею для разныхъ цѣлей, 
а также приглашаетъ профессіональныхъ фотографовъ и всѣхъ 
любителей, занимающихся фотографіею.

На выставку будетъ приниматься все, касающееся фотографіи 
и ея примѣненій, а именно: сочиненія по фотографіи, портреты, 
снимки съ природы, фотографіи внѣшности или внутренности зда
ній; художественныя композиціи, исполненныя при посредствѣ фото 
графіи; разнородные игиовенные снимки; увеличенныя копіи; фото
графіи, снятыя при разныхъ видахъ искуственнаго свѣта; примѣ- 
нен е свѣтописи въ различныхъ отрасляхъ науки и техники; діа
позитивы съ примѣненіемъ ихч> къ оптическимъ фонарямъ и сте
реоскопамъ; фотографіи на фарфорѣ, шелку, целлюлоиды, холстѣ 
деревѣ, кости и желѣзѣ; примѣненіе фотографіи къ печатному 
дѣлу; затѣмъ всякія принадлежности къ фотографическимъ процес
самъ—какъ то: объективы, фотометры, каметры стативы, затворы, 
предметы фотографической обстановки, химическія матеріалы, свѣ
точувствительныя пластинки, бутага и пленки; картоны и различ
ные способы и матеріалы для улучшенія отпечатковъ

За особо выдающіяся работы будутъ присуждены награды 
экспертной коммисіей, избранной общимъ собраніемъ V отдѣла 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.

Раснорядотельный Комитетъ разсыпаетъ къ извѣстныиъ ему 
дѣятелямъ по свѣтописи приглашенія съ приложеніемъ правилъ къ 
участію на выставкѣ 1894 года.

Конечно, многія лица; занимающіеся фотографіею въ Россіи, 
въ качествѣ профессіоналовъ и любителей, не получатъ пригла
шенія по неизвѣстности ихъ мѣстожительства; но лица эти, если 
пожелаютъ принять участіе въ выставкѣ, могутъ письменно обра
титься въ Распорядительный Комитетъ фотографической выставки, 
по адресу. (С.-Петербургъ, Пантелеймоновская улица 4? А). 
Комитетъ немедленно вышлетъ, ихъ «Положеніе» и «Правила» 
о выставкѣ, а также накладныя.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

СЛОВА И Р Ъ ЧИ 
СЕРГІЯ 

АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО И ОДЕССКАГО 
(нынѣ Митрополита Московскаго).

Т. I и II.
Изданіе Одесскаго Свято-Андреевскаго Братства. 
Цѣна за оба тома 3 р. 50 к. безъ пересылки 

и 4 р. съ пересылкой; на веленевой бумагѣ 4 р. 
50 к. безъ перес. и 5 р. съ пересылкой.

Выручаемая за эти книги сумма, по восполненіи 
расходовъ на изданіе ихъ, будетъ обращаема на 
нужды Братства и на поддержаніе церковно-при
ходскихъ школъ Херсонской епархіи.

Адресоваться за книгами: въ гор. Одессу, въ 
Совѣтъ Свято - Андреевскаго Братства при Одес
ской духовной семинаріи.

Въ Москвѣ книги продаются въ редакціи изда
ній Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія 
(Остоженка, Императорскій Лицей Цесаревича Ни

колая, квар. Законоучителя свящ,. I. И. Соловьева) 
и въ Епархіальной библіотекѣ (Высокопетровскій 
монастырь на Петровкѣ).

Вышла изъ печати и разсылаетгя подпищикамь 111-я книжка 
ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

Радость Христіанина.
при чтеніи БИБЛІИ какт> Слова жизни (3-Й годъ изданія).

Изящное изданіе: 12 книгъ ко днямъ большихъ праздниковъ, 
съ рисунками и чертежами. Цѣна 5 руб., съ перес. 6 руб., 
полгода 3 руб., съ пер. 3 руб. 50 коп. Годовые подпищики 
могутъ присылать при требованіи 3 р. и доплачивать 3 р. 
въ маѣ. Подробное объясненіе направленія задачъ «.Радости 
Христіанина* въ отдѣльной брошюрѣ высылается за три 
семикопѣечныя марки.

Адресъ: Москва, Старая Басманная, протоіерею Констин. ■ 
Межеваго Института А. Голотебнову.

Имѣя въ виду многихъ желающихъ получить журналъ Ра
дость Христіанина, но затрудняющихся платой, Контора Л. 
и Э. Метцль и К° (Москва, Мясницкая, д. Спиридоновой) от
крыла подписку на него съ разсрочкой: 2 руб. въ февралѣ и 
но 1 руб. въ слѣдующіе 4 мѣсяца. При семь контора Метцль 
предлагаетъ поспѣшить заявленіями, такъ какъ немного уже 
осталось экземпляровъ перваго изданія вышедшихъ книжекъ 
«Радость Христіанина».

Содержаніе февральской книжки Душеполезнаго чтенія. I. 
Іисусъ Христосъ но евангелію. Преосвященнаго Александра, 
Епископа Дмитровскаго. II. Возраженія Г. В. Виноградскаго 
противъ русскаго перевода евангелія 1860 г. Пріф. И. И. Кор
сунскаго 111. Уроки благодатной жизни. (Съ приложеніемъ фото
типическаго портрета отца Іоанна Кронштадскаго). IV. Обрѣте
ніе «Многоцѣннаго бисера». (Изъ жизни преподобнаго Іоасафа 
царевича) Е. Поселянина. V. Поученіе по руководству Четіихъ- 
Миней. О необходимости смиренія (Къ 6 февралю). Свящ. В. П. 
Гурьева. VI Сказаніе о житіи Оптинскаго старца іеросхимонаха 
отца Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). VII. Катихи
зическія бесѣды. XXXVII. Значеніе ученія о жизни Іисуса Хри
ста для спасенія людей. Свящ. С. М. Садковскаго. ѴШ. Страш
ный судъ. (Къ 20 февралю). IX. Масленица. X. Очеркъ жизни 
въ Бозѣ почившаго Святогорской Успенской пустыни настоятеля 
архимандрита Германа. А. Ѳ. Ковалевскаго. XI. Письмо Оптин
скаго старца іеромонаха отца Амвросія. Къ превосходительной 
КК XII. Религіозность въ древней и новой Россіи. А. П. Добрс- 
клонскаго. ХШ. Хранилище моей памяти. Авдотья Ивановна. 
Викторовъ. Никонъ. Графа М. В. Толстаго. XIV. Лѣенянскій 
женскій Богородичный монастырь. А. 3. XV. Сборникь писемъ и 
статей Оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. БХХХѴІП. 
Римскому католику женатому на православной, —ЕХХХІХ. О 
снисходительности.—ХС. О неудобствахъ и неустройствахъ оби
тели ХСІ. Доброе свидѣтельство объ оклеветанномъ священникѣ. 
Сообщилъ Оптинскаго скита Игуменъ Анатолій. XVI. Париміи 
изъ новозавѣтныхъ книгъ. Преосвященнаго Виссаріона, Епископа 
Костромскаго XVII. Резолюціи Московскаго митрополита Фила
рета. Сообщилъ архимандритъ Григорій. ХѴШ. Завѣщаніе въ 
Бозѣ почившаго (| 6 января) Преосвященнаго Ѳеофана.

НОВАЯ КНИГА:
ВВЕДЕНІЕ

въ 

ПРАВОСЛАВНОЕ РУССКОЕ ПРАВО. 
М. Остроумова.

Экстро-ординарнаго профессора Императорскаго Харьковскаго Уни
верситета. Томъ первый. Харьковъ. 1893. Цѣна 4 р. 50 коп. 

Того же автора:
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Обзоръ философскихъ ученій. Двѣ части. Москва. 1879—1880. । 
Удостоено полной преміи Высокопреосвященнаго Макарія. Второе 
изданіе. Цѣна 2 р. 20 к.

Исторія философіи въ отношеніи къ откровенію. Харьковъ. 1887. | 
Цѣна 2 р. 50 к.

О физіологическомъ методѣ въ психологіи. Харьковъ. 1888. 
Цѣна 2 р.

НОВАЯ КНИГА:
Историческія свѣдѣнія о Московской Григоріе-Неокесарійской, при 

Полянкѣ, церкви съ ея причтомъ и приходомъ.
Составилъ діаконъ Михаилъ Бѣляевъ.

1894 г. I—IV главы, 237 стр. іп. 8° съ рисункомъ. Цѣпа 1 руб.
Продается въ книжномъ магазинѣ Сытина (на Никольской ул.), 

Наумова (на Мясницкой) и Салаевыхъ (тамъ же), а также у 
автора : Полянка, домъ Григоріе-Неокесарійской церкви.

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

СЕЛЯНИНЪ
Газета «Селянинъ», — единственный православный церковно- 

общественный вѣстникъ, издаваемый въ княжествѣ Болгаріи. 
Вступая въ 9-й годъ своего существованія, «Селянинъ» и въ 
текущемъ году будетъ выходить еженедѣльно. Подписная цѣна 
газеты въ Княжествѣ: на годъ 8 левовъ (франковъ), а съ пе 
ресылкою заграницу 10 левовъ (франковъ).

Подписка принимается въ гор. Софіи, въ Княжествѣ Болгаріи, 
въ редакціи газеты.

Редакторъ Издатель Игнатій Еылъскій.

КНИГИ Я. И. ЗАРНИЦКАГО:
1) Сборникъ проповѣдническихъ образцовъ. Проповѣди свято

отеческія и русскія съ приложеніемъ плана для катихизическихъ 
поученій (251 стр.). Цѣпа 2 р., съ перес. 2 р. 30 коп. Вос- 
ра-итанники духовныхъ семинарій за пересылку не платятъ.

Заключая въ себѣ 100 образцовъ изъ святоотеческихъ и 
отечественныхъ церковныхъ проповѣдей разнаго времени, осо
бенно выдающихся по своимъ достоинствамъ, книга эта вообще 
представляетъ избранное религіозно - нравственное чтеніе, а 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ она признана сборникомъ 
пригоднымъ при изученіи Гомилетики въ духовныхъ семинаріяхъ. 
При каждом'ь экземплярѣ ея прилагается безплатно вопросная 
программа для разбора проповѣдей.

2) Отголоски прошлаго. Слова и поученія и рѣчи. (239 стр.) 
Спб. 1894 г. Цѣна 60 коп., съ перес. 74 к.

3) Праздникъ Рождества Христова (Изъ «Отголосковъ)» Спб. 
1894. (22 стр.) Цѣна 10 коп. (Высылается не менѣе 10 экз.)

