
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 

Духовной семинаріи въ г. Ви- 
-“*т'ет?кѣ  и у всѣхъ благочин

ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣпа за годъ пятъ руб.,і 
а за полгода три руб.

съ пересылкой.
I

3 января 1901 года.

ОТДѢЛЪ" ШіІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
О кредитѣ на устройство и содержаніе начальныхъ церков

ныхъ школъ.
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 

промышленности, наукъ и торговли и государственной экономіи и 
въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода о кредитѣ на устройство и содержаніе на
чальныхъ церковныхъ школъ, мнѣніемъ положилъ'.

I. Присвоить уѣзднымъ наблюдателямъ школъ церковно-при
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ходскихъ и грамоты изъ безприходныхъ священниковъ окладъ со
держанія въ 1.200 руб. въ годъ каждому и право на полученіе 
пенсіи, въ размѣрѣ 500 руб. за 25 лѣтъ службы.

II. Отпускать изъ Государственнаго казначейства съ 1901 г. 
въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ по смѣтамъ Святѣйшаго 
Синода на нужды начальнаго народнаго образованія, по три 
милліона пятисотъ восемнадцати тысячъ пятисотъ семиде
сяти рублей въ годъ, въ томъ числѣ: по три милліона четы
реста шестидесяти семи тысячъ восьмисотъ двадцати рублей 
на устройство и содержаніе школъ церковно-приходскихъ и гра
моты, по сорока пяти тысячъ пятидесяти рублей на добавоч
ное вознаграждѳиіе уѣздныхъ наблюдателей означенныхъ школъ 
изъ безприходныхъ священниковъ, по три тысячи рублей на 
содержаніе епархіальнаго наблюдателя во Владивостокской епархіи 
и по двѣ тысячи семисотъ рублей на вознагражденіе трехъ 
окружныхъ наблюдателей въ той же епархіи.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта, 5-го іюля 1900 г., Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

Разъяснительныя постановленія Святѣйшаго 
Синода.

Отъ 29 ноября—4 декабря 1900 года, за № 5018, по 
возбужденному однимъ епархіальнымъ преосвященнымъ хода
тайству о дозволеніи вѣнчать вступающихъ въ третій бракъ 
безъ разрѣшенія на то каждый разъ епархіальнаго архіерея 
и о разъясненіи при этомъ вопроса относительно епитиміи, 
налагаемой на вступающихъ въ третій бракъ-

Въ разрѣшеніе сего ходатайства, Святѣйшій Синодъ разъ
яснилъ, что ни церковными правилами, ни гражданскими узако- 
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веніяии не возбранено мірянамъ вступленіе въ третій бракъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ не установлено и обязательства для лицъ, всту
пающихъ въ таковой бракъ, испрашивать на то разрѣшенія епар
хіальнаго архіерея не имѣетъ законнаго основанія, о чемъ Свя
тѣйшій Синодъ и увѣдомилъ епархіальное начальство, возбудившее 
означенное ходатайство, указомъ, присовокупивъ въ ономъ, что на 
троебрачныхъ, по силѣ 50 ир. святого Василія Великаго, публич
ная епитимія не налагается, а назначенная имъ, по 52 пр. Но
моканона, епитимія духовными ихъ отцами должна быть проходима 
подъ наблюденіемъ и руководствомъ сихъ послѣднихъ и подлежитъ, 
согласно 102 пр. Всел. соб., сокращенію, по ревности проходя
щихъ покаяніе^

(„Церк. Вѣд.“ № 52).

Распоряженія епархіальнаго начальства.
1. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 18 декабря 1900 г., 

за № 4809, заштатный псаломщикъ Григорій Кудрявцевъ опре
дѣленъ на свободное мѣсто псаломщика при Боровичской цер
кви, Цриссенскаго уѣзда.

2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 21 декабря 1900 г., 
за № 4884, допущенный къ исправленію должности псаломщика 
при Храповичской церкви Василій Піотровичъ отрѣшенъ отъ 
мѣста.

3. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 21 декабря 1900 г., 
за № 4891, окончившій курсъ Витебской духовной семинарій Ев- 
ѳимій Околовичъ опредѣленъ на свободное мѣсто псаломщика при 
Велижскомъ Свято-Духовскомъ соборѣ.

4. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 22 декабря 1900 г., 
за № 4908, исправляющій должность псаломщика при Казанов- 
ской церкви, Лепельскаго уѣзда, Адріанъ Хруцкій, согласно про
шенію, уволенъ отъ должности.



4

Сообщеніе Полоцкой духовной консисторіи.
Псаломщикъ Граверской, Двинскаго уѣзда, церкви Влади

миръ Вйхманъ, вслѣдствіе ходатайства его, перемѣщенъ на долж
ность учителя Ужвалдскаго 2-го народнаго училища, того же уѣзда.

Отъ Витебскаго Отдѣла Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества.

(Си. № 24 „ІІол. Еп. Вѣд.“ 1900 г.).

Витебскій Отдѣлъ имѣетъ честь извѣстить, что въ пользу 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества сдѣлали 
пожертвованія слѣдующія лица: 3) благочинный 1-го Велижскаго 
округа протоіерей Василій Никифоровскій взносъ члена-сотрудни- 
ка—10 р.; 4) по сборному листу за № 3384: Бѣлохвостовской 
церкви свящ. Іоаннъ Пороменскій—1 р. 50 к., Лутзяпской ц. 
свящ. Г. Журавскій—50 к., Туричинской ц. свящ. В. Ліоренце- 
вичъ—1 р., Стаецкой ц. свящ. Вл. Кудрявцевъ—1 р., Топор- 
екой ц. свящ. Вл. Блажевичъ—1р., Соколовъ Вас., псал. —25 к., 
Новохованской ц. свящ. Ди. Зубовскій—1 р., Ширяевъ П., псал. 
—15 к , Шульгинской ц. свящ. Онуфрій Шостакъ—1 р., Кри- 
венокъ Ефр., псал,—50 к., Ивановской ц. свящ. Павл. Мураш
кинъ—1 р., Невельскій протоіерей Ди. Гнѣдовскій—2 р., Спас
скій Никан., свящ.—1 р., Серебрениковъ Петръ, свящ.—1 р., 
Бобровскій Герасимъ, діаконъ—20 к., Серебрениковъ Софроній, 
свящ.—1 р., Аѳанасьевъ Александръ, псал.—25 к., учитель Еме- 
иецкаго нар. уч. В. Ракитскій—50 к., Еврейнова Александра— 
1 р., учительница Заверѳжской церк.-пр. школы А. Авласенкова— 
50 к., Завережской ц. псал. Ан. Голодковскій—25 к., Завереж- 
екой ц. свящ. К. Борисовичъ—63 к., церковный староста Завереж
ской церкви Никита Гучко—30 коп., церковный сторожъ при 
Завережской ц. Семенъ Григорьевъ—10 к., а всего по сему сбор
ному лмсту чрезъ о. благочиннаго 1 Невельскаго округа поступило
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17 руб. 88 коп.: 5) по сборному листу за №3365: благочин
ный свящ. Гѳорг. Смирновъ—10 р., Руднянской ц. свяіц. Ни
колай Борисовичъ—1 руб., псал. Михаилъ Алхимовичъ—25 к., 
Вировлянской ц. свящ. И. Жгунъ—1 р., Вировлянской ц. свящ- 
Игн. Вишневскій—1 р., діаконъ Іаковъ Лузгинъ—20 к., псал. 
Никаноръ Соколовскій—25 к., Обольской ц. свящ. В. Дроздов
скій—1 р., нсал. Ст. Королевъ—25 к., псал. Ив. Короткевичъ— 
25 к., Холомерской ц. свящ. Іоаннъ Забѣлинъ—1 р., псал. В 
Забѣлинъ—30 к., Борковской ц. свящ. Антоній Мадзолевскій—1 р.,- 
нсал. Сергій Цвѣтковъ—20 к., Козьянской ц. свящ. Арж. Саха
ровъ— 1 р., діаконъ Романъ Смовржецкій—30 к., псалбмщ. Ив. 
Туринъ—30 к., Азарковской п. свящ. Ник. Кнышевскій—1 р., 
псал. Ив. Никѳновичъ—20 к., Долгопольской ц. свящ. Ѳ. Бори
совичъ—1 р. 50 к., псал. Ив. Ласскій—20 к., Стайкинской ц. 
свящ. Іоаннъ Капусцинскій—1 р.. псал. В. Марковскій—25 к., 
Леховской ц. свящ. II. Троицкій—1 р., псал. Ник. Высоцкій- 
25 к., Дубокрайской ц. свящ. Игнатій Игнатовичъ—1 р., псал. 
Мих. Лопатинскій—25 к., итого по сему сборному листу чрезъ 
о. благочиннаго 2 Городокскаго округа поступило 25 руб. 95 коп.і 
6) отъ настоятеля Леиельскаго собора протоіерея Іоанна Довгялло 
взносъ члена-сотрудника—10 р.; 7) по сборному листу за
№ 3369: Лѳпельскій уѣздный предводители дворянства - 1 руб., 
Д. Д. Щелинъ—1 р., Лепельскаго собора свящ. Ф. Лузгинъ— 
1 р., Ушачской ц. свящ. Владимиръ Борисовичъ—50 к., Заве- 
чельской ц. свя*іц.  Дука Тараткѳвичъ—1 р., Несинской ц. свящ. 
А. Сченсновичъ—1 р., Старо-Лепельской ц. свящ. Ст. Забѣлинъ 
—1 р., Мосарской ц. свящ. Мих. Піаровскій—50 к., Городче- 
вичской ц. свящ. Ст. ПІиркевичъ—50 к., Вороньской ц. свящ. 
К. Бѣлявскій—50 к., итого по сему сборному листу чрезъ о. 
благочиннаго 1-го Лепельскаго округа получено 8 руб.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Воззванія.
I.

Милостію Божіею, молитвами любящаго Своего народа воз
сталъ Государь Императоръ отъ болѣзни.

Чье сердце не билось тревожно во дни недуга Царя, чье 
«ердце радостно не бьется нынѣ при желанной вѣсти о Его вы
здоровленіи!

Къ Богу, тому Богу, которымъ царствуютъ Цари, обращаются 
въ настоящую минуту мысли и сердца съ благодареніемъ за яв
ленную Россіи милость.

Чѣмъ-жѳ ознаменовать людямъ вѣрноподданнымъ и благоче
стивымъ эту благодарность свою, какой достойный даръ принести 
Владыкѣ міра?

Въ далекой Сибири грустно стоятъ недостроенные храмы: 
не отсутствіе усердія у окрестнаго населенія—отсутствіе средствъ— 
тому причиною. Съ крайняго востока изъ Уссурійскаго края про
ситъ Архипастырь о помощи въ сооруженіи четырехъ новыхъ цер
квей. Доносятся молящіе зовы переселенцевъ, закинутыхъ въ сот
няхъ верстъ отъ Дома Божія въ мѣстныя дебри Томской и Ени
сейской губерній и въ безконечныя степи Акмолинской области.

Не благовременно ли въ настоящіе дни сердечнаго умиленія 
и благодарности отозваться на эти мольбы и нужды, и вспомнить, 
что ничего не можетъ быть чище и святѣе, какъ знаменовать 
свою благодарность Богу и угодникамъ Его сооруженіемъ въ честь 
ихъ храмовъ!

Одесса на этмхъ дняхъ положила основаніе церковнострои- 
тельству въ память выздоровленія Государя Императора. Да по
слѣдуютъ этому примѣру всѣ истинные сыны земли Русской и 
откроютъ Сибирскимъ переселенцамъ возможность предъ алтаремъ 
Всевышняго молиться о долгоденствіи возлюблепнаго Государя 
нашего Николая Арександровича.
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Пожертвованія принимаются въ канцеляріи Комитета Мини
стровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій Дворецъ) и во всѣхъ казна
чействахъ губернскихъ и уѣздныхъ—на депозитъ названной кан
целяріи.

II.
Лѣтомъ настоящаго года шайки мятежныхъ китайцевъ от

крыли враждебныя дѣйствія противъ Россіи. По Высочайшему 
Государя Императора повелѣнію объявлена' была мобилизація въ 
Сибири. Неустрашимо пошли впередъ на боевое крещеніе молодыя 
Сибирскія войсковыя части. Рядомъ славныхъ подвиговъ ознаме
новалось побѣдоносное шествіе сибирскаго казака и солдата по 
владѣніямъ Поднебесной Имперіи. Но не дешево досталась побѣда 
надъ несмѣтными китайскими полчищами,—нѣкоторые изъ хра
брыхъ борцовъ положили свою жизнь за Царя и отечество на 
бранныхъ поляхъ въ иновѣрной странѣ.

Возвращаются теперь побѣдоносныя войска на родину и по
спѣшатъ герои китайской войны и ихъ семьи въ храмы Божіи 
молиться за усопшихъ и умиленнымъ сердцемъ благодарить 
Бога за спасеніе избѣжавшихъ вражескихъ ударовъ отцовъ и 
братьевъ своихъ.

Но, нѣтъ, не всѣмъ дана такая радость христіанская! Вер
нутся покрывшіе себя боевою славою сибирскіе воины въ свои 
заброшенные въ снѣжныхъ равнинахъ глухіе поселки, и во мно
гихъ мѣстахъ негдѣ будетъ имъ и ближнимъ ихъ благодарить 
Господа Бога за свое спасеніе и возносить молитвы о братьяхъ, 
на брани животъ свой положившихъ.

Вспомнимъ это, православные, въ великій праздникъ Рожде
ства Христова!

Пожертвованія на достройку начатыхъ сибирскихъ цер
квей и сооруженіе новыхъ храмовъ въ Сибири принимаются въ 
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Канцеляріи Комитета Министровъ, С.-Петербургъ, Маріинскйі 
Дворецъ.

Вакантныя мѣста.
Т/салоліі^мчвскія:

а) при Храповичской церкви, Витебскаго уѣзда, и б) при 
Казановской церкви, Лепельскаго уѣзда.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Открыта подписка
на церковный журналъ

„Приходская Жизнь"
на 1901 годъ—третій годъ изданія.

Каждый православный, не потерявшій связи со святою цер
ковью, знаетъ, какъ дорогъ для русскаго человѣка „свой при
ходъ “ со святымъ храмомъ, съ приходскими праздниками, крест
ными ходами, съ роднымъ училищемъ при храмѣ и со всѣмъ стро
емъ приходской жизни.

Приходъ есть малое Христово стадо—неразрывная часть 
великой вселенской Христовой церкви. Въ своемъ приходѣ право
славный христіанинъ можетъ получить все, что нужно для устрое
нія благочестивой земной жизни и для приготовленія къ будущему 
вѣку, гдѣ всѣ члены Христовой церкви сольются въ единомъ вѣч
номъ царствѣ небесномъ.

Журналъ „Приходская Жизнь®, программою своею обнимая 
всѣ стороны церковно-религіозной жизни православныхъ приходовъ, 
ставитъ своею задачею быть выразителемъ того, какъ въ прихо
дахъ проповѣдуется и проводится въ жизнь Христово ученіе, 
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какъ здѣсь устрояется жизнь по уставамъ церкви, какъ подъ 
руководствомъ церкви здѣсь зиждется народное просвѣщеніе, со' 
вершаются дѣла благотворительности и ведется борьба съ лже
ученіями, вредными обычаями и навыками.

Программа журнала:
I. Приходская проповѣдь. Въ 1900 г. въ этомъ отдѣлѣ 

помѣщено болѣе шестидесяти бесѣдъ, словъ и поучепій на воскрес*  
ные и праздничные дни и на разные случаи.

II. Жизнь %о уставу церкви. Здѣсь кромѣ статей о церков' 
ныхъ праздникахъ и постахъ, въ 1900 г. въ каждой книжкѣ 
печатались „Дпи русскихъ святыхъ" по мѣсяцамъ, съ краткими 
жизнеописаніями русскихъ угодниковъ Божіихъ.

Ш. Приходская миссія: борьба съ расколомъ и сектами. Въ 
1900 году въ этомъ отдѣлѣ между прочимъ помѣщена въ нѣ
сколькихъ книжкахъ статья: „Какъ приходскому священнику бо
роться съ расколомъ".

IV. Церковная школа и приходская благотворительность: 
статьи и замѣтки по. вопросамъ православно-христіанскаго воспи
танія и обученія дѣтей и по дѣламъ благотворительности: отчеты 
и свѣдѣнія о дѣятельности приходскихъ благотворительныхъ учреж
деній и обществъ трезвости; статьи и замѣтки ио разнымъ во" 
просамъ церковно-приходской жизни.

Журналъ выходитъ книжками отъ 3 до 4 печатныхъ ли
стовъ одинъ разъ въ мѣсяцъ.

Цѣна съ доставкою и пересылкою два рубля въ годъ.
Оставшіеся экземпляры за 1899 и 1900 г. можно получать 

по 2 руб. за каждый годъ съ доставкою.
Журналъ издается въ г. Ярославлѣ.
Адресъ для иногороднихъ: Ярославская Большая Мануфак

тура. Редакція журнала „Приходская Жизнь".
Отъ Ярославскихъ городскихъ подписчиковъ подписка при
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нимается у редакторовъ: протоіерея Предтеченской церкви Ѳеод. 
Успенскаго и Донской церкви свящ. Конст. Наумова, а также 
въ типографіи губернскаго правленія, въ канцеляріи совѣта брат
ства св. Димитрія и въ эмеритальной кассѣ духовенства при ду
ховной консисторіи.

О подпискѣ въ 1901 году на журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ”, 
издаваемый состоящимъ подъ? Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя 
Сергія Александровича, братствомъ св. Василія, епископа Ря

занскаго.
(XI годъ изданія).

,Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію служить инте
ресамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старо
обрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мисти
ческаго направленій и магометантствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ 

и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ.
Отд. I. Узаконенія и распоряженія гражданской и церков

ной власти. Офиціальные отчеты.—Отд. II. Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Списки книгъ.—Отд. III. Извѣстія по Рязан
ской 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- 
ескія и противосектантскія библіотеки.
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„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.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

Время и Вѣчность.
Изъ слова на Новый годъ Димитрія, архіепископа Херсонскаго.

