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ОТДЪЛЪ I. съ 1 ноября псаломщикъ с. Могилянъ Волынской епар 
хіи Донатъ Стефановичъ.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Назначены: на должность второго священника при 
Вировской женской обители діаконъ этой обители Іо
аннъ Панкевичъ-, взамѣнъ его на діаконскую вакансію 
назначенъ псаломщикъ оной обители Аверкій Нау- 
мюкъ. Мѣсто же сего послѣдняго предоставлено окон
чившему Кленецкое училище Макарію Наумюку.

Преподано Архипастырское благословеніе: настоя
телю ІЦебрешинскаго прихода протоіерею Тимоѳею 
Трачу за ревностное и усердное отношеніе къ своимъ 
обязанностямъ при постройкѣ Журавницкой школы 
начальнику Замостскаго уѣзда Ѳ. С. Черничному и 1 
тминному писарю Звѣринецкой гмивы того-же уѣзда |
B. Я. Волняпскому за содѣйствіе ихъ при постройкѣ | 
Журавницкой школы; священнику Сѣддецкаго собора , 
Ѳеодосію Левитскому за трехлѣтнее исполненіе обя
занностей дѣлопроизводителя Сѣдлецкаго уѣзднаго от
дѣленія.

Выражена признательность Епархіальнаго Училищ-
# наго Совѣта начальнику Константиновскаго уѣзда В.

C. Кедрову за его содѣйствіе въ постройкѣ школьнаго 
дома въ дер. Комарно.

Отъ Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Вниманію о. о. завѣдующихъ церковными 
школами.

Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ обра
тился къ Его Высокопреосвященству съ отношеніемъ 
слѣдующаго содержанія:

„Для полученія возможно полныхъ свѣдѣній о цер
ковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты въ 
Россіи и въ видахъ установленія однообразія въ пред
ставляемыхъ о. о. завѣдующими церковными школами 
въ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта отчетныхъ свѣдѣніяхъ о сихъ школахъ, Стати
стическимъ Отдѣломъ Училищнаго при Святѣйшемъ 
Синодѣ Совѣта были выработаны въ 1898 г. и разо
сланы въ Епархіальные Училищные Совѣты утверж
денные Святѣйшимъ Синодомъ особые школьные лист
ки, съ соотвѣтствующими указаніями, для внесенія на 
оные краткихъ свѣдѣній о каждой школѣ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ были составлены и разосланы въ Епархіаль
ные Училищные Совѣты новыя программы годовыхъ 
отчетовъ о церковныхъ школахъ для Епархіальныхъ 
Училищныхъ Совѣтовъ и Уѣздныхъ отдѣленій оныхъ,

Уволенъ съ 1 ноября, согласно прошенію, отъ долж- і а также епархіальныхъ и уѣздныхъ наблюдателей цер- 
ности псаломщикъ Кленовницкой церкви Сѣдлецкой | ковныхъ школъ. Нынѣ Епархіальными Училищными 
губ. Ѳеофилъ Островскій, а на его мѣсто назначенъ Совѣтами представлены въ Училищныи при Свягѣй-
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шемъ Синодѣ Совѣтъ Доставленные по новой програм
мѣ годовые отчеты о состояніи церковныхъ школъ за 
1898 г., изъ коихъ, между прочимъ, усматривается, 
что многіе о. о. завѣдующіе и учители названныхъ 
школъ значительно замедлили противъ назначеннаго 
срока представленіемъ въ надлежащія уѣздныя отдѣ- 
лѣнія отчетныхъ на означенныхъ листкахъ свѣдѣній 
за отчетный годъ, другіе представили неудовлетвори
тельныя свѣдѣнія, а нѣкоторые и совсѣмъ не предста
вили въ Уѣздныя отдѣленія означенныхъ свѣдѣній. 
Такое отношеніе нѣкоторыхъ завѣдующихъ и учите
лей церковныхъ школъ къ лежащей на нихъ обязанно
стей своевременнаго представленія въ уѣздныя отдѣ
ленія школьвыхъ статистическихъ листковъ послужи
ло во многихъ епархіяхъ причиной замедленія въ со
ставленіи годовыхъ отчетовъ о церковныхъ школахъ и 
вмѣстѣ отразилось неполнотою заключающихся въ сихъ 
отчетахъ свѣдѣній, что служитъ препятствіемъ какъ 
для составленія всеподданнѣйшаго отчета о состояніи 
церковныхъ школъ въ Имперіи, такъ и вообще непол
нота статистическихъ свѣдѣній можетъ неблагопріят
но отразиться на тѣхъ мѣропріятіяхъ по церковно
школьному управленію, для правильности коихъ необ
ходимо имѣть точныя статистическія свѣдѣнія®.

Въ виду изложеннаго Училищный Совѣтъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ проситъ Его Высокопреосвящен
ство, не оставить Архипастырскимъ распоряженіемъ о 
томъ, чтобы о. о. завѣдующіе и учители церковныхъ 
школъ съ надлежащимъ вниманіемъ относились на бу
дущее время къ составленію школьныхъ статистичес
кихъ листковъ и представляли ихъ въ надлежащія 
уѣздныя отдѣленія 31 декабря каждаго отчетнаго-граж- 
данскаго года, а въ случаѣ какихъ-либо недоумѣній 
при заполненіи листковъ требуемыми свѣдѣніями, за
благовременно обращались за разъясненіями къ о. о. 
уѣзднымъ наблюдателямъ14. Въ силу Архипастырской 
резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 9 ноября 
за № 648, положенной на журналѣ засѣданія Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 28 октября, насто
ящее отношеніе объявляется о. о. завѣдующимъ цер
ковныхъ школъ съ предложеніемъ относиться съ 
должнымъ вниманіемъ къ составленію школьныхъ 
листковъ и представленію отчетности.

о т д И ъ ц.

Православная церковь въ г. Соколовѣ Сѣдлецкой 
губерніи.

(Историческій очеркъ).

28 сентября 1897 г. освящена новоустроенная въ 
г. Соколовѣ православная церковь. Соколовскій уѣздъ

переполненъ жителями изъ бывшихъ уніатовъ, хотя 
возсоединенныхъ съ православіемъ въ 1875 г., но и по 
нынѣ разжигаемыхъ недремлющею никогда пропаган
дой ксендзовъ. Легко судить, какое впечатлѣніе про
извело извѣстіе что прежняя уніятская церковь въ г. 
Соколовѣ, латинизированная два вѣка назадъ, будетъ 
разобрана и на ея мѣстѣ вновь воздвигнется храмъ въ 
стилѣ древле-русскаго зиждительства.

Извѣстіе оправдалось: Холмско-Варшавская духов
ная консисторія въ 1895 году, въ отвѣтъ на представ
леніе Соколовскаго церковно-строительнаго комитета о 
невозможности ремонта прежней церкви за ея крайнею 
ветхостью, разрѣшила разобрать сію церковь до осно
ванія и приступить къ постройкѣ новой по плану со
ставленному Сѣдлецкимъ губернскимъ архитекторомъ 
П. О. Сидорскимъ.

Къ работамъ по постройкѣ храма было приступле- 
но въ томъ же 1895 году. Первоначальная сумма, 
ассигнованная на оную Святѣйшимъ Сѵнодомъ, со
ставляла три тысячи рублей; затѣмъ, по предложенію 
архіепископа Флавіана, Холмско-Варшавская духов
ная консисторія прислала двѣ тысячи рублей, Военный 
Совѣтъ, по Высочайшему повелѣнію, отпустилъ сто 
пудовъ пушечной мѣди на колокола, и Управленіе Го
сударственныхъ Имуществъ выдало безплатно 234 де
рева, на сумму до 801 руб.

Но этихъ средствъ было недостаточно. Посему 
настоятель прихода, священникъ Константинъ Шаба- 
ринъ, пожертвовавшій со своей стороны 120 рублей 
па дѣло строенія, обратился съ воззваніями къ благимъ 
жертвователямъ, которые и не замедлили дарами: ве
ликій молитвенникъ земли Русской протоіерей Іоаннъ 
Сергіевъ Кронштадскій прислалъ тысячу рублей, по
томственный почетный гражданинъ города С.-Петер
бурга А. А. Кобычевъ 317 р. 74 к. и четыре иконы 
стоимостью 225 р., неизвѣстный 190 р., И. В. Балко- 
вецъ 65 р., Московская купеческая управа 100 руб., 
потомственный почетный гражданинъ Москвы Й. Д. 
Баевъ 100 руб. Александро Невская Лавра 50 руб., 
Кіево-Печерская Лавра 50 р., Почаево-Успенская Ла
вра 25 р. Кромѣ того отъ 22 прихожанъ изъ служа
щихъ въ казенныхъ учрежденіяхъ города Соколова, 
чиновниковъ и прочихъ лицъ поступило 172 р. 85 к., 
въ томъ числѣ: отъ П. В. Петрожицкаго 36 р., А. М. 
Подобѣда—24 руб., Ѳ. В. Комаринца—20 руб,, С. М, 
Францова—20 руб., Н. Р. Никандрова—16 руб., Н. 
И. Амбражевича—12 руб. Всего поступило деньга
ми, лѣснымъ матеріаломъ и вещами на сумму до вось
ми тысячъ двухсотъ пятнадцати рублей. Въ составъ 
церковно-строительнаго комитета, образованнаго подъ 
предсѣдательствомъ отца К. Шабарина, вошли: на
чальникъ уѣзда Л. Н. Оржицкой, помощникъ его, онъ 
же церковный староста, В. Н. Заячковскій, тминный 
судья И. В. Петрожицкій, начальникъ почтово-теле- 
граФнаго отдѣленія Д. В. Игнатовичъ, чиновникъ Л. 
И. Галенкевичъ и жители города Соколова: Н. В. Бал-
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ловецъ, Г. М. Михальскій и Ѳ. С. Винскій. Новоосвя
щенный храмъ воздвигнутъ въ Формѣ креста, въ ис
конно-русскомъ стилѣ, о девяти куполахъ, вмѣстѣ съ 
колокольней; средній (большой) куполъ на церкви 
сквозной; въ алтарѣ на потолкѣ изображеніе Св. Трой- 
цы. Изъ иконъ прекрасны по живописи: икона Вла
хернской Божіей Матери въ кіотѣ—жертва Ф. В. Утѣ
хина, и запрестольная „Моленіе о чашѣ44—даръ Ко- 
бычева.

Въ день освященія храма собрались прихожане, 
служащіе и мѣстные обыватели, равно изъ ближай
шихъ городовъ и селеній, поспѣшившіе на братскій 
призывъ—быть участниками событія, заносимаго на 
скрижали православія Соколовскаго уѣзда. Въ об
щемъ, собраніе вѣрующихъ было многочисленнымъ. 
Чинъ освященія церкви во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, какъ и прежде, совершалъ усердный бо
рецъ за вѣру православную протоіерей Наумъ Мизец- 
кій, въ сослуженіи мѣстнаго духовенства. О. Мизец- 
кій произнесъ при этомъ рѣчь, въ коей указалъ на 
призваніе наше быть въ здѣшнемъ краѣ истинно-Рус- 
скими людьми, нелицемѣрными и бодрыми слугами 
Царя и Отечества, являя собою въ томъ примѣръ бли
жайшимъ родичамъ, нашимъ братьямъ уніатамъ. По 
окончаніи литургіи въ нововоздвигнутыхъ стѣнахъ 
церковныхъ впервые раздались мощныя возглашенія и 
пѣснь многолѣтія Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему 
Сѵноду, архіепископу Холмско-Варшавскому, священ
но и церковно-служащимъ, настоятелю прихода, брат
ству, строителю храма и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. Къ величайшему прискорбію, въ г. Соколо
вѣ и въ настоящее время находится много упорству
ющихъ изъ бывшихъ уніатовъ; они считаютъ себя чуж
дыми этой новоустроенной церкви. Но о племенномъ 
и духовномъ родствѣ ихъ съ основателями первой Пра
вославной Церкви въ городѣ Соколовѣ вѣщаютъ хра
нящіеся въ алтарѣ церковномъ священные предметы и 
письмена старины. Изъ сихъ предметовъ особенно 
замѣчательно принесенное въ даръ храму Катериною 
ІІолторакѳвою Евангеліе львовской печати 1599 года 
съ надписью: „Въ лѣто бытія міра 7133, отъ Р. X. 
1625. Сія книга, зовомая Евангеліе напрестольное, 
куплено и надано панею Катериною Подтораковою изъ 
города Дорогичина. Надано и даровано вѣчными ча
сы во градъ Соколовъ до храма Покровъ Пресвятой 
Богородицы за служенія Іоанна Залевскаго, пресвите
ра Соколовскаго. Его молитвами и благословеніемъ 
митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Россіи, сія 
книга положена на престолѣ. Кго бы тую книгу 
Евангеліе смѣлъ взяти безъ благословенія отъ храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, да разсудится съ на
ми предъ Судіей нелицемѣрнымъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ. Да будетъ на немъ клятва св. 
Отецъ 318 честнаго ихъ собора, иже въ Никеи, въ*  
семъ вѣцѣ и будущемъ41. Эга грозно-трогательная

надпись сѣдой были на книгѣ вѣчныхъ глаголовъ апо
стольскихъ сдѣлана полууставомъ.