Содержаніе брошюры: Вступительное замѣчаніе. Состояніе 
рода человѣческаго до пришествія Искупителя. Чаянія въ іудей
ствѣ и язычествѣ. Празднуемое событіе. Значеніе праздника. 
Образъ церковнаго празднованія. Постъ рождественскій. Недѣли 
св. праотецъ и отецъ. Предпразнество. Навечеріе—сочельникъ. 
Служба праздника. Славлепье по домамъ. Святки. Недѣля но 
Рождествѣ Христовѣ. Поведеніе христіанъ, подобающее значенію 
праздника.

4) Семидесяти пятилѣтіе С.-Петербургской Духовной Семина
ріи (1809—1884 г.) Цѣна 30 коп. съ перес.

Книгопродавцы и книжные склады при выпискѣ этихъ изданій 
отъ преподавателя С.-Петербургской Духовной Семинаріи Янова 
Ивановича Зарпицкаго пользуются уступкою 25°/о, а выписы
вающіе отъ издателя вмѣстѣ «Сборникъ» и «Отголоски» за 
пересылку не платятъ. Означенныя книги продаются также въ 
С.-Петербургѣ въ Сѵнодальной книжной лавкѣ № 1, въ складѣ 
Братства во имя Пресвятыя Богородицы при вратахъ Александро- 
Невской лавры и др. извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 

скія Епархіальныя Вѣдомости», подъ редакціей ректора псковской 
духовной семинаріи, протоіерея Алексія Лебедева, по слѣдующей 
программѣ:

Частъ оффиціальная.
1) Высочайшія повелѣнія, имѣющія отношеніе къ духовенству 

псковской епархіи.
2) Опредѣленія и указы Святѣйшаго Синода, касающіеся духо

венства псковской епархіи.
3) Подлежащія объявленію духовенству распоряженія епархіаль

наго начальства, Преосвященнаго и духовной консисторіи, а также 
постановленія: а) правленія духовной семинаріи, б) духовны, 
мужскихъ училищъ, в) совѣта епархіальнаго женскаго училища, 
епархіальныхъ: г) училищнаго совѣта, д) попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія, е) комитета свѣчнаго завода, ж) съѣздовъ 
духовенства, з) духовно-училищныхъ окружныхъ съѣздовъ, и) со
совѣта Братства во имя св. Кирилла и Меѳодія, і) совѣта Алек
сандровскаго Братства, к) церковно-приходскихъ иопечительствъ и 
л) различныхъ коммиссій, учрежденныхъ по распоряженію епар
хіальнаго начальства.

4) Годовые отчеты: епархіальнаго училищнаго совѣта, епар
хіальныхъ: женскаго училища, свѣчнаго завода, Іоанно-Іільиііской 
общины сестеръ милосердія, отчеты ревизоровъ церковно-приход- 
скихі, школъ и экономическіе отчеты мужскихъ духовныхъ училищъ.

5) Епархіальныя извѣстія: служеніе епархіальнаго преосвящен
наго, посѣщеніе монастырей, церквей и прочихъ епархіальныхъ 
учрежденій; сообщенія о вакантныхъ мѣстахъ священно-церковно- 
служителей, назначенія, перемѣщенія, увольненія отъ службы, 
производства, награды, и проч.

6) Мѣстныя распоряженія другихъ вѣдомствъ, касающіяся цер
ковной жизни епархіи.

7) Оффиціальныя объявленія: благодарности, признательности 
и проч. епархіальнаго начальства, и разныхъ епархіальныхъ 
учрежденій.

ІІеоффиціалъная часть.
1) Извлеченія изъ твореній святыхъ отцевъ, имѣющія особо 

важное значеніе въ религіозно нравственномъ отношеніи.
2) Статьи историческаго содержанія. Житія мѣстныхъ угодни

ковъ Божіихъ. Очерки по исторіи и статистикѣ псковской епар
хіи, ея церквей, монастырей, древнихъ чудотворныхъ иконъ, го
родовъ и селеній, духовно-учебныхъ заведеній, церковно-приход
скихъ школъ прочихъ епархіальныхъ учрежденій. Біографіи преж
нихъ епархіальныхъ дѣятелей. Очерки по церковной исторіи — 
общей и русской. Матеріалы по церковной исторіи.

3) Статьи богословскаго, философскаго и педагогическаго содер
жанія. Разборъ современныхъ особо важныхъ литературныхъ про
изведеній съ православно-христіанской точки зрѣнія.

4) Недоумѣнные вопросы пастырской практики и ихъ рѣшеніе.
5) Свѣдѣнія о расколѣ въ епархіи, бесѣды и отчеты епар

хіальныхъ миссіонеровъ.
6) Чествованіе и некрологи современныхъ еиархіаляныхъ дѣя- 

ятелей.
7) Наиболѣе замѣчательныя религіозно-нравственныя явленія въ 

жизни духовенства и народа псковской епархіи. Извѣстія изъ дру
гихъ епархій, имѣющія значеніе для духовенства.

8) Бытовыя очерки изъ жизни церковно-приходской и духовно- 
учебныхъ заведеній.

9) Объявленія частныхъ учрежденій и лицъ.
Срокъ выхода два раза въ мѣсяцъ.
Подписная цѣна за годъ 5 рублей.

Издававшіяся до настоящаго времени „Новгородскія Епар
хіальныя Вѣдомостію съ однимъ оффиціальнымъ отдѣломъ, 
съ наступленіемъ сего 1894 г., вслѣдствіе представленіи епар
хіальнаго преосвященнаго, Св. Синодомъ разрѣшено, по утвер
жденной имъ программѣ, издавать въ двухъ частяхъ — оффи
ціальной и неоффиціальной. Годовая цѣна изданію 4 р. 50 к., 
съ пересылкой.

«ПСКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ».
Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ издавать съ 1894 года «Псков

4 
I(
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ОБЪ ИЗДАНІИ

УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВѢСТІЙ 
въ 1894 году.

Цѣль настоящаго изданія остается прежнею: доставлять членамъ 
университетскаго сословія свѣдѣнія, необходимыя имь по отноше 
віямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состояніемъ 
и дѣятельностію Университета и различныхъ его частей.

Согласно съ этою цѣлью, въ Универс. Извѣстіяхъ печатаются:
1. Протоколы засѣданій университетскаго Совѣта.
2. Новыя постановленія и распоряженія по Университету.
3. Свѣдѣнія о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ 

,17 и постороннихъ слушателей.
г 4. Обозрѣнія преподаванія по полугодіямъ.

5. Программы, конспекты и библіографическіе указатели для 
учащихся.

6. Библіографическіе указатели книгъ, поступающихъ въ уни 
верситетскую библіотеку и въ студенческій ея отдѣлъ.

7. Свѣдѣнія и изслѣдованія, относящіяся къ устройству и со
стоянію ученой, учебной, административной и хозяйственной части 
Уииверситегі

8. Свѣдѣнія о состояніи коллекцій, кабинетовъ, музеевъ и дру
гихъ учебно-воспомогательныхъ заведеній Университета.

9. Годичные отчеты по Университету.
10. Отчеты о путешествіяхъ преподавателей съ учеными цѣлями.
11. Разборы диссертацій, представляемыхъ для полученія уче

ныхъ степеней, соисканія наградъ, рго ѵепіа 1е§ешіі и т. п., а 
также и самыя диссертаціи.

12. Рѣчи, произносимыя на годичномъ актѣ и въ другихъ тор
жественныхъ собраніяхъ.

13. Вступительныя, пробныя, публичныя лекціи и полные кур
сы преподавателей.

14. Ученые труды преподавателей и учащихся.
15. Матеріалы и переводы научныхъ сочиненій.
Указанныя статьи распредѣляются на двѣ части—1)—оффиці

альную и протоколы, отчеты и т. п. 2)—неоффиціалъную (статьи 
научнаго содержанія), съ отдѣлами—критико - библіографическимъ, 
посвященнымъ критическому обозрѣнію выдающихся явленій ученой 
литературы (русской и иностранной), и научной хроники, заклю
чающимъ въ себѣ извѣстія о дѣятельности ученыхъ обществъ, со
стоящихъ при Университетѣ, и т. п. свѣдѣнія. Въ прибавленіяхъ 
печатаются матеріалы, указатели библіотеки, списки, таблицы ме
теорологическихъ наблюденій и т. п.

Университетскія Извѣстія въ 1894 году будутъ выходить въ 
концѣ каждаго мѣсяца, книжками, содержащими въ себѣ до 20 пе
чатныхъ листовъ. Цѣна за 12 книжекъ Извѣстій безъ пересылки 
шесть рублей пятьдесятъ копѣекъ, а съ пересылкой семь рублей. 
Въ случаѣ выхода приложеній (большихъ сочиненій), о нихъ бу
детъ объявлено особо. Подписчики Извѣстій, при выпискѣ прило
женіи, пользуются уступкою 2О°/о-

Подписка и заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются въ 
канцеляріи Правленія Университета.

Студенты Университета Св. Владиміра платятъ за годовое изда
ніе Университетскихъ Извѣстій 3 руб. сер., а студенты прочихъ 
Университетовъ 4 руб.; продажа отдѣльныхъ книжекъ не допу
скается

Гг. иногородные могутъ обращаться съ требованіями своими къ 
коммиссіонеру Университета Н. Я. Оглоблину въ С.-Петербургъ, 
па Малую Садовую, 4-й, и въ Кіевъ, на Крещатикъ, въ книж
ный магазинъ его же, или непосредственно въ Правленіе Универ- 
снте а Св. Владиміра.

Редакторъ В. Иконниковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

.вопросы и пежеадяиг--
Изданіе Московскаго Психологическаго Общества.

(Годъ 5-й, съ 1 января 1894 года).
Въ журналѣ за предыдущіе года принимали участіе слѣдующія лица:
Н. А. Абрикосовъ, Архимандритъ Антоній, П, Е. Астафьевъ, 

ц. Н. Баженовъ, проф. А. Н. Бекетовъ, П. Д. Боборыкинъ, проф. 

