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ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшіе манифесты.
О смерти Двоюродной Бабки Государя Императора, Княгини 

Александры Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи № 8, стр. 385.
О бракосочетаніи Двоюроднаго Дяди Государя Императора, 

Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Георгія Михаи
ловича съ дочерью Его Величества Короля Эллиновъ—короле
вою Маріею Георгіевной № 10, 489.

Именные Высочайшіе указы.
Изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода Преосвящен

ному Тихону, Епископу Полоцкому и Витебскому о назначеніи 
ректоромъ Витебской духовной семинарія инспектора Томской се
минаріи іеромонаха Кирилла съ возведеніемъ его въ санъ ар
химандрита № 4, 136.

Святѣйшему Правительствующему Синоду о Высочайшемъ 
повелѣніи митрополиту С.-Петербургскому Антонію быть первен
ствующимъ членомъ Св. Синода № 13, 609.

Изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя Пре
освященнаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго по во
просу о распространеніи въ народѣ иконъ неправильно написан
ныхъ № 14, 665—667, и объ открытіи новаго прихода въ селѣ 
Бальтиаовѣ, Люцинскаго уѣзда № 14, 668.

Святѣйшему Правительствующему Синоду о Высочайшемъ 
повелѣніи архіепископу Новгородскому и Старорусскому Ѳеогносту 
быть митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ № 17, 821.
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Высочайшіе рескрипты.
Рескриптъ Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя 

Сергія Александровича на имя Преосвященнаго Тихона, Епископа 
Полоцкаго и Витебскаго №12, 577.

На имя митрополита Кіевскаго и Галицкаго Ѳеогиоста 
№ 17, 822.

Высочайшія награды: №№ 1, 1; 8, 366; 9, 490; 13, 610; 
18, 861.

Высочайшія повелѣнія..
О предоставленіи правъ государственной службы надзирате

лямъ з» воспитанниками въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ 
№ 15, 715—716.

О дополнительномъ ежегодномъ ассигнованіи изъ Государ
ственнаго казначейства средствъ на содержаніе начальныхъ цер
ковныхъ школъ № 16, 763—764.

Высочайшія одобренія.
По поводу сооруженія прихожанами епархіи церквей, часо

венъ, и пожертвованій св. иконъ и церковной утвари №№ 4, 
135-136; 5, 183—184; 6,247-248; 13,610-611; 18,862; 
20, 967; 23, 1149—1150.

Опредѣленія и указы Св. Синода.
Разъясненіе по вопросу, подлежатъ ли оплатѣ гербовымъ 

сборомъ выписки изъ метрическихъ книгъ, справки и удостовѣре
нія о личности и лѣтахъ, выдаваемыя принтами частнымъ лицамъ, 
для представленія въ начальныя народныя, школы и училища 
№ 2, 31.

Разъясненіе по вопросамъ: 1) возможно ли избраніе церков
ныхъ старостъ посредствомъ закрытой баллотировки и 2) каковы 
права по отбыванію воинской повинности учениковъ приготови
тельнаго и 1-го классовъ духовныхъ училищъ № 7, 319—321.

О перемѣщеніи о. ректора Витебской духовной семинаріи— 
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архимандрита Константина на ту же должность въ Кіевскую ду
ховную семинарію № 3, 85.

О награжденіи книгою „Библія*, отъ Св. Синода выдаваемою, 
№№ 6, 262; 8, 367.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ № 7, 321 — 
322; о продленіи обмѣна кредитныхъ билетовъ 9, 422—424 
18, 862—864.

О разрѣшеніи благотворительнымъ обществамъ и учрежде
ніямъ сбора пожертвованій по церквамъ въ ихъ пользу № 9, 421.

Правительственныя сообщенія № 15, 720—722.
О награжденіи за заслуги по духовному и военному вѣдом

ству Л» 10, 490—492.
Объ измѣненіи § 116 устава дух. семинарій № 10, 493.
Отношеніе вице-предсѣдателя Совѣта Императорскаго Право-, 

славнаго Палестинскаго Общества на имя Преосвященнаго Тихона 
Епископа Полоцкаго и Витебскаго, № 12, 578.

Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ губернаторамъ 
№ 12, 579-581.

О производствѣ 15 августа сего года повсемѣстнаго по цер
квамъ Имперіи сбора пожертвованій на возобновленіе древняго 
Мстиславова храма въ г. Владимирѣ-Волынскомъ № 15, 716—718.

О возношеніи въ церквахъ моленій о православныхъ воинахъ 
и христіанахъ, сущихъ въ Китаѣ въ напасти .№ 15, 718.

О возношеніи моленій объ исцѣленіи Государя Императора 
отъ постигшей болѣзни № 22, 1085.

Ѳ совершеніи благодарственнаго Господу Богу молебствія по 
случаю выздоровленія Государя Императора отъ болѣзни № 24, 
1187-1188.

Разъяснительныя постановленія Святѣйшаго Синода №№ 15, 
719-720; 16, 766-767.

О пріемѣ въ 1-й классъ духовныхъ семинарій воспитанни
ковъ духовныхъ училищъ № 16, 764— 766.
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О разрѣшеніи правленіямъ духовныхъ семинарій выдавать 
своимъ ученикамъ, не окончившимъ курса 2 класса, особые атте
статы въ усвоеніи ими требуемыхъ отъ вольноопредѣляющихся 
2 разряда познаній № 17, 825.

Указъ на имя Преосвященнаго Тихона, Епископа Полоцкаго 
и Витебскаго о допущеніи приходскаго духовенства въ промышлен
ныя заведенія для пастырскихъ миссіонерскихъ бесѣдъ съ рабо
чими № 17, 823—824; о воспрещеніи печатать священныя из
ображенія на бланкахъ для пасхальныхъ открытыхъ писемъ 
У 17, 824.

Посланіе Святѣйшаго Правительствующаго Всероссійскаго 
Синода по случаю столѣтней годовщины учрежденія единовѣрія 
№ 22, 1083—1085.

Распоряженія епархіальнаго начальства
Благодарности и благословенія епархіальнаго начальства 

№№ 1, 2; 2, 33; 3, 86; 4, 137. 9, 426; 14, 670; 20, 969.
Рукоположенія, опредѣленія на мѣста, утвержденіе въ раз

ныхъ должностяхъ, перемѣщенія, увольненія отъ должностей, исклю
ченіе изъ списковъ умершихъ и проч. по епархіи №№ 1, 2: 2, 
33; 3, 86—87; 4, 137—138; 5, 185; 6, 263-264, 266; 7, 
335; 8, 368, 370; 9,424-426,428; 10, 493-494; 11,537 и 
540; 12, 579; 13, 611-612; 14, 669; 15,722—723; 16, 768 
-769; 17, 826; 19, 917-918, 920; 20, 968-969, 970; 21, 
1019-1020,1021; 22, 1086-1087;23,1150; 24,1189—1191.

О перечисленіи церкви изъ одного округа въ другой и о 
порученіи исправлять должности благочиннаго № 5, 184.

О награжденіи скуфьями и набедренниками № 8, 369.
О назначеніи о. ректора семинаріи архимандрита Кирилла— 

цензоромъ .Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей* У: 8, 369.
Расписаніе очередныхъ проповѣдей, назначенныхъ къ про

изношенію въ Витебскомъ каѳедральномъ соборѣ въ 1901 году 
№ 21, 1021-1028.
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Постановленія, акты, рапорты и проч.

Постановленіе состоящаго при совѣтѣ Витебскаго Св.-Вла- 
димирскаго братства „комитета по историко-статистическому опи
санію церквей и приходовъ Полоцкой епархіи“ № 1, 3.

Рапортъ Его Преосвященству Полоцкаго епархіальнаго ла
тышскаго миссіонера № 3, 87—92.

Актъ ревизіоннаго комитета по свѣчному епархіальному за
воду № 3, 62—95.

Журналы и акты Полоцкаго епархіальнаго съѣзда оо. депу
татовъ отъ духовенства > 5, 188—206, 220—230.

Отчетъ о состояній пенсіонной кассы духовенства Полоцкой 
епархіи за 1899 г. .№ 5, 206—211.

Отчетъ о состояніи Полоцкаго епархіальнаго свѣчного завода 
за 1899 г. № 5, 211-219.

Журналы правленія Витебскаго духовнало училища (по свѣч
ной операціи) № 6, 267—272.

Журналы и акты Витебскаго окружнаго съѣзда № 6,
272—281.

Журналы и акты Полоцкаго окружнаго съѣзда № 6,
281-289.

Постановленіе духовенства Люцинскаго благочинія № 7, 
337—340.

Актъ членовъ ревизіоннаго комитета по провѣркѣ дѣйствій 
правленія пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи № 17, 
828—829.

Отчеты разныхъ учрежденій. •

Отчетъ о состояніи Полоцкаго женскаго училища духовнаго 
■вѣдомства за 1898—9 н 1899—1900 учѳб. годы №№ 13, 628— 
«41; 14, 680—695.
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Отчетъ комитета по сооруженію православнаго храма у под
ножія Балканъ въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія вои
новъ, павшихъ въ войну 1877—1878 гг. № 17, 829—840.

Отчетъ Витебскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 
Общества за 1899 г. съ краткимъ обзоромъ 30-лѣтняго его суще 
ствованія № 20, 971—991.

Отчетъ о состояніи Полоцкаго церковнаго братства во имя 
св. Николая и пр. Евфросиніи за 33-й годъ существованія брат
ства съ 1 іюня 1899 г. по 1 іюня 1900 г. № 22, 1088—1106.

Извлеченіе изъ вѣдомости церковнаго кружечнаго сбора „въ 
пользу нуждающихся славянъ®, полученнаго С.-Петербургскимъ 
славянскимъ обществомъ въ теченіе 1899 г. №24, 1193—1196, 

Епархіальныя извѣщенія.
Пожертвованія въ пользу церквей №№ 1, 2; 2, 34; 3, 87;

4, 138-139; 5, 185-187; 6, 264—265; 8, 370; 9, 426- 
428; 10, 494-495; 11, 538—539; 12, 579; 13, 612; 14, 
670—671, 16, 769—770: 17, 826—828; 18, 865—866; 19, 
918—919; 20, 969-970; 21, 1020; 22, 1077-1088; 24, 
1189—1191.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго училища при
глашеніе къ участію въ обществѣ вспомоществованія недостаточ
нымъ ученикамъ училища № 1, 4.

Просьба причта храма въ г. Двинскѣ во имя св. благовѣр
наго князя Александра Невскаго о пожертвованіи средствъ на 
расширеніе означеннаго храма № 1, 4—5.

Извѣстія о вакантныхъ мѣстахъ №№ 2, 34; 3,92; 4, 140;
5, 230; 6, 291; 9, 432; 10, 497; 11, 541; 12, 584; 13,641; 
15, 725; 17, 840; 19, 930; 20, 992; 21, 1029; 22, 1106; 
24, 1197.

Отъ Витебскаго церковно-археологическаго музея о посту
пившихъ въ древлехранилище предметахъ №№ 2, 34—37; 16, 
770—774.
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Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго училища 
№№ 4, 139; 5, 187; 6, 267; 7, 336; 10, 495; 12, 581—584; 
18, 868; 19. 921-923; 20, 970; 24, 1192.

Отъ Полоцкаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта №№ 4, 
139; 9, 429; 11, 540; 18, 867; 21, 1029; 23, 1151-1154; 
объ увольненіи, перемѣщеніи и назначеніи на учительскія долж
ности по церковно-приходскимъ школамъ Полоцкой епархіи № 19, 
924-929.

Отъ правленія общества вспомоществованія недостаточнымъ 
ученикамъ Витебскаго духовнаго училища №№ 4, 139—140; 5, 
230; 6, 289; 7, 341; 8, 376; 24, 1193.

Отъ правленія Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго женскаго 
училища Л! 5, 188; о введеніи обученія скриничпой игрѣ" №№ 19, 
929; 20, 970.

Уставъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства № 6, 248—262. ■ «

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
№ 6, 290.

Нѣсколько руководящихъ правилъ для дѣйствія отдѣловъ и 
уполномоченныхъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества 7, 322—335.

Отъ Витебскаго отдѣла Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества № 24, 1192—1193.

Отъ правленія Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства №№ 6, 267; 9, 428; 11, 540 — 541; 15, 724—725; 
18, 866-867; 23*1184—1185.

Отъ медицинскаго департамента: расписаніе сроковъ изоляціи 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ во время заразныхъ болѣзней 
№ 6, 290-291.

Отъ Совѣта Витебскаго епархіальнаго Св.-Владимирскаго 
братства № 7, 340.
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Сообщеніе о томъ, на кого возложено руководство по сбору 
пожертвованій въ пользу слѣпыхъ № 8, 370.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Витебскій епар
хіальный комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества въ 
теченіе марта, апрѣля и мая мѣс. 1900 г. .О 8, 371—375; 
10, 496; 12, 584.

Пожертвованія въ общество вспомоществованія недостаточ
нымъ ученикамъ Витебскаго духовнаго училища №№ 3, 95; 11, 
541; 13, 627.

Циркулярное отношеніе Министерства Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ по Лѣсному Департаменту 9, 430—431.

Отъ правленія Витебекой духовной семинаріи: разрядный 
списокъ № 13, 612—617; правила относительно поступленія и 
содержанія въ семинаріи № 13, 617—619; описаніе форменной 
одежды воспитанниковъ Л? 13, 619—620; расписаніе переэкза
меновокъ и пріемныхъ испытаній № 13, 621—622; №№ 15, 723 — 
724; 19, 920; 24, 1191.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго училища: 
разрядный списокъ № 13, 623—626; расписаніе переэкзаменовокъ 
и пріемныхъ испытаній № 13, 626—627; просьба уплатить чи
слящіяся за учениками недоимки № 13, 627.

Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи №№ 14, 670; 
16, 768; 18, 864.

Отъ правленія Полоцкаго епархіальнаго свѣчного завода 
№ 14, 671-676.

Отъ правленія Полоцкаго мужского духовнаго училища: раз
рядный списокъ № 14, 676—679; расписаніе экзаменовъ и пере
экзаменовокъ № 14, 679—680.

Отъ настоятельницы Тадулинскаго монастыря № 14, 680.
Отъ Витебскаго мѣстнаго управленія Россійскаго Общества 

Краснаго Креста № 15, 725—726.
Сообщеніе о пожертвованіяхъ въ пользу лколъ № 18, 867.
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Приглашеніе къ пожертвованіямъ на построеніе православнаго 
соборнаго храма въ г. Варшавѣ № 19, 918.

Письмо на имя Его Преосвященства редактора журнала 
„Руководство для сельскихъ пастырей" А» 22, 1107—1108.

Отъ противораскольническаго миссіонерскаго комитета № 23, 
1154- 1156.

Списокъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію оо. депутатовъ 
съѣзда духовенства Полоцкой епархіи въ 1901 году (прибавленіе 
къ офиціальной части № 24).

Объявленія: о книгахъ и брошюрахъ магистра священника 
о. Григорія Дьяченко № 2, 37—44.

Отъ Минскаго училища для слѣпыхъ дѣтей № 14, 695.
Отъ редакціи „Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей № 23, 

1157; 24, 1197.
Отъ редакціи журнала „Бесѣда" № 23, 1158—1159.

ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Слова, рѣчи и поученія.
Поученіе въ день Крещенія Господня № 2, 45—47.
Поученіе и рѣчь, сказанныя при отпѣваніи священника о. 

Александра Забѣллина № 8, 412—416.
Поученіе по освященіи кладбищенской церкви въ им. За- 

харничи № 15, 727—728.
Поученіе по освященіи храма на Лопатинскомъ кладбищѣ, 

Кубецкаго прихода № 16, 775—777.
Поученіе въ день храмового праздника св. пророка Иліи 

№ 17, 841-846.
Поученіе, сказанное при освященіи храма въ с. Ловжѣ 

26 сент. 1900 г. № 22, 1116-1118.
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Поученіе, сказанное ири освященіи церкви-школы въ дер. 
Сватьѣ, Полоцкаго уѣзда, № 23, 1160—1162.

Поученіе при освященій'храма въ с. Дворцѣ, Лепельскаго 
уѣзда № 24, 1199—1203.

Рѣчи, сказанныя при погребеніи священника о. Михаила 
Ширкевича 2, 51—56.

Рѣчь, сказанная при погребеніи священника о. Николая 
Вернадскаго Л» 4, 155—158.

Рѣчь, сказанная при отпѣваніи священника о. Іакова Богда
новича № 6, 300—303.

Рѣчь, сказанная при отпѣваніи отставного секретаря Полоц
каго кадетскаго корпуса Димитрія Лукича Шаврова № 6,303—306.

Рѣчь, сказанная при отпѣваніи настоятельницы Спасо-Евфро
синіевскаго монастыря игуменіи Евгеніи № 8, 403—409.

Рѣчь, сказанная къ выпускнымъ воспитанницамъ женскаго 
училища духовнаго вѣдомства № 13, 647—649.

Рѣчи, произнесенныя при встрѣчѣ Его Преосвященства во время 
посѣщенія имъ разныхъ церквей еиархіи №№ 15, 729—736; 
21, 1042-1044.

Три рѣчи, сказанныя выпускнымъ ученикамъ церковно-при
ходскихъ школъ 15, 748—751, 16, 788—795.

Слово въ Великій пятокъ № 7, 343—348.
Слово въ недѣлю о разслабленномъ № 9, 433—437.
Слово, сказанное въ семинарской церкви въ день храмового 

праздника свв. братьевъ Кирилла и Меѳодія № 10, 498— 505.
Слово, сказанное въ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ 

въ 33-ю годовщину Полоцкаго церковнаго братства № 12, 
585-587.

Воззваніе къ православнымъ христіанамъ № 5, 231—234. 
Прощальныя слова г-жи начальницы училища М. В. Само, 

черновой къ выпускнымъ воспитанницамъ № 13, 649—652.
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Статьи и замѣтки историческаго, богословскаго, 
литургическаго и проч. содержанія.

„Жизнь" (изъ слова на Новый годъ Іоанна, еп. Смолен
скаго) № 1, 6—13.

Чему поучаетъ христіанина созерцаніе весенняго обновленія 
окружающей насъ природы? № 9, 437—445.

Похвала кресту св. Іоанна Златоустаго № 18, 869—871.
Покровъ Пресв. Богородицы № 19, 931—935.
Какъ должно молиться (Іоанна Златоустаго)№ 20, 993—994. 
Крестъ Христовъ для христіанина № 21, 1030— 1035.
Богослуженіе въ Виѳлеемскомъ храмѣ въ день Рождества 

Христова № 1, 13—15.
Пастырь церкви по ученію слова Божія Л? 1, 15—20.
О рождественской елкѣ № 1, 25—28.
Дѣла церковныя въ 1899 г. № 3, 96—100.
Къ вопросу о распространеніи сектантства № 3, 100—104.
Краткій разборъ книгъ и брошюръ, отобранныхъ у запас

ного рядового II. П. Мещеренка № 3, 104—114.
Мыели и заботы молодого пастыря № 3, 114—119.
Прощаніе бывшаго о. ректора архимандрита Константина съ 

Витебской духовной семинаріей и съ образцовой церковно-приход
ской школой при Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства № 3, 119-128.