О былыхъ судьбахъ Соколовскаго прихода гласятъ 
нижеслѣдующія историческія записи: въ метрической 
книгѣ онаго подъ годами 1771—1783 находится лѣто
писная замѣтка священника Василія Заткалика, въ ко
ей говорится, что Соколовъ получилъ въ 1389 году го
родскія привилегіи отъ короля Ягеллы и что это под
тверждаютъ какъ ст. привилегіи, такъ и историкъ 
Гайденетайнъ въ своей книгѣ на стр. 127. Въ 8іа- 
гог. РоІзкісЬ Ваііпзкіе^о упоминается, что Витольдъ 
въ дарственной грамотѣ, писанной по латыни въ 1424 
году въ Гроднѣ даетъ городъ Соколовъ съ деревнями 
Купятивомъ и Роговомъ секретарю своему Деценско- 
му и его потомству и что мѣщанъ и крестьянъ поль
скаго или нѣмецкаго происхожденія переводятъ съ 
права польскаго или русскаго на нѣмецкое, называе
мое Зѵгейепзе, русиновъ же оставляетъ при ихъ пра
вахъ; слѣдовательно въ XIV*  и XV вѣкахъ Соколовъ 
былъ уже городомъ, населеннымъ преимущественно 
Русинами (Русскими), и вполнѣ естественно, что онъ 
имѣлъ свою церковь. Съ 1501 года по 1605 годъ, 
цѣлый XVI вѣкъ, приходскими священниками въ Со
коловѣ были іеромонахи Брестскаго и Дрогичинскаго 
православныхъ монастырей Виссаріонъ Колачко, Ар
хипъ Хлѣбинъ и другіе. Въ томъ же вѣкѣ Соколовъ 
вмѣстѣ съ сосѣднимъ городомъ Венгровомъ принадле
жали богатому реформатскому дому Кишки, а въ кон
цѣ вѣка оба помянутые города перешли во владѣніе 
Радзивилловъ—Візишібуѵ, вѣроятнѣе всего—право
славныхъ. (Зіагог. Роіз. Ваііпзкіе^о). Въ началѣ 
XVII вѣка, а именно въ 1605 году, умеръ настоятель 
Соколовскаго прихода Кассіанъ Тарко. На его мѣ
сто былъ назначенъ секретарь генеральнаго визитато
ра православныхъ приходовъ Павла Лятера уроже
нецъ города Острога Димитрій Лентовичъ, понравив
шійся коллатору князю Димитрію Радзивиллу и полу
чившій отъ него „презенту44 на Соколовскій приходъ. 
Отецъ Лентовичъ былъ священникъ ученый, обходи
тельный, веселый, ревностный. При немъ въ 1617 го
ду сгорѣла церковь, приходскій домъ и всѣ метричес
кія записи. Послѣ него въ продолженіе трехъ лѣтъ 
богослуженіе отправлялось въ колокольнѣ. Старанія
ми отца Лентовича прихожане сложили 47 магдебург
скихъ талеровъ и отдали ихъ въ знакъ своего усердія 
къ храмозданію коллятору, который и построилъ для 
нихъ въ 1620 году большую четырехугольную цер
ковь, достаточно снабдивъ оную священными принад
лежностями. Отецъ Лентовичъ пользовался любовью 
народа за его заботы о бѣдныхъ прихожанахъ, за то 
что усердно собиралъ, а также удѣлялъ изъ своего 
имущества вспомоществованія послѣднимъ. Когда же 
онъ самъ обѣднѣлъ вслѣдствіе пожара, го прихожане 
добровольно построили вмѣстѣ съ церковью и приход- 

’скійдомъ. Его же стараніями церковь, дотолѣ бѣд- 
I пая земельными угодіями (двѣ маленькія „уволочки44),
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значительно обогатилась, получивъ право вывозить] 
изъ сосѣднихъ Купентинскихъ лѣсовъ дрова на топли- 
в) зимою но два воза въ недѣлю, а лѣтомъ по одному; 
кромѣ того отецъ Лентовичъ пользовался денежною 
десятиною (100 злотыхъ) съ уволокъ русскихъ вла
дѣльцевъ въ Соколовѣ. Десятина эта при его преем
никахъ отошла къ латинскимъ ксендзамъ гор. Соколо
ва. Онъ написалъ по-русски ирмологіонъ, употре
блявшійся болѣе 150 лѣтъ въ Соколовской церкви и 
пожертвованный затѣмъ Банковской церкви (вѣроятно 
въ д. Бачкахъ, въ 13 верстахъ отъ Соколова) гдѣ и 
понынѣ находятся ея слѣды. Послѣ отца Лентовича, 
умершаго въ 1624 году, настоятелями были еще пра
вославные священники о. Іоаннъ Залевскій (1624— 
1675 гг.) и сынъ его Василій (1675—1690 гг.). При 
первомъ изъ нихъ колляторъ князь Богуславъ Радзи- 
виллъ, глубоко религіозный, милосердный и человѣко
любивый, утверждая 13 мая 1653 года въ Старой-Веси 
за Соколовскою церковью всѣ угодія, данныя его от. 
цомъ и матерью, счелъ нужнымъ въ своей грамотѣ! 
подтвердить: „Поставляемъ условіемъ чтобы богослу
женіе въ церкви было совершаемо по установленному 
порядку, обычаю и исповѣданію старой греческой ре
лигіи и на основаніи правилъ соблюдаемыхъ духовен
ствомъ остающимся въ послушаніи святѣйшему отцу 
патріарху Константинопольскому. Кто изъ пресви
теровъ Соколовскихъ отступитъ отъ этого требованія, 
тотъ потеряетъ нашу милость и всѣ благодѣянія41. 
Однако, при священникѣ Іоаннѣ Германовскомъ (1690 
—1705), а именно въ 1693 году уже совершилось ко
щунственное нарушеніе завѣта князя Богуслава—бы
ла введена унія. Съ тѣхъ поръ встрѣчаются уже 
надписи на Евангеліи и церковныхъ книгахъ на поль
скомъ языкѣ, а въ 1701 году при крещеніи дѣтей 
шляхты изъ д, Воеводокъ надъ ними уже не было со
вершаемо мѵропомазанія. Священники уніатскіе на
чинаютъ исправлять требы и латинянамъ, ихъ дѣтямъ 
даютъ польскія имена, а уніятскимъ пока еще русскіе, 
напримѣръ, Евстахій, Сергій, Акилина, Параскева, 
Ирина, Пелагія и т. п. При слѣдующихъ же уніят
скихъ священникахъ, Василіѣ Хондзынскомъ (1705 — 
1714 гг.), Антоніѣ Мелешкевичѣ (1714—1718 гг.), 
іосифѢ Илькевичѣ (1718 — 1746) уже встрѣчаются при 
крещеніи уніятскихъ дѣтей польскія имена—Ядвига, 
іосяфятъ, Казиміръ: Такъ мало-по-малу засасывала 
унія въ латинство Русскихъ людей.

Отецъ Илькевичъ записывалъ въ метрическія кни
ги нѣкоторыя событія. При немъ въ 1730 году цер
ковь вторично сгорѣла, вѣроятно, подожженная Поля
ками, ибо была отстроена уже въ Формѣ круга съ кре
стомъ на срединѣ ея и опоясана хорами... Съ 1746 
по 1757 годъ приходомъ завѣдывалъ Лазовскій (сосѣд
ній) настоятель отецъ Петръ Боницкій, а съ 1757 по 
1764 годъ отецъ Самуилъ Филяновичъ. Далѣе начи
нается родъ Заткаликовъ отъ мѣщанина и бургомистра 
города Соколова Льва Заткалика, бывшаго настояте-'

Ілемъ съ 1764 по 1794 годъ. Воспитанникъ іезуит
скихъ школъ, получивъ презенту на Соколовскій при
ходъ отъ графа Огинскаго, которому лично понравил
ся по прибытіи въ городъ Владиміръ-Волынскій въ се
минарію, Левъ Заткаликъ испыталъ много затрудненій 
при назначеніи въ настоятели прихода, такъ какъ былъ 
рекомендованъ противъ воли митрополита, и лишь бла
годаря письму графа, былъ рукоположенъ и получилъ 
ставленную грамоту на сей приходъ. При введеніи 
въ должность отца Заткалика благочинный отецъ Ша- 
таловичъ поставилъ ему на видъ важность священни
ческаго сана, обязанности и отвѣтственность предъ 
Богомъ и людьми за неисполненіе ихъ, а въ особенно
сти обязанность хранить въ чистотѣ обряды восточной 
церкви и паству отъ прельщенія латинизаторовъ. Въ 
отвѣтной рѣчи отецъ Заткаликъ выразилъ сознаніе 
своего недостоинства, важности принятаго священни
ческаго сана и трудности исполненія возложенныхъ на 
него обязанностей, но что его единственно только обо- 

; дрялъ и ободряетъ примѣръ избранія Спасителемъ въ 
апостолы людей простыхъ, неученыхъ, которые, одна
ко, при помощи благодати Божіей, просвѣтили весь 
міръ и что онъ будетъ всѣми силами стараться отбла
годарить коллятора за его милость къ нему, не оста
витъ неисполненными предписанія Брестскаго архіе
пископа и, наконецъ, будетъ молиться за благочинна
го. О дѣятельности отца Льва Заткалика, за недо
статкомъ письменныхъ данныхъ, судить трудно. Изъ 
метрикъ, впрочемъ, видно что онъ началъ давать при 
крещеніи такія имена польскія, какихъ до „него не 
встрѣчается. Затѣмъ при немъ же въ 1788 году бы
ла въ Соколовѣ базиліанская миссія, со Щуровскимъ 
во главѣ. Объ этомъ свидѣтельствовала надпись на 
крестѣ, бывшемъ на наружной стѣнѣ алтаря: „Мізяіо 
8, ВазіІІі, 1788, Ма)44... прочее не разборчиво. По 
преданію, до этого времени въ Соколовѣ 14 хозяевъ 
еще держались православія и посѣщали старую часов
ню невдалекѣ отъ церкви, называемую Збёръ. ТТТу- 
ровскій показалъ имъ какое-то чудо и убѣдилъ ихъ 
принять унію. Они торжественно съ процессіей были 
введены въ церковь...

Съ 1794 г. по 1828 г. настоятелемъ прихода былъ 
сынъ Льва Заткалика Іоаннъ, а викарнымъ братъ по
слѣдняго, Василій, который составилъ лѣтописную за
мѣтку, имѣвшую цѣлью изобразить исторію уніи отъ 
Св. Равноапостольнаго Константина Великаго изъ Гре
ціи и отъ Св. Равноапостольнаго Владиміра въ Россіи. 
По его взгляду Свв. Кириллъ и Меѳодій были тоже 
уніатами... Съ 1828 г. по 1863 г. священствовалъ 
сынъ Іоанна Заткалика Левъ, продолжая, или, вѣрнѣе, 
заканчивая столѣтнюю дѣятельность своего рода на 
благо православія.

Послѣднимъ уніатскимъ священникомъ въ гор. 
Соколовѣ былъ о. Андрей Жиповскій; но разказамъ 

'лично знавшихъ его, онъ, при возсоединеніи уніатовъ 
'съ православіемъ въ 1875 году, согласенъ былъ воз
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соединиться, но противъ этого возстала его жена и 
угрожала его убить если приметъ православіе. Отецъ 
Жиновскій уступилъ женѣ, доказавъ лишній разъ 
живучесть и полновластіе изображенной въ гербѣ Поль
ши „сирены".

Въ послѣдующее время настоятелемъ прихода былъ 
о. Василій Якубовскій (1875—1883 гг.) начитанный и 
любящій историческія науки священникъ; онъ соста
вилъ на основаніи приходскихъ документовъ церков- 
во-приходскую лѣтопись; при немъ же въ 1877 г. на 
казенныя средства устроены простой иконостасъ, пре
столъ, жертвенникъ, присланы изъ хозяйственнаго 
управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ иконы для ико 
ностаса, паникадило. Своимъ кроткимъ и вниматель
нымъ отношеніемъ къ прихожанамъ о. Василій заслу
жилъ себѣ добрую память.

Послѣ отца Якубовскаго священствовалъ отецъ 
Анатолій Левицкій (1884-1889 гг.). Это былъ усерд
ный проповѣдникъ и вообще дѣловитый священникъ. 
Онъ открылъ при церкви братство, ввелъ православ
ный звонъ и старался пріобрѣтать церковныя принад
лежности, не уставая въ просьбахъ о пожертвованіяхъ 
на покупку оныхъ. При немъ перелитъ церковный 
колоколъ. Самая же церковь, колокольня, церковная 
ограда, кладбище съ оградой и приходскія строенія 
приходили постепенно въ упадокъ.

Съ 1889 года настоятелемъ Соколовской церкви 
состоитъ священникъ Константинъ Шабаринъ. Мно
голѣтняя дѣятельность его по благоустроенію святой 
церкви среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ 
составляетъ великій священный подвигъ, который бу
детъ вспоминаться съ благодарностью въ позднѣйшихъ 
лѣтописяхъ Соколовскаго уѣзда.