П. В. Бугаевъ, В. А. Вагнеръ, проф. А-ѣй И. Введенскій, проф. 
Ал-дръ И. Введенскій, проф. П. Г. Виноградовъ, В. А. Гольцевъ, 
проф. Н. Я. Гротъ, проф. Н. А. Звѣревъ, Н. А. Иванцовъ, II. А: 
Каленовъ, проф. Н. И. Карѣевъ, А. А. Козловъ, Я. Н. Колубов- 
скій, проф. С. С. Корсаковъ, проф. Н. Н. Ланге, В. В. Лесевичъ, 
проф. Л. М. Лопатинъ, проф. М. А. Мензбиръ, II. И. Милюковъ, 
Л. С. Миноръ, проф. Д. И. Овсяннико-Куликовскій, В. 11. Пре
ображенскій, Э. Л. Радловъ, В. В. Розановъ, Г. И. Россолимо, 
В. П Сербскій, проф. II. И. Соколовъ, Вл С. Соловьевъ, Всев. 
С. Соловьевъ, Н. Н. Страховъ, А. А. Токарскій, гр. Л. Н. Тол
стой, кн. Е Н. Трубецкой, кн. С. Н. Трубецкой, Е. И. Челпановъ,

В. Ф Чижъ, Б. Н. Чичеринъ, Н. И. Шишкинъ и др.
Изданіе будетъ продолжаться по той же программѣ, въ томъ же 

объемѣ и въ тѣ же сроки, какъ и прежде..
Подписка принимается

въ конторѣ журнала (Москва, Пречистенка, Левшинскій пер., домъ 
Авдѣева) и у всѣхъ книгопродавцевъ, а также въ Петербургѣ въ 

отдѣленіи конторы: Фонтанка, 18, кв. 28.
Условія подписки:

На годъ (съ 1-го января 1894 года по 1-е января 1895 года) 
безъ доставки—6 р., съ доставкой въ Москвѣ — 6 р. 50 к., съ 
пересылкой въ др. города—7 р., за границу—8 р.
Члены Психологическаго Общества, учащіеся, сельскіе учителя и 

сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 руб.
Релактооьг / П₽оф- Н Я' Гр0ТЪ' редакторы. п{)оф. л м Лопатинъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1894 годъ

Н А
Д'ЬТСКІЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ1 „ИГРУШЕЧКА" !

X х
ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

Журналъ «Игрушечка» допущенъ Учебнымъ Комитетомъ въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ къ пріобрѣтенію въ библіотеки мужскихъ духов
ныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ, Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія въ ученическія библіотеки 
младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и Комитетомъ 
Собственной Е И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы 

Маріи.
Журналъ «Игрушечка , вступая въ пятнадцатый годъ изданія, 

будетъ выходить по той же программѣ.
Въ журналѣ помѣщаются также разсказы на французскомъ и 

нѣмецкомъ языкахъ съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ.
При журналѣ «Игрушечка» существуетъ особый отдѣлъ

Годъ VI. «ДЛЯ МАЛЮТОКЪ» Годъ VI.
Статьи этого отдѣла печатаются крупнымъ шрифтомъ, со мно

гими картинками.
Въ журналѣ принимали и будутъ принимать участіе слѣдующіе 

литераторы и ученые:
С. Атава, К. С. Баранцевичъ, А. Вахтіаровъ, Ив. Бѣлоусовъ, 

М. Васильевъ, В. Л. Величко, А. Владимірова (Европеусъ), И. И. 
Горбуновъ-Посадовъ, Е. Дацъ, С. Д. Дрожжинъ, В. П. Желихов- 
ская, П. В. Засодимскій, В. Э. Иверсенъ, Н. Н. Каразинъ, Д. Н. 
Кайгородовь (профессоръ), М. Колоколова, А. А. Коринфскій, А. В. 
Кругловъ, М. М. Куклинъ, С. И. Лаврентьева, Вл. Ладыженскій, 
Н. С. Лѣсковъ, К. Лукашевичъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, А. К. 
Михайловъ (Шеллеръ), Д. Л. Михаловскій, В. И. Немировичъ- 
Данченко, В. Огарковъ, В. П- Острогорскій, М. И. Пыляевъ, А. 
Сахарова, Н. И. Северинъ, Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ, А. Тур
генева, А. И. Фаресовъ, В. Фаусекъ, К. М. Фофановъ, 0. Рю
мина, Л. Шелгунова, Н. Шубинскій, I. I. Ясинскій (Максимъ 
Бѣлинскій), И. И. Ѳеоктистовъ и многіе другіе.

Изъ художниковъ въ журналѣ принимаютъ участіе: Е. И. Рѣ
пинъ, Н. Н. Каразинъ, баронъ М. II. Клодтъ, Е. М. Бемъ, Н. Н. 
Ольшанскій и другіе. ,
Подписчики «Игрушечки» въ продолженіи года получатъ одну да

ровую премію съ отдѣломъ «Для Малютокъ» двѣ преміи.
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Подписная цѣна:
Журналъ «Игрушечка» за 12 книгъ 3 р. За границу на годъ 

5 р. Съ отдѣломъ «Для Малютокъ» на годъ 5 р. За границу 
на годъ 7 р.

Особой подписки на отдѣлъ Для Малютокъ» нѣтъ.
Съ 1894 года будетъ выходить при журналѣ «Игрушечка», а 
также и по отдѣльной подпискѣ, особое педагогическое изданіе 

«НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ».
Цѣль изданія—содѣйствовать правильной постановкѣ воспитанія 

и обученія дѣтей до школьнаго возраста.
Программа изданія: разсмотрѣніе вопросовъ, относящихся къ 

воспитанію и образованію дѣтей. Практическія указанія и совѣты 
по уходу, воспитанію и элементарному обученію дѣтей. Обзоръ 
игръ, физическихъ упражненій, образовательныхъ прогулокъ и 
проч. Обзоръ выдающихся книгъ по первоначальному воспитанію. 
Отчеты о дѣятельности родительскихъ кружковъ, яслей, дѣтскихъ 
садовъ и нроч. Рисунки. Чертежи.

Хотя для выполненія своей задачи редакція заручилась сотруд
ничествомъ компетентныхъ лицъ изъ медицинскаго и педагогиче
скаго міра ,но она хорошо сознаетъ всю трудность предпринимае
маго дѣла, которое возможно выполнить только при дружномъ 
сочувствіи и поддержкѣ лицъ, интересующихся воспитаніемъ дѣтей, ! 
поэтому надѣется, что матери и всѣ лица, близко стоящія къ 1 
дѣтямъ, не оставятъ ее цѣнными указаніями, совѣтами и сообще
ніями отдѣльныхъ фактовъ и наблюденій изъ дѣтской жпзни.

Посвятивъ себя интересамъ воспитанія, редакція намѣрена сдѣ
лать свой органъ истиннымъ другомъ семьи, потребности и нужды 
которой всегда найдутъ откликъ въ журналѣ.

Въ трудахъ редакціи примутъ участіе: Д-ръ С. П. Верекундовъ. 
Д-ръ А. С. Виреніусъ. В. П. Воленсъ. Д-ръ Гориневскій. С. И. 
Иванова (женщ.-врачъ). 0. Ю. Каминская (женщ.-врачъ). Проф. 
П. Ф. Лесгафтъ. М. М. Манассеина. Д-ръ И. В. Маляревскій. 
Е. X. Маляревская (женщина-врачъ). А. X. Образцова. Викторъ 
Острогорскій. А. Н. Паевская (женщина-врачъ). I. И. Паулъ- 
сонъ. Д. Д. Семеновъ. М. М. Соколова. Проф. И. Р. Тархановъ 
и другіе.

Изданіе «На Помощь Матерямъ» будетъ выходитъ 9 разъ въ 
годъ (кромѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ пе
чатныхъ листовъ каждая.

Подписная цѣна:
На педагогическое изданіе «На Помощь Матерямъ»

На годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи 3 руб. За гра 
ницу 5 руб. Вмѣстѣ съ журналомъ «Игрушечка» и одной без
платной премій 5 руб. За границу 7 руб. Съ журналомъ Игру
шечка, съ особымъ отдѣломъ «Для Малютокъ» и двумя безплат
ными преміями 7 руб. За границу 9 руб.

Адресъ редакціи. С.-Петербургъ, Фурштадтская ул. д. № 44, 
куда гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ исключительно 
обращаться съ своими требованіями.

Редакторъ-издательница А. Тюфяева-Толивѣрова.ШІг.» 0 П0ТХХТГ0ДЪ ИѴІГ.НЭД.
иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста

„Д-БТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
съ приложеніемъ „Педагогическаго Листка" 

для родителей и воспитателей.
Въ 1894 года «Дѣтское Чченіе» вступаетъ въ 26-й годъ 

своего существованія.
«Дѣтское Чтеніе» одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной 

Его Императорскагоа Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Импе
ратрицы Маріи и Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній 
включено въ каталогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ 
корпусовъ; 1891 г. допущено Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія въ ученическія библіотеки среднихъ учеб
ныхъ заведеній.

Въ журналѣ «Дѣтское Чтеніе» помѣщаются: а) повѣсти, раз
сказы и сказки (оригинальные и переводные); б) стихотворенія; 
в) историческіе очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) попу

лярно-научныя статьи, знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) 
путешествія; е) мелкія статьи (по бѣлу свѣту); ж) игры и за
нятія; з) задачи, ребусы, шарады и проч.

Въ совѣщаніяхъ редакціи принимаютъ близкое участіе А. Н. 
Острогорскій и В. П. Острогорскій.

При журналѣ «Дѣтское Чтеніе» издается «Педагогическій Листокъ», 
выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книжками отъ 3 до 5 
листовъ. Большая часть статей «Педагогическаго Листка» посвя
щается домашнеиу воспитанію, элементарному обученію и разра
боткѣ вопросовъ о чтеніи дѣтей. Въ «Педагогическомъ Листкѣ» 
помѣщается періодическій указатель дѣтской и учебной литературы, 
содержащій въ себѣ краткое описаніе и разборъ по возможности 
всѣхъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей и юношества, учебниковъ, 
руководствъ и пособій для родителей, воспитателей и учителей. 
Въ концѣ года будетъ напечатанъ рекомендательный каталогъ 
книгъ для дѣтей, какъ вышедшихъ въ теченіе года, такъ и ранѣе 
изданныхъ-

Подписная цѣна на годъ:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ. 5 р. Съ доставкою въ СПБ. и 

пересылкою во всѣ гг. Россіи 6 р. За границу 8 р.
На полгода — 3 руб., на четверть года—1 руб. 50 коп. До

пускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.
Подписка прививается въ главной конторѣ редакціи: СПБургъ, 

Разъѣзжая ул., д. № 3, кв. 12, въ отдѣленіяхъ конторы: книж
ныхъ магазинахъ Карбасникова, Фену и Ко, а также и въ другихъ 
столичныхъ книжныхъ магаз., а въ Москвѣ — въ конторѣ Н. Н. 
Печковской и книжномъ иагазинѣ «Новаго Времени».
Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ П. В. Голяховекій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 г. (XIII г. ИЗДАНІЯ) 
на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго 

возраста

..₽О Д “
и педагогическій листокъ

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІ Е“.
Выходящіе въ СПБ. подъ редакціею Алексѣя Альмендингена.

«Родникъ» въ 1894 году будетъ издаваться подъ тою же ре
дакціею, въ томъ же духѣ и направленіи, что и въ минувшія 
12 лѣтъ.