Статистика религій № 3, 129 —132.
Истинный постъ и его значеніе по ученію слова Божія и 

св. церкви—матери нашей № 4, 141—145.
Какъ постъ дѣйствуетъ на человѣческій организмъ № 4, 

145-149.
О пастырскомъ посохѣ № 4, 158—160.
„Въ минуты душевныхъ волненій" (стихотвореніе) № 4, 

160-162.
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«Воистину воскресе!" (стихотвореніе) № 8, 381—382.
„ Молитва" (стихотв.) Лг 20, 1003—1004.
„Въ часы душевнаго томленья" (стихотв.) IV 21,1056—1062.
„Сила христіанина" (стихотв.) № 24, 1217.
Замѣтка о сборѣ въ пользу православныхъ Св. Земли, про

изводимомъ въ день Входа Господня въ Іерусалимъ № 5, 234—235.
Можно-ли совершать полную литуртію въ седмичные велико

постные дни но случаю погребенія или поминовенія умершаго № 5, 
235—238.

Возвращеніе изъ ссылки гатундистовъ Михаила Васильева и 
Стефана Георгіева и первая бесѣда съ ними мѣстнаго священника 
№ 5, 242-244.

Императорское Православное Палестинское Общество № 5, 
223—300.

Служебныя донесенія и частные доносы № 7, 351—358.
Свѣтлое Христово Воскресеніе № 8, 377—381.
Святая плащаница (историческая справка) № 8, 382—385.
Нѣсколько словъ по поводу исполнившагося 25-лѣтія со 

времени представленія Императору Александру II преосвященнаго 
Маркелла, бывшаго епископа Полоцкаго и Витебскаго во главѣ 
депутаціи отъ холмскихъ уніатовъ (25 марта 1875 г.—25 марта 
1900 г.) № 8, 390-397.

Къ 50-лѣтнему юбилею священнослужительства преосвящен
наго Маркелла № 9, 415—469.

Какимъ образомъ законъ Моисеевъ былъ пѣстуномъ во 
Христа? № 11, 542—546.

Нѣсколько словъ объ ознакомленіи учащихся въ духовныхъ 
училищахъ съ церковнымъ уставомъ № 11, 546—554.

Церкви и школы въ Сибири № 14, 696—699.
Положеніе церковнаго и школьнаго строительства въ раіонѣ 

Сибирской желѣзной дороги № 14, 699—705.
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Объ обезпеченіи пенсіями и пособіями духовенства №№ 15, 
736-748; 16, 795-808.

Затруднительныя для пониманія слова въ мѣсяцесловѣ № 18, 
872—875.

О заслугахъ духовныхъ семинарій предъ церковію, государ
ствомъ и обществомъ № 18, 875—881.

Воспитаніе характера въ школѣ X 19, 935—946.
Церковныя школы Россійской Имперіи на всемірной выставкѣ 

въ Парижѣ № 19, 946—950.
Не бойся: Я съ тобою (изъ твореній Тихона Задонскаго) 

№ 22, 1109-1111.
Народныя училища и церковныя школы №23,1164—1170.
„Не унывай" (стихотв. Иннокентія) № 23, 1173—1177.

Біографіи и некрологи.

Священники: о. Михаилъ Кудрявцевъ № 2, 48—50.
о. Михаилъ Ширкевичъ № 2, 56—60.
о. Николай Вернадскій № 4, 152—155.
о. Петръ Гусаревичъ № 5, 328—342.
о. Александръ Забѣллинъ № 8, 409—412.
о, Димитрій Квятковскій № 9, 473—476.
о. Іоаннъ ІЦербинскій № 11, 563—566.
о. Михаилъ Соколовъ № 15, 754—758.

Преосвященный епископъ Павелъ № 9, 471—473.
Памяти настоятельницы Спасо-Евфросиніевскаго монастыря 

игуменіи Евгеніи № 10, 506—528,
Профессоръ В. В. Болотовъ (некрологъ) № 10, 532—535.
Высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ Кіевскій и Га. 

лицкій № 12, 587—590.
Высокопреосвященный Ѳеогностъ, митрополитъ Кіевскій и 

Галицкій (краткая біографія) № 17, 853—857.
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Извѣстія и замѣтки.

Чествованіе М. В. Самочерновой № 2, 66—72.
Составъ общества вспомоществованія недостаточнымъ учени

камъ Витебскаго мужского духовнаго училища Л» 2, 72—73.
Молитва объ усопшемъ преосвященномъ Александрѣ, бывшемъ 

епископѣ Полоцкомъ и Витебскомъ № 3, 128.
Молитва о почившемъ воспитанникѣ семинаріи № 3, 128—129.
Который теперь годъ отъ Рождества Христова? № 4, 

165-167.
Изъ итоговъ Высочайше утвержденнаго общества распростра

ненія св. Писанія въ Россіи № 4, 167—172.
Первое засѣданіе Высочайше утвержденнаго комитета для со

оруженія вт г. Вильнѣ памятника Императрицѣ Екатеринѣ II 
№ 4, 172-175.

Торжество открытія Гродненской епархіи № 4, 175.
Распоряженіе протопресвитера военнаго духовенства № 4,177.
Новый лишній день ио Юліанскому календарю съ 1900 г. 

А? 4, 177—181.
Благотворительность № 6, 306 —310.
Совершеніе литургіи въ Рынково-Воскресенской церкви на 

славянскомъ и латышскомъ языкахъ № 6, 313—314.
Годичное собраніе членовъ Витебскаго комитета Православ

наго Миссіонерскаго Общества № 6, 314—315.
Прощаніе бывшаго преподавателя Витебской дух. семинаріи 

П. Ѳ. Шарова съ воспитанниками 6 и 5 классовъ № 6, 815—316.
Религіозно-нравственныя чтенія № 7, 358—359.
Открытіе въ г. Витебскѣ отдѣла Императорскаго Право

славнаго Палестинскаго Общества № 8, 386—390.
Письмо члена Св. Синода, преосвященнаго Маркелла, на имя 

Преосвященнаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго, № 8, 
397 -398.



Отъ осиротѣвшей обители № 8, 398—402.
Юбилей Владимирской духовной семинаріи №8, 416—417.
Общее собраніе членовъ Витебскаго епархіальнаго Св.-Вла- 

димиргкаго братства № 9, 469—471.
Изъ царскаго пребыванія въ Москвѣ № 9, 480—484.
Столѣтіе со дня кончины А. В. Суворова № 9, 484.
Отзывъ паны .Льва ХІП о Суворовѣ и о Россіи № 12, 

600-601.
Изъ жизни Витебской духовной семинаріи 10, 528— 

531; 13, 653-654.
Начало учебнаго года въ духовной семинаріи № 17, 857—858.
Изъ жизни Витебскаго мужского духовнаго училища № 10, 

531—532.
Необычная панихида въ церкви Одесской семинаріи по свя

щенникѣ I. Бражникѣ № 10, 535—536.
Посѣщеніе Его Императорскимъ Высочествомъ В. К. Кон

стантиномъ Константиновичемъ Спасо-Евфросиніевскаго монастыря 
и существующаго при немъ женскаго училища № 11, 554—557.

Привѣтствіе Полоцкаго церковнаго братства преосвященному 
Герману еп. Люблинскому, предсѣдателю Холмскаго Св.-Богоро- 
дицкаго братства Л* 11, 557—561. ’

Встрѣча иконы св. Ѳеодосія Черниговскаго чудотворца въ с. 
Свольнѣ № 11, 561—562.

Пенсіи и пособія духовенству № 11, 570.
Паломничество группы воспитанниковч Самарской духовной 

семинаріи въ Соловецкій монастырь Л» 11, 571 — 575.
Изъ Полоцка № 12, 590—593.
Народныя чтенія въ м. Яновичахъ № 12, 594—597.
Изъ жизни Казанской двухклассной церковно-приходской 

школы № 12, 527—599.
Собесѣдованіе съ глаголемыми старообрядцами № 12,599—600. 
Къ вопросу о призрѣніи сиротъ духовенства № 12, 602—603.
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О причинахъ упадка вліянія духовенства на народъ Л* 12, 
603-605.

Актъ въ Полоцкомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства № 13, 642—647.

Открытіе педагогическихъ курсовъ для учительницъ церковно
приходскихъ школъ въ г. Витебскѣ .№ 13, 654—659.

Закрытіе педагогическихъ курсовъ для учительницъ ц.-прих. 
школъ № 15, 752—753.

Закладка новаго храма въ с. Сосницѣ .16 14, 705—707.
Поправка №№ 13, 663; 14, 713.
Годовщина смерти преосвященнаго Александра № 15, 754.
400-лѣтній юбилей въ г. Минскѣ со дня чудеснаго явленія 

на р. Свислочи Минской чудотворной иконы Божіей Матери № 15, 
759—760.

Знаменательный фактъ № 16, 787—788.
Русская духовная миссія въ Пекинѣ и ея нынѣшній со

ставъ № 16, 808—814.
Проводы 15-й роты Ленкоранско-Нашебургскаго полка .№ 16, 

814-818.
Перенесеніе иконы Божіей Матери , Всѣхъ скорбящихъ ра 

дости* со ст. Вышки с.-п. ж. д. въ с. Малиновку, Двинскаго 
уѣзда, .А: 17, 846 -850.

Встрѣча иконы Иверской Божіей Матери па ст. Кузьмино, 
Городокскаго уѣзда, № 17, 850—853.

Открытіе педагогическихъ курсовъ для учителей школъ гра
моты Полопкаго уѣзда .№ 18, 882—883.

Какія книги должны входить въ составъ сельскихъ библіо
текъ № 18, 884-888.

Новгородскія торжеетва: реставрація и освященіе собора св. 
Софіи № 13, 888-893.

Современное духовное состояніе крестьянской женщины и не
обходимость ея образованія № 18, 894—903.
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Организаціи попечительствъ о слѣпыхъ № 18, 903—910.
Мстиславовъ храмъ во Владимирѣ - Волынскомъ № 19, 

950—954.
Христіанскія мысли о развлеченіяхъ № 19, 954—963.
Чудесное исцѣленіе отъ болѣзни № 20, 995—999.
Закрытіе педагогическихъ курсовъ для учителей школъ гра

моты Полоцкаго уѣзда № 20, 999—1001.
Нѣсколько словъ ио поводу увеличенія пенсіоннай кассы По

лоцкой епархіи № 20, 1001—1003.
О мѣрахъ борьбы съ расколомъ № 20, 1009—1011.
Публичное сознаніе въ несостоятельности раскола № 20, 

1011—1015.
Столѣтіе единовѣрія № 21, 1056—1062.
Столѣтній юбилей Виѳанской -семинаріи № 21, 1062 — 1069.
Пятидесятилѣтіе ученой и общественной дѣятельности ду

ховника Ихъ Императорскихъ Величествъ протопресвитера Іоанна 
Леонтьевича Янышева № 21, 1069—1072.

Молитва о ниспосланіи скорѣйшаго выздоровленія Государю 
Императору № 22, 1111—1113.

Внутренняя отдѣлка Николаевскаго храма въ м. ІІридруйскѣ 
.№ 22, 1118-1121.

Нѣсколько словъ по поводу замѣтки объ ограниченіи увели
ченія суммы пенсіонной кассы Полоцкой епархіи №23, 1170—1173.

Вспомнимъ и православныхъ китайцевъ № 23, 1182—1184. 
Благодарственныя молитвы но случаю выздоровленія Государя 

Императора отъ постигшей Его болѣзни № 24, 1198—1199.
Къ вопросу о кашей пенсіонной кассѣ (по поводу замѣтки 

о ней, помѣщенной въ №20 „Епарх. Вѣд.“) №24, 1210—1213.
Къ свѣдѣнію бывшихъ студентовъ Московской духовной ака

деміи № 24, 1213—1216.
Епархіальная хроника.

Архіерейскія служенія №№2,61—66; 4, 162 — 165; 6, 310 
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—813; 9,476—479; 11,566—569; 14,709-712; 20,1004- 
1009; 21, 1052—1056; 23, 1177-1181.

Освященіе храмовъ №№ 7, 348—351; 16, 777—779; 15, 
728—729; 22,1113-1115; 23,1162-1164; 24,1203—1207; 
1, 2^—24; 4. 158-160.;

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ Витебской дѵх. семинаріи 
№№ 7, 359-360; 12, 594; 22, 1121—1122; 24, 1218-1219.

Прибытіе вновь назначеннаго о. ректора Витебско й духовной 
семинаріи архимандрита Кирилла № 7, 360.

Поѣздка Его Преосвященства ііо епархіи въ 1900 г. №№ 14, 
707-709; 16, 783-786; 21, 1035-1042 и 1045-1050.

Освященіе желѣзнодорожной церковно-приходской школы въ 
г. Полоцкѣ № 21, 1044—1045.

Освященіе 2-классной школы въ с. Оболи, Полоцкаго уѣзда, 
№ 24, 1207—1210.

Объявленія.
Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію № I, 

485—487.
Отъ Кіевскаго комитета по сооруженію памятника на мѣстѣ 

мученической кончины св. митрополита Макарія № 12, 605—607.
Объ изданіи журналовъ и новыхъ книгъ: №№ 1, 28; 2, 

73—82; 3, 133; 5, 244-245; 6, 317; 7, 360-363; 8, 417 — 
418; 9, 487; 13, 660-662; 15, 760—761; 18, 910-915; 
19, 963—964; 20, 1015-1014; 21, 1073-1081; 22, 1122— 
1146; 24, 1219—1221.

Приложенія: къ №№ 10, 11, 12, 13 и 14-^-отчетъ о со
стояніи и дѣятельности епархіальнаго Сзято-Владимирскаго брат
ства за 1899 годъ"; къ №№ 1, 23 и 24—объявленія объ изда
ніи газетъ и журналовъ въ 1900 году, и къ №17—личный составъ 
служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Полоцкой епархіи.



ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.

1

Цѣна за годъ и я т г. руб. 
а за лолгода т р и руб.

съ пересылкой.

1 января 1900 гоД

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Си

нодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, И-го декабря 1899 года, 
на награжденіе, за 50-ти-лѣтнюю службу, золотою медалью, съ 
надписью „за усердіе* 1*, для нріиенія на шеѣ, на Аннинской 
лентѣ псаломщика Ивановской, Невельскаго уѣзда, церкви 
Ивана Кнышевскаго-

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

ныхъ Полоцкой епархіи.



Отъ Полоцкой духовной консисторіи.
Выраженіе благодарности епархіальнаго начальства.
Выражена благодарность епархіальнаго начальства предсѣ

дателю ПІульгинской, Невельскаго уѣзда, церкви крестьянину 
Василію Евѳимову Киритенку за пожертвованія инъ на расшире
ніе названной церкви 479 руб. 50 коп.

О перемѣщеніи.
Священникъ Ильинской церкви, села Благодатнаго, Курской 

епархіи, Евѳимій Зубаревъ, согласно прошенію его, резолюціею 
Его Преосвященства, 7 декабря 1899 г. послѣдовавшею, назна
ченъ на праздное священническое мѣсто при Витебской Успен
ской единовѣрческой церкви.

О назначеніи на должность псаломщика.
Псаломщическій сынъ Михаилъ Комаровъ, согласно проше

нію его, резолюціею Его Преосвященства, 22 декабря 1899 г. 
послѣдовавшею, назначенъ на должность второго псаломщика къ 
Дриссенскому собору.

О пожертвованіяхъ.
Въ Городецкую Св.-Николаевскую церковь, Велижскаго 

уѣзда, поступили пожертвованія отъ жительницы г. Москвы Е. 
Лялиной—двѣ ризы съ принадлежностями, одна желтой парчи, а 
другая траурная чернаго бархата, одежды изъ шелковой матеріи 
малиноваго цвѣта на престолъ и жертвенникъ съ покрывалами 
для нихъ и двѣ аналойныхъ пелены, всего на сумму 200 руб.



Отъ Совѣта Витебскаго епархіальнаго Св.-Вла- 
димирскаго Братства.

Состоящій при Совѣтѣ Братства „Комитетъ по историко
статистическому описанію церквей и приходовъ Полоцкой 
епархіи", въ виду того, что къ 12-му декабря 1899 года въ 
его распоряженіи оказалось 278 описаній церквей епархіи, при
сланныхъ чрезъ оо. благочинныхъ епархіи или непосредственно 
отъ оо. настоятелей церквей на имя о. ректора Витебской духов
ной семинаріи,—нашелъ возможнымъ съ этого же времени при
ступить къ обработкѣ поступившихъ матеріаловъ, распредѣливъ 
ихъ между наличными членами комитета слѣдующимъ образомъ: 
Витебскій уѣздъ—преподавателю Витебской классической 
гимназіи Николаю Яковлевичу Никифоровскому, Г о р о д о к- 
с к і й уѣздъ—учителю Полоцкаго мужского духовнаго училища 
Осипу Ивановичу Зезюлину, Двинскій, Люцинскій и 
Р ѣ ж и ц к і й—преподавателю Витебской духовной семинаріи 
Никандру Дмитріевичу Тихомирову, Лепельскій уѣздъ- 
преподавателю семинаріи Дмитрію Ивановичу Довгялло, Невель- 
с к і й уѣздъ—законоучителю Витебской мужской классической 
гимназіи о. Василію Константиновичу Серебреникову, II о л о ц- 
к і й уѣздъ—преподавателю Полоцкаго кадетскаго корпуса Ивану 
Ивановичу Долгову и Себежскій уѣздъ —преподавателю ду
ховной семинаріи Дмитрію Тарасіевичу Никифоровскому. А 
вмѣстѣ съ тѣмъ комитетъ призналъ необходимымъ, чрезъ напеча
таніе въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“, выразить оо. настояте
лямъ церквей епархіи и сотрудникамъ ихъ за труды по описанію 
церквей и приходовъ благодарность.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Тихонъ, Епископъ 
Полоцкій и Витебскій, резолюціей отъ 15 декабря 1899 г., за 
№ 4604, настоящее постановленіе комитета изволилъ утвердить, 
предоставивъ членамъ комитета право, въ случаѣ встрѣтившейся 
при обработкѣ матеріаловъ надобности," обращаться за справками 
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къ оо. настоятелямъ церквей епархіи непосредственно, каждому 
члену отъ себя.

О вышеизложенномъ Совѣтъ Братства долгъ имѣетъ сооб
щить всѣмъ оо. настоятелямъ Полоцкой епархіи для свѣдѣнія и 
проситъ не отказать въ обстоятельныхъ отвѣтахъ на запросы 
членовъ комитета ио историко-статистическому описанію церквей 
и приходовъ Полоцкой епархіи, согласно вышеуказанному распре
дѣленію.

Отъ правленія Витебскаго мужского духовнаго 
училища.

Благотворители всепокорнѣйше приглашаются оказать вся
ческое содѣйствіе „Обществу вспомоществованія недостаточнымъ 
ученикамъ Витебскаго мужского духовнаго училища". Адресъ для 
пожертвованій: г. Витебскъ. Правленію мужского духовнаго учи
лища. Для Общества вспомоществованія недостаточнымъ учени
камъ училища.

Оо. благочинные, препровождая пожертвованія подвѣдом
ственныхъ имъ принтовъ, благоволятъ обозначать жертвователей 
поименно, чтобы можно было вести ихъ именные списки.

Боголюбивые благотворители 
и благоукрасители храмовъ Божіихъ!