Если бы открылись теперь предъ нами тайны сердецъ чело
вѣческихъ, съ ихъ сокровенными чувствами и помыслами, съ ихъ 
завѣтными желаніями и намѣреніями: какое разнообразное зрѣлище 
представилось бы очамъ нашимъ! Сколько разнообразныхъ мыслей 
в чувствъ, желаній и надеждъ порождаетъ одно событіе—преем
ство одного года другимъ! Одни прощаются съ прошедшимъ го
домъ, какъ съ другомъ, который дарилъ ихъ радостями, украшалъ 
цвѣтами счастія; другіе, дойдя до конца года, тяжело вздыхаютъ, 
какъ вздыхаетъ утомленный путникъ, слагая съ плечъ своихъ 
тяжелую нопіу. Одни съ нетерпѣніемъ бѣгутъ навстрѣчу новому 
году, думая, что на крыльяхъ его летятъ къ нимъ новыя радо
сти, новые дары счастія, на смѣну старыхъ, уже наскучившихъ; 
другіе съ боязнію всматриваются въ даль будущаго, іи, утомлен
ные изнурительнымъ бременемъ ежедневныхъ лишеній и нуждъ, 
непрестанныхъ трудовъ и заботъ, видятъ па восходящей зарѣ 
новаго года мрачное облако, готовое разразиться надъ нами но
выми ударами скорбей и лишеній. Правы ли эти надежды и пред
чувствія? Основательны ли розовыя мечты первыхъ и печальныя 
сѣтованія послѣднихъ? Нѣтъ; ибо не знаютъ ни тѣ, ни другіе, 
что породитъ имъ н одинъ находящій день, тѣмъ паче наступаю
щій годъ. Съ другой стороны хорошо извѣстно и тѣмъ и дру
гимъ, что прошедшія и радости и скорби прошли навсегда и не 
возвратятся, а придутъ ли новыя,—не знаетъ никто. Все про
шедшее живетъ только въ воспоминаніи; все будущее—въ неопре
дѣленномъ ожиданіи. Кому пріятно воспоминаніе? Тому, кто мо" 
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жетъ вспомнить прошедшее съ спокойною душою, безъ прискорб
наго волненія сердца, безъ упрековъ и угрызенія совѣсти, безъ 
горькаго чувства раскаянія. Кому не страшно ожиданіе? Тому, 
кто ожидаетъ будущаго съ твердою вѣрою въ Промыселъ Божій, 
съ живымъ упованіемъ на Его благость и премудрость, съ дѣт
скою преданностью волѣ Отца Небеснаго, въ рунѣ Коего и мы и 
весь міръ, со всѣмъ его прошедшимъ и будущимъ. Пріятно читать 
свое прошедшее, когда свитокъ его исписанъ дѣлами добрыми, 
намѣреніями чистыми и безкорыстными, желаніями благими и бого
угодными. Пріятно простирать взоры и въ будущее, когда не гро
зитъ оно громами правосудія Божія, а свѣтится яснымъ лучомъ 
милости и любви Божіей. Словомъ: и суровость и благосклонность 
къ намъ времени—и прошедшаго и будущаго—зависите отъ 
того, какъ мы употребляемъ свое время—настоящее. Благосклонно 
оно къ тѣмъ, которые употребляютъ его во благо, для очищенія, 
освященія и усовершенія души своей, для служенія ближнимъ 
своимъ, для благоугожденія Богу дѣлами вѣры и любви христі
анской: ихъ не безпокоитъ прошедшее, не тревожитъ и будущее. 
Сурово опо къ тѣмъ, которые злоупотребляютъ имъ па зло и по
гибель себѣ; имъ тягостно воспоминаніе прошедшаго, безотрадно и 
представленіе будущаго. У кого жъ, скажете, можно научиться 
этой тайнѣ употреблять время во благо, такъ чтобы не скорбѣть 
никогда о прошедшемъ и пе страшиться будущаго? Лучше всего 
у самаго времени, которое, по наблюденію пророка Божія, пе 
такъ безмолвно, какъ это кажется съ перваго взгляда. Для же
лающаго разумѣть и день дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи 
возвѣщаетъ разумъ, и пѣтъ языка, на которомъ не были бы 
понятны глаголы ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что есть кремя? Въ нѣкоторомъ смыслѣ 
оно есть откровеніе Вѣчнаго Бога. Время состоитъ въ движеніи, 
измѣненіи, прохожденіи и преемствѣ всего сущаго. Кто произво
дитъ это движеніе? Всемогущій, Который рѣче и быша, повелѣ— 
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и создашася. Кто содержитъ все преходящее и измѣняющееся въ 
неизмѣняемомъ, стройномъ порядкѣ? Вездѣсущій, носяй всяческая 
глаголомъ силы Своея. Кто направляетъ все движущееся во вре
мени къ благому концу? Премудрый и Всеблагій, сотворившій 
все вѣсомъ и мѣрою, указующій пути звѣздамъ и одѣвающій 
крыны сельныя, отверзающій щедрую руку Свою, и всяческая 
исполняются благости. Взирая, такимъ образомъ, на все суще
ствующее во времени, во всемъ и вездѣ мы срѣтаемъ повсюду 
сущаго и вся дѣйствующаго Бога: невидимая бо Божія тво- 
ренми помыгиляема видима суть и присущная сила Его и 
Божество', о Немъ бо мы и сами живемъ и движимсяи'есмы. 
Итакъ первый урокъ времени,—видѣть всегда, и въ себѣ и внѣ 
себя, Бога вездѣсущаго и всевѣдущаго, предзрѣтъ Его предъ 
собою выну, по примѣру св. Давида, быть всегда въ Его неви
димомъ, но тѣмъ не менѣе повсюду ощутительномъ вездѣприсут
ствіи, видѣть себя непрестанно въ Его вседержавной власти, въ 
каждое мгновеніе быть предъ Его всеиспытующимъ взоромъ. На- 
добно пріучить свою мысль, свое воображеніе, свою память, свое 
желаніе, свое сердце, словомъ—всѣ силы души своей—быть всегда 
предъ Лицемъ Божіимъ. Чтобы ты ни дѣлалъ, дѣлай предъ Го
сподомъ; о чемъ бы ни думалъ, думай предъ Господомъ: чего бы 
ни желалъ, желай предъ Господомъ; о чемъ бы ни радовался, 
радуйся предъ Господомъ; о чемъ бы ни печалился, печаль свою 
возвѣщай предъ Господомъ. Тогда весь умъ нашъ утвердится въ 
Богѣ—Спасителѣ, все сердце наше преисполнится чувствомъ ра
дованія о Богѣ—Помощникѣ, вся душа наша почіетъ мирно въ 
лонѣ любви Божественной, вся внутренняя наша рекутъ'. Го
споди, Господи, кто подобенъ Тебѣ! Что ми есть на небеси, 
и о Тебѣ что восхотѣхъ на земли! Ты, Боже, частъ моя 
во вѣкъ'. Тебя Единаго ищетъ душа моя, Тебѣ жаждетъ сердце мое, 
къ Тебѣ горятъ вся внутренняя моя! Но отъ Тебя—вездѣсущаго 
никто и ничто не разлучитъ меня; Тебя всеблагаго никто не отни- 
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летъ у меня; ибо я держусь Тебя всею силою вѣры моей, ищу 
Тебя всѣмъ желаніемъ души моей, объемлю Тебя всею любовію 
сердца моего... Таковы желанія, чаянія, надежды души, пребы- 
вающей выну съ Господомъ; и нѣтъ для нея др угихъ на
деждъ, другихъ чаяній и желаній!

Гдѣ начало и конецъ времени1? Въ вѣчности. Время есть 
какъ бы нѣкій потокъ, изливающійся изъ лона вѣчности, и опять 
погружающійся въ вѣчность. О немъ можно, въ нѣкоторомъ 
смыслѣ сказать то же, что говорилъ Господь о Своемъ временномъ 
явленіи въ міръ: отъ Бога приходитъ и къ Богу грядетъ. По
тому, то и намъ живущимъ во времени, должно слѣдовать, въ 
своей дѣятельности, его теченію—устремлять всѣ мысли, желанія 
и чувства свои, направлять всѣ дѣла и намѣренія свои къ вѣч
ности. Здѣсь все только является, движется, преходитъ; и нѣтъ 
ничего постояннаго, на чемъ могла бы утвердиться мысль наша, 
чѣмъ могло бы удовольствоваться наше желаніе, на чемъ могло 
бы успокоиться наше сердце. Едва успѣешь вкусить какого либо 
удовольствія,—оно прошло уже, а остается еще большая пустота 
въ сердцѣ. Едва встрѣтишься съ какою либо радостію; а она 
пролетѣла уже и остаешься съ прежнею скукою. Едва наполнишь 
свои сокровища, чтобы сказать душѣ своей: дугие, имаши много 
блага, лежаща на лѣта мпога, яждь, пій и веселися, какъ 
уже слышится грозный гласъ вѣчнаго Судіи: безумне, въ сію 
нощь дугиу твою истяжутъ отъ тебе, а яже уготовалъ еси, 
кому будутъ^ Такъ преходитъ образъ міра его, и пройдетъ 
нѣкогда совершенно; ибо нова небесе и новы земли, по обѣто
ванію Господню чаемъ, въ нихъ же правда живетъ. Тамъ, въ 
этихъ новыхъ небесахъ и землѣ, вѣчная жизнь наша; тамъ,' въ 
обителяхъ Отца небеснаго, уготовано мѣсто упокоенія нашего отъ 
всѣхъ заботъ и трудовъ жизни временной; тамъ 'сокрыты для 
насъ сокровища, ихже ни червь, ни тля тлигпъ, ни татге не под
капываютъ ни крадутъ', тамъ ожидаетъ избранныхъ Божіихъ



- 16 - 

непремѣняемая, вѣчная слава, радость и блаженство. Итакъ туда, 
въ вѣчныя обители къ дому Отца небеснаго, да устремляется 
мысль паша отъ суеты земного и временнаго! Оныхъ, вѣчныхъ 
благъ, да взыщетъ сердце наше! Объ ономъ, вѣчномъ покоѣ и 
блаженствѣ да вздыхаетъ духъ нашъ, среди треволненій жизни вре
менной!

Какой характеръ времени? Оно идетъ безостановочно, и 
проходить быстро, неудержимо. Не даромъ изображаютъ его ле
тящимъ на крыльяхъ; не даромъ мы сами говоримъ себѣ часто: 
не видишь, какъ улетаетъ время. Надобно посему, и намъ не 
отставать отъ его теченія, не опаздывать своею дѣятельностію, быть 
скорыми на всякое благое дѣло, быть всегда готовыми на всякій 
подвигъ вѣры и благочестія, правды и любви; надобно поспѣшать 
пріобрѣсти себѣ какъ можно болѣе сокровищъ для жизни вѣчной. 
Иначе, время уйдетъ, и мы останемся пи съ чѣмъ: настанетъ 
бракъ, и придетъ Женихъ, а мы, какъ юродивыя дѣвы, будемъ 
искать елея, и не найдемъ его. Готовыя внидутъ съ Нимъ въ 
чертогъ, а мы останемся за дверьми, будемъ кричать и вопіять: 
Господи, Господи, отверзи намъ’, но Онъ отвѣщаетъ намъ: не 
вѣмъ васъ, отыдите отъ Мене! Блюдите убо, увѣщеваетъ апо
столъ: како опасно ходите, искупующе время добрыми дѣлами 
покаяніемъ. Чѣмъ болѣе искупимъ такимъ образомъ времени въ 
настоящей жизни: тѣмъ болѣе наградъ, тѣмъ совершеннѣе бла
женство въ жизни будущей. Напротивъ, чѣмъ болѣе потеряемъ 
времени въ праздности или въ дѣлахъ безплодныхъ, тѣмъ тягчай
шее пріимемъ осужденіе отъ правосуднаго Владыки живота на
шего, Который даровалъ намъ время жизни единственно для стя
жанія блаженной вѣности. И какъ утѣшительно будетъ намъ 
вамимъ, возлегая на одръ смертный, вспомянуть о многихъ иску
шеніяхъ, благодатію Божіею побѣжденныхъ, о многихъ добрыхъ 
дѣлахъ, совершенныхъ въ славу Божію, даже о слезахъ горькихъ, 
пролитыхъ во очищеніе грѣховъ нашихъ, даже о скорбяхъ и бѣд-
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ствіяхъ, которыя посылала намъ любовь Божія, наказуя насъ 
здѣсь, да не съ міромъ осудимся тамъ. Напротивъ, какъ страшно 
приблизиться ко вратамъ вѣчности тому, кому совѣсть представитъ 
свитокъ жизни его, очерненный дѣлами безплодными, легкомыслен
ными и злыми! Чего ожидать ѳму, кромѣ суда и осужденія 
вѣчнаго?

Какое свойство времени? Оно въ теченіи своемъ правильно 
и постоянно. Часы, дни, мѣсяцы, годы, столѣтія и тысячелѣтія 
идутъ непрерывно, правильною и постоянною чередою. Во всемъ 
виденъ строгій и стройный порядокъ. Здѣсь все на своемъ мѣстѣ 
и въ своихъ предѣлахъ: нынѣшній день не могъ упредить вче
рашняго, а вчерашній не могъ явиться нынѣ. Надобно, чтобъ и 
въ нашей жизни царствовалъ тотъ же строгій и стройный поря
докъ, чтобы дѣла наши текли стройно безъ замѣшательства и со
вершались своевременно. Ибо есть всѣмъ время, и время всякой 
вещи подъ небесемъ, говоритъ Премудрый. То есть, всякому вре
мени должно быть опредѣлено свое дѣло, и всякому дѣлу свое 
время, великому большее, малому меньшее. Нѣтъ большаго н важ
нѣйшаго дѣла, какъ спасеніе души, и стяжаніе блаженной вѣч
ности; ибо въ этомъ вся цѣль нашей жизни: этому главному дѣлу 
и должна быть посвящена вся жизнь наша. Не то хотимъ ска
зать здѣсь, чтобы для этого должно было оставить всѣ дѣла 
общественныя и домашнія, но то, чтобы вся дѣятельность наша, 
и въ жизни общественной и въ жизни домашней, одушевлялась 
мыслію о Богѣ и желаніемъ угождать Ему во всемъ, живымъ 
упованіемъ на Его отеческій Промыселъ о насъ, искреннимъ все
сердечнымъ желаніемъ вѣчной жизни со Христомъ: чтобы всякое 
дѣло освящалось молитвою, предпринималось не по влеченію рас
тлѣннаго сердца, но по чистому сознанію долга, ч предписаннаго 
закономъ Божіимъ,—совершалось не для удовлетворенія самолюбію, 
прихотямъ и страстямъ, но во славу Божію, по оному правилу 
апостольскому: аще ясте, аще ли піете, аще ли ино что тво~ 
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рите', вся во славу Божію творите. Само собою разумѣется, 
что при этомъ должно наблюдать должный порядокъ и въ самомъ 
родѣ дѣлъ. Дѣла, непосредственно относящіяся къ служенію Богу 
ж прославленію Его имени, по долгу займутъ первое мѣсто, и 
время, посвященное имъ, не должно быть отнимаемо у нихъ безъ 
особенно крайней нужды. Пусть дни святые святятся молитвою во 
храмѣ Божіемъ, благоговѣйнымъ и душеполезнымъ чтеніемъ и раз
мышленіемъ, дѣлами человѣколюбія и благотворенія ближнимъ» 
Пусть дни сѣтованія и покаянія будутъ посвящены неотложно 
сѣтованію о грѣхахъ своихъ, покаянію и воздыханіямъ о небес
номъ отечествѣ. Пусть начало, средина и конецъ и каждаго ра
ботнаго дня освятятся усердною молитвою къ Огцу Небесному, 
Пусть и часть ночного покоя посвящена будетъ для ежедневнаго 
испытанія своей совѣсти, для обозрѣнія дневныхъ дѣлъ и трѣ- 
ховъ своихъ предъ вездѣсущимъ и всевѣдущимъ Богомъ. Дѣла 
служенія благу общественному должны предшествовать дѣламъ, 
относящимся къ нашимъ личнымъ нуждамъ и пользамъ. Если во 
всемъ и всегда мы пользуемся трудами другихъ, то справедливость 
требуетъ, чтобы своею дѣятельностію на пользу другихъ, мы за
служили право пользоваться трудами^дргихъ. Словомъ: пусть во 
всей жизни нашей будетъ всѣмъ время и время всякой вещи: но 
да не будетъ въ жизни нашей времени празднаго и пустого, какъ 
нѣтъ такого времени въ природѣ.

Какой главный законъ времени? Оно идетъ только впередъ, 
и не возвращается назадъ. Это свитокъ, котораго листы вращаются 
одинъ за другимъ невидимою для насъ рукою. Намъ дано, сво
ими мыслями, желаніями и чувствами, своими словами и дѣлами, 
вписывать въ немъ извѣстныя письмена, но нельзя обратить назадъ 
ни одного листа, нельзя измѣнить въ немъ ни одной буквы: что 
сдѣлано нами во времени, то ушло уже и сокрылось отъ насъ 
вмѣстѣ съ временемъ, того ничто уже не въ силахъ ни измѣнить, 
ни возвратить къ намъ назадъ. Такъ и минувшаго года для 



19 —

насъ уже не будетъ! Онъ ушелъ и унѳеъ съ собою всѣ дѣла 
наши—въ вѣчность. Въ немъ начертана полная картина нашей 
жизни цѣлаго года,—отъ внутренняго движенія сердца до внѣш
нихъ дѣйствій и поступковъ, отъ сокровеннѣйшихъ помысловъ 
духа до каждаго слова, исшедшаго изъ устъ нашихъ. Все это 
минувшій годъ унесъ съ собою въ вѣчность; все это представитъ 
теперь предъ Лице Отца Небеснаго; все будетъ сокрыто и запе- 
чатлѣно до дня страшнаго суда Христова: все будетъ открыто и 
объявлено тогда предъ лицемъ вселенной, предъ соборомъ анге
ловъ и человѣковъ. Что если свитокъ сей исполненъ суеты и 
легкомыслія, неправдъ и беззаконій? Не возопіемъ ли тогда го
рамъ: падите на ны. и холмомъ: покрыйте ны отъ лица Сѣ- 
дяшаіо на престолѣ!.. Но прошедшее не возвратно. Одно мило
сердіе сладчайшаго Искупителя нашего можетъ покрывать грѣхи 
наши; одна всеочищающая Кровь Его, изліянная за животъ міра, 
можетъ очищать беззаконія наши; одна Его вседовлѣющая Правда 
можетъ заглаждать неправды наши; одно Его всемогущество мо ■ 
жетъ изглаждать вписанное въ книгѣ живота нашего, доколѣ Пра
восудіе Божіе не запечатлѣетъ сію книгу въ день смерти нашей. 
Итакъ къ Нему—нашему Искупителю и Господу—обратимся съ 
сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ: къ Нему прибѣгнемъ съ 
покаяніемъ и слезами; Ему возопіемъ всѣмъ существомъ евоимъ: 
Господи, ими же вѣси судьбами, спаси насъ! Тебѣ единому 
предаемъ всю жизнь нашу, Тебѣ вручаемъ всю судьбу нашу: твори 
съ нами и въ насъ, что угодно Твоей высочайшей Премудрости, 
что обряіцетъ и полезнымъ для насъ Твоя неизреченная благость! 
Отче нашъ во всемъ и всегда да будетъ воля Твоя!

