
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ.

15-го^Декабря|

 

j^J

 

JJIJ

 

19 °1

 

т °Д а -

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

издапію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

SO

 

коп.

Р
годъ XXVI.

 

|
II

II

                                                                                                

.

                                                                

II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Возвращеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

изъ

 

С.-Петербурга,

ГОСУДАРЬ

 

ИМЕРАТОРЪ

 

6

 

минувшаго

 

ноября

 

Высочайше

соизволилъ

 

на

 

увольноніе

 

Прѳосвящѳннаго

 

Никандра,

 

Епископа

Смбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

во

 

ввѣрѳнную

 

ему

 

опархію,

 

куда

Его

 

Преосвященство

 

и

 

прибылъ

 

вечеромъ

 

25

 

ноября.

Укавомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

18

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

5661,

 

преподано

 

благословеніѳ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

съ

 

вы-

дачею

 

уетановленныхъ

 

грамотъ:

 

дѣйств.

 

статс.

 

совѣт.

 

Алексѣю

Пашкову

 

и

 

попечительниц^

 

Быковской

 

цорк.-прих.

 

школы

Е.

 

Гончаровой

 

за

 

примѣрное

 

усердіѳ

 

по

 

народному

 

образованію.

Розолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

ноября

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Русской

 

Темрязани,

 

Сенгилѳѳвскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

Панормовъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ.
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Указоиъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

17

 

ноября

 

сего

 

1901

 

года

 

за

№

 

8014,

 

на

 

содержаніо

 

причта

 

цоркви

 

дер.

 

Эзѳкѣевой,

 

Сыз-

ранскаго

 

уѣзда,

 

назначено

 

жалованье:

 

священнику

 

по

 

триста

 

руб.

и

 

псаломщику

 

по

 

сто

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

отнесѳніемъ

 

сего

 

расхода

съ

 

будущаго

 

1902

 

года

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйгааго

 

Сгнода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

20

 

ноября

 

сего

 

1901

года

 

за

 

Ж

 

8132,

 

при

 

новоустроенной

 

церкви

 

въ

 

дер.

 

Старой

Жабиной,

 

приписной

 

къ

 

храму

 

села

 

Водянецъ,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

свя-

щенника

 

и

 

псаломщика,

 

а

 

при

 

Ведянѳцкомъ

 

храмѣ

 

учреждена

діаконская

 

вакансія,

 

имѣющаяся

 

же

 

при

 

Вѳдянецкомъ

 

храмѣ

ваканеія

 

втораго

 

псаломщика

 

упразднена,

 

при

 

чемъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

причтовъ

 

какъ

 

новооткрываемаго,

 

такъ

 

и

 

существующаго

 

при-

ходовъ

 

назначено

 

жалованье

 

отъ

 

казны

 

двумъ

 

свящѳнникамъ

 

по

300

 

рублей

 

каждому,

 

діакону

 

с.

 

Вѳдянецъ

 

150

 

рублей

 

и

 

двумъ

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

каждому.

------------- <§IMI=IIXII£ -------------

Двнженіе

 

и

 

перемѣпы

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

2

 

октября

 

—

 

запрещенный

 

въ

 

священнослужоніи

 

діаконъ

Николай

 

Ягодинскій

 

изъ

 

с.

 

Мѳдаева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

пере-

мѣщонъ

 

йен.

 

дол.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Туруново,

 

Буин.

 

уѣзда;

13

 

ноября — священ,

 

с.

 

Скрыпина,

 

Ардат.

 

уѣзда,

 

Димитрій

Богоявленскій

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Шемуршу,

 

Сызран.

 

уѣзда;

—

 

бывшій

 

учитель

 

Карлинской

 

церк.-приход.

 

школы

 

Сер-

гѣй

 

Алмазовъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

при

 

Курмыш-

скомъ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ;

14 — священникъ

 

с.

 

Троицкаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Никольскій

 

поремѣщенъ

 

на

 

вновь

 

открытую

 

священни-

ческую

 

вакансію

 

въ

 

д.

 

Эзекѣевой,

 

того

 

же

 

уѣзда;

26— священникъ

 

с.

 

Байдулина,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Егоровъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

заштатъ;



—

 

583

 

—

29

 

ноября — священ,

 

с.

 

Анастасова,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Преображенскій

 

и

 

с.

 

Ичиксъ,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

 

Василій

Тихонравовъ

 

взаимно

 

перѳмѣщѳны;

—

   

бывшій

 

псадомщикъ

 

с.

 

Ахматова

 

Василій

 

Ильинъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

Симбирска;

6

 

ноября — священникъ

 

села

 

Артюшкина,

 

Симбирскаго

 

у.,

Михаилъ

 

Егоровъ

 

назначонъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

1

 

окр.

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уволившагося

 

по

 

болѣзни

 

священ.

Сенгилеевской

 

Николаевской

 

церкви

 

Михаила

 

Родникова;

5 — запрещенный

 

зашт.

 

свящ.

 

Павелъ

 

Ивановъ

 

допущѳнъ

къ

 

исп.

 

обзан.

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Топорнинѣ,

 

Сызр.

 

уѣзда.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должностяхъ:

14

 

ноября— депутата

 

на

 

общеѳпархіальныѳ

 

и

 

окружные

съѣзды

 

духовенства

 

2

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

священникъ

с.

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

Николай

 

Орловъ

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему

 

священ.

с.

 

Никитина

 

Петръ

 

Ясенскій;

—

    

помощниковъ

 

благочиннаго

 

2

 

округа

 

Карсунскаго

 

у.

священ,

 

с.

 

Уренско-Карлинской

 

слободы

 

Алексій

 

Бахаревскій

и

 

с.

 

Котякова

 

Ѳеодоръ

 

Тихомировъ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

при

 

церквахъ:

14

 

ноября — с.

 

"Чѳркаскихъ

 

Сыресь,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

 

кре-

стьянинъ

 

Димитрій

 

Свищевъ;

13 — с.

 

Маріополя,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ми-

хаилъ

 

Комаровъ;

26 — д.

 

Атнарахъ,

 

Курм.

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Ѳе-

доровъ;

—

   

Пилосовой,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

отставной

 

унтеръ-офи-

церъ

 

Ѳеодоръ

 

Маторкинъ;

26

 

ноября— с.

 

Абрамовки,

 

Симбирскаго

 

уѣада,

 

крестьянинъ

Ѳеодоръ

 

Яшновъ;
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27

 

— с.

 

Ермоловки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ми-

хаилъ

 

Кузьминъ;

20

 

октября— с.

 

Пичеуръ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Василій

 

Бѣдинъ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

законоучителей:

13

 

ноября — при

 

школѣ

 

Симбирскаго

 

дома

 

трудолюбія

 

нро-

тоіѳрей

 

Іаковъ

 

Флоринскій;

27 — при

 

Батраковскомъ

 

нач.

 

учил.,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,.

священникъ

 

Михаилъ

 

Марсовъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Училищ-
наго

 

Совѣта

 

фельдфебелю

 

Ивану

 

Макарову

 

Тоны

 

гневу

 

за

 

его

заботы

 

о

 

Порѣцковской,

 

Алат.

 

у.,

 

школѣ

 

цорк.-прих.

 

и

 

за

 

сде-

ланное

 

имъ

 

на

 

ту-же

 

школу

 

пожертвованіе

 

деньгами

 

до

 

50

 

руб*

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

за

 

похвальную

 

и

 

полезную

 

въ

 

1900 — 1901

 

учѳбноаъ

году

 

дѣятельность

 

по

 

церковнымъ

 

школамъ:

 

по

 

Симбирскому

уѣзду —нижеслѣдующимъ

 

завѣдующимъ

 

и

 

законоучитолямъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ:

 

Русско-Цильнинской— священнику

 

Ѳеодору

 

Гнѣ-

вушеву,

 

Васильевской — свящ.

 

Николаю

 

Ивановскому,

 

(с.

 

Зеле-

новки),

 

Ртищово-Каменской — священнику

 

Александру

 

Ааронову;

учительницамъ:

 

Вырыпаевской

 

ц. -п.школы

 

Серафимѣ

 

Кассенье-

вой,

 

Тутской — Елизаветѣ

 

Богородицкой,

 

Средне-Тимерсянской

 

—

Варварѣ

 

Нечаевой,

 

Уржумской —Аннѣ

 

Малиновской

 

и

 

учителю

Ишсевской

 

школы— Лоониду

 

Троицкому;

 

по

 

Сызранскому

 

уѣз-

ду:

 

учащимъ

 

въ

 

Сызранской

 

воскресной

 

женской

 

школѣ:

 

А.

 

А..

Рапидову,

 

А.

 

Е.

 

Пивоварову,

 

А.

 

А.

 

Гольдеиахеръ,

 

Е.

 

Б.

 

Бул~

дырской,

 

Г.

 

К.

 

Опрѳдѣленнову

 

и

 

протоіорею

 

В.

 

Д.

 

Касаткину,

а

 

также

 

И.

 

Ѳ.

 

Мордвинкину — за

 

прѳдоставлѳніе

 

своей

 

квартиры

въ

 

пользовапіе

 

учительскаго

 

персонала

 

воскресной

 

школы;

 

по

Алатырскому

 

уѣзду:

 

завѣдующимъ

 

и

 

законоучитѳлямъ

 

школъ:

Висаинской —священнику

  

села

   

Линовки

  

Пик.

   

Аврову,

  

Старо-
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Ардатовской— свящ.

 

Алекс.

 

Нечаеву,

   

Баѳвской— свящ.

   

Конст.

Разумову,

 

Болтаевской

 

~

 

свящ.

  

Николаю

   

Фѳлицыну,

  

Зимницкой

—

 

свящ.

   

Дм.

   

Ааронову,

   

Засарской — свящ.

   

Мих.

   

Троицкому,

Паранейской— свящ.

   

Влад.

   

Николаеву,

   

Чирковской —

 

священ.

Ник.

 

Неофитову,

 

Чуварлейской— свящ.

 

Влад.

 

Терпсихорову,

 

Тур-

гаковской

 

—

 

свящ.

 

Евгенію

 

Аврову;

 

учителямъ — Араповской

 

вто-

роклассной

 

школы — діакону

 

А.

 

Цицерову,

 

Александру

 

Остроумову

я

 

Сутяжнинской

   

второклассной

 

школы— Сергію

 

Данилову;

 

бла-

готворителю

 

Болтаевской

 

ц. -п.

 

школы— крестьянину

 

Ивану

 

Ефи-

мову;

 

по

 

Ардатовскому

 

уѣзду:

 

завѣдующимъ

 

и

 

законоучитолямъ

школъ:

 

Кочкуровской— прот.

 

Петру

 

Садовскому,

 

Козьиинской —

свящ.

 

Іоанну

 

Богословскому,

 

Сосуповской — свящ.

 

Ник.

 

Недеше-

ву,

 

Хухорсвской— свящ.

 

Александру

 

Мальцеву,

 

Парадѣовской —

свящ.

 

Алексѣю

 

Шмырову,

 

Куракинской

 

— свящ.

 

Мих.

 

Семенову,

Киржеманской — свящ.

 

Н.

 

Боголюбову

 

и

 

Ардатовской

 

городской

— діакону

 

(нынѣ

 

священникъ)

 

Порфирію

 

Сергіевскоиу;

 

учащимъ

Болтинской

 

школы— Александру

 

Кочеткову,

 

Кочкушской — Ник.

Добролюбскому,

 

Смольковской

 

—

 

Козьмѣ

 

Стеняхину,

 

Ардатовской

городской —Аннѣ

 

Державиной,

 

Безводинской — Варварѣ

 

Пласто-

вой,

 

Болыпе-Монадышской

 

—

 

Таисіи

 

Сагатской

 

и

 

Козьминской —

Антонинѣ

 

Смирновой;

   

по

 

Сенгилеевскому

  

уѣзду:

   

завѣдующимъ

и

 

закопоучителямъ

 

церковныхъ

 

школъ:

 

Кузоватовской

 

(второкл.)

свящ.

 

Ѳоодору

 

Покровскому;

 

Смышляовской — свящ.

 

Ал оксѣю

 

Ли-

ванову,

   

Лѣсно-Матюнинской — свящ.

 

Ник.

 

Усольцеву,

 

Безводов-

ской— свящ.

 

Влад.

 

Соколову,

  

Воецкой— свящ.

 

Іоанну

 

Есперову,

Мордово-Томрязанской— свящ.

 

Рычкову,

 

Спѣшневской — свящ.

 

П.

{Зунгурову,

 

Камышонской— свящ.

 

Вас.

 

Великанову,

 

Осокивской —

свящ.

 

Мих.

 

Лепоринскому;

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ:

 

Мордово-

Темрязапской — Ф.

 

Панину;

 

образцовой

 

школы

 

при

 

второкл.

 

Ку-

зоватовской— Александру

   

Раждаеву;

   

учителю

   

пѣпія

   

Баевской

школы

 

псал.

 

Дм.

   

Семенову

 

и

 

учитѳльницѣ

   

Трубетской

   

школы

Маріи

 

Знаменской;

 

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

завѣд.

 

и

 

законоучи-

толямъ

 

ц.-школъ:

  

Жадовской— свящ.

 

I.

 

Агринскому,

 

Аргашскои

— свящ.

 

Ѳ.

 

Копьеву,

 

Араповской

 

(второкл.)

 

свящ.

 

Вас.

 

Возне-



—
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—

сенскому,

 

Бекетовской — свящ.

 

Н.

 

Анненкову,

 

Киватской— свящ.

А.

 

Виноградову,

 

Спасско-Куроѣдовской — свящ.

 

Стефану

 

Архан-

гельскому,

 

Павловской— свящ.

 

Петру

 

Зефирову,

 

Найманской

 

—

свящ.

 

Петру

 

Апраксину,

 

Судосовской — свящ.

 

Ник.

 

Богородицкому,

Дурасовской — свящ.

 

Сергію

 

Ивановскому,

 

Ермаковской— свящ.

Іоанну

 

Иванову

 

(завѣдующій)

 

и

 

діакону

 

Н.

 

Дивногорскому

 

(зако-

ноучитель

 

школы);

 

учащимъ

 

ц.

 

школъ:

 

Бекетовской

 

второклассной

—Сергѣю

 

Анненкову,

 

Жадовской — Влад.

 

Евтропову,

 

Давыдов-

ской — Вас.

 

Окобееву,

 

Неклюдовской — Якову

 

Голондину,

 

Судосев-

ской — Ивану

 

Бузаеву,

 

Мамыровской— Андрею

 

Рѣшетникову,

 

Ара-

повской

 

второклассной — Маріи

 

Яковлевой

 

и

 

Ольгѣ

 

Доброслави-

ной,

 

Берозниковской— Александрѣ

 

Смирновой,

 

Коченяевской —

Елизаветѣ

 

Завертяевой,

 

Силаевской — Софіи

 

Соколовой

 

и

 

Ду-

расовской—

 

Екатеринѣ

 

Ѳѳодоровой;

 

по

 

Еурмышскому

 

уѣзду:

 

за-

вѣдующимъ

 

и

 

закопоучителямъ

 

ц.

 

школъ:

 

Верхнѳ-Талызинской

 

—

свящ.

 

Вадиму

 

Воскресенскому,

 

Бодыпе-Такташской

 

и

 

Туры-Выль-

ской— свящ.

 

Мих.

 

Самсонову

 

и

 

бывшему

 

учителю

 

Ратовской

второклассной

 

школы — (нынѣ

 

свящ.

 

с.

 

Спасскаго)

 

Іоанну

 

Алск-

сѣовскому;

 

по

 

Буинскому

 

уѣзду:

 

завѣдующимъ

 

и

 

закопоучите-

лямъ

 

ц.

 

школъ:

 

Старо-Сюрбеовской

 

и

 

Яушевской — свящ.

 

Алек-

сандру

 

Перову,

 

Тойсинской

 

и

 

Янтиковской — свящ.

 

Алексѣю

 

Ми-

хайловскому,

 

Паркинской

 

свящ.

 

Іоанну

 

Ясницому,

 

Кильнинской —

прот.

 

Григорію

 

Юніеву,

 

Три-Изба-Шемуршинской — свящ.

 

Фи-

липпу

 

Иванову;

 

учащимъ

 

ц.

 

школъ:

 

Чураковской — діакону

 

Во-

ецкому,

 

Буинской — діакону

 

Киватскому,

 

Хорноваръ-Шигалинской

(второкл.) — Вас.

 

Мельникову

 

и

 

Афанасію

 

Сергѣеву,

 

Куренской

(второкл.) —Конст.

 

Діомидову

 

и

 

Ник.

 

Архангельскому,

 

Алек-

синской — Сѳргѣю

 

Заволжскому,

 

Яушевской — Ивану

 

Афанасьеву,

Чикильдымской — Трофиму

 

Афанасьеву,

 

Кошкинской — Игнатін>

Хлѣбникову,

 

Тимяшинской— Гавриліу

 

Викторову,

 

Паркинской

М.

 

Козьмодемьянской,

 

Кайеревской —Екатеривѣ

 

Корсаковой,

 

Бу-

инской— Еленѣ

 

Соколовой.

$<и7зщ<ия&
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РОСПИСАНІЕ
очереднаго

  

произнесенія

  

проповѣдей

   

въ

 

Симбирскомъ
Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

   

1902

  

году.

Январь.

1.

   

Обрѣзаніе

 

Господне,

 

Новый

 

годъ.

 

Епархіальному

 

наб-

людателю

 

церковно-ариходскихъ

 

школъ,

 

священнику

 

Димитрію

Троицкому.

6.

 

Недѣля

 

33.

 

Богоявленіе.

 

Священнику

 

Богоявленской

 

цер-

кви

  

Алексѣю

 

Сурминскому.

13.

 

Недѣля

 

по

 

просвѣщеніи.

 

Успенской

 

церкви

 

Общества

христіанскаго

 

милосердія,

 

что

 

за

 

р.

 

Свіягой,

 

священнику

 

Ми-

хаилу

 

Арнольдову.

27.

 

Недѣля

 

о

 

Закхсѣ.

 

Владимірской

 

церкви

 

священнику

Іоанну

 

Оссіеву.

Февраль.

2.

    

Срѣтеніе

 

Господне.

 

Снасовознесенскаго

 

собора

 

прото-

іерею

 

Іоанпу

 

Арнольдову.

3.

   

Недѣля

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ.

 

Петропавловской

 

церк-

ви

 

священнику

 

Стефану

 

Сергѣеву.