«Родникъ» выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками 
большаго формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами 
и отдѣльными картинками.

Въ 1894 году въ «Родникѣ», между прочимъ, будутъ помѣ
щены слѣдующія большія произведенія: «Въ львиной пасти». Ис
торическая повѣсть изъ временъ основанія Петербурга. В. II 
Авенаріуса. (Съ рисунками). —«На зарѣ.» Повѣсть. А. Я. Баби
кова. (Съ рисунками)—«Туанетинъ Филиппъ». (Исторія няни и 
ея питомца). Повѣсть. М-съ Джемисонъ. Переводъ съ англійскаго. 
Е. Сысоевой. (Со многими рисунками). Біографіи А. Кантемира и 
И. и А. Крылова. Сост. II. Барышниковымъ.—Рядъ очерковъ 
изъ народной литературы Исландіи и Скандинавскаго полуострова. 
0. Петерсонъ. — «Дружба съ природой». Очерки въ переводѣ и 
передѣлкѣ Д. Н. Кайногодова. (Съ рисунками).—Наша родина 
въ великихъ явленіяхъ природы, Л. II. Венина. (Съ рисунками).— 
Затѣмъ будетъ помѣщенъ рядъ статей научнаго содержанія: про
фессоровъ Д. Кайгородова и А. Никольскаго Л. Веснина, Г. Воль- 
тве, Ал-дра Альмедингена и друг.

Къ «Роднику» 1894 г. будутъ приложены 12-ть отдѣльныхъ 
картинокъ, исполненныхъ академикомъ Н. II. Шаховскимъ. Въ 
видѣ безплатнаго приложенія всѣ подписчики на 1894 г. получатъ 
отдѣльную книгу: повѣсть «Улли», перев. съ нѣмецк. Н. Ахша- 
румовой. Съ рисунками М. Михайлова.

«Родникъ» рекомендованъ и одобренъ ученымъ и учебнымъ Ко
митетомъ Мин. Нар. Просв., Святѣйшаго Синода, Собственной Е. 
И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи и Главн. 
Управл. военно-учебныхъ заведеній. Удостоенъ почетнаго диплома 
на педагогической выставкѣ Общества Трудолюбія въ Москвѣ въ 
1888 г.
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Педагогическій листокъ «Воспитаніе и Обученіе» в>іхощгь 
ежемѣсячно и посвященъ вопросамъ семейнаго воспитанія. Въ ре
дактированіи листка принимаютъ непосредственное участіе: II. Ѳ 
Калтеревъ, д-ръ В. В. Гориневскій и II. А. Литвинскій.

Условія подписки на 1894 годъ прежнія:
Съ доставкою и пересылкою: 
На одинъ «Родникъ» . . . 
На «Родникъ» н педагогичес

кій листокъ «Воспитаніе и 
Обученіе.....................

За границу ..........................
Отдѣльно на педагогическій 

листокъ «Воспитаніе и Обу
ченіе»...........................

На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. 
5 р. 2 р. 50 к. 1 р. 25 к.

6» 3» — » 1 » 50 »
8» 4» — » 2» — »

2» 1» — » — » 50 »
Адресъ конторы: С.-Петербургъ Невскій пр., 106, при

скомъ книжномъ магазинѣ» Н. Н. Морева.
‘Рус

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
Съ приложеніемъ „СБОРНИКА"

Вступая въ пятый годъ, «Школьное Обозрѣніе», сдѣлалось соб
ственностью новой редакціи, и выходитъ въ свѣтъ, съ разрѣше
нія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ Петербургѣ. Читатели 
«Школьнаго Обозрѣнія» имѣли уже возможность убѣдиться въ томъ, 
что всѣ теоретическіе и практическіе вопросы педагогическаго дѣла 
въ Россіи и заграницей находятъ мѣсто на страницахъ этого изда
нія. Между многими задачами, новая редакція въ 1894 г., прежде 
ругихъ, выполнитъ слѣдующую: ясно опредѣлитъ основные от

дѣлы своей газеты. «Школьное Обозрѣніе» —органъ объединенія 
Русскихъ учителей; это газета, еженедѣльная. Изданіе это, да
вая руководящія статьи для учителей и воспитателей по всѣмъ 
Отраслямъ педагогическаго дѣла, родителямъ по вопросамъ домаш- 
ияго образованія и воспитанія, отведетъ видное мѣсто для оффи
ціальнаго отдѣла (правительственныя постановленія и распоряже
нія; труды ученыхъ комитетовъ минисгерствъ и вѣдомствъ и пр.), 
весьма необходимаго для лицъ, соприкасающихся со школой, какъ- 
то: начальниковъ учебныхъ заведеній, членовъ городскихъ и зем
скихъ управъ, уѣздныхъ и губернскихъ училищныхъ совѣтовъ, 
попечителей училищч. и пр., — всѣ они найдутъ въ «Школьномъ 
Обозрѣніи» массу справокъ и указаній по различнымъ практиче
скимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школьнаго быта; лица, ищущія 
интелигентнаго труда, найдутъ въ отдѣлѣ «Справочный Указатель» 
полезныя имъ свѣдѣнія.

Ставя на первомъ планѣ вопросы педагогическаго характера, 
Редакція «Школьнаго Обозрѣнія» имѣетъ въ виду и общіе инте
ресы небогатаго сельскаго учителя я поэтому въ каждомъ К» бу
детъ помѣщать, соотвѣтственно программѣ, отдѣлы: «Политиче
скія извѣстія» и «Новости русской жизни»; такимъ образомъ, 
при скудныхъ матеріальныхъ средствахъ, каждый учитель, живу
щій въ глуши, можетъ вполнѣ довольствоваться нашимъ органомъ. 
Основные отдѣлы «Школьнаго Обозрѣнія» будутъ восполняться 
въ каждомъ № текущими новостями.

Въ разрѣшенномъ намъ «Сборникѣ» будутъ помѣщаться, кромѣ 
статей, портреты Августѣйшихъ особъ и выдающихся дѣятелей въ 
сферѣ государственной дѣятельности, благотворительности и на
роднаго образованія.

Мы надѣемся, что «Школьное Обозрѣніе» представитъ тотъ ру
ководящій органъ по школьному дѣлу, необходимость котораго 
ощущается у насъ настоятельно, и притомъ не въ однихъ только 
центральныхъ мѣстностяхъ съ кореннымъ русскимъ населеніемъ, 
но и окраинахъ нашихъ, съ населеніемъ, говорящимъ на различ
ныхъ языкахъ, призванныиъ жить полною русскою гражданскою 
жизнью, органъ, который, держась русскаго народно-историческаго 
пути, освѣщалъ бы всѣ стороны умственнаго и нравственнаго раз
витія народа въ духѣ его священныхъ преданій и началъ народной 
жизни, съ точки зрѣнія государственнаго единства и общерусскихъ 
интересовъ.

«Школьное Обозрѣніе» въ 1894 г. выйдетъ въ 52 съ 
приложеніями. Цѣна за годъ съ перес. и доставкой 5 р.; на де

вять мѣс.—4 р., на полгода—3 р. и на три мѣсяца—2 р., для 
начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. въ годъ, за гра
ницей 6 р. Допускается разсрочка платежа —- по соглашенію съ 
Редакціей. Юз овъ за прежніе годы «Школьнаго Обозрѣнія» не 
имѣется.

Вышедшіе №>№ «Школьн. Обозрѣнія», по требованію высы
лаются наложнымъ платежомъ на счетъ конторы

Подписка принимается въ главной конторѣ «Школьнаго Обозрѣ
нія»: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

ВЪ 1894 ГОДУ (ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 
РУССКІЙ НАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

будетъ издаваться по прежней программѣ и съ осо
бымъ отдѣломъ работъ и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
і Обязательный объемъ остается прежній: не менѣе 25 листовъ, 
1 въ годъ (ьъ предыдущіе г< ды давалось 40 — 50 листовъ, т. е. 
। болѣе обязательнаго объема). Лѣтнія книжки выходятъ по двѣ вмѣ- 
і стѣ. (Аа.Ѵа 6—7 вмѣстѣ и 8—9).
। Въ журналѣ принимаютъ участіе: Беренштамъ, Н. Бунаковъ, 
I Гербачъ, врачъ Григорьевъ, Домковъ, Доброписцевъ, д-ръ меди- 

цыны Ивановъ, Кричагинъ, Латышевъ, Св. Песоцкій, Пузыревскій, 
; Д. Соловьевъ, Св Мах. Соколовъ, Сентъ-Илеръ, Шаталовъ и др. 

Въ журналѣ помѣщаются многія работы и письма народныхъ учи
телей, разборы новыхъ книгъ и различныя сообщенія о ходѣ учеб
наго дѣла.

Ежегодный конкурсъ на составленіе чтеній для народа.
Подписка на 1894 годъ (пятнадцатый) принимается въ редакціи 

(Спб. Звенигородская ул., д. 8, кв. директора нар. учил.).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:

3 р. съ пересылкой.
Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883, 1885 и 1891 гг. 
Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народна
го Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій 

и институтовъ.
Почетный дипломъ на выставкѣ Общества поощренія трудолюбія въ 
Москвѣ.

Редакторъ-издатель В. Латышевъ.

Открыта подписка па 1894 годъ.
(ПЯТЫЙ годъ изданія).

на общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный журналъ 
(52 №№ въ годъ)

„НАУКА И ЖИЗНЬ". ~
Единстеенный въ Россіи научный журналъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 

ЧТЕНІЯ, дающій возможность всѣмъ любителямъ знанія слѣдить за 
успѣхами точныхъ наукъ въ общепонятномъ изложеніи, причемъ 
въ тексту дается до 500 гравюръ въ годъ. Для учащихся и дѣ
тей отведенъ отдѣлъ «научныхъ игръ и развлеченій», а также 
задачъ въ объемѣ гимназическаго курса. Кромѣ того, журналъ 
удовлетворяетъ и чисто практическимъ цѣлямъ, имѣя постоянные 
отдѣлы: «Новостей по сельскому хозяйству, домоводству и пр.». 
а также «Врачебно гигіеническихъ новостей и совѣтовъ». Такъ 
какъ спеціальные журналы дороги и понятны только для спеціа
листовъ, то эти отдѣлы имѣютъ цѣль въ понятномъ для всѣхъ 
изложеніи дать практическія указанія, особенно важныя для сель
скихъ жителей Масса матеріала помѣщается въ журналѣ, благо
даря весьма убористому шрифту.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА журнала такова:
1) Общепонятныя статьи по всѣмъ отраслямъ естественныхъ и 

физико-математическихъ наукъ, приложенія наукъ къ практической 
жизни и промышленности; открытія, изобрѣтенія, усовершенство
ванія. 2) Медицина (особенно гигіена), сельское и домашнее хо
зяйство, лѣсоводство. 3) Статьи по исторіи наукъ и промышлен
ности; научная хроника и смѣсь; библіографія. 4) Научныя игры 
и развлеченія; задачи; почтовый ящикъ. 5) Всякіе рисунки отно
сящіеся къ тексту. 6) Объявленія,
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія жур-
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налъ «Наука и Жизнь» «одобренъ для учениическихъ (старшаго 
возраста) библіотекъ среднимъ учебныхъ заведеній» сего Мини- I 
стерства —Кромѣ того, журналъ «.допущенъ къ обращенію въ без- | 
платныхъ народныхъ читальняхъ-».