Начало празднованія дня Рождества Христова.
(Историческая замѣтка).

Празднованіе дня Рождества Христова принадлежитъ къ 
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числу самыхъ торжественныхъ и самыхъ древнихъ христіанскихъ 
празднествъ.

Первенствующіе христіане стали праздновать день Рождества 
Христова вскорѣ послѣ установленія празднованія всѣхъ воскрес
ныхъ дней въ теченіе цѣлаго года. Когда именно началось празд
нованіе Рождества Христова, никто изъ отцовъ и историковъ 
церкви не опредѣляетъ, утверждаютъ только, что день этотъ на
чали праздновать ранѣе всѣхъ другихъ христіанскихъ праздниковъ, 
и что начало этого празднованія кроется въ колыбели христіан
ства. Болѣе всего занимались изслѣдованіемъ этого вопроса отцы 
церкви IV вѣка, но изслѣдованія ихъ сводятся лишь къ слѣдую
щему: Начало празднованія дня Рождества Христова кроется въ 
сѣдой глуби первыхъ вѣковъ христіанства и восходитъ ко време
намъ апостольскимъ. (Святой Востокъ архим. Серг. Т. II. 399. 
Нізѣ. Коз. Роі. Виііп I Т. 481).

Въ началѣ II вѣка празднованіе дня Рождества Христова 
уже было праздникомъ общественнымъ, церковнымъ. Ранѣе другихъ 
оно введено было въ церкви антіохійской. По нѣкоторымъ источ
никамъ видно даже, что праздникъ этотъ окончательно установ
ленъ въ 138 году епископомъ Телесфоромъ, что онъ принадле
жалъ въ то время къ переходящимъ праздникамъ, праздновался 
то въ январѣ, то въ маѣ и нраздновался большею частію въ одинъ 
день съ Крещеніемъ или Богоявленіемъ. Въ восточныхъ церквахъ 
Рождество Христово праздновалось вмѣстѣ съ Крещеніемъ всегда 
въ январѣ; въ церквахъ западныхъ оно праздновалось по пре
имуществу отдѣльно, называлось первымъ Богоявленіемъ и празд
новалось въ декабрѣ, чаще всего 25 декабря. Второе по древности 
свидѣтельство объ этомъ праздникѣ находимъ у Климента Але
ксандрійскаго (217 г. і). Есть также свидѣтельство о томъ, что 
праздникъ Рождества Христова ранѣе праздновался на Западѣ и 
оттуда перешелъ къ восточнымъ христіанамъ. Нѣкоторые изслѣдо
ватели опредѣлили не только годъ, но и день Рождества Господа: 
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одни доказывали, что оно было въ 28 годъ царствованія Августа 
25 Пахона (Эімая); другіе—послѣдователи Василида,—утверждали, 
что оно было въ 15 годъ Тиверія 15 числа, мѣсяца Туби (12 
января); третіе увѣряли, что Спаситель родился 11 числа того 
мѣсяца (8 января), а четвертые, наконецъ, говорили, что Рожде
ство Христово послѣдовало 21 или 25 Фармуѳія (10 или 20 апр.). 
Вслѣдствіе неодинаковаго опредѣленія дня Рождества Христова 
оно и праздновалось въ разные дни. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно 
то, что праздникъ Рождества Христова праздновался почти во 
всемъ христіанскомъ мірѣ уже въ началѣ II вѣка, хотя не въ 
одинъ и тотъ же день (Арх. Серг. Т. П, 482). Праздникъ Рож
дества Христова на Востокѣ соединялся съ Богоявленіемъ на осно
ваніи словъ св. Дуки о Крещеніи: и той бѣ яко лѣтъ триде
сять начиная, свидѣтельствующихъ, что день Крещенія былъ 
близокъ ко дню Рождества.

Окончательное разрѣшеніе вопроса о празднованіи дня Рож
дества Христова послѣдовало въ IV вѣкѣ. Св. Кириллъ патрі
архъ Іерусалимскій (350—387) и папа римскій св. Юлій I (337 
—352 г.) по предварительному взаимному соглашенію созвали для 
обсужденія этого вопроса совѣтъ, слагавшійся изъ авторитетовъ 
тогдашняго духовенства какъ восточныхъ церквей, такъ и запад
ныхъ. Совѣтъ, по всестороннемъ обсужденіи предложеннаго вопроса 
совмѣстно со своими представителями Кирилломъ и Юліемъ, по
рѣшилъ.- праздновать день Рождества Христова всѣмъ христіанамъ 
въ одинъ день, именно 25 декабря, какъ праздновали до того 
времени западные христіане или римская церковь. Съ того времени 
всѣ христіанскія церкви, какъ восточныя, такъ и западныя, стали 
праздновать Рождество Христово въ одинъ день—25 декабря. 
Въ подтвержденіе этого приводимъ слова св. Іоанна Златоуста, 
который въ 386 г. говоритъ о празднованіи ‘Р. Хр. въ 25 день 
декабря слѣдующее: „этотъ торжественный день жителямъ Запада 
былъ извѣстенъ изъ древности, а къ намъ перешелъ не много 



лѣтъ предъ симъ. Мы приняли сей день отъ тѣхъ, которые имѣютъ 
точное понятіе о семъ дѣлѣ и живутъ въ Римѣ; они, празднуя 
сей день гораздо ранѣе по древнему обычаю, принесли и къ намъ 
(на Востокъ) свѣдѣніе о семъ" (Т. II 825—356). Долго жившій 
на Западѣ св. Аѳанасій Великій (326—373 г.) въ своемъ толко
ваніи на евангеліе Матѳея тоже пишетъ, что Іисусъ Христосъ ро
дился въ 25 годъ царствованія Августа въ 8 календы январскія 
т. е. 25 декабря (МопіГ. Соі. Раіг. Т. П, р. 27). Очевидно и 
онъ усвоилъ понятіе о днѣ Рождества Христова на Западѣ и 
потомъ ввелъ въ Александрійской церкви. Исключеніе въ этомъ 
случаѣ представляла церковь кипрская: Епифаній Кипрскій (403 
г. -)) еще въ началѣ V вѣка писалъ, что Іисусъ Христосъ ро
дился 6 января; но ученіе его признано всѣми церквами невѣр
нымъ. Нѣкоторые отцы западной церкви свидѣтельствуютъ, что 
хотя нѣтъ твердыхъ историческихъ основаній утверждать, что во
площеніе Бога-Слова послѣдовало именно 22 декабря, но на рѣ
шеніе въ пользу этого дня Кирилла и Юлія могло вліять и то, 
что въ этотъ день приходится равноденствіе и происходитъ какъ бы 
„нарожденіе солнца", йные предполагаютъ, что 25 декабря из
брано еще и потому, что язычники въ этотъ день праздновали 
свои сатурваліи, а извѣстно, что отцы церкви при разрѣшеніи 
такихъ вопросовъ всегда обращали на это особенное вниманіе, не 
желая раздражать язычниковъ съ одной стороны, а съ другой 
желая отвлечь христіанъ изъ язычниковъ къ своимъ праздне
ствамъ.

Несомнѣнно также, что тогдашніе язычники: скиѳы, сарматы, 
споры и почти всѣ вообще славянскія племена, тоже чествовали 
наканунѣ этого дня своего бога Коляду—бога порядка и согласія. 
Назначая поэтому день 25 декабря, отцы церкви имѣли въ виду, 
что христіанскій праздникъ Рождества Христова возвыситъ значе
ніе этого дня, смягчитъ дикія игрища,, происходившія наканунѣ, 
покажетъ преимущество христіанскихъ празднованій предъ языче
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скими и тѣмъ предрасположитъ язычниковъ въ пользу распростра
нявшагося христіанства, а самый праздникъ сдѣлаетъ всеобщимъ 
—народнымъ.

Извѣстно, что въ Польшѣ и частію на югѣ Россіи въ сѣ
веро-западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ долго сохранялся обы
чай праздновать этотъ день, посвященный Рождеству Христову, 
собраніями съ танцами, пѣснями и проч., самое время игръ, за
бавъ и вообще веселаго препровожденія времени носило названіе 
„коляды“ или „коленды*.  Названія эти, сохранились въ просто
народьѣ до нашихъ дней. (Ломонос. Ист. Рос. П ч. 135. Хаги- 
«зетсіег НІ8Іог,]а пат. Роі. П, Лейпц. изд., стр. 58). Чтобы на
канунѣ дня Рождества Христова не происходили никакія чество
ванія и увеселенія наша церковь назначала въ этотъ день постъ 
сочельникъ, который отличается отъ крещенскаго сочельника 
меньшею строгостью, а иногда, на югѣ, и обиліемъ яствъ, хотя 
постныхъ.

Послѣ раздѣленія церквей праздникъ Рождества Христова 
праздновался весьма торжественно какъ напіею, такъ и западною 
церквами; церковные обряды отличались пышностію ризъ и величе
ственнымъ богослуженіемъ, совершаемымъ сонмомъ духовенства при 
непомѣрномъ стеченіи вѣрныхъ. Церковь западная превзошла въ 
этомъ случаѣ нашу. Изъ Рима вышло распоряженіе, вошедшее по
томъ въ обычай на всемъ Заиадѣ, чтобы въ 25 день декабря 
святая месса отправлялась три раза. Служеніе мессъ распредѣля
лось такъ: первая пастырская (разѣегкі) въ 12 часовъ ночи, 
вторая на разсвѣтѣ, а третья—утромъ, въ обыкновенное время. 
(Виііп. Т. I. 482).

Въ эпоху среднихъ вѣковъ въ Западной церкви почти по
всемѣстно обрядность празднованія Рожд. Хр. приняла сценическій 
характеръ. Въ ночь Рожд. Хр. посреди храма ставились обыкно
венно ясли, въ которыхъ лежалъ Младенецъ—предвѣчный Вогъ, 
а около яслей сидѣли въ благоговѣйномъ молчаніи Приснодѣва и 
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св. Іосифъ и радовались "хвалой и славословіемъ ангеловъ, покло
неніемъ пастырей и волхвовъ Младенцу Іисусу и проч. Въ это 
время появлялись у яслей загримированныя лица и декламировали 
разные религіозные стихи, пѣли канты и проч. Такія сценическія 
обрядности особенно привились въ Испаніи и Польшѣ. Духовен
ство, разрѣшившее такія сцены, сперва не обращало ваиманія, но 
потомъ, съ теченіемъ времени, когда сцены эти стали сопровождаться 
неприличными дѣйствіями, близкими къ театральнымъ оргіямъ, из
гнало1'изъ храмовъ всякія ясли съ ихъ сценической обстановкой, 
какъ не гармонирующія ни съ высокимъ значеніемъ праздника 
Р. Хр., ни со святостію храмовъ. Изгнанные изъ храмовъ сцени
ческія обрядности перешли въ частные и общественные дома и на 
улицы. Въ наше время остатки ихъ извѣстны подъ именемъ 
„яслей, шопокі, битлеекъ“; они поддерживаются преимущественно 
польками, дамами-благотворительницами и устраиваются, главнымъ 
образомъ, для дѣтей.—Характеръ ихъ чисто-религіозный, вполнѣ 
невинный. Уличныя „шопки“ или „битлейки* —представленія 
рождественскія неприличны. Онѣ постепенно выводятся, хотя не 
преслѣдуются. Онѣ тоже сохранили понынѣ характеръ религіоз
ный и вмѣстѣ сценическій, приспособленный къ данной мѣстности, 
обычаямъ, народности и даже мѣстной сценѣ.

Духовенство не покровительствуетъ уличнымъ представле
ніямъ „шопкамъ“, но и не воспрещаетъ, хотя рекомендуетъ като
ликамъ вмѣсто этого собираться предъ статуями святыхъ, водру
женными на видныхъ мѣстахъ въ городахъ и селахъ и пѣть тол
пой такъ называемые рождественскіе кантики или коденды. Лу
бочная польская литература богата книгами подъ заглавіями: 
„Пастора.тки и коленды, которыя поются во время праздника 
Рождества Христова“. Содержаніе этихъ пѣсенъ иростое, всего 
чаще наивное, свидѣтельствующее о простотѣ нравовъ польскаго 
простолюдина и невысокомъ умственномъ уровнѣ. Деревенскій про
столюдинъ въ этомъ случаѣ стоитъ гораздо ниже городского— 



25 -

мѣщанина. Крестьяне во время ночного богослуженія—„пастерки" 
въ воспоминаніе того, что Отроча Іисусъ прежде всего былъ при
вѣтствованъ изъ земнородныхъ пастырями и животными, стоявшими 
у яслей подражаютъ разнымъ животпымъ, издавая на иастеркахъ 
рычаніе воловъ, блеяніе овецъ и проч.

Средневѣковыя сценическія обрядности въ католическихъ хра
махъ долѣе всего держались въ Испаніи. Многіе авторы свидѣ
тельствуютъ, что нѳдалѣе какъ за сто лѣтъ предъ симъ, т. е., въ 
концѣ ХѴШ столѣтія, въ Испаніи въ праздникъ Рождества Хри
стова собирались наканунѣ въ храмы въ маскахъ, въ разныхъ 
пестрыхъ нескромныхъ одеждахъ мужчины и женщины преимуще
ственно молодые съ кастаньетами, бубнами, скрипками, гитарами, 
съ факелами въ рукахъ и проч. танцовали, пѣли и веселились въ 
теченіе цѣлой ночи, угощаясь при этомъ обильными яствами, какъ 
на балахъ въ частныхъ домахъ.

Въ нѣкоторыхъ католическихъ странахъ кромѣ того наканунѣ 
Рождества Христова бываетъ вечерняя постная, но обильная тра
пеза, которая въ Польшѣ носитъ названіе „вигилійной" или просто 
„вигиліи". Начало свое она беретъ въ среднихъ вѣкахъ и отли
чается оживленной бесѣдой въ тѣсномъ преимущественно род
ственномъ кружкѣ. Празднованіе это, съ появленіемъ на небѣ 
звѣзды, начинается тѣмъ, что всѣ собравшіеся дѣлятся „онлат- 
ками" и при этомъ, поздравляя другъ друга, выражаютъ взаимныя 
благопожеланія. Послѣ трапезы хозяева раздаютъ всѣмъ пред
праздничные подарки. Обрядность эта называется „звѣздой", а 
дары—подарками „па §\ѵіая(1кѵ“ и знаменуетъ или напоминаетъ 
ту путеводную звѣзду—благовѣстницу, которая остановилась надъ 
вертепомъ и указала пастырямъ мѣсто, гдъ родился Господь. 
Иногда устраиваются при этомъ фонари, имѣющіе форму звѣзды.

Въ нѣкоторыхъ домахъ, болѣе простыхъ, вмѣстѣ съ хозяевами 
принимаютъ участіе въ трапезѣ и увеселеніяхъ и слуги. Послѣ 
раздачи подарковъ „на гвяздку" начинаются увеселенія сперва
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для дѣтей, а потомъ для взрослыхъ. При этомъ уставленная и 
убранная свѣчами, картонажами и всякаго рода игрушками и 
сластями елка обыкновенно зажигается, а вокругъ нея начинаются 
дѣтскія увеселенія, заканчивающіяся раздачей имъ снимаемыхъ съ 
елки подарковъ. Послѣ дѣтей начинаетъ веселиться молодежь. 
Пожилые проводятъ время въ тихой, религіозной бесѣдѣ о добромъ 
прошломъ, о находящихся въ дали родственникахъ, о почившихъ 
отцахъ, дѣдахъ, праздновавшихъ когда-то такъ весело-шумно 
звѣзду и проч. Это продолжается до 12 часовъ, а потомъ рас
ходятся на „пастерки".

Въ южной Франціи день 24 декабря не считается даже пост
нымъ и заканчивается обильной мясной трапезой и разными увесе
леніями, которыя длятся въ продолженіе цѣлой ночи. Поэтому 
ночь на 25 декабря и есть фактически главнымъ праздникомъ. 
Въ среднемъ классѣ и въ простонародьѣ столъ уставляется предъ 
разведеннымъ на очагѣ или коминѣ огнемъ и убирается зеленью. 
Предъ ужиномъ торжественно посвящается огонь. Обрядъ посвяще
нія сводится къ тому, что младшій ребенокъ хозяина дома, умѣю
щій говорить, становится на колѣни предъ разведеннымъ огнемъ 
и повторяетъ за отцомъ, слова обращенныя къ огню, въ которыхъ 
проситъ, чтобы огонь согрѣвалъ костенѣющія ноги старцевъ, 
калѣкъ, обездоленныхъ сиротъ и всѣхъ бѣдняковъ; чтобы онъ 
освѣщалъ и согрѣвалъ также всѣхъ, но никогда бы не дѣлалъ 
жертвой пламени хлѣбпыхъ сараевъ и вообще пожитковъ земле
дѣльцевъ и мореплавателей на безбрежныхъ морскихъ пучинахъ. 
Послѣ произнесеиія этихъ словъ ребенокъ выливаетъ на огонь 
поданный ему отцомъ стаканъ вина. Затѣмъ всѣ садятся за столъ 
и начинается обильная трапеза. Для отсутствующихъ и умершихъ 
близкихъ родственниковъ, преимущественно для родоначальниковъ, 
оставляются яства, которыя ставятся на полкахъ подъ столомъ. 
Цѣлую ночь всѣ не спятъ даже дѣти. Нищіе въ теченіе всей 
ночи поютъ коляды (коіепйу) и собираютъ подаянія, которыя бро-
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саются имъ изъ оконъ преимущественно дѣтьми въ бумажныхъ 
мѣшечкахъ. Мѣшечки при этомъ зажигаются для того, чтобы бѣд
няки могли видѣть, гдѣ искать упавшее подаяніе. Начало такихъ 
празднованій, очевидно, восходитъ ко временамъ языческимъ.

Итакъ, скажемъ въ заключеніе, наша Русская Церковь, учре
дившая наканунѣ дня Рождества Хриетова постъ и такъ назы
ваемый сочельникъ, правильнѣе другихъ церквей поняла и истол
ковала великое значеніе дня Рождества Господа наіпего. Она 
желаетъ этимъ приготовить своихъ чадъ къ достойному вступленію 
въ великое духовное торжество праздника въ воскриленіи духа 
(слова митрополита Филарета), а не въ обремененіи яствами плоти. 
Православный русскій народъ понялъ мысль церкви, которая ука
зала ему, что день Рождества Христова есть день свѣтоносный, 
великій, міровой и примѣрный и потому у насъ сочельникъ слу
житъ благоговѣйной прелюдіей къ великому торжественному даю. 
Торжественное празднованіе этого дня въ Россіи усугубилось съ 
того времени, когда Церковь наша установила въ этотъ день и 
празднованіе „избавленіе церкви и Державы Россійскія отъ 
нашествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ и составила 
для этого особый „чинъ*  или молебствіе.