Юбилей кіевскаго митрополита.
Празднованіе 50-лѣтія служенія Высокопреосвя

щеннаго Іоанникія въ священномъ санѣ началось 6 
числа. Въ пещерномъ Ѳеодосіевскомъ храмѣ даль
нихъ пещеръ Кіево-Печерской лавры, въ которомъ 
полвѣка назадъ высокопреосвященный юбиляръ руко
положенъ былъ въ іеромонахи, совершено архіерей
скимъ служеніемъ заупокойное богослуженіе. На 
этомъ богослуженіи совершено поминовеніе по въ Бо
зѣ почившимъ Государямъ Императорамъ, въ цар
ствованіе которыхъ происходило служеніе высокопрео
священнаго Іоанникія, митрополитамъ, архіепископамъ 
и епископамъ, принимавшимъ участіе въ возведеніи 
его въ іеродіакона и іеромонаха и въ хиротоніи во 
епископа, по родителямъ его и по отцѣ духовномъ по 
монашеству, іеросхимонахѣ Парѳепіи. Вечеромъ, во 
всѣхъ церквахъ епархіи совершено торжественное 
всенощное бдѣніе. Днемъ же, съ 1О’/2 часовъ утра, 
въ митрополичьихъ покояхъ Кіево-Печерской лавры 

привѣтствовали юбиляра викаріи кіевской епархіи, 
: кіевское духовенство со всѣми епархіальными учреж- 
Іденіями, кіевская духовная академія со всѣми духов- 
^но-учебными заведеніями кіевской епархіи, кіевское 
городское управленіе и старосты кіевскихъ церквей. 
Юбиляру поднесены адресы и цѣнныя иконы. Отъ 
кіевскаго духовенства поднесена цѣнная панагія. 7 
числа божественную литургію высокопреосвященный 
юбиляръ совершалъ въ лаврской Крестовой церкви. 
Въ лаврской трапезной церкви, въ монастыряхъ Ни
кольскомъ, Михайловскомъ и Братскомъ, въ соборахъ 
Софійскомъ и Владимірскомъ и въ церкви духовной 
семинаріи литургіи совершали ’архіепископы и еписко
пы, прибывшіе на юбилейное торжество, и кіевскіе 
викаріи. По окончаніи литургіи, въ Софійскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ совершено соборнѣ всѣми при
бывшими въ Кіевъ преосвященными, въ сослуженіи 
многочисленнаго кіевскаго духовенства, благодар
ственное молебстіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору, Всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и высокопреосвященному юбиля
ру. По окончаніи богослуженія въ Кіево-СоФІйскомъ 
соборѣ, высокопреосвященному юбиляру въ его лавр
скихъ покояхъ приносили поздравленія слѣдующія 
прибывшія въ Кіевъ депутаціи и представители раз
ныхъ вѣдомствъ и учрежденій:

Товарищъ оберъ-прокурора Св. Синода В. К. Са
блеръ прочелъ Высочайшій рескриптъ на имя высоко
преосвященнаго юбиляра, коимъ пожалованы ему зна
ки ордена Андрея Первозваннаго, алмазами украшен
ные.

Затѣмъ приносилъ поздравленія высокопреосвя
щенный Владиміръ, митрополитъ московскій, прочи
тавшій адресное привѣтствіе Св. Синода и предста
влявшій депутаціи отъ Москвы, отъ московской семи
наріи и Троицко-Сергіевской лавры. Депутація Пале
стинскаго общества поднесла адресъ отъ имени Авгу
стѣйшаго предсѣдателя общества. Далѣе приносили 
привѣтствія Кіевскій генералъ-губернаторъ, генералъ- 
адъютантъ М. И. Драгомировъ губернаторы кіевскій 
и черниговскій, епископы нижегородскій и саратов
скій съ депутаціями, епископъ Киріонъ съ депутація
ми отъ грузинскаго экзарха, епископъ Борисъ, явив
шійся депутатомъ отъ петербургской духовной акаде
міи, петербургской митрополіи и Александро-Невской 
лавры, еиископъ уманскій Сергій поднесъ адресъ отъ 
училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, архіепископъ Мо
дестъ приносилъ поздравленія съ депутаціями отъ во- 
лынской епархіи и Почаевской лавры; затѣмъ прино
сили поздравленія епископы: херсонскій Анастасій, 
тверской Дмитрій, казанскій Антоній, подольскій Ири
ней, минскій Мисаилъ, самарскій Гурій, тульскій ІІи- 
тиримъ, архангельскій Іоанникій, кишиневскій Іаковъ 
смоленскій Петръ, ярославскій ІонаФанъ, черниговскій 
Михаилъ, депутаціи отъ университета св. Владиміра, 
кіевскаго политехникума, кіевскаго Владимірскаго
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корпуса, кіевскаго института благородныхъ дѣвицъ, 
отъ кіевскихъ женскихъ гимназій, дѣтскихъ пріютовъ, 
отъ государственнаго контроля желѣзныхъ дорогъ, 
отъ кіевской конторы государственнаго банка, отъ об
щества покровительства животнымъ, депутаціи отъ 
епархій курской, иолтавской, таврической, вологод
ской, пензенской, минской, симбирской, варшавской, 
калужской, рязанской, екатеринославской. Послѣднимъ 
поздравлялъ юбиляра редакторъ „Миссіонерскаго обо
зрѣнія “ В. М. Скворцовъ. Поздравленія этихъ много
численныхъ депутацій со всѣхъ концовъ Россіи, сви
дѣтельствующія о томъ глубокомъ уваженіи и той ши
рокой популярности, какими пользуется повсемѣстно 
досточтимый іерархъ русской церкви, сопровождались 
подношеніями адресовъ, иконъ и другихъ цѣнныхъ да
ровъ. По окончаніи принесенія поздравленій въ трапез
ной лавры состоялся обѣдъ на триста приглашенныхъ. 
Первый тостъ провозгласилъ митрополитъ Іоанникій 
за Государя Императора и Царствующій Домъ; тостъ 
былъ покрытъ пѣніемъ „многая лѣта” при колоколь
номъ звонѣ. Потомъ митрополитъ Владиміръ провоз
гласилъ тостъ за юбиляра, при пѣніи многая лѣта и 
звонѣ колоколовъ.

На привѣтствіе нашего Владыки, Холмско-Варшав- 
скаго Архіепископа Іеронима, съ 50 лѣтнимъ юби
леемъ (напечатанное въ № 46 Х.-Варш. Еп. Вѣсти.) 
получена отъ маститаго Высокопреосвященнаго юби
ляра слѣдующая телеграмма: ДушеВНО ІІ[НІЗН<ате.ІСИЪ 
за в ыраженное въ письмѣ сердечное привѣтствіе.

Изъ жизни сельской матушки.

Въ Вятскихъ Еп. Вѣдомостяхъ напечатанъ не
большой отрывокъ изъ воспоминаній одной сельской 
матушки. Воспоминанія эти представляютъ живой ин
тересъ, какъ наглядный и поучительный примѣръ 
возможнаго со стороны сельскихъ матушекъ содѣй
ствія священникамъ въ ихъ трудахъ по религіозно
нравственному просвѣщенію народа. По завѣренію 
матушки такое содѣйствіе не составляетъ рѣдкаго и 
исключительнаго явленія. Обращаясь къ своимъ лич
нымъ опытамъ просвѣтительской дѣятельности, ма
тушка разсказываетъ:

Вспомнилось мнѣ кое-что изъ моей собственной 
дѣятельности въ качествѣ помощницы моему мужу, 
священнику, чѣмъ я и намѣрена подѣлиться съ чита
телями. Лѣтъ 20 тому назадъ пріѣхали мы въ село 
Пол. М. уѣзда. Моего мужа только что поставили во 
священника. До того мы служили съ нимъ 4 года въ 
одной школѣ: онъ былъ учителемъ п законоучителемъ, 
а я его помощницей.

Въ Пол. приходѣ прихожане оказались почти 
сплошь зараженными расколомъ, между ними было 
много настоящихъ раскольниковъ, особенно въ боль
шой деревнѣ С. Церковь была почти всегда пуста и 

проповѣдывать въ ней было не для кого. Мой мужъ 
горячо принялся за исправленіе своего прихода. Кру
глый годъ, за исключеніемъ распутицы и страдной по
ры, каждое воскресенье и каждый праздникъ, когда 
былъ свободенъ отъ дѣлъ, отправлялся онъ въ какую- 
либо деревню для бесѣды, а въ ближайшія деревни 
ѣздилъ по вечерамъ и не въ праздничные дни.

Его усилія увѣнчались успѣхомъ. Въ умѣ прихо
жанъ совершился поворотъ въ пользу православной 
церкви. Главное дѣло было сдѣлано, оставалось разъ
яснить въ подробности правоту св. церкви и заблу
жденія раскола. Дѣла было очень много, тѣмъ болѣе, 
что вожаки раскола и ихъ женщины, встрѣтивъ про
тиводѣйствіе со стороны моего мужа, усилили свою 
дѣятельность, по совращенію православныхъ.

Мужъ жалѣлъ, что не можетъ вездѣ поспѣть и чго 
никто не въ состояніи ему помочь. Тогда мнѣ при
шла мысль предложить свои услуги. Мужъ согласил
ся. Въ расколѣ женщины и старыя дѣвы играютъ 
чуть не главную роль. Поэтому я желала вліять на 
женскую половину прихода, чтобы служить имъ про
тивовѣсомъ. Въ первое время женщины и тѣмъ болѣе 
дѣвицы стѣснялись ходить на бесѣды батюшки, де
скать, не женское дѣло бывать на сходахъ, собра
ніяхъ и пр. и не осмѣлились бы спрашивать о какихъ- 
нибудь своихъ недоумѣніяхъ. А потомъ привыкли.

Вотъ въ одно зимнее воскресенье мужъ собрался 
на бесѣду въ деревню С., отстоящую отъ села на 12 
верстъ, и взялъ меня съ собой. По пути заѣхали мы 
въ другую деревню, гдѣ еще наканунѣ черезъ вы
борнаго было сказано, что въ воскресенье будетъ бе
сѣда и чтобы часа въ два послѣ полдня собирались 
всѣ, въ томъ числѣ непремѣнно женщины и дѣвицы, 
въ одну, болѣе другихъ просторную избу. Батюшка 
представилъ меня собравшимся слѣдующими словами: 
„я очень желалъ бы побесѣдовать съ вами, но мое 
присутствіе болѣе необходимо въ С., поэтому я вмѣ
сто себя оставляю матушку — она почитаетъ вамъ 
что нибудь божественное“.

Первое мое чтеніе прошло прекрасно. Слушатели 
были въ умиленіи, нѣсколько разъ и многіе принима
лись плакать, кто о своихъ грѣхахъ, кто о своемъ не
вѣдѣніи. Посыпались вопросы, всякій старался раз
рѣшить какое-нибудь свое сомнѣніе или въ житей
скихъ дѣлахъ, или относительно вѣры, можетъ быть, 
много лѣтъ томившее его, на которое онъ уже и не 
ждалъ ни отъ кого отвѣта. Между серьезнѣйшими во
просами слышались и очень наивные, напр., какая-ни
будь женщина желала знать, какъ поступить съ горш
комъ, въ который забралась мышь и пр. и пр. Теперь 
всего я уже и не упомню, а было надъ чѣмъ и посмѣ
яться дома, когда я передавала мужу свои впечатлѣнія.

Были вопросы очень трудные, но все-таки я съ 
честью выходила изъ всѣхъ затрудненій и ни разу не 
сдѣлала какой-нибудь ошибки, какъ оказывалось при 
разговорѣ съ мужемъ.
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Мое чтеніе и всѣ вопросы крестьянъ касались, 
главнымъ образомъ, раскола. Расколъ я знала до
вольно хорошо, потому что не мало читала тогда по 
этому предмету; потомъ въ нашемъ домѣ постоянно 
велись разговоры съ раскольниками и съ правосла
вными о расколѣ. Мужъ мой, пріѣзжая изъ приходя, 
всегда передавалъ мнѣ все, что было ему говорено 
прихожанами и что говорилъ онъ имъ. Такъ какъ до 
его поступленія въ Пол, приходъ расколъ бралъ пере
вѣсъ, а мой мужъ успѣлъ убѣдить большинство при
хожанъ въ истинѣ православія, то въ приходѣ было 
броженіе, и естественно всѣ мысли и разговоры своди
лись на этотъ животрепещущій вопросъ.

Я очень этимъ интересовалась и слушала всегда 
внимательно. Память у меня тогда была прекрасная.

Окончивъ бесѣду въ С„ мужъ заѣхалъ за мной. 
Меня просили опять пріѣхать почитать, Я стала ѣз
дить въ эту деревню. Скоро о моихъ поѣздкахъ 
узнали въ другихъ нашихъ дереяняхъ и стали гово
рить мужу: „что же ты, батюшка, не отпустишь къ 
намъ матушку? Мы тоже желали бы ее послушать."

Въ полуторахъ верстахъ отъ села была очень за
житочная деревня Г., въ 70 дворовъ. Народъ тутъ 
былъ очень вѣжливый, хотя тоже склонный къ раско
лу. За то, когда они познали истину православія, не 
было прихожанъ, болѣе преданныхъ церкви и болѣе 
почитающихъ своего священника.