10.

 

Недѣля

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Тихвинской

 

церкви

 

священ-

нику

 

Симеону

 

Бѣльскому.

17.

 

Недѣля

 

мясопустная.

 

Воскресенской

 

церкви

 

священнику

Алексѣю

 

Сокольскому.

24.

 

Недѣля

 

сыропустная.

 

Алсксандроневской

 

церкви,

 

что

при

 

больничныхъ

 

заведеніяхъ,

 

священнику

 

Петру

  

Георгіевскому.

Март

 

ъ.

3.

 

Первая

 

недѣля

 

Великаго

 

поста

 

(торжество

 

православія).

Всесвятской

 

церкви

 

священнику

 

Николаю

 

Новинскому.

10.

 

Вторая

 

нѳдѣля

 

Великаго

 

поста.

 

Троицкой

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Александру

 

Гнѣвугаеву.

17.

 

Третья

 

недѣля

 

Великаго

 

поста

 

(крестопоклонная).

 

Бо-

гоявленской

 

церкви

 

протоіерею

 

Іакову

 

Флоринскому.
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24.

   

Четвертая

 

недѣля

 

Великаго

 

поста.

 

Никольской

 

церк-

ви

  

священнику

 

Гавріилу

 

Соргіепскому.

25.

   

Благовѣщеніѳ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Владимірской

церкви

  

протоіерѳю

   

Николаю

  

Дроздову.

31.

 

Пятая

 

недѣля

 

Великаго

 

поста.

 

Воскресенской

 

церкви

священнику

 

Ѳеодору

 

Троицкому.

А

 

п

 

р

 

гь

 

л

 

ь.

7.

 

Нодѣля

 

Ваій.

 

Спасскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

протоіерѳю

Андрею

   

Арнольдову.

11.

    

Великій

 

четворгъ.

 

Всесвятской

 

церкви

 

священнику

Неофиту

 

Любимову.

21.

 

Недѣля

 

о

 

Ѳомѣ.

 

Александроневской

 

церкви,

 

что

 

при

богадѣльнѣ,

 

священнику

 

Іоанну

 

Тихову.

23.

 

Тезоименитство

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны.

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

свящ.

 

Серафиму

 

Введенскому.

28.

 

Недѣля

 

жонъ

 

мтроносицъ.

 

Спасскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

протоіерою

 

Александру

 

Керенскому.

М

 

а

 

й.

5.

   

Недѣля

 

о

 

разслабленномъ.

 

Троицкой

 

церкви

 

протоіерею

Виктору

 

Боголюбову.

6.

   

Рождѳніе

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

Каѳедральному

 

протоіерею

 

Сергѣю

 

Медвѣдкову.

9.

 

День

 

Святителя

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Каѳѳдральнаго

собора

 

священнику

 

Михаилу

 

Лѳбяжьеву.

12.

   

Недѣля

 

о

 

самарянинѣ.

 

Снасовознесенскаго

 

собора

 

свя-

щеннику

 

Іоанну

 

Никольскому.

14.

 

Священное

 

коропованіе

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вѳличествъ

Государя

 

Императора

 

Николая

   

Александровича

   

и

 

Супруги

   

Его

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ

   

ГОСУДАРЫНИ

    

ИМПЕРАТРИЦЫ

    

АЛЕКСАНДРЫ

    

ѲеОДО"

ровны.

 

Законоучителю

 

опархіальнаго

   

женскаго

   

училища,

   

свящ.

Алексѣю

 

Костюченко.

23.

 

Вознесѳніе

 

Господне.

 

Смоленской

 

цоркви

 

священнику

Сергію

 

Топорнину.
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25.

   

Рождепіе

 

Государыни

 

Императрицы

 

•

 

Александры

 

Ѳеодо-

ровны.

 

Помощнику

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища,

 

священнику

Николаю

  

Зефирову.

26.

   

Нѳдѣля

 

св.

 

отецъ.

 

Слободы

 

Канавы

 

священ.

 

Петру

Сергіевскому.

I

 

ю

 

и

 

ь.

2.

 

Пятидесятница

 

(день

 

Св.

 

/Троицы).

 

Ключарю

 

Каѳед-

ральнаго

 

собора,

 

протоіерею

 

Михаилу

 

Троицкому.

9.

 

Нѳдѣля

 

первая — всѣхъ

 

святнхъ.

 

Всесвятской

 

церкви

священнику

 

Неофиту

 

Любимову.

23.

 

Недѣля

 

третья

 

— по

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

Слободы

 

Канавы

священнику

 

Петру

 

Сокольскому.

29.

   

Донь

 

св.

 

апостолъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Законоучителю

Маріинской

 

гимназіи,

 

протоіѳрею

 

Михаилу

 

Тихомирову.

30.

   

Недѣля

 

четвертая.

 

Мостовой

 

слободы

 

священнику

 

Ми-

хаилу

 

Лебедеву.

I

 

ю

 

Л

 

Я.

7.

 

Недѣля

 

пятая.

 

Сельдинской

 

слободы

 

священнику

 

Василію

Красовскому.

14.

 

Недѣля

 

шестая.

 

Священнику

 

при

 

арестантской

 

церкви

Владиміру

 

Листову.

21.

   

Нодѣля

 

седьмая.

 

Законоучителю

 

ремеслоннаго

 

училища,

священнику

 

Владиміру

 

Степанову.

22.

   

Тезоименитство

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳео-

доровны.

 

Каѳѳдральнаго

 

собора

 

священнику

 

Михаилу

 

Лебяжьеву.

28.

 

Восьмая

 

нодѣля.

 

Петропавловской

 

церкви

 

священнику

Стефану

 

Сергѣеву.

А

 

в

 

г

 

у

 

с

 

т

 

ъ.

4.

 

Девятая

 

нодѣля.

 

Алексапдроневской

 

цоркви,

 

что

 

при

больничныхъ

 

заведепіяхъ,

 

священнику

 

Петру

 

Георгіевскому.

6.

 

Преображеніе

 

Господне.

 

Богоявленской

 

церкви

 

протоіер.

Іакову

   

Флоринскому.

11.

 

Досятая

 

недѣля.

 

Троицкой

 

церкви

 

священ.

 

Александру

Гнѣвушеву.
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15.

 

Успоніе

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы.

 

Спаеовознесенскаго

 

со-

бора

 

протоіерею

 

Льву

 

Марсальскому.

18.

 

Одиннадцатая

 

недѣля.

 

Успенской

 

церкви

 

Общества

 

хри-

стіанскаго

 

милосердія,

 

что

 

за

 

р.

 

Свіягой,

 

священнику

 

Михаилу

Арнольдову.

25.

 

Двѣнадцатая

 

нѳдѣля.

 

Богоявленской

 

церкви

 

священнику

Алѳксѣю

 

Сурминскому.

Сентябрь.

1.

 

Тринадцатая

 

недѣля.

 

Воскресенской

 

церкви

 

священнику

Алексѣю

 

Сокольскому.

8.

 

Недѣля

 

предъ

 

Воздвиженіомъ.

 

Рождество

 

Пресвятыя

Богородицы.

 

Александроневской

 

церкви,

 

что

 

при

 

богадѣльнѣ,

священнику

 

Іоанну

 

Тихову.

14.

   

Воздвиженіе

 

Креста

 

Господня.

 

Законоучителю

 

кадет-

скаго

 

корпуса,

 

протоіерою

 

Елпидифору

 

Успенскому.

15.

   

Недѣля

 

по

 

Воздвиженіи.

 

Никольской

 

церкви

 

священ.

Гавріилу

 

Сѳргіевскому.

22.

 

Шестнадцатая

 

недѣля.

 

Троицкой

 

церкви

 

протоіерою

Виктору

   

Боголюбову.

29.

 

Семнадцатая

 

нодѣля.

 

Тихвинской

 

церкви

 

священнику

Симеону

   

Бѣльскому.

Октябрь.

1,

 

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Всосвятской

 

церкви

священнику

 

Николаю

   

Новипскому.

6.

 

Восемнадцатая

 

нодѣля.

 

Священнику

 

при

 

арестантской

 

ц.

Владиміру

 

Лпстову.

13.

 

Девятнадцатая

 

недѣля.

 

Спасовознесенскаго

 

собора

 

свящ.

Іоанну

 

Никольскому.

20.

   

Двадцатая

 

нѳдѣля.

 

Воскресенской

 

церкви

 

священнику

Ѳеодору

 

Троицкому.

21.

   

День

 

восшествія

 

на

 

іірестолъ

 

Государя

 

Императора

 

Ни-

колая

 

Александровича.

 

Законоучителю

 

классической

 

гимназіи,

свящ.

 

Іакову

 

Благовидову.
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22.

 

День

 

празднонанія

   

иконы

   

Казанскія

   

Божія

   

Матери.

Спасовознесенскаго

 

собора

 

протоіерою

 

Іоанну

  

Арнольдову.

27.

 

Двадцать

 

первая

 

недѣля.

 

Духовнику

 

семинаріи.

Ноябрь.

3.

 

Двадцать

 

вторая

 

недѣля.

 

Спасскаго

 

жонскаго

 

монастыря

протоіорою

 

Александру

 

Керенскому.

10.

 

Двадцать

 

третья

 

недѣля.

 

Богоявленской

 

церкви

 

свящ.

Алексѣю

 

Сурминскому.

14.

   

Рождепіе

 

Августѣйшѳй

 

Родительницы

 

Государя

 

Импе-

ратора.

 

Епархіальному

 

наблюдателю

 

церк.

 

прих.

 

школъ,

 

свящ.

Димитрію

 

Троицкому.

17.

 

Двадцать

 

четвертая

 

недѣля.

 

Тихвинской

 

церкви

 

свящ.

Симеону

 

Бѣльскому.

21.

   

Введоніе

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Законо-

учителю

 

епархіальнаго

 

жонскаго

 

училища,

 

священнику

 

Алексѣю-

Костюченко.

22.

    

Рождоніе

 

и

 

тезоименитство

 

Благовѣрнаго

 

Государя^

Наследника

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича.

 

По-

мощнику

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища,

 

священнику

 

Николаю

Зефирову.

24.

 

Двадцать

 

пятая

 

недѣля.

 

Успенской

 

церкви

 

Общества

христіанскаго

 

милосердія,

 

что

 

за

 

р.

 

Свіягой,

 

свящ.

 

Михаилу

Арнольдову.

Декабрь.

1.

 

Двадцать

 

шестая

 

педѣля.

 

Законоучителю

 

ремесленнаго-

училища,

 

свящ.

  

Владиміру

 

Степанову.

6.

 

День

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Тезоименитства

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Ректору

 

семи-

наріи,

 

нротоіерею

 

Андрею

 

Стернову.

8.

 

Двадцать

 

седьмая

 

педѣля.

 

Духовнику

 

семинаріи.

15.

   

Недѣля

 

св.

 

праотецъ.

 

Владимірской

 

церкви

 

протоие-

рею

 

Николаю

 

Дроздову.
22.

 

Недѣля

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ.

 

Петропав-

ловской

 

церкви

 

священ.

 

Стефану

 

Сергѣеву.
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25.

 

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

свящ.

 

Серафиму

 

Введенскому.

29.

 

Недѣля

 

по

 

Рождоствѣ.

 

Троицкой

 

церкви

 

священнику

Александру

 

Гнѣвушеву.

Отъ

 

ІІравленія

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища

симъ

 

объявляется

 

къ

 

свѣдѣиію

 

духовенства

 

Алатырскаго

училищнаго

 

округа,

 

что

 

годовая

 

плата

 

за

 

содержаніо

 

въ

 

обще-

житіи

 

съ

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

1902

 

года

 

назна-

чается

 

60

 

руб.,

 

каковая

 

сумма

 

равными

 

частями,

 

въ

 

размѣрѣ

20

 

руб.,

 

должна

 

представляться

 

виоредъ

 

при

 

началѣ

 

каждой

учебной

 

трети

 

года.

 

Родители,

 

желающіѳ

 

получить

 

пособіе

 

въ

содоржаніи

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

(15

 

ва-

кансій)

 

или

 

помѣстить

 

ихъ

 

на

 

церковно-коштное

 

содержаніѳ

 

(съ

1902

 

года — 43

 

вакан.),

 

должны,

 

по

 

прежнему,

 

обращаться

 

съ

прошеніями

 

о

 

томъ

 

(въ

 

сонгябрѣ

 

или

 

январѣ)

 

въ

 

Правденіе

 

учи-

лища,

 

съ

 

приложепіемъ

 

удостовѣреній

 

благочинническихъ

 

совѣ-

товъ

 

о

 

своѳмъ

 

семейяомъ

 

и

 

имущоственномъ

 

положеніи.

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

епархіальной
эмеритальной

 

кассы

ЕС

 

о

 

зв

 

°3k

 

щ

 

ѳ

 

и

 

і

 

ѳ.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

священника

 

с.

 

Морд.

 

Бѣлаго

 

Ключа,

Карсун.

 

у.,

 

Евгенія

 

Гнѣвушѳва,

 

діакона

 

с.

 

Кученяѳва,

 

Алат.

 

у.,

Алипія

 

Паливанова

 

и,

 

состоявшаго

 

на

 

псаломщичѳской

 

вакансіи

при

 

Симбирской

 

Владимірской

 

церкви

 

діакона

 

Іоанна

 

Ивановскаго,

Комитета

 

эмеритальной

 

касссы

 

приглашаетъ

 

участпиковъ

 

кассы

взаимопомощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пользу

 

семойствъ

 

умершихъ:

 

священника

Гнѣвугаева

 

и

 

діаконовъ

 

Поливанова

 

и

 

Иваповскаго

 

установлен-

ные

 

взносы,

 

а

 

именно:

 

протоіероевъ,

 

священниковъ,

 

штатныхъ

 

діа-

коновъ,

 

а

 

равно

 

и

 

діаконовъ,

 

состоящихъ

 

на

 

псаломщическихъ

вакансіяхъ,

 

по

 

20

 

коп.

 

и

 

псаломщиковъ

 

по

 

10

 

коп.

 

на

 

каждаго.

Редакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Сиибирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



[ібнго^Дѳкабря]

 

J^o

 

24JJ1901

 

года,

 

j

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПСАЛТИРЬ.
(Окончані

 

е).

ДѢЛЕНІЕ

 

ПСАЛМОВЪ

 

ПО

 

СОДЕРЖАНІЮ.

 

РАСПРО-

СТРАНЕННОСТЬ

 

УПОТРЕБІЕНІЯ

 

ПСАЛТИРИ.

 

Псалтирь

есть

 

произведете

 

многихъ

 

авторовъ

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

150

 

пѣсней,

изъ

 

которыхъ

 

каждая

 

есть

 

цѣльное

 

и

 

законченное

 

лирическое

произведете,

 

написанное

 

по

 

извѣстному

 

историческому

 

поводу

 

и

содержащее

 

въ

 

сѳбѣ

 

раскрытіе

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

вызванныхъ

и

 

пережитыхъ

 

творцами

 

ихъ

 

при

 

данныхъ

 

обстоятельствахъ.

 

Въ

зависимости

 

отъ

 

разнообразія

 

историчѳекихъ

 

обстоятельствъ

 

про-

исхожденія

 

псалмовъ,

 

содержаніе

 

послѣднихъ

 

отличается

 

такимъ

обиліемъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

что

 

строгое

 

и

 

точное

 

дѣленіе

 

всѣхъ

псалмовъ

 

по

 

содержание

 

въ

 

опредѣленныя

 

группы

 

является

 

не-

возможнымъ.

 

Многопрѳдметность

 

содержанія

 

Псалтири

 

еще

 

въ

древности

 

обращала

 

на

 

себя

 

вниманіе.

 

Мы

 

лриведемъ

 

нѣсколько

отзывовъ

 

о

 

Псалтири.

 

Св.

 

Аѳанасій

 

Великій

 

говорить:

 

„Книга

псалмовъ,

 

кажется

 

мнѣ,

 

ясно

 

я

 

подробно

 

изображаешь

 

всю

 

жизнь

человѣческую,

 

всѣ

 

состоянія

 

духа,

 

всѣ

 

движѳнія

 

ума,

 

и

 

нѣтъ

ничего

 

у

 

человѣка,

 

чего

 

бы

 

она

 

не

 

содержала

 

въ

 

себѣ.

 

Хочешь

ли

 

каяться,

 

исповѣдываться,

 

угнетаетъ

 

ли

 

тебя

 

скорбь

 

и

 

иску-

шеніе,

 

гонятъ

 

ли

 

тебя,

 

или

 

строятъ

 

противъ

 

тебя

 

ковы;

 

уныпіѳ

ли

 

овладѣло

 

тобою,

 

или

 

безпокоиство,

 

или

 

что-либо

 

подобное

терпишь,

 

стремишься

 

ли

 

ты

 

къ

 

преуспѣянію

 

въ

 

добродѣтели

 

и

видишь,

 

что

   

врагъ

 

препятствуетъ

 

тебѣ,

   

желаешь

   

ли

   

хвалить,
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благодарить

 

и

 

славословить

 

Господа,

 

въ

 

божественныхъ

 

псалмахъ

найдешь

 

наставленіе

 

касательно

 

этого".

 

Св.

 

Василій

 

Великій

 

пи-

шетъ:

 

„Все,

 

что

 

есть

 

полезнаго

 

во

 

всѣхъ

 

книгахъ

 

Св.

 

Писанія,

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

книга

 

псалмовъ.

 

Она

 

пророчествуетъ

 

о

 

бу-

дущемъ,

 

приводить

 

на

 

память

 

событія,

 

даетъ

 

законы

 

для

 

жизни,

предлагаетъ

 

правила

 

для

 

дѣятельности.

 

Словомъ,

 

Псалтирь

 

есть

общая

 

духовная

 

сокровищница

 

благихъ

 

наставленій,

 

и

 

всякій

 

най-

детъ

 

въ

 

ней

 

съ

 

избыткомъ

 

то,

 

что

 

для

 

него

 

полезно.

 

Она

 

вра-

чуешь

 

и

 

застарѣлыя

 

раны

 

душевныя

 

и

 

недавно

 

уязвленному

 

по-

даешь

 

скорое

 

исцѣленіе;

 

она

 

подкрѣпляетъ

 

немощное,

 

охраняетъ

здравое

 

и

 

истребляетъ

 

страсти,

 

какія

 

въ

 

жизни

 

человѣческой

господствуют

 

надъ

 

душами.