Журналъ «Дѣло» будетъ выходить съ конца 1893 года, по 
слѣдующей программѣ:

1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи наукъ и ихъ примѣненія къ прак
тической жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по гигіенѣ, преду
прежденію и лѣченію болѣзней. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 5) 
Дѣтскія игры; новыя книги; смѣсь; справочный отдѣлъ 6) Отно 
сящіеся къ тексту рисунки. 7) Объявленія. 8) Безплатныя при
ложенія.

Годовое изданіе составитъ большой томъ со множествомъ ри
сунковъ. За одинъ рубль въ годъ подписчики получатъ возмож 
ность своевременно знакомиться съ успѣхами науки и техники, и 
массу интересныхъ и п^ажишческм-полезныхъ свѣдѣній.

Для своихъ подписчиковъ редакція журнала Дѣло готова быть 
представителемъ ихъ интересовъ, какъ если-бы они сами находи
лись въ столицахъ. Болѣе того: даже изъ постоянно живущихъ 
въ центрахъ не многіе знакомы со всѣми научными, техническими, 
промышленными и торговыми спеціальностями. Редакція журнала 
Дѣло готова и можетъ замѣнить своимъ подписчикамъ ихъ лич
ное пребываніе, имѣя то преимущество, что она находится въ 
сношеніяхъ съ наиболѣе видными представителями какъ ученаго, 
такъ и промышленнаго міра въ Россіи и за границей.

Цѣна журнала въ годъ, съ пересылкой и доставкой. ОДИНЪ 
РУБЛЬ.

Адресъ редакціи: Москва. Журналовъ: «Наука и ЖИЗНЬ» и 
«ДѢЛО». (Мал. Дмитровка, д. Шильдбахъ).

Ред.-Изд. Бг. М. Глубоновскій.

„САДЪ и ОГОРОДЪ44
изданіе

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА 
ВЪ МОСКВѢ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
Оригинальныя статьи- но садоводству, огородничеству и плодо

водству, съ рисунками въ текстѣ.
Протоколы и отчеты Россійск. Общ. Любит. Садоводства.
Переводныя статьи по всѣмъ отраслямъ садоводства.
Корреспонденціи, касающіяся садоводства, огородничества и 

плодоводства.
Садовыя новости.
Смѣсь: извлеченія и мелкія сообщенія изъ другихъ газетъ и жур

наловъ, касающіяся садоводства.
Объявленія, какъ отъ Общества, такъ равно и отъ частныхъ 

лицъ и торговцевъ.
Къ газетѣ прикладываются: сѣмена цвѣточныхъ и огородныхъ 

растеній.

Газета выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Подпис
ная плата въ годъ, съ доставкой и пересылкой и со всѣми при
ложеніями ТРИ рубля.

ПОДПИСКА на 1894 г. принимается въ конторѣ редакціи, въ 
сѣменномъ магазинѣ Эр. Иммеръ, Мясницкая, д. Обидина и въ 
книжныхъ магазинахъ: Васильева, Мамонтова и Суворина и др., 
въ С.-Петербургѣ у Девріена, В.іс. Остр. с. д.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1893 годъ 
и съ 1 Октября 

открыта подписка на 1894 годъ 
(Третій годъ изданія).

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 
„Д О М О С Т Р О и11.

Журналъ даетъ въ сжатой и общепонятной формѣ практически 
испытанные совѣты по всѣмъ отраслямъ домоводства, хозяйства, 

животноводства и охоты, притомъ своевременно, когда совѣты 
эти могутъ получить немедленное примѣненіе

Программа журнала слѣдующая:
I. Дома. Домашнее благоустройство: Домъ, квартира и дача. 

Одежда.—Въ кухнѣ и столовой.—Въ кладовой и погребѣ.— 
Въ дѣтской. Уходъ за дѣтьми.—Дѣтскія игры и занятія,— До
машняя гигіена: Первая помощь, домашняя аптечка. Истребленіе 
паразитовъ.—Домашній досугъ: Работы игры, цвѣты, пѣвчія 
птицы, комнатныя собаки и акваріумы.

II. На дворѣ. Животноводство: Лошади, рогатый скотъ и до
машняя птица.—Собаки.— Ветеринарія.— Спортъ на откры
томъ воздухѣ: Гимнастика, коньки, велосипеды и пр.

III. Въ огородѣ и въ саду. Оранжереи, теплички и парники.— 
Овощи, ягоды и фруктовыя деревья.—Цвѣтники и сады.

IV. Въ лѣсу и въ полѣ. Полеводство, луговодство и лѣсовод
ство. Разведеніе кормовыхъ и лѣкарственныхъ растеній. Рыбо
водство, рыбная ловля и уженье.—Охота на птицъ и звѣрей.

V. Разныя извѣстія. Смѣсь. Вопросы и отвѣты.
VI. Еженедѣльныя безплатныя приложенія (50 приложеній)-.
Журналъ выходитъ еженедѣльно (50 №№ въ годъ) въ объемѣ 

1—2 печатныхъ листовъ, не считая печатныхъ приложеній, сі> 
пояснительными чертежами и рисунками.

Подписная цѣна со всѣми приложеніями: на годъ 6 руб., на 
8 мѣсяцевъ 4 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р.. на 4 мѣсяца 2 р , на 

2 мѣсяца 1 р.
Подписчики получаютъ всѣ вышедшіе съ № 1-го съ 

приложеніями.
Лица внесшія годовую плату за 1894 годъ сполна до 1-го 

Декабря 1893 года, имѣютъ право на полученіе, въ видѣ пре
міи, двухъ книгъ. «АЗБУКА ГИГІЕНЫ» и «ДОМАШНІЙ ОГОРОДЪ«, 
которыя высылаются немедленно по полученіи подписки.

Требованія и подписку просятъ присылать въ главную контору 
журналовъ г Домострой» и «Природа и Охота»—Москва, 
Большая Дмитровка д. Денисовой.

Редакторъ-издатель: Л. II. Сабанѣевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 годъ

„ПРИРОДА И ЛЮДИ“
популярно-научный иллюстрированный еженедѣльный журналъ для 

семейнаго чтенія и самообразованія.

(Подписной годъ съ 1 ноября 1893 по 1 ноября 1894 г.)
Въ наступающемъ году журналъ «Природа и Люди» сохранитъ 

прежнюю програиму и направленіеавоевавшія себѣ симпатіи 
читающей публики, т. е. по прежнему, наряду съ занимательными 
романами, повѣстями и разсказами, буетъ помѣщать на своихь 
страницахъ и массу статей по разнымъ отраслямъ науки и прак
тической жисни.

Въ 1894 подписномъ году журналъ «Природа и Люди» дастъ 
своимъ подписчикамъ:

52 еженедѣльныхъ номера. Каждый У® въ размѣрѣ 2 листовъ 
большаго формата (16 страницъ плотной печати) заключаетъ въ 
себѣ 6—8 большихъ статей, не считая мелкихъ, и 6-10 худо
жественныхъ рисунковъ. Такимъ образомъ по истеченіи года со
ставится большой изящный томъ, содержащій болѣе 800 стран. 
и украшенный до 500 рисунковъ.

12 книгъ литературныхъ приложеній. Книги будутъ выходить 
ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 120 до 160 страницъ каждая, на 
хорошей глазированной бумагѣ, съ иллюстраціями. Въ нихъ бу
дутъ помѣщены избранныя сочиненія популярно-научнаго или 
практическаго характера. Въ отдѣльной продажѣ стоимость этихъ 
книгъ въ нѣсколько разъ превышаетъ подписную цѣну на жур
налъ «Природа и Люди», такъ что только при большомъ количес
твѣ подписчиковъ издатель имѣетъ возможность дать



№ 6-й. МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 107

БЕЗПЛАТНО 
столь цѣнное приложеніе, которое будетъ выходить подъ общимъ 

названіемъ:
«ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА.

Въ наступающемъ году будутъ даны слѣдующія книги «Полезной 
библіотеки

1) Астрономія въ вопросахь и отвѣтахъ—Г. Парвиля. Перев. А. 
Лякидэ, подъ редакціею ороф. С. Глазенапа.

2) Научныя развлеченія—д-ра В. Буринскаго.
3) Подъ водою—Л. Фигье. Перев. подъ редакціею и съ дополне

ніями П. Лебедева.
4) Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ—проф. Ф. Эсмарха. 

Пер. подъ редакціею д-ра С. Груздева.
5) Первые обитатели Москвы—большой разсказъ изъ жизни пер

вобытнаго человѣка Г. Полозова.
6) Самоучитель фотографіи—Ф. Дилайе. Перев. подъ редакціею 

Е. Буринскаго.
7) Рыболовъ-любитель —Ѳ. Пескова.
8) Пять внѣшнихъ чувствъ—Л. Фигье. Перев. подъ ред. д-ра 

Ю. Малиса.
9) Электричество въ домашнемъ быту—В. Тюрина.
10 Жизнь земли (Популярная геологія)—профессора Ф. Пуше.
11) Домашній обиходъ (Сборникъ полезныхъ совѣтовъ и рецеп

товъ по всѣмъ отраслямъ хозяйства)—®. Груздева.
12) Чудеса гиппотизиа—д ра Ю. Малиса.

Въ художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе художники: 
Казанцевъ В. Г., Каразинъ Н. Н., акад. Кившенко А. Д., Піо- 
тровичъ С. К., акад. Самокишъ Н. С., Самокишъ-Судковская 
Е. II., Соколовскій Э. К. и друг.

Подписная цѣна на еженедѣльный журналъ «Природа и Люди» 
съ приложеніемъ, 12 книгъ «Полезной библіотеки»:

Безъ доставки 4 рубля, съ доставкою и пересылкой 5 руб., 
заграницу 8 рублей.

Адресъ: С -Петербургъ, Стремянная ул;, собств. домъ № 12 
Редакторъ С. Груздевъ —Издатель П. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 г.