Мужъ позволилъ мнѣ ѣхать въ эту деревню. Мой 
пріѣздъ былъ для нихъ настоящимъ праздникомъ. Со
брались большею частью женщины и дѣвицы, было 
также много подростковъ и мужчинъ.

Какъ внимательно они слушали! Сколько было 
вздоховъ, сколько было пролито искреннихъ слезъ! 
Узнавши что-нибудь новое, напр., хотя бы то, что они 
не считали за грѣхъ, оказывалось грѣхомъ, они всѣ 
сокрушались, проститъ ли это имъ Богъ.

Въ промежуткахъ между чтеніями я спрашивала 
ихъ, знаютъ ли они то или это, давала имъ время 
высказывать свои мысли и спрашивать меня, о чемъ 
желаютъ.

По окончаніи чтенія, когда, помолясь Богу, я на
дѣвала шубу, женщины окружали меня и наперерывъ 
высказывали восхищеніе моей бесѣдой; многія стали 
совать мнѣ въ карманы (шуба была дорожная, шитая 
въ тѣ времена, когда носили большіе четвероугольные 
карманы) мѣдныя монеты, малиновыя лепешки, пряни
ки и проч. Все это я возвратила имъ и попросила, 
если желаютъ и впередъ видѣть меня у себя, ничего 
мнѣ никогда не давать.

Въ эту деревню я ѣздила чаще другихъ и имѣла 
возможность соблюдать нѣкоторую систему въ чте
ніяхъ.

Какъ расположенные прежде къ расколу, они мало 
обращали вниманія на Евангеліе, а все добивались 
старопечатныхъ книгъ. Много было говорено мною о 
преимуществѣ главнѣйшей книги для христіанъ — 

Евангелія. Я по порядку, въ неособенно продолжи
тельное время, прочитала имъ все Евангеліе отъ Мат
ѳея, со включеніемъ изъ др. Евангелистовъ тѣхъ по
вѣствованій, которыхъ не встрѣчается у Матѳея, съ 
необходимыми объясненіями, Дѣянія и посланія св. 
Аиостоловъ. Кромѣ того, читала имъ всегда дневное 
Евангеліе съ переводомъ славянскихъ словъ и выра
женій, объясняла богослуженіе, катихизисъ, молитвы, 
праздники, читала житія святыхъ и иногда особенно 
назидательныя статьи, напр., изъ крестьянской жизни 
(этотъ родъ чтенія крестьянами не особенно одобряет- 

'ся: „хорошо", говорятъ, „словъ нѣтъ, но ты лучше 
опять почитай божественное"), газетныя извѣстія и 
пр. Много читала и говорила о поминовеніи усоп
шихъ. Прихожане раньше не имѣли обычая поминать 
въ церкви усопшихъ, а отдавали, такъ называемые, 
сорокоусты читать старымъ дѣвамъ и находили это 
достаточнымъ. Сколько у нихъ было горя, когда они 

'поняли, что ихъ дорогіе умершіе оставались безъ на
стоящаго церковнаго поминовенія. Они старались 
усиленнымъ поминовеніемъ исправить свои ошибки, 
Много и другого, чего теперь и не упомню, я читала 
и разсказывала имъ.

Мы жили въ томъ селѣ 12 лѣтъ и во все продол
женіе этого времени, съ нѣкоторыми перерывами, я 
ѣздила на бесѣды. Было не мало дано мною совѣтовъ 
относительно житейскихъ обстоятельствъ, воспитанія 
дѣтей, хозяйственныхъ предпріятій, ухода за больны
ми (больныхъ тамъ я не лѣчила, въ селѣ былъ Фельд
шеръ) и пр. и пр. Отъ времени до времени ѣздила я 
и въ другія три деревни (въ приходѣ было 7 дере
вень).

Года черезъ четыре по пріѣздѣ нашемъ въ Пол., 
мужъ открылъ въ дер. С. противораскольническую 
школу, и учитель сталъ отчасти замѣнять его на бе
сѣдахъ въ этой деревнѣ.

Хотя, съ преподаваніемъ Закона Божія въ этой 
школѣ, дѣла у моего мужа прибавилось, но праздни
чные и воскресные дни оказались болѣе свободными, 
чтобы ѣздить на бесѣды въ остальныя деревни. Тогда 
въ моемъ распоряженіи осталась только деревня Г. 
По временамъ мужъ пріѣзжалъ въ Г. на бесѣды 
чтобы провѣрить какъ мои, такъ и прихожанъ позна
нія въ вѣрѣ, и оставался доволенъ. Я ѣздила туда 
почти каждое воскресенье. Это была моя, если можно 
назвать, воскресная школа безъ преподаванія грамоты.

Мужъ выписывалъ массу „Троицкихъ листковъ," 
и всѣ грамотные прихожане были снабжены ими так
же давали имъ книги для чтенія. Очень многіе въ 
приходѣ пожелали имѣть Евангеліе. Мужъ выписы
валъ Евангеліе и продавалъ прихожанамъ. Была вы
писана не одна партія, такъ что чуть не въ каждый 
домъ продали Евангеліе.

Послѣ нашего отъѣзда изъ села Пол., жена посту
пившаго на мѣсто мужа священника продолжала мое 
дѣло, и, когда пошли въ ходъ церковно-приходскія 
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школы, открыла въ дер. Г. школу грамоты (или вос
кресную, навѣрное не знаю) и сама занималась въ 
ней.

Въ селѣ, куда мы переѣхали, мнѣ уже не при
шлось помогать батюшкѣ: у меня развилась хрони
ческая болѣзнь горла и доктора запретили много го
ворить.

Съ тѣхъ поръ прошелъ безъ малаго десятокъ 
лѣтъ, но воспоминаніе о тѣхъ чтеніяхъ навсегда оста
нется однимъ изъ свѣтлыхъ въ моей жизни.

Гдѣ вы теперь, мои слушатели, напр., Иванъ ма
ленькій пожилой мужичокъ, мой постоянный сово- 
нросникъ, искавшій истины, не пропустившій во всѣ 
12 лѣтъ, кажется, ни одного моего чтенія? Онъ осо
бенно осаждалъ меня трудными вопросами. Бывало 
и ошеломитъ меня въ первый моментъ, во я начинаю 
приступать къ отвѣту постепенно, какъ бы размы
шляя вслухъ, переходя отъ одного вывода къ друго
му и, въ концѣ концовъ, приходила къ вѣрному отвѣ
ту, а для большаго удостовѣренія иногда добавляла, 
что спрошу, молъ, батюшку, вѣрно ли, и въ слѣдую
щій разъ привозила отвѣтъ, что вѣрно.

Гдѣ ты, вдова Наталья, приходившая на мои 
чтенія изъ своей деревни, отстоявшей отъ Г. на двѣ 
версты?

Гдѣ вы, двѣ сестры Григорьевны, жаждавшія 
спасенія? Одна изъ нихъ, единственная женщина въ 
зажиточномъ семействѣ, соединяла въ своемъ лицѣ, 
въ слабомъ подобіи, евангельскихъ Марѳу и Марію. 
Къ каждой праздничной службѣ, къ самому началу, 
зимой еще до разсвѣта, она поспѣвала неизмѣнно. 
Ея спутникомъ былъ старецъ Наумъ, изъ той же 
деревни, по обѣту не пропускавшій ни одной службы.

„Когда ты, Григорьевна, поспѣваешь стряпать?“ 
Встанетъ она съ полночи, накормитъ скотъ, нано
ситъ воды, истопитъ печь, состряпаетъ для семейства 
праздничную ѣду, ватрушки и проч., приберетъ въ 
избѣ, а потомъ идетъ за полторы версты къ началу 
утрени. Вернется домой къ обѣду, накормитъ семью, 
скотъ и, не отдохнувши, является на мое чтеніе.

Анисимова, 

Должная осмотрительность при принятіи евреевъ 
въ Церковь1).

Случаи крещенія евреевъ и принятія ихъ въ число 
членовъ Православной Церкви въ послѣднее время 
стали довольно обычнымъ, во всякомъ случаѣ не ис
ключительнымъ явленіемъ, такъ что довольно часто

*) Перепечатываемая изъ Церковнаго Вѣстника (№ 33 
с. г.) статья эта должна быть принята въ особенное внима
ніе священниками нашей епархіи. Ред.

приходится встрѣчать среди лицъ разныхъ профессій, 
особенно пользующихся правами государственной 
службы, выкрестовъ изъ евреевъ. Многіе изъ нихъ . 
обнаруживаютъ достаточное знакомство съ истинами 
вѣры и правильное пониманіе ихъ, иные являются да
же весьма дѣятельными членами Церкви. Но, къ глу
бокому прискорбію, среди нихъ же встрѣчаются и та
кіе, которые не понимаютъ истинъ Православной вѣ
ры, а готовы ихъ оспаривать и отвергать, и такимъ 
образомъ въ дѣлѣ строительства христіанской жизни 
являются не столько созидающими, сколько разруша
ющими. Пишущему эти строки пришлось однажды 
имѣть дѣло съ однимъ подобнымъ субъектомъ. Эго 
было 8 марта 1897 г. Придя со службы къ себѣ до
мой, авторъ встрѣтилъ у себя дома одного еврея г. К., 
который сказалъ, что пришелъ по указанію одного вы
сокопоставленнаго лица для собесѣдованія съ авто
ромъ, какъ спеціалистомъ еврейскаго языка. Какъ 
оказалось изъ этой бесѣды, К. принадлежалъ къ числу 
образованныхъ евреевъ, слушалъ въ Берлинскомъ уни
верситетѣ лекціи по медицинскому Факультету будучи 
русскимъ подданнымъ, принялъ православіе. Его 
оглашеніе и крещеніе совершалъ одинъ военный свя
щенникъ въ одномъ изъ городовъ Привислянскаго 
края и совершилъ въ очень короткій срокъ. Въ то 
время, когда К. крестили и принимали въ число чле
новъ Церкви, онъ будто бы внутренно соглашался съ 
христіанскимъ вѣроученіемъ, но послѣ крещенія, подъ 
вліяніемъ какой-то реакціи, онъ сталъ сильно сомнѣ
ваться не только въ частныхъ, но даже въ главныхъ 
истинахъ христіанской вѣры. Эти сомнѣнія препят
ствовали ему исполнять христіанскій долгъ исповѣди 
и пріобщенія св. тайнъ, такъ какъ священники, кото
рымъ онъ открывался въ своихъ сомнѣніяхъ, хотя не 
разрѣшали ихъ, но тѣмъ не менѣе, выслушавъ ихъ, не 
рѣшали допустить его къ св. Причастію. Въ насто
ящемъ случаѣ онъ и просилъ указать ему священни
ка, который могъ бы разрѣшить его сомнѣнія и потомъ 
допустить къ св. Чашѣ. Какъ выяснилось потомъ 
изъ нашей бесѣды, его сомнѣнія дѣйствительно каса
лись главныхъ и существенныхъ истинъ христіанской 
вѣры, при чемъ онъ съ настойчивостью доказывалъ 
ихъ резонность, такъ что нисколько не удивительно, 
если священники, которымъ онъ высказалъ, не рѣша
лись допустить его къ пріобщенію. Такъ какъ К. за
явилъ, что онъ знакомъ съ древне-еврейскимъ языкомъ, 
то, какъ на лучшее средство для разрѣшенія его сом
нѣній, ему было указано на изученіе Новаго Завѣта 
въ еврейскомъ переводѣ и сопоставленіе его съ Завѣ
томъ Ветхимъ по еврейскому тексту. Исполнилъ ли 
онъ этотъ совѣтъ или нѣтъ, неизвѣстно, такъ какъ 
послѣ того онъ не являлся

Настоящій случай имѣетъ значеніе, конечно, не 
самъ по себѣ, а потолику, поколику онъ служитъ по
казателемъ допускаемой иногда практики относитель
но оглашенія и св. крещенія принимающихъ правосла
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віе евреевъ. Какъ убѣдили автора собранныя имъ по 
данному предмету свѣдѣнія, православные священники, 
къ которымъ евреи, ищущіе св. крещенія, обращаются 
съ просьбой о принятіи ихъ въ Церковь, въ разныхъ 
мѣстахъ и приходахъ назначаютъ неодинаково про
должительный срокъ требуемаго по закону искуса и 
оглашенія: одни—больше, другіе—меньше, а нѣкото
рые сводятъ его до тіпітшп’а. Съ другой стороны, 
самый искусъ и оглашеніе не всѣми производится оди
наково тщательно и подробно. Евреи, принимающіе 
православіе не по внутреннимъ, а по внѣшнимъ по
бужденіямъ, естественно стремятся туда, гдѣ въ этомъ 
отношеніи предъявляются меньшія требованія, вслѣд
ствіе чего предъ св. крещеніемъ не научаются дол
жнымъ образомъ истинамъ христіанской вѣры и, не і 
смотря на св, крещеніе, по складу своихъ религіо
зныхъ убѣжденій, остаются и послѣ того религіозны
ми скептиками или невѣждами. Хорошей иллюстра
ціей подобнаго шосіиа а^епсіі можетъ служить такой 
Фактъ. На дачѣ одного почтенвнаго отца семейства 
поселяется еврейское семейство. Одинъ изъ членовъ 
его, молодой человѣкъ, получившій высшее образова
ніе, увлекается одною изъ дочерей отца этого семей
ства, которая отвѣчаетъ ему взаимностью, такъ что 
тотъ дѣлаетъ ей предложеніе. Отецъ и мать ея спер
ва не соглашаются на этотъ бракъ и, какъ на главное 
препятствіе, указываютъ на іудейское вѣроисповѣда
ніе молодаго человѣка. Но каково же было удивленіе 
отца, когда этотъ молодой человѣкъ чрезъ недѣлю или 
двѣ принесъ ему метрическое свидѣтельство о своемъ 
крещеніи и присоединеніи къ Православной Церкви. 
Ради такой жертвы ему оставалось только согласиться 
съ желаніемъ дочери. Говоря это, мы отнюдь не же
лаемъ набросить какую-либо тѣнь на этого молодаго 
человѣка, что онъ перемѣнилъ вѣру не искренно, а 
константируемъ этотъ достовѣрно намъ извѣстный 
Фактъ, какъ наглядное подтвержденіе доказаннаго на
ми выше положенія, что искусъ и оглашеніе евреевъ, 
принимаемыхъ въ Церковь, иногда совершаются слиш
комъ поспѣшно и поверхностно.