 

Псаломъ

 

доставляетъ

 

спокойствіе

души,

 

производить

 

миръ,

 

укрощаетъ

 

бурные

 

и

 

мятежные

 

помы-

юлы.

 

Онъ

 

смягчаетъ

 

душу

 

гнѣвливую

 

и

 

уцѣломудриваетъ

 

любо-

страстную.

 

Псаломъ

 

заключаешь

 

дружбу,

 

соединяетъ

 

разсѣянныхъ,

примиряетъ

 

враждующихъ.

 

Чему

 

не

 

научитъ

 

тебя

 

Псалтирь?

Отсюда

 

ты

 

познаешь

 

величіѳ

 

мужества,

 

строгость

 

правосудія,

честность

 

цѣломудрія,

 

совершенство

 

благоразумія,

 

образъ

 

пока-

янія,

 

мѣру

 

терпѣнія

 

и

 

всякое

 

изъ

 

благъ,

 

какое

 

ни

 

наименуешь.

Здѣсь

 

есть

 

совершенное

 

богословіе,

 

есть

 

пророчество

 

о

 

нрише-

«твіи

 

Христовомъ

 

по

 

плоти,

 

есть

 

угроженіе

 

судомъ

 

Божіимъ.

 

Здѣсь

внушается

 

надежда

 

воскресенія

 

и

 

страхъ

 

мученій.

 

Здѣсь

 

обѣ-

щается

 

слава,

 

открываются

 

тайны.

 

Все

 

есть

 

въ

 

книгѣ

 

псалмовъ,

вакъ

 

въ

 

великой

 

и

 

всеобщей

 

сокровшцницѣ"

 

(Твор.

 

св.

 

В.

 

В.

ч.

 

1,

 

стр.

 

177).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

говорить:

 

„Въ

 

псалмахъ

мы

 

научаемся

 

весьма

 

многимъ

 

полезнымъ

 

вещамъ.

 

Давидъ

 

гово-

рить

 

тебѣ

 

и

 

о

 

настоящемъ

 

и

 

о

 

будущемъ,

 

о

 

видимыхъ

 

и

 

неви-

димыхъ

 

тваряхъ;

 

онъ

 

учитъ

 

тебя

 

и

 

о

 

воскресеніи

 

и

 

объ

 

I.

 

Хри-

сте,

 

и

 

о

 

будущей

 

жизни,

 

и

 

о

 

покоѣ

 

праведныхъ

 

и

 

о

 

мукахъ

грѣшныхъ;

 

сообщаетъ

 

тебѣ

 

и

 

нравственное

 

и

 

догматическое

 

уче-

те.

 

Словомъ,

 

въ

 

Псалтири

 

ты

 

найдешь

 

безчисленныя

 

блага.

Ты

 

впалъ

 

въ

 

искушеніе?

 

Найдешь

 

въ

 

ней

 

самое

 

лучшее

 

утѣше-

ніе.

 

Впалъ

 

въ

 

грѣхи 1?

 

Найдешь

 

безчисленныя

 

врачества.

 

Впалъ

въ

 

бѣдность

  

или

   

несчастіе 1?

   

Увидишь

   

тамъ

   

много

   

пристаней.
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Если

 

ты

 

праведникъ,

 

пріобрѣтешь

 

оттуда

 

самое

 

надежное

 

под-

крѣпленіе,

 

если

 

грѣшникъ-самое

 

дѣйствительное

 

утѣшеніе.

 

Если

тебя

 

надмеваютъ

 

добрыя

 

дѣла

 

твои,

 

такъ

 

научишься

 

смиренію.

 

Если

грѣхи

 

твои

 

повергаютъ

 

тебя

 

въ

 

отчаяніе,

 

такъ

 

найдешь

 

для

 

себя

великое

 

одобреніе.

 

Если

 

ты

 

имѣешь

 

на

 

главѣ

 

царскій

 

вѣнецъ,

 

или

отличаешься

 

высокою

 

мудростью,

 

псалмы

 

научать

 

тебя

 

быть

 

скром-

нымъ.

 

Если

 

ты

 

богатъ

 

и

 

славенъ,

 

псалмопѣвецъ

 

убѣдитъ

 

тебя,

что

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

ничего

 

великаго.

 

Если

 

ты

 

пораженъ

 

скорбію,

услышишь

 

утѣшеніе.

 

Видишь

 

ли

 

ты,

 

что

 

праведные

 

терпятъ

 

бѣд-

ствія

 

наравнѣ

 

съ

 

грѣшными,

 

получишь

 

объясненіе

 

этого.

 

Видишь

ли

 

ты,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

здѣсь

 

недостойно

 

наслаждаются

 

счастьемъ,

научишься

 

не

 

завидовать

 

имъ.

 

Каждое

 

слово

 

тамъ

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

безпредѣльное

 

море

 

мыслей "

 

(Толков,

 

на

 

поел,

 

къ

 

Римл.).

Св.

 

Амвросій

 

Медіол.

 

въ

 

толкованіи

 

на. первый

 

псаломъ

 

гово-

рить:

 

„Во

 

веемъ

 

писаніи

 

дышетъ

 

благодать

 

Божія,

 

но

 

въ

 

слад-

кой

 

пѣсни

 

псалмовъ

 

дышетъ

 

она

 

преимущественно.

 

Исторія

 

на-

ставляетъ,

 

законъ

 

учить,

 

пророчествуетъ,

 

прѳдвозвѣщаетъ,

 

нраво-

ученіе

 

убѣждаетъ,

 

а

 

книга

 

псалмовъ

 

убѣждаетъ

 

во

 

всемъ

 

этомъ

и

 

есть

 

самая

 

полная

 

врачебница

 

спасенія

 

человѣческаго".

Пѣсни

 

Псалтири,

 

какъ

 

лирическія

 

произведенія,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

авторы

 

знакомятъ

 

насъ

 

съ

 

переживаемыми

 

ими

 

чувствами,

не

 

всегда

 

отличаются

 

строго — логической

 

послѣдовательностью

изложенія

 

и

 

выдержанное™

 

самаго

 

тона,

 

характера

 

выража-

емыхъ

 

мыслей;

 

часто

 

въ

 

ходѣ

 

мыслей

 

не

 

замѣчается

 

связи,

 

встрѣ-

чаются

 

неожиданные

 

переходы

 

отъ

 

одного

 

предмета

 

къ

 

другому,

и

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

псалмѣ

 

печальный

 

характеръ

 

изложенія

переходить

 

въ

 

радостный,

 

и

 

наоборотъ

 

(пс.

 

2;4,

 

8 — 9,

 

21

 

и

мн.

 

др,).

 

Это

 

отсутствіе

 

.связи

 

въ

 

ходѣ

 

мыслей

 

понятно:

 

голосъ

живой,

 

непосредственной

 

отзывчивости

 

чувства

 

и

 

разеудочныя

 

тре-

бованія

 

логической

 

связности

 

и

 

точности

 

въ.

 

формулировкѣ

 

мы-

слей

 

не

 

могутъ

 

быть

 

всегда

 

въ

 

согласіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

псалмы,

какъ

 

писанные

 

многими

 

лицами,

 

отличаются

 

болыпимъ

 

разнооб-

разіемъ

 

во

 

внѣшнихъ

 

способахъ

 

построенія

 

и

 

выраженія

 

мыслей,

въ

 

слогѣ

 

и

 

въ

 

характерѣ

 

изображенія

 

сходныхъ

 

предметовъ

 

(об-
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щія

 

указанія

 

приведены

 

выше).

 

Все

 

вышесказанное

 

говорить

 

о

томъ,

 

что

 

раздѣлить

 

псалмы

 

на

 

опредѣленныя

 

группы,

 

какой

бы

 

мы

 

критерій

 

ни

 

приняли

 

во

 

вниманіе— предметное

 

ли

 

содер-

жите

 

псалмовъ,

 

или

 

внѣшнія

 

черты

 

построенія, — невозможно,

 

по-

лучилось

 

бы

 

почти

 

столько

 

же

 

частей,

 

сколько

 

и

 

псалмовъ.

 

Въ

виду

 

этого

 

при

 

дѣленіи

 

псалмовъ

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

на

 

„срав-

нительно

 

преобладающей"

 

характеръ

 

содержанія

 

ихъ

 

и

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

дѣлятъ

 

псалмы

 

на

 

1)

 

хвалебно-благодарственные,

 

2)

молитвенные

 

и

 

3)

 

учительные.

 

Выдѣляютъ,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

важ-

ности

 

содержанія,

 

еще

 

псалмы

 

мессіанскіе

 

въ

 

отдѣльную

 

четвер-

тую

 

группу.

Къ

 

первой

 

группѣ

 

принадлежать

 

тѣ

 

псалмы,

 

въ

 

которыхъ

выражается

 

благоговѣніе

 

предъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

Творцомъ

 

и

 

Про-

мыслителемъ

 

вселенной,

 

благодареніе

 

за

 

различные

 

Его

 

дары,

 

нис-

посланные

 

еврейскому

 

народу

 

или

 

псалмопѣвцу.

 

Сюда

 

считають

входящими

 

всѣ

 

псалмы

 

съ

 

надписаніемъ

 

„пѣснь",

 

„аллилуія",

„хвала"

 

и

 

„во

 

исповѣданіе".

   

Такихъ

 

псалмовъ

  

считается

   

55:

8,

   

17,

 

20,

 

29,

 

32,

 

33,

 

45—47,

 

64

 

—

 

67,

 

74,

 

75,

 

80,

 

86,

91,

 

92,

 

94-99,

 

102-107,

 

ПО,

 

112—117,

 

121,

 

123,

125,

 

128,

 

133-135,

   

137,

 

143-150.

„Молитвенными"

 

псалмами

 

называются

 

тѣ,

 

въ

 

которыхъ

писатели

 

ихъ

 

обращаются

 

къ

 

Богу

 

съ

 

какимъ-либо

 

прошеніемъ,

или

 

съ

 

воплями

 

о

 

помощи

 

и

 

заступленіи,

 

или

 

съ

 

выраженіемъ

глубокой

 

печали

 

о

 

развращеніи

 

міра,

 

или

 

съ

 

негодованіемъ

 

на

нечестивцевъ

 

и

 

мольбою

 

о

 

наказаніи

 

ихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Внѣганимъ

 

от-

личіемъ

 

служатъ

 

молитвенныя

 

воззванія:

 

Господи

 

помилуй,

 

Го-

споди

 

спаси,

 

вонми,

   

улыши

 

и

 

др.

 

Сюда

 

принадлежать:

   

3 — 7,

9,

   

12,

 

15,

 

16,

 

21,

 

24,

   

27,

 

30,

 

34,

 

37—40,

   

43,

 

50,

 

53

•

    

—55,

   

58-60,

 

63,

 

68-70,

 

73,

 

76,

 

78,

 

79,82—85,

 

87,

89,

 

93,

 

101,

 

108,

 

119,

 

122,

 

129,

 

139-142.

 

Псалмы

 

6,
31,

 

37,

 

50,

 

101,

 

119,

 

142,

 

за

 

выражаемыя

 

въ

 

нихъ

 

чувства

покаяннаго

 

сокрушенія

 

о

 

грѣхахъ,

 

называются

 

„покаянными".

„Учительными"

 

псалмами

 

называются

 

такіе,

 

преобладающимъ

содѳржаніемъ

 

которыхъ

 

являются

  

разчышленія

 

по

 

поводу

 

обсто-
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ятельствъ

 

личной

 

жизпи

 

автора

 

или

 

жизни

 

парода.

 

Къ

 

нимъ

принадлежать

 

всѣ

 

псалмы

 

съ

 

надписью

 

„разума"

 

или

 

„въ

 

ра-

зумъ".

 

Учительные

 

псалмы

 

слѣдующіе:

 

1,

 

2,

 

10,

 

11,

 

13,

 

14,

18,

 

19,

 

22,

 

23,

 

31,

 

35,

 

36,

 

41,

 

42,

 

48,

 

49,

 

51,

 

52,

 

57,

61,

 

67,

 

81,

 

100,

 

111,

 

118,

 

120,

 

124,

 

126,

 

127,

 

130,

131,

  

132,

  

136,

  

138.

„Мессіанскими"

 

псалмами

 

называются

 

тѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

со-

держится

 

пророчество

 

о

 

времепахъ

 

новозавѣтныхъ

 

и,

 

преимуще^

ственно,

 

объ

 

I.

 

Христѣ.

 

Эти

 

псалмы

 

самостоятельной

 

группы

 

не

составляютъ:

 

черты

 

мессіанскія

 

находятся

 

въ

 

псалмахъ

 

всѣхъ

группъ.

 

Мессіанскями

 

считаются

 

слѣдующіе

 

23

 

псалма:

 

2,

 

8,

15,

 

19,

 

21,

 

39,40,

 

44,

 

46,50,

 

67,

 

68,

 

71,88,

 

77,

 

94,

96,

 

101,

 

117,

 

118,

 

129,

 

131,

 

142.

 

Мессіанскіе

 

псалмы

по

 

способу

 

изображенія

 

будущихъ

 

временъ

 

дѣлятся

 

на

 

два

 

раз-

ряда — на

 

пророческіѳ

 

и

 

преобразовательные.

 

Когда

 

псалмопѣв-

цемъ

 

изобралсаются

 

будущія

 

времена

 

въ

 

простомъ

 

пзложеніи

 

от-

кровенія,

 

даннаго

 

писателю

 

псалма

 

по

 

поводу

 

извѣстныхъ

 

ис-

торическихъ

 

событій,

 

такіе

 

псалмы

 

называются

 

пророческими,

когда

 

же

 

событія

 

будущаго

 

излагаются

 

писателемъ

 

въ

 

чертахъ

историческихъ,

 

уже

 

бывшихъ

 

фактовъ,

 

называются

 

преобразова-

тельными.

 

Напр.

 

109

 

пс.

 

изображаетъ

 

будущее

 

всесвѣтное

 

го-

сподство

 

Сына

 

Божія;

 

поводомъ

 

къ

 

такому

 

изображенію

 

послу-

жило

 

сообщенное

 

Давиду

 

откровеніе

 

послѣ

 

одержанннхъ

 

имъ

блистательныхъ

 

побѣдъ,

 

это — псаломъ

 

Цророческій;

 

когда

 

же

 

въ

самомъ

 

историческомъ

 

фактѣ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

прославленіи

 

дѣтьми

Бога,

 

даже

 

грудными

 

младенцами

 

по

 

перѳходѣ

 

евреевъ

 

чрезъ

Чермное

 

море

 

(пс.

 

8),

 

заключается

 

точное

 

воспроизведете

 

событія

будущаго

 

времени

 

(такое

 

же

 

восхваленіе

 

I.

 

Христа

 

малолѣтними

дѣтьми

 

при

 

Его

 

входѣ

 

въ

 

Іерусалимъ),

 

то

 

такіѳ

 

псалмы

 

назы-

ваются

 

прообразовательными.

Кромѣ

 

широкаго

 

употребленія

 

въ

 

богослуженіи,

 

Псалтирь

пользовалась

 

широкимъ

 

распространеніемъ

 

въ

 

обществеяномъ

 

и

домашнемъ

 

быту

 

какъ

 

у

 

древнихъ

 

евреевъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

христіанъ

первыхъ

 

вѣковъ

   

и

 

въ

   

настоящее

 

время.

   

Такъ

 

у

 

евреевъ

   

при
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обывновенныхъ

 

пиршествахъ

 

пѣли

 

пс.

 

22,

 

при

 

вступленіи

 

па-

ломниковъ

 

въ

 

притворъ

 

Іерусалимскаго

 

храма

 

—

 

29,

 

при

 

прибли-

женіи

 

къ

 

горѣ

 

Сіонской

 

— 150,

 

во

 

время

 

зажженія

 

свѣтильни-

ковъ

 

и

 

кажденія

 

священниковъ

 

—

 

69.

 

Есть

 

основаніе

 

думать,

 

что

8

 

пс.

 

(см.

 

надписаніе)

 

пѣлся

 

при

 

окончаніи

 

сбора

 

винограда,

 

а

44

 

— при

 

свадебныхъ

 

пиршествахъ.

Въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ

 

первыхъ

 

вѣковъ,

 

когда

 

каждый

стремился

 

къ

 

построенію

 

жизни

 

въ

 

духѣ

 

указаній

 

церкви

 

и

 

хри-

стіанскаго

 

ученія,

 

Псалтирь

 

замѣняла

 

собою

 

народную

 

пѣсню.

По

 

свидѣтельству

 

бл.

 

Іеронима:

 

„у

 

насъ

 

(христіанъ)

 

все

 

про-

стота,

 

и

 

только

 

пѣніемъ

 

псалмовъ

 

нарушается

 

молчаніе.

 

Обра-

тись

 

куда

 

угодно:

 

земледѣлецъ,

 

идущій

 

за

 

плугомъ,

 

поетъ

 

ал-

лилуіа;

 

покрытый

 

потомъ

 

жнецъ

 

развлекается

 

псалмми;

 

и

 

ви-

ноградарь,

 

срѣзывающій

 

кривымъ

 

ножомъ

 

виноградныя

 

вѣтви,

поетъ

 

что-либо

 

изъ

 

Давида.

 

Это— любимыя

 

пѣсни

 

народа.

 

Пса-

ломъ— восклицанія

 

пастуховъ;

 

псаломъ — припѣвы

 

земледѣльца"

(Письма

 

къ

 

Марцеллѣ).

 

Св.

 

Аѳанасій

 

говорить:

 

„и

 

на

 

торжи-

щахъ

 

слышатся

 

восклицанія

 

изъ

 

псалмовъ".

 

Въ

 

русскомъ

 

обще-

ствѣ

 

Псалтирь

 

была

 

настольной

 

книгой

 

всякаго

 

грамотнаго

 

че-

ловѣка,

 

по

 

ней

 

производилось

 

обученіе

 

грамотѣ

 

въ

 

школахъ,

 

и

она

 

служила

 

даже

 

предметомъ

 

суевѣрнаго

 

къ

 

ней

 

отношенія:

 

по

раскрывшемуся

 

мѣсту

 

изъ

 

Псалтири

 

старались

 

угадать

 

исходъ

задуманнаго

 

дѣла

 

или

 

найти

 

указаніѳ,

 

какъ

 

поступить

 

въ

 

встрѣ-

тившихся

 

затрудненіяхъ

 

и

 

Употребленіе

 

книга

 

Псалтири

 

въ

 

древ-

немъ

 

быту

 

русскаго

 

народа.