Каменный храмъ въ городѣ Двинскѣ, Витебской губерніи. 
Полоцкой епархіи, во имя Св. Благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго, есть единственный въ городѣ, куда стекаются право
славные жители для молитвы, славословія и благодаренія Господа 
и куда не рѣдко ириходятъ раскольники, католики, лютеране и 
даже евреи и на красоту и благолѣпіе котораго обращаютъ все 
свое вниманіе. По размѣрамъ своимъ (Іісаж. дл. и 7 саж. шир). 
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настоящій соборный храмъ, ири постоянно увеличивающемся пра
вославномъ народонаселеніи въ г. Двинскѣ, въ великіе праздники 
и высокоторжественные дни, когда собираются въ храмъ и уча
щіеся въ учебныхъ заведеніяхъ и когда назначаются военные 
парады, бываетъ переполненъ молящимися такъ, что многіе право
славные, за невозможностію войти въ храмъ, должны оставаться 
или подъ открытымъ небомъ, или уходить въ свои квартиры. Въ 
виду зтого настоитъ неотложная нужда въ расширеніи нашего 
храма. Прихожане собора, состоящіе изъ неосѣдлыхъ отставныхъ 
солдатъ, бѣдныхъ мѣщанъ и крестьянъ разныхъ губерній, служа
щихъ на желѣзныхъ дорогахъ, а равно и нѣсколькихъ чиновни
ковъ, при всемъ искреннемъ желаніи, не въ состояніи на свои 
средства расширить и распространить свой храмъ. А потому, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства, причтъ и староста собора, 
и обращаемся отъ себя и отъ лица ирихода, къ вамъ, бого
любивые благотворители, съ усерднѣйшею просьбою о помощи. 
Христіане еще съ древнихъ временъ всегда заботились о всевоз
можномъ благолѣпіи и благоукрашеніи храмовъ Божіихъ. На 
ваши жертвы воздвигаются благолѣпные многочисленные храмы 
во славу Божію и во спасеніе ваше и всѣхъ христіанъ не только 
въ Россіи, но и за предѣлами ея. Всякій даръ и всякая жертва 
ваши будутъ приняты съ великою благодарностію и сердечною къ 
Богу молитвою о здравіи и спасеніи вашемъ и объ упокоеніи 
вашихъ родителей и сродниковъ въ царствіи небесномъ.

Пожертвованія покорнѣйше просимъ высылать въ г. Двипскъ, 
Витебской губерніи, настоятелю Александро-Невскаго собора про
тоіерею Петру Беллавину, или старостѣ сего собора, управляю
щему Двинскимъ отдѣленіемъ государственнаго банка, статскому 
совѣтнику Матѳію Леопольдовичу Жебровскому.

Настоятель собора протоіерей Петръ Беллавинъ. 
Староста собора статскій совѣтникъ Жебровскій.



О ТЛѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЖИЗНЬ.
. -> . ■ > ■!: <гтома«б ,зады{йіі

Изъ слова на Новый годъ
Іоанна, епископа Смоленскаго.

Годы, какъ волны, уносятъ жизнь нашу въ безпредѣльное 
море вѣчности. И если подумать, что не только въ этомъ морѣ 
тонутъ безвозвратно цѣлые вѣка жизни цѣлаго человѣчества, а 
и въ круговоротѣ временной жизни безслѣдно пропадаютъ тысячи 
частныхъ существованій, го невольно представляется вопросъ: для 
чего существуютъ эти тысячи? и какое значеніе имѣетъ жизнь 
каждаго изъ насъ, если только она дается не случайно и не на-

Подумали ли вы когда нибудь объ этомъ? думали ли, когда 
жизнь ваша расцвѣтала въ силахъ духа и тѣла, и предъ ваий 
открывалось ея широкое ноле, или когда жизнь начала уже увя
дать и виденъ сталъ вамъ не далекій конецъ? думали ли въ годы 
счастія или въ годы несчастій, въ дни веселія и праздности, или 
скорбей и заботъ, въ часы серьезныхъ думъ и чувствъ, или лег
каго взгляда на міръ, смотря на себя или на другихъ? Подумали 
ли, наконецъ, вчера, когда оканчивался годъ, или сегодня, когда! 
начинался новый?

А надобно подумать, и думать всегда, не говоря уже о 
томъ, что жить, не сознавая значенія своей жизни и не давая 
себѣ отчета въ ея цѣляхъ,—жить, оставляя свою жизнь одному 
естественному теченію, и такимъ образомъ но собственной волѣ 
дѣлать ее безхарактерною и безцѣльною, значило бы вести жизнь 
не болѣе, какъ растительную, хотя можетъ быть видимо и цвѣ
тущую, только животную, хотя можетъ быть и правильную, но 
ужъ никакъ не человѣческую—разумную и не христіанскую— 
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нравственную;—-не говоря уже объ этомъ, какъ безотрадно было- 
бы думать, что не каждаго жизнь имѣетъ значеніе въ мірѣ, что 
жизнь многихъ можетъ считаться и случайною и напрасною?

Жизнь каждаго изъ насъ есть капля въ морѣ жизни цѣлаго 
человѣчества. Что значитъ капля въ морѣ? Не скажу, что ни
чего не значитъ; все море составляется изъ капель; не было бы 
капель, не было бы моря. И вотъ изъ капель жизни отдѣльныхъ 
личностей сливается великій океанъ жизни всемірной, съ его вѣко
вымъ теченіемъ, съ его волнами и бурями. Разберите составъ 
этихъ волнъ, вздымающихъ океанъ и производящихъ иногда такое 
сильное волненіе и оглушительный шумъ въ исторіи человѣчества; 
всмотритесь въ эти бури, иногда столь страшныя и разрушитель
ныя,—и вы увидите, что все это—капли, только въ связи, въ 
сцѣпленіи между собой, въ массѣ, составляющей всю силу ихъ. 
А не представляетъ ли исторія и такихъ примѣровъ, что самыя 
важныя и потрясающія событія въ жизни народовъ происходили 
иногда отъ усиленнаго движенія только нѣсколькихъ капель, а 
иногда даже одной, сначала въ небольшомъ кругѣ жизни? Въ 
дѣйствительности, ни одна жизнь, какъ бы тѣсна сама по себѣ 
ни была, не можетъ быть или считаться совершенно отдѣльною 
и отрѣшенною отъ общей жизни людей. Жизнь каждаго изъ насъ 
имѣетъ естественныя и нравственныя связи со всѣми другими,— 
связи, болѣе или менѣе близкія или отдаленныя, открытыя или 
незамѣтныя, вліятельныя или страдательныя, но всегда и непре
мѣнно дѣйствительныя. Не будемъ говорить о связяхъ прямыхъ, 
открытыхъ, вліятельныхъ, которыя сами по себѣ ясны. Вы думаете: 
какую существенную связь съ міромъ или какое значеніе можетъ 
имѣть жизнь, напримѣръ, этого нищаго, который самою судьбою 
выброшенъ изъ среды общества къ порогамъ домовъ, гдѣ только 
подаяніями отъ другихъ кое-какъ держится его жизнь, который 
самъ тяготится своею жизнію и часто не знаетъ, что съ нею 
Дѣлать? Но и эта жалкая жизнь, ири всемъ ея внѣшнемъ ни- 
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чтожесгвѣ, имѣетъ свое значеніе нравственное: и бѣднякъ имѣетъ 
духъ, слѣдовательно имѣетъ свою нравственную силу я свою долю 
участія въ общей жизни людей; его мысли, чувства, намѣренія, 
дѣйствія, все это отъ него такъ же, какъ и отъ другихъ, идетъ 
въ общую массу дѣлъ человѣческихъ, и онъ. какъ и всѣ, имѣетъ 
свои нравственныя отношенія къ другимъ, къ обществу, къ чело
вѣчеству. Этого уже довольно, чтобы не считать его жизнь ни
чего незначащею. А что, если внутренняя жизнь бѣднаго еще 
богатѣе богатыхъ? Что, если подъ отрепьями и безъ куска хлѣба 
таится сила души, болѣе другихъ способная дѣйствовать въ мірѣ? 
И знаемъ мы, что изъ среды бѣдняковъ, почти умиравшихъ съ 
голода, выходили, и не слишкомъ рѣдко, великіе дѣятели въ 
умственной, нравственной, религіозной, общественной жизни наро
довъ. Тутъ внутренняя жизнь, ея сила духовная вступала въ от
крытую борьбу со внѣшнею жизнію, ея горькою долею, и, или 
торжествовала надъ нею и измѣняла ее къ лучшему, или надала 
жертвою борьбы, но и въ самой борьбѣ выказывала все богат
ство и величіе внутреннихъ своихъ силъ. А что же тѣ, которыхъ 
сама судьба лишаетъ всякой возможности дѣйствовать, производя 
ихъ на свѣтъ безсильными и оставляя въ одномъ страдательномъ 
положеніи яесчастія? Судьба! какая это судьба? На это нѣтъ ни
какой судьбы. Каждому свыше дается своя мѣра силъ физиче
скихъ и нравственныхъ, хотя самая малая, съ когорою и долженъ 
соразмѣряться кругъ дѣятельности каждаго, хотя бы дѣятельность 
эта шла не далѣе обработки земли, или грубаго ремесла. А если 
нѣтъ и на это средствъ, кто виноватъ? Виноватъ или самъ не
счастный, или тѣ счастливые, которые, не хотятъ волочь ему. 
Тута, только нравственное зло подрываетъ значеніе жизни; да и 
это можно ли еще сказать? Самое зло жизни не придаетъ ли ей 
своего значенія. хотя и печальнаго, когда жалкую участь ея со
провождаетъ тяжкими послѣдствіями—не для однихъ несчастныхъ, 
но и для другихъ людей, для общества, для человѣчества? Пре
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зрѣніе жизни въ себѣ или другихъ, жизнь, но собственной волѣ 
человѣка или по недостатку сочувствія отъ другихъ, доходящая 
до такого униженія въ средѣ людей, что теряетъ, повидимому, 
всякое общечеловѣческое значеніе, не обращается ли, наконецъ, въ 
позоръ самому человѣчеству, въ рядъ однихъ преступленій, въ 
зло, не только частное, но и общественное, отнимающее у людей, 
у цѣлыхъ обществъ спокойствіе, благочиніе, благосостояніе, въ 
язву, заражающую ихъ нравственною порчею? О, какъ страшно 
наказывается человѣчество за пренебреженіе, даже только за не
пониманіе жизни въ самыхъ незначительныхъ ея дѣятеляхъ!

Но есть особенная сила въ мірѣ, которая и самую безсиль
ную жизнь можетъ сдѣлать не напрасною и небезплодною въ 
мірѣ, будь это жизнь больная, увѣчная, слѣпая, глухо-нѣмая и 
лроч. То—нравственная сила христіанства. Всиомните, какъ хри
стіанство всѣхъ и каждаго изъ насъ призываетъ къ нравственной 
дѣятельности въ мірѣ, какъ всѣмъ даетъ для нея духовныя сред
ства и силы, независимо отъ внѣшнихъ обстоятельствъ жизни, 
какъ самаго убогаго человѣка въ мірѣ оно можетъ сдѣлать об
разцомъ самыхъ высокихъ духовныхъ доблестей, какое могущество 
нравственнаго вліянія оно можетъ придавать самымъ простымъ 
людямъ, когда, напримѣръ, нѣсколько рыбаковъ въ состояніи были 
покорить его ученію древній языческій міръ; когда духъ, жизнь, 
слово самыхъ невидныхъ съ мірской стороны личностей, могутъ 
вызвать тысячи людей и цѣлые народы на поклоненіе и послѣдо
ваніе имъ,—какъ эта дивная сила христіанства никогда, ни при 
какихъ обстоятельствахъ не истощается въ мірѣ и всегда можетъ 
и готова воздвигать на широкое поприще духовной жизни изъ 
всѣхъ состояній въ мірѣ самыхъ высокихъ подвижниковъ, самыхъ 
энергическихъ дѣятелей, самыхъ великихъ героевъ христіанской 
добродѣтели и нравственной силы духа. При такихъ обстоятель
ствахъ какая жиззь, какъ бы ни была сама по себѣ тѣсна, скуд
на и слаба, можетъ считаться напрасною и безплодною въ мірѣ?
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Это съ одной стороны. Съ другой стороны не забудьте, какъ 
христіанство всѣхъ насъ соединяетъ въ одно нравственное цѣлое- 
въ одну духовную семью, въ одно благодатное царство Божіе, 
какъ оно отъ всѣхъ и каждаго изъ насъ прежде всего и болѣе 
всего требуетъ взаимной любви, безъ разбора внѣшняго состоянія 
людей въ мірѣ, какъ оно внушаетъ носить тяготы другъ друга й 
въ этомъ полагаетъ высшее исполненіе закона Христова, какъ 
возбуждаетъ, одушевляетъ, оплодотворяетъ силу добра въ человѣкѣ 
в человѣколюбія, чтобы не только помогать страданію сострада
ніемъ и вещественною помощію, но и, возвышая духъ надъ тѣ
ломъ, давать самой немощи тѣлесной силы и средства сдѣлать 
что-нибудь доброе и полезное для себя и для другихъ. Можно ли 
же допустить, чтобы тамъ, гдѣ живо дѣйствуетъ сознаніе и духъ 
христіанства, чья-нибудь жизнь, хотя бы самая немощная, могла 
оставаться бездольною и безполезною въ мірѣ? Нѣтъ: и христіан
ская сила духа надъ тѣломъ съ одной стороны, и христіанская 
любовь къ человѣчеству съ другой—сдѣлаютъ то, что и слѣпые 
могутъ учиться и быть учеными людьми, съ пользою для дру
гихъ, и глухо-нѣмые участвовать въ общественной службѣ, и без
рукіе работать.

А что еще, если не христіанство, и безъ особенныхъ ду
ховныхъ дарованій, и не богатыхъ внутренними силами людей 
извлекаетъ изъ уничтоженія въ мірѣ, когда, при недостаткѣ и 
невозможности для нихъ другого значенія, вполнѣ сохраняетъ въ 
нихъ значеніе чисто-нравственное, даетъ имъ возможность быть, 
если не самостоятельными дѣятелями среди міра, то вѣрными и 
добрыми исполнителями нравственнаго долга? И вы видите въ 
семействѣ, въ обществѣ, въ самомъ простомъ быту народа, не 
блестящую важными дѣлами, не пылающую сильнымъ огнемъ 
духа, но ясно и тепло свѣтящуюся мирными, скромными добро
дѣтелями жизнь, жизнь истинно-христіанскую, въ глубинѣ сми
ренія высокопоучительную; и разливаетъ эта жизнь около себя
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миръ, отраду ближнимъ, теплоту чувства, свѣтъ добраго пути,, 
примѣръ чистой нравственности.—Кто осмѣлится назвать такую 
жизнь аичёг'о' или мало значущею?

Что теперь сказать о значеніи жизни частномъ, лич
номъ? Сравнилъ я Частную жизнь съ каплею въ морѣ, и теперь 
опять приходитъ на умъ капля. Наука открыла въ каждой каплѣ 
воды и вёякой жидкости цѣлый міръ жизни: тутъ незримо для 
нашихъ глазъ вмѣщаются особые роды существъ, которыя родятся, 
движутся, плодятся, соііеріпаютъ свой кругъ бытія, со всѣми есте
ственными дѣйствіями и проявленіями жизни. То, что эта микро
скопическая жизнь незамѣтна для Нашего глаза, отнимаетъ ли у 
ней всякое значеніе въ мірѣ? Везъ сомнѣнья—нѣтъ. Такъ, внутри 
каждаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, не всегда явно въ на
ружности и замѣтно для другихъ, тѣмъ не менѣе дѣйствительно 
движется цѣлый міръ: міръ мысли и чувства, желаній и стра
стей, добра и зла, радостей и скорбей. Или все эго имѣетъ зна
ченіе только тамъ, гдѣ выказывается въ большихъ размѣрахъ, 
при широкой обстановкѣ, съ шумомъ и трескомъ, съ вліяніемъ 
на другихъ? Нѣтъ; и тотъ, Котораго жизнь ограничивается только 
насущными ея потребностями, и тотъ, котораго внутренней жизііи 
никто другой не знаетъ и знать не захочетъ, гі готъ, котораго 
внутренняя жиёнъ Представляется намъ слишкомъ мало развитою, 
чтобы придавать ей какое-нибудь значеніе, и онъ все го же, что 
и всѣ другіе, носитъ въ Душѣ своей.’ Чего онъ не испытаетъ въ 
самомъ себѣ, какихъ мыС.іей й чувствъ, какой борьбы, какихъ 
бурь и Страданій Не Перёработаетті въ душѣ своей!1 И если всё 
эго не имѣетъ Значенія Для другихъ, то очень важно для него 
самого: тутъ развивается его внутренній міръ, вырабатывается 
его личная судьба!, его нравственное значеніе. А безсмертная душа,, 
съ ея неумирающйми потребностями? А Образъ Божій въ чело
вѣкѣ, дѣлающій дуШу его святилищемъ, а его самого жрецомъ, 
обязаннымъ священяодѣйствэвать въ ней возношеніемъ ума горѣ 
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и всесожженіемъ сердца въ жертву Богу? А благодать искунле 
нія, придающая каждой христіанской душѣ великую цѣну, да не 
погибнетъ, влагающая таинственный залогъ возрожденія въ глу
бину существа ея? А все высокое достоинство, которое христіан
ство придаетъ существу и личности каждаго человѣка, когда 
возвышаетъ духъ человѣка надъ всѣмъ земнымъ, когда усынов
ляетъ его Богу, когда всякому открываетъ путь нравственной сво
боды ко всему доброму, когда всякому даетъ возможность дости
гать самыхъ высокихъ степеней внутренняго совершенства, когда 
для всѣхъ и каждаго переноситъ цѣли жизни изъ времени въ вѣч
ность? Какіе возвышенные виды, какъ бы ни былъ малъ человѣкъ! 
Какія широкія задачи, какъ бы ни тѣсна была жизпь! И при 
такихъ ли видахъ и задачахъ, какую бы то ни было малую жизнь 
въ христіанствѣ считать случайною и напрасною?

Но бываютъ тяжелыя минуты жизни для человѣка,—минуты 
душевнаго разлада. Душа болитъ разочарованіемъ жизни, сомнѣ
ніями, тоскою, высказывается ропотомъ. Тогда жизнь теряетъ для 
человѣка всякое значеніе; онъ самъ себя сирашиваетъ: „зачѣмъ 
дана ему жизнь? ужели только на муку и казнь?“ Умъ, терзае
мый всеотрицаніемъ, душа, волнуемая раздраженіемъ противъ 
жизни, сердце, опустѣвшее въ самомъ себѣ и охладѣвшее ко всему 
доброму, воля, ослабѣвшая въ своихъ нравственныхъ силахъ: 
какое это ужасное состояніе! Тогда ядъ отчаянія начинаетъ про
никать въ душу и угрожаетъ человѣку ужаснѣйшею смертію 
вдвойпѣ—нравственною и физическою. Что можетъ спасти тогда 
человѣка? Вспомни онъ тогда, что онъ христіанинъ; сквозь мракъ 
своихъ думъ сойди съ поверхности жизни въ глубь своей души; 
тамъ скрытъ забытый въ суетахъ жизни, заслоненный лживыми 
образами міра, подавленный страстями, но никогда не угасающій, 
мирный, благодатный свѣтъ христіанства. Внеси въ этотъ свѣтъ 
свои думы, свои чувства и страданія; тогда освѣтится все, ц душа
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и жизнь;—тамъ примиришься съ жизнію и поймешь ея высокій 
-смыслъ и назначеніе *)

Богослуженіе въ. Виѳлеемскомъ храмѣ въ день 
Рождества Христова.