ЛЛ. Устимовичъ.
(„Холм.-Варш. Еп. Вѣсти.*).

По-уніатская библіотека Витебской духов
ной семинаріи.

Всѣ мы, бывшіе воспитанниками Витебской духовной семи
наріи съ 1856 года, знали „но преданію*,  что наша аіта щаіег 
унаслѣдовала отъ дѣдовъ-уніатовъ большія книжныя сокровища, 
и не разъ слыхивали, что эта по-уніатская библіотека, перевезен
ная изъ Полоцка, заключается въ тѣхъ громадныхъ шкапахъ, 
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которые разставлены вдоль стѣнъ въ большомъ залѣ главнаго 
семинарскаго корпуса („надъ столовой"). Какую службу сослужила 
эта библіотека, кто пользовался ею и насколько широко—объ 
атомъ ни преданія, ни писаній не имѣется. Между тѣмъ, въ виду 
приближающагося 100-лѣтія семинаріи, было-бы очень не безынте
ресно хоть послушать что-либо по сему поводу: теперь означенная 
библіотека призвана на новую службу, болѣе, вѣроятно, плодо
творную и, во всякомъ случаѣ, болѣе почетную... По распоряже
нію высшаго духовнаго начальства эта библіотека передана въ 
Кіевскую духовную академію.

А случилось эго такъ.
Предъ Пасхой 1898 г. ревизовалъ Витебскую духовную се

минарію членъ-ревизоръ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, д. с. с. 
П. И. Нечаевъ. О. ректоръ семинаріи архимандритъ Константинъ 
Булычевъ и обратилъ его вниманіе на указанную библіотеку, вы
сказавъ, что для семинаріи эта по-уніатская библіотека не имѣетъ 
серьезнаго практическаго значенія и цѣлесообразнѣе было-бы пере
дать ее въ одну изъ духовныхъ академій, гдѣ она могла-бы быть 
весьма полезной. Весьма кстати оказались каталоги этой библіо
теки, которые въ 1900 году были потребованы Учебнымъ Коми
тетомъ. 11 октября 1900 года послѣдовало предложеніе Г. Си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, а отъ 3 ноября состоялся и указъ 
Св. Синода (за № 7621) о передачѣ по-уніатской библіотеки 
Витебской духовной семинаріи въ Кіевскую духовную академію. 
Послѣдняя командировала академическаго библіотекаря Амвросія 
Семеновича Крыловскаго для пріемки этого книжнаго имущества. 
30 ноября г. Крыловскій явился въ Витебскъ... Немедленно, для 
передачи библіотеки, по распоряженію о. ректора семинаріи ар
химандрита Кирилла составлена была комиссія изъ помощника ин
спектора Н. В. Полозова и преподавателей семинаріи: В. В. Бѣ
ляева, Д. И. Довгялло и Д. Т. Никифоровскаго. Комиссія имѣла 
своею обязанностію, въ виду занятій учебнаго времени, распре
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дѣлить между собою трудъ по передачѣ библіотеки такъ, чтобы 
никому изъ членовъ комиссіи не приходилось опускать своихъ 
прямыхъ обязанностей и при всемъ томъ кому-нибудь неотлучно 
присутствовать при пріемкѣ книгъ г. Крыловскимъ, записывать 
встрѣчавшіяся недоразумѣнія и вообще вести дѣло такъ, чтобы 
съ формальной стороны оно было обставлено вполнѣ надежно. 
Благодаря такой организаціи, весь нелегкій трудъ по передачѣ 
библіотеки законченъ съ 1 по 1О-е число декабря. Книги задѣ
ланы въ рогожные тюки числомъ 22, а вѣсомъ всего книгъ въ 
тюкахъ оказалось около 220 пудовъ.

Переданная'нынѣвъ Кіевскую духовную академію ио-уніатская 
библіотека Витебской духовной семинаріи въ ректорство архимандрита 
Израиля была осмотрѣна, пронумерована и каталогизирована. Всего въ 
этой библіотекѣ состояло книгъ: а) на древнихъ языкахъ (пре
имущественно палатинскомъ) 1544 названія; б) на новыхъ язы
кахъ—французскомъ 334, нѣмецкомъ 968 и прочихъ новыхъ 
(итальянскомъ, англійскомъ, голландскомъ, шведскомъ) 154 на" 
званія, и на польскомъ нарѣчіи—649 названій, а всего 3648 на
званій, въ количествѣ свыше 10 тысячъ томовъ.

Что касается характера книгъ названной библіотеки, то от
мѣтимъ, что преобладающее количество книгъ—по экзегетикѣ, 
патристикѣ, агіологіи, разнымъ видамъ богословія. Большинство— 
изданія ХѴШ вѣка, не мало—изданій ХѴП, но есть и XVI в. 
Обращаемъ вниманіе, что собственно мѣстныхъ бѣлорусскихъ из
даній сохранилось очень не много. Такъ изъ Могилевскихъ изда
ній мы лично видѣли одну книгу,—лекціи Ѳеофана Прокоповича 
изд. архіепископомъ Георгіемъ Конисскимъ въ Могилевѣ, въ 
1786 г. *).  Изъ Полоцкихъ изданій мы видѣли уцѣлѣвшими 

•) Полное заглавіе книги: „І)е агіе роёііса ІіЬгі Сгев а<1 нвпш еі іивіі- 
иііопет аіийіонѳе .іиѵепШів Кохоіапае (іісШі КЦокіае іп огіЬосіоіа АкаДетіа _ 

МоЬуІеана А. П. 1705. МоЬіІеѵіае 1786.
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нѣкоторыя лишь изданія Полоцкой іезуитской типографіи разныхъ 
лѣтъ между 1788—1819 г., напр. есть „Пе агіе В1іе1огісае“ 
изд. 1788, 1799 и 1816 гг.; есть нѣсколько книгъ журнала 
„Міезіцсипік Ро1оскі“...

Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что въ данномъ 
случаѣ мы интересовались не столько библіографической рѣдкостью 
изданій, сохранившихся здѣсь, сколько уясненіемъ вопроса: откуда 
могли образоваться при нашей семинаріи за уніатскій періодъ] ея 
существованія такія книжныя богатства?—И?ъ данныхъ исторіи 
извѣстно, что наша семинарія въ Полоцкѣ открыта при уніатскомъ 
митрополитѣ и вмѣстѣ Полоцкомъ архіепископѣ Иракліи Лисов
скомъ. 16-го декабря 1896 года изданъ Высочайшій рескриптъ 
Сенату объ учрежденіи въ г. Полоцкѣ, при Софійскомъ монастырѣ, 
уніатской семинаріи. Съ начала 1807 года стали зачислять уче
никовъ и подбирать преподавателей въ семинаріи, а съ сентября 
1807 г. открыты въ ней правильныя занятія. Сообразимъ и дру
гую дату. Въ г. Полоцкѣ семинарія находилась до конца 1855/в 
уч. года. Такимъ образомъ всего отъ начала учрежденія семинарія 
протекло лишь пятьдесятъ лѣтъ. Время не особенно большое для 
того, чтобы при скудныхъ средствахъ семинаріи, она могла за
ботиться о пополненіи своей библіотеки...

Благодаря обычаю добраго стараго времепи нелѣностно от
мѣчать на книжкѣ ея собственника, мы получаемъ .возможность 
на заинтересовавшій насъ вопросъ отвѣтить съ большей или мень
шей достовѣрностью, и такимъ образомъ внести одну подробность 
въ исторію дорогой намъ семинаріи.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Празднованіе столѣтія со дня рожденія высоко
преосвященнаго Иннокентія, архіепископа Хер
сонскаго и Таврическаго, въ Витебской духовной 

семинаріи.
(15 декабря 1800 г.—15 декабря 1900 г.).

15 декабря исполнилось ровно сто лѣтъ со дня рожденія 
знаменитаго богослова и церковнаго проповѣдника—архіепископа 
Херсонскаго Иннокентія. Этотъ день Витебская семинарія слѣдую
щимъ образомъ почтила память знаменитаго архипастыря. Въ 
9 часовъ утра о. ректоромъ семинаріи въ сослуженіи настоятеля 
Успенскаго собора протоіерея о. Александра Рылло, духовника 
семинтріи о. Іоанна Бобровскаго и двухъ діаконовъ въ семинар
ской церкви была отслужена заупокойная литургія. Въ молитвен
номъ чествованіи почившаго архипастыря угодно было принять 
участіе и Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Епископу 
Тихону. Послѣ окончанія литургіи, которую Владыка слушалъ въ 
алтарѣ, Его Преосвященствомъ была соборнѣ отслужена панихида 
по почившемъ архипастырѣ. Когда окончилось богослуженіе, воспи
танникамъ былъ данъ получасовой отдыхъ. Въ началѣ перваго 
часа всѣ снова собрались въ залѣ образцовой школы и здѣсь въ 
присутствіи Его Преосвященства и всей семинарской корпораціи, 
была прочитана преподавателемъ церковной исторіи г. Д. И. 
Довгялло обстоятельная біографія чествуемаго святителя, а затѣмъ 
преподаватель гомилетики г. Добровольскій произнесъ рѣчь о зна
ченіи и характерѣ проповѣдей Иннокентія. Послѣ этого всѣ вос
питанники, по предложенію Преосвященнаго Владыки, пропѣли: 
^Со святыми упокой" и „Вѣчную память" почившему, а въ за
ключеніе Его Преосвященство обратился къ ученикамъ съ краткимъ 
назидательнымъ словомъ. «Совѣтую вамъ, говорилъ между прочимъ 
Владыка, ознакомиться, если не со всѣми произведеніями высоко
преосвященнаго Иннокентія, то, по крайней мѣрѣ, съ его бесѣдами 
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на первую недѣлю Великаго поста и на Свѣтлую седмицу. Содер
жаніе этихъ бесѣдъ вполнѣ выражаетъ тотъ характеръ, какимъ 
запечатлѣны эти важныя седмицы. Чтобы дать возможность вамъ 
ознакомиться съ проповѣдями приснопамятнаго святителя, я 
жертвую въ вашу библіотеку собраніе его сочиненій, и кто изъ 
васъ проявитъ особое усердіе къ дѣлу проповѣди, того я особо 
награжду сборникомъ его проповѣдей... Особенно полезно было бы 
всѣмъ прочитать его сочиненіе „Послѣдніе дни земной жизни 
Господа нашего Іисуса Христа*.  Каждый изъ васъ, конечно, 
знаетъ болѣе или менѣе подробно событія послѣднихъ дней жизни 
I. Христа на землѣ, но, читая трудъ преосвященнаго Иннокентія, 
вы еще болѣе, еще глубже и шире поймете все великое значеніе 
этихъ дней дла міра*.

Такъ кончилось въ семинаріи чествованіе намяти высоко
преосвященнаго архіепископа Иннокентія.

Разъясненіе по поводу замѣтки священника Іако
ва Сченсновича объ уменьшеніи годовыхъ взно
совъ духовенствомъ Полоцкой епархіи въ пен
сіонную кассу противъ нормы, предположенной 

по проекту ея.
Въ добавленіе къ замѣткѣ, напечатанной въ № 23 „Полоц

кихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*  за 1900 годъ (стр. 1170— 
1173), я, какъ составитель проекта устава пенсіонной кассы для 
духовенства Полоцкой епархіи, считаю своимъ долгомъ, въ ви
дахъ разъясненія истины и вызваннаго замѣткой о. Сченсновича 
недоумѣнія у многихъ принтовъ епархіи, сказать нѣсколько 
словъ.

Уставъ пенсіонной кассы духовенства Полоцкой епархіи 
утвержденъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 7—27 іюня 
1891 года. Вслѣдъ за симъ указомъ Полоцкой духовной коней-
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сторіи, отъ 16 іюля того же 1891 года, за № 4832, уже пред
писано было благочиннымъ епархіи немедленно взыскать съ каж
даго протоіерея и священника по 20 руб. и съ каждаго діакона 
и псаломщика по 10 руб. обязательнаго взноса за 1891 годъ, а 
равно и назначенный взносъ отъ церквей епархіи на учрежденіе 
фонда кассы (№ 21 „Пол. Епарх. Вѣд.“ за 1890 г. стр. 895— 
901) и деньги эти полностію (безъ пересылочныхъ) вмѣстѣ съ 
именнымъ спискомъ плательщиковъ представить въ правленіе пен
сіонной кассы. Это предписаніе консисторіи благочинными было не
медленно исполнено, 'и деньги, какъ отъ церквей, такъ и отъ 
принтовъ, были высланы въ правленіе пенсіонной кассы въ іюлѣ 
же и первой половинѣ авгуета 1891 года. Такимъ образомъ въ 
первомъ же 1891 году, когда утвержденъ уставъ кассы, посту
пило на образованіе фонда пенсіонной кассы: отъ церквей епар
хіи 500.0 руб., отъ духовенства 10.770 руб., отъ Полоцкаго 
епархіальнаго попечительства прежнихъ взносовъ духовенства, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства,—18.000 руб., проценты на 
капиталъ 850 руб., а всего 34.620 руб. А такъ какъ, согласно 
§ 21 устава пенс. кассы, выдача пенсій изъ кассы должна на
чинаться только послѣ перваго платнаго года со времени учреж
денія и утвержденія ея,—то показанный капиталъ въ 34.620 р. 
долженъ былъ полностію остаться къ 1892 году. Мало того, изъ 
акта, отъ 11 января 1892 года, составленнаго, послѣ освидѣтель
ствованія капитала пенсіонной кассы, Полоцкимъ епархіальнымъ 
съѣздомъ духовенства и напечатаннаго въ № 8 „Пол. Еп. Вѣд.“ 
за 1892 г. (стр. 295), видно, что къ 11 января 1892 г. капи
талъ кассы;простирался даже до 37.635 р. 44 к. Принимая же 
во вниманіе, что, въ теченіи первыхъ десяти дней января 1892 г., 
могли поступить новые взносы на 1892 годъ$ мы и остановимъ 
вниманіе на цифрѣ, поступившей въ правленіе кассы въ 1891 г. 
въ количествѣ 34.620 р. Эта именно сумма и должна была бы 
Остайаться непрерывно изъ года въ годъ, въ теченіи девятилѣт
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няго существованія нѳнсіонной кассы, такъ какъ нзъ нея пенсіон
ныхъ выдачъ въ 1891 году не производилось, кромѣ развѣ только 
небольшого расхода на канцелярію и пріобрѣтеніе книгъ для веде
нія операцій пенсіонной кассы до ЗОО руб. согласно § 49 уст. 
пенс. кассы. Между тѣмъ капиталъ, почти нетронутый въ первый 
годъ существованія кассы, простиравшійся до 34.620 руб. не уве
личился, какъ пишетъ въ своей замѣткѣ о. Сченсновичъ и какъ 
думаютъ нѣкоторые изъ духовенства епархіи, а напротивъ даже 
уменьшился въ теченіи девяти лѣтъ на 4645 р. 15 к. Первона
чальный капиталъ, съ достовѣрностію можно сказать, уменьшился 
даже больше, чѣмъ на 4645 р. 15 к., потому что 1) въ нѣкото
рые годы существованія кассы, въ эту кассу причислялись остатки 
отъ погребальной кассы, 2) благодаря сочувственному отношенію 
къ духовенству епархіи г. секретаря нашей консисторіи, всѣ опе
раціи пенсіовной кассы производятся при консисторіи и архивъ 
кассы также помѣщается въ зданіи консисторіи; а это составляетъ 
не малое подспорье капиталу кассы, изъ котораго въ теченіе 
девяти лѣтъ не производилось ни малѣйшаго расхода на наемъ 
помѣщенія для правленія и канцеляріи пенсіонной кассы, 3) благо
даря тому же отношенію къ духовенству вычетъ изъ жалованья 
духовенства производится консисторіею чрезъ казенную палату и 
слишкомъ 10.000 руб. получаются авансомъ изъ губернскаго казна
чейства, почти въ началѣ каждаго года, немедленно обращаются 
въ прцентныя бумаги и приносятъ несомнѣнно болѣе значительный 
процентъ, чѣмъ тогда, когда эти 10.000 руб. получались бы 
чрезъ благочинныхъ: недоимки были бы неизбѣжны. Не малую 
потерю несла бы пенсіонная касса и по случаю перемѣщеній духо
венства и незамѣщеніѳ нѣкоторое время праздныхъ вакансій. Не 
должно духовенство забывать и того, что процентныя бумаги въ 
теченіи послѣдняго десятилѣтія значительно уменьшились въ своей 
цѣнности: нѣкоторыя изъ нихъ съ пятяпроцентыхъ понизились до 
трехъ съ половиною процентныхъ. Можно предполагать,, что эти 
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бумаги и еще могутъ быть понижены въ своей цѣнности. Нако
нецъ, операціи пенсіонной кассы съ каждымъ годомъ будутъ уве
личиваться, а слѣдовательно, будутъ умножаться и труды рабо
тающихъ по кассѣ. Необходимо, по справедливости, будетъ уве
личить и содержаніе трудящимся, такъ какъ 580 руб. (это высшая 
норма) едва ли будетъ въ будущемъ достаточно только на кан
целярію и письмоводителей, не говоря уже о вознагражденіи пред
сѣдателя, членовъ и дѣлопроизводителя правленія пенсіонной 
кассы.

Итакъ, духовенству епархіи необходимо хлопотать не объ 
уменьшеніи годовыхъ своихъ взносовъ въ пенсіонную кассу, а все
мѣрно заботиться объ увеличеніи капитала кассы. Иначе можетъ 
случиться, что духовенство вынуждено будетъ или увеличить впо
слѣдствіи свои взносы, или уменьшить выдачу пенсій заштатнымъ 
и осиротѣвшимъ семействамъ. Не дай Богъ намъ дойти до этой 
печальной необходимости!

Протоіерей П. Беллавинъ.