СѢВЕРЪ
ѴІІ-ой годъ изданія

еженедѣльный литературно-художественный журналъ 
Подписчики «Сѣвера» въ 1894 году получатъ:

52 прекрасно иллюстрированнаго журнала въ 56—64 столб
цовъ каждый, сброшюрованныхъ въ изящную цвѣтную обложку.

12 отдѣльныхъ иллюстрированныхъ «Парижскихъ Модъ», 
составленныхъ по лучшимъ моднымъ парижскимъ журналамъ.

12 отдѣлныхъ выкроекъ; и 6 изъ нихъ вырѣзныхъ въ нату
ральную величину и 6 на отдѣльныхъ листахъ.

Ежемѣсячное безплатное приложеніе къ журналу 
«Библіотека Сѣвера»

12 томовъ сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ 
писателей и путешественниковъ.

Въ предстоящемъ году въ Библіотекѣ Сѣвера» будутъ напе
чатаны: изъ пріобрѣтеннаго редакціей въ собственность, полнаго 
собранія сочиненій Н. Д. Ахшарумова: Чужое имя, романъ. Ман
даринъ, романъ. Концы въ воду, повѣсть. Ночное, разсказъ. Смерть 
Слѣпцова, кавказская быль.

Сочиненія: баснописца И. А. Крылова. Съ художественными 
иллюстраціями. Е. А. Баратынскаго, Стихотворенія В. Н. Голо
вина, кругосвѣтное путешествіе, подъ редакціей профес. Э. К). 
Петри, Мельмотъ-Скиталецъ, романъ Матюреня.

Остальныя сочиненія Н. Д. Ахшарумова будутъ помѣщены въ 
библіотекѣ «Сѣвера» 1895 г. Такимъ образомъ подписчики «Сѣ
вера» получатъ это полное цѣнное литературное приложеніе без
платно.

Другое безплатное приложеніе: популярная библіотека приклад
ныхъ знаній.

1 Томъ: «Русскій сельскій хозяинъ. Популярное изложеніе орга
низаціи новаго и переустройство стараго хозяйства въ Россіи (съ 

приложеніемъ 7-ми, нигдѣ не напечатанныхъ писемъ о сельскомъ 
хозяйствѣ А. Н. Энгельгардта) Соч. С. Ѳ. Шарапова.

1 Томъ: Комнатное цвѣтоводство (Руководство къ культурѣ ком
натныхъ растеній). Н. Е. Семенова.

Безплатное художественное приложеніе къ журналу: Роскошный 
альбомъ акварелей къ избраннымъ стихотвореніямъ И. А, Некра
сова. «Кому на Руси жить хорошо» и друг. 10 художественно 
исполненныхъ акварелей извѣстнаго художника Петра Соколова.

Къ альбому будетъ приложенъ портретъ Н. А. Некрасова, 
исполненный акварелью съ портрета работы И. Н. Крамского, на
ходящагося въ галлереѣ Третьякова въ Москвѣ. Художественная 
обложка альбома исполнена акварелью П. Н. Каразинымъ. Всѣ 
рисунки будутъ снабжены соотвѣтствующимъ объяснительнымъ 
текстомъ. Альбомъ этотъ составляетъ исключительную собствен
ность «Сѣвера» и будетъ печататься въ одномъ изъ первоклас
сныхъ ателье за границей.

1 Стѣнной отрывной на 12 мѣсяцевъ табель календарь отпе
чатанный красками.

Всѣ приложенія «Сѣвера» высылаются подписчикамъ безплатно.
За годовое изданіе со всѣми приложеніями безъ доставки въ 

С.-Петербургѣ 6 рублей. Безъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ 
Печковской 6 р, 50 к Съ доставкою и пересылкою во всѣ города 
Россійской Имперіи 7 р.

Разсрочка подписной платы за «Сѣверъ 1894 г. допускается 
на слѣдующихъ условіяхъ: для гг. городскихъ подписчиковъ въ 
два срока, безъ доставки: при подпискѣ 3 р., 1 іюня 94 г. 3 р. 
Съ доставкою при подпискѣ 3 р. 50 к., 1 Іюня 1894 г. 3 р. 
50 к.

Для гг. иногороднихъ подписчиковъ: въ два срока: при под
пискѣ 4 рубля и 1 іюня 1894 года 3 рубля.

Въ три срока. При подпискѣ 3 рубля, 1 мая 1894 года 2 
рубля и 1 августа 1894 года 2 рубля.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и другихъ городахъ), 
допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и управ
ляющихъ съ платою помѣсячно.

Подписка принимчется въ С -Петербургѣ, въ Главной конторѣ 
редакціи «Сѣверъ». Екатериненская, № 4.

Издатель Е. А. Евдокимовъ. Завѣдующій художественнымъ 
отдѣломъ Н. И. Каразинъ. Редакторъ Вл. А. Тихоновъ.

1835. - ОТКРЫТА ПО),ПИСКА — 1894.

на большой семейный иллюстрированный и лите
ратурный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
Годъ изданія59-й

Въ теченіе 1894 года выдастъ:
52 Иллюстрированныхъ нумера, состоящихъ изъ 3—4 лист. 

большаго формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, съ 7— 
10 рисунками.

Кромѣ того годовые подписчики получаютъ безплатно: 
СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.

40 Нумеровъ «Иллюстрированные романы» (русск. и иностр. 
авторовъ). Разсылаюгся при нумерахъ журнала, независимо отъ 
книгъ

12 Книгъ литературныхъ произведеній русскихъ и иностран
ныхъ авторовъ. Книжки выходятъ ежемѣсячно (отъ 240 до 300 
страницъ).

20 Нумеровъ «Жизнь и Хозяйство». (Цвѣтоводство, огородни
чество, птицеводство, рецепты парфюмеріи, кулинаріи и прочее).

20 Нумеровъ «Забавы для юношества». (Физическіе и хими
ческіе опыты, работы изъ разныхъ предметовъ, ребусы и задачи).

24 Нумера «Парижскихъ модъ» по моделямъ извѣстнѣйшихъ 
парижскихъ модныхъ мастерскихъ. Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

12 Нумеровъ «Образцовъ для дамскихъ изящныхъ рукодѣлій» 
(вышивки для бѣлья, платьевъ и костюмовъ), отпечатай, въ нѣ
сколько красокъ.
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12 Выкроекъ въ натуральную величину съ костюмовъ, обра
щающихъ вниманіе своею практичностью, легкимъ исполненіемъ и 
изяществомъ.

12 «Новѣйшихъ музыкальныхъ пьесъ» русскихъ и иностран
ныхъ композиторовъ для фортепіано и пѣнія (романсы, танцы и 
прочее).

5 Нумеровъ «Образцовъ для выпиливанія» по новѣйшимъ ори
гинальнымъ рисункамъ для выполненія разныхъ изящныхъ пред
метовъ.

1 Стѣнной календарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Въ числѣ книгъ литературныхъ произведеній будутъ, между про
чимъ, выданы два весьма цѣнныя изданія, а именно:

1) Полное иллюстрированное собраніе сочиненій ЛОРДА 
БАЙРОНА.

2) Полное иллюстрированное собраніе разсказовъ ПІе- 
херезады „ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ“.

Предлагаемыя два большія и цѣнныя иллюстрированныя изданія, 
въ новомъ переводѣ, съ послѣднихъ англійскихъ изданій вы
даются нами полностью въ наступающемъ подписномъ году, не 
смотря на то, что стоимость ихъ въ отдѣльной продажѣ превы
шаетъ втрое подписную цѣну нашего журнала.

Годовые подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, по
лучатъ двѣ прозрачныя картины, замѣняющія живопись на стеклѣ.

1) «Пѣснь любви» и 2) «Рѣшительный вопросъ».
Новыя большія картины, благодаря интереснымъ сюжетамъ изъ 

средневѣковой жизни и богатству красокъ, весьма художественны 
и эффектны.
Кромѣ безплатной преміи, годовые подписчики могутъ получить 

еще слѣдующіе три новыя художественныя произведенія:
I) Большая акварель съ картины профессора 

И. Е. Рѣпина:
„БУРЛАКИ НА ВОЛГИ".

(Размѣръ картины безъ полей: длина 22 вершка, высота 14 
вершковъ).

Картина эга воспроизведена въ 25 красокъ, совершенно тож
дественно съ оригиналомъ, хранящимся во дворцѣ и составляю
щимъ собственность Е. И. В. Велик. Кн. Владиміра Алексапд 
ровича.

2) Новый альбомъ большихъ акварелей съ картинь 
ИМПЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА И АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ.

Въ коллекцію новаго альбома вошли произведенія: профессора 
Айвазовскаго, проф. Семирадскаго, проф. Клевера, Грузинскаго, 
Журавлева, Франца, Корзухина, Платонова, Загорскаго, Краснуш- 
киной и др.

3) Художественная новость.
МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ БЮСТЫ.

Русскихъ государственныхъ дѣятелей, писателей и 
композиторовъ.

(Величина бюста: высота 12—13 дюйм. Ширина 7 — 8 дюймовъ).
Первую серію составляютъ: 1) Е. И. В. Гос. Ими. Александръ 

Ш. 2) Е. И. В. Гос. Имп. Марія Ѳеодоровна. 3) Е. И. В. Гос. 
Имп. Александръ II (въ Бозѣ почившій). 4) Прот. Іоаннъ Сер 
гіевъ (Кронштадскій). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ. 
7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскій. 10) Графъ Л. Толстой. 
11) Композиторъ Глинка.

Цѣна бюста изъ металла, на выборъ, для подписчиковъ три 
руб. (безъ пересылки)

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:
На годъ: безъ доставки въ Спб. 6 р. 60 к. Съ пересылкою по 

Имперіи 8 р.
1) Годовые подписчики журнала, желающіе получить, кромѣ 

безплатной преміи, еще новыя художественныя изданія — картину 
или альбомъ, уплачиваютъ за каждый экземпляръ: безъ доставкп 
75 к., съ доставкою 1 р.

2) Подписавшіеся одновременно на журналъ «Живописное Обо
зрѣніе» и газету «Сынъ Отечества» (первое изданіе) съ достав- 

кію и внесшіе сполна годовую подписную сумму за оба изданія, 
могутъ получить, на выборъ, альбомъ или картину безплатно.

3) Кромѣ того годовымъ подписчикамъ журнала представляется 
право получать на выборъ разныя художественныя изданія (гра
вюры, картины и альбомы), а также и книги поименованныя въ 
особомъ «спискѣ изданій», за половинную ихъ стоимость, которыя 
высылаются по требованію безплатно.

Адресъ Главной конторы: С.-Петербургъ, Невскій просп., у 
! Аничкова моста, д. 68—40.

Подробное иллюстрированное объявленіе высылается по требо
ванію, безплатно.