Во всѣхъ странахъ міра, куда только проникъ свѣтъ хри
стіанства, день Рождества Христова воспоминается особеннымъ 
торжественнымъ богослуженіемъ. На мѣстѣ рожденія Спасителя— 
въ Виѳлеемѣ іудейскомъ рождественское богослуженіе, помимо 
своей торжественности, отличается еще нѣкоторыми своеобразными 
чертами, живо приводящими на память дорогія для сердца хри
стіанина подробности приснославпаго событія.

Наканунѣ Рождества Христова, подъ вечеръ, изъ Іеруса
лима выѣзжаетъ въ Виѳлеемъ патріаршій намѣстникъ, въ сопро
вожденіи двухъ архіереевъ и многихъ духовныхъ лицъ. Имъ. 
предшествуетъ конпая стража съ литаврщикомъ и отрядомъ музы
кантовъ. На половинѣ пути, около обители св. Иліи, къ архі
ерейскому подъѣзду присоединяются толпы богомольцевъ съ ра
достными возгласами и пѣніемъ. Въ виду стѣнъ виѳлеемскаго 
храма шумъ смолкаетъ, уступая мѣсто церковной церемоніи. Ми
трополитъ и его свита на площади сходятся въ одно мѣсто; на
встрѣчу митрополита выходятъ: настоятели виѳлеемскаго мона
стыря съ крестами и хоругвями, священники и діаконы въ^об- 
лаченіяхъ, съ кадильницами въ рукахъ; крестный ходъ вступаетъ, 
наконецъ, внутрь великолѣпнаго храма. Патріаршій намѣстникъ 
восходитъ на свое мѣсто. Начинается вечерня, а за нею и утре гя 
Во время поліелея архіереи, облачившись, идутъ, предшествуемы 
Крестами и хоругвями, изъ главнаго алтаря въ вертепъ Рожд е- 
ства, для чтенія евангелія на мѣстѣ самаго событія. Хоръ пѣв

*) Б«Ьды Іоанна, еп. Слоя. 1876 г. См. стр. 23 32.
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чихъ поетъ: „пріидите, вѣрніи. да видимъ мѣсто, идѣже Хри 
стосъ раждается, и путеводпмые звѣздой в.олхврвъ со ангелами и. 
съ пастырьми возгласимъ: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ". Послѣ благоговѣйнаго поклоненія мѣсту, „идѣже родися 
Христосъ". намѣстникъ читаетъ на престолѣ Рождества евангеліе 
объ ангелахъ я пастыряхъ, км>ь. болѣе знаменательное. Вся пе
щера въ это время горидъ огнями безчисленныхъ свѣчъ и бле
скомъ священной утвари невольно напоминаетъ внимательному по. 
клопнику величественную пѣснь: „Таирстро странное вижу и пре
славное: небо -вертепъ, престолъ херувимскій—Дѣву, ясли- 
вмѣстилище. въ нихже возлеже невмѣстимый Христосъ Богъ". 
За престоломъ въ этотъ день поставляется великолѣпная икона, 
изображающая празднуемое событіе—Рождество Христово. Послѣ 
окончанія поліелея, при громкомъ пѣніи перваго ирмоса рожде
ственскаго канона: „Христосъ рождается, славите, Христосъ съ 
небесъ, срящите, Христосъ на земли возноситеся", духовенство 
выходитъ изъ св. вертепа, чтобы итти крестнымъ ходомъ вокругъ 
храма. Послѣ троекратнаго обхожденія вокругъ церкви по вели
колѣпной колоннадѣ, крестный ходъ возвращается въ алтарь 
оканчивать служеніе.

Въ св. вертепѣ, на самомъ мѣстѣ празднуемаго событія, 
совершается ранняя литургія,—и очень часто на славянскомъ 
языкѣ, въ утѣшеніе русскихъ поклонниковъ. Предъ обѣдней, по 
мѣстному обычаю, цокуда совершается проскомидія, пѣвчіе поютъ 
ирмосы рождественскаго канона и потомъ: „Слава въ вышнихъ 
Богу". Едва оканчивается ранняя литургія въ вертепѣ, поверхъ 
его (въ храмѣ) начинается служеніе поздной литургіи, на кото
рой, вмѣсто причастнаго, воспѣвается также знаменательная пѣснь: 
„Славя, въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благо
воленіе", Эта послѣдняя литургія совершается обычнымъ поряд
комъ, апостолъ и евангеліе читаются на трехъ языкахъ: грече
скомъ. славянскомъ и арабскомъ.



Цосл^ литургіи, въ греческомъ монастырѣ бываетъ обычное 
угощеніе для поклонниковъ, которые послѣ краткаго отдыха воз
вращаются въ Іерусалимъ. („Кормч.“).
•'>’И А , . : і' ' '■

Пастырь церкви по ученію слова Божія.
Св. отцы церкви единогласно учатъ, что священство есть 

достоинство великое, обязанность трудная, не для всякаго до
ступная. Основаніемъ такого ученія отцовъ служитъ св. Писаніе, 
въ разныхъ мѣстахъ коего наглядно указываются необходимыя 
для цастыря качества.

Священство, но ученію слова Божія, должно быть выраже
ніемъ нашей любви къ Богу. Въ евангеліи отъ Іоанна, въ бесѣдѣ 
Іисуса Христа съ апостоломъ Петромъ, ясно проводится эта мысль. 
Симонъ Іонинъ! любиши-ли ты Меня, трижды подрядъ спра
шиваетъ Христосъ верховнаго апостола и на утвердительный от
вѣтъ послѣдняго трижды добавляетъ: паси агнцевъ Моихъ (Іоан. 
21, 15—16). Въ троекратномъ добавленіи: паси агнцевъ Моихъ, 
по троекратномъ засвидѣтельствованіи аиостоломъ Петромъ своей 
къ Нему любви, Іисусъ Христосъ, очевидно, хочетъ показать, 
что объ искупленныхъ Своею кровію овцахъ Онъ озабоченъ на
столько, что попеченіе каждаго пастыря церкви о Его стяжаніи 
принимаетъ, какъ знакъ истинной къ Нему любви.

Какова же должна быть любовь пастыря къ пасомымъ, 
Іисусъ Христосъ наглядно показываетъ въ слѣдующихъ словахъ, 
рисующихъ образъ истиннаго цастыря въ противоположность па- 
стырю-наемнику: Азъ есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагаетъ жизнь свою за овецъ. А наемникъ, не пастырь, 
которому овцы не свои, видитъ приходящаго волка, и остав
ляетъ овецъ, и бѣжитъ', и волкъ расхищаетъ овецъ и, разго
няетъ ихъ. А наемникъ бѣжитъ, потому что наемникъ 
и не радитъ объ овцахъ. Я есмь пастырь добрый и знаю 
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Моихъ, и Мои знаютъ Меня, и жизнь Мою полагаю за овецъ 
(Іоан. 10, 11-15).

Забота пастыря о своихъ пасомыхъ должна выражаться, 
прежде всего, въ борьбѣ противъ козней діавольскихъ. Наша 
брань, говоритъ апостолъ, не противъ крови и плоти, но про- 
тгівъ начальствѣ, противъ властей, противъ міроправителей 
тьмы вѣка сею, противъ духовъ злобы поднебесныхъ (Ефес. 
9 12).

Не менѣе пастырь церкви долженъ заботиться и о возмож
номъ устраненіи въ своихъ пасомыхъ нравственныхъ недостат
ковъ, вызываемыхъ грѣховною ихъ плотію. Дѣла плоти, пишетъ 
апостолъ Павелъ, извѣстны—прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, 
непотребство, идолослуженіе, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнѣвъ, распри, разногласія, ненависть, убійство, 
пьянство, безчинство и тому подобное (Гал. 5, 19—21).

Въ борьбѣ съ указанными врагами человѣчества отъ истин
наго пастыря требуется не мало мудрости и разсудительности, 
такъ какъ никто изъ людей не знаетъ, что въ человѣкѣ, 
кромѣ духа человѣческаго, живущаго въ немъ (1 Кор. 2, 11). 
Истинный служитель Господень всѣми силами должевъ стараться, 
чтобы ни одна изъ ввѣренныхъ ему человѣческихъ душъ не знала 
въ безчувственность и чрезъ это не сдѣлалась хуже того города, 
о которомч. пророкъ съ порицаніемъ сказалъ: лице жены блуд
ницы бысть тебѣ, не хотѣла еси постыдѣтися ко всѣмъ 
(Іер. 3, 3). Чада, учитъ Сирахъ, во благихъ не даждь порока 
и во всякомъ даяніи печали словесъ. Не устыдитъ-ли зноя 
оса? Тако лучше с.ивг, нежели даяніе. Не се ли слово паче 
даянія блага? обоя-же у мужа благодатна (Сирах. 18, 
15-17).

Для пастыря церкви необходимы также мужество и терпѣ
ніе, чтобы постоянно думать и говорить съ апостоломъ: не дастъ- 
ли имъ (пасомымъ) Богъ покаянія къ познанію истины, чтобы 
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они освободились отъ сѣти діавола, (2 Тим. 25 — 26)? Бодр
ствуйте, говоритъ Спаситель Своимъ ученикамъ^ потому что 
не знаете, въ который часъ Господь вашъ пріидетъ. По это 
вы знаете, что если-бы вѣдалъ хозяинъ дома, въ какую стра
жу пріидетъ воръ, то бодрствовалъ-бы и не далъ-бы подко
пать дома своею. Потому и вы будьте готовы, ибо въ ко
торый часъ не думаете, пріидетъ Сынъ Человѣческій (Мѳ. 
24, 42—44).

Для должнаго успѣха проповѣднической дѣятельности,, какъ 
главнаго средства духовнаго врачеванія пасомыхъ, пастырю 
церкви необходимо заниматься чтеніемъ, утѣшеніемъ, ученіемъ 
(1 Тим. 4, 16), Ты пребывай въ томъ, говоритъ апостолъ Па
велъ въ посланіи къ Тимоѳею, чему наученъ, и что тебѣ 
ввѣрено, зная, кѣмъ ты научены, притомъ-же ты изъ дѣт
ства знаешь священныя писанія, которыя могутъ умудрить 
тебя во спасеніе (2 Тим. 3, 14 — 15). Въ другомъ мѣстѣ онъ 
учатъ: все Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, 
для обличенія, для исправленія, для наставленія въ пра
ведности, да будетъ совершенъ Божій человѣкъ (2 Тим. 
3, 16-17).

Излагая Титу свойства епископовъ, тотъ же апостолъ го
воритъ, что епископъ долженъ держаться истиннаго слова, 
согласнаго съ ученіемъ, чгпобъ онъ былъ силенъ и противя
щихся обличатъ (Тит. 1, 9).

Изучивъ св. Писаніе, пастыри церкви должны умѣть поль
зоваться своими знаніями и, такимъ образомъ, быть всегда гото
выми дать отвѣтъ всякому, требующему отчета (въ ихъ) 
упованіи (1 Петр. 3, 15). Слово Христово, говоритъ апостолъ 
Павелъ пастырямъ церкви да вселяется въ васъ обильно, со 
всякою премудростію (Колос. 3, 16). Слово ваше да будегпъ 
всегда съ благодатію, приправлено солью, дабы вы знали, 
какъ отвѣчать каждому (4, 6).
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Кромѣ заботъ врачеванія духовныхъ недуговъ человѣчества 
путемъ убѣжденія и, конечно, примѣромъ собственной жизни, 
пастыри церкви отъ своего Пастыреяачальника получили еще 
такую власть, какой не имѣютъ ни ангелы, ни архангелы. Власть 
эта—прощать именемъ Божіимъ грѣхи пасомыхъ. Истинно го
ворю вамъ, сказалъ Спаситель Своимъ ученикамъ, что вы свя
жете на землѣ, то будетъ связано на небѣ, и что разрѣ
шите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ (Мо. 18, 18). 
Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, 
на томъ останутся (Іоан. 20, 2В).

Такимъ образомъ, пастыри церкви являются продолжателями 
дѣятельности Самого Христа Спасителя, на что они и уполномо
чены. Дама Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ, говоритъ 
Христосъ апостоламъ, а чрезъ нихъ и ихъ преемникамъ, пасты
рямъ церкви. Итакъ, идите, научите всѣ народы, крестя 
ихъ во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблю
дать все, что Я повелѣлъ вамъ; и се Я съ вами во всѣ дни 
до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 19—20).

Какъ удостоенные быть преемниками Самого Христа Спа
сителя и Его св. апостоловъ, пастыри церкви въ нравственномъ 
отношеніи должны стоять на высотѣ своего призванія. Блаженный 
Павелъ изображаетъ примѣрно-нравственнаго священника въ слѣ
дующихъ словахъ, относящихся, какъ къ епископамъ, такъ и къ 
іереямъ: Епископъ долженъ быть непороченъ, одной жены 
мужъ, трезвъ, цѣломудренъ, благочиненъ, честенъ, странно
любивъ, учителемъ, не пьяница, . не убійца, не сварливъ, не 
корыстолюбивъ, но тихъ, миролюбивъ, не сребролюбивъ, хорошо 
управляющій домомъ своимъ, дѣтей содержащій въ послуша
ніи со всякою честностью. Ибо кто не умѣетъ управлять 
собственнымъ домомъ, тотъ будетъ-ли пещись о церкви 
Божіей? (1 Тим. 2—5). Указавъ па главныя качества пастыря, 
апостолъ языковъ изъ предосторожности добавляетъ: Епископъ 



не долженъ бытъ изъ новообращенныхъ, чтобы не возгордился 
и не подпалъ осужденію съ діаволомъ. Надлежитъ ему также 
имѣтъ доброе свидѣтельство отъ внѣшнихъ, чтобы не впасть 
въ нареканіе и сѣть діавольскую (6—7).

Сообразно высотѣ и отвѣтственности служенія, пастырямъ 
церкви опредѣлены, какъ награда, въ случаѣ добросовѣстнаго 
исполненія ими своего долга, такъ и наказаніе, въ случаѣ нера
дѣнія и безпечности въ воснринятомъ высокомъ служеніи.

О пастыряхъ, стоящихъ на высотѣ своего призванія, Спаси
тель говоритъ: Кто сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ 
наречется въ царствѣ небесномъ (Мѳ. 5, 19). Въ другомъ мѣ
стѣ: Блажени вы, когда будутъ поносить васъ и гнать, и 
всячески неправедно злословить за Меня', радуйтесь и весе
литесь, ибо велика ваша награда на небесахъ (Мѳ. 5, 11—12). 
Апостолъ Павелъ учитъ достойно начальствующимъ пресвите
рамъ оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые тру
дятся въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5, 17).

Въ противоположность добрымъ, нерадивымъ пастырямъ слово 
Божіе изрекаетъ страшныя наказанія. Слова Спасителя: Кто со
блазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому 
лучше было-бы, если-бы повѣсили ему мельничный жерновъ 
на шею и потопили его во глубинѣ морской (Мѳ. 18, 6)— 
относится прежде всего къ тѣиъ, которые поставлены исправлять 
невѣдѣніе другихъ и охранять отъ козней діавола. Стражъ, 
аще увидитъ мечъ грядущъ, говоритъ пророкъ, и не востру
битъ и не проповѣсть людемъ, и нашедъ мечъ возьметъ отъ 
нихъ душу, та убо беззаконія ради своею взяся, а кровь ея 
отъ руки стража взыщу (Іезек. 33, 6). Поэтому пастырямъ 
церкви должно всегда помнить слова: Васъ точію познахъ отъ 
всѣхъ племенъ на земли, сего ради отмщу на васъ вся грѣхи 
ваша (Апос. 3, 2). . ,.;1( дошедедгод

Въ виду указанной отвѣтственности служенія, пастырямъ 



церкви необходимо имѣть тайую-же ревность въ исполненіи сво
ихъ высокихъ обязанностей, какуй имѣлъ нѣкогда апостолъ Па
велъ. Кто изнемогаетъ, говоритъ онъ, съ кѣМъ-бы и я не из
немогалъ? Кто соблазняется, за кого-бы я не воспламенялся 
(2 Кор. 11, 29) .</Г желал»-бы, восклицаетъ тотъ же апостолъ въ 
другомъ мѣстѣ своихъ посланій, самъ бытъ отлученнымъ отъ 
Христа за братьевъ моихъ, родныхъ мнѣ поплоти (Рим. 9, 3).

Таковы, по ученію слова Божія, обязанности тѣхъ, о кото
рыхъ Спаситель говоритъ: Вы солъ земли. Если-же соль по
теряетъ силу, то нѣмъ сдѣлаешь ее соленою? Она уже ни 
къ чему не годна, какъ развѣ выброситъ ее вонъ на попраніе 
людямъ; Вы свѣтъ міра. Не можетъ укрыться городъ, стоя
щій на верху горы. И, зажегши свѣчу, не ставятъ ея подъ 
сосудомъ но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ домѣ. Такъ 
да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли 
ваши добрыя дѣла и прославляли Отца вашего небеснаго 
(Мѳ. 5, 13—16).

Священникъ Аварковской, Тородокскаго уѣзда, церкви
Николай Кнышевскій.

Освященіе кладбищенской церкви въ селенія 
Козыряхъ Яэно-ііятницкаго прихода.

17-го октября 1899 года въ жизни Язно-Пятяицкаго при
хода происходило очень большое торжество. Въ этотъ день, по 
благословенію Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Полоцкаго 
и Витебскаго совершено освященіе Козырѳвскаго кладбищенскаго 
храма, расширеннаго и обновленнаго. мі

Начало существованія храма въ селеніи Козыряхъ положено 
бывшею владѣлицею имѣнія того же имени г-жею Дюранъ-де- 
Фрезаль, выстроившею его надъ могилою своего- мужа—француза 
(т похода йожаамз .іЯ
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Годъ постройки сей церкви точно неизвѣстенъ, но освяще
ніе его въ честь святителя и чудотворца Николая, какъ видно 
изъ записи на крестѣ, водруженномъ подъ св. престоломъ, со
вершалось 3 іюля 1833 г., по бйагословенію преосвященнаго 
Гавріила, епископа Могилевскаго и Витебскаго, протоіереемъ Не
вельской Успенской церкви Александрамъ Чйчкевичемъ. Храмъ 
первоначально предназначался для личнаго пользованія владѣль
цами указаннаго имѣнія, а поэтому и размѣръ его билъ крайне 
ограниченъ: онъ имѣлъ въ длину и ширину но 3 саж. и раз
дѣлялся иконостасомъ на двѣ равныя части; весь внутри былъ 
выштукатуренъ, но не имѣлъ въ Стѣнахъ своихъ оконъ, такъ 
что свѣтъ проникалъ во внутрѣ его чрезъ входныя двери. Иконо
стасъ въ немъ двухъярусный изъ отполированной ясени. Архитек
турою своею храмъ былъ очень иростъ, имѣлъ видъ избы и укра
шался лишь крыльцомъ, служившимъ продолжѳніейъ церковной 
крыши съ передней части—на 4 большихъ столбахъ. Купола на 
храмѣ не было и крестъ утверждался непосредственно на самой 
крышѣ. Означенная помѣщица, строя сеіі храмъ, думала имѣть 
здѣсь отдѣльный причтъ, а ДЛЯ этого у ней уже были выстроены 
причтовыя постройки и отмѣрила для причта Ьемля. Оставалось 
только денежно обезпечить причтъ. А такъ какъ изъ личныхъ 
своихъ средствъ сдѣлать это она не пожелала, то возбудила хода
тайство предъ епархіальнымъ начальствомъ о денежномъ обезпе
ченіи предположеннаго ею причта. Но здѣсь просьба ея не была 
удовлетворена, вслѣдствіе совершенной ненадобности обращенія 
сей церкви въ приходскую. Дѣло въ томъ, что с. Козыри отъ 
погоста Язно-Пятницкаго въ двухверстномъ разстояніи и отдѣ
ляются озеромъ, чрезъ которое устроенъ поромъ. Приходъ Язнов- 
скій въ то время былъ очень невеликъ, всего населенія въ немъ 
насчитывалось около 500 человѣкъ; такъ что съ открытіемъ но
ваго прихода Язновская церковь утрагила-бы почти 72 своихъ 
іирихожаиъ/Съ тѣхъ поръ Церковь обращена въ кладбищенскую 



и приписана къ Язно-Пятницкому приходу. Долгое время, благо
даря заботамъ и попеченію строительницы и послѣдующихъ вла
дѣльцевъ имѣнія, храмъ держался въ чистотѣ и порядкѣ, и 
время-отъ-времени въ немъ совершалось богослуженіе причтомъ 
Язновской церкви.