I Николай Александровичъ Сергіевскій (некрологъ).
Въ ночь на 16-е декабря скончался въ Царскомъ Селѣ се

наторъ, дѣйств. тайный совѣт. Николай Александровичъ Сергіев
скій, бывшій попечитель Виленскаго учебнаго округа. Покойный 
родился въ 1831 году, получилъ образованіе въ Московской ду
ховной академіи, курсъ которой кончилъ баккалавромъ по классу 
церковно-библейской исторіи и греческаго языка. Въ 1857 году 
онъ получилъ степень магистра богословія. Служебную карьеру 
Н. А. началъ въ канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода. Въ 
качествѣ сперва оберъ-секретаря Св. Синода, затѣмъ директора 
канцеляріи Оберъ-Прокурора, онъ принималъ живое и дѣятельное 
участіе какъ въ преобразованіи духовно-учебныхъ заведеній, такъ 
и въ обсужденіи разнаго рода вопросовъ, касавшихся духовнаго
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вѣдомства. На ого долю выпадо, между прочимъ, наблюденіе за 
введеніемъ новыхъ уставовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
Рязанской, Нижегородской, Костромской, Самарской и Астрахан
ской губерній, а также наиболѣе отвѣтственныя ревизіи духов
ныхъ учрежденій. Кромѣ того онъ участвовалъ въ особомъ ко
митетѣ по устройству духовныхъ дѣлъ православнаго исповѣданія 
въ Финляндіи. Въ 1868 г. онъ, будучи еще совсѣмъ молодымъ 
дѣятелемъ-—37 лѣтъ отъ роду, былъ назначенъ на отвѣтственный 
постъ попечителя Виленскаго учебнаго округа и управлялъ окру
гомъ болѣе 30 лѣтъ. Находясь во главѣ округа онъ участвовалъ 
въ разработкѣ почти всѣхъ учебныхъ и воспитательныхъ вопро
совъ, выдвинутыхъ во время управленія Министерствомъ гр. Д. А. 
Толстого, бар. Николаи и гр. И. Д. Делянова. Между прочимъ 
покойному пришлось предсѣдательствовать въ 1882 году въ осо
бой комиссіи, образованной въ Вильнѣ для разсмотрѣнія и об
сужденія вонроса о книгопечатаніи и книжной торговлѣ въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ. Назначенный въ 1895 году сенаторомъ, Н. А. 
оставался попечителемъ округа до 1899 года. Въ 1899 г. онъ 
оставилъ округъ и изъ Вильны выѣхалъ въ Царское Село. 
Умеръ онъ 69-ти лѣтъ. („Лит. Еп. Вѣд.“).

Извѣщеніе.
Отъ настоятеля Люцинскаго собора, протоіерея Ѳ. Никоно- 

вича, поступило въ редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомостейк восемь 
рублей и 27 коп,, собранные въ Лю пинскомъ соборѣ въ празд
никъ Рождества Христова въ помощь „несчастнымъ православ
нымъ китайцамъ". Деньги отосланы по назначенію.
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С О Д Е Р Ж А Н I Е.
Отдѣлъ офиціальный: 1) Высочайшее повелѣніе. 

2) Разъяснительное постановленіе Святѣйшаго Синода. 3) Распо
ряженія епархіальнаго начальства. 4) Сообщенія Полоцкой духов
ной консисторіи. 5) Отъ Витебскаго отдѣла Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества. 6) Два воззванія. 7) Ва
кантныя мѣста. 8) Объ изданіи журналовъ „Приходская Жизнь" 
и „Миссіонерскій Сборникъ".

Отдѣлъ неофиціальный: 1) Время и вѣчность. 
2) Начало празднованія дня Рождества Христова. 3) По-уніаг- 
ская библіотека Витебской духовной семинаріи. 4) Празднованіе 
столѣтія со пня рожденія высокопреосвященнаго Иннокентія, ар
хіепископа Херсопскаго и Таврическаго, въ Витебской духовной 
сенинаріи. 5) Разъясненіе по поводу замѣтки священника Іакова 
Сченсновича объ уменьшеніи годовыхъ взносовъ духовенствомъ 
Полоцкой епархіи въ пенсіонную кассу. 6) Николай Александро
вичъ Сергіевскій (некрологъ). 7) Извѣщеніе.

Въ особомъ приложеніи: „Объявленія объ изданіи журналовъ 
и газетъ въ 1901 году".

При семъ №-рѣ разсылается духовенству Полоцкой епархіи 
въ количествѣ 200 экз. объявленіе объ изданіи общедоступной 
иллюстрированной газеты „Русское Чтеніе".

Редакторъ, Инспекторъ семинаріи В. Демидовскій.

Печатать разрѣшается. 2 января 1900 года.
Цензоръ, Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Кириллъ.

Печатано въ Витебской Губернской Типо-Литографіи.
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ПРИЛОЖЕНІЕ къ № 1
„Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей”

1 января 1901 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подииска на 1901 годъ

(седьмой годъ изданія)
на еженедѣльный журналъ

издаваемый «Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной цер

кви», въ С.-Петербургѣ.
Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ® будетъ стре*  

мяться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ крупныя событія цер
ковно-общественной жизни, служить дѣлу духовнаго просвѣщенія 
въ Россіи. Чрезъ свой журналъ столичное религіозно-просвѣти
тельное общество достигаетъ тѣхъ же цѣлей, къ которымъ стре
мится посредствомъ духовныхъ бесѣдъ и чтеній школъ, обществъ 
трезвости, обще-народнаго церковнаго пѣнія. Всѣ подобныя явле
нія „Духовный Вѣстникъ® стремится освѣщать во всей полнотѣ, 
и не только въ Петербургской епархіи, но и во всей Россіи, 
видя въ расширеніи и упроченіи средствъ и способовъ религіоз
наго просвѣщенія народа залогъ духовной цѣлости, крѣпости и 
нравственнаго возрастанія народа.
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По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ печататься 
проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, статьи 
богословскаго характера а посвященныя ;важнымъ событіямъ 
жизни, письма еп. Ѳеофана, труды отца Іоанна Кронштадт
скаго и др.

Программа журнала слѣдующая:
Слова/ поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общественной 

жизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики и рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ православной 
церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія овыдающихя 
явленіяхъ церковной и общественной жизни народа, о со
стояніи церковно - приходскихъ школъ въ С.-Петербургской 
епархіи, пастырской дѣятельности духовенства въ С.-Петербургѣ 
и его уѣздахъ, о дѣятельности „Общества распространенія рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви", 
о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ 
ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. п.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія и воспо
минанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ.
Извѣстія о цорковной жизни за границей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія.
Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой—5 р., 

’Д года—3 руб., за границу—6 руб. Въ розничной продажѣ 
10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не менѣе 
Ѵ/г печатнаго листа каждый №.



3

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., 
д. № 5., Редакція, для личныхъ объясненій съ редакторомъ, от
крыта по четвергамъ отъ 2 до 3 час. дня.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта еже
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. пополудни, кромѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней. Въ конторѣ продаются и отдѣльные №№ жур
нала. Имѣются экземпляры журнала за 1895, 1896, 1897, 1898 
и 1899 гг. по 5 р.

Редакторъ, протоіерей Философъ Орнатскій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
журнала

въ 1900—1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 года по 
1 августа 1901 года).

Журналъ „Церковно-приходская Школа“ въ настоящемъ 
четырнадцатомъ году изданія своего останется неизмѣнно вѣрнымъ 
утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ редакція 
позаботится о возможно полномъ и разнообразномъ выполненіи ея. 
Во II отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, будутъ 
помѣщаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и очерки из
вѣстнаго писателя для народа покойнаго протоіерея Іоанна 
Наумовича, которые въ концѣ года составятъ собою полный 
и законченный томъ религіозно-нравственныхъ статей и статей 
по разнымъ отраслямъ знанія для внѣкласснаго чтенія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также «ѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.
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Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обуче
нія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

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

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

б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 
человѣческой.

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

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-ириход- 
ская ІПкола“, при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ;
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей 
при Кіевской духовной семинаріи.

Въ С.-П е те р б у р г ѣ: 1) въ синодальной книжной лавкѣ; 
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова. 
Въ редакціи журнала имѣются въ ограниченномъ количествѣ 
экземпляры за 1889—90, 1894—95 и 1896—97 подписные года.

Редакторъ II. Игнатовичъ.



Открыта подписка на 1901 годъ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

и
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*

съ приложеніемъ
„Полнаго собранія твореній св. Іоанна Злато

уста*.
С.-Петербургская духовная академія, въ твердой рѣшимости 

и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она слу
жила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ из
давать въ 1901 году „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское 
Чтеніе" по слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" печатаются;
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсуж

деніе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ 
они выдвигаются запросами времени.

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

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, .въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей 
духовной и свѣтской печати.

4) „Въ области церковно-приходской практики"—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики.
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5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жизни.

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ жур
наловъ.

7) Постановленія и распоряженія Правительства.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и 

за границей на пространствѣ всего земного шара.
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интересныя свѣ

дѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ „Христіанское Чтеніе" входятъ самостоятельныя и пере

водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной 
богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
„Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. 
Именно, подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой 
томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1000 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ 
три рубля зя одинъ рубль, и подписчики на одинъ журналъ— 
за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льгот
ныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Хри
стіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній 
одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое но 
богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіо
теку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой томъ въ двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ „Бесѣды св. Іоанна Златоуста на ев. Матѳея".

Новые подписчики, желающіе получить и первые шесть то



7

ловъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по 2 рубля за 
тонъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—но 2 руб. 50 коп. 
за томъ съ пересылкой.

' Условія подписки.
Годовая цѣна въ Россіи:
а) за оба журнала 8 руб., съ приложеніемъ „Твореній св. 

Іоанна Златоуста"—9 руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.;
б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 руб., съ приложе

ніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 50 к., въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 руб., съ 
приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 50 коп., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 руб.; съ приложеніемъ „Твореній св. 

Іоанна Златоуста" —11 р. 50 к., въ переплетѣ—12 р., за каждый 
отдѣльно 7 рѵб., съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Злато
уста"—9 р., въ переплетѣ 9 р. 50 к.

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

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать также 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ"; въ Москвѣ 
подписка принимается въ Отдѣлѣ по распространенію духовно
нравственныхъ книгъ (Петровка, Высокопетровскій монастырь).

Редакторъ проф. А. П. Лопухинъ.
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Восьмой—1901-й годъ изданія праздничнаго журнала
съ рисунками 

„Радость Христіанина” 
при чтеніи Библіи какъ Слова жизни.

(Съ участіемъ свѣтскихъ писателей).
Промыслу Божію угодно, чтобы праздничный журналъ „Ра

дость Христіанина", при обиліи новаго матеріала, продолжался 
въ болѣе улучшенномъ видѣ, благодаря особенному сочувствію къ 
направленію и задачамъ изданія читателей его.

Опредѣленный характеръ журнала,—съ его духомъ, направ
леніемъ и задачами,—неизмѣнно тотъ же, равно какъ и про
грамма та же.

Духъ времени, смущенный мрачными ученіями, ищетъ покоя, 
мира, свѣта и радости. Единственный источникъ духовнаго свѣта 
—Слово Божіе какъ Слово жизни (Филин. 2, 16. Петр. 1, 19) 
и единственная религія мира и неземной радости—христіанская 
религія Бога Слова (Іоан. 15, 11); но хранилище^ этого небес
наго сокровища есть наша православная каѳолическая церковь,— 
Церковь Бога жива (1 Тим. 3, 15) „въ которой со временъ 
апостольскихъ во всей своей первобытной чистотѣ возвѣщается и 
утверждается спасительная истина".

Вызываемое такою потребностію времени, изданіе „Радость 
Христіанина" имѣетъ въ виду: общедоступными разнообразными 
статьями, по руководству хранителей Свящ. Преданія, преимуще
ственно первыхъ вѣковъ христіанства, способствовать правильному 
жизненному усвоенію истинъ Божественнаго Откровенія и огражде
нію священнаго текста Библіи отъ всевозможныхъ произвольныхъ 
толкованій, породившихъ печальныя явленія въ обществѣ, осо
бенно среди нашего молодого поколѣнія. „Да вселяется Слово 
живое и дѣйственное богатно въ сердца всѣхъ труждающихся и 
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обремененныхъ тяжестію вѣка сего, какъ Слово отъ устъ Самого 
Христа церковію переданное, и да владычествуетъ чрезъ него въ 
сердцахъ миръ Божій, къ которому и призвапы мы" (Ко.і. 13, 
16. Евр. 4, 12. Матѳ. 11, 28. Лук. 16, 8. Кол. 3, 15).

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ своимъ 
торжество праздниковъ, вызывающихъ, при освѣщеніи библей
скимъ ученіемъ, различныя свѣтлыя мысли и глубокія чувства.

Отдѣлы статей: 1. Изъ твореній св. отцовъ и учителей 
церкви. II. Изъ трудовъ представителей церкви послѣдняго вре
мени. Ш. Памятники церковнаго богослуженія, какъ выраженіе и 
выясненіе Божественнаго Откровенія: богослужебныя пѣсни и мо
литвы (въ переводахъ съ подлиннаго текста), объ иконографиче
скихъ изображеніяхъ христіанъ первыхъ вѣковъ, о древнихъ 
иконахъ и стѣнописяхъ, символахъ и обрядахъ; въ дополненіе: о 
новыхъ, особенно замѣчательныхъ художественныхъ изображеніяхъ. 
IV. Ученіе Библіи.—Истолковательпое чтеніе текста; библейскіе 
очерки; раскрытіе богооткровеннаго учепія о вѣрѣ и нравствен
ности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни, преиму
щественно противъ пессимизма; публичныя богословскія чтенія; 
церковно-историческія сказанія. „Юношеству". V. Духовныя стрем
ленія въ свѣтскомъ обществѣ, какъ отраженіе библейскихъ на
чалъ и ученія церкви въ жизни общества и произведеніяхъ свѣт
скихъ писателей. Выдержки изъ сочиненій представителей свѣт
ской литературы и статьи свѣтскихъ лицъ. Закопъ Божій въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. VI. Различныя проявленія благо
датнаго дѣйствія Слова Божія.—Мысли и чувства при чтеніи 
текста Библіи; письма, разсказы, изреченія; научныя записи; во
просы и отвѣты. VII. Извѣстія и замѣтки,—преимущественно о 
распространеніи книгъ Свящ. Писанія, о кодексахъ, переводахъ и 
изданіяхъ библейскихъ книгъ. Библіографія. Объявленія.

Приложенія.—1) Археологическіе рисунки, преимуще
ственно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ 
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дѣдѣ жизненнаго изученія ^Богооткровенныхъ истинъ Библіи; 
иногда разные рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію 
библейскаго текста, а также снимки съ новыхъ, особенно замѣ
чательныхъ художественныхъ изображеній. „Музеемъ 'изящныхъ 
искусствъ" въ Москвѣ редакціи предложены для снимковъ при
сылаемые изъ Рима картоны съ изображеніями первыхъ вѣковъ 
христіанства извѣстнаго художника Ѳ. И. Реймана, работающаго 
въ римскихъ катакомбахъ. 2) Въ концѣ книжекъ, съ особымъ 
счетомъ страницъ, болѣе значительныя по объему статьи.—Между 
прочимъ, редакція обладаетъ рѣдкимъ въ Европѣ (изъятымъ изъ 
употребленія папскимъ запрещеніемъ) вторымъ Соммаліевымъ изда
ніемъ трудовъ Ѳомы Кемпійскаго (1607-го года), изъ котораго 
будетъ давать неизвѣстныя еще на русскомъ языкѣ произведенія. 
(Печатается замѣчательное твореніе Ѳомы Кемпійскаго „Долина 
Лилій"). Продолжаются академическія лекціи Филарета, митропо
лита Московскаго. Имѣются записки академическихъ лекцій по 
богословію бывшаго ректора Московской дух. академіи прот. А. В. 
Горскаго и но свящ. Писанію бывшаго инспектора и профессора 
Московской дух. академіи Еп. Михаила (издателя „Толковаго 
Евангелія"). Печатаются лекціи профессора Московскаго универ
ситета А. М. Иванцова-Платонова, читанныя образованнымъ дѣви
цамъ и жепщинамъ.

Въ редакціи принимаютъ участіе нѣкоторые извѣстные въ 
духовной литературѣ: архипастыри, профессора Московской духов
ной академіи, преподаватели духовныхъ семинарій, пастыри и~за- 
коноучители, а также свѣтскія лица, извѣстныя писаніями своими 
въ области вопросовъ духовныхъ или переводами.

Журналъ „Радость Христіанина": 1) По распоряженію Г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода высылается во всѣ духовныя 
семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія . 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы. 
2) Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для 
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фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося 
юношества крайне желательно и полезно". 5) Рекомендовано Глав
нымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній „для библіотекъ 
военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ кадет
скихъ корпусовъ".

Журналъ 'даетъ около 100 листовъ въ годъ—въ 12-ти 
книжкахъ, выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ, начиная 
съ праздника Рождества Христова—новаго года „Радости „Хри
стіанина".—Цѣна 5 рублей, съ пересылкой 6 руб., за границу 
7 р. Для сельскихъ священниковъ, училищъ и народныхъ библіо
текъ 5 руб. съ пересылкой. Сельскіе священники уплачиваютъ до 
конца апрѣли.

Въ 1901-мъ году предназначаются книжки: 1) на Рожде
ство Христово, Новый годъ и Крещеніе Господне, 2) Срѣтеніе 
Господне, 3 и 4) Входъ Господень въ Іерусалимъ и Благовѣще
ніе, Страстную недѣлю и Пасху, 5) и 6) Вознесеніе Господне и 
Пятидесятницу, 7) день св. ап. Петра и Павла, 8) и 9) Пре
ображеніе Господне и Успеніе Пресвятой Богородицы, 10) Воз
движеніе Креста Господня, 11) 17 и 21 октября, 12) Введеніе 
во храмъ Пресвятыя Богородицы.

Редакція будетъ продолжать изданіе брошюрами нѣкоторыхъ 
избранныхъ статей журнала, способствующихъ возбужденію и раз
витію религіознаго чувства, подъ общимъ названіемъ: БИБЛІО
ТЕКА „РАДОСТИ ХРИСТІАНИНА". Цѣна выпусковъ отъ 5 
до 25 коп. Оптовая выписка брошюръ по соглашенію.

Цѣна оставшимся въ ограниченномъ числѣ экземплярамъ 
журнала прежнихъ годовъ: 1892—1893 (18 кн.), съ 1894 года 
(12 кн. въ каждомъ) по 4 р. съ пересылкой, 4 р. 50 к. (Далѣе 
2000 верстъ съ доплатою за 5 фунтовъ); за границу по 5 руб.

Адресъ редакціи: Москва, Новая Басманная ул., квартира 
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протоіерея церкви св. ап. Петра и Павла. Иногородніе адресуютъ: 
Москва, редакція журнала „Радость Христіанина".