 

Прав.

 

Собес.

 

18).

 

0.

 

св.

 

Тихонѣ

Задонскомъ

 

его

 

келейникъ

 

Чеботаревъ

 

пишетъ:

 

„Въ

 

самую

 

пол-

ночь

 

выходилъ

 

онъ

 

въ

 

переднюю

 

келію,

 

пѣлъ

 

тихо

 

и

 

умиленно

псалмы

 

святые.

 

Замѣчательно,

 

когда

 

онъ

 

бывалъ

 

въ

 

мрачныхъ

мысляхъ,

 

тогда

 

пѣлъ

 

псаломъ:

 

Благо

 

мнѣ,

 

яко

 

смирилъ

 

мя

 

еси.

Когда

 

же

 

въ

 

ведренныхъ

 

мысляхъ,

 

пѣлъ:

 

Хвалите

 

Господа

 

съ

небесъ

 

и

 

прочіе

 

утѣшительные

 

псалмы

 

и

 

всегда

 

съ

 

умилен-

ными

 

слезами.

 

Никогда

 

и

 

никуда

 

не

 

ходилъ

 

и

 

не

 

ѣзжалъ

 

онъ

безъ

 

Псалтири,

 

но

 

всегда

 

при

 

себѣ

 

носилъ

 

оную

 

за

 

пазухою,

 

ибо
она

 

была

 

маленькая,

 

а

 

наконецъ

 

онъ

   

всю

 

и

   

наизусть

   

читалъ.
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Дорогою,

 

куда

 

отъѣзжалъ,

 

онъ

 

всегда

 

читалъ

 

Псалтирь,

 

а

 

иног-

да

 

и

 

гласно

 

пѣлъ,

 

и

 

мнѣ

 

показывалъ,

 

либо

 

какой

 

текстъ

 

объ-

яснить"

 

(Пособіе

 

къ

 

чтенію

 

св.

 

Библіи,

 

свящ.

 

Соловьева,

 

стр.

190 — 191).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

тоже

 

можно

 

встрѣтить

 

мно-

гихъ,

 

знающихъ

 

Псалтирь

 

наизусть,

 

и

 

среди

 

благочестивыхъ

 

лю-

дей

 

она

 

до

 

сего

 

времени

 

читается

 

болѣе

 

всѣхъ

 

другихъ

 

свящ.

книгъ.

 

До

 

сего

 

времени

 

сохранился

 

древній

 

обычай

 

читать

 

надъ

умершими

 

Псалтирь

 

или

 

въ

 

продолженіе

 

сорока

 

дней,

 

или

 

въ

6,

 

9

 

и

 

40

 

дни

 

послѣ

 

смерти.

Мы

 

выше

 

приводили

  

сужденіе

   

о

 

кн.

   

Псалтирь

 

св.

 

о.

 

о.,

указывавшихъ

   

на

  

многопредметность

   

ея

   

содержанія

   

и

   

умиря-

ющее

 

и

 

возвышающее

 

дѣйствіе

 

ея

 

на

 

душу

 

человѣка.

 

Въ

 

этомъ

—главная

   

причина

 

распространенности

  

употребленія

   

Псалтири.

Кромѣ

 

указанныхъ

 

чертъ,

 

широкому

 

употребленію

   

Псалтири

 

со-

дѣйствуютъ

 

еще

   

слѣдующія

 

ея

 

особенности:

 

искренность

 

и

 

про-

стота

 

изложенія,

 

художественность

 

формы

 

выраженія

 

мыслей,

 

общ-

ность

 

[ея

   

содержанія

   

и

  

возвышенность

   

предметовъ

 

послѣдняго.

Писатели

 

псалмовъ

 

излагали

 

только

 

то,

 

что

 

сами

 

чувствовали

 

и

переживали,

 

излагали

 

это

 

въ

 

удбопонятной

 

формѣ,

 

а

 

потому

 

чи-

татель

 

не

   

могъ

 

не

 

понять

   

еодержанія

   

пѣсней;

 

искренность

   

въ

изложеніи

 

чувствъ

  

заставляетъ

 

читателя

 

сочувствовать

 

писателю

и

 

переживать

 

прочитанное,

 

художественность

 

же

 

формы

 

изложенія,

когда

 

мысли

 

и

   

чувства

 

человѣка

 

облекаются

 

въ

   

яркіе

 

и

 

силь-

ные

  

образы,

 

поддерживаетъ

   

вниманіе

 

къ

   

книгѣ.

   

Кромѣ

   

того,

Псалтирь

   

могла

 

сдѣлаться

 

общимъ

 

достояніемъ

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

бы

 

изъ

 

ея

 

содержанія

 

были

 

исключены

 

тѣ

 

черты

временной

 

зависимости

 

отъ

 

обстоятельствъ

 

происхожденія

 

и

 

чисто

личныхъ

 

воззрѣній

   

авторовъ

 

ихъ,

 

которыя

  

понятны

  

только

 

со-

временникамъ

 

псалмовъ

 

или

 

ихъ

 

авторамъ,

 

но

 

не

 

читателю

 

дру-

гого

 

времени

 

и

  

другихъ

 

условій

  

жизни.

   

Этой-то

 

временной

 

за-

висимости,

 

случайныхъ

   

чертъ

 

нѣтъ

 

въ

  

Псалтири,

  

т.

 

е.

 

ея

 

со-

держаніе

 

въ

 

громадномъ

 

болыпинствѣ

 

псалмовъ

 

отличается

 

обще-
человѣчѳскимъ

 

характеромъ

 

и,

  

слѣдовательно,

 

общедоступностью.

То

 

же

 

обстоятельство,

 

что

 

главнымъ

 

предметомъ

 

содержанія

 

Псал-
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тири

 

служить

 

обращеніе

 

къ

 

Богу,

 

отрываетъ

 

читателя

 

отъ

 

ин-

тересовъ

 

будничной,

 

земной

 

жизни

 

и

 

возішшаетъ

 

его

 

духъ,

 

удо-

влетворяя

 

высшимъ

 

его

 

запросамъ.

 

Въ

 

этомъ

 

объясненіе,

 

почему

благочестивые

   

люди

   

и

 

всѣ

 

несчастные

 

и

 

обездоленные

 

находятъ

въ

 

Псалтири

 

успокоеніе

 

и

 

отраду.

            

ъ

    

п

r

    

J

                             

J

             

В.

   

Іавраловскги.

----- —»-Й®»»*= -----

Можно

 

ли

 

медлить,

 

когда

 

священника

 

приглаша-

ютъ

 

напутствовать

 

больннхъ.

Дѣло

 

было

 

зимой,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

болыпихъ

 

праздниковъ.

Въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

звонили

 

къ

 

литургіи,

 

и

 

я

 

шелъ

 

уже

 

въ

 

цер-

ковь.

 

Не

 

дошелъ

 

я

 

еще

 

до

 

ограды,

 

какъ

 

ко

 

мнѣ

 

подошелъ

 

че-

довѣкъ

 

и

 

сказалъ:— Батюшка,

 

послѣ

 

обѣдни

 

іюѣдемте

 

въ

 

наше

село,

 

(сосѣднее

 

съ

 

нашимъ)

 

причащать

 

дѣдушку

 

Родіона,— зане-

могъ

 

что-то.

—

  

Да

 

не

 

сейчасъ-ли, —говорю

 

ему,

 

— ѣхать!

—

   

Нѣтъ,

 

послѣ

 

обѣдни.

 

Вѣдь

 

онъ

 

такъ

 

по

 

старости

 

при-

хварываетъ.

Такъ

 

какъ

 

этотъ

 

старикъ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

году

 

прича-

щался,

 

и

 

я

 

недавно

 

причащалъ

 

его

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ,

 

то

 

я

 

и

отложилъ

 

поѣздку.

 

Послѣ

 

литургіи

 

немедля

 

поѣхадъ.

 

Пріѣзжаемъ;

вхожу

 

въ

 

домъ,

 

а

 

старикъ

 

уже

 

лежитъ

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

мертвыыъ.

—

   

Когда

 

умеръ? —спрашиваю.

—

   

Да

 

какъ

 

за

 

вами,

 

батюшка,

 

уѣхалъ

 

посланный,

 

дѣ-

душка

 

вскорѣ

 

и

 

скончался.

Нынѣ

 

лѣтомъ

 

пришелъ

 

я,

 

по

 

окончаніи

 

заказной

 

службы,

домой

 

и

 

сѣлъ

 

за

 

столъ

 

чай

 

пить.

 

Не

 

успѣлъ

 

я

 

выпить

 

стаканъ

чая,

 

какъ

 

въ

 

кухню

 

отворилась

 

дверь

 

и

 

кто-то

 

вошелъ.

 

Я

 

вы'

шелъ

 

въ

 

кухню;

 

тамъ

 

стоялъ

 

нагаъ

 

прихожанинъ,

 

близко

 

намъ

знакомый

 

(вхожій,

 

какъ

 

говорится,

 

въ

 

нашъ

 

домъ).

—

   

Что

 

ты,

 

Семенъ

 

Александровичъ,

 

пришелъ?

—

   

Да

 

пособоровать

 

бы,

 

батюшка,

 

Михайлу-то

 

*).

*)

 

Это

 

его

 

старшій

 

сынъ,

 

напившійся

 

холодной

 

воды

 

во

 

время

 

мо-
лотьбы

 

и

 

получившій

 

скоротечную

 

чахотку.
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И

 

еще

 

причастить

 

что- ли? — спрашиваю.

—

   

Да

 

вѣдь

 

шесть-то

 

недѣль

 

не

 

вышло

 

чать.

—

   

Ну

 

такъ

 

что-же

 

за

 

бѣда!

 

Можно

 

и

 

теперь

 

причастить.

А

 

что—очень

 

слабъ?

—

   

Да

 

нѣтъ,

 

чать

 

еще

 

продышетъ,

 

т.

 

е.

 

поживетъ.

 

Вы

не

 

торопитесь,

 

батюшка,

 

кушайте

 

подите,

 

а

 

я

 

пока

 

пойду

 

за

псаломщикомъ.

Вскорѣ

 

псаломщякъ

 

пришелъ.

 

Немедля .

 

мы

 

сходили

 

въ

 

цер-

ковь,

 

взяли

 

что

 

нужно,

 

и

 

поѣхали

 

въ

 

деревню

 

версты

 

за

 

двѣ

отъ

 

села,

 

гдѣ

 

былъ

 

больной.

 

По

 

пріѣздѣ

 

я

 

сначала

 

приступилъ

къ

 

причащенію

 

больного,

 

а

 

потомъ

 

сталъ

 

совершать

 

надъ

 

нимъ

таинство

 

елеосвященія.

 

Половину

 

его

 

не

 

совершилъ,

 

какъ

 

у

 

боль-

ного

 

въ

 

горлѣ,

 

выражаясь

 

по—народному

 

„храбрецъ

 

заигралъ",

т.

 

е.

 

что-то

 

въ

 

родѣ

 

мокроты,

 

отъ

 

которой

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

осво-

бодиться.

 

Я

 

прекратилъ

 

„соборованіе"

 

и

 

сталъ

 

читать

 

„отход-

ную

 

;

 

не

 

успѣлъ

 

ее

 

прочитать,

 

какъ

 

больной

 

скончался.

Прошлой

 

осенью

 

пріѣхали

 

къ

 

намъ

 

сосѣдніе

 

батюшка

 

съ

матушкой,

 

наши

 

хорошіе

 

знакомые.

 

Во

 

время

 

обѣда

 

взошелъ

 

въ

домъ

 

изъ

 

нашей

 

дальней

 

(верстъ

 

за

 

пять)

 

деревни

 

крестьянинъ

и

 

позвалъ

 

меня

 

напутствовать

 

свою

 

мать — старуху.

Можете

 

себѣ

 

представить,

 

какъ

 

не

 

хотѣлось

 

вылѣзать

 

изъ-

за

 

стола

 

и

 

уѣзжать

 

отъ

 

только-что

 

пріѣхавшихъ

 

гостей.

 

Нѣко-

торые

 

изъ

 

участпиковъ

 

въ

 

обѣдѣ,

 

да

 

и

 

мой

 

неудовлетворенный,

а

 

только

 

раздраженный

 

—

 

аппетитъ

 

убѣждали

 

меня

 

остаться

 

и

докончить

 

обѣдъ:

 

вѣдь

 

какихъ-нибудь

 

пять

 

— десять

 

минутъ

 

на

это

 

употребится.

 

Но

 

совѣсть

 

и

 

прѳдчувствіе

 

внушали:

 

„надо,

ѣхать".

 

Й

 

я

 

поѣхалъ.

Больную

 

я

 

засталъ

 

лежащей

 

на, полу

 

и

 

стонущей.

 

Я

 

испо-

вѣдалъ

 

ее,

 

причастилъ

 

и

 

уѣхалъ,

 

пожелавъ

 

ей

 

тѣлеснаго

 

здра-

вія

 

и

 

душевнаго

 

спасенія.

 

На

 

другой

 

день

 

рано

 

утромъ

 

пріѣхалъ

сынъ

 

ея,

 

вчера

 

пріѣзжавшій

 

за

 

мной,

 

и

 

возвѣстилъ

 

объ

 

ея

 

смерти-

—

   

А

 

когда

 

она

 

умерла? —спрашиваю.

—

   

Да

 

едва

 

только

 

за

 

деревню

 

завернули

 

мы

 

съ

 

вами,

 

она

и

 

скончалась.—

 

Значить

 

минутъ

 

какихъ — нибудь

 

чрезъ

 

семь

 

по

иричащеніи.
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Эти

 

случаи

 

изъ

 

моей

 

почти

 

семилѣтней

 

пастырской

 

прак-

тики,

 

разсказанные

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ,

 

могутъ

 

говорить

 

о

многомъ,

 

а

 

кому-нибудь,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

напомнятъ,

 

что

 

мед-

лить

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

нельзя.

                 

„

        

т

   

„

_______________ i , >*^^ fa">, _______________

Духовные

 

журналы

 

1901

 

года.

Вѣра

 

и

 

Церковь.

 

Душеполезное

 

чтеніе.

  

Труды

 

Ніевской
дух.

 

академіи.

Существенно

 

важною

 

для

 

пастырей

 

православно-русской

 

цер-

кви

 

является

 

статья

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь":

 

„Какимътре-

бованіямъ

 

должна

 

удовлетворять

 

православная

 

икона?"

 

Необхо-

димо

 

подробно

 

остановиться

 

на

 

изложеніи

 

содержанія

 

этой

 

статьи.

Въ

 

началѣ

 

ея,

 

установивъ

 

предъ

 

читателями

 

фактъ

 

нерѣдкихъ

призывовъ

 

печати

 

и

 

общества

 

къ

 

урегулированію

 

современнаго

намъ

 

иконописанія,

 

журналъ

 

указываетъ

 

различіе

 

между

 

насто-

ящею

 

росписью

 

храмовъ

 

и

 

иконописью

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ.

—Церковная

 

стѣнопись,

 

представляющая

 

нерѣдко

 

закоченный

циклъ

 

священныхъ

 

изображеній

 

или

 

картинъ

 

на

 

евангельскія

 

и

вообще

 

библейскія,

 

а

 

также

 

церковно-историческія

 

темы,

 

никогда

не

 

была

 

и

 

не

 

бываетъ

 

предметомъ

 

религіознаго

 

ночитанія.

 

Она

является

 

открытой

 

книгой,

 

живыя

 

страницы

 

которой

 

предназна-

чены

 

отвлекать

 

вниманіе

 

христіанъ

 

отъ

 

житейской

 

суеты

 

и

 

на-

правлять

 

мысли

 

ихъ

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

благоговѣйному

 

присутствие

 

яри

совѳршеніи

 

божественной

 

евхаристіи.

 

Въ

 

стѣнописи

 

возможешь

 

ин-

дивидуализмъ

 

искусства,

 

допустимъ

 

нѣкоторый

 

размахъ

 

художе-

ственной

 

кисти.

 

Но

 

что

 

допустимо

 

еще

 

въ

 

священной

 

картинѣ,

то

 

немыслимо

 

въ

 

иконѣ,

 

являющейся

 

объектомъ

 

религіозяаго

 

по-

читанія,

 

которое

 

восходитъ

 

къ

 

первообразу

 

изображеннаго

 

на

 

ней.

Каждая

 

икона

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

пра-

вославною,

 

если

 

она

 

со

 

стороны

 

своей

 

композиціи

 

и

 

исполненія

удовлетворяетъ

 

предъявляемымъ

 

къ

 

ней

 

требованіямъ

 

догматико-

каноническимъ

 

и

   

иконографичѳскимъ.

 

Назначеніе

 

иконы —вызы-
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вать

 

молитвенное

 

настроеніе

 

вѣрующихъ,

 

а

 

разъ

 

извѣстная

 

икона

этому

 

назначенію

 

не

 

отвѣчаетъ,

 

она

  

теряетъ

 

право

   

на

 

названіе

иконы

 

и

 

фактически

 

перестаетъ

 

быть

 

ею

 

въ

 

глазахъ

 

православ-

ныхъ

 

людей.

 

Догматико-каноническія

 

требованія

 

относятся,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

къ

 

изображѳніямъ

 

Спасителя,

   

Богоматери,

 

анге-

ловъ

 

и

   

праздниковъ.

   

Догматическая

 

правильность

   

изображенія

является

 

здѣсь

 

почти

 

единственнымъ

 

по

 

важности

 

мѣриломъ

 

пра-

вославія

 

иконы.

 

Что

 

касается

  

ликовъ

 

Спасителя

 

и

   

Богоматери,

то

 

нѣтъ

 

ровно

 

никакого

 

основанія

 

предполагать

 

даже,

 

чтобы

 

они

носили

 

портретный

 

характеръ:

 

христіанская

 

древность

   

не

 

знала

портретныхъ

 

изображеній

 

Богочеловѣка.

 

Основное

 

требованіе

 

дог-

матики

 

въ

 

приложены

 

къ

 

иконамъ

 

можно

  

формулировать

  

такъ:

Богъ

 

неизобразимъ

 

по

 

существу.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

требованія

 

долж-

но

  

отказаться

   

отъ

   

изображеній:

    

1)

 

„ Отечества "— Саваоѳа

 

въ

треугольномъ

 

или

 

восьмиугольномъ

 

нимбѣ,

 

съ

 

Догосомъ

 

въ

 

лучи-

стомъ

 

или

 

крестчатомъ

 

нимбѣ

 

на

 

лонѣ

 

и

 

Св.