Но когда имѣніе начало переходить въ руки владѣльцевъ 
лично не жившихъ въ немъ, а отдававшихъ его въ аренду, тогда 
и храмъ остался безъ всякаго присмотра; въ немъ образовалась 
течь чрезъ крышу, прогноившая весь потолокъ. Заботами бывшаго 
здѣсь священника о. Каллиника Савицкаго весь храмъ пере
крытъ, но внутри, попрежнему, остается прогнившій потолокъ. 
Отъ времени штукатурка на потолкѣ начала сильно портиться и 
отпадать кусками, такъ что служить въ храмѣ было очень риско- 
вано. А къ этрму примѣшалась еще чрезмѣрная тѣснота, очень 
часто препятствовавшая внѣалтарнымъ дѣйствіямъ священника, 
напр., кажденію, входамъ и т. п.

Съ осени 1898 года причтъ Язно-Пятницкой церкви, во 
что-бы то ни стадо, рѣшилъ приступить къ капитальному ре
монту церкви. Усиленными заботами священника, владѣльцами 
бывшаго имѣнія Козыри (крестьянами) Стефаномъ Васильевымъ 
и Филиппомъ Либикомъ отпущено 50 пней сосноваго лѣса, ко
торый и вывезенъ окрестными крестьянами къ мѣсту работъ. 
Общимъ совѣтомъ рѣшено было, въ избѣжаніе тѣсноты, при
строить алтарь въ Р/е саж. длины и 2 саж. ширины, чтобы, 
такимъ образомъ, все остальное зданіе обратить на среднюю 
часть храма. Затѣмъ, потолокъ во всемъ храмѣ обшить досками 
и въ стѣнахъ прорѣзать два окна (въ алтарѣ тоже 2 окна); 
на крышѣ устроить куполъ и все снаружи и внутри окрасить. 
Внутренній ремонтъ совокупно съ матеріаломъ взялъ на себя 
священникъ Н. Савицкій, все остальное рѣшено было сдѣлать 
на частныя пожертвованія. Обо всемъ этомъ послано прошеніе 
на имя его преосвященства, покойнаго епископа Полоцкаго м
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Витебскаго Александра, на что и послѣдовало разрѣшеніе. Послѣ 
произведеннаго ремонта, церковь и со внѣ и внутри стала не
узнаваема, все въ ней чисто и изящно. Пріемъ церковныхъ ра
ботъ произведенъ мѣстнымъ о. благочиннымъ еще въ концѣ іюля 
мѣсяца, но разрѣшеніе на освященіе затянулось до сего времени, 
вслѣдствіе смерти преосвященнаго Александра и лишь 22 сен
тября послѣдовала резолюція Преосвященнѣйшаго Тихона, Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго, въ коей поручалось совершить 
освященіе храма мѣстному о. благочинному.

О днѣ освященія храма оиовѣщенъ былъ народъ за недѣлю 
впередъ. Поэтому еще наканунѣ ко всенощной собралось большое 
количество молящихся. А такъ какъ и наканунѣ и въ самый 
день освященія погода была очень благопріятная, то большая 
часть народа находилась внѣ церкви, гдѣ вся церковная служба 
выслушивалась чрезъ открытыя окна и двери. Всенощное бдѣніе 
совершалъ священникъ Гультяевскѳй церкви о. Димитрій Квят- 
ковскій съ діакономъ Неведровской церкви Митрофаномъ Ляшке- 
вичемъ, а на литію и поліелей выходили: о. благочинный—свя
щенникъ Георгій Завилейскій, Неведровской церкви свящ. Іоаннъ 
Завилейскій, Малаховской церкви свящ. Авксентій Латышевскій, 
Кубецкой церкви свящ. Митрофанъ ІПиркевичъ. Во время все
нощной, равно какъ на чинѣ освященія церкви и литургіи съ 
молебномъ пѣлъ мѣстный хоръ подъ управленіемъ священника 
Н. Савицкаго. Утромъ 17 октября совершена ранняя литургія въ 
Язновской церкви священникомъ Митрофаномъ Ширкевичемъ, во 
время причастнаго сказано священникомъ Язно-Пятницкой церкви 
поученіе о любви ко врагамъ. Въ 8 час. утра всѣ священники 
отправились на лодкахъ, чрезъ озеро Язно, въ селеніе Козыри. 
По облаченіи всѣми священниками совершено освященіе воды и 
св. престола, а затѣмъ крестный ходъ вокругъ храма со св. 
антиминсомъ на главѣ о. благочиннаго, при чемъ присутствующій 
народъ и стѣны храма окроплялись святою водою. Обратное воз
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вращеніе въ храмъ, равно какъ и весь чинъ освященія совершенъ 
по указанному въ большомъ требникѣ порядку положенія анти
минса, по благословенію епископа, архимандритомъ, игуменомъ 
или священникомъ. Въ концѣ чина освященія было возглашено 
многолѣтіе Его Императорскому Величеству, Государю Импера
тору Николаю Александровичу, Государынѣ Императрицѣ Але
ксандрѣ Ѳеодоровнѣ^ Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, 
Благовѣрному Государю-Наслѣднику Великому Князю Михаилу 
Александровичу и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Пра
вительствующему Синоду и Господину Преосвященнѣйшему Тихону, 
Епископу Полоцкому и Витебскому, Христолюбивому Россійскому 
воинству, настоятелю, прихожанамъ и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. Литургію совершалъ о. благочинпый въ сослуженіи свя
щенниковъ: I. Завилейскаго, Авксентія Латышевскаго, Н. Савиц
каго и Д. Квятковскаго. Въ концѣ причастнаго (послѣ прича
щенія), священникомъ Н. Савицкимъ сказано поученіе о важно
сти храма, какъ мѣста общественной молитвы. Вслѣдъ за литур
гіей всѣмъ присутствовавшимъ духовенствомъ совершенъ благо
дарственный съ колѣнопреклоненіемъ молебенъ за спасеніе Авгу
стѣйшаго Семейства отъ смертной опасности 17 октября 1888 г. 
При чемъ, среди многолѣтій возглашена вѣчная память Миро- 
творцу-Царю Александру Александровичу, пропѣтая дружнымъ 
хоромъ священниковъ.

Послѣ молебна, всѣ служившіе отправились обратно на 
лодкахъ въ домъ мѣстнаго священника, гдѣ была предложена 
скромная трапеза.

Священникъ Николай Савицкій.
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О рождественскрй елкѣ.

Все болѣе и болѣе распространяющійся, особенно по горо
дамъ, обычай устроятъ для дѣтей рождественскую елку—не рус
скаго происхожденія. Онъ заимствованъ нами съ Запада и при
томъ въ очень недавнее время. Не только до-петровская Русь 
не знала ничего подобнаго, но даже въ первой половинѣ нынѣш
няго столѣтія рождественская елка была еще неизвѣстна русскимъ. 
Насколько извѣстно, первую публичную елку устроили въ Петер
бургѣ въ 1852 году въ Екатеривгофскомъ вокзалѣ, и, такимъ 
образомъ, своему существованію въ Россіи елка не насчитываетъ 
пятидесяти лѣтъ.

Въ какой же странѣ впервые появился этотъ обычай и 
чему онъ обязанъ своимъ происхожденіемъ? На этотъ вопросъ 
нельзя дать яснаго и опредѣленнаго отвѣта. Болѣе вѣроятное 
предположеніе высказываетъ Е. ІПвидченко въ своей брошюрѣ 
.Рождественская елка, ея происхожденіе, смыслъ, значеніе и про
грамма" (Опб. 1898). Онъ думаетъ, что обычай украшать елку 
зажженными свѣчами стоитъ въ связи, прежде всего, съ суще
ствовавшимъ у очень многихъ народовъ, когда они еще пребы
вали въ язычествѣ, почитаніи деревьевъ. Изъ язычества этотъ 
обычай переходитъ и въ христіанство. Здѣсь его распространенію 
способствуютъ появившіяся въ средніе вѣка легенды о райскомъ 
чудесномъ древѣ жизни, которое увѣшано прекрасными плодами и 
на которомъ живутъ и поютъ неземныя птицы. Въ Германіи 
утвердилось мнѣніе, что такимъ деревомъ была постоянно зеле
нѣющая ель, представляющая собой символъ вѣчной жизни. Но 
такъ какъ истинно-вѣчную жизнь подаетъ родившійся въ Виѳле
емѣ Христосъ, то обычай зажигать елку и пріуроченъ былъ въ 
Германіи къ празднику Рождества Христова. Изъ Германіи онъ 
заимствованъ и въ другія страны,

У протестантовъ „рождественская елка", есть, прежде всего 
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религіозное дѣтское празднество. Оно состоитъ въ томъ, что вече
ромъ наканунѣ Рождества Христова въ залѣ зажигается укра
шенная елка, и выпускаются къ ней нарядно одѣтыя дѣти. Здѣсь 
пасторъ или глава семьи читаетъ и объясняетъ имъ евангельское 
повѣствованіе о рожденіи въ Виѳлеемѣ Христа Спасителя. Дѣти 
и взрослые поютъ подходящіе псалмы. Слѣдуетъ недолгій пере
рывъ, послѣ котораго дѣти становятся вокругъ елки и начинаютъ 
пѣть свѣтскія пѣсни. Торжество заканчивается раздачей подар
ковъ и сластей, а иногда танцами и играми.

Что касается католиковъ, то и у нихъ елка зажигается 
также для дѣтей и также вечеромъ наканунѣ Рождества Хри
стова, по возвращеніи изъ церкви. Но въ большинствѣ случаевъ 
у католиковъ это празднество не имѣетъ религіознаго характера, 
ограничиваясь только одними увеселеніями.

Какъ же должно относиться къ рождественской елкѣ пра
вославнымъ—русскимъ? Конечно, было бы совершенно неспра
ведливо возставать противъ нея на томъ единственномъ основа
ніи, что мы переняли ее съ Запада. Елка на Рождествѣ достав
ляетъ не мало чистаго и невиннаго удовольствія для дѣтей. Кто 
не знаетъ, съ какимъ нетерпѣніемъ они ожидаютъ этого праздне
ства? И великій ираздникъ Рождества Христова не дѣлается ли 
чрезъ это еще радостнѣе и свѣтлѣе для нихъ? Едва ли есть 
возможность оспаривать также и то, что устройство елки можетъ 
быть полезнымъ и въ педагогическомъ отношеніи. Опытный во- 
спит&тель дѣтей легко сумѣетъ соединить здѣсь пріятное съ по
лезнымъ. Нельзя, напр., не отнестись съ похвалою къ тѣмъ изъ 
учителей, которые научаютъ дѣтей самихъ дѣлать нѣкоторыя 
елочныя украшенія, разучиваютъ съ ними музыкальныя или во
кальныя дѣтскія произведенія, чтобы дѣти могли исполнить ихъ 
на елкѣ,—научаютъ ихъ декламировать стихи, басни и иныя 
литературныя произведенія и т. п.

Но, заимствованная съ Запада, рождественская елка у насъ, 
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конечно, должна нѣсколько видоизмѣниться. Такъ, никоимъ об
разомъ не должно устроять .ее не только йодъ Рождество, но и 
подъ какой-либо другой праздникъ на святкахъ. Это ясно само 
по себѣ. Нельзя также относиться съ одобреніемъ и къ тѣмъ 
устроителямъ елки, которые считаютъ’.возможнымъ привнести сюда 
религіозный элементъ. Наприіѣръ, по нашему мнѣнію, передъ 
елк^й неумѣстно пѣніе рождественскаго тропаря ц кондака (,Рож
дество Твое Христе Боже нашъ." и „Дѣва днесь"), чтеніе от
носящихся къ событію Рождества Христова отрывковъ Священ
наго Прсанія Ветхаго и Новаго Завѣта," какъ эт<> рекомендуетъ 
г. Швидченко (стр. 37 и сл.), несмотря на то, что на верхушкѣ 
елки, пб его мнѣнію, очень хброшо прикрѣпить пляшущаго Пе
трушку, который „руками-то подбоченился,—настоящимъ фертомъ 
глядитъ, а ногами-то то вприсядку, то всторону, то вверхъ— 
такъ и ходитъ" (стр. 5).

Нечего и говорить, что всему свое мѣсто.

Говоря о чужеземной для насъ рождественской елкѣ, мы 
невольно вспоминаемъ о нашей родной березкѣ. Гоняясь за ино
земнымъ, зачѣмъ мы забываемъ свое собственное? Неужели что 
наше, то непремѣнно худо? Почему, въ самомъ дѣлѣ, у насъ не 
дрзстановляется (конечно, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями) суще
ствовавшій на Руси съ самыхъ древнихъ временъ, но теперь за
бываемый обычай украшать весною березку? Какое бы удоволь
ствіе доставляла дѣтямъ, особенно учащимся въ сельскихъ шко
лахъ такая березка, которую такъ легко можно было бы устроять 
иредъ отпускомъ на лѣтніе каникулы на вольномъ воздухѣ, гдѣ 
столько простора для дѣтскихъ игръ! Быть можетъ, скажутъ, 
что обычай украшать весеннюю березку цвѣтами, вѣнками, лен
тами и т. п.—языческаго происхожденія; но не въ христіанствѣ 
возникла и елка. Притомъ, какъ чужестранная елка въ наше 
время уже не можетъ приносить вреда христіанскимъ идеямъ, 
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такъ, полагаемъ, и русская березка не представила бы какой-либо 
опасности въ этомъ отношенія. („Моск. Цѳрк. Вѣд.").

Свящ. Н. Добронравовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Для ознакомленія съ содержаніемъ еженедѣль

наго журнала 

„ПРИРОДА и ДЮДИ“ 
и ежемѣсячными безплатными приложеніями 

въ теченіе 1-го мѣсяца за 50 КОІІ. будетъ выслано (можно 
выслать почтовыми марками):

4 №№ журнала „Природа и Люди",
1 кн. „Библіотека романовъ" (приключенія на сушѣ и на морѣ).
1 вып. „Всемірн. путешествен." (въ котор. печат. полное 

путешествіе Н. М. Пржевальскаго).
Подписная цѣна за годъ п ять руб. безъ доставки въ СПБ., 
съ дост. въ СПБ. и пересылкой по всей Россіи шесть руб. 

Допускается разсрочка подцаспой платы.
При подпискѣ высланные 50 копеекъ будутъ зачтены въ уплату^ 
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Стремянная ул., 12, соб. домъ. 

Редакторъ Ф. Г р у з д е в ъ. Издатель П. С о й к и н ъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ къ № 1

„ПОЛОЦКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*
1 января 1900 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій 
журналъ

„ВЕРА И ЦЕРКОВЬ”
на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь“ имѣетъ своею задачею отвѣ
чать на запросы религіозной мысли и духовной жизни современ
наго общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ 
немъ, согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, помѣ
щаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ зна
ченіи этого слова), служащія къ разъясненію преимущественно 
такихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ 
съ ученіемъ православной церкви толкованіямъ въ современной 
жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто 
и статьи по естественно-научной апологетикѣ. Статьи этого пер
ваго— научно-богословскаго отдѣла, утверждаясь на свящ. 
Писаніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь 
къ научной обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ из
ложеніи.

Выходя изъ той мысли, что неоскудѣвающей сокровищницей 
Христовой вѣры служитъ православная церковь въ ея прошедшемъ 
и настоящемъ, второй отдѣлъ журнала—церковный—мы по- 
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свящаѳмъ обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и 
истинной вѣры православной церкви въ событіяхъ современной 
жизни, между прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, 
а также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры и церкви по - 
слѣдняго времени. Заключительную часть отдѣла составляетъ ду
ховная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно 
книги богословско-апологетическаго содержанія. Въ наступающемъ 
году, въ виду предполагаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ 
реформъ и въ соотвѣтствіе настоятельнымъ нуждамъ законоучи
тельства въ современной школѣ, мы предполагаемъ удѣлять осо
бенное вниманіе вопросамъ образованія и воспитанія юношества 
въ духѣ православной церкви и давать также болѣе или менѣе 
постоянные библіографическіе отчеты и объ учебныхъ книгахъ по 
закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное монаше
ство, идея мира и церковь, церковь и школа, современная эсте
тическая жизнь и христіанство, религіозныя воззрѣнія Достоев
скаго и Пушкина и т. п.—таковы, между прочимъ, предметы 
статей, доселѣ вышедшихъ и имѣющихъ выйти книжекъ журнала 
за первый годъ его существованія. На будущій годъ для жур
нала приготовлены и намѣчены между другими статьи о спири
тизмѣ, о буддизмѣ предъ судомъ евангелія, о безрелигіозной 
нравственности, о задачахъ христіанскаго искусства, о вегетаріан
ствѣ, объ отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. п. 
Въ журналѣ помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества, изъ круга 
ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюОія) книжками въ 8—10 печ. листовъ.

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

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
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Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, священ
ника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея).

Желающіе могутъ тамъ же получать второй томъ журнала 
(6—10 книжки 1-го года) за три рубля. Первый томъ (1—5 кн.) 
разошелся весь.

О продолженіи изданія журнала

Воскресное Чтеніе"
въ 1900 году.

Въ 1900 году редакція журнала „Воскресное Чтеніе* дастъ 
своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разнообразнаго 
духовно назидательнаго содержанія и два большихъ приложенія.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и. празд

ничные дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ виду по
мѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ разсылаться за
благовременно—къ тѣмъ днямъ, на которые назначены эти по
ученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясненію болѣе 
трудныхъ къ пониманію мѣстъ его и неправильно толкуемыхъ 
противниками православной церкви.—Статьи объ истинахъ Хри
стовой вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обря
дахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявле
ніяхъ благодатной силы Божіей въ св. православной церкви; 
нравственно-назидательные разсказы, преимущественно изъ народ- 
пой жизни; а также духовно-поучительныя повѣсти, Стихотворе
нія,—общеполезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объявленія 
о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго со
держанія.