Послѣдствія такой поспѣшности въ принятіи евре
евъ въ Церковь для жизни Русской Церкви могутъ 
быть весьма печальны. Подобные выкресты, побу
ждаемые житейскими видами, могутъ впослѣдствіи 
проникать въ клиръ и достигать вліянія въ Церкви. 
Чрезъ свое умноженіе съ составѣ Церкви, они мало- 
помалу могутъ образовать особую общину съ чисто 
іудейскимъ пошибомъ, нѣчто въ родѣ секты жидов
ствующихъ, которая будетъ оказывать вліяніе и на 
другихъ соприкасающихся съ нею членовъ Церкви. 
Прираженіе же къ началамъ іудейства, съ его строгою 
Формальною дисциплиною, съ его пониманіемъ оправ
данія человѣка предъ Богомъ посредствомъ дѣлъ об
рядоваго закона, со стороны русскаго, особенно про- 
стаю народа, съ его приверженностью къ внѣшне-ре
лигіознымъ обрядамъ, готовностью въ нихъ найти глав

ное спасающее начало, не смотря на противополож
ность двухъ національныхъ характеровъ, какъ пока
зываетъ возникновеніе секты субботниковъ, предста
вляется дѣломъ возможнымъ. И вотъ открывается 
перспектива новыхъ вредныхъ вѣяній въ Церкви,— 
вѣяній напоминающихъ время ереси жидовствующихъ. 
Вотъ каковы могутъ быть послѣдствія излишней пос
пѣшности въ принятіи евреевъ въ Церковь безъ дол
жнаго искуса и оглашенія. А посему саѵеапі сопяиіез! 
Да не увлекаются имѣющіе ключи Церкви мотивами 
излишней гуманности, но да открываютъ врата церков
ныя лишь тѣмъ изъ обращающихся евреевъ, которые 
достойны этого по своему неложному раскаянію и ис
кренней вѣрѣ во Христа. И. Т.

Двѣ жизни.
Двѣ жизни у меня: одна среди людей, 
Тяжелая, мучительная доля!
Послушно все тамъ голосу страстей, 
Для сердца и ума тамъ тяжкая неволя.
Другая въ мірѣ грезъ, гдѣ мысль моя царитъ, 
Жизнь полная высокихъ вдохновеній!
Огонь святой любви тамъ пламенно горитъ,
И все полно небесныхъ сновидѣній...
Жизнь первая меня и давитъ, и гнететъ—
Она мой путь тяжелый и тернистый;
Зато другая жизнь въ награду мнѣ даетъ 
Источникъ радостей святой и чистый.

М. Г.

Замѣтка.
Еврейское воспитаніе. Журналъ Недѣля, говоря о 

сильномъ развитіи среди еврейства полуинтеллигентнаго 
пролетаріата, указываетъ накрайнюю ненормальность еврей
скаго воспитанія въ бѣдныхъ семействахъ:

Еврейское дитя не имѣетъ дѣтства, оно превращается во 
взрослаго человѣка преждевременно. Вь то время когда 
ребенокъ другаго народа предается забавамъ своего возра
ста,—еврейскій мальчикъ просиживаетъ цѣлый день надъ 
запыленными Фоліантами и ломаетъ свою юную голову надъ 
хитроумною талмудическою казуистикой. 8—9 лѣтъ его 
уже вводятъ въ лабиринтъ древней мысли, его посвящаютъ 
въ таинство бракоразводнаго дѣла, въ тайны супружеской 
жизни, въ юридическія тонкости, въ мистеріи кабалы и раз
ныя легенды. Такой мальчикъ старѣетъ преждевременна 
его духовныя способности уродуются понятія извращаются 
его мыслительная система дѣлаетъ бѣшеные скачки, его 
мозгъ работаетъ неправильно. Онъ привыкаетъ слишкомъ 
рано ко вредному анализу вещей, къ чрезмѣрной, неправиль
ной критикѣ, очъ дѣлается софистомъ, способнымъ разби
вать всякую здравую логику однимъ взмахомъ. Въ резуль
татѣ, это воспитаніе не даетъ никакихъ дѣйствительныхъ 
познаній для примѣненія въ жизни. Здѣсь несомнѣнно 
лежитъ главная причина развитія въ еврействѣ интеллиген
тнаго пролетаріата.
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О В Ъ Я в Л I Н I я.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

1900 • НОВЫЙ МІРЪ • 1900
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства 

и прикладныхъ знаній, издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею 
П. М. ОЛЬХИНА.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „НОВАГО М I Р А“ получатъ въ теченіе 

1900 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ МІРЪ“
СЪ „СОВРЕМЕННОЙ ЛѢТОПИСЬНР.

24 выпуска въ форматѣ лучшихъ 
европейскихъ иллюстрацій

2) Иллюстрированный журналъ прикладныхъ 
знаній

„МОЗАИКА
НОВАГО М 1 Р Д“

(24 выпуска),
вмѣщающій въ себѣ 16 рубрикъ.

3) ЖУРНАЛЪ 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Н 0 3 А Г 0 М 1 Р А"
12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ 
книжекъ романовъ и повѣстей для се

мейнаго чтенія.

4) 12 ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ К1

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ
ВЪ СОСТАВЪ КС 

А) ШЕСТЬ
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ИВ. ИВ. ЛАЖЕЧНИКОВА
(т. т. 7—12).

3ИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

И ИНОСТРАНН. ПИСАТЕЛЕЙ**,
ТОРАГО ВОЙДУТЪ:

Б) ШЕСТЬ
ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ

ПОЛНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАНН. СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
(т.т. 7—12).

5) ДВЪ РОСКОШНО
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ КНИГИ, 

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія 

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ* 4,
ПОСВЯЩЕННЫЯ ОПИСАНІЮ

Южнаго Поволожья и Уральской 
области.

Липа, желающія получить въ 1900 году при „Новомъ Мі- 
рѣ“, „Мозаикѣ" и „Литературныхъ Вечерахъ" за этотъ годъ 
всѣ 12 переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій 
Ив. Ив. Лажечникова, всѣ 12 переплетенныхъ томовъ полна
го иллюстрированнаго собранія сочиненій Генриха Гейне и, 
вмѣсто 2-хъ, четыре изящно переплетенные книги „Живо 
писной Россіи", посвященныя описанію: 1) Внутренняго Не
степного пространства, 2) Донско-Каспійской области, 3) 
Южнаго Поволожья и 4) Уральской области, уплачиваютъ 
за годовое изданіе „Новаго Міра" со всѣми вышеперечислен
ными приложеніями, вмѣсто 14-ти руб.,—26 рублей (загра
ничные подписчики 36 рублей).

Кромѣ подписки на журналъ съ приложеніями за два го
да, редакція „Новаго Міра", по примѣру прошлаго года, рѣ
шила допустить для желающихъ замѣну объявленныхъ при
ложеній прошлогодними, а именно, взамѣнъ второй половины 
соч. Лажечникова и Гейне, желающіе могутъ получить въ 
1900 году первую половину сочиненій этихъ писателей; 
вмѣсто же двухъ книгъ „Живописной Россіи" за 1900 годъ, 
—двѣ книги того-же изданія выпущенныя въ 1899 году, т. е. 
посвященныя описанію Внутренняго Нестепного простран
ства и Донско-Каспійской области.

Гг. иодписчииовъ, желающихъ воспользоваться 
правомъ выбора премій, взамѣнъ объявленныхъ на 1900 годъ, 
просятъ заявлять о своемъ желаніи при самой подпискѣ на 
журналъ, излагая свое желаніе по возможности на отдѣль
номъ листкѣ бумаги.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НОВОМУ МІРУ“ -і д 
со всѣми приложеніями и преміями, съ доставкою I /I 
и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . -1ГХ Р • 

Роскошное изданіе—18 руб. За границу—24 руб., роскош
ное изданіе— 28 руб.

Допускается, разсрочка платежа при чемъ при подпискѣ дол
жно быть внесено не менѣе 2 руб-, остальныя же деньги мо
гутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, до 
уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплат
ныя преміи высылаются только по уплатѣ всей подписной 

суммы.
Объявленія для помѣщенія въ журналахъ: „НОВЫЙ МІРЪ" 
и „МОЗАИКА НОВАГО МІРА",—принимаются съ платою: 
сзади текста по 40 коп. за строку нонпарели въ */ 5 ширины 
страницы „Новаго Міра" или въ ‘/3 ширины „Мозаики Но

ваго Міра". Передъ текстомъ плата двойная.
Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" и объявленія принимаются 
въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва 
М. 0. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, № 18, 
и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ редакціи 
„НОВАГО МІРА", въ С- Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 

16 линія, собственный домъ, №№ 5—7.

О продолженіи изданія при Кіевской духовной 
семинаріи 

ЖУРНАЛА 

„РУКОВОДСТВО ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 
въ 1900 году.

Вступая въ 41-й годъ существованія. Редакція журна
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ла «Руководство для сельскихъ пастырей11 ободряетъ себя 
надеждою не справедливую оцѣнку ея труда со стороны ду
ховенства и всѣхъ истинныхъ любителей духовнаго про
свѣщенія.

Вопросы, занимающіе русское, особенно сельское духо
венство, находили и будутъ находить на страницахъ журна
ла соотвѣтствующее разсмотрѣніе. Недоумѣнія, возбуждае
мыя современнымъ отрицаніемъ и сектантствомъ, будутъ раз
рѣшаемы при свѣтѣ ученія вѣры. Журналъ будетъ ожи
вляться художественно обработанными разсказами и очерка 
ми изъ жизни пастырей и пасомыхъ.

Поученія, прилагаемыя къ журналу, будутъ приспосо
бляемы къ потребностямь сельской паствы. Въ ежемѣсяч
номъ сборникѣ „Проповѣдей*  будутъ помѣщаться: 1) поуче
нія, заимствованныя изъ твореній богомудрыхъ отцевъ и учи
телей Церкви; 2) поученія на воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни современныхъ проповѣдниковъ 
(преимущественно сельскихъ пастырей); 3) внѣбогослужеб
ныя чтенія на воскресные и праздничные дни; 4) катихизи
ческія поученія; 5) поученія и бесѣды на разные случаи 
примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ 
современной жизни; 6) поученія въ обличеніе лжеученій рас 
кола и современнаго сектантства, и 7) чтенія о жизни и чу
десахъ святыхъ.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ*  будутъ 
помѣщаться краткіе отзывы о вновь выходящихъ богослов
скихъ книгахъ, а также сжатое обозрѣніе статей, печата
ющихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ и заслуживаю
щихъ особеннаго вниманія со стороны пастырей Церкви.

Кромѣ этого, въ наступающемъ 1900 году Редакція ра 
зошлетъ подписчикамъ въ видѣ безплатной преміи Сборникъ 
пѣснопѣній Божественной Литургіи по Кіевскому распѣву 
на три голоса.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей*  реко
мендовать Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь- 
ствующимь въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки 'Синод. опре
дѣленіе отъ 4 Февраля— 14 марта 1885 года за № 280/

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
ШЕСТЬ рублей сь пересылкою во всѣ мѣста Россійской Им
періи. Плата за журналъ по оффиціяльнымъ требованіямъ, 
какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій и 
благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сентября 1900 г.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей”.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 годъ.
на духовно-академическіе журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ64
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Поли собранія твореній и. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1900 году „Церковный Вѣстникъ1'и 
„Христіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ" печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопро- 
совь, какъ они выдвигаю гея запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвя 
щенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обществен
ныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая 
жизнь; чъ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и го
лосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблагово
лятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ во
просамъ жизни;

3) Мнѣнія И Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ Факты и явленія 
церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно - приходской практики"— от
дѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о вы
дающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Рос

сіи и за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интерес

ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ от
дѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входитъ самостоятельныя 
и переводныя статьи богословскаго, историческаго и нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностію науч
ной постановки дѣла соединяется и общедоступность изло
женія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново
стяхъ отечественной и иностранной богословской литера
туры.