Ежедневная политическая, ученая и лите
ратурная газета 

(безъ предварительной цензуры)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
выходитъ ежедневно въ двухъ изданіяхъ: первое въ форматѣ боль
шихъ столичныхъ газетъ съ ежемѣсячными, еженедѣльными прило

женіями и книжками
„РОМАНЫ и ПОВѢСТИ*.

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сообщается о всѣхъ выдаю
щихся событіяхъ въ придворной, духовной и военной сферахъ, а 
также важныя новости дня столичной, внутренней и иностранной 
жизни, по свѣдѣніямъ спеціальныхъ корреспондентовъ газеты и 
телеграммамъ, одновременно съ другими дорогими изданіями, а по
тому газета «Сынъ Отечества» въ первомъ изданіи вполнѣ замѣ
няетъ собою
дорогую по подписной цѣнѣ газету и ежене

дѣльный журналъ.

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ, подносчики получатъ безплатно: 
1) 52 нумера воскресныхъ приложеній въ видѣ еженедѣльнаго 
иллюстрированнаго журнала. 2) Книжки «Романы и Повѣсти». 
Каждая книжка содержитъ 160—200 страницъ. 3) 12 нумеровъ 
«Моды и Рукодѣлія», замѣняющихъ для семьи «Модный журналъ». 
4) Стѣнной календарь (съ картою Россіи), отпечатанный въ три 
краски и проч.

Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою по Имперіи): 
на годъ 8 р., на полгода 4 р. 50 к., на три мѣсяца. 2 р. 50 к. 
на одинъ мѣсяцъ 1 р.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.
Второе изданіе газеты «Сынъ Отечества» выходитъ ежедневно 

листами и въ дни, слѣдующіе за праздниками (всего въ годъ 360 
нумеровъ). Въ нумерахъ газеты помѣщаются всѣ выдающіяся но
вости, биржевыя извѣстія и телеграммы одновременно со всѣми 
другими дорогими изданіями.

Кромѣ того на страницахъ втораго изданія помѣщаются худо
жественно выполненные портреты Высочайшихъ особъ, современ
ныхъ русскихъ н иностранныхъ, государственныхъ и обществен
ныхъ дѣятелей, а также рисунки сценъ, событій изъ русской исто
ріи, виды мѣстностей, зданій (памятники, дворцы, монастыри, цер
кви и пр.) сосредоточивающихъ на себѣ, въ извѣстный моментъ, 
особое вниманіе общества.

Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою и пересылкою 
по Россіи): на годъ 4 р., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 1 р. 
За границу (на годъ) 6 р.

Гг. годовые подписчики перваго или втораго изданія газеты 
«Сынъ Отечества», уплатившіе сполна подписную сумму, могутъ 
получить въ 1894 г., съ уплатою за каждый экземпляръ картины 
или альбома: безъ доставки 75 к., съ доставкою 1 р.

1) Большая акварель съ картины профессора И. Е. Рѣпина:

„БУРЛАКИ на ВОЛГѢ*.
2) Новый альбомъ большихъ акварелей съ картинъ «Импера

торскаго Эрмитажа и Академіи художсетвъ».
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У с ъ«
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Вступая въ двѣнадцатый годъ своего существованія, жур
налъ сохранитъ прежнее направленіе, хорошо извѣстное на
шимъ читателямъ. Для желающихъ же ознакомиться съ нимъ 
мы скажемъ нѣсколько словъ о нашей одиннадцатилѣтней дѣя
тельности. Въ дни основанія нашего журнала не только рус
ская, но и иностранная пресса, исключая спеціальной, не го
ворила почти пи слова о самой важнѣйшей области человѣче- 
ческаго знанія: о психическихъ, сверхчувственныхъ явленіяхъ. 
Мы отвели обширное мѣсто въ журналѣ обзору фактовъ и на
блюденій въ этой области. Помѣщенныя нами статьи о гипно
тизмѣ, магнетизмѣ, ясновидѣніи и медіумизмѣ (спиритизмѣ) 
даютъ полную картину современнаго взгляда на эти таинствен
ныя явленія. Журналъ нашъ единственный изъ всей русской 
прессы шагъ за шапмъ слѣдилъ за энергическою дѣятельностью 
«Лондонскаго Общества для психическихъ изслѣдованій», руко 
водимаго извѣстными англійскими учеными. Мы заимствовали 
изъ его «Трудовъ» статьи о передачѣ мысли на разстояніи 
(телепатія), описанія тщательно провѣренныхъ членами Обще
ства случаевъ явленія призраковъ: прижизненныхъ, присмерт- 
ныхъ и посмертныхъ. Статьи извѣстныхъ дѣятелей и ученыхъ 
по всѣмъ вопросамъ этой мало еще изслѣдованной области 
тоже нашли мѣсто въ нашемъ журналѣ, хотя нѣкоторыя изъ 
нихъ и противорѣчатъ нашимъ взглядамъ, какъ, напримѣръ, 
сочиненіе извѣстнаго нѣмецкаго философа Эд. Гартмана—«Спи
ритизмъ», стремящееся нанести спиритизму смертельный ударъ.

Существующая уже нынѣ обширная литература неопровер
жимо свидѣтельствуетъ, что интересъ къ психизму все болѣе 
и болѣе растетъ; факты и наблюденія въ этой области нако
пляются съ поразительною быстротой и даютъ намъ богатый 
матеріалъ для нашей дальнѣйшей дѣятельности.

Въ беллетристическомъ отдѣлѣ помѣщаются романы, повѣсти 
и разсказы, а подъ рубрикою «смѣсь» извѣстія о новѣйшихъ 
открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, а также выдающіяся событія еже
дневной жизни.

Цѣна па годъ 5 р., на полгода 3 р. съ дост., а безъ дост. 
4 р. и 2 р. 50 к. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р , 
1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября по Г р. Подписка принимается 
въ С-Петербургѣ, въ конторѣ редакціи (книж. магаз. Марты
нова,—Невскій, 46); въ книж. магаз. Вольфа, Мелье, «Новаго 
Времени», и др. Чрезъ почту деньги высылаются по адресу: 
С.-Петербургъ, въ редакцію журнала «Ребусъ».

Можно получать журналъ 1884—1889 гг. по 3 руб. за годъ, 
1890 г. —4 р. 1891 и 1892 г.—по 5 руб. за годъ.

Въ этихъ годахъ, между прочимъ, помѣщено: Первые опыты 
проф. Барретта и Бальфура надъ сверхчувственной передачей 
мысли. Изъ отчетовъ лондонскаго Общества для психическихъ 
изслѣдованій—устан> вленіе фактовъ: передачи мысли на раз
стояніи (телепатія), автоматическаго письма, правдивыхъ гал
люцинацій—«Призраковъ живыхъ». Ф. Майерсъ — Посмертные 
призраки. Изъ отчетовъ парижскаго Общества физіол. психо
логіи: Жане—Раздвоеніе личности въ сомнамбулизмѣ. Охоро- 
чичь—Мысленное внушеніе. Рише—Вызываніе сомнамбулизма 
на разстояніи. Гипнотизмъ въ примѣненіи къ леченію и изу
ченію спиритическихъ явленій. Гипнотизмъ въ связи съ вопро
сомъ о сущности матеріи. Медіумическіе сеансы за границей и ' 
у пасъ: въ Петербургѣ, Москвѣ, Калугѣ, Ташкентѣ, Одессѣ, 
Саратовѣ, Владимірѣ, Казани, Севастополѣ, Проскуровѣ, Харь
ковѣ, Черниговѣ, Вологдѣ,- Курскѣ, Ромнахъ, Вильнѣ и др. 
Бутлеровъ—Кое что о медіумизмѣ. Рѣчь въ Одессѣ о необхо 
димости изученія медіумическихъ явленій. Э. Гартманъ—Полный 
переводъ его сочиненія «Спиритизмъ», направленнаго противъ 
спиритической теоріи. Круксъ—Замѣтки о его сеансахъ съ 
Юмомъ. А. Аксаковъ—Критика гипотезъ «галлюцинаціи» и 
«безсознательнаго», какъ рѣшающихъ проблему медіумическихъ 
явленій (отвѣтъ Гартману). Изъ личнаго опыта: зрѣніе безъ 
органовъ зрѣнія. Фотографіи медіума и фигуры, полученныя 
мною на сеансѣ въ Лондонѣ. Спиритическія явленія въ рус

ской крестьянской избѣ. Вагнеръ—Фотографія невидимой руки. 
Взглядъ физіологіи и психологіи на явленія гипнотизма. Шо- 
пенгауеръ—О духовидѣніи. Дю-Прель—Душа, какъ организую
щее начало. Психическая причина порожденія двойниковъ. Фено
менологія спиритизма. Отчетъ Лондонскаго Общества о движе
ніи предметовъ безъ прикосновенія къ нимъ. Наблюденія надъ 
условіями для полученія медіумическихъ явленій. Признаніе 
врофесс. Ламброзо реальности медіумическихъ явленій и его 
опыты. А. Р. Уалласъ—Духовный Дарвинизмъ. Поль Жибье— 
Трансцендентальная физіологія, какъ наука будущаго. Шарко— 
О сомнамбулизмѣ. Международные конгрессы въ Парижѣ: спири
тическій и магнетическій. Проф. Остроградскій, какъ спиритуа
листъ. Сеансы Эглинтона въ Петербургѣ съ проф. Доброслави- 
нымъ и Пашутинымъ. В. Прибытковъ—Медіумическія явленія 
безъ содѣйствія такъ называемыхъ духовъ. Иной міръ или 
четырехмѣрное пространство. Гейнце—Какъ я сдѣлался спири
томъ? Барабашъ—Спиритизмъ и эволюціонизмъ. Медіумизмъ и 
наука,—Критическій очеркъ явленій въ «непокойныхъ домахъ». 
Присяжный фокусникъ на сеансахъ въ Проскуровѣ. Безпри
мѣрный случай изъ современной жизни. Профес. Ламброзо— 
Спиритизмъ и психіатрія,—Многократное видѣніе посмертнаго 
призрака въ Россіи. Поразительный случай нахожденія про
павшихъ вещей медіумическимъ путемъ въ Россіи. Видѣніе и 
ихъ научное объясненіе. Магнетизмъ и гипнотизмъ въ примѣ
неніи ихъ къ леченію болѣзней (изъ отчетовъ международныхъ 
конгрессовъ). Обзоръ дѣсятилѣтней дѣятельности журнала. Д-ръ 
Бразоль—Положеніе гомеопатіи среди опытныхъ паукъ. Крестъ 
надъ глетчеромъ—романъ извѣстнаго нѣмецкаго философа Дю- 
Преля, въ которомъ онъ талантливо затрогиваетъ всѣ совре
менные вопросы психизма.