И. Въ видѣ особыхъ приложеній къ журналу даны будутъ 
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двѣ книги: первая подъ заглавіемъ—„Православная вѣра, на
дежда и любовь*. Уроки по закону Божію для двухклассныхъ 
народныхъ училищъ, нрот. Іоанна Немеровскаго, около 150 стр. 
Содержаніе книги изложено въ видѣ вопросовъ и краткихъ на 
нихъ отвѣтовъ. Эта книга разсылаѳтся при подпискѣ, съ первымъ 
же номеромъ.—Вторая книга подъ заглавіемъ—„ Разсказы изъ 
исторіи Христовой церкви отъ Константина Великаго до 
VII вселенскаго собора включительно*. Знаменитѣйшіе защит
ники православной вѣры и великіе подвижники благочестія, свящ. 
Ѳеодосія Петровскаго, около 400 стр. Эта книга—чрезвычайно 
назидательная для всякаго христіанина и во всякое время—раз
дѣлена на 25 чтеній, которыя вполнѣ могутъ быть предлагаемы 
народу и съ церковной каѳедры во внѣбогослужебное время; она 
будетъ разослана въ концѣ мая. Желающіе могутъ получить отъ 
редакціи, за 50 коп. съ перес. и первый выпускъ того же авто
ра—„Разсказы изъ исторіи Христовой церкви“, отъ Сошествія 
Св. Духа на апостоловъ до Константина Великаго.

Ш. Сверхъ того, попрежнѳму, будутъ издаваться отдѣльно 
отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-нравственнаго содер
жанія для народнаго чтенія на разныя духовно-нравственныя темы, 
преимущественно же съ изложеніемъ въ нихъ жизнеописанія 
святыхъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., а для 
народныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка допускается 
такъ: при подпискѣ уплачивается 2 руб., а къ 1 мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія". (Подолъ, 
домъ Ильинской церкви, № 4).

Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій.



Иллюстрированный духовный журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ”.
XIV годъ изданія.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ би
бліотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви-
Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, журналъ „ Воскрес

ный День “ попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множе 
ствомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на 1900 годъ слѣдующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 

изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служи
телей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его 
значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное 
состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литера
туры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной 
жизни.
»Воскресный День” даетъ въ годъ за 4 р. съ пѳрѳс. и доставк.:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ Р/г 
печатныхъ листовъ, большого формата каждый.

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись* по 



— 6 —

слѣдующей программѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ во
просамъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной жизни, какъ 
въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженія епархіальныхъ 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣвшихъ 
такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится до двухъ 
милліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того, въ теченіе года подписчики получатъ:
12 кн. „Воскреснаго Собесѣдника*, въ 2 листа 

каждая книга. Въ „Воскресномъ Собесѣдникѣ" будутъ печататься; 
1) слова, поученія на воскресные и праздничные дни, 2) для 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій статьи изъ русской церковной 
исторіи. Въ концѣ года изъ книгъ „Воскреснаго Собесѣдника" 
составятся 2 большія книги. Поученія будутъ разсылаться за 
два мѣсяца до ихъ произнесенія въ храмахъ.

Подписная цѣна на „Воскресный День' со всѣми приложе
ніями, съ пересылкой и доставкой, на годъ 4 руб., на полгода 
2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз. 
получаютъ еще 1 экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

„Воскресные Листки”
съ рисунками.

1 руб. за 115 листковъ. 
Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.

Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, свя 
щеннику С. Уварову,



7

„Воскресные Листки* содержатъ въ себѣ: толкованіе еванге
лія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христі
анскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
церковью святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Бо
жіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскресный Листокъ* снабженъ ри
сункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1899 г. вышло 450 №№. 
Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ стоятъ 70 коп., съ 
пересылкою 90 коп., книжки (по 50 листковъ) 40 коп., съ пе
ресылкою 45 коп., всѣхъ книжекъ вышло 9. Выписывающіе листки 
на 5 руб. за пересылку не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 
25 руб., „Воскресные Листки" уступаются по 60 коп. за 100 
листковъ съ пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія. 
Тамъ же продаются:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Рекомендуется для внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій съ народом ъ

1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя.
2 выпускъ—Жизнь св. апостоловъ.
3 выпускъ-—Исторія Христовой церкви до Константина 

Великаго.
4 выпускъ—Вселенскіе соборы.
5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ.
Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 к.
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 

св. Николая Чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп.
Поученія на воскресные и праздничные дни. Цѣна 75 коп., 

съ перес. 80 коп.



Открыта подписка на 

„Богословскій Вѣстникъ"' 
1900 года

съ приложеніемъ
ТВОРЕНІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО, 

архіепископа Кесаріи Каппадокійской.
Въ 1900 году Московская духовная академія будетъ про

должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ по слѣдующей 
программѣ.
Содержаніе каждой книжки будетъ состоять изъ пяти отдѣловъ:

I. Творенія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ 1900 году 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ продолженіе толкованій св. Кирилла 
архіепископа Александрійскаго на евангеліе отъ Іоанна и творе
нія св. Никифора Исповѣдника, патріарха Константинопольскаго, 
написанныя въ защиту иконопочитанія.

II. Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословсиимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ 
труды профессоровъ академіи; для этого отдѣла въ распоряженіи 
редакціи, между другими матеріалами, имѣются полный курсъ 
лекцій по каноническому праву профессора Императорскаго Мо
сковскаго университета А. С. Павлова (| 1898), который (курсъ) 
въ видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ статей и будетъ помѣщенъ 
въ научномъ отдѣлѣ журнала въ теченіе 1900 года, и лекціи по 
пастырскому богословію покойнаго высокопреосвященнаго Сергія, 
митрополита Мовковскаго, значительную часть которыхъ, касаю
щуюся разныхъ сторонъ пастырскаго служенія, редакція также 
предполагаетъ напечатать въ этомъ отдѣлЬ въ теченіе будущаго 
года.

Ш. Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрѣнія совре- 
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женныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго Во
стока, странъ славянскихъ и западно-европейскжхъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни академіи.

IV. Критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ.

V. Приложенія, въ которыхъ будутъ продолжаться печата
ніемъ автобіографическія записки высокопреосвященнаго Саввы, 
архіепископа Тверского, и протоколы совѣта академіи за 1899— 
1900 годы.

Сверхъ того, приступивши съ сего 1899 года къ выдачѣ 
подписчикамъ своего журнала имѣющихся въ ея распоряженіи тво
реній св. отцовъ въ русскомъ переводѣ на особо льготныхъ 
условіяхъ, редакція „Богословскаго Вѣстника" намѣрена продол
жать это благое дѣло и впредь, чтобы всѣмъ любителямъ духов
наго просвѣщенія дать возможность безъ большихъ затратъ прі
обрѣсть себѣ постепенно солидную святоотеческую библіотеку. 
Опытъ истекающаго года показалъ, что это предпріятіе редакціи 
дѣйствительно отвѣчаетъ назрѣвшей нуждѣ нашего времени. Спросъ 
на первые два тома твореній св. Василія Воликаго, предложен
ныхъ въ настоящемъ 1899 году въ качествѣ приложенія къ жур
налу „Богословскій Вѣстникъ", достигъ такихъ размѣровъ, что 
редакція вынуждена была прекратить отдѣльную отъ журнала 
продажу ихъ, дабы не затруднять удовлетвореніе требованій сво
ихъ подписчиковъ. Почерпая отсюда увѣренность, что ея намѣре
нія идутъ навстрѣчу читающей публикѣ, редакція „Богословскаго 
Вѣстника" и въ 1900 году дастъ подписчикамъ своего журнала 
особое къ нему приложеніе, именно:
третій и четвертый томъ твореній св. Василія 
Великаго, архіепископа Кесаріи Каппадокійской 
на прежнихъ основаніяхъ, т. е. подъ условіемъ доплаты одного 

рубля къ подписной цѣнѣ журнала,
такъ что прежніе подписчики „Богословскаго Вѣстника", уже 
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получившіе первые два тома твореній св. Василія Великаго, упла
тивши въ 1900 году добавочный рубль, будутъ имѣть въ своемъ 
распоряженіи четыре тома, т. е. большую половину твореній этого 
отца. Что же касается до новыхъ подписчиковъ 1900 года, то, 
желая и для нихъ облегчить пріобрѣтеніе полнаго собранія тво
реній св. Василія Великаго, редакція „Богословскаго Вѣстника" 
находитъ возможнымъ высылать имъ первые два тома также по 
уменьшенной цѣнѣ, именно, оба тома за рубль пятьдесятъ копеекъ 

(вмѣсто 2 р. 40 к. въ отдѣльной продажѣ).
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" на годъ:
Съ приложеніемъ 3-го и 4-го томовъ твореній св. Василія 

Великаго: семъ рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пере
сылкой внутри Россійской имперіи, девять рублей за границу.

Безъ приложенія твореній св. Василія Великаго: шесть 
рублей безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Россіи, 
восемь рублей за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, редакціи 
„Богословскаго Вѣстника".

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ 3-го и 4-го тома 
твореній св. Василія Великаго 3-й томъ получаютъ вмѣстѣ съ 
первой книжкой журнала, а 4-й томъ—при іюльской книжкѣ.

Редакторъ э.-орд. профессоръ А. Спасскій.

О подпискѣ въ 1900 году на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 
Александровича, братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго. 

(X годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію служить 
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интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и 
мистическаго направленій и магометаптствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и состоящей 

изъ 4-хъ отдѣловъ.
Отд. I. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной 
власти. Офиціальные отчеты. Отд. II. Научно-литературныя статьи. 
Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. Библіо
графія. Списки книгъ. Отд. III. Извѣстія по Рязанской епархіи.

Отд. IV. Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.
Третій всероссійскій миссіонерскій съѣздъ (въ г. Казани), 

признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противораскольни- 
чѳскія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе два рубля съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань, въ редакцію журнала „Миссіонерскій 

Сборникъ".
Редакторъ Петръ Добромысловъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
на еженедѣльный, религіозно-нравственный, 

иллюстрированный народный журналъ 

К О Р М Ч I и 
(тринадцатый годъ изданія).

4 руб. за годъ съ пересылкою; 2 руб. 50 коп. за полгода съ 
пересылкою.

„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами.



Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажановой (квартира 
протоіерея Скорбященской церкви).

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
народнаго чтенія. Въ виду этого программа изданія его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, 
такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

„Кормчій" имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ 
и самое названіе, нутеводить православнаго христіанина, т. е. 
указывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасенію, который 
церковію православною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея. „Корм
чій" и въ 1900 году будетъ издаваться, примѣняясь къ событіямъ 
недѣли, и, такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для впѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь годъ, 
въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ семей— 
благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и празд
ничные дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго 

содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Въ журналѣ „Кормчій" попрежнему будетъ принимать участіе сво
ими литературными трудами

извѣстный Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ.
Въ 1900 г. редакція „Кормчій* дастъ своимъ подписчикамъ:

52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій 
текущей жизни.

52 иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ въ 
себѣ Бесѣды на воскресныя евангельскія чтенія.

12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые 
праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ „Кормчемъ" будутъ 

печататься:
Поученія на дни великихъ святыхъ, которыя съ листками со
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ставятъ для пастыря полный годичный кругъ поуче
ній на всѣ воскресные и праздничные дни.

Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ формѣ сердечныхъ бесѣдъ 
законоучителя съ дѣтьми-іпкольниками, подъ общимъ заглавіемъ 

„ВЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛѢ*, 
принадлежащихъ автору „Задушевныхъ дружескихъ бесѣдъ па

стыря съ воинами*, печатанныхъ въ 1899 г.

Полные сброшюрованные экземп. „Кормчаго* за 1893, 94, 
95, 96, 97 и 98 гг. продаются по три руб. за годъ. Дѣлается 
скидка 40% съ этой цѣны для тѣхъ, которые выписываютъ жур
налъ сразу за всѣ означенные года и если пересылка можетъ 
быть сдѣлана по желѣзной дорогѣ.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣе 
десяти экземпляровъ, получаютъ одиннадцатый безплатно.

„Листки* продаются и отдѣльно отъ журнала по 60 к. 
за 100 и по 5 руб. за 1000 безъ перес., съ перес. 80 коп. за 
100 и 7 р)б. за 1000.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для на
рода (11 названій), за 100 книжекъ 80 коп. безъ перес., а съ 
перес. 1 руб.

Изданія „Кормчаго* наложеннымъ платежемъ не высылаются. 

Редакторы-издатели: Протоіерей С. И. Ляпидевскій.
Священники: ]. Н. Бухаревъ. 

В. П. Гурьевъ.
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Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрирован
ный журналъ

„Русскій Паломникъ" 
изданіе И. П. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поповицкаго 

и при участіи
отца Іоанна Кронштадтскаго.

Издается съ 1885 года.
5 руб. безъ доставки, 6 руб. съ доставкой и пѳрес.

„Русскій Паломникъ“ представляетъ собою единственный въ 
Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія; по 
богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и худо
жественности рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими 
отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіе 1900 года получатъ:
52 иллюстрированныхъ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 

16 стр. большого формата, съ рисунками изъ исторіи русскаго 
народа, русской православной церкви и др.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, каждая объемомъ 180—240 стр., 
заключающихъ въ себѣ: историческія повѣсти и разсказы, опи
санія святынь, и т. п.

Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ® безъ 
доставки въ С.-Петербургѣ пять руб. Съ дост. и перес. во всѣ 
гор. Россійской Имперіи шесть руб. За границу 8 р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-' у апрѣля 
2 руб. и къ 1 іюля остальные.
И кромѣ того безплатно на металлѣ, исполненная въ 12 кра

еокъ, копія съ нерукотвореннаго
ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.



Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикѣ Петра Ве
ликаго въ С.-Петербургѣ.

Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка на „Русскій 
Паломникъ“ показала намъ, что мы вѣрно поняли желаніе чита
телей—имѣть полезный журналъ для душеспасительнаго чтенія, 
строго выдержаннаго религіозно-нравственнаго направленія,—жур
налъ, который бы и поучалъ читателя, указывая ему на достой
ные подражанія примѣры святой жизни и служа какъ бы кормчимъ 
среди житейскихъ соблазновъ и въ то же время давалъ бы раз
нообразное, интересное чтеніе, занимая читателя въ часы досуга.

Съ художественной стороны особенно цѣнными являются ри
сунки изъ исторіи русскаго народа и православной церкви, такъ 
какъ они помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться съ изобра
жаемыми здѣсь историческими лицами.

Этой высокой цѣли мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благосло
венія досточтимаго Кронштадтскаго пастыря, о. Іоанна, приняв
шаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,—и, при помощи Божіей, 
твердо рѣшили и дальше итти въ томъ же направленіи.

Бъ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:

1) „Вѣрнымъ путемъ". Повѣсть изъ современной жизни въ 
2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго. Содержаніе этой повѣсти слу
житъ до нѣкоторой степени отвѣтомъ на крайне интересный для 
каждаго вопросъ: „Въ чемъ счастье?"

2) „Іудейскій царь Соломонъ". Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ 
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 впе
чатлѣніемъ писавшій о событіяхъ, происходившихъ тамъ во вре
мена, отдаленныя отъ насъ многими столѣтіями, и' въ этомъ со
чиненіи сумѣлъ возстановить эту древность, полную жизни и кра
сокъ. Добро и зло, свѣтъ и мракъ и здѣсь чередуются во взаим-
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ной борьбѣ, представляя такъ много поучительныхъ страницъ въ 
примѣненіи къ нашей собственной жизни и поступкамъ.

3) „Русскіе подвижники XIX в." 1 ч. Историко-біографи
ческіе очерки Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ описана жизнь 
болѣе ЗО-ти лицъ, прославившихъ себя въ истекающемъ столѣтіи 
великими подвигами благочестія. Разнообразные событія и подвиги, 
описанные живо и съ глубокимъ воодушевленіемъ, множество по
учительныхъ и трогательныхъ примѣровъ сообщаютъ новому труду 
Е. Поселянина выдающійся и захватывающій интересъ.

4) „За святую обитель". Историческій романъ изъ смутнаго 
времени В. П. Лебедева. Авторъ избралъ любопытную и знаме
нательную эпоху въ исторіи нашего отечества. Въ царствованіе 
умнаго, но несчастнаго царя Василія Іоанновича Шуйскаго, рус
ской землѣ грозила гибель. Исконный врагъ Россіи—Польша, 
буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на части царство мо
сковское. Въ эту черную годину знаменитая святыня земли рус
ской, Троице-Сергіева лавра явила примѣръ стойкости, самоотвер
женности и любви къ отчизнѣ. Тема разработана чрезвычайно 
художественно. Всѣ эпизоды очерчены смѣло, живой кистью, съ 
характерной особенностію образовъ и лицъ отдаленнаго времени.

5) „Русскія миссіи на окраинахъ". Историко-этнографиче
скій очеркъ. Прот. I. Б—ва. Въ этой книгѣ впервые собраны 
въ одно цѣлое полныя интереса свѣдѣнія о распространеніи хри
стіанства у киргизовъ, калмыковъ и среди дикихъ кавказскихъ 
горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ читателю массу но
выхъ и весьма интересныхъ картинъ.

6) „Бытовые очерки современной Палестины". С. И. Кончи- 
ловича. Жизнь современныхъ обитателей Палестины характерна въ 
томъ отношеніи, что въ ней сохранилось и до настоящаго времени 
множество чертъ и особенностей изъ далекихъ библейскихъ вре
менъ. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ такія особенности собраны въ 
одно цѣлое и въ общемъ даютъ прекрасный живой комментарій 



къ библейскимъ разсказамъ о разныхъ событіяхъ. Книжка состав
лена весьма умѣло и занимательно, и, несомнѣнно, будетъ про
читана нашими читателями съ большимъ интересомъ.

7) „Подвижники XIX в.“ 2 ч- Историко-біографическіе
очерки Е. Поселянина.

8) „Цаши черные единовѣрцы*'. Составили 0. Бучцнскій и 
Ѳ. Рыбскій. На африканскомъ плоскогорій къ востоку отъ Черг 
наго мора обитаетъ народъ эфіопскаго племени. Современные абис
синцы, считающіе себя единовѣрными съ православными народами, 
отличаются очень разнообразными и оригинальными особенностями 
религіозной и бытовой жизни. Мы думаемъ, что нашимъ читате-і 
лямъ будетъ интересно познакомиться съ этимъ народомъ, который 
далеко-далеко отъ насъ, въ странѣ чернокожихъ, хранитъ къ 
намъ добрыя чувства съ давнишнихъ временъ, дорожитъ всѣмъ 
священнымъ, что приходитъ къ нимъ изъ Россіи, и славитъ съ 
нами Бога, „если не едиными устами, то единымъ сердцемъ".