Кромѣ' того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ 

I русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ под
писчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала 
получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за одинъ 
рубль, и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., 
считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ усло
віяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіан
скаго чтенія" получаютъ возможность пря самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное со
браніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію со
держанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской лите
ратуры ея золотого вѣка.

Въ 1900 г. будетъ издань шестой томъ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. Іоанна Златоуста на кни
гу пророка Исаіи, Обозрѣніе Св. Писанія и др.

Новые подписчики, желающіе получить и первые пять 
ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—но два 
руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ тво
реній св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ „Твореній св Іоанна Златоуста"—6 р. 50 к., 
вь изящномъ переплетѣ 7 руб.; за'„Христіанское Чтеніе" 
5 (пять) руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Злато
уста—6 р. 50 к., вь изящномъ переплетѣ 7 руб.

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

св. Іоанна Златоуста—11 руб., 50 коп., въ переплетѣ—12 р., 
за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ Твореній 
св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписывютъ свои требованія 
такъ: въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся вь С.-Петербургѣ обращаются вь кон
тору редакціи (Невскій пр. 182, кв, 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстни
кѣ"; въ Москвѣ подписка принимается въ Отдѣлѣ по распро
страненію ’гіуховно-нравственныхъ книгъ (Петровка, Высо 
копетровскій монастырь).

Редакторъ про®. А. II. Лопухинъ.



612 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 48-й

Журналъ для дѣтей отъ 9 до 14 лѣтъ: 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ 

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО 
для дѣтей старшаго возраста 

основанный С. М. МАКАРОВОЙ
и издаваемый съ участіемъ извѣстныхъ русскихъ писателей, 

педагоговъ и художниковъ,
подъ редакціею Н. X. В е с с е л я.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1 НОЯБРЯ 1899 ГОДА.
да- ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ 

Быть товарищемъ, собесѣдникомъ и руково
дителемъ молодыхъ читателей, давать имъ 
разумное, полезное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, инте-

г‘ изд' ресное и самое разнообразное чтеніе, распіи- г‘ изд* 
рять кругъ ихъ знаній, содѣйствовать развитію у нихъ любо
знательности и пытливости, развлекать ихъ, поучая, допол
нять, освѣжать и оживлять работу школы и дополнять воз
можные пробѣлы въ школьномъ образованіи — вотъ цѣль 
„ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА". Эту цѣль оно преслѣдовало 
строго въ теченіе 23-хъ лѣтняго своего существованія и на
мѣрено преслѣдовать и впредь и въ новомъ подписномъ году 

изданія

„Задніе см да йкі старшаго возраста” 
помѣщаетъ большіе разсказы со множествомъ рисунковъ, по
вѣсти, путешествія и приключенія на сушѣ и на морѣ, раз
сказы изъ жизни отдѣльныхъ народовъ, историческіе разска
зы и біографіи замѣчательныхъ людей, разсказы изъ геогра
фіи и естественныхъ наукъ, популярныя, занимательно и жи
во написанныя етатьи по всѣмъ отраслямъ наукъ и знаній, 
стихотворенія театральныя пьесы, игры и занятія на всѣ 
времена года, задачи, ребусы, загадки, анектоты и т. п., 
ноты, особыя задачи на премію и т. д. всѣ статьи богато 

иллюстрированы.
Въ теченіе 1900 года каждый еженедѣльнаго бо-
годовой подписчикъ „Задушевна- х-х Ій \ Л гато иллюстриро-
го Слова для дѣтей старшаго |\Ш ЛІО ваннаго журнала
возраста" получитъ съ достав- ЬѴСІѴ „Задушевное Сло-

кою и пересылкою во“ и

ЧЕТЫРЕ РОСКОШНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ:
I. „Русскій литературный пантеонъ44 Исторія родной сло

весности въ классическихъ образцахъ и примѣрахъ. Соста
вилъ Н. X. Бессель въ трехъ частяхъ, съ портретами писа
телей.

II. „Русскіе писатели въ краткихъ характеристикахъ44 
Съ очеркомъ постепеннаго развитія русскаго языка и объяс
нительными примѣчаніями къ классическимъ образцамъ рус
ской словесности. Составилъ М. М. Бродовскій,

III. 16 выпусковъ „библіотеки знаменитыхъ писателей 
для юношества" съ иллюстраціями.

IV. „Календарь для русской учащейся молодежи на 1899/ 
1900 уч. годъ, въ изящномъ переплетѣ съ приложеніемъ 
„Справочника для учащихся".
Кромѣ того, всѣ подписчики будутъ получать въ теченіе 

1900 года.
ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

„Дѣтскія моды задушевнаго слова" 
съ иллюстраціями дѣтскихъ платьевъ, работъ и проч. 

„Педагогическій листокъ задушевнаго слова" 
въ видѣ самостоятельныхъ отдѣльныхъ книжекъ

Годовая подписная цѣна журналу „Задушевное Слово 
для дѣтей старшаго возраста" со всѣми преміями и « 
приложеніями на годъ, съ доставкою и пересылкою...... О Р.

ЗАГРАНИЦУ 8 РУБ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе двухъ ру
блей и затѣмъ черезъ каждые два мѣсяца не менѣе одного 
рубля, до уплаты всѣхъ шести рублей. Г. г. подписчикамъ 

съ разсрочкою безплатныя преміи высылаются по уплатѣ 
послѣдняго взноса.

Кромѣ журнала дли дѣтей старшаго возраста, издается еже
недѣльный журналъ „Задушевное Слово для дѣтей младшаго 
возраста" (отъ 5 до 8 дѣть), подписная цѣна которому, со 
всѣми преміями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою, 
также шести рублей. Разсрочка платежа на тѣхъ же условіяхъ. 
Объявленія для помѣщенія въ журналѣ „Задушевное Слово 
для дѣтей старшаго возраста44 и вь приложеніи „Дѣтскія мо- 
ды“ принимаются съ платою за строку нонпарели, шириною 
въ 4| сантиметра: въ журналѣ по 15 коп. и въ „Дѣтскихъ 
Модахъ“ по 20 коп. Передъ текстомъ „Дѣтскихъ Модъ“ 

плата за такую же строку 30 коп.

Подписка на „Задушевное Слово” и объявленія принимают
ся въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва 
М. 0. Вольфъ: С -Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и 
Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ ред. „Задушев

наго Слова14; С -Пб., В. 0., 16 лин., № 5.

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ ОТЪ 5 ДО 9 ЛѢТЪ.
Открыта подписка на 1900 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

г. изд.

ЗАДУШЕВНОЙ СЛОВО
ДЛЯ ДЪТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 

основанный С. М. Макаровой 
и издаваемый съ участіемъ извѣстныхъ русскихъ писателей, 

педагоговъ и художниковъ, 
подъ редакціею Н. X. БЕССЕЛЯ

Подписной годъ съ 1 ноября 1899 года
ЖГ*  ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ “X

Быть товарищемъ, собесѣдникомъ и руково
дителемъ молодыхъ читателей, давать имъ 
разумное, полезное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, инте-

г‘ и д> ресное и самое разннообразное чтеніе, рас
ширять кругъ ихъ знаній, содѣйствовать развитію у нихъ 
любознательности и пытливости, развлекать ихъ, поучая, до
полнять, освѣжать и оживлять работу школы и дополнять 
возможные пробѣлы въ школьномъ образованіи—вотъ цѣль 
„ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА44. Эгу цѣль оно преслѣдовало 
строго въ теченіе 23-хъ лѣтняго своего существованія и на
мѣрено преслѣдовать и впредь и въ новомъ подписномъ году 

изданія

„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО ДЛЯ ДЪТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА11 
помѣщаетъ занимательные разсказы для маленькихъ дѣтей 
со множествомъ рисунковъ, коротенькія повѣсти, сказки 
стишки, басни, разсказы изъ священной исторіи, легкіе очер
ки изъ жизни животныхъ и растеній, описанія путешествій 
первоначальное чтеніе, азбуку, наглядное обученіе, мелкія 
статьи по всѣмъ отраслямъ знаній (всѣ эти статьи печатают
ся крупными шрифтами), юмористическіе разсказы, анекдо
ты, игры, занятія, театральныя пьесы, музыкальныя произ

веденія для маленькихъ дѣтей и пр., и пр.
всѣ статьи богато иллюстрированы

Въ теченіе 1900 года каждый под- богато иллюетри-
писчикъ журнала „Задушевное /х 10 1/1 рованнаго ежене- 
Слово для дѣтей младшаго возра- 'у*/  Д|о дѣльнаго журна- 
ста" получитъ съ доставкою и ГА/Ѵ 61-ИѴ ла „ЗАДУШЕВ- 

пересылкою: НОЕ СЛОВО"
и

безплатныя преміи: 
большую хромолитограФированную картину, для украшенія 
дѣтской комнаты, исполненную въ 19 красокъ, но оригиналу 

художника Думина;

изображающую одну изъ задушевныхъ сценокъ дѣтской 
жизни.

Размѣры картины: 14| вершк. вышины и 10| вершк. ширины.
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ШЕСТЬ ТОМИКОВЪ

„Новой Библіотечки Задушевнаго Слова"
съ иллюстраціями, въ составъ которой войдутъ:

I. О Зинѣ-Разинѣ, Сергѣѣ-Ротозѣѣ, Сашкѣ Замарашкѣ, 
и Манюшѣ-Плаксюшѣ. Стихи К. Н. Льдова.

II. Разсказы-крошки, собранные М. Любиной.
Ш. Мяу, мяушки мяу! Веселые разсказы въ стихахъ 

К. Н. Льдова.
IV. Прочтешь-узнаешь. М. Васильевскаго.
V. Я учусь по Французски. Составлено А. Сенъ-Клеръ.
VI. Подумай-разгадай. Сборничекъ загадокъ А. Макси

мовой.
Бромѣ того, всѣ подписчики будутъ получать въ теченіе 

года
два журнала для родителей и воспитателей

„ДѢТСКІЯ МОДЫ ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" 
съ иллюстраціями дѣтскихъ платьевъ, работъ и пр. 

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА" 
вь видѣ самостоятельныхъ отдѣльныхъ книжекъ.

Подписная цѣна журнала „Задушевное Слово для 
дѣтей младшаго возраста" со всѣми преміями и « 
приложеніями на годъ, съ доставк. и пересылкою. О РУ®1 

ЗАГРАНИЦУ 8 РУБ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе двухъ ру
блей и затѣмъ черезъ каждые два мѣсяца не менѣе одного 
рубля. Гг. подписи, съ разсрочкою платежа безплатныя 

преміи высылаются по уплатѣ послѣдняго взноса.
Кромѣ журнала для дѣтей младшаго возраста, издается еже
недѣльный журналъ „Задушевное Слово для дѣтей старшаго 
возраста" (отъ 9 до 14 лѣтъ), годовая подписная цѣна кото
рому съ 4-мя преміями, „Дѣтскими Модами" и „Педагогиче
скимъ Листкомъ", съ доставкою и пересылкою также 6 ру

блей; за границу 8 рублей.
■Объявленіе для помѣщенія въ журналѣ „Задушевное Слово 
для дѣтей младшаго возраста" и въ приложеніи „Дѣтскія 
Моды" принимаются съ платою за строку нонпарели шири
ною въ 4| сантиметра: въ журналѣ по 15 коп. и въ „Дѣт
скихъ Модахъ" по 20 коп. Передъ текстомъ „Дѣтскихъ 

Модъ" плата за такую же строку 30 коп.
Подписка на „Задушевное Слово" и объявленія принимаются 
въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. 
Вольфъ: С. Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и Москва' 
Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ ред. „Задушевнаго Сло

ва": С.-ІІб., В. О., 16 лин., № 5.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1900 году.
Въ 1900 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдниче

скомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ 
издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но со
держательны; 2) по изложенію будутъ просты, общедоступны- 
3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое’ 
назначены.—Въ Листкѣ будутъ помѣщаться также внѣбого
служебныя собесѣдованія, поученія на различные случаи (по
гребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы для составленія проповѣдей. 
—Цѣна „Проп. Листка" одинъ рубль за годъ.

За прежніе одиннадцать лѣтъ—-1882, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, можно получать „Пропов. Листокъ" но 1 
рублю за годъ; 1887 годъ (въ расширенномъ видѣ) по 1 р. 
50 к.; 1894, 95, 96, и 97 годы по 1 руб. за годъ; а съ прибавле 
ніемъ къ нимъ житій святыхъ—по 1 р. 50 коп. за каждый годъ; 
за 1898 и 99 годы по 1 рублю за годъ. Выписывающіе не ме
нѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 85 коп. за годъ; выписы
вающіе не менѣе, какъ за 10 лѣтъ, прилаг. по 75 коп. за годъ.

Съ требованіами обращаться исключительно на имя редак
тора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Мар- 
келлина Алексѣевича Олѳсницкаго.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
(годъ пятнадцатый)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
для самыхъ маленькихъ дѣтей.

12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой __
на домъ и пересылкой во всѣ города 6} 
Россіи.................................................................. Р, К-

Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія ис
ключительно въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семико- 
иѣечныя марки.