Подписка принимается—въ Москвѣ: въ редакціи и въ от
дѣленіяхъ конторы: 1) Покровка, домъ церкви св. Іоанна Пред
течи, кв. складъ Общества распространенія свящ. Писанія въ 
Россіи (телеф. № 2204), 2) Никольская ѵл. кн. магазинъ К. И. 
Тихомирова, въ зданіи „Славянскаго Базара", 3) въ художеств. 
магазинѣ Брокмана на Старой Басм., близъ церкви св. Никиты 
муч. и 4) въ библіотекѣ Александрова на Разгуляѣ; а также во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга (въ СПБ. 
преимущественно у Тузова).

Редакторъ-издатель протоіерей Андрей Григор. Полотебновъ.

Открыта подписка на

.Богословскій ВъстникѴ
1901 года (десятый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній св. Василія Великаго,
архіепископа Кесаріи Каппадокійской.

Въ 1901 году Московская духовная академія будетъ про
должать издапіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ:

1) Творенія свв. отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ 1901 г. 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ продолженіе „Толкованій св. Кирилла 
архіепископа Александрійскаго и творенія св. Никифора. Испо
вѣдника, патріарха Константинопольскаго", написанныя въ защиту 
иконопочвтанія. II. Изслѣдованія и статьи по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей 
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своей массѣ труды профессоровъ академіи; въ этомъ отдѣлѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжены печатаніемъ лекціи по цер
ковному праву профессора Московскаго Императорскаго универси
тета А. С. Павлова (-[- 1898 г.) и лекціи по пастырскому бого
словію покойнаго высокопреосвященнаго Сергія, митрополита Мос
ковскаго,—тѣ и другія въ видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ статей, 
имѣющихъ вполнѣ самостоятельный интересъ. III. Изъ современ
ной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно
европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни акаде
міи. Въ наступающемъ 1901 году здѣсь, въ рядѣ статей подъ 
заглавіемъ: „Въ странѣ священныхъ воспоминаній", будетъ дано 
подробное описаніе путешествія въ Іерусалимъ, совершеннаго прош
лымъ лѣтомъ (1900 г.), въ сопровожденіи нѣсколькихъ профессо
ровъ и студентовъ Московской академіи, ректоромъ ея, преосвя
щеннымъ Арсеніемъ, епископомъ Волоколамскимъ, при чемъ раз
сказы о наиболѣе замѣчательныхъ мѣстностяхъ, памятникахъ и пр. 
имѣютъ быть иллюстрированы оригинальными снимками, сдѣлан
ными самими путешественниками. IV. Систематическій обзоръ теку
щей русской журналистики, преимущественно духовной, а также 
критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, фи
лософскимъ и историческимъ. V. Приложенія, въ которыхъ будутъ 
печататься автобіографическія записки высокопреосвященнаго Саввы, 
архіепископа Тверского (продолженіе), и протоколы совѣта ака
деміи за истекающій 1900 годъ (полностью). Въ качествѣ соб
ственнаго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ 
подписчикамъ его въ 1901 году будутъ даны:

пятый, шестой и седьмой томы
Твореній св. Василія Великаго,

архіепископа Кесаріи Каппадокійской,
каковыми томами и заканчивается серія полнаго собранія твореній 
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св. Василія Великаго, обѣщанная редакціей своимъ подписчикамъ 
въ 1899 году.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ*  совмѣстно съ 
приложеніемъ 5, 6 и 7 томовъ твореній св. Василія Великаго: 
восемь рублей съ пересылкой, семь рублей безъ пересылки, 
девять рублей за границу.

Примѣчанія1, а) лица, имѣющія уже означенные томы тво
реній св. Василія или не желающія ихъ получать, уплачиваютъ на 
одинъ рубль меньше;

б) первые четыре тома твореній, при выпискѣ ихъ вмѣстѣ, 
могутъ быть пріобрѣтаемы подписчиками по уменьшенной платѣ, 
именно за три рубля вмѣсто 4 руб. 80 коп.; при выпискѣ же 
какого-либо изъ этихъ томовъ въ отдѣльности уступка но до
пускается.

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

Редакторъ проф. А. Спасскій.

Открыта подписка
на духовный богословско-.іпологетическій 

журналъ

„ВЕРА и ЦЕРКОВЬ”
на 1901 годъ—третій 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, помѣщаются 
статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи этого 
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слова),' служащія къ разъясненію преимущественно такихъ духов
ныхъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ 
православной церкви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо
либеральной печати; здѣсь иоэтому имѣютъ мѣсто и статьи по 
естественно-научной апологетикѣ. Статьи этого перваго—н а у ч н о- 
богословскаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Писаніи и 
святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь къ науч
ной обоснованности, предлагаются въ общедоступномъ изложеніи.

Второй отдѣлъ журнала—ц е р к о в и ы й—мы посвящаемъ 
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 послѣдняго 
времени. Заключительную часть отдѣла составляетъ духовная 
библіографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно книги 
богословскаго апологетическаго содержанія.

Смыслъ язычества, основная причина современнаго пессимиз
ма, эволюціонизмъ предъ нравственнымъ судомъ христіанства, 
буддизмъ предъ судомъ евангелія, іезуитскія апологіи филоквести- 
ческаго ученія, вѣра, какъ первая христіанская добродѣтель, 
взаимоотношеніе вѣры и знанія, христіанскій постъ, христіанство 
и война, основы христіанской эстетической жизни, сценическія 
представленія съ религіозно-нравственной точки зрѣнія, значеніе 
Кіевскаго Владимирскаго собора дли русскаго религіознаго искус
ства, взаимоотношеніе церковно-приходскихъ и городскихъ, попе- 
чительствъ. Къ столѣтію единовѣрія, значеніе православія въ 
исторіи русскаго народа, педагогическія воззрѣнія графа Л. Н. 
Толстого, религіозно-нравственные идеалы Гоголя, М. Н. Катковъ 
въ отношеніи къ церковнымъ вопросамъ, заслуги и труды оо. 
протоіереевъ I. Л. Янышева, I. И. Сергіева, А. В. Говорскаго 
и др.—таковы, между прочимъ, статьи журнала за 1900 годъ, 
по которымъ точаѣе и нагляднѣе можно опредѣлить задачи, на
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правленіе и содержаніе журнала.—Большинство статей представ
ляютъ публичныя богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго 
общества въ Москвѣ и др. городахъ.

Въ виду предпринятыхъ въ послѣднее время школьныхъ ре
формъ и въ соотвѣтствіе нуждамъ законоучительства въ совре
менной школѣ, въ журналѣ помѣщаются статьи по вопросамъ 
образованія и воспитанія юношества въ духѣ православной цер
кви, и ведутся постоянные библіографическіе отчеты о новыхъ учеб- 

- ныхъ книгахъ по закону Божію.—Въ приложеніи печатаются ака
демическія чтенія по св. Писанію Новаго Завѣта, епискоиа Михаила.

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

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и 
пересылкой—ш есть рублей.

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

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

Редакторъ-издатель свящ. I. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1901 годъ (изд. XVI годъ)

изданіе II. 77. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поповицкаго 
и при участіи отца Іоанна Кронштадтскаго.

5 руб. безъ доставки, 6 руб. съ доставкою и пересылкою. 
„Русскій Паломникъ" представляетъ собою единственный въ
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Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, но 
богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и худо
жественности рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими 
отечественными изданіями. Одобренъ всѣми вѣдомствами.

Подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:
52 иллюстрированныхъ №№. Каждый номеръ въ 

размѣрѣ 16 стр., съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и 
русской- православной церкви.

12 ежемѣсячныхъ КНИГЪ, каждая объемомъ 180— 
240 стран., заключающія въ себѣ: историческія повѣсти и раз
сказы, описанія святынь и т. и.
И кромѣ того, будетъ выдано, безъ всякой доплаты за пересылку, 

портретъ отца Іоанна Кронштадтскаго, 
исполненный на металлѣ, въ 12 красокъ, размѣромъ б1/2Х7 вѳрш 

въ рельефной овальной рамѣ.
Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника*  будетъ дано:
1) Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императоровъ, 

Императрицъ и Великихъ Князей (съ портретами и рисунками). 
Составилъ И. В. Преображенскій.

2) „Небесами побѣжденные*.  Историческая повѣсть въ 3-хъ 
частяхъ А. И. Лаврова.

3) „Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ*.  Исто
рико-этнографическій очеркъ, прот. I. Бѣляева.

4) „Въ дали вѣковъ*.  Историческая повѣсть въ 2 частяхъ. 
А. И. Лаврова.

5) „Царскій духовникъ*.  Историческая повѣсть. В. П. 
Лебедева.

6) „Алипій изъ Тагасты*.  Повѣсть изъ исторіи церкви 
IV вѣка.

7) „Жестокое испытаніе*.  Бытовая повѣсть въ 2-хъ частяхъ. 
А. И. Красницкаго.
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8) и 9) „По евангельскимъ слѣдамъ". Картины изъ земной 
жизни Спасителя. Л. Шнеллера.

10) „Милости Божіи надъ Царями и правителями земли 
русской". Н. В. Мягкова.

11) „Сыны Арія". Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріан
ствомъ Запада. Гено.

12) „Великій страдалецъ". Историческая повѣсть. В. П. 
Лебедева.

Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ": безъ 
доставки въ С.-Петербургѣ пять руб. Съ доставкой и пересыл
кой во всѣ города Россійской Имперіи шесть руб. За гра
ницу 8 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 
2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, соб. домъ.

О продолженіи изданія журнала

въ 1901 году.
Въ 1901 году редакція журнала „Воскресное чтеніе" дастъ 

своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разнообразнаго 
духовно-назидательнаго содержанія и одно большое приложеніе.

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 нихъ срочныхъ поученій, будутъ разсылаться за
благовременно—къ тѣмъ днямъ, на которые назначены эти по
ученія или бесѣды.

2) Статьи по свящ. Писанію; статьи объ истинахъ Христо
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вой вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, 
о жизни и подвигахъ св. угодниковт Божіихъ и проявленіяхъ 
благодатной силы Божіей во св. православной церкви; нравственно
назидательные разсказы, преимущественно изъ народной жизни; а 
также духовно-поучительныя повѣсти, стихотворенія,—общеполез
ныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ
ныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго содержанія.

II. Въ видѣ особаго приложенія къ журналу дана будетъ 
всѣмъ подписчикамъ книга, подъ заглавіемъ—„Разсказы изъ ис
торіи русской православной церкви отъ начала христіанства въ 
Россіи до возвышенія Москвы (съ X—XIV в.)“. (Благовѣрные 
князья, святители, мученики и преподобные русской церкви, про
славившіеся своими подвигами на пользу Церкви и отечеству.— 
„Внѣбогослужебныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петровскаго". Книга 
эта, въ объемѣ 400 стр. (23 чтенія), будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ на журналъ въ маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣльно 
отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-нравственнаго 
содержанія для народнаго чтенія на разныя духовно-нравственныя 
темы; въ листкахъ, между прочимъ, предполагается дать объяс
неніе девяти церковныхъ заповѣдей и семи смертныхъ грѣховъ.

При этомъ, подписавшимся на „Воскресное Чтеніе" редакція 
предоставляетъ право получить по пониженной цѣнѣ уже вышед
шія раньше двѣ книги того же свящ. Ѳеодосія Петровскаго подъ 
заглавіемъ: „Разсказы изъ исторіи Христ. церкви отъ сошествія 
Св. Духа на апостоловъ до ѴП вселенскаго собора включительно", 
а именно: двѣ книги за 1 руб. вмѣсто 1 р. 40 к. съ пѳрѳс.

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

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія" (По
долъ, домъ Ильинской церкви; № 4-й).
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Съ благословенія Божія 
открыта подписка на 1901 годъ

на еженедѣльный, иллюстрированный религіозно-нрав-
ственный народный журналъ

1 О Р Ч I и
(четырнадцатый годъ изданія).

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

„Кормчій" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Го
сударемъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ по
лезное чтеніе для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ по 
Россійской артиллеріи.

Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ Великимъ 
Княземъ Сергіемъ Александровичемъ рекомендованъ къ выпискѣ 
по войскамъ Московскаго военнаго округа.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
допущенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласснаго 
чтенія учащихся и взрослыхъ.

Училищнымъ Совѣтомъ ири Св. Синодѣ допущенъ въ библіо
теки церковно-приходскихъ школъ.

Одобренъ и рекомендованъ епархіальными начальствами: Мос
ковскимъ, Костромскимъ, Пензенскимъ, Тульскимъ, Томскимъ, 
Енисейскимч, Минскимъ, Астраханскимъ, Подольскимъ и Риж
скимъ училищнымъ совѣтомъ.

„Кормчій" имѣетъ своею главною цѣлію, какъ показываетъ 
и самое названіе, указывать православному христіанину тотъ 
истинно добрый путь ко спасенію, который .церковію православ
ною предначертанъ для всѣхъ чадъ ея.

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
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чтенія въ христіанской семьѣ православнаго русскаго 
народа. Въ виду этого программа изданія его носитъ характеръ 
общедоступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ 
формѣ ихъ изложенія.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравствен

наго содержанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.
Въ 1901 году въ журналѣ „Кормчій" понрѳжнему будетъ при

нимать участіе своими литературными трудами 
извѣстный Кронштадтскій пастырь о. Іоаннъ.

Въ 1901 г. редакція „Кормчаго" дастъ своимъ подписчикамъ:
52 №№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій 

текущей жизни.
52 иллюстрированныхъ листковъ по воскреснымъ житіямъ 

святыхъ.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ на великіе праздники 

святыхъ.
Не задаваясь никакими широкими и заманчивыми обѣща

ніями и вообще далекіе отъ всякихъ рекламъ, мы лишь твердо 
можемъ завѣрить, что приложимъ всѣ усилія, чтобы „Кормчій" и 
въ наступающемъ году явилъ себя такимъ же истиннымъ другомъ 
православнаго народа русскаго, и тѣмъ же излюбленнымъ рели
гіозно-нравственнымъ журналомъ, какимъ, по милости Божіей, 
былъ въ предшествующіе годы.

Полные сброшюрованные экз. „Кормчаго" за 1893, 94, 95, 
96, 97, 98 и 99 гг. продаются по три рубля за годъ. Есть 
въ продажѣ нѣсколько неполныхъ экз. журнала за 1892 г., цѣна 
съ перес. 2 р. Выписывающіе журналъ сразу за 7 лѣтъ (начиная 
съ 1893 г.) уплачиваютъ (вмѣсто 21 р.) 18 руб. съ перес., и 
безъ перес. 15 р.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣе 
десяти экземпляровъ журнала за 1901 г., получаютъ одиннадца
тый безплатно.
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Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для на
рода (5 названій), за 100 книжекъ 80 коп. безъ нерес., и съ 
перес. 1 руб.

Изданія „Кормчаго" наложеннымъ платежомъ не высылаются. 
Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, домъ Бажановой (квар

тира протоіерея Скорбящѳнской церкви).
Редакторы: протоіереи: С. П. Ляпидевскій.

I. Н. Бухаревъ. 
Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ.
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ. 
На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ и страст
ную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ 
5 руб. безъ перес., пересылка по разстоянію. За 100 листковъ 

60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.
Можно выписывать сразу на цѣлый годъ. 

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій".

Новая книга:

ЗАДУШЕВНЫЯ ДРУЖЕСКІЯ БЕСЪДЫ ПАСТЫРЯ
съ воинами въ часы досуга.

Священника С. Ляпидевскаго.
Бесѣды эти написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ язы

комъ, приспособительно къ пониманію и положенію простого на
рода и, по своему разнообразному содержанію, могутъ служить 
добрымъ чтеніемъ не только для христолюбиваго воинства, но и 
вообще для православнаго народа русскаго.

Цѣна 25 коп., съ перес. 35 коп.
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Выписывающіе 10 и болѣе экз. платятъ за экз. 30 к. съ пѳрес.
Складъ изданія у автора: Москва, Лефортова, Военная 

тюрьма, кв. священника.
Р. 8. Отзывъ о сей книжкѣ см. ^.Церковныя Вѣдомости", 

издаваем. при Св. Синодѣ за 1900 г., № 32.

Открыта подписка
на иллюстрированный духовный журналъ

пятнадцатый годъ изданія.
Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки духовно

учебныхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журналъ „ Воскрес
ный День" попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множе
ствомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

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

изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граждан
ской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія 
служителей 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) Еван
гельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окра
инахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Ду
ховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
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ныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ про
изведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Раз
сказы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.
„Воскресный День*  даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:

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

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись*  по 
слѣдующей программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер
ковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіаль
ныхъ вачальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно
общественная жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ44, пріобрѣвшихъ 
такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько 
милліоновъ экземпляровъ.

(> книгъ поученій „Церковная Бесѣда*  разныхъ 
проповѣдниковъ на всѣ воскресные и праздничные дни. Книги 
„Церк. Бесѣды*  будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до 
произнесенія поученій въ церкви.

6 книгъ внѣбогослужебныхъ бесѣдъ „Воскресный 
Собесѣдникъ*  о православномъ христіанскомъ богослуженіи 
съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обы
денной жизни.

Подписная цѣна на „Воскресный День*  со всѣми приложе
ніями, съ пересылкой и доставкой: на годъ 4 руб., на полгода— 
2 р. 50 к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по
лучаютъ еще одиннадцатый экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясниц
кая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный День", Москва, 
Мяеницкая ул., д. Николаевской церкви, продаются слѣдующія 

изданія:

„Воскресный Собесѣдникъ"
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги свв. апостоловъ.
3. Исторія христіанской церкви до Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе свв. пустынниковъ.
6. Исторія христіанства на Руси (печатается).
7. Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.
Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 к., 

съ пересылкой 65 к.
„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сборникъ 

статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены 
просто и весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ нази
даніемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ 
обыденной жизни.

Для ознакомленія съ характеромъ статей въ „Воскресномъ 
Собесѣдникѣ" приводимъ оглавленіе одного изъ чтеній 1-го вы
пуска: Чудо въ Канѣ Галилейской.—Истинно христіанское супру
жество.—Каково бываетъ супружество у насъ?—Образцы истинно
христіанскаго супружества: свв. Давидъ и Евфросинія и свв. муче
ники Адріанъ и Наталія.—Наказаніе Господне за жестокое об
ращеніе съ женами (изъ жит. свв. муч. Гурія, Самона и Авина).— 
Радость и веселіе не противны Господу.—Неблагочинное поведе
ніе христіанъ въ храмѣ во .время бракосочетанія.—Высота без
брачной жизни, или дѣвство.—Примѣръ, какъ любитъ Господь 
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дѣвственниковъ.—0 христіанскомъ цѣломудріи.—Примѣры: Іосифъ 
Прекрасный и Потаміѳна.