9) „Милость Божія надъ царями и правителями земли рус
ской". Н. В. Мягкова. Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ образовалось русское государство и девять вѣковъ съ 
того времени, какъ разсѣялась надъ нимъ тьма язычества и яркій 
свѣтъ христіанской истины осіялъ весь русскій народъ. Въ тече
ніе всего этого долгаго періода времени неустанно изливались ми
лости Божіи надъ Русью православной. Всемогущій Промыслъ 
Божій, ведя Россію къ тому недосягаемому величію, на какомъ 
очутилась она въ настоящее время, явно охранялъ въ мгновенья 
смертельной опасностм, когда всѣ человѣческія силы оказывались 
ничтожными, державныхъ Вождей и Правителей, и исторія со
хранила намъ много фактовъ подобнаго рода. Авторомъ собрано 
по возможности все, что извѣстно объ этихъ проявленіяхъ ми
лости Божіей къ русскому народу.

Ю) „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ". Изъ древней церковной 
исторіи. Н. Малицкаго. Повѣсть относится къ эпохѣ римскаго 



императора Юліана Отступника, который, отказавшись отъ хри
стіанской вѣры, возвратился къ одряхлѣвшему и отжившему свое 
время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять языческій культъ на такую 
же нравственную высоту, какой отличалось христіанство, христі- 
анство-же стремился унизить и попрать. Его борьба съ христіан
ствомъ или, вѣрнѣе, борьба выдвинутаго имъ язычества съ хри
стіанствомъ полна глубокаго интереса. Христіанство восторжество
вало. Юліанъ-Отступникъ призналъ себя побѣжденнымъ. „Ты по
бѣдилъ, Галилеянинъ!* (т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при 
несчастномъ для него исходѣ предпринятой имъ борьбы съ хри
стіанствомъ. Этотъ моментъ и составляетъ основу повѣсти.

11) „Туча съ запада*. Историческая повѣсть Р—скаго. 
Повѣсть захватываетъ то отдаленное время (IX и X вв.), когда 
западные славяне начали принимать христіанство съ Востока, 
прогнавъ отъ себя католическихъ проповѣдниковъ. Эпоха этой 
борьбы весьма интересна: здѣсь читатель знакомится съ средне
вѣковыми нравами, и суровостью, съ религіознымъ фанатизмомъ, 
съ рыцарствомъ и его воинственнымъ религіознымъ пыломъ, съ 
духомъ папства того времени и отношеніемъ его къ Восточной 
церкви, и вообще съ тѣмъ временемъ, когда западные славяне 
(чехи и моравы) не могли выдержать борьбы съ католичествомъ 
и отпали отъ общаго всему славянству православія.

12) „Князь-Мученикъ*. Историческій романъ В. И. Лебе
дева. Мрачныя времена татарскаго владычества на Руси выдви
гали много свѣтлыхъ личностей, отдававшихъ себя на жертву 
татарскимъ ханамъ для того, чтобы спасти, хоть на короткое 
время, Россію отъ новаго погрома татарскаго. Эти личности, по 
словамъ лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ и героями, и мучениками. 
Таковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ Тверской, замученный 
и умерщвленный въ ордѣ по навѣту злобнаго Кавгадыя, любимца 
ханскаго, и по повелѣнію молодого, но уже жестокаго хана Уз
бека. Тверитяне, озлобленные и измученные татарскими поборами, 
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поднялись на притѣснителей и разбили крупный отрядъ татар
скій. Месть ханская грозила не только Твери, но и всей Руси, 
если-бы князь-мученикъ Михаилъ Тверской не пошелъ на муки 
за отчизну. Поэтому лѣтописи и именуютъ святого князя „отече
стволюбцемъ". Авторъ беретъ для своего романа послѣдніе годи 
княженія Михаила Тверского. Заключительная глава романа по
священа описанію торжественнаго перевезенія мощей князя-муче- 
ника въ его отчизну—Тверь.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица, № 12, 
собств. домъ.

Открыта подписка и пріемъ объявленій.
КАЛЕНДАРЬ

„СИНЯГО КРЕСТА”.
(Настольная Справочная Книга).

Съ соизволенія Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Маврикіевны.

Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоящее 
подъ Августѣйшемъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высо
чества, предприняло изданіе на 1900 г. Календаря „Синяго 
Крестакоторый поступилъ въ продажу въ декабрѣ 1899 г. 
въ количествѣ 10,000 экземпляровъ и явится подробнымъ спра
вочнымъ изданіемъ, необходимымъ для каждаго. Цѣна Календаря 
„Синяго Креста" по 2 руб. за экземпляръ, съ пересылкой 2 руб. 
50 коп. Главный складъ изданія въ редакціи „Синяго Креста": 

С.-Петербургъ, Сергіевская ул., 41.



1900. Открыта подписка 1900.
на ежедневную газету

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
Годъ изданія 89-й. — (второе изданіе) — Годъ изданія 89-й. 
издаваемую подъ родакціей А. К. Щеллера (А. Михайлова).

Газета „Сынъ Отечества* достаточно извѣстна читателямъ. 
Вполнѣ опредѣленное направленіе газеты даетъ право разсчитывать 
на общее вниманіе и сочувствіе. Признавая громадное значеніе 
европейской культуры для нашего отечества, мы въ то же время 
высоко ставимъ сохраненіе и развитіе нашей самобытности. При
знаніе правъ личности вообще, вѣротерпимость и уваженіе къ за
конности легли въ основу нашей программы. Трудъ, какъ орудіе 
прогресса, и интересы трудящихся классовъ находили въ газетѣ 
возможно полное выраженіе. Живое сочувствіе къ этой программѣ 
со стороны нашихъ читателей заставило насъ приложить еще 
болѣе усилій къ возможно лучшему выполненію намѣченныхъ 
задачъ,

Обращая особенное вниманіе на жизнь провинціи, на во
просы: земскаго и городского самоуправленія, народнаго образо
ванія, общественной и личной иниціативы, обычнаго права, юри
дическаго положенія населенія, земледѣлія, промышленнаго быта, 
торговли и другихъ важныхъ сторонъ народнаго хозяйства, мы 
приложимъ всѣ старанія къ возможно полному освѣщенію указан
ныхъ вопросовъ, для чего нами привлечено значительное число 
(болѣе 300) корреспондентовъ. Одновременно съ этимъ газета 
озаботилась приглашеніемъ собственныхъ корреспондентовъ въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Стокгольмѣ, 
Женевѣ, Бернѣ и другихъ важнѣйшихъ европейскихъ городахъ, 
которымъ поручено сообщать о всѣхъ выдающихся событіяхъ, 
кромѣ письменнаго, еще телеграфнымъ путемъ.
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Мы нашли необходимымъ увеличить форматъ газеты, для 
чего пріобрѣтена новая ротаціонная машина, дающая болѣе 15,000 
№№ въ часъ. Это позволяетъ помѣщать въ газетѣ всѣ новости и 
не только дневныя, какъ было до сихъ поръ, но и ночныя теле
граммы.

Въ каждомъ нумерѣ газеты помѣщаются телеграммы, пере
довыя статьи какъ по внутреннимъ вопросамъ, такъ и по ино
странной политикѣ, по вопросамъ столичной и провинціальной 
жизни; вовости придворной, законодательной, духовной, админи
стративной, военной, научной, учебной и общественной сферъ; су
дебные отчеты, рецензіи книгъ, музыкальныя, художественныя и 
театральныя обозрѣнія, спб. биржа и собственныя корреспонден
ціи; разныя свѣдѣнія,—-врачебныя, хозяйственныя, научныя, ка
лендарныя, хронологическія, метеорологическія и другія спра
вочныя.

Увеличеніе формата позволитъ расширить и пополнить всѣ 
отдѣлы газеты;

Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, подписчики получатъ:
52 нумера иллюстрированныхъ приложеній, которые 

будутъ представлять вполнѣ самостоятельное изданіе. Въ нихъ 
будетъ болѣе 500 художественныкъ рисунковъ: портреты исто
рическихъ и современныхъ общественныхъ дѣятелей, историческія, 
бытовыя, современныя иллюстраціи, а также каррикатуры, шах
маты, шашечныя задачи и проч.

Подписная цѣна (съ доставкою): на годъ-*4 руб., на пол
года—2 руб., на три мѣсяца—1 руб., на одинъ мѣсяцъ—50 к.

Допускается самая льготная разсрочка.
Подписка принимается въ главной конторѣ: 0.-Петербургъ, 

Невскій пр., д. № 68—40, а также во всѣхъ книжныхъ мага»- 
яйнахъ, какъ столичныхъ, такъ и провинціальныхъ.
Съ конца ноября 1899 г. газета выходитъ въ большомъ форматѣ.



Открыта подписка на 1900 годъ на 
большой семейный иллюстрированный |и литератур

ный журналъ

Живописное Обозрѣніе
'■! шестьдесятъ пятый годъ изданія, 

издаваемый Спб. акціон. общ. печатнаго дѣла „Издатель* 
подъ редакціею извѣстнаго писателя А. К. Шеллера (А. Ми

хайлова).
Журналъ „Живописное Обозрѣніе*, вступая въ 65 годъ 

своего существованія, постарается поддержать то сочувствіе, кото
рымъ онъ пользовался до настоящаго времени среди своихъ по
стоянныхъ читателей. Представляя изъ себя полную иллюстрацію, 
какъ русской, такъ и заграничной жизни, онъ совершенно спра
ведливо стяжалъ себѣ громкую репутацію лучшаго русскаго иллю
стрированнаго журнала. Блестящая постановка художественной 
части, чуткая отзывчивость на всѣ современныя событія, своевремен
ное ознакомленіе съ ними читателей посредствомъ топко и арти
стически выполненныхъ рисунковъ различными техническими спо
собами, гравюрами, авто- и ксилографіей, въ соединеніи съ пре
краснымъ литературнымъ отдѣломъ, создали „Живописному Обо
зрѣнію* заслуженный, солидный и устойчивый успѣхъ. Оставаясь 
при прежней, уже извѣстной всѣмъ, программѣ, оно, выходя въ 
форматѣ дорогихъ заграничныхъ иллюстрацій, по примѣру про
шлыхъ лѣтъ, и въ нынѣшнемъ году дастъ своимъ подписчикамъ: 
52 нумера художественно-иллюстрированнаго еженедѣльнаго 
журнала (2—2!/2 печатныхъ листа въ изящной обложкѣ), от
мѣчающаго въ гравюрахъ текущую жизнь, повѣсти, разсказы, 
біографіи, географическіе, этнографическіе очерки, рецензіи книгъ 

и проч. свѣдѣнія.



Модная хроника (два раза въ мѣсяцъ), завѣдываніе которой по
ручено опытному лицу.—Шахматный отдѣлъ.—Разныя извѣстія. 
Двѣнадцать книгъ въ форматѣ большихъ толстыхъ журналовъ.

Желая прицать ежемѣсячнымъ приложеніямъ къ журналу 
вполнѣ серьезный характеръ, редакція дастъ своимъ подписчикамъ 
12 книгъ (15—20 печ. лист.), выходящихъ въ 1900 г. по про
граммѣ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ.

Въ составъ каждой книжки войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія 

русскихъ и иностранныхъ авторовъ).
Научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанія.
Статьи по вопросамъ искусства (театръ, живопись, музыка).
Статьи историческаго содержанія (воспоминанія, мемуары, 

автобіографіи и проч.).
Критика и библіографія.
Внутреннее обозрѣніе.
Политическая лѣтопись.

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1900 г., изящно отпечатанный 
на особомъ листѣ плотной бумаги.

Такимъ образомъ, „Живописное Обозрѣніе", замѣняя ежедневную 
газету и ежемѣсячный журналъ, дастъ своимъ подписчикамъ воз
можность слѣдить за всѣми событіями въ цивилизованномъ мірѣ 

и быть постоянно въ курсѣ интеллектуальной жизни народовъ.
Несмотря на новыя, весьма цѣнныя улучшенія въ изданіи, какъ 
въ художественномъ, такъ и въ литературномъ отдѣлѣ, въ 1900 г.

подписная годовая цѣна прежняя:
на годъ съ дост. по Имперіи—8 р., безъ дост. въ Спб.—7 р., 

въ Москвѣ—7 р. 75 к.
На полгода (съ доставкою по Имперіи)—4 р. На три мѣсяца—2 р.

За границу: на годъ 14 руб.
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Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается, йѳ по соглаше
нію съ главною конторою.

Главная контора журнала: Спб., Невскій просп., д. № 68—40

31-й годъ изданія. 
Открыта подписка на 1900 г.

Н И В А.
Иллюстрированный журналъ литературы, поли
тики и современной жизни, со многими прило

женіями.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы" 1900 г.

со всѣми приложеніями:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к. Съ доставкою 

въ С.-Петербургѣ—6 р. 50 к. Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи—7 руб. За границу—10 руб.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „Нивы":
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петровскія 

линіи—6 р. 25 к.,
2) въ Одессѣ, въ книжн. маг. „Образованіе", Рипіѳльѳв- 

ская, № 12—6 р. 50 к.
Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ: въ два срока: при под
пискѣ 4 р. и 1 іюня 1900 г. 3 р., въ три срока: при подпискѣ 

3 р., 1 апрѣля 1900 г. 2 р. и 1 августа 1900 г. 2 р.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и къ казен

ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ др. 
городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг.
казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на 
еще болѣе льготныхъ условіяхъ.



Съ 1900 года „Нива* вступаетъ въ четвертое десятилѣті 
своего существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ об
щенія съ читателями, и постоянно возраставшее съ годами число 
подписчиковъ и сочувствіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питаютъ чита
тели къ „Нивѣ*. Это избавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу Программу при наступленіи каждаго новаго под
писного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и 
жертвъ, старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели 
могутъ быть увѣрены, что и впредь „Нива* и ея ежемѣсячныя 
литературныя приложенія будутъ служить откликомъ на всѣ 
сколько-нибудь значительныя событія дня, что выдающіяся лите
ратурныя и художественныя силы примутъ въ журналѣ участіе 
и что читатели найдутъ въ немъ желаннаго собесѣдника при 
обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, заботитъ и вол
нуетъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матеріала, 
критическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдованій, 
иллюстрацій и статей, посвящонныхъ событіямъ современной по
литической и общественной жизни, „Нива* уже въ теченіе мно
гихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ журналу 
сочиненія выдающихся или классическихъ йашихъ писателей, желая 
эЛ’ймъ, по возможности, содѣйствовать широкому распространенію 
лучшихъ произведеній родного слова. Для будущаго, 1900-го, 
года нами избранъ величайшій послѣ Пушкина русскій писатель 
XIX Вѣка, авторъ „Мертвыхъ Душъ*, „Ревизора" и многихъ 
другихъ классическихъ произведеній,—

И. в. ГОГОЛЬ.
Гоголь, на ряду Сѣ Пушкинымъ,—творецъ современной рус- 

Ской литературы. Не знать Гоголя, значитъ не знать ея славы, 
ея гордости; не знать Гоголя, значитъ не уяснить себѣ источника 



и причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ пренебречь одними изъ 
лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не желать 
вдуматься въ русскую жизнь со всѣми ея несовершенствами и со 
всѣми ея богатыми силами. Гоголя можно перечитывать десятки 
разъ и все открывать въ немъ новыя красоты, новые поводы къ 
тому „смѣху сквозь слезы", который нравственно насъ возвы
шаетъ, потому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, кто не
навидитъ зло. Гоголь представилъ такой глубокій, трезвый, без
пощадный анализъ русской жизни, что своими геніальными про
изведеніями увлекъ все русское общество.

Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ худо
жественныхъ достоинствъ и интереса, который они непрерывно 
возбуждаютъ, творенія Гоголя имѣютъ также и громадное образо
вательное значеніе. Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ школѣ. 
Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, ни одна школа, ни одна семья 
обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя еще мало 
распространены. Все это насъ и побуждаетъ дать въ будущемъ 
году нашимъ читателямъ, въ качествѣ приложенія къ „Нивѣ", 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
II. В. ГОГОС2Е5Т.
Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, 

провѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ 
соотвѣтствовать великому значенію Гоголя. До сихъ поръ луч
шимъ изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное 
покойпымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ 
много лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это из
даніе далеко не можетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ 
присоединились еще два^обширныхъ дополнительныхъ тома, и ли
цамъ, желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за полное 
собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться пятью томами.
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Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненій 
Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы безупречно, мы по
ручили лучшему знатоку Гоголя въ настоящее время, В. И. Шен- 
року, значительно дополнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ 
матеріаломъ и, кромѣ того, составить для него біографію великаго 
писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ въ 
редакціонномъ отношеніи, такъ и по полнотѣ, предлагаемое нами 

полное собраніе сочиненій И. В. ГОГОЛЯ, 
въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ Гоголя 
и еъ нѣсколькими собственноручными его рисунками,—удовлетво
ритъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 12-ти то
мовъ будетъ приблизительно слѣдующее:

Томъ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предувѣ
домленіе Н. С. Тихонравова и предисловіе В. И. Шенрока.— 
Біографическій очеркъ, В. И. Шенрока.—Предисловіе Н. В. 
Гоголя къ первому изданію его сочиненій,—„Вечера на хуторѣ 
близъ Диканьки*. Часть I. Предисловіе. „Сорочинская ярмарка*. 
„Вечеръ наканунѣ Ивана Купала*. „Майская ночь, или утоплен
ница*. „Пропавшая грамота*. Часть П. Предисловіе. „Ночь 
передъ Рождествомъ*. „Страшная месть*. „Иванъ Ѳедоровичъ 
Шпонька и его тетушка*. „Заколдованное мѣсто*.—Примѣчанія 
редактора.

Томъ II. „Миргородъ*. Часть I. „Старосвѣтскіе помѣщики*. 
„Тарасъ Бульба*. Часть II. „Вій“. „Повѣсть о томъ, какъ по
ссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ*.—Мало
россійскія слова, встрѣчающіяся въ первыхъ двухъ томахъ.— 
Примѣчанія редактора.

Томъ III. Повѣсти. „Носъ*. „Портретъ* (въ поздпѣйшой 
редакціи). „Шинель*. „Коляска*. „Римъ* (отрывокъ).—Комедіи. 
„Ревизоръ*.—Примѣчанія редактора.

Томъ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ 
съ собственноручнаго наброска послѣдней сцены „Ревизора*.— 



Приложенія къ комедіи „Ревизоръ".—„Женитьба“.—Драматиче
скіе отрывки и отдѣльныя сцены.—„Игроки". „Утро дѣлового 
человѣка". „Тяжба". „Лакейская". „Отрывокъ". „Театральный 
разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи".—Примѣчанія ре
дактора.

Томъ V. Автографъ Гоголя.—„Похожденія Чичикова иЛи 
Мертвыя Души". Поэма. Томъ 1.—Примѣчанія редактора.

Томъ VI. Приложенія къ первому тому „Мертвыхъ Душъ". 
—„Похожденія Чичикова или Мертвыя Души". Поэма. Томъ 2 
(въ исправленной редакціи). -Примѣчанія редактора.

Томъ ѴП. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.— 
Примѣчанія редактора.

Томъ ѴШ. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. 
(Продолженіе).—Примѣчанія редактора.

Томъ IX. I. „Юношескіе опыты".—II. „Арабески". Часть 
первая.—Примѣчанія редактора.