Объ изданіи въ 1900 году иллюстрированнаго научно-прак
тическаго популярнаго журнала

Полные экземпляры 
за 1894, 95, 96, 97 и 
98 г. съ пересылкой, 
по ОДНОМУ рублю 

за каждый годъ.

Цѣна за годъ въ 
1900 г. съ пѳресылк.

ДВА рубля 
За ('а года I руб. 

10 кон.

Съ 1900 года журналъ „ДЬЛО“ вступитъ въ седьмой 
годъ изданія. Шестилѣтняя практика показываетъ, что въ 
Россіи существуетъ большой спросъ на научно - практиче
скія свѣдѣнія, и этотъ спросъ Редакція „ДѢЛА® старается 
по мѣрѣ возможности удовлетворить.

„ДѢЛО“ въ 1900 году будетъ выходить по слѣдующей 
программѣ:

1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи наукъ и ихъ примѣненія къ 
практической жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по гигіенѣ, 
предупрежденію и лѣченію болѣзней. 4) Домъ, садъ, ого
родъ, поле. 5) Дѣтскія игры; новыя книги; смѣсь; справоч
ный отдѣлъ. 6) Относящіеся къ тексту рисунки. 7) Объ
явленія. 8) Безплатныя приложенія.

Какъ и прежде, подписчики журнала „ДѢЛО® имѣютъ 
право обращаться въ редакцію за всевозможными свравка- 
ми и разъясненіями, прилагая три 7-коп. почтовыя марки 
для отвѣта простымъ письмомъ и четыре такія же марки 
—заказнымъ. На запросы, имѣющій общій интересъ, отвѣ
ты будутъ печататься въ журналѣ.

За 6 лѣтъ изданія редакціей дано много тысячъ такихъ 
отвѣтовъ и получено множество благодарностей. Жители 
провинціи, по необходимости, руководятся лишь газетными 
рекламами и весьма часто пріобрѣтаютъ вещи негодныя и 
у недобросовѣстныхъ Фирмъ, — Редакція указываетъ лишь 
Фирмы, на которыя можно положиться, и предметы, дѣй
ствительно полезные. Важны также разъясненія разныхъ 
практическихъ вопросовъ, наприм., что выгоднѣе (при из
вѣстныхъ условіяхъ)—локомобиль, вѣтряный или водяной дви
гатель? Какое изъ нѣсколькихъ сочиненій по извѣстному 
вопросу лучше? Какой сѣвооборотъ завести? и т. д. и. т. д. 
Каждому подписчику Редакція „ДѢЛА" даеть совѣтъ, ко
торый пе рѣдко совершенно невозможно получить, даже 
имѣя знакомыхъ въ Москвѣ, такъ какъ послѣдніе не могутъ 
знать многихъ отраслей, да и давать имъ порученія не всегда 
удобно. Журналъ „ДЪЛО“ избавляетъ провинціаловъ отъ 
этихъ затрудненій.

Желающіе ознакомиться съ характеромъ журнала „ДБ- 
ЛОи могутъ пріобрѣсти его за одинъ изъ предыдущихъ го
довъ (есть полные экземпляры за годы 1894—98, цѣна одинъ 
рубль за годъ съ пересылкой). Цѣна „ДЪЛА“ съ перес. на 
1900 г.: на годъ 2 руб., на »/г года 1 руб. 10 коп.

Изъ редакціи „ДѢЛА11 можно также выписывать:
1) „Указатель дней недѣли сь Пасхаліей11, замѣняющій, 

по обоимъ стилямъ, календарь на 2,200 лѣтъ отъ Р. Хр. (цѣ
на съ пересылкой 1 руб.). Соч. Вг. М. Глубоковскаго. Эготъ 
„Указатель11 безъ порчи въ пути можетъ быть высылаемъ
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лишь по желѣзнымъ дорогамъ, иначе лучше приготовить его 
самому, и готовые листы высылаются за четыре 7-коп. почт. 
марки.

2) Стѣнной указатель погоды, предсказывающій погоду 
за нѣсколько дней впередъ. І)г. М. Глубоковскаго. Высы
лается за три 7-коп. почтовыя марки.

3) Гигіена голоса. Для артистовъ, учителей, учениковъ 
и любителей пѣнія, ораторовъ и проповѣдниковъ. Составилъ 
І)г. М. Глубоковскій, врачъ при Императорскихъ Москов
скихъ театрахъ. Сочиненіе одобрено Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія и Учебнымъ при Св. 
Сѵнодѣ. Цѣна съ перес. 1 руб. 20 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мал. Дмитровка, Воро" 
тниковскій пер., д. Ляпиныхъ. Иногородніе могутъ адресо’ 
вать просто: Москва, Журналу „ДЪЛОи, гакъ какъ подроб' 
ный адресъ Почтамту извѣстенъ.

Редакторъ-Издатель Вг. М. Н. Глубоковскій.

Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ

Издается съ 1885 г.

5 РУБЛЕЙ 
безъ до
ставки. РУССКІЙ пшив 6 РУБЛЕЙ 

съ достав.
и перес.

ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ПОІІОВИЦКАГО и при участіи

Отца Іоанна Кронштадтскаго
„Русскій Паломникъ11 представляетъ собою единственный 

въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго 
чтенія: по богатству же, разнообразію и занимательности со
держанія и художественности рисунковъ его можно смѣло 
сравнить съ лучшими отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіи 1900 гола получатъ:
ЕН Иллюстрированныхъ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 

16 стран. большого Формата, съ рисунками изъ исторіи 
русскаго народа, русской православной церкви и др.

X А Ежемѣсячныхъ книгъ каждая объемомъ 180—240 стра- 
Хы ницъ, заключающихъ въ себѣ: историческія повѣсти и 

разсказы, описанія святынь, и т. п.
Подписная Цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ11 безъ до
ставки въ С.-Петербургѣ 5 РУБ. Съ дост. и перес. во всѣ 

г. Россійск. Имперіи шесть руб. За границу 8 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., и къ 1-му ап

рѣля 2 руб. и къ 1-му іюля остальные.
И кромѣ того на металлѣ БЕЗПЛАТНО исполненная въ 12 

красокъ
КОПІЯ СЪ НЕРУКОТВОРЕННАГО

ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикѣ Петра 

Великаго въ Спб.
Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка на „Рус

скій Паломникъ'1 показала намъ, что мы вѣрно поняли же
ланіе читателей —имѣть полезный журналъ для душеспаси
тельнаго чтенія, строго выдержаннаго религіозно-нравствен
наго направленія,—журналъ, который бы и поучалъ чита
теля, указывая ему на достойные подражанія примѣры 
святой жизни и служа какъ бы кормчимъ среди житейскихъ 
соблазновъ, и въ то же время давалъ бы разнообразное, инте- ' 
ресное чтеніе, занимая читателя въ часы досуга.

Съ художественной стороны особенно цѣнными являются | 
рисунки изъ исторіи русскаго народа и православной церкви, 1 
такъ какъ они помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться 
съ изображаемыми здѣсь историческими лицами.

Этой высокой цѣли мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благо
словенія досточтимаго Кронштадтскаго Пастыря, о. Іоанна 
принявшаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,—и, при по
мощи Божіей, твердо рѣшили и дальше идти въ томъ же 
направленіи.

Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА “ 
будетъ дано:

1) Вѣрнымъ путемъ. Повѣсть изъ современной жизни 
въ 2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго. Содержаніе этой повѣ
сти служитъ до нѣкоторой степени отвѣтомъ на крайне ин
тересный для каждаго вопросъ: „Въ чемъ счастье11?

2) Іудейсній царь Соломонъ. Соч. Ф. В. Фаррара. Пере
водъ свящ. М. Славницкаго. Имя автора сочиненія слишкомъ 
извѣстно, чтобы распространяться о значеніи его трудовъ. 
Авторъ, знатокъ Палестины, лично бывавшій въ ней и подъ 
личнымъ живымъ впечатлѣніемъ писавшій о событіяхъ, про
исходившихъ тамъ во времена, отдаленныя отъ насъ многи
ми столѣтіями, и въ этомъ сочиненіи съумѣлъ возстановить 
эту древность полною жизни и красокъ. Добро и зло, свѣтъ

і и мракъ и здѣсь чередуются во взаимной борьбѣ, представляя 
і такъ много поучительныхъ страницъ въ примѣненіи къ на,- 
! шей собственной жизни и проступкамъ.
I 3) Русскіе подвижники XIX в. I ч. Историко-біограФиче- 
скіе очерки. Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ описана 
жизнь болѣе 30-ти лицъ, прославившихъ себя въ истекаю
щемъ столѣтіи великими подвигами благочестія. Разнообраз
ные событія и подвиги, описанные живо и съ глубокимъ во
одушевленіемъ, множесгво поучительныхъ и трогательныхъ 
примѣровъ сообщаютъ новому труду Е. Поселянина выдаю
щійся и захватывающій интересъ.

4) За святую обитель. Историческій романъ изъ смут
наго времени В. II. Лебедева. Авторъ избралъ любопытную 
и знаменательную эпоху въ исторіи нашего отечества. Въ 
царствованіе умнаго, но несчастнаго царя Василія Іоаннови
ча Шуйскаго, русской землѣ грозила гибель. Исконный врагъ 
Россіи—Польша, буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на 
части царство московское. Въ эту черную годину, знамени
тая святыня земли русской, Троице- Сергіева лавра явила 

* примѣръ стойкости, самоотверженности и любви къ отчизнѣ. 
| Тема разработана чрезвычайно художественно. Всѣ эпизоды 
| очерчены смѣло, живой кистью, съ характерной особен
ностью образовъ и лицъ отдлаеннаго времени.

I 5)" Русскія миссіи на окраинахъ Историко-этногра®и- 
| ческій очеркъ. Прот. I. Б—ва. Въ этой книгѣ впервые собра
ны въ одно цѣлое полныя интереса свѣдѣнія о распростране
ніи христіанства у киргизовъ, калмыковъ и среди дикихъ 
кавказскихъ горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ чи
тателю массу новыхъ и весьма интересныхъ картинъ.

I 6) Бытовые очерки современной Палестины. С. И. Кон- 
I чиловича. Жизнь современныхъ обитателей Палестины ха- 
і рактерна іи. томъ отношеніи, что въ ней сохранилось до на
стоящаго времени множество чертъ и особенностей изъ да- 

I лекихъ библейскихъ времень. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ та- 
■ кія особенности собраны въ одно цѣлое и въ общемъ даютъ 
прекрасный живой комментарій къ библейскимъ разсказамъ 

! о разныхъ событіяхъ. Книжка составлена весьма умѣло и 
занимательно, и, несомнѣнно, будетъ прочитана нашими чи
тателями съ большимъ интересомъ.

7) Подвижники XIX в. II ч. Историко - біографическіе 
очерки. Е. Поселянина.

8) Наши черные единовѣрцы. Составили Ѳ. Бучинскій 
и Ѳ. Рыбскій. На Африканскомъ плоскогорій къ востоку отъ 
Чернаго моря обитаетъ народъ ЭФІопскаго племени. Совре
менные абиссинцы, считающіе себя единовѣрными съ право
славными народами, отличаются очень разнообразными и 
оригинальными особенностями религіозной и бытовой жизни. 
Мы думаемъ, что вашимъ читателямъ будетъ интересно по
знакомиться съ этимь народомъ, который далеко-далеко отъ 
насъ, въ странѣ чернокожихъ, хранитъ къ намъ добрыя чув
ства съ давнишнихъ временъ, дорожить всѣмъ священнымъ 
что приходитъ къ нимъ изъ Россіи и славитъ съ нами Бога 
„если не едиными устами, то единымъ сердцемъ11.

9) Милость Божія надъ царями и правителями земли 
русской. Н. В. Мягкова. Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ 
тѣхъ поръ, какъ образовалось русское государство и девять 
вѣківъсъ того времени, какъ разсѣялась надъ нимъ тьма 
язычества и яркій свѣтъ христіанской истины осіялъ весь 
русскій народъ. Въ теченіе всего этого долгаго періода вре' 
мени неустанно изливались милости Божіи надъ Русью пра
вославной. Всемогущій Промыслъ Божій, ведя Россію къ то
му недосягаемому величію, на какомь очутилась она въ на
стоящее время, явно охранялъ въ мгновенья смертельной опа
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сности, когда всѣ человѣческія силы оказывались ничтожны
ми, державныхъ Вождей и Правителей, и исторія сохранила 
намъ много Фактовъ подобнаго рода. Авторомъ собрано по 
возможности все, что извѣстно объ этихъ проявленіяхъ Ми
лости Божіей къ русскому народу.

10) „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ11. Изъ древней церков
ной исторіи. Н. Малицкаго. Повѣсть относится къ эпохѣ 
римскаго императора Юліана Отступника, который отказав
шись отъ христіанской вѣры, возвратился къ одряхлѣвшему 
и отжившему свое время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять 
языческій культъ на такую-же нравственную высоту, какой 
отличалось христіанство, христіанство же стремился унизить 
и попрать. Его борьба съ христіанствомъ или, вѣрнѣе, борь
ба выдвинутаго имъ язычества съ христіанствомъ полна глу
бокаго интереса. Христіанство восторжествовало. Юліанъ- 
Отступникъ призналъ себя побѣжденнымъ. „Ты побѣдилъ, 
Галилеянинъ14! (т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при несча
стномъ для него искодѣ предпринятой имъ борьбы съ христі
анствомъ. Этотъ моментъ и составляетъ основу повѣсти.