„Воскресные Листки"
съ рисункомъ каждый листокъ.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать полезное и ду
ховно-назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются 
для чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованіе 
евангелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исторіи; исторія хри
стіанскихъ праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также'жизнеопи
саніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отноше
нію къ современной жизни христіанъ. Всѣхъ „Воскресныхъ Лист
ковъ по 190] г. вышло 500

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ 
перес. 80 к., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять 
книжекъ съ 1 № по 501 №—3 руб., съ пересылкой 3 р. 50 к. 
Выписывающіе „Воскресные Листки" на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ 
и иконъ

Св. НИКОЛАЯ чудотворца.
Въ 2 частяхъ. Цѣна съ перес. 75 коп.

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ44.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ воскресные и празд

ничные дни.
(Осталось небольшое число экземпляровъ).

Цѣна 50 коп., съ перес. 65 коп.
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Объ изданіи въ 1901 году
ежемѣсячнаго религіозно-нравственнаго журнала

съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.

Съ 1 января 1901 года, Александро-Невскимъ обществомъ 
трезвости при Воскресенской церкви „Общества распространенія 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной цер
кви®, въ С.-Петербургѣ, по утвержденной Св. Синодомъ программѣ, 
будетъ издаваться новый журналъ „Отдыхъ Христіанина® съ 
безплатнымъ приложеніемъ книжекъ „Трезвая Жизнь® (шесть 
разъ въ годъ).

Какъ извѣстно, хорошія книги имѣютъ великое значеніе для 
человѣка. Онѣ его истинные и неизмѣнные друзья, готовые дать 
отвѣты на его вопросы всегда—во всякое время, друзья, обла
дающіе способностью разогнать тоску, смягчить горе, зажечь искру 
вѣры и любви въ ожесточенномъ сердцѣ, обогатить умъ позна
ніями, научить не только какъ жить, но и какъ умирать. „Ни
кто®, говоритъ одинъ писатель, „не можетъ провести часа за чте
ніемъ хорошей книги, не сдѣлавшись отъ того лучше и счастливѣе 
и не только па это время; воспоминаніе о немъ остается въ видѣ 
запасовъ свѣтлыхъ и добрыхъ мыслей, къ которымъ мы можемъ 
обращаться/ когда захотимъ®. Давать читателю такое доброе чте
ніе и ставитъ задачей своей „Отдыхъ Христіанина®. Онъ пре
слѣдуетъ двѣ цѣли—первую—укрѣпить въ людяхъ вѣру въ 
жизнь, научить любви къ Богу и ближнимъ и зажечь надежду на 
лучшее будущее,—вторую—обогатйть умъ читателя—особенно про
столюдина—нужными ему знаніями. Статьи будутъ печататься 
такія, которыя-бы могли занять свободный досугъ читателя и 
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предохранить его отъ той праздности, которая тысячами губитъ 
людей. Съ этой стороны журналъ является пригоднымъ не только 
для домашняго чтенія, но и для чтеній и бесѣдъ съ народомъ въ 
храмахъ, школахъ и народныхъ аудиторіяхъ.

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ начина
ніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщенія народа мѣшаетъ пьян
ство, редакція рѣшила присоединить къ „Отдыху Христіанина" 
особыя приложенія -одинъ разъ въ два мѣсяца—подъ особымъ 
заглавіемъ „Трезвая Жизнь". Книжки этого приложенія имѣютъ 
въ виду раскрытіе того зла, которое приноситъ и государству, и 
обществу, и семьѣ, и самому пьяницѣ—его пьянство, призывъ къ 
борьбѣ съ пьянствомъ всѣхъ лучшихъ русскихъ людей. Разно
образіе статей этого приложенія діетъ возможность читателю, 
дѣйствительно, со всѣхъ сторонъ познакомиться съ этимъ страш
нымъ „всероссійскимъ горемъ", что зовется пьянствомъ, а борцу 
за трезвость дастъ въ руки богатый матеріалъ для всесторонней 
и интересной проповѣди идей трезвости въ народѣ.

А. Программа журнала «Отдыхъ Христіанина» 
слѣдующая:

I отдѣлъ. Объясненіе св. Писанія въ видѣ статей, бесѣдъ, 
поученій, отрывковъ изъ твореній св. отцовъ и учителей церкви.

II отдѣлъ. Статьи объ истинахъ христіанскаго вѣроученія.
Ш отдѣлъ. Объясненіе православнаго богослуженія, какъ 

вообще, во всемъ его составѣ, такъ и въ частности—отдѣльныхъ 
пѣснопѣній, молитвъ, обрядовъ и т. п.

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

V отдѣлъ. Христіанская жизнь но твореніямъ св. отцовъ и 
учителей церкви, великихъ подвижниковъ и проповѣдниковъ Слова 
Божія.
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VI отдѣлъ. Добрые примѣры христіанской жизни, выбран
ные изъ жизнеописаній св. мужей и женъ церкви Христовой.

ѴП отдѣлъ. Поученія, размышленія, бесѣды, письма, днев
ники о тѣхъ или другихъ случаяхъ современной жизни.

ѴШ отдѣлъ. Струи благодатной жизни (добрые люди на
шего времени, хорошія книги: бесѣды и тѣ или другіе отрывки 
изъ нихъ по вопросамъ религіозно-нравственнаго характера).

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

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

шего русскаго царства въ его прошломъ и настоящемъ. Великіе 
люди земли русской. Такіе же очерки и изъ всеобщей исторіи 
другихъ странъ и народовъ.
Б. Программа безплатнаго приложенія къ „Отдыху 
Христіанина" книжекъ „Трезвая Жизнь" (шесть 

разъ въ годъ).
I отдѣлъ. Пьянство и его послѣдствія предъ судомъ Слова 

Божія, св. преданія, св. отцовъ и учителей церкви и современ
ныхъ пастырей. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться статьи,'по
священныя ^толкованію тѣхъ мѣстъ св. Писанія, которыя гово
рятъ о вредѣ пьяпства, избранныя мѣста изъ твореній св. от
цовъ и учителей церкви, направленныя противъ пьянства и, на
конецъ, современныя проповѣди, поученія и бесѣды противъ 
иьянства.

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

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

противъ пьянства, 2) съ вопросомъ алкоголизма, 3) избранными 



мѣстами изъ русскихъ писателей о вредѣ пьянства и 4) съ луч
шими иностранными сочиненіями по данному вопросу въ переводѣ 
на русскій языкъ.

III отдѣлъ. Борьба съ пьянствомъ въ его прошломъ и на
стоящемъ. Историческіе очерки борьбы съ пьянствомъ въ Россіи 
и за границей. Біографіи выдающихся дѣятелей въ борьбѣ съ 
пьянствомъ. Руководящія статьи по вопросамъ борьбы съ пьян
ствомъ. Устройство обществъ трезвости, уставы их^, темныя и 
свѣтлыя стороны въ ихъ жизни; организація бесѣдъ и чтеній со 
свѣтовыми картинами противъ пьянства, библіотекъ и т. и.

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

IV отдѣлъ. Поучительные разсказы, освѣщающіе въ живой 
и наглядной формѣ весь вредъ пьянства и пользу трезвости.

V отдѣлъ. Статистика печальныхъ случаевъ отъ иьянства.
VI отдѣлъ. Библіографія.
Въ годъ журналъ и приложенія дадутъ до 2,500 страницъ 

текста.
Для книжекъ „Отдыхъ Христіанина® имѣются уже слѣдую

щія статьи: „Письма о св. Библіи®, „Псалмы® (послѣдователь
ный рядъ живыхъ бесѣдъ на псалмы), „Съ Библіей ноев.Руси®, 
„У чистаго источника®, „Помнимъ ли мы Бога®, „Чистое серд
це®, „Ѳиваидскія отшельницы®, „Свѣточи Нитрійской горы®, 
„Въ пещерахъ Синая®, „За св. гробъ® (разсказы о крестовыхъ 
походахъ), „Исторія одной Библіи® (разсказъ), „Сынъ первосвя
щенника Каіафы® (повѣсть изъ первыхъ дней христіанства), 
„Искатель цравды® (разсказъ изъ жизни жаждущихъ „воды жи
вой®), „Для ближняго®, „Что значитъ: итти за Іисусомъ Хри
стомъ?® (Это интересное сочинепіе—рядъ живыхъ сценъ изъ 
жизни христіанъ; въ Америкѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
разошлось въ милліонъ экземпляровъ) и др.

Для „Трезвой Жизни® имѣются статьи: „Катихизисъ трез



вости", „Десять заповѣдей трезвости", „Изъ записокъ стараго 
трезвенника", „Два трезвенника", „Вечера трезвенниковъ", 
„Библія трезвенника", „По русскимъ обществамъ трезвости", 
„Исторія одной бутылки", „Живыя цифры", „Магдалина", „Осво
божденная", „Разсказъ товарнаго сторожа", „Бирмингамскій 
купецъ", „Шаткая высота", „Прогулка въ царство тѣней", „Бор
цы за трезвость", „Мірское вино" и др.

„Отдыхъ Христіанина" будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками до 10 печатныхъ листовъ каждая, а приложеніе „Трезвая 
Жизнь" шесть разъ въ годъ, тоже книжками по десяти печат
ныхъ листовъ каждая. По временамъ въ томъ и другомъ будутъ 
помѣщаться рисунки къ статьямъ.

Подписная цѣна три рубля въ годъ съ пересылкой, за 
раницу—п ять рублей.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго об’ 
щества трезвости: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д.<№ 116.

Редакторъ, священникъ А. Рождественскій.

Общественно-педагогическая и литературная ежене
дѣльная газета

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА"
съ приложеніемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

(г. ХШ)
подъ редакціей М. Виноградова.

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ днемъ 
осложняются, становятся серьезнѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго 
и трезваго рѣшенія. Мы идемъ навстрѣчу этймъ запросамъ и по 
мѣрѣ нашихъ силъ служимъ выясненію и удовлетворенію ихъ. 
Мы не замыкаемся въ узкой рамкѣ будничной „жизни" ивътѣс- 
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ныхъ стѣвахъ „школы": шире раздвигаемъ нашъ горизонтъ и 
смотримъ на жизнь, какъ на школу, а на школу, какъ на жизнь. 
И поэтому всѣ явленія русской жизни и школы будутъ съ воз
можною полнотою отражаться въ нашемъ изданіи. Главное вни
маніе наше, по прежнему, будетъ обращено на основные вопросы 
духовной жизни и идеальной школы.

Цѣна на годъ съ перес. и дост. 5 руб., на полгода—3 р 
и на 3 мѣсяца 2 руб.; для начальныхъ школъ и народныхъ учи
телей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб. Допускается разсрочка 
платежа—по соглашенію съ редакціей. О-овъ за прежніе годы 
„Школьнаго Обозрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ 
количествѣ полные комплекты газеты за 1893 г., 1894 г., можно 
получить по два руб. и 1895, 1896, 1898 и 1899 гг. по 3 руб. 
за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ газеты за прежніе годы, 
сверхъ того пользуются 50% уступки). Библіотеки и безплатныя 
читальни пользуются особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется 
помѣщать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ спросу и 
предложенію труда, а именно: по найму учителей, гувернантокъ, 
боннъ и т. п., а также по продажѣ изданій, книгъ и проч. Отъ 
учебныхъ заведеній принимаются объявленія объ условіяхъ пріема 
и поступленія въ нихъ, а также объ имѣющихся вакансіяхъ уча
щихъ и учащихся.

Доставившему подпискуна десять экземпляровъ—одиннадца
тый безплатно.

Подписка принимается въ главной конторѣ „Жизнь и Школа" 
и „Школьнаго Обозрѣнія": С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

„ЗДОРОВЬЕ”
гигіеническій семейный журналъ. 24 №№ въ годъ въ 
12 книжкахъ. Открыта подписка на 1901 годъ. Под
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писная цѣна съ пересылкой: на годъ 4 р. и полгода 
2 р. Книжка журнала высылается для ознакомленія 
за 35 коп. деньгами или марками. Адресъ: С.-Петер
бургъ, Забалканскій просп., 18, или просто редакціи 

журнала „Здоровье*.

„Здоровье* —журналъ самопомощи. Онъ учитъ, какъ надо 
помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобности и окружающимъ. 
Онъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья человѣка. 
Во-первыхъ, какъ сохранить здоровье, гигіенично жить, питаться 
и одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, поддерживать 
крѣпость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и пр. Всякій 
человѣкъ хочетъ быть здоровымъ, но часто не знаетъ какъ это 
сдѣлать. Во-вторыхъ, какъ уберечь себя отъ болѣзней, зарази
тельныхъ и простыхъ, которыя стерегутъ насъ на каждомъ шагу. 
Не надо объяснять, какъ важно именно предупредить болѣзнь, 
не дать ей развиться. Въ третьихъ, если болѣзнь развилась,— 
какъ лѣчить ее самому, безъ помощи врача. Для провинціи это 
очень важно. Половина провинціальной Россіи безъ того при
нуждена лѣчиться у фельдшеровъ. Пусть же читатель знаетъ, что 
во многихъ случаяхъ онъ можетъ лѣчить себя самъ, а если мо
жетъ, то и долженъ, такъ какъ здоровье не только величайшее 
благо, но въ наше время часто и единственный капиталъ, кото
рый поневолѣ надо беречь, если не ради себя, то ради близкихъ. 
Всѣ статьи написаны яснымъ и понятнымъ языкомъ, а лѣченіе 
показано такое, которое примѣнимо въ домашней обстановкѣ, 
иначе этотъ отдѣлъ не имѣетъ смысла. Въ-четвертыхъ,—популяр
ныя общеобразовательныя статьи. Многіе желаютъ ознакомиться 
съ устройствомъ собственнаго тѣла, требуютъ этихъ статей и 
охотно читаютъ ихъ, если онѣ просто и общедоступно изложены. 
Въ-пятыхъ, семейный лѣчебникъ: мелкіе рецепты, совѣты, настав
ленія на различные случаи обыденной жизни. Всѣ лѣкарства от



пускаются по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, что очень 
важно, а еще лучше приготовить ихъ самому, въ собственной до
машней аптечкѣ, объ устройствѣ которой будутъ печататься по
дробныя указанія.

Безплатные совѣты а отвѣты подписчикамъ, касательно ихъ 
вдоровья.

Ѵ-й годъ изданія. Ѵ-й годъ изданія.
Только 3 рубля въ годъ 

самый доступный еженедѣльйый иллюстрированный 
журналъш рѣчь1

издающійся въ Москвѣ подъ редакторствомъ Ф. Н. БЕРГА, 
бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала „Нива*.

Давно уже чувствуется у насъ потребность въ такомъ еже
недѣльномъ иллюстрированномъ изданіи, которое бы по своей под
писной цѣнѣ было доступно каждому, даже недостаточному, гра
мотному русскому человѣку и по своему содержанію являлось бы 
разнообразнымъ и интереснымъ и главное по духу чисто-русскимъ 
изданіемъ, преимущественно преслѣдующимъ интересы русской 
жизни, искусства и печати. „Родная Рѣчь*  а имѣетъ задачей, 
соединивъ изданіе иллюстрированное, по матеріалу богатое и разно
образное, съ приложеніями, изъ которыхъ каждое по своему содер
жанію явится вполнѣ самостоятельнымъ, необремененное совершенно 
лишними и не имѣющими никакого отношенія къ литературѣ при
датками, которыя только мѣшаютъ главнымъ цѣлямъ изданія.
Въ 1901 году подписчики журнала «Родная Рѣчь» 

получатъ:
50 №№ литературно-художественнаго богато иллюстриро
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ваннаго журнала, заключающихъ въ себѣ романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія; описанія путешествій; статьи по вопро
самъ науки, искусства, литературы, сельскаго хозяйства, промыш
ленности и техники; смѣсь: анекдоты, шарады, ребусы, задачи й 
пр.; иллюстраціи, снимки съ картинъ выдающихся художниковъ, 
портреты государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

50 №№ еженедѣльной хроники, выходящихъ одновременно 
съ журналомъ въ видѣ газеты и заключающихъ въ себѣ слѣ
дующіе отдѣлы: всемірная хроника, нолитичѳское обозрѣніе, рус
ская жизнь, извлеченія изъ газетъ, судебная хроника, статьи по 
текущимъ вопросамъ, провинціальное обозрѣніе, фельетонъ на 
злобы дня, справочный отдѣлъ и пр.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, въ которыхъ будутъ помѣщены 
тщательно выбранныя сочиненія наиболѣе даровитыхъ русскихъ и 
западно-славянскихъ писателей прошлаго и нынѣшняго времени.

Такимъ образомъ журналъ „Родная Рѣчь*  замѣняетъ под
писчикамъ ежедневную газету, еженедѣльный и ежемѣсячный 
журналы.
Кромѣ того подписчики, уплатившіе одновременно годовую под
писную цѣну за журналъ, получатъ совершенно безплатно вполнѣ 

законченный
„Словарь иностранныхъ словъ”,

вошедшихъ въ составъ русскаго языка.
Это цѣнное изданіе является необходимой настольной книгой 

для каждаго не только грамотнаго, но и всесторонне образованнаго 
человѣка. Этотъ словарь въ отдѣльной продажѣ стоитъ 3 рубля. 
Для помѣщенія въ 1901 году въ журналѣ и въ книгахъ въ рас
поряженіи редакціи имѣется: 100 романовъ, повѣстей, разсказовъ, 

очерковъ русскихъ и западно-славянскихъ писателей.
По количеству и цѣнности литературнаго матеріала, давае

маго подписчикамъ за столь дешевую цѣну, журналъ „Родная 
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Рѣчь*  является Г первымъ и единственнымъ изданіемъ въ Россіи.
Подписная цѣна на журналъ „Родная Рѣчь*  вмѣстѣ со 

всѣми прибавленіями, съ пересылкой во всѣ мѣста Россіи, на 
годъ только три руб.

Разсрочка подписной цѣны допускается лишь для волост
ныхъ правленій и сельскихъ церковно-приходскихъ школъ.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „Родная 
Рѣчь*:  Москва, Пименовскій пер., домъ № 1.

На письма и запросы редакція отвѣчаетъ только въ томъ 
случаѣ, когда на отвѣтъ будутъ приложены марки.