 

Духомъ

 

въ

 

видѣ

 

го-

лубя

 

на

 

груди

 

Бога

 

Отца;

 

2)

 

„Новозавѣтной

 

Троицы"

 

въ

 

видѣ

двухъ

 

сидящихъ

 

на

 

престолѣ

 

(или

   

облакахъ)

 

фигуръ —Саваоѳа

въ

 

шестиугольномъ

 

шизрахѣ

 

и

 

Христа

 

Спасителя

  

въ

 

лучистомъ

или

 

крестчатомъ

 

нимбѣ

 

на

 

лонѣ

 

и

  

св.

 

Духомъ

 

въ

 

видѣ

 

голубя

на

 

груди

 

Бога

 

Отца;

 

2)

 

„ Новозавѣтной

 

Троицы"

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

сидящихъ

 

на

 

престолѣ

 

(или

 

облакахъ)

 

фигуръ— Саваоѳа

 

и

 

Хри-

ста

 

Спасителя

 

съ

 

Св.

 

Духомъ

 

надъ

 

ними

 

въ

 

видѣ

 

голубя

 

(Ср.:

Дѣянія

  

Московскихъ

   

соборовъ

   

1666

 

и

 

1667

 

г.,

   

изд.

 

2,

 

М.

1893

 

г.,

 

л.

 

22

 

и

 

л.

 

22

 

об.;

 

„Чтенія

 

въ

 

общ.

 

ист.

 

древн.

 

Россій-

скихъ"

 

1858

 

г.,

 

№

 

2,

 

отд.

 

III,

 

стр.

 

22;

 

„Требникъ",

 

М.

 

1894
г.,ч.

 

2,

 

л.

 

98

 

и

 

ел.).

 

Еъ

 

чисто-каноническимъ

 

требованіямъ

 

долж-

но

   

быть

   

отнесено

 

непремѣнное

 

отсутствіе

 

на

 

православныхъ

 

ико-

нахъ

 

чертъ

   

чувственной,

   

плотской

 

привлекательности,

   

которыя

можно

 

наблюдать

 

на

 

картинахъ

 

итальянскихъ

 

и

 

испанскихъ

 

ма-

стеровъ

 

(„Книга

 

правилъ",

 

М.

 

1893

 

г.,

 

стр.

 

116).

 

Согласно

 

съ

опредѣлѳніемъ

   

YII

 

вселенскаго

 

собора

   

къ

 

православной

   

иконѣ

слѣдуетъ

 

предъявлять

   

такія

   

требованія:

  

1)

 

вѣрность

   

компози-

ціямъ,

 

унаслѣдованнымъ

   

отъ

 

христіанской

   

древности,

 

если

   

онѣ



—
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—

не

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

противнаго

 

православной

 

догма-

тикѣ

 

и

 

каноническимъ

 

постановленіямъ;

 

2)

 

соблюдете

 

церковно-

историческнхъ

 

и

 

археологическихъ

 

указаній

 

примѣнительно

 

къ

 

из-

ображенію

 

построекъ,

 

костюмовъ

 

и

 

утвари;

 

3)

 

сохраненіе

 

этногра-

фическихъ

 

(въ

 

типахъ

 

лицъ)

 

и

 

географическихъ

 

(въ

 

пейзажахъ)

особенностей

 

данной

 

мѣстности

 

и

 

эпохи;

 

4)

 

точное

 

и

 

неуклонное

изображеніе

 

общеизвѣстныхъ

 

символическихъ

 

признаковъ,

 

присут-

ствіемъ

 

которыхъ

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

свидетельствуется

 

пра-

вославіе

 

иконы.

 

Вѣрность

 

стариннымъ

 

композиціямъ

 

обнаружится

если

 

мы,

 

напр.,

 

на

 

иконѣ

 

Воскресенія

 

Христова

 

будемъ

 

изобра-

жать

 

не

 

восгсресшаго

 

Господа,

 

возносяшагося

 

изъ

 

гроба

 

съ

 

увѣн-

чанною

 

крестомъ

 

хоругвью

 

въ

 

десницѣ,

 

а

 

сошествіе

 

Спасителя

во

 

адъ;

 

правильность

 

перваго

 

изображенія

 

трудно

 

допустить,

потому

 

что

 

воскресеніе

 

Христово

 

совершилось

 

незримо

 

для

 

тѣлес-

ныхъ

 

очей

 

человѣка,

 

между

 

тѣмъ

 

изображеніе

 

второго

 

рода

 

на-

ходитъ

 

себѣ

 

извѣстное

 

оправданіе

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣніяхъ.

Характеристическими

 

признаками

 

православной

 

иконы

 

являются

также

 

извѣстныя

 

символическія

 

изображенія;

 

на

 

иконахъ

 

Спаси-

теля

 

крестчатый

 

нимбъ

 

съ

 

литерами

 

ош,

 

т.

 

е.

 

Сущій,

 

причезіъ

иконописцы

 

искажаютъ

 

воликій

 

смыслъ

 

этого

 

слова,

 

ставя

 

вме-

сто

 

греческой

 

„омеги"

 

славянское

 

„отъ";

 

на

 

иконахъ

 

Богома-

тери—литеры

 

по

 

сторонамъ

 

Ея

 

лика

 

MP.

 

ѲѴ.

 

и

 

три

 

звѣзды

на

 

покровѣ

 

и

 

плечахъ,

 

знаменующія

 

Ея

 

приенодѣвство;

 

на

 

ико-

нахъ

 

мучениковъ— кресты

 

и

 

пальмовыя

 

вѣтви

 

въ

 

рукахъ;

 

на

иконахъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

святыхъ— нимбы

 

(золотые

 

въ

 

ознаменова-

ніе

 

прославленія

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

торжествующей),

 

а

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

случаяхъ

 

вѣнцы,

 

какъ

 

знакъ

 

небесной

 

награды

 

и

 

т.

 

п.

Выставленныя

 

требованія

 

сохраняютъ

 

свою

 

пригодность

 

и

 

въ

приложеніи

 

къ

 

иконамъ

 

механическаго

 

производства

 

на

 

металлѣ

и

 

къ

 

священнымъ

 

изображеніямъ,

 

хромолитографированнымъ

 

на

бумагѣ.

Почти

 

одновременно

 

съ

 

журналомъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

дру-

гой

 

нашъ

 

духовный

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

чтеніе"

 

извѣщаетъ,

что

    

Государь

   

Императоръ,

    

въ

   

своихъ

   

заботахъ

    

о

   

право-
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елавно-церковной

 

иконописи,

 

взялъ

 

ее

 

подъ

 

свое

 

непосредствен-

ное

 

покровительство.

 

Уже

 

учрѳжденъ

 

особый

 

комитета

 

съ

 

цѣлью

научнаго

 

и

 

жизненнаго

 

изысканія

 

теорѳтическихъ

 

и

 

практичен

скихъ

 

мѣръ

 

къ

 

обезпеченію

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

русской

 

ико-

нописи,

 

къ

 

сохраненію

 

въ

 

ней

 

плодотворнаго

 

вліянія

 

художе-

ственныхъ

 

образцовъ

 

русской

 

старины

 

и

 

византійской

 

древности,

къ

 

содѣйствію

 

ей

 

въ

 

достиженіи

 

художественнаго

 

совершенства

и

 

установленію

 

дѣятельныхъ

 

связей

 

ея

 

съ

 

религіозною

 

живописью

въ

 

Россіи

 

вообще

 

и

 

церковного

 

живописью

 

въ

 

частности.

 

Въ

 

лицѣ

степеннаго

 

и

 

древне -любиваго

 

русскаго

 

вельможи,

 

графа

 

Шере-

метьева,

 

данъ

 

этому

 

комитету

 

ревностный

 

покровитель

 

русскихъ

иконописцевъ,

 

а

 

забота

 

объ

 

управленіи

 

и

 

организаціи

 

иконопис-

наго

 

дѣла,

 

особенно

 

при

 

разсмотрѣніи

 

и

 

рѣшеніи

 

спеціальвыхъ

вопросовъ,

 

касающихся

 

различныхъ

 

отраслей

 

и

 

нуждъ

 

его,

 

по-

ручена

 

извѣстному

 

ученому

 

и

 

талантливому

 

знатоку

 

культурной

исторіи

 

искусства,

 

академику

 

Н.

 

П.

 

Кондакову,

 

прекрасная

 

кни-

га

 

котораго

 

„Современное

 

положеніе

 

русской

 

народной

 

иконописи"

(Спб.

 

1901

 

г.)

 

вызвала

 

верховную

 

защиту

 

русской

 

церковной

иконописи.

 

Съ

 

этой

 

стороны

 

успѣхъ

 

иконописнаго

 

русско- право-

славная

 

дѣла

 

вполнѣ

 

обезпеченъ.

Также

 

существенно-важному

 

вопросу

 

посвящены

 

двѣ

 

статьи

въ

 

журналѣ

 

„Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи":

 

проф.

 

Пѣв-

ницкаго

 

„О

 

религіозномъ

 

воспитаніи

 

въ

 

семьѣ"

 

и

 

проф.

 

Дмит-

ріевскаго

 

„О

 

недостаткахъ

 

современнаго

 

церковно-религіознаго

воспитанія".

 

Имена

 

авторовъ

 

говорятъ

 

за

 

цѣнность

 

самыхъ

 

ста-

тей.

 

Остановимся

 

на

 

послѣдней.

 

—

 

Особенное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

проф.

 

Дмитріевскій

 

видитъ

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ.

 

Вызванная

 

къ

 

жизни

 

волею

 

не-

забвеннаго

 

Царя— Миротворца,

 

церковно- приходская

 

школа,

 

по-

ставленная

 

подъ

 

особое

 

покровительство

 

нашей

 

православной

 

цер-

кви,

 

съ

 

цѣлью

 

дать

 

нашему

 

русскому

 

религіозному

 

и

 

трудолюби-

вому

 

народу

 

образованіе

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

православной,

въ

 

теченіе

 

16

 

лѣтъ

 

немало

 

уже

 

сдѣлала

 

въ

 

указанномъ

 

напра-

вленіи.

   

Питомцы

 

этой

   

школы,

   

находясь .

 

подъ

  

особымъ

 

попечѳ-
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ніемъ

 

церкви,

 

не

 

только

 

получаютъ

 

церковно-религіозное

 

воспи-

таніе,

 

но

 

и

 

учатся

 

нынѣ

 

по

 

Псалтири,

 

Часослову

 

и

 

Октоиху,

 

т.

е.,

 

по

 

такимъ

 

руководствамъ,

 

долго

 

находившимся

 

въ

 

загонѣ

 

въ

предшествовавшей

 

народной

 

школѣ,

 

которыя

 

несомнѣнно

 

самымъ

основательнымъ

 

образомъ

 

ознакомятъ

 

ихъ

 

съ

 

церковно-славянскимъ

языкомъ,

 

органомъ

 

нашего

 

богослуженія.

 

По

 

автору,

 

успѣхъ

 

этой

школы

 

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

и

 

громко

 

засвидѣтельствованъ

 

на

всемірномъ

 

состязаніи

 

мысли

 

и

 

труда

 

человѣка

 

XIX

 

столѣтія

 

въ

Парижѣ

 

присужденіемъ

 

ей

 

высшей

 

награды

 

за

 

прекрасную

 

орга-

низацію

 

снабженія

 

школъ

 

книгами.

 

Дѣлу

 

церковно-религіознаго

воспитанія

 

русскаго

 

народа

 

принесутъ

 

великую

 

пользу

 

наши

 

ре-

лигіозно-просвѣтительныя

 

общества,

 

открываемый

 

не

 

только

 

въ

столичныхъ

 

и

 

губернскихъ

 

городахъ,

 

но

 

даже

 

въ

 

уѣздныхъ

 

и

въ

 

большихъ

 

слободахъ

 

и

 

мѣстечкахъ.

 

Наши

 

пастыри,

 

какъ

члены

 

этихъ

 

обществъ,

 

съ

 

большимъ

 

удобствомъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

храмѣ,

имѣютъ

 

теперь

 

возможность

 

своей,

 

болѣе

 

или

 

монѣе

 

постоянной

и

 

однообразной

 

въ

 

составѣ

 

слушателей,

 

аудиторіи

 

предлагать

 

и

цѣльные

 

курсы

 

по

 

объясненію

 

нашего

 

православнаго

 

богослужѳнія

и

 

изъясненію

 

важнѣйшихъ

 

обрядовъ

 

его,

 

употребительнѣйшихъ

въ

 

немъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

молитвословій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

возглашеній

церковныхъ;

 

всѣ

 

эти

 

литургическія

 

пѣснопѣнія

 

и

 

пр.

 

могутъ

давать

 

весьма

 

обильный

 

матеріалъ

 

для

 

чтеній

 

народныхъ

 

и

 

сво-

имъ

 

захватывающимъ

 

интересомъ

 

увлекать

 

слушателей

 

не

 

менѣе

житій

 

святыхъ

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

русской

 

исторіи.

 

Эти

 

предметы

чтеній

 

ученый

 

профессоръ

 

рекомендуетъ

 

особенному

 

вниманію

 

за-

правителей

 

религіозно-просвѣтительныхъ

 

обществъ.

А.

 

Яхонтовъ.

—!--------<т>°®о<®> ------------

Религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

Сызрано-Хуторской

 

женской
церковно-приходской

 

школѣ

 

въ

 

Великій

 

постъ

 

1901

 

года.

Религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Сызран-

скаго

 

Н.

 

Хутора

 

ведутся

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

но

 

никогда

 

не

достигали

 

они

 

такихъ

 

успѣховъ,

 

какъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

  

году.

 

Бе-



-
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—

лись

 

чтенія

 

по

 

обыкновенію

 

въ

 

храмѣ,

 

послѣ

 

вечерни,

 

сопрово-

ждались

 

иногда

 

служеніемъ

 

молебновъ,

 

чтѳніѳмъ

 

акафистовъ

 

и

общенароднымъ

 

пѣніемъ

 

употребительныхъ

 

молитвъ.

Хотя

 

прихожане

 

повидимому

 

и

 

относились

 

къ

 

этимъ

 

чте-

ніямъ

 

сочувственно,

 

иногда

 

посѣщали

 

вечерни

 

въ

 

болыпомъ

 

ко-

личествѣ,

 

но

 

большого

 

интереса

 

къ

 

чтеніямъ

 

не

 

было

 

видно;

 

такъ

иные,

 

прослушавъ

 

молебенъ

 

или

 

акафистъ,

 

уходили

 

домой,

 

другіе

и

 

оставались,

 

но,

 

утомленные

 

службой

 

и

 

стояніемъ

 

на

 

ногахъ

 

во

время

 

чтенія,

 

слушали

 

невнимательно;

 

сознавая

 

неудовлетворитель-

ность

 

такихъ

 

чтеній,

 

мы

 

и

 

пришли

 

къ

 

мысли

 

открыть

 

внѣбого-

служебныя

 

чтенія

 

не

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

въ

 

церковно-приходской

 

шко-

лѣ,

 

находящейся

 

вблизи

 

церкви.

 

Въ

 

недѣлю

 

православія

 

1901

года

 

и

 

было

 

назначено

 

первое

 

чтеніе

 

въ

 

церковно-приходской

школѣ.

 

Желая

 

возможно

 

лучше

 

удовлетворить

 

религіозно-нрав-

ственнымъ

 

потребностямъ

 

и

 

запросамъ

 

прихожанъ,

 

дать

 

имъ

 

не

только

 

нравственный

 

урокъ,

 

но

 

и

 

разобрать,

 

разъяснить

 

хотя

 

нѣ-

которые

 

коренящіяся

 

въ

 

темномъ

 

народѣ

 

суевѣрія,

 

предразсудки

и

 

раскольническія

 

убѣжденія

 

(въ

 

приходѣ

 

до

 

200

 

душъ

 

рас-

кольниковъ

 

обоего

 

пола

 

австрійской

 

и

 

поморской

 

секты)

 

мы

 

и

раздѣлили

 

чтенія

 

на

 

три

 

отдѣла:

 

1-й

 

религіозный,

 

2-й

 

полеми-

чески

 

противъ

 

раскола,

 

3-й

 

изъ

 

народнаго

 

быта.

 

Подробнѣе

 

чте-

нія

 

велись

 

такъ.

1-е

 

чтеніе

 

18

 

февраля,

 

въ

 

нед.

 

православія:

 

1-й

 

отдѣлъ —

„О

 

церковномъ

 

богослуженіи,

 

о

 

св.

 

храмѣ",

 

по

 

кн.

 

„Воскрес-

ный

 

Собесѣдникъ", —читалъ

 

свящ.

 

К.

 

Петровскій;

 

2-й

 

отд. —

„Св.

 

Нина", —чит.

 

діак.

 

Прибыдовскій;

 

3-й

 

отд. — „Сила

 

мо-

литвы",

 

изъ

 

быта

 

крестьянъ,

 

Новгородскаго,— чит.

 

учит.

 

цер.

 

шк-

В.

 

Зефирова.
2-е

 

чтеніе

 

25

 

февраля,

 

во

 

2-го

 

нед.:

 

1-й

 

отд. — Устройство

наружнаго

 

вида

 

храма;

 

2-й —0

 

скверное ловій;

 

3-й —Явленіе

 

боль-

ному

 

отроку

 

Царицы

 

Небесной

 

въ

 

Петербургѣ.

3-е

 

чтеніе

 

4

 

марта,

 

нед.

 

3-я:

 

1-й

 

отд.— Внутреннее

 

устрой-

ство

 

храма;

 

2-й— 0

 

молитвѣ

 

ко

 

святымъ;

 

3-й — „Безмолвный

обличитель

 

убійцы".



-

 

784

 

—

4-е

 

чтеніе

 

11

 

марта,

 

4

 

нед.:

 

1-й

 

отд. — 0

 

Св.

 

Евангбліи;

2-й—Вразумленіе

 

старообрядцу;

 

3-й — Урокъ

 

безразсудной

 

матери.

5-е

 

чтеніе

 

18

 

марта,

 

нед.

 

5:

 

1-й

 

отд. —Дарохранительница,

жертвенникъ,

 

свѣча

 

и

 

пр.;

 

2-й — Наказанное

 

сомнѣніо

 

и

 

наказанія

за

 

хулы

 

на

 

Св.

 

церковь;

 

3-й— Усердная

 

молитва

 

спасительна.