ТомъХ. „Арабески". Часть вторая.—Примѣчанія редактора.
Томъ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе 

„Сочиненій Гоголя". Программа лекцій и библіографія среднихъ 
вѣковъ. Выдержки изъ лекцій по исторіи среднихъ вѣковъ. Аль
фредъ. Введеніе въ древнюю исторію. Наброски изъ древней 
исторіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
„Миргородѣ", 1835 г.). Петербургскія записки 1836 года. Ре
цензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" Пушкина. Рецензіи, на
писанныя для „Современника" Пушкина. Предувѣдомленіе для 
тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора". 
Дополненіе къ „Развязкѣ Ревизора". Ночи на виллѣ. Наброски, 
выписки, отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, на
печатанной въ „Москвитянинѣ". Меримэ.—Примѣчанія редактора.

Томъ ХП. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ 
годовъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесно
сти. Одна изъ первоначальныхъ редакцій второго тома „Мертвыхъ 



Душъ*. Страницы, передѣланныя авторомъ по выходѣ въ свѣтъ 
перваго тома „Мертвыхъ Душъ*. Вновь найденныя страницы изъ 
второй части „Мертвыхъ Душъ*. Размышленія автора о нѣкото
рыхъ герояхъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ*. 1846-й годъ. О 
сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изданіи русскаго сло- 
варя. Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. Отроки, 
написанныя за нѣсколько дней до кончины.’—Приложенія. Сгана- 
релль. Дядька въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ Джіованни Жиро. Переведена съ итальянскаго подъ 
редакціей Н. В. Гоголя).—Примѣчанія редактора.
На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гоголя, которое 
составитъ „Сборникъ Нивы* на 1900 годъ, будутъ попрежнему 

выходить въ срединѣ каждаго мѣсяца
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛО

ЖЕНІЯ,
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, сти
хотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи 
историческаго, критическаго, естественно-научнаго, этнографиче

скаго и техническаго содержанія.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ* 1900 г. будетъ 

приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключаю
щій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ* и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно прило
женныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе ЗОО 
рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около ЗОО чер
тежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою* контракту съ одной изъ лучшихъ 
фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ* и въ 1900 году 
будутъ выходить одновременно съ парижскими изданіями, и, та
кимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ „Нивы* будутъ появляться 
послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ*.
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Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ исполнены французскими художниками-граверами по фо
тографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, 
и поэтому являются не только художественными картинками, но 
и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ* цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домо
водству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № „Нивы* подписчики получатъ „СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ*, отпечатанный въ нѣсколько красокъ

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без
платно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ 
(а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются 
деньги; также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-Петербургъ, 
въ контору журнала „Нива* (А. Ф. Марксу), Малая Морская, 
домъ № 22.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

издаваемый безъ предварительной цензуры подъ редакціей 
Ѳ. В. Езерскаго.

Цѣна: разсрочка по 1 руб. за 2 мѣсяца, за полгода—3 руб., 
за годъ—6 руб., съ приложеніями—9 руб., за границу—12 р.

Приложенія: учебники, руководства, пособія и сочииенія по
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счетоводству входили и будутъ входить въ высылаемый подписав
шимся съ приложеніями

ежемѣсячный
ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВЪ, 

издаваемый безъ предварительной цензуры подъ редакціею 
Ѳ. В. Езерскаго.

Цѣна за годъ отдѣльно 3 рубля.
Адресъ: С.-Петербургъ, Садовая, 18, уг. Невскаго пр. 

Москва, Б. Тверская, 18, д. Ѳ. В. Езерскаго.
Журналъ „Практическая Жизнь'—еженедѣльный, безъ пред

варительной цензуры, органъ, посвященный вопросамъ, касающимся 
русской практической жизни: финансовъ, статистики, торговли, 
промысловъ, литературы практической жизни, библіографіи и су
дебной хроники.

Программа журнала—удовлетворительно полная и русскіе 
практическіе люди найдутъ въ номерахъ „Практической Жизни® 
отвѣты на вопросы, занимающіе ихъ, на вопросы по ихъ спеці
альности, на вопросы общечеловѣческіе, не чуждые и философу и 
простому человѣку, скромно работающему на нивѣ практической 
жизни.
Цѣна журнала общедоступная: за годовое изданіе, состоящее изъ 
52 номеровъ, большихъ, на хорошей бумагѣ напечатанныхъ, изящ

ныхъ тетрадей, съ пересылкою—6 р., за полгода—3 р.
Разсрочка по 1 руб. за 2 мѣсяца.

За приложеніе къ „Практической Жизни®—ежемѣсячный „жур
чалъ Общества Счетоводовъ® съ пересылкою за годъ 3 руб. 
Гг. члены Общества Счетоводовъ, какъ оплачивающіе уже член

скій взносъ, платятъ половину.
Направленіе и содержаніе номеровъ будетъ всецѣло посвящено 

русской практической жизни.
Девизомъ своего органа мы беремъ: обсужденіе на нашихъ 
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страницахъ всего достойнаго подражанія, примѣненія, введенія 
въ жизнь.

Въ научномъ отдѣлѣ говорится о финансахъ, о счетовод
ствѣ, о контролѣ, о коммерческихъ наукахъ; въ «удебномъ отдѣлѣ 
помѣщаются отчеты о дѣлахъ, выдающихся и интересныхъ для 
практической жизни; затѣмъ дается разборъ отчетовъ, преимуще
ственно образцовыхъ, достойныхъ подражанія, и, наконецъ, имѣются 
отдѣлы: библіографическій, справочный и объявленія. Имѣется 
также отдѣлъ повѣстей, очерковъ, разсказовъ изъ практической 
жизни.

Русская періодическая печать не богата чисто-практическими 
свѣдѣніями, и вотъ этотъ-то пробѣлъ и беретъ на себя попол
нить нашъ журналъ, желающій и по духу, и по направленію 
служить тому, чего требуетъ отъ каждаго практическая жизнь.

Задача эта безспорно широкая и благотворная. Надъ нею 
потрудиться и благородно, и должно. Выполненіе ея болѣе чѣмъ 
желательно.

Не скрываемъ отъ себя трудностей на этомъ пути; но мы 
вѣруемъ и надѣемся, что насъ встрѣтитъ взаимная помощь. Мы 
будемъ стремиться разрѣшать задачи практической жизни, а люди 
практической жизни помогутъ намъ въ рѣшеніи ихъ.

Статьи, сообщенія и объявленія для помѣщенія въ журна
лахъ просимъ доставлять въ редакцію за подписью и адресомъ 
автора. Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, 
признаются безплатными.

Статьи, по усмотрѣнію редактора, исправляются.
Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудобными къ 

напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣсяцевъ въ редакціи 
для возвращенія по личному востребованію; возвращеніе же ихъ 
по почтѣ редакція на себя не принимаетъ.
Плата за объявленія: за каждую строчку петита или за мѣсто, 
ею занимаемое: впереди текста 30 к„ на послѣдней страницѣ 
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10 к. За объявленія, сдаваемыя на 3 раза, дѣлается скидка 
20%, а на 10 разъ—ЗЗ^з’/о.

Съ подпискою адресоваться въ редакцію журнала „Практическая 
Жизнь*: С.-Петербургъ, Садовая, 18, уголъ Невскаго просп.;

Москва, Б. Тверская, 18, д. Ѳ. В. Езерскаго, № 18.

О подпискѣ на общественно-педагогическую и литературную 
еженедѣльную газету 

„Жизнь и Школа” 
съ приложеніемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ*.

(Годъ XII).
„Жизнь и Школа* имѣетъ цѣлью служить органомъ объединенія 
русскихъ учителей и интересамъ лицъ, стоящихъ близко къ дѣлу 

образованія въ Россіи, и издается по слѣдующей программѣ:
1) Правительственныя узаконенія и распоряженія, касающіяся 

образованія въ Россіи.
2) Научно-популярныя статьи (съ чертежами и рисунками).
3) Мелкіе повѣсти и разсказы (бытовые и историческіе), 

путешествія, очерки и др. подоб. произведенія.
4) Статьи но педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, училище

вѣдѣнію, школьной гигіенѣ. Очерки по народному образованію въ 
Россіи и на Западѣ.

5) Русская печать о школьномъ дѣлѣ. Мнѣнія и сужденія 
печати по педагогическимъ вопросамъ.

6) Библіотечное дѣло въ Россіи и за границей. Организація 
общественныхъ и школьныхъ библіотекъ и др. образовательныхъ 
учрежденій для народа.

7) Библіографія. Критика и рецензіи педагогическихъ сочи
неній, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, разборъ учебниковъ 
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и пособій. Обозрѣніе періодическихъ изданій, какъ общихъ, такъ 
и спеціальныхъ: научныхъ, педагогическихъ и т. п.

8) Корреспонденціи. Современное обозрѣніе воспитанія и обу
ченія у насъ и за границей.

9) Политическія извѣстія и новости русской жизни. Обозрѣ
ніе выдающихся событій въ Россіи и др. государствахъ.

10) Смѣсь. Наблюденія и замѣтки изъ школьнаго міра. 
Педагогическія темы.

11) Справочный указатель. Справки и указанія по различ
нымъ практическимъ вопросамъ учебнаго дѣла и школьнаго быта.

12) Что намъ пишутъ. Письма и сообщенія въ редакцію.
13) Книжный листокъ. Свѣдѣнія о вновь вышедшихъ кни

гахъ и указатель статей, встрѣчающихся въ повременныхъ изда
ніяхъ и заслуживающихъ вниманія какъ учителей, такъ и вообще 
образованнаго читателя.

14) Почтовый ящикъ. Отвѣты редакціи.
15) Объявленія. Послѣднія печатаются па первой стр. по 

50 коп., на послѣдней по 10 кои. Подписчики (годовые) печа
таютъ безплатно.

При газетѣ издается, въ видѣ приложенія, особый сборникъ, 
подъ заглавіемъ „Школьное Обозрѣніе", въ которомъ по
мѣщаются статьі, по объему, не удобныя для еженедѣльнаго из
данія, а также портреты Августѣйшихъ Особъ и выдающихся 
дѣятелей въ сферѣ государственной дѣятельности, благотворитель
ности и народнаго образованія.

Подписная цѣна съ доставкой и перес. 5 р., за полгода 
3 руб. и за три мѣсяца 2 руб., для начальныхъ школъ и учи
телей 4 руб., за границу 6 р. за годъ.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные комплекты 
газеты за 1893 и 1894 гг. можно получать за два р., 1895 и 
1896 гг. по три руб. за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни 
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пользуются особой уступкой. .Подписчики, пріобрѣтающіе за всѣ 
годы пользуются, сверхъ того, уступкой 50%.

Вышедшіе №№ „Школьнаго Обозрѣнія“ и „Жизнь и Шк.“ 
тек. года, по требованію, высылаются наложеннымъ платежомъ 
на счетъ конторы.

Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Шко
ла": С.-ІІетербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-издатель М. Е. Виноградовъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
на журналъ политики, литературы и общественной 

жизни

„РОДНАЯ РЪЧЬ“.
Въ 1900 г. подписчики журнала „Родная Рѣчь" получатъ:

21 КНИГИ каждая размѣромъ отъ 5—10 печатныхъ ли
стовъ или 100—150 страницъ текста, состоящаго изъ передовыхъ 
статей по вопросамъ внутренней общественной жизни и по обо
зрѣнію внѣшнихъ политическихъ сношеній, журнальнаго и газет
наго обозрѣнія, статей по сельско-хозяйственной и фабрично-про
мышленной дѣятельности, научныхъ извѣстій, театрально-музы
кальной хроники, романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихо
твореній и т. ц. при постоянномъ участіи извѣстныхъ русскихъ 
писателей и публицистовъ. Въ числѣ 24 книгъ.

2 книги будутъ заключать полное собраніе сочиненій М.
ГО. Лермонтова.

. 1 книга полное собраніе басонъ И. А. Крылова.
1 книга новѣйшее сочиненіе графа Л. Я. ТОЛСТОГО 

„Воскресеніе", романъ въ 3-хъ частяхъ.
Такимъ образомъ подписчики журнала „Родная Рѣчь" за 
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баснословно дешевую цѣну всего 3 руб. получатъ помимо массы 
интереснаго общежурнальнаго матеріала полныя собранія сочине
ній двухъ Великихъ писателей, какъ М. Ю. Лермонтовъ и И. А. 
Крылова, а также новѣйшее только что законченное сочиненіе 
великаго современнаго русскаго писателя—графа Л. Н. Толстого.

Книги будутъ печататься на лучшей бумагѣ новѣйшими 
шрифтами и будутъ представлять собой цѣнное пріобрѣтеніе для 
самыхъ дорогихъ библіотекъ.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкой во всѣ города Рос
сійской Имперіи 3 руб.

Подписку просимъ адресовать въ главную контору журнала:
Москва, Варсонофьевскій нор., домъ Кудрявцева.

Открыта подписка на 1900 годъ
{годъ пятнадцатый)

на иллюстрированный журналъ

М А Л 10 Т К А“
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 Россіи 2 р. 50 к.
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно 

въ Москву, въ редакцію журнала „Малютка*.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопеечныя марки.
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ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ ВЪ РОССІИ.
Новый журналъ 

литературный, политическій научный и художе
ственный

„ИЛЛЮСТРАЦІЮ*
съ 1-го ноября 1899 года выходитъ три раза въ недѣлю боль

шими нумерами.
Программа изданія слѣдующая:

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портреты со
временныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи къ статьямъ 
научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ современнымъ событіямъ и 
каррикатуры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотво
ренія русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по разнымъ 
вопросамъ въ области наукъ и искусствъ (живопись, скульптура, 
театръ и музыка, съ приложеніемъ нотъ), статьи историческаго 
содержанія, описанія достопримѣчательныхъ древностей, біографіи 
современныхъ и прежнихъ дѣятелей, литературно-художественная 
критика, обозрѣніе политической и общественной жизни (русской 
и иностранной), свѣдѣнія по хозяйству и домоводству, игры, за
бавы, шутки, шарады, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ „Иллюстрація" замѣняетъ собою художе
ственное изданіе, литературный журналъ и кромѣ того,—выходя 
черезъ день—замѣняетъ иллюстрированную политическую газету

Лучшіе писатели и художники обѣщали „Иллюстраціи" свое 
сотрудничество.

Въ первыхъ №36 начнутся печатаніемъ: „Воздушные замки", 
романъ В. А. Тихонова; „Отъ глубины души", повѣсть И. Н. 
Потапенко; „Батюшка", романъ П. М. Невѣжина; разсказы кн. 
Д. П. Голицына (Дм. Муравлина); „Морская сказка", повѣсть
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А. В. Амфитеатрова; „Американскіе очерки* В. М. Дороше
вича и др.

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 
страницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печатаемыхъ 
на роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ текста на полу
веленевой бумагѣ.

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

Подписная цѣна: 5 руб. за годъ безъ доставки 156 
съ доставкой и пересылкой 6 руб.

За два мѣсяца одинъ рубль.
Контора и редакція: С.-Петербургъ, Больш. Подъяческая, 22. 

Телефонъ 917.
Отдѣленія конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ га

зеты „Россія* и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.
Редакторъ-издатоль Н. Я. Ростовцевъ.

Объ изданіи въ 1900 году иллюстрированнаго научно-практиче
скаго популярнаго журнала

ДѢЛО
Полные экземпляры за 1894, 95, 96, 97 и 98 годы съ пере

сылкой —по одному рублю за каждый годъ.
Цѣна за годъ въ 1900 г. съ пересылкой два рубля. За 1/ъ года 

1 руб. 10 коп.
Оъ 1900 года журналъ „Дѣло* вступаетъ въ седьмой годъ 

изданія. ІПестилѣтняя практика показываетъ, что въ Россіи суще
ствуетъ большой спросъ на научно-практическія свѣдѣнія, и этотъ 
спросъ редакція „Дѣла* етарается по мѣрѣ возможности удовле
творить.
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„Дѣло* въ 1900 году будетъ выходить по слѣдующей про
граммѣ:

1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи наукъ и ихъ примѣненія къ 
практической жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по гигіенѣ, пре
дупрежденію и лѣченію болѣзней. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 
5) Дѣтскія игры; новыя книги; смѣсь; справочный отдѣлъ. 6) 
Относящіеся къ тексту рисунки. 7) Объявленія. 8) Безплатныя 
приложенія.

Какъ и прежде, подписчики журнала „Дѣло" имѣютъ право 
обращаться въ редакцію за всевозможными справками и разъяс
неніями, прилагая три 7-коп. почтовыя марки для отвѣта про
стымъ письмомъ и четыре такія же марки—заказнымъ. На за
просы, имѣющіе общій интересъ, отвѣты будутъ печататься въ 
журналѣ.

За 6 лѣтъ изданія редакціей дано много тысячъ такихъ 
отвѣтовъ и получено множество благодарностей. Жители провин
ціи, 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, дѣйствительно полемные. Важны также 
разъясненія разныхъ практическихъ вопросовъ, наприм., что вы
годнѣе (при извѣстныхъ условіяхъ)—локомобиль, вѣтряный или 
водяной двигатель? Какое изъ нѣсколькихъ сочиненій по извѣст
ному вопросу лучше? Какой еѣвооборотъ завести? и т. д. Каж
дому подписчику редакція „Дѣла* даетъ совѣтъ, который не 
рѣдко совершенно невозможно получить, даже имѣя знакомыхъ 
въ Москвѣ, такъ какъ послѣдніе не могутъ знать многихъ от
раслей, да и давать имъ порученія не всегда удобно. Журналъ 
„Дѣло* избавляетъ провинціаловъ отъ этихъ затрудненій.

Желающіе ознакомиться съ характеромъ журнала „Дѣло* 
могутъ пріобрѣсти его за одинъ изъ предыдущихъ годовъ (есть 
полные экземпляры за годы 1894—98, цѣна одинъ рубль за 



годъ съ пересылкой). Цѣна „Дѣла* съ перес. на 1900 г.: на 
годъ 2 руб., на Уг года 1 руб. 10 коп.

Изъ редакціи „Дѣла* можно также выписывать:
1) „Указатель дней недѣли съ Пасхаліей*, замѣняющій, по 

обоимъ стилямъ, календарь на 2,200 лѣтъ отъ Р. Хр. (цѣна съ 
пересылкой 1 руб.). Соч. д-ра М. Глубоковскаго. Этотъ „Указа
тель* безъ порчи въ пути можетъ быть высылаемъ лишь по же
лѣзнымъ дорогамъ, иначе лучше приготовить его самому, и гото
вые листы высылаются за четыре 7-коп. почт. марки.

2) „Стѣнной указатель погоды*, предсказывающій погоду за 
нѣсколько дней впередъ. Д-ра М. Глубоковскаго. Высылается за 
три 7-коп. почтовыя марки.

3) „Гигіена голоса*. Для артистовъ, учителей, учениковъ и 
любителей пѣнія, ораторовъ и проповѣдниковъ. Составилъ д-ръ 
М. Глубоковскій, врачъ при Императорскихъ Московскихъ театрахъ. 
Сочиненіе одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія и Учебнымъ ври Св. Синодѣ. Цѣна съ перс. 1 руб. 
20 коп.

Адресъ редакціи: Москва, Мал. Дмитровка, Воротниковскій 
пер., д. Ляпиныхъ. Иногородніе могутъ адресовать просто: Москва, 
журналу „Дѣло*, такъ какъ подробный адресъ почтанту 
извѣстенъ.

Редакторъ-издатель Д-ръ М. Н. ІлуОоновскій.

Печатать разрѣшается. 31 декабря 1899 года. 
Цензоръ, Ректоръ Витебской дух. семинаріи, 

архимандритъ Константинъ.
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