Пробный № высылается за одну семикопеечную марку. Съ 
наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Открыта подписка на 1901 годъ
на ежедневную политическую и литературную

газету

органъ Сѣверо-Западнаго края, отвѣчающій на запросы 
мѣстной жизни, разрабатывающій бытовые и экономи

ческіе вопросы края.
Въ программу „Виленскаго Вѣстника*  входитъ, между про

чимъ, обозрѣніе внутренней жизни Россіи на всемъ пространствѣ 
нашего отечества и иностранной политики государствъ всего міра. 
Въ газетѣ помѣщаются: Высочайшіе повелѣнія и приказы, пра
вительственныя распоряженія и сообщенія, назначенія и награды 
по всѣмъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ Сѣверо-Западнаго края, 
приказы главнаго начальника края и командующаго войсками Ви
ленскаго военнаго округа, распоряженія попечителя Виленскаго 
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учебнаго округа и всѣхъ правительственныхъ учрежденій края; 
телеграммы Россійскаго телеграфнаго агентства (днемъ раньше по
лученія на мѣстѣ столичныхъ газетъ) и спеціальныя; сообщенія 
корреспондентовъ „Виленскаго Вѣстника" изъ городовъ и мѣсте
чекъ края, изъ столичныхъ и другихъ городовъ, а также изъ-за 
границы, главнымъ образомъ изъ Парижа, отъ постояннаго сотруд-- 
ника-корреспондента, прекрасно освѣдомленнаго съ положеніемъ 
дѣлъ во Франціи.

Кромѣ этого, въ газетѣ отведены отдѣлы: для мѣстной су
дебной хроники съ резолюціями Виленской судебной палаты, для 
сообщеній биржи и хлѣбнаго рынка, для всѣхъ справочныхъ свѣ
дѣній, для театральныхъ рецензій и т. д.

Свѣдѣнія, имѣющія общественный интересъ, разъясненія Се
ната по разнымъ вопросамъ и т. п, получаются отъ постояннаго 
сотрудники-корреспондента изъ С.-Петербурга.

Обширные отдѣлы будутъ отведены руководящимъ статьямъ, 
научнымъ фельетонамъ, фельетонамъ на мѣстныя темы и злобы 
дня, беллетристическимъ фельетонамъ и обозрѣнію внутреннихъ 
событій, группируемыхъ въ спеціальныхъ фельетонахъ „По Сѣверо- 
Западному краю" и „По Россіи".

Редакція съ благодарностью принимаетъ заявленія читателей 
и публики по всѣмъ вопросамъ, имѣющимъ общественный интересъ, 
и даетъ мѣсто безпристрастнымъ заявленіямъ этого рода, сохраняя, 
при желаніи автора, его инкогнито, а также печатаетъ „письма 
въ редакцію", касающіяся общественныхъ сторонъ нашей жизни.

Въ непродолжительномъ времени предполагается увеличеніе 
формата газеты.

Годовые подписчиси, подписавшіеся на і'азету въ конторѣ 
„Виленскаго Вѣстника" съ 1-го января, получатъ безплатно га
зету съ 1 декабря 1900 года.
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|П о л п и’с н а я цѣна:
Съ доставкою въ Вильвѣ: Съ пересылкой въ другіе города:

на годъ . . . . 6 р. — к. на годъ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 р. — «>
я 6 мѣсяцевъ • 3 я — я „ 6 мѣсяцевъ . . 4 я

» 3 я . 1 я 50 „ я 3 я • • 2 „
» 2 я . 1 я - я я 2 . „ . . 1 я 50 „
Я 1 я • . - , 60 , » 1 » • • 1 »

Допускается разсрочка:
Годовымъ подписчикамъ: иногородн. при подпискѣ 3 р., 1 мая
3 р. и 1 сентября 2 р., городскимъ—1 января 2 р., 1 апрѣля

3 руб. и 1 сентября 1 руб.
Народнымъ учителямъ: на годъ 6 р.: 1 января 2 р., 1 мая 2 р. 

и 1 сентября 2 р.
Подписка принимается въ конторѣ „Виленскаго Вѣстника®, 

на Большой ул., въ®і. Фіорентини, гдѣ редакція.
Православное духовенство составляетъ крупную 

культурную силу въ краѣ. Получая серьезное образованіе, приходя 
въ частое соприкосновеніе съ обществомъ, особенно крестьянами, 
оно можетъ имѣть и несомнѣнно имѣетъ богатый запасъ знаній, 
вынесенныхъ изъ жизни и опыта.

Редакція будетъ благодарна, если лица изъ православнаго 
духовенства подѣлятся посредствомъ „Виленскаго Вѣстника® съ 
читающей публикою своими мыслями и наблюденіями изъ окружаю*  
щей ихъ жизни, своими взглядами на жизнь крестьянъ, ихъ ум
ственное, нравственное и экономическое положеніе.

Редакторъ-издатель П. Бывалькежичъ.
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Открыта подписка на 1901 годъ на

СѢВЕРЪ
ХІѴ-й годъ изданія,

еженедѣльный иллюстрированный литературно
художественный журналъ.

Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера“ получатъ: 52 №№ рос
кошно иллюстрированнаго журнала, въ литературномъ и художе
ственномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будутъ 
печататься произведенія нашихъ извѣстныхъ писателей и худож
никовъ; 52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія политической и обще
ственной жизни, въ форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ жур
нала „Сѣверъ*;  12 №№ журнала „Парижскія моды, Хозяйство! 
домоводство*,  со множествомъ новѣйшихъ модныхъ рисунковъ и 
полезныхъ указаній, необходимыхъ для хозяйства и домашняго 
обихода; 12 №№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ 
узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на осно
ваніи пріобрѣтеннаго отъ автора права нечатанія всѣхъ вышед
шихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція, не останавливаясь 
передъ значительными денежными затратами, дастъ въ теченіе 
одного 1901 года, въ книгахъ „Библіотека Сѣвера", на глази

рованной бумагѣ, съ портретомъ автора,
24 тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 24 тома

Д. Л. Мордовцева,
въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи?", ист. пов. 2) „Сагай- 
дачный", ист. пов. 3) „Господинъ Великій Новгородъ", ист. ром. 
4) „Наносная бѣда", ист. пов. 5) „Царь и гетманъ", ист. ром. 
6) „Нашъ Одиссей", ист. ром. 7) „Двѣнадцатый годъ", ист. 
ром. 8) „Великій расколъ", ист. ром. 9) „Авантюристы", мст. 
пов. 10) „Соловецкое сидѣнье", ист. пов. 11) „Между Сциллой 
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и Харибдой", ист. пов. 12) „Кумъ Иванъ*,  быль. 13) „Онъ 
идетъ*,  быль. 14) „Сила вѣры", быль. 15) „Замурованная ца
рица*,  ист. пов. 16) „Ванька Каинъ*,  ист. оч. 17) „Понизо
вая вольница*,  ист. мат. 18) „Русскіе чародѣи и чародѣйки*,  

ист. оч.
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 20 руб.

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

„Галлерея русскихъ писателей и художниковъ44, 
въ который войдутъ исполненные фототипогравюрой портреты на
шихъ извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и рѣзца, съ ихъ 

біографіями и характеристиками.
Подписная цѣна остается прежняя:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ—6 руб. Безъ доставки въ Мо
сквѣ: 1) въ контору Л. и Э. Метцль и К°, 2) въ книж. маг.
Алыпвангъ и Герлахъ (противъ Малаго театра)—6 руб. 25 коп. 
Безъ доставки въ Одессѣ въ кіоскахъ Г. В. Свистунова—6 р. 50 к.

Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности—7 руб.
На х/2 года съ доставкою и пересылкою—3 р. 50 коп., на 3 
мѣсяца—1 р. 75 к., на 1 мѣсяцъ—60 к. За границу—11 р. 
Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и по
мѣсячно. Поручительствъ гг. казначеевъ и управляющихъ не тре
буется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ 
разсрочкою и уплатившіе къ концу года подписную плату сполна 

получатъ премію наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.
Подписки просятъ адресовать въ главную контору журнала „Сѣ
веръ*  (СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник. Ѳѳд.

Мертца.
Пробный № высылается безплатно.



Открыта подпиек*  на 3-й годъ (съ октября 1900 по ок
тябрь 1901)

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія:
ИСКУССТВО

и
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

подъ редакціей Н. П. Собко,
со снимками въ черномъ видѣ и въ краскахъ, какъ въ текстѣ, 

такъ и на особыхъ листахъ.
Подписная цѣна въ годъ за 12 выпусковъ съ особыми при 

ложеніями (въ общемъ до .1000 стр. текста и около 500 сним
ковъ): безъ дост. 8 р., съ дост. и перес. 10 р., за границу 12 р.

Въ отдѣльной продажѣ—отъ 75 к. до 1 р. за выпускъ, 
при чемъ 1-я книжка высылается наложеннымъ платежомъ за 2 р- 
съ зачетомъ этой суммы впослѣдствіи при подпискѣ.

Иногородные подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволо
чекъ въ доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благоволятъ 
обращаться преимущественно въ главную контору: С.-Петербургъ, 
Мойка, 83.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка отъ 40 до 60 коп. съ 
годового экземпляра, смотря по роду подписки.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры 
первыхъ 2-хъ лѣтъ продаются по 10 руб., съ перес. по 12 руб.

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

Самая дешевая, сообщающая всѣ новости всего міра 
съ рисунками

газета „С.-ПЕТЕРБУРГЪ"
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія свѣдѣнія: 
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о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, о горькой участи 
буровъ въ Южной Африкѣ и обо всѣхъ выдающихся случаяхъ и 
явленіяхъ жизни Европы, Америки и пр. странъ міра. Кромѣ 
того, въ газетѣ печатаются научныя статьи, историческіе разсказы 
романы, повѣсти, стихи, полезные совѣты и въ каждомъ номерѣ 

есть что-либо остроумное ради смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Портреты 

выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ номерѣ газеты. 
Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія. 

Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій, 139.
Редакторъ-издатель А. Молчановъ (сотрудникъ „Новаго Времени")

Открыта подписка на 1901 годъ 
(годъ шестнадцатый)

на иллюстрированный журналъ 
МАЛЮТКА 

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.
12 книжекъ въ ГОДЪ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со 

многими гравюрами.
12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и рас

крашиванія.
Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой во всѣ 

города Россіи 2 руб. 50 коп.
Ивогородныхъ просятъ адресовать свои требованія исключительно 

въ Москву, въ редакцію журнала „Малютка* . 
При перемѣнѣ адреса прилагаются три сѳмикопеечныя марки.
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V годъ. Открыта подписка на 1901 г. V годъ.
ИЗВѢСТІЯ

ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА
АККЛИМАТИЗАЦІИ.

Выходятъ ежемѣсячно книжками въ 2 и болѣе печатныхъ листа.
Программа:

1. Мѣропріятія правительственныхъ и общественныхъ учре
жденій по растеніеводству, животноводству, рыбоводству^ птицей 
водству и пчеловодству.

П. Хроника акклиматизаціи.
ПІ. Монографіи и замѣтки по растеніеводству, животновод

ству, рыбоводству, птицеводству и пчеловодству.
IV. Библіографія и обзоръ спеціальной печати.
V. Корреспонденціи.
VI. Изъ дѣятельности Ю.-Р. О. Акклиматизаціи.
ѴП. Справочный отдѣлъ и объявленія.

Подписнаяя цѣна на годъ три рубля.
Подписка принимается: Харьковъ, Университетская горка, кон

тора Н. В. Петрова.
Редакторъ Н. В. Петровъ.

ПІ годъ. Открыта подписка на 1901 годъ III годъ.
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
садоводство и огородничество.

Подписная цѣна: на годъ—3 руб., на полгода—1 руб. 50 коп., 
на 3 мЬсяца—1 руб.

Въ приложеніяхъ журналъ даетъ:
книги, рисунки, сѣмепа.



Ближайшее участіе въ веденіи отдѣловъ принимаютъ: 
Плодоводство и цвѣтоводство—Н. И. Кичуновъ. 
Огородничество и сушка плодовъ—М. О. Ошанинъ. 
Энтомологія—охрана садовъ и огородовъ отъ насѣкомыхъ и 

болѣзней—С. А. Мокржецкій.
На южно-русской выставкѣ садоводства и растеніеводства 1900 г. 
въ Харьковѣ журналъ „ Промышленное Садоводство и Огородни

чество" награжденъ большою золотою медалью.
Для ознакомленія съ журналомъ желающіе могутъ получить проб

ный № безплатно.
Выходитъ 50 разъ въ годъ и даетъ до 500 страницъ различ

ныхъ статей.
Постоянные отдѣлы:

I. Передовыя руководящія статьи.
П. Статьи по различнымъ вопросамъ садоводства, огородни

чества, шелководства, цвѣтоводства, бахчеводства и проч. куль
туръ и связанныхъ съ ними техническихъ производствъ.

Ш. Обзоръ русскихъ спеціальныхъ періодическихъ изданій 
и книгъ.

IV. Такой же обзоръ иностранной печати.
V. Обзоръ дѣятельности спеціальныхъ обществъ.
VI. Хроника садового и огороднаго дѣла.
ѴП. Обзоръ рынковъ.
ѴПІ. Вопросы и отвѣты по всѣмъ отраслямъ домоводства, 

садоводства, огородничества и сельскаго хозяйства.
Собственные корреспонденты въ Россіи и за границей. 

Подписчики журнала имѣютъ право даромъ въ теченіе года по 
мѣстить свои объявленія три раза по пяти строкъ.

Подписка принимается: Харьковъ, Увиверситетская горка, кон
тора Н. В. Петрова.

Редакторъ Н. И. Кочуновъ. Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ*
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Юбилейный годъ. 1901—XXV—1901 Юбилейный годъ.
Открыта подписка на 1901 годъ

на еженедѣльные дѣтскіе иллюстрированные 
журналы 

„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО*
I. Для дѣтей младшаго возраста (5—9 лѣтъ).

Въ годъ
52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала и 8 пре

мій, въ число которыхъ войдутъ:
большая великолѣпно исполненная въ 22 краски олеографи

ческая картина „КИСЮТКИ-МАЛЮТКИ"
и 7 книжечекъ „Новой библіотечки Задушевнаго 
Слова": 1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говоритъ, 3) Пѣ
сенникъ „Задушевнаго Слова", 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Ма
стерская въ дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7) Игра въ Мур

зилку.
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 
„ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ".

II. Для дѣтей старшаго возраста (9—14 лѣтъ).
Въ годъ:

52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала и 5 пре
мій, въ число которыхъ войдутъ:

4 тома „Библіотеки знаменитыхъ писателей 
для юношества", а именно: 1) „Трудъ". Черты изъ жизни 
знаменитыхъ людей, прославившихся трудолюбіемъ. Сам. Смайльса. 
Въ обраб. для юнош. 2) Юмористическіе разсказы Джеромъ-Дже
рома для юношества. 3) „Подвиги человѣческаго ума въ первомъ 
году новаго вѣка". Иллюстрированное популярное обз. от
крытій и изобрѣтеній. 4) „Дѣвочка-Робинзонъ". Приключенія

' Лели на необитаемомъ островѣ. Съ иллюстр.
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Календарь со „Справочникомъ" для русскаго учащагося 
юношества на 1900—1 уч. г.

Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 
„ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ". 

Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пере

сылкой шесть рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 р.: 
при подпискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ 
обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.

Подписка на „Задушевное Слово" принимается въ книжныхъ 
агазинахъ товарищества М. 0. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный 

дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій мостъ, № 12.

Открыта подписка на 1901 г.
Съ 1 октября 1900 г. начался четвертый годъ изданія 

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала 

„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. О- ВОЛЬФЪ 
ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ,

НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ44.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность 

своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ области ли
тературы, наукъ и библіографіи у насъ, въ Россіи, и за границею. 
Въ этихъ видахъ журналъ „Книжныхъ магазиновъ Товарищества 
М. О. Вольфъ извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи" 
помѣщаетъ иллюстрированныя статьи и замѣтки по вопросамъ изъ 
указанной области, критическіе отзывы о наиболѣе выдающихся 
новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ жур
нальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготов
ляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ жур
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нала пэсвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые 
читателями журнала вопросы.

Въ теченіе 1900 года въ литературномъ отдѣлѣ жур
нала были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія 

иллюстрированныя статьи:
Библіотечные каталоги, ихъ составленіе и устройство по новѣй
шимъ системамъ (съ 7 рис.). М. Н. Васильевскаго.—Ватиканская 
библіотека (съ 6 рис.). Н. Чернова.—Газеты въ Китаѣ (съ тремя 
рйс.). М. Васильевскаго.—Губители книгъ (съ двумя рис.). П. М. 
Ольхина.—Густавъ Доре въ Россіи (съ десятью рис.). С. Ф. Сво- 
бодина.—Графъ А. К. Толстой и А. Ѳ. Писемскій. Изъ литера
турныхъ воспоминаній. (Съ портр.). Виктора Усакова.—Графъ 
Модестъ Корфъ и его заслуги для русскаго просвѣщенія.—По слу
чаю столѣтія со дня его рожденія (съ портр.). И. Иванова.— 
Дворъ Имперагрицы Екатерины Второй въ силуэтахъ (съ семью рис.) 
Виктора Сусакова.—Іоганнъ Гутенбергъ. Къ 500-лѣтію со дня 
его рожденія (съ двѣнадцатью рис.). М. И. Новикова.—Какъ 
жилъ и работалъ авторъ „Соборянъ“ (съ пятью рис.). Виктора 
Усакова.—Какъ^ пишутся французскіе роианы. И. Мерцалова.— 
Конецъ книгѣ. Статья (съ 11 рис. А. Робида). Октава Юзанъ.— 
Крупнѣйшій представитель современнаго англійскаго романа (съ 
однимъ рис.). 3. Венгеровой.—Максимъ Горькій и Андрей Печер
скій. Литературная параллель (съ тремя рис.). С...—Міровая лите
ратура. Георга Брандеса.—Мозгъ Тургенева. Виктора Сусакова. 
На могилу Вл. С. Соловьева (съ портр. и автографомъ). С. По
лянина.—Наши молодые поэты. Краткія характеристики. (Съ 7 
портр.). Эно.—Неумѣстное сопоставленіе. По поводу послѣдняго 
присужденія пушкинскихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое изда
ніе Реймскаго евангелія (съ тремя рис.). П. Арижанина.— Нѣчто 
о литературѣ латышей. П. Р. Бергса.— Очерки по исторіи русской 
библіографіи. Е. Воронова.—0 чистотѣ язяка. К. С—аго.—О 



чтеніи. Взгляды и иысли Джона Рескина.—Поколѣніе знамени
тыхъ типографовъ (съ семью рис.).—Русская беллетристика въ 
оцѣнкѣ двухъ французскихъ критиковъ. Ив. Порошина.—Русская 
литература въ Германіи (съ шестью рис.). А. А. Рейнгольдта.— 
Русскіе писатели-академики (съ девятью рис.). Виктора Русакова. 
—Сборникъ всемірной литературы. И. К. Тернера,—Совѣтъ начи
нающимъ писателямъ. Л. Лаврова.—Срокъ литературной собствен

ности въ разныхъ государствахъ. Библіофила.
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