6-е

 

чтеніе

 

25

 

марта,

 

нед.

 

Ваій:

 

1-й

 

отд. —Воскрешеніѳ

 

Ла-

заря

 

и

 

входъ

 

во

 

Іерусалимъ;

 

2

 

—

 

0

 

нехожденіи

 

въ

 

храмъ

 

Бо-

жій;

 

3-й— „Богъ

 

помиловалъ";

 

кромѣ

 

сего

 

читались

 

сообщенія

и

 

краткія

 

выдержки

 

изъ

 

журнала

 

„Воскресный

 

день".

Чтенія

 

начинались

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный";

 

по

чтеніи

 

пѣлись

 

общеизвѣстныя

 

молитвы,

 

также

 

„Высшую

 

небесъ"

и

 

„Тебе

 

Бога

 

хвалимъ"

 

всѣмъ

 

народомъ.

Чтенія

 

велись

 

по

 

зараннѣе

 

выработанной

 

программѣ;

 

каж-

дое

 

чтеніе

 

имѣло

 

связь

 

съ

 

предыдущимъ

 

и

 

послѣдующимъ;

 

по-

сему

 

слушатели,

 

явившись

 

разъ

 

на

 

чтеніе,

 

заинтересовались

 

имъ>

охотно

 

являлись

 

на

 

второо

 

и

 

третье

 

и

 

далѣе.

 

Переполненіе

 

шко-

лы

 

до

 

страшной

 

тѣсноты

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

такія

 

чтенія

 

при-

шлись

 

прихожанамъ,

 

какъ

 

говорится,

 

по

 

душѣ.

 

Одни

 

живо

 

ин-

тересовались

 

вопросами

 

религіозными,

 

тутъ-же

 

высказывали

 

свои

мнѣнія

 

и

 

недоумѣнія;

 

другіе,

 

живущіе

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

расколь-

никами,

 

или

 

даже

 

сами

 

бывшіе

 

раскольники,

 

или

 

имѣющіе

 

въ

своихъ

 

семьлхъ

 

раскольниковъ,

 

разсказываля

 

случаи

 

изъ

 

своей

жизни

 

объ

 

упорствѣ

 

раскольниковъ,

 

объ

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

поведеніи;

третьи

 

во

 

всеуслышаніе

 

сознавались,

 

что

 

и

 

съ

 

ними

 

были

 

слу-

чаи,

 

подобные

 

прочитаннымъ

 

изъ

 

быта

 

крестьянъ,

 

и

 

все

 

это

 

вы-

ходило

 

такъ

 

естественно-свободно,

 

что

 

чтенія

 

почти

 

всегда

 

за-

канчивались

 

живой

 

бесѣдой

 

о

 

прочитанномъ

 

и

 

объ

 

интересую пщхъ

слушателей

 

вопросахъ,

 

и

 

невольно

 

чтенія

 

переходили

 

уже

 

въ

■собесѣдованія.

Ободренные

 

успѣхомъ

 

перваго

 

опыта

 

въ

 

Великій

 

поста,

 

мы

и

 

въ

 

наступившемъ

 

Рождественскомъ

 

постѣ

 

открыли

 

чтенія

 

въ

цер.-пр.

 

школѣ,

 

дополнивъ

 

чтенія

 

четвертымъ

 

отдѣломъ —о

 

трез-

вости

 

противъ

 

пьянства.

 

Первое,

 

а

 

по

 

счету

 

въ

 

году

 

7-е

 

чтеніѳ

<5ыло

 

совершено

   

18-го

 

ноября.

 

1-й

 

отд. —религіозпый:

  

„О

 

свой-



-

 

785

 

—

Ствахъ

 

Вожіихъ",

 

по

 

брош.

 

Бирюкова;

 

проч.

 

свяш.

 

К.

 

Петров-

скій.

 

2-й

 

отд. —полемичеекій:

 

„Кара

 

Божія

 

за

 

хулы

 

на

 

цер-

ковь",

 

по

 

сбор.

 

Новгород.;

 

нроч.

 

діак.

 

Прибыловскій.

 

3-й

 

отд.

—трезвость:

 

„Съ

 

пьяныхъ

 

глазъ",

 

быль,

 

изъ

 

брош.

 

„Трезвая

жизнь";

 

проч.

 

учит.

 

Кулаковъ.

 

4-й— изъ

 

быта

 

крестьянъ:

 

„Наг

призывъ",

 

поучительный

 

разсказъ;

 

прочит,

 

учит,

 

ц.-пр.

 

школы

В.

 

Зефирова.

 

Послѣдній

 

разсказъ

 

особенно

 

былъ

 

прочитанъ

 

свое-

временно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

отправлялись

 

на

 

службу

 

сель-

скіе

 

рекруты,

 

и

 

прочитанная

 

статья

 

послужила

 

не

 

—

 

малымъ

 

утѣ-

щеніемъ

 

роднымъ

 

рекрута

 

и

 

разъяснила

 

другимъ

 

пользу

 

и

 

необ-

ходимость

 

военной

 

службы.

 

Чтеніе

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

молптвъ

и

 

раздачей

   

книгъ

 

изъ

   

открытой

   

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ

 

школьной

библіотеки.

 

Школа

 

была

 

полна.

      

п

          

ѵ

   

„

Свящ.

 

Е.

  

ІІетровскги.

Къ

 

стать*

 

„НЬЧТО

 

ПЕЧАЛЬНОЕ

 

ИЗЪ

 

МІРА

 

ЖИТЕЙСКАГО".
Въ

 

началѣ

 

своей

 

статьи

 

неизвѣстный

 

авторъ

 

описываетъ

плохую

 

обстановку

 

сельской

 

пожарной

 

команды,

 

неспособной

 

уту-

шить

 

огненную

 

стихію,

 

рисуетъ

 

далѣе

 

грустную

 

картину

 

послѣд-

ствій

 

пожара,

 

приводя,

 

между

 

прочимъ,

 

горестные

 

случаи

 

изъ

быта

 

духовенства,

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

предлагаете

 

открыть

 

„кассу

взаимопомощи

 

на

 

случай

 

пожара

 

кого-либо

 

изъ

 

духовенства",

къ

 

чему

 

и

 

подготовлялъ

 

читателей

 

своей

 

статьей

 

полагая,

 

что

„скептически

 

къ

 

такому

 

предложенію

 

и

 

указанной

 

мѣрѣ

 

отне-

сется

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

вообще

 

къ

 

чужой

 

бѣдѣ

 

относится

 

равно-

душно

 

и

 

не

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

такого

 

несчастія".

 

Съ

 

своей

 

сто-

роны

 

мы

 

полагаемъ,

 

что

 

едва-ли

 

найдется

 

человѣкъ,

 

который

назвалъ

 

бы

 

(по

 

идеѣ)

 

„кассу

 

взаимопомощи

 

на

 

случай

 

по-

жара"

 

иначе,

 

какъ

 

хорошимъ

 

учрежденіемъ.

 

Но

 

вопросъ

 

вотъ

въ

 

чемъ:

 

всѣли

 

въ

 

состояніи

 

дѣлать

 

взносъ

 

въ

 

кассу?

 

Въ

 

учреж-

денный

 

уже

 

кассы

 

„эмеритальную"

 

и

 

„взаимопомощи

 

на

 

случай

смерти"

 

(а

 

въ

 

нашемъ

 

благочиніи

 

еще

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія

 

нашего

 

округа)

 

взносы

 

такъ

 

велики,

 

что

 

доводится

 

съ

разными

 

треволненіями

 

доставать

 

почти

 

каждый

  

разъ

  

къ

  

иолу-



—

 

786

 

—

годію

 

денегъ

 

и

 

отдавать

 

ихъ

 

съ

 

сокрушеніемъ,

 

не

 

потому,

 

понятно

что

 

жаль,

 

а

 

потому,

 

что

 

ихъ

 

нѣтъ.

 

Этому

 

повѣрятъ

 

тѣ,

 

кото-

рые

 

находятся

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

въ

 

одинаковомъ

 

со-

мною

 

ноложеніи.

 

Я

 

живу

 

скромно,

 

отказывая

 

себѣ

 

во

 

многомъ,

притомъ

 

еще

 

бездѣтный,

 

если

 

не

 

считать

 

полугодка-

 

-сына,

 

и

то

 

мнѣ

 

трудно

 

уплачивать

 

взносы

 

въ

 

эти

 

кассы.

 

Взносимъ

 

гри-

венниками

 

за

 

каждаго

 

умершаго,

 

а

 

изъ

 

нихъ

 

составляются

 

за

годъ

 

рубли;

 

и

 

въ

 

предлагаемую

 

кассу

 

въ

 

концѣ—концовъ

 

при-

дется

 

платить

 

также

 

рубли.

 

Наше

 

безденежье,

 

особенно

 

при

 

ны-

нѣшнихъ

 

не

 

урожаяхъ,

 

и

 

заставляетъ

 

меня

 

на

 

сей

 

разъ

 

высказать

свои

 

мысли,

 

а

 

не

 

то,

 

что

 

я

 

равнодушно

 

отношусь

 

къ

 

чужой

 

бѣдѣ

или

 

не

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

несчастія.

 

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

если

открывать

 

кассу

 

взаимопомощи

 

на

 

случай

 

пожаровъ,

 

то

 

съ

 

усло-

віѳмъ,

 

что

 

членами

 

ея

 

могугъ

 

быть

 

только

 

желающіе.

Сельскій

 

священникъ.

КРОВЕЛЬНЫЙ
МАТЕРІАЛЪ.

ю

 

if

 

ы

 

хіі

 

jl
ИЗЪ

 

ОЦИНКОВАННАГО

 

ГАЛЬВАНИЗЙРОВАННАГО

 

ЖЕЛЪЗА
завода

 

Н.

 

В.

 

Черепова

 

нѳ

 

трѳбуетъ

 

ей

 

ремонта,

 

ни

 

окрас-

ки

 

и

 

никогда

 

нѳ

 

можетъ

 

проржавѣть,

 

въ

 

чемъ

 

заводомъ

выдается

 

за

 

стойкость

 

нотаріал.

 

ручательство

 

на

 

25

 

лѣтъ.

КАЧЕСТВО

   

ВНѢ

   

КОНКУРЕНЦИИ

Контора

 

и

 

заводъ:

 

Москва.

 

За

 

Тверской

 

заставой,

 

Петер-
бургская

 

слободка,

 

соб.

 

доиъ.

 

Иллюстрированный

 

прейсъ-курантъ

и

 

образцы

 

безплатно.

 

На

 

зимній

 

сезонъ

 

цѣны

 

значительно

 

понижоны.

ШУІШШЫЙ

Содержаніе:

 

1)

 

Псалтирь.

 

(Окончаніе) —В.

 

Гавриловскаго.

 

2)
но

 

ли

 

медлить,

 

когда

 

священника

 

приглапгаютъ

 

напутствовать

 

больвыхъ—
Свящ.

 

I.

 

О.

 

3)

 

Духовные

 

журналы

 

1901

 

года.— А.

 

Яхонтова.

 

4)

 

Религіозно-
нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

Сызрано-Хуторской

 

женской

 

церк.-прих.

 

школѣ

въ

 

Великій

 

иостъ

 

1901

 

г.—Свящ.

 

К.

 

Петровскаго.

 

5)

 

Къ

 

статьѣ

 

„Нѣчто

 

пе-

чальное

 

изъ

 

міра

 

житейскаго".—Сел.

 

свящ.

 

6)

 

Объявіеніе.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Декабря

 

1

 

дня

 

1901

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инснекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.



СИСТЕМАТИЧЕСКИ

 

УКАЗАТЕЛЬ
статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

неоффиціальномъ

 

отдѣлѣ

 

Сим-
бирскихъ

 

Еаархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1901

 

годъ.

(Римскими

 

цыфрами

 

обозначены

 

нумера,

 

арабскими— страницы).

I.

 

Слова

 

и

 

рЪчи.

Рѣчь

 

предъ

 

приведеніемъ

 

къ

 

присягѣ

 

дворянъ

 

Симбирской

губ.

 

по

 

случаю

 

дворянскихъ

 

выборовъ,

 

16

 

декабря

 

1900

 

года.

Преосвященнаго

 

Иикандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго.

 

I,

  

1 — 4.

Слово,

 

сказанное

 

предъ

 

полунощнымъ

 

молебствіемъ

 

на

 

день

новаго

 

года

 

въ

 

Симбир.

 

каѳѳд.

 

соборѣ

 

подъ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

Его

 

же.

 

И,

 

43—48.

Слово,

 

сказанное

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

день

 

храмо-

вого

 

праздника

 

Трѳхъ

 

Святителей,

 

30

 

января

 

1901

 

года,

 

въ

Симбирскѣ.

 

Его

 

же.

 

IV,

 

117

 

—

 

128.

Рѣчь

 

предъ

 

открытіемъ

 

Симбирскаго

 

Отдѣла

 

Император-

скаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

25

 

марта

 

1901г.

Его

 

же.

 

YIII,

 

273-277.

Рѣчь,

 

сказанная

 

окончившимъ

 

курсъ

 

воспитанникамъ

 

Оимб.

дух.

 

семинаріи

 

14

 

іюня

 

предъ

 

благодарственнымъ

 

молебствіомъ.

Ректора

 

семинары

 

прот.

 

Л.

 

Стернова.

 

XIII,

  

145

 

— 149.

Слово,

 

сказанное

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

предъ

 

молебствіемъ

при

 

начатіи

 

ученія

 

въ

 

190 1/2

 

учебн.

 

году.

 

Ею

 

же.

 

XVIII,

607—613.

II,

 

Статьи

 

богословскаго

 

содержанія.
Объясненіѳ

 

притчи

 

о

 

неправедномъ

 

приставникѣ

 

(Лук.

 

XVI,
1

 

—

 

13).

 

Свящ.

 

П.

 

Иванова

 

I,

 

5

 

— 10;

 

II,

 

77

 

—

 

85;

 

VIII,

291-298;

 

XI,

 

375-382;

 

XII,

 

411-417.



—

   

2

   

—

Догматическое

 

учѳніо

 

въ

 

посланіи

 

an.

 

Іакова.

 

И.

 

Добро-

любова.

 

XIII,

 

450-458;

 

XIV,

 

479—486;

 

XV,

 

512

 

—

 

518;

XVII,

 

569-575;

 

XIX,

 

633—641;

 

XXI,

 

694-699.

Псалтирь.

 

В.

 

Гавриловнам.

 

XX,

 

661

 

—

 

672;

 

XXII,

721-728,

 

XXIII,

 

747-753;

 

XXIV;

 

769-776.

Мысли

 

православнаго

 

епископа

 

по

 

прочтеніи

 

новой

 

испо-

вѣди

 

гр.

 

Л.

 

Толстого.

 

Сергія

 

епископа

 

Ямбургскаго.

 

XVII,

575

 

—

 

584.

Разговоръ

 

съ

 

интеллигентомъ-протестантомъ

 

о

 

бѣсахъ.

 

Свящ..

I.

 

Е.

 

XVII,

 

595-598.

III.

 

Статьи

 

историческая

 

содержанія.
Россія

 

въ

 

XIX

 

столѣтіи.

 

(Ераткій

 

историчѳскій

 

очеркъ).

С.

 

I,

 

18-25;

 

И,

 

58— 64;

 

III,

 

95-107;

 

V,

 

171

 

—

 

180;

VI,

 

207—212.

Очеркъ

 

исторіи

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

инородцовъ

 

Волж-

/ /^ко-Камскаго

 

края

 

въ

 

связи

 

съ

 

исторіей

 

переводовъ

 

на

 

ихъ

"

 

языки

   

до

  

половины

  

XIX

   

ст.

   

Н.

   

Руновскаго.

 

II,

   

49

 

—

 

57;

IV,

  

128—135;

 

VII,

 

237—243;

 

X,

 

339—345;

 

X,

 

383—392;

XII,

 

417—423.

Задачи

 

и

 

дѣятельность

 

Импѳрат.

 

Правосл.

 

Палестин.

 

Общее.

А.

 

Соловьева.

 

VIII,

 

277—289.

Сказаніе

 

о

 

Еорсунской

 

мѣстно-чтимой

 

иконѣ

 

Божіей

 

Мате-

ри,

 

находящейся

 

въ

 

Крѳстовоздвиженскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Карсуна.

Свящ.

 

М.

 

Багрянскаго.

 

XVI,

 

559

 

—

 

561.

Алатырскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

схимонахъ

 

Вассіанъ.

 

Со-

общилъ

 

свящ.

 

П.

 

Ивановъ.

 

XXI,

 

700—706.

Заштатный

 

городъ

 

Котяковъ.

 

Свящ.

 

Багрянскаго.

 

XXIII,

754—757.

Пятидесятилѣтіе

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

(1840

 

—

 

1890).

Историчоскій

 

очеркъ

 

П.

 

Нѳболюбова.

 

Приложеніе

 

къ

   

№Л»

   

III,

V,

  

VII,

 

X

 

XII,

 

XVIII,

 

XX.

Городъ

 

Сызранъ

 

и

 

ого

 

достопримѣчательности.

 

Историко-

церковно-археологичѳскоѳ

 

описаніѳ.

 

А.

 

Яхонтова.

 

Приложеніе

 

къ

JH6

 

XIII,

 

XIV,

 

XVI,

 

XIX,

 

XXI,

  

XXIV.
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IV.

   

Статьи

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

раскола.

Бѣгунскій

 

паспортъ.

 

XIII,

 

475 — 477.

Среди

 

раскольниковъ

 

с.

 

Красной

 

Сосны.

 

Свящ

 

Гр.

 

Коло-

сова.

 

XIV,

 

487

 

—

 

494;

 

XV,

 

519

 

—

 

524;

 

XVI,

 

543—551.

Дополнительная

 

глава

 

къ

 

вопросу

 

о

 

незаконности

 

и

 

безбла-

годатности

 

т.

 

наз.

 

Австрійскаго

 

священства.

 

Свящ.

 

С.

 

Ввѳден-

скаго.

 

XVII,

 

584-589.

Изъ

 

жизни

 

раскола

 

въ

 

г.

 

Сызранѣ.

 

XX,

 

672

 

—

 

675.

Къ

 

полемикѣ

 

съ

 

расколомъ.

 

В.

 

Родникова

 

XXIII,

 

758

 

—

 

761.

V.

   

Статьи

 

по

 

дидактикѣ;

 

извѣстія

 

о

 

школахъ.

Для

 

учащихъ.

 

Учителя.