11) „Туча СЪ запада41. Историческая повѣсть Р—скаго. 
Повѣсть захватываетъ то отдаленное время (IX и X вв.), ког
да западные славяне начали принимать храстіанство съ Во
стока, прогнавъ отъ себя католическихъ проповѣдниковъ. 
Эпоха этой борьбы весьма интересна: здѣсь читатель знако
мится съ средневѣковыми нравами, и суровостью, съ рели
гіознымъ Фанатизмомъ, съ рыцарствомъ и его воинственнымъ 
религіознымъ пыломъ, съ духомъ папства того времени и от
ношеніемъ его къ Восточной церкви, и вообще съ тѣмъ вре
менемъ, когда западные славяне (Чехи и Лораны) не могли- 
выдержать борьбы съ католичествомъ и отпали отъ общаго 
всему славянству православія.

12) Князь-Мученикъ. Историческій романъ В. П. Лебеа 
дева. Мрачныя времена татарскаго владычества на Руси выа 
двигали много свѣтлыхъ личностей, отдававшихъ себя ни 
жертву татарскимъ ханамъ для того, чтобы спасти, хоть н 
краткое время, Россію отъ новаго погрома татарскаго. Эт- 
личности, по словамъ лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ и героя 
ми, и мучениками. Таковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ 
Тверской, замученный и умерщвленный въ ордѣ по навѣту 
злобнаго Кавгадыя, любимца ханскаго, и по повелѣнію моло
даго, но уже жестокаго хана Узбека. Тверитяне, озлобленные 
и измученные татарскими поборами, поднялись на притѣсни
телей и разбили крупный отрядъ татарскій. Месть ханская 
грозила не только Твери, но и всей Руси, если-бы князь-му
ченикъ Михаилъ Тверской не пошелъ на муки за отчизну. 
Поэтому лѣтописи и именуютъ святого князя „отечество
любцемъ". Авторъ беретъ для своего романа послѣдніе го
ды княженія Михаила Тверского. Заключительная глава ро
мана посвящена описанію торжественнаго перевезенія мощей 
князя-мученика въ его отчину—Тверь.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, № 12 Собств. 
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баха. П. Я.—Про®. Сикорскаго, И. А.—Про®. Сиротинина, 
В. Н.—Пр.-Доц. Соколова, Д. А.—Про®. Скворцова, Н. П.— 
Про®. Строганова, В. В.—Про®. Турнера, Г. И.—Д-ра Хор
ватъ, В. В.—Д-ра Черкесъ, Я. М.—Д-ра Шабановой, А. Н.— 
Д-ра Шапиро, Б. М.—Д-ра Шехтеръ, Б. Е.—Пр.-Доц. 

Явейнъ, Г. Ю.
60 №№ въ годъ и 14 безплатныхъ книжекъ.’

Цѣна 5 р. въ годъ, 3 р. 1/2 года. Разсрочка: при подпискѣ 
2 р., къ 1 Марта 2 р. и къ 1 Іюня I р.

Изданіе Товарищества „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА11 
Контора журнала, С.-Петербургъ, Коломенская, сой. домъ, № 39. 

Новые подписчики на 1900 годъ, внесшіе деньги до 1-го Ян
варя, получатъ журналъ съ приложеніями за Ноябрь и Де

кабрь 1899 года-БЕЗПЛАТНО.
Отъ издателя: Пользуясь широкой программой, жур

налъ даегъ своимъ читателямъ рядъ полезныхъ ;статей по 
всѣмъ вопросамъ популярной медицины, личной и обще
ственной гигіены, Фальсификаціи пищевыхъ продуктовъ, 
устройства жилищъ и, кромѣ того, номЬщаются полезныя 
свѣдѣнія по домоводству, домохозяйству, съ рисунками въ 
текстѣ, постолько, иосколько, они затрагиваютъ вопросы о 
человѣческомъ здоровьѣ, и посколько они могутъ быть по
лезны при обыденной семейной обстановкѣ.
Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полез

наго для сохраненія своего здоровья.
СОДЕРЖАНІЕ БЕЗПЛАТНЫХЪ КНИЖЕКЪ НА 1900 

ГОДЪ.
1) Домашнее водолеченіе.—2) Здоровыя жилища, ихъ отоп
леніе и вентиляція.—3) Подача первой помощи до прибытія 
врача,—4) Долголѣтіе.—5) Дезинфекціи, ея цѣли и примѣ
неніе на практикѣ.—6) Заразныя болѣзни домашныхъ жи
вотныхъ. 7) Общедоступная анатомія.—8) Общедоступная 
физіологія,—9) Причины появленія нервныхъ болѣзней.—10) 
Вегетаріанство.—11) Здоровый столъ.—12) Физическое вос 

питаніе.
Порядокъ выпуска книжекъ зависитъ отъ Редакціи.

Оставшіеся въ небольшемъ количествѣ экземпляры жур
нала „Спутникъ Здоровья1 съ 16 безплатными книжками за 
первый годъ изданія, начиная съ 1 Ноября 1898 года по 1 
Января 1900 года, продаются по 5 рублей съ пересылкой во 
всѣ города Россіи.

ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ ВЪ РОССІИ.

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКІЙ, НАУЧНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ИЛЛЮСТРАЦІЯ 
съ I го Ноября 1899 года будетъ выходить

ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ большими номерами. 
Программа изданія слѣдующая:

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портреты 
современныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи къ 
статьямъ научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ современ
нымъ событіямъ и каррикатѵры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихо
творенія русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по раз
нымъ во и росамъ въ области наукъ и искусствъ (живопись

скулпьтура, театръ и музыка, съ приложеніемъ нотъ), статьи 
историческаго содержанія, описанія достопримѣчательныхъ 
древностей, біографіи современныхъ и прежнихъ дѣятелей, 
литературно-художественная критика, обозрѣніе политиче
ской и общественной жизни (русской и иностранной), свѣдѣ
нія по хозяйству и домоводству, игры, забавы, шутки, шара
ды, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ „ИЛЛЮСТРАЦІЯ11 замѣняетъ собою 

го,—выходя черезъ день—замѣняетъ иллюстрированную по
литическую газету.

Лучшіе писатели и художники обѣщали „Иллюстраціи4 
, свое сотрудничество.

Въ первыхъ №№ начнутся печатаніемъ: „Воздушные зам-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ 
(годъ ИЗДАНІЯ ВТОРОЙ)

на еженедѣльный общедоступный журналъ

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ 
подъ главной редакціей Профессора Н. А. ВЕЛЬЯМИНОВА, 
при участіи: Анзимірова, В. А.—Академика Бехтерева, В.
М.—Про®. Беллярминова. Л. Г. Про®. Быстрова. Н. И. Д-ра 
Бурлакова, В. М.—Д-ра Бушина, В. М. Д-ра Бродскаго, С. А. 
—Д-ра Виноградова, Б. А. Волькенштеинъ, В. А.—Вольф
сонъ, В. Д.—Пр.-Доц. Гольдштейнъ, М. Ю. (ОаЫапиз) — 
Пр.-Доц. Гейслеръ, О. К.—Д ра Грекова, И. И —Д-ра Гес- 
селевича, М. С.- Про®. Гундобина, Н. II.—Про®. Данилев
скаго, А. Я.—Д-ра Дитерихсъ, М. М.- Про®. Добровлонска- 
го, В. И.—Про®. Донберга, Г. А,—Д-ра Дуката, А. О. -Про®. 
Залѣсскаго, С. I.—Про®. Ковалевскаго, И. П.—Про®, Лебе
дева, А. И.—Д-ра Литинскаго, О. А.—Академика Мрпжррв і ' ------------V*  --------скаго, И. II.-Д-ра Мейнгардъ, Н. А.-Про® Оттъ Д О - '' -УА°---Ве.Н“?! лигеРатУР“ый журналъ и кромѣ то-
Про®. Павлова, Е. В,—Про®. Павлова, Т. II.-Про®. Петер
сонъ, О. В —Про®. Пель, А. В,—Академика Попова, Л. В — | 
Про®. Подвысоцкаго, В. В.—Пр.-Доц. Рачинскаго, Н I — 
Про®. Ратимова, В. А—Д-ра Раева, В. П.-Пр.-Доц. Розён- ’
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ки“, романъ А. В. Тихонова; „Отъ глубины души**,  повѣсть 
И. Н. Потапенно; „Батюшка *,  романъ П. М. Невѣжина; раз
сказы кн. Д. п. Голицына (Дм. Муравлина); „Морская сказка1*,  
повѣсть А. В. Амфитеатрова; „Американскіе очерки1*,  В. М. 
Дорошевича и др

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 
страницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печа
таемыхъ на роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ тек
ста на полувеленевой бумагѣ.

Въ продолженіе года, не менѣе какъ въ 24 номерахъ, ри
сунки будуъ художественно отпечатаны въ нѣсколько, 
красокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

5 руб. ,.Х„ 156 6 руб.
За два мѣсяца ОДИНЪ рубль.

Контора И Редакція: С.-Петербургъ, Болып. Подъяческая, 
22.—Телефонъ 917.

Отдѣленія Конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ газе
ты „Россія**  и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Н. Я. Ростовцевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
НА

Кромѣ этого, въ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ “ помѣщаются: а) имѣющія то или другое приложеніе 
къ современнымъ вопросамъ жизни ИЗВЛЕЧЕНІЯ ИЗЪ 
ТВОРЕНІИ СВ. ОТЦЕВЪ ЦЕРКВИ и б) статьи съ исто
рико-археологическимъ описаніемъ МОСКОВСКОЙ ЦЕР
КОВНОЙ СТАРИНЫ И ЧТИМОЙ СВЯТЫНИ.

„Московскія Церковныя Вѣдомости**  имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о Фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки 
зрѣнія ученія Православной Церкви,—подвергать обсужденію 
тѣ вопросы, которые вызываются самою жизнію и потребно
стями времени и потому должны представлять современный 
интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: аі въ Епархіальной библіоте

кѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, Ъ) въ редакціи: 
—Б. Якиманка, церковь Ретра и Павла, квартира священника 
Іоанна Ѳеодоровича Мансветова, с) въ конторѣ Печковской— 
на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ перес. 5 р.—безъ перес. 3 р. 50 к.

На полгода съ перес. 3 р.—безъ перес. 2 р. 
Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансвѳтовъ.

ІНШШШ Ц6РКФЕНЪІА БШІНШН
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый № въ размѣрѣ отъ І‘/2 до 2-хъ печатныхъ листовъ

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею 
цѣлію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ не 
для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интересую
щихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ 
составъ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей“ будутъ ■ 
входить: і

1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія раз- і 

личные вопросы и явленія жизни общественной, имѣющіе то 
или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а также рефе
раты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ собраніяхъ 
Общества.

3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно рус
ской, въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчатель
ныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ пользу православія, а также 
о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ сектантства съ обсуж-. 
деніемъ ихъ.

4. Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспита
тельныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ 
сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.

6. Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣ
дѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской 
жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

7. Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ 
свѣтъ книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газет
ныхъ статьяхъ; обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8. Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разно
образныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (церков
ной и общественной) — мѣстныя, иногороднія,—корреспон
денціи.

9. Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
Высочайшія повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода, распоряженія Московскаго Епархіальнаго На
чальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ 
учрежденій и т. и.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА и ЦРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ. 

Календарь „СИНЯГО КРЕСТА**.  
(Настольная Справочная Книга).

Съ соизволенія Ея Императорскаго Высочества 

Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны. 
Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоя
щее подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Император
скаго Высочества, предприняло изданіе на 1900 г. Кален
даря „Синяго Креста**,  который поступитъ въ продажу въ 
Декабрѣ 1899 г. въ количествѣ 10,000 экземпляровъ и явится 
подробнымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каж
даго. Цѣни Календаря „Синяго Креста11 по 2 руб. за экзем
пляръ, съ пересылкой 2 руб. 50 коп. Главный складъ из
данія въ Редакціи „Синяго Креста**:  С.-Петербургъ, Сер

гіевская ул., 41.

ВЫШЛА НОВАЯ ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНІЯ КНИГА.

Прошлое Холмской Руси,
архивнымъ документамъ XV—ХѴІЛ в. и др. источни-’ по

і камь. Духовенство. А. Холмская епархія православной и б. 
уніатской церкви. 1. 1428 — 1630 г.

Сочин. В. М. ІІлоіцанскаго, Вильна. Цѣна 1 р. 25 к.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. — Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. —■ От

дѣлъ II. Православная церковь вь г. Соколовѣ Сѣдлецкой 

губерніи.—Юбилей Кіевскаго митрополита.—Изъ жизни сель

ской матушки. — Должная осмотрительность при принятіи 

евреевъ въ церковь.—Двѣ жизни, —Замѣтка. — Объявленія.

Редакторъ, Протоіереи А. Ковалыіицкій.
Печатать дозволяется.—Варшава, 26 ноября 1899 года.—Цензоръ. Каѳедральный Протоіерей К. Чеховичъ.
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