Редакторъ-Издатель В. Прибытковъ.

НОВЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
для семейнаго чтенія

./Вудьте здоровы!"
„ "НЕОБХОДИМО ВЪ КАЖДОЙ семьѣ!!
Здоровье составляетъ, безъ сомнѣнія, высшее благо человѣка 

въ «нашъ нервный вѣкъ». По мѣткому выраженію Фейхтерсле- 
бена «здоровье есть только житейская формула правды, добра 
и красоты». Здоровью и посвящается нашъ журналъ.

Какъ сохранить здоровье, какъ предотвратить все вредное 
для организма, какъ обращаться съ простыми заболѣваніями до 
прибытія врача, что дѣлать въ несчастныхъ случаяхъ, какъ 
воспитывать дѣтей на началахъ раціональной гигіены, какъ 
устроить свою жизнь, чтобы сохранить свѣжесть духа и крѣ
пость тѣла, равновѣсіе умственныхъ и физическихъ силъ, однимъ 
словомъ, «какъ намъ жить, чтобы здоровыми быть!» — вотъ 
что ставитъ себѣ цѣлью журналъ «Будьте здоровы!» и что по 
служитъ предметомъ подробнаго разсмотрѣнія на его страницахъ.

Девизъ журнала такимъ образомъ ясенъ изъ самаго его наз
ванія: «Будьте здоровы!» Его предполагаемая аудиторія—семья, 
публика въ широкомъ значеніи этого слова. Въ нашемъ журналѣ 
поэтому не будетъ техническихъ ученыхъ статей, сложныхъ 
системъ леченія, доступныхъ только спеціалистамъ. Нѣтъ, мы 
именно стремимся создать журналъ для семейнаго чтенія, дать 
рядъ популярныхъ бесѣдъ попятныхъ каждому образованному 
лицу. Когда человѣкъ заболѣетъ серьезно, онъ отлично знаетъ, 
что ему дѣлать: гнъ идетъ къ доктору и лечится по мѣрѣ 
силъ и возможности. Но онъ часто не знаетъ, что ему дѣлать, 
когда онъ повидимому здоровъ, какъ повести жизнь, чтобъ 
сохранить это здоровье, а между тѣмъ, къ сожалѣнію, зародыши 
опасныхъ иногда смертельныхъ болѣзней часто возникаютъ при 
полномъ, казалось бы, благосостояніи организма, если только 
онъ поставленъ въ неблагопріятныя условія.

Указать на эти условія и на то, какъ избѣгать ихъ, мы и 
ставимъ себѣ цѣлью такъ какъ опытомъ доказано, что свое
временно преподанный простой гигіеническій совѣтъ во много 
разъ дѣйствительнѣе, нежели затѣмъ, впослѣдствіи, строго и 
по всѣмъ правиламъ науки проведенное леченіе.

Если наша цѣль будетъ достигнута, если задачи популярной
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медицины, требованія здоровья частнаго и общественнаго, усло
вія физическаго и духовнаго благосостоянія человѣка, гигіена его 
жилища, одежды и пищи, діэтетика его труда, отдыха и удо
вольствія, получатъ въ журналѣ «Будьте здоровы!» надлежа
щее и широкое освѣщеніе, то редакція льститъ себя надеждой, 
что ея журналъ—первый русскій популярный журналъ такого 
рода—сдѣлается тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ естественно быть — 
необходимой настольной справочной книгой въ каждой семьѣ. 
Домашній врачъ-гигіенистъ есть лучшій совѣтникъ и другъ семьи 
и наше искреннее желаніе, наша дорогая цѣль,—замѣнить сво
имъ журналомъ семьѣ этого недостающаго ей теперь друга.

А затѣмъ—«Будьте здоровы!»
Редакторъ-издатель Ог. И. И. Зарубинъ.

Журналъ «Будьте здоровы!» выходитъ съ 1 Января 1894 года 
2 раза въ мѣсяцъ выпусками большаго формата съ многими 

рисунками и приложеніями. Подписная цѣна съ доставкой и 
пересылкой 5 руб. въ годъ и 3 рубля за полгода.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, 3-я Рождественская улица, 
№> 19 Подписка принимается въ конторѣ редакціи и во всѣхъ 
болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и провинціи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА 

ежемѣсячный, литературно-научный и политическій журналт, 

„СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ". 
Въ 1893 г. въ «Сѣв. Вѣст.» было между прочимъ напечатано. 
«Суратская Кофейня» гр. Льва Толстого, «Пустоплясы» разск. 
Н. Лѣскова, «Мечтатель» разск. въ стих. Я. Полонскаго, «Се
мейный очагъ» рои. К. Баранкевича, «Али» разск. И. Боборы 
кина, «Царевна Нанджана» ск. Кота Мурлыки, «Въ слободкѣ» 
разск. Ольги Шапиръ, «Семейная исторія» пов. И. Потапенко, 
«Конецъ Бирюковской дачи» разск. А. Михайлова (Шиллера), 
«Въ облакахъ» пов. В Каренина, «Порученіе» пов. Л. Гуре
вичъ, «Въ огонь и въ воду» пов. С. Смирновой; статьи: «Не
дѣланіе» гр. Льва Толстого, «Книгоноши и офени» А. Пруга- 
вина, «О вліяніи музыки» проф. И. Тарханова, «Женщина- 
преступница» проф. И. Фойницкаго, «Общественныя доктрины 
прошлаго вѣка» проф. М. Ковалевскаго, «Письма великаго че
ловѣка» В. Страсова, «Жизнь художника 60-хъ годовъ» Н. Ге, 
«Нищенство па Руси» Л. Весина, «О притворныхъ болѣзняхъ 
у дѣтей» д-ра Якубовича, «Гюи-де-Мопассанъ» проф. Л. ПІепе- 
левича, «О женщинахъ-врачахъ» и женскихъ врачебныхъ кур
сахъ» д ра Герценщтейна, «Наука, философія и религі я» А. 
Волынскаго, «Современныя нервныя болѣзни нашего общества» 
проф. П. Ковалевскаго, «Бѣлинскій» А. Волынскаго, «Факторы 
преступности» проф. И. Фойницкаго, «Психологія творческаго 
процесса» проф. Д. Овсянико-Куликовскаго, «Волга и волгари» 
А. Субботина и мн. др. Кромѣ того печатались въ теченіе 

всего года:
ЗАПИСКИ А. 0. СМИРНОВОЙ:

(Изъ записныхъ книжекъ 1825 — 1845 гг>). Литературный 
кружекъ при дворѣ Николая Павловича. Бесѣды Государя, Пуш
кина, Жуковскаго, Вяземскаго, Гоголя, Лермонтова, Глинки и др.

Новымъ подписчикамъ на 1894 г. будетъ разослана безплатно 
напечат. въ 1893 г. I ч. Записокъ Смирновой въ видѣ отдѣль
наго изданія съ портретомъ А. 0. Смирновой, художественно 
исполненнымъ въ Парижѣ.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ: 1) Областной и земскій 
отдѣлъ, 2) Провинціальная печать Л. Прозорова, 3) Новыя 
книги, 4) Письма: изъ Америки В. Макъ-Гаханъ, изъ Франціи, 
изъ Италіи, изъ Англіи, 5) Внутреннее обозрѣніе, 6) Полити
ческая лѣтопись, 7) Театръ, 8) Литературныя замѣтки. А. Во
лынскаго.

Условія подписки: Везъ доставки въ Спб. конторѣ журнала 
По полугодіямъ. По четвертямъ года.

На годъ. Январь. Іюль. Январь. Апрѣль. Іюль. Окт. 
12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. 
Безъ дост. вч, Москвѣ въ конт. Печковской и маг. Карбасникова 
12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 6 р. — к. 3 р. 50 к. 3 р. — к. 3 р. —к. 3 р, і 

Съ доставкой въ Спб.
12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 6 р. —к. 3 р. 50 к. 3 р. — к. 3 р. 50 к. 3 р.

Съ перес. въ Имперіи
13 р. 50 к. 7 р. — к.6р. 50к. 3 р. 50 к. 3 р. 50к. Зр.50к. 3 р. 

Заграницей
15 р. — к. 8 р. —к. 7р. — к. 4 р. — к. 4 р. —к. 4р. — к. Зр.

Допускается разсрочка годовой цѣны на журналъ и подписка 
по полугодіямъ и по четвертямъ года безъ повышенія годовой 
цѣны. Для служащихъ помѣсячная разсрочка за ручательствомъ 
казначеевъ. Для учащихъ и учащихся льготныя условія по 
эоглашенію.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ жур
нала, Спб. Троицкая ул., 9. и въ отдѣл. конторы: въ книжн. 
магаз. Фену и К°, Спб., Невскій, 40. Въ Москвѣ въ конт. 
Н. Печковской. Петровскія линіи; а также въ книж. магаз. 
Н. II. Карбасникова въ Спб., Москвѣ, Варшавѣ. Въ книж. 
магаз. Новаго Времени въ Спб., Москвѣ, Харьковѣ, Одессѣ и 
Саратовѣ;—Н. Я. Оглоблина въ Кіевѣ;—Н. Я. Башмакова въ 
Казани, и въ друг. книжныхъ магаз.

Издательница Л. Гуревичъ. Редакторъ М. Альбовъ.

РУССКІЙ листокъ
Ежедневное изданіе, выходящее въ форматѣ большихъ газетъ и 

печатающееся убористымъ шрифтомъ въ СЕМЬ КОЛОННЪ.
Открыта подписка на 1894 (изданія V) годъ.

Въ 1893 году на столбцахъ «Русскаго Листка» напечатано 
двадцать большихъ романовъ, свыше ста разсказовъ, а также по
мѣщались ежедневно телеграммы и сообщенія не только изъ 
всѣхъ выдающихся городовъ Россіи, но и изъ многихъ селеній.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой
5 руб. въ годъ, 3 руб. въ полг.; 60 коп. въ мѣс. 

Адресъ: МОСКВА, «Русскій Листокъ».

ЗУБО-ЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ д-та ВИНАВЕРЪ.

Безплатный пріемъ по зуб. болѣзн. лицъ съ ихъ семейст. духов
наго званія, церковно-служителей, монаховъ, монахинь преподава
телей и воспитай.семинаріи, церков. хоръ ипр., вставленіе же 
искусственныхъ зубовъ и пломбированіе за полъ цѣны.

Петровка, близъ Кузнец. моста, д. Михалкова, подъѣздъ съ 
Петровки.

Редакторъ Священникъ
Іоаннъ Соловьевъ.

Типографія А. П. Снегиревой.
Москва, Остоженка, Савеловскій пер., соб. д.

Цензоръ 
Архимандритъ Климентъ.