 

I,

 

11

 

— 18;

 

III,

 

86—95;

 

V,

163-171;

 

VI,

 

197—207;

 

VII,

 

243—251;

 

IX,

 

315— 323;

X,

 

346-355.

Основы

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Ардат.

уѣзд.

 

наблюдателя.

 

XIII,

 

459 — 464.

Первые

 

шаги.

 

(Записки

 

учителя-новичка).

 

А.

 

М.

 

XV,

525—531;

 

XVI,

 

552-559.

Народная

 

школа,

 

какъ

 

средство

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бѣдностью.

XXII,

 

229-237.

Окончаніе

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи.

XIII,

 

465-468.
Выпускной

 

день

 

въ

 

Епархіальной

 

жен.

 

училищѣ.

 

XIII,

468-470.

VI.

 

Епархіальная

 

хроника.

50-лѣтіе

 

служенія

 

въ

 

свящѳнномъ

 

санѣ

 

духовника

 

2-го

благоч.

 

окр.

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

заштат.

 

свящ.

 

с.

 

Уренско-Карлин.

Слободы

 

Арсенія

 

Андреевича

 

Бахаревскаго.

 

Свящ.

 

А.

 

Б.

 

I,

26—31;

 

И,

 

65—69.
Хорошіе

 

дни

 

въ

 

с.

 

Богородской-Репьевкѣ.

 

В.

 

Назарьева.

IV,

 

136

 

—

 

147.
50-лѣтіе

 

служѳнія

 

въ

 

священ,

 

санѣ

 

протоіѳр.

 

Іоанна

 

Льво-

вича

 

Саганова.

 

Священ.

 

М.

 

Егорова.

 

VI,

 

212—217;

 

VII,

251

 

—

 

259.
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Чествованіе

 

духовника

 

3-го

 

Курмыш.

 

окр.

 

свящ.

 

А.

 

И.

Вознесенскаго.

 

VIII,

 

298—301.

Чествованіе

 

протоіер.

 

Н.

 

К.

 

Діомидова

 

его

 

бывшими

 

со-

служивцами

 

X,

 

360

 

—

 

363.

Чествованіе

 

прихожанами

 

с.

 

Порѣцкаго,

 

Алат.

 

уѣзда,

 

свящ.

Н.

 

Остроумова

 

поднесѳніемъ

 

наперснаго

 

креста.

 

0.

 

Кутилина.

XIV,

 

504

 

—

 

506.

Чествованіе

 

25-лѣтняго

 

служонія

 

въ

 

санѣ

 

игумѳніи

 

насто-

ятельницы

 

Алатыр.

 

Кіево-Николаев.

 

жен.

 

мон.

 

Лидіи.

 

Свящ.

 

I.

Аполлонова.

 

XVIII,

 

614-622;

 

XIX,

 

641

 

—

 

652.

Освященіе

 

храма

 

въ

 

д.

 

Киселевкѣ.

 

Л.

 

V,

 

181— -183.

Пятый

 

годъ

 

рѳл.-нрав.

 

чтеній

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

П.

 

Держа-

вина.

 

IV,

  

148—153.

Возобновленіе

 

рел.-нрав.

 

чтеній

 

въ

 

Симбир.

 

домѣ

 

трудолю-

бія,

 

въ

 

губерн.

 

мужской

 

тюрьмѣ,

 

въ

 

арестан.

 

исправ.

 

отдѣленіи

и

 

открытіо

 

чтоній

 

въ

 

жонской

 

тюрьмѣ.

 

П.

 

Державина.

 

VI,

218-219.

Открытіе

 

противураскольничсскаго

 

братства

 

св.

 

муч.

 

Ха-

ралампія

 

при

 

Богоявлѳнскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

с.

 

Арской

 

Слободѣ,

 

Сим.

уѣзда.

 

Свящ.

 

А.

 

Остроумова,

 

X,

 

355

 

—

 

360.

Возобновленіе

 

рел.-нрав.

 

чтеній

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.

 

П.

 

Дер-

жавина.

 

XXII,

 

740—746;

 

XXIII,

   

761—763.

Открытіе

 

Симбир.

 

Отдѣла

 

Императ.

 

Правосл.

 

Палестин.

 

Об-

щества.

 

VIII,

 

289—291.

Обращевіе

 

раскольника

 

безпоповщинскаго

 

толка

 

И.

 

Кунчи-

нина

 

въ

 

правосл.

 

церковь.

 

Свящ.

  

П.

  

Раева.

 

VIII,

 

302

 

—

 

304.

Жертва

 

суевѣрія.

 

Свящ.

 

I.

 

С.

 

XV,

 

532

 

—

 

534.

Пожаръ

 

въ

 

с.

 

Лавѣ,

 

Карсун.

 

уѣзда.

 

Свящ.

 

П.

 

Краскова.

VI,

 

222

 

—

 

223.

Пожаръ

 

въ

 

с.

 

Дубровкѣ.

 

XVIII,

 

622—624.

Отчетъ

 

Братства

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

при

 

Успенской

церкви

 

с.

 

Княжѳй-Горы

 

Курмыгаскаго

 

уѣзда.

 

Свящ.

 

В.

 

Репьева.

XXIII,

   

764—767.

Религіозно-нрав.

 

чтенія

 

въ

 

Сызрано-Хуторской

 

церк.-прих.

школѣ.

 

Свящ.

 

К.

 

Петровскаго.

 

XXIV,

 

782

 

—

 

785.
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VII.

 

Извостія

 

и

 

замѣтки.

Канунный

 

медъ,

 

его

 

идейное

 

и

 

экономическое

 

значеніе

 

для

церкви

 

и

 

прихода.

 

Церковный

 

садъ,

 

какъ

 

побочный

 

источникъ

цорковныхъ

 

доходовъ.

 

Н.

  

Баженова.

 

II,

  

70

 

—

 

75.

Нѣсколько

 

словъ

 

объ

 

иконахъ

 

въ

 

храмѣ

 

с.

 

Козьмина,

 

Ардат.

уѣзда.

 

Я.

 

Л.

 

V,

  

183—185.

Пастырь-проповѣдникъ

 

В.

 

Р.

 

V,

  

190 — 192.

Открытія

 

въ

 

области

 

богослов,

 

наукъ

 

и

 

географіи.

 

Н.

Баженова.

  

VI,

 

224

 

-228.

Что

 

дѣлаетъ

 

духовенство

 

и

 

какъ

 

дѣлаѳтъ.

 

Н.

 

Баженова.

■

 

VIII,

 

307—313.

Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ньянствомъ.

 

Свящ.

 

Д.

 

Репьева.

XI,

 

393—395.

Одно

 

изъ

 

современныхъ

 

религіо.іныхъ

 

теченій

 

въ

 

дѳревнѣ.

Взглядъ

 

Самарскаго

 

архипастыря

 

на

 

народныя

 

чтенія

 

и

 

ихъ

постановку.

 

Н.

 

Баженова.

 

XII,

  

428

 

—

 

432.

По

 

вопросамъ

 

пастырской

 

дѣитольности

 

и

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

А.

 

Яхонтова.

 

XVII,

 

589-595;

 

XVIII,

 

624

 

—

 

631.

О

 

чайпыхъ

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости.

 

Свящ.

В.

 

Репьева.

 

XIX,

   

659

 

—

 

660.

Нѣчто

 

печальное

 

изъ

 

міра

 

житейскаго.

   

XX,

   

675—681.

Можно-ли

 

медлить,

 

когда

 

священника

 

приглагааютъ

 

напут-

ствовать

 

больныхъ.

 

Свящ.

 

I.

 

С.

 

XXIV,

 

776-

 

778.

VIII,

 

Библіографія,

Духовные

 

журналы

 

1900

 

г.

 

А.

 

Яхонтова

 

IX,

 

332

 

—

 

338.

Живое

 

слово

 

о

  

живомъ

 

дѣлѣ.

 

А.

 

Яхонтова.

 

XI,

 

395 — 401.

Духовные

 

журналы

 

1901

 

г.

 

А.Яхонтова.

 

XIV,

 

4904

 

— 504;

XXIV,

 

778-782.

Вниманію

 

руководителей

 

церк.

 

хоровъ.

 

XVIII,

 

362.
Разсказы

 

и

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

русскихъ

 

императоровъ

 

и

императрицъ

 

и

 

воликихъ

 

князей

 

(съ

 

портрет.,

 

рисун.

 

и

 

біограф.).
И.

 

Преображенскаго.

 

XXI,

 

715 — 716.
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Духовенство

 

и

 

его

 

бытъ

 

по

 

изображенію

 

свѣтской

  

печати,

A.

 

Яхонтова.

 

XII,

 

424-427;

 

XV,

 

534—540;

 

XVI,

 

562—566.

Жизнь

 

древне-русскаго

 

прихода.

 

В.

 

Родникова.

 

XXI.

706-710.

IX.

 

Некрологи.

Свящ.

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

Алоксѣовъ.

 

Свящ.

 

Гр.

 

Ко-

лосова.

 

VII,

 

260

 

—

 

263.

Протоіерей

 

Андрей

 

Артемьевичъ

 

Зефировъ.

 

IX,

 

323— 332.

Іеромонахъ

 

Сызранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

о.

 

Сергій.

B.

   

Л.

 

XXII,

 

737—740.

'

                                          

X.

 

СмЪсь.

Изъ

 

поѣздки

 

на

 

всемірную

 

выставку.

 

В.

 

Гавриловскаго.

 

III,

108—115;

 

IV,

 

153-157;

 

V,

 

185—189;

 

VI,

 

228-236;

VII,

 

263— 271;

 

X,

 

364-370; XI, 401— 407; XII,

 

432—439.

Сонъ

 

прошелъ.

 

А.

 

Т.

 

VIII,

 

304

 

—

 

307.

Письмо

 

въ

 

редакцію

 

губернскаго

 

пчеловода

 

Г.

 

А.

 

Кузь-

мина.

 

X.

 

370—371.

Пятая

 

заповѣдь.

 

Свящ.

 

А.

 

Боголюбова.

 

XIII,

 

470 — 475.

Вродъ

 

винопитія

 

и

 

средства

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нимъ.

 

Свящ.

П.

 

Иванова. XVII,

 

598-604; XIX,

 

652— 659; XX,

 

681

 

—

 

689.

Болото

 

и

 

ручей.

 

Стихотвор.

 

Бывшаго

 

семинариста.

 

XXI,

711-712.

Указанія

 

начинающимъ

 

садоводамъ.

 

Свящ.

 

В.

 

Репьева.

 

XXI,

712-714.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

14

 

декабря

 

1901

 

года.

Цевзоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

   

Медвѣдновъ.

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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неніи

 

съ

 

Оызранскимъ,

 

выгоднѣйшее

 

здѣсь

 

положеніе

 

мовастыря

побудили

 

означеннаго

 

строителя

 

старца

 

Кирилла

 

весною

 

1687

года

 

съ

 

Сызранской

 

Стрѣлки

 

перенести

 

монастырь

 

въ

 

Кашпиръ

на

 

берегъ

 

рѣки

 

Волги.

Между

 

тѣмъ

 

и

 

на

 

стрѣлкѣ

 

при

 

часовнѣ,

 

построенной

 

въ

 

па-

мять

 

бнвшаго

 

монастыря,

 

оставалось

 

нѣсколько

 

братій

 

подъ

 

на-

чальствомъ

 

старца

 

Филарета.

 

Пустыннолюбивые

 

жители

 

г.

 

Сызра-

на

 

никакъ

 

не

 

хотѣли

 

быть

 

безъ

 

святой

 

обители.

 

Совокупною

просьбою

 

они

 

въ

 

1691

 

году

 

успѣли

 

испросить

 

у

 

патріарха

 

Ад-

ріана

 

благословеніе

 

построить

 

здѣсь

 

вновь

 

монастырь

 

во

 

имя

Вознесенія

 

Господня

 

съ

 

придѣлами

 

и

 

отъ

 

Кашпирскаго

 

мона-

стыря

 

возвратить

 

Сызранскому

 

первоначально

 

ему

 

данную

 

вышепо-

мянутую

 

землю.

Къ

 

основанію

 

вышесказаннаго

 

служитъ

 

грамота

 

7201

 

года

на

 

дачу

 

Сызранскому

 

Вознесенскому

 

монастырю

 

пашенной

 

сѣно-

косной

 

земли.

 

„И

 

въ

 

прошломъ

 

195

 

году

 

апрѣля

 

въ

 

первый

день

 

до

 

нашему

 

великихъ

 

государей

 

указу

 

и

 

по

 

челобитью

 

старца

Кирилла

 

съ

 

братіею

 

велѣно

 

тотъ

 

монастырь

 

съ

 

Сызрану

 

перенесть

къ

 

новопостроенному

 

городу

 

Кашяиру,

 

а

 

на

 

Сызранѣ,

 

гдѣ

 

былъ

монастырь,

 

велѣно

 

построить

 

часовню.

 

И

 

въ

 

прошломъ

 

же

 

во

195

 

году

 

іюня

 

uo

 

нашему

 

великихъ

 

государей

 

указу

 

послана

наша

 

великихъ

 

государей

 

грамота

 

съ

 

прочетомъ

 

въ

 

Синбирскъ

къ

 

стольнику

 

нашему

 

и

 

воеводѣ

 

къ

 

Матвѣю

 

Головину,

 

да

 

къ

дьяку

 

къ

 

Олексѣю

 

Яцкому,

 

по

 

челобитью

 

Кашпирскаго

 

Возне-

сенскаго

 

монастыря

 

строителя

 

старца

 

Кирилла

 

съ

 

братіею:

 

ве-

лѣпо

 

имъ

 

тою

 

землею

 

и

 

съ

 

Куброю

 

рѣчкою

 

и

 

съ

 

сѣнными

 

по-

косы

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьи

 

по

 

межамъ

 

и

 

урочищамъ

 

владѣть

 

по

нашему

 

великихъ

 

государей

 

указу.

 

И

 

марта

 

въ

 

первый

 

день

 

прош-

лаго

 

же

 

194

 

года

 

по

 

нашему

 

великихъ

 

государей

 

указу

 

послана

наша

 

великихъ

 

государей

 

грамота

 

въ

 

Синбирскъ

 

стольнику

 

на-

шему

 

и

 

воеводѣ

 

ко

 

князю

 

Ивану

 

Щербатову

 

да

 

дьяку

 

ко

 

Льву

г.г.

 

да

 

8а

 

Кашпирское

 

193

 

и

 

194

 

г.г.

 

городовое

 

и

 

валовое

 

дѣло

 

и

 

др.,

 

Сл.;
№

 

1462,

 

гдѣ

 

упоминается

 

объ

 

отсылкѣ

 

строельныхъ

 

Кашиирскихъ

 

книгъ

 

и

чертежей

 

къ

 

Москвѣ— 7195

 

г.

 

сентябрь1
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Горчакову:

 

по

 

челобитью

 

новопостроеннаго

 

города

 

Сызрана

 

Возне-

сеискаго

 

монастыря

 

строителя

 

старца

 

Филарета

 

съ

 

братіею

 

ве-

лѣно

 

противъ

 

того

 

города

 

Сызрана

 

по

 

другую

 

сторону

 

рѣчки

Крымзы,

 

прозвище

 

Стрѣлка,

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

святѣй-

шаго

 

патріарха

 

построить

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

монастырь

 

и

 

въ

 

немъ

церковь

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

съ

 

придѣлы,

 

а

 

Кашпир-

скаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

строителю

 

старцу

 

Кириллу

 

съ

братіѳю

 

тою

 

землею

 

владѣть

 

не

 

велѣно,

 

потому

 

что

 

они

 

съ

 

того

мѣста

 

монастырь

 

съ

 

Сызрану

 

перевели

 

на

 

Кашпиръ,

 

и

 

какъ

 

подъ

тотъ

 

монастырь

 

земля

 

отведена

 

и

 

монастырь

 

построенъ

 

будетъ,

 

о

томъ

 

велѣно

 

писать" 4).

При

 

недостаткѣ

 

средствъ,

 

старецъ

 

Филаретъ

 

съ

 

трудомъ

строилъ

 

обитель,

 

просилъ

 

и

 

не

 

тщетно

 

царскихъ

 

пожертвованій 5 )

и

 

кончилъ

 

постройку

 

въ

 

1694

 

году

 

съ

 

замѣтною

 

скудостію.

Братія

 

въ

 

своемъ

 

содержаніи

 

также

 

терпѣла

 

великую

 

нужду.

§

 

2.

Приписка

 

монастыря

  

къ

 

Казанскому

 

Архгерейскому

 

дому

и

 

далънѣйшая

 

судьба

 

манастыря.

Въ

 

1692

 

году,

 

по

 

указу

 

патріарха

 

Адріана,

 

новопостроен-

ныѳ

 

города

 

Сызранъ

 

и

 

Кашпиръ

 

были

 

вмѣстѣ

 

приписаны

 

къ

Казанской

 

епархіи,

 

вмѣсто

 

отписанной

 

отъ

 

нея

 

въ

 

Вятскую

 

епар-

хію

 

Кукорской

 

слободы.

 

Тогда

 

же

 

былъ

 

обращѳнъ

 

въ

 

Архіерей-

скій

 

домъ

 

Кашпирскій

 

Вознесенскій

 

монастырь.

 

Пользуясь

 

этимъ

случаемъ,

 

преосвященный

 

Казанскій

 

митрополитъ

 

Маркеллъ

 

въ

1694

 

году

 

просилъ

 

царя

 

приписать

 

къ

 

Казанскому

 

Архіерѳйско-

му

 

дому

 

и

 

смежный

 

съ

 

Кашпирскомъ

 

Сызранскій

 

Вознесенскій

монастырь.

4 )

  

Архивъ

 

Сызранскаго

 

Cuaco-Вознесенскаго

 

монастыря,

 

грамота

 

па

дачу

 

Сызранскому

 

Вознесенскому

 

монастырю

 

пашенной

 

и

 

сѣнокоспой

 

зем-

ли.

 

7201

 

г.

 

февраля

 

20.

5 )

  

Полистовая

 

подпись

 

на

 

книгѣ

 

„Общая

 

Минея":

 

сія

 

книга

 

города

Сызрана

 

Вознесенскаго

 

монастыря.

 

Пожаловалъ

 

великій

 

Государь

 

по

 

че-

лобитью

 

того

 

Сызранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

строителя

 

старца

Филарета

 

съ

 

братіею,

 

лѣта

 

7199,

 

апрѣля

 

въ

 

3

 

день.
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„И

 

нынѣ",

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

отказныхъ

 

книгахъ

 

на

 

Сызран-

Скій

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

7204

 

года

 

'),

 

„билъ

 

челомъ

 

вели-

кимъ

 

государемъ

 

богомолецъ

 

преосвященный

 

Маркеллъ,

  

митропо-

литъ

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій:

 

въ

 

прошломъ

 

до

 

200

 

году

 

по

 

ука-

зу

 

великаго

 

господина

   

святѣйшаго

 

киръ

 

Адріана,

   

архіѳпископа

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

сѣверскихъ

 

странъ

 

патріарха,

 

при-

писаны

 

ему

 

въ

 

Казанскую

 

епархію

 

города

 

Сызранъ

 

да

 

Кашпиръ

вмѣсто

 

взятые

 

Кукорскіе

 

слободы,

 

которая

 

изъ

 

Казанской

 

епар-

хіи

 

отписана

 

въ

 

Вятскую

 

епархію.

   

По

 

указу

 

великихъ

  

госуда-

рей

 

и

 

по

 

благословенной

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

грамотѣ

 

до

 

при-

писки

 

въ

 

Казанскую

 

епархію

 

тѣхъ

 

городовъ

 

началъ

 

строить

 

подъ

Сызраномъ

 

для

 

постриженія

 

тамошнихъ

 

жителей,

 

которые

 

въ

 

мо-

настырскій

 

чинъ

 

пожелаютъ,

 

мужескій

 

монастырь

 

во

 

имя

 

Вознесенія

Господня,

 

а

 

церкви

 

Божія

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

за

 

скудостію

 

по-

строить

 

было

 

нечѣмъ.

 

И

  

нынѣ

 

достроенъ

 

тотъ

  

монастырь

 

и

 

въ

нѳмъ

 

построена

 

святая

 

церковь

 

со

 

всѣмъ,

 

и

 

для

 

пропитанія

 

мо-

наховъ

 

на

 

Сызранѣ

   

рѣкѣ

 

построена

 

меленка,

 

и

   

обитающіе

   

въ

томъ

 

монастырѣ

 

монахи

 

и

 

трудницы

 

питаются,

 

и

 

одежда

 

имъ

 

отъ

дому

 

Пречистыя

  

Богородицы

 

изъ

 

его

  

богомольца

 

казны,

   

а

 

для

вотчиннаго

   

владѣнья

  

впредь

  

тотъ

 

монастырь

   

дому

   

Пречистыя

Богородицы

 

іѵъ

 

его

 

богомольца

 

Казанскую

 

епархію

 

не

 

приписанъ,

и

 

великимъ

 

государемъ

   

пожаловати— бъ

  

его

   

богомольца

   

прео-

священнаго

 

Маркелла,

 

митрополита

 

Казанскаго

  

и

 

Свіяжскаго,

 

вѳ-

лѣть

   

тотъ

 

новопостроенный

  

Сызраискій

   

Вознесенскій

 

монастырь

со

 

всѣмъ

   

строеніемъ

 

и

   

меленкою,

 

и

 

съ

 

землею,

   

и

 

съ

 

сѣнными

покосы,

 

и

 

съ

 

лѣсы,

   

и

   

съ

  

рѣки,

 

и

   

съ

 

рыбными

 

ловлями

 

и

 

со

всѣми

 

угодьи

 

по

 

дачамъ

  

и

  

урочищамъ,

 

какъ

 

по

  

ихъ

 

великихъ

государей

   

указу

 

и

 

по

 

грамотамъ

 

прошлыхъ

 

191

 

и

 

201

 

годовъ

къ

 

тому

 

монастырю

  

отмежевать

 

велѣно,

 

и

 

съ

 

новопоселенными

 

на

монастырской

 

землѣ

 

служебники

 

и

 

бобыли

 

приписать

 

и

 

отказать

за

 

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

   

ему

 

богомольцу

 

преосвященному

Маркеллу,

 

митрополиту

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

въ

 

вотчинное

*)

 

Симб.

 

Гражд.

 

Палаты

 

отказн.

 

книги

 

Синб.

  

провинціп

 

7204

 

года

декабря.



-

 

и

 

-

владѣнье,

 

чтобы

 

тому

 

монастырю

 

на

 

обитаніе

 

монахомъ

 

.быть

 

въ

устройствѣ

 

и

 

въ

 

вѣчномъ

 

состоятельствѣ".

Въ

 

сиу

 

и

 

въ

 

духѣ

   

такой

 

просьбы

 

и

 

было

 

поступлено

 

съ

Сызранскимъ

 

Вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

въ

   

1695

   

году. —По-

дробный

 

обстоятельства

 

этого

 

дѣла

 

узнаемъ

 

изъ

 

слѣдующей

 

„вла-

дѣнной

 

выписи"

 

на

   

монастырь.

   

„Лѣта

 

7203

   

(1695)

 

іюля

 

въ

29

 

день

 

билъ

 

челомъ

 

великимъ

 

государемъ,

 

царямъ

 

и

 

великимъ

княземъ

 

Іоанну

   

Алексѣевичу,

 

Петру

 

Алексѣевичу,

  

всея

 

великія

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

   

Россіи

 

самодержцамъ,

  

дьякъ

 

Михаила

  

Пѣв-

цовъ,

 

а

 

въ

 

Сянбирску

 

въ

   

приказной

 

палатѣ

 

ближнему

 

стольни-

ку

 

и

 

воеводѣ

 

Андрею

 

Петровичу

 

Измайлову,

 

да

 

дьяку

 

Григорію

Молчанову

 

подалъ

 

челобитную,

   

а

 

въ

   

челобитной

 

его

   

написано:

по

 

указу

 

великихъ

 

государей

   

и

 

по

   

грамотѣ

   

отказанъ

 

въ

 

домъ

Пречистыя

 

Богородицы

 

и

 

преосвященному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

Сызранскій

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

съ

мельницею

 

и

 

съ

  

пашенною

  

землею

   

и

   

съ

 

сѣнными

 

покосы

 

и

 

со

всякимъ

 

угодьемъ

  

и

 

тому

  

поданы

 

въ

   

Синбирску

  

въ

  

приказной

палатѣ

 

переписныя

 

и

 

отказныя

 

книги,

 

а

 

выписи

 

не

 

дано,

 

и

 

ве-

лите

 

государи

 

пожаловали

  

бъ

 

его,

 

велѣли

 

на

 

тотъ

   

Сызранскій

Вознесенскій

  

монастырь

 

и

  

на

 

мельницу

   

и

 

на

 

угодья

   

въ

   

домъ

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

преосвященному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

съ

 

тѣхъ

 

отказныхъ

 

книгъ

 

для

 

владѣ-

нія

 

дать

  

выпись.

 

И

 

по

 

указу

 

великихъ

 

государей,

 

царей

 

и

 

ве-

ликихъ

 

князей

 

Іоанна

 

Алексѣевича,

   

Петра

   

Алексѣевича,

   

всея

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержцевъ,

 

ближній

 

столь -

никъ

 

и

 

воевода

 

Андрей

 

Петровичъ

 

Измайловъ,

   

да

  

дьякъ

 

Гри-

горій

 

Молчановъ

 

велѣли

 

противъ

  

того

 

вышеписаннаго

 

челобитья,

выписавъ

 

изъ

 

указу

 

великихъ

 

государей

 

и

 

съ

 

грамоты

 

съ

 

тѣхъ

перенисныхъ

 

и

 

отказныхъ

 

книгъ

 

въ

 

домъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

и

 

преосвященному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

дать

 

владѣнную

 

выпись.

 

А

 

въ

 

Синбирску

 

въ

 

приказной

 

палатѣ

въ

 

грамотѣ

 

великихъ

 

государей,

 

царей

 

и

 

великихъ

 

князей

 

Іоапна

Алексѣевича,

 

Петра

 

Алексѣевича,

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

   

бѣ-

лыя

  

Россіи

  

самодержцевъ,

   

изъ

 

приказу

 

Казанскаго

 

дворца,

 

по
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челобитью

 

преосвященнаго

 

Маркелла,

 

митрополита

 

Казанскаго

 

и

Свіяжскаго,

 

написано:

 

пынѣшняго

 

203

 

году

 

января

 

въ

 

11

день

 

указали

 

великіе

 

государи

 

Сызранскій

 

Вознесенскій

 

монастырь

съ

 

братіею,

 

и

 

съ

 

служебники,

 

и

 

съ

 

бобыли,

 

и

 

со

 

всякимъ

 

мо-

настырскимъ

 

строеніемъ,

 

и

 

съ

 

заводы,

 

и

 

съ

 

мельницами,

 

и

 

зем-

лею,

 

и

 

сѣнными

 

покосы,

 

и

 

съ

 

лѣсы,

 

и

 

съ

 

рѣки,

 

и

 

съ

 

рыбными

ловлями

 

и

 

со

 

всякими

 

угодьи

 

по

 

дачамъ

 

прошлыхъ

 

199

 

и

 

201

годовъ

 

приписать

 

въ

 

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

во

 

владѣніе

преосвященному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

и

 

впредь

 

кто

 

по

 

немъ

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

иные

 

митрополиты

будутъ

 

для

 

того,

 

что

 

тотъ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

въ

 

его

 

Ка-

занской

 

епархіи

 

и

 

близокъ

 

къ

 

домовому

 

его

 

Кашмирскому

 

Воз-

несенскому

 

монастырю

 

и

 

землями

 

смеженъ.

 

И

 

по

 

той

 

вели-

кихъ

 

Государей

 

грамотѣ

 

велѣно

 

въ

 

новопостроенный

 

городъ

Сызрань

 

послать

 

кого

 

пригоже

 

и

 

о

 

перепискѣ

 

церкви

 

и

 

цер-

ковной

 

утвари

 

и

 

всякаго

 

монастырскаго

 

строѳнія

 

велѣно

 

учи-

нить

 

по

 

указу

 

великихъ

 

государей.

 

И

 

для

 

того

 

посланъ

 

былъ

изъ

 

Синбирска

 

Синбирянинъ

 

Антипа

 

Заборовскій

 

да

 

Синбирскіе

приказные

 

палаты

 

подъячій

 

Ѳеодоръ

 

Воробинъ,

 

и

 

іюня

 

23-го

дня

 

Антипа

 

Заборовскій

 

да

 

подъячій

 

Ѳеодоръ

 

Воробинъ

 

по-

дали

 

переписныя

 

и

 

отказныя

 

книги.

 

А

 

въ

 

отказныхъ

 

кни-

гахъ

 

нынѣшнаго

 

203

 

года

 

іюня

 

въ

 

день

 

за

 

игь

 

и

 

стороннихъ

людей

 

за

 

руками

 

написано:

 

по

 

указу

 

великихъ

 

государей

 

и

 

по

наказу,

 

каковъ

 

ему

 

данъ

 

пзъ

 

грамоты

 

великихъ

 

государей,

онъ,

 

Антипа,

 

и

 

подъячій

 

Ѳодоръ

 

Воробинъ

 

въ

 

городъ

 

Сыз-

рань

 

и

 

того

 

города

 

въ

 

Вознесенскій

 

монастырь,

 

взявъ

 

себѣ

тутошнихъ

 

и

 

стороннихъ

 

людей,

 

ѣздили

 

и

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

церковь

 

Божію

 

и

 

въ

 

немъ

 

церковную

 

утварь

 

и

 

всякое

 

монастыр-

ское

 

строеніе

 

и

 

монастырскихъ

 

служебниковъ

 

и

 

бобылей

 

всякихъ

жителей

 

и

 

подъ

 

монастыремъ

 

землю

 

и

 

мельничное

 

строеніе

 

и

 

вся-

кіе

 

заводы

 

при

 

тѣхъ

 

стороннихъ

 

людяхъ

 

переписывали

 

и

 

пере-

нисавъ

 

тотъ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

и

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Божію

и

 

церковную

 

утварь

 

и

 

всякое

 

монастырское

 

строеніе

 

и

 

монастырскихъ

служебниковъ

   

и

 

всякихъ

 

жителей

 

и

 

подъ

 

монастыремъ

 

землю

   

и
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мельницу

 

и

 

заводы,

 

по

 

тому

 

ихъ

 

великихъ

 

государей

 

указу,

 

пере

 

-

писавъ

 

отказали

 

въ

 

домъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

преосвящен-

ному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

во

 

вла-

дѣніѳ

 

и

 

впредь

 

к

 

го

 

по

 

немъ

 

иные

 

митрополиты

 

въ

 

Казанской

епархіи

 

будутъ.

 

А

 

по

 

досмотру

 

и

 

по

 

описи

 

построенъ

 

противъ

города

 

Сызрана

 

по

 

другу

 

сторону

 

рѣки

 

Крымзы

 

на

 

стрѣлкѣ

 

мо-

настырь,

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

деревянная,

 

сосновая,

 

бревенная,

 

во

имя

 

Вознесенія

 

Господня,

 

объ

 

одномъ

 

престолѣ,

 

съ

 

папертью

 

и

съ

 

лѣстницы;

 

въ

 

той

 

же

 

церкви

 

построены

 

клиросы

 

по

 

подобію;

въ

 

той

 

же

 

церкви

 

церковнаго

 

строенія

 

образъ

 

Вознесенія

 

Го-

сподня,

 

да

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

Владимірскія,

 

да

 

деи-

сусовъ

 

шесть

 

иконъ

 

стоячихъ,

 

двери

 

царскія

 

съ

 

сѣверными

дверьми

 

и

 

сѣнью

 

писаны

 

на

 

празелени,

 

црѳдъ

 

царскими

 

дверями

паникадило

 

мѣдноо

 

небольшое,

 

да

 

двѣ

 

лампады

 

мѣдныя

 

жъ,

подъ

 

образами

 

три

 

пелены

 

полотняны

 

пестры;

 

въ

 

той

 

же

 

церкви

евапгеліе

 

крыто

 

краснымъ

 

бархатомъ,

 

на

 

немъ

 

Распятіе

 

Господ-

не

 

и

 

евангелисты

 

оправы

 

мѣдныя,

 

да

 

церковные

 

сосуды

 

всѣ

 

оло-

вянные,

 

на

 

престолѣ

 

одожда

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

кумачная

 

крас-

ная,

 

четвертая

 

сторона

 

синяя,

 

на

 

жѳртвенникѣ

 

одежда

 

съ

 

двухъ

сторонъ

 

крашенина

 

пестрая,

 

съ

 

третье

 

стороны

 

крашенина

 

синяя,

жертвенникъ

 

покрытъ

 

краснымъ

 

кумачемъ;

 

за

 

престоломъ

 

образъ

Пресвятыя

 

богородицы

 

Владимірскія

 

да

 

лампада

 

мѣдная

 

неболь-

шая,

 

кадило

 

мѣдное

 

небольшое

 

жъ.

 

У

 

церкви

 

утварей:

 

завѣсъ

крашенинный

 

синій

 

да

 

потиръ

 

оловянный

 

вѳтхій,

 

укропникъ

 

да

ковшикъ

 

мѣдные

 

ветхіе,

 

запрестольный

 

животворящій

 

крестъ

 

пи-

сапъ

 

на

 

прозелени,

 

ризы

 

изорбатныя,

 

такусинныя,

 

ветхія,

 

вокругъ

опушка

 

дорогильная,

 

полосатая;

 

ризы

 

жь

 

полотняный

 

пѳстрыя,

оплечье

 

выбойчатое,

 

опушка

 

полотняная

 

желтая;

 

стихарь,

 

под-

ризникъ

 

полотняный

 

бѣлый,

 

оплечье

 

и

 

опушка

 

пестрая,

 

три

 

эпи-

трахили

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

одна

 

дорогильная,

 

желтая,

 

обложена

доротамп

 

съ

 

красными;

 

другая

 

куматчатая,

 

опушка

 

крашенин-

ная,

 

третья

 

полотняная

 

желтая,

 

келейная,

 

ветхая;

 

поясъ

 

свя-

щенническій

 

нитяной,

 

пестрый,

 

съ

 

кистьми;

 

иоручи

 

изорбатные,

алые,

 

съ

 

травами,

 

опушены

 

атласомъ

 

зеленымъ;

 

на

 

престол

 

в

 

не-
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лена

 

выбойчататая

 

пестрая:

  

два

 

покрова

 

да

 

воздухъ

   

дорогиль-

ные;

   

двѣ

   

пелены

   

неболыпихъ

   

выбойчатыя,

  

одна

  

бѣлая

 

доро-

гильная,

 

шита

 

золотомъ

 

и

  

сѳребромъ

   

съ

 

кистьми,

 

да

   

остатокъ

дороговъ

 

красныхъ

 

четыре

 

аршина,

 

пестрой

 

выбойки

 

аршинъ

 

съ

восемь,

 

кувшинъ

 

персидской

 

работы,

 

налой

 

крытъ

 

красною

 

кожею,

два

 

подевѣчника

 

деревяные,

 

писаны

 

краскою.

 

Въ

 

той

 

же

 

церкви

книгъ:

 

Апостолъ

 

въ

 

доскахъ,

 

ветхъ;

 

шестодневъ,

 

да

   

минея

 

об-

щая

 

съ

 

праздники,

 

псалтирь

 

со

 

возслѣдованіемъ,

 

другая

 

учебная;

двѣ

 

тріоди

 

ветхія,

 

цвѣтная

 

да

 

постная,

 

да

 

часословъ,

 

служебинкъ,

требникъ

  

старой

 

печати,

 

синодикъ.

 

На

  

трапезѣ

 

тоя

 

церкви

 

ко-

локольница

 

деревянная,

  

рублена

 

въ

 

лапу;

 

на

 

той

  

колокольницѣ

четыре

 

колокола

 

мѣдныхъ,

 

неболыпихъ.

   

Въ

 

томъ

 

же

 

монастырѣ

построено

 

четыре

 

кельи

 

съ

 

сѣньми,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

живутъ

 

того

 

мо-

настыря

 

старцы:

   

строитель

 

Корнилій,

 

рядовые

  

Аврамій,

   

Афи-

ногенъ,

 

Афонасій,

 

Іовъ,

   

Серапіонъ,

 

Ѳеодосій.

   

А

   

служебниковъ

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

нѣтъ,

 

также

 

и

 

бобылей,

 

и

 

захребѳтниковъ

 

у

того

 

монастыря

 

по

 

досмотру

 

и

 

перепискѣ

 

никого

 

не

 

явилось.

 

У

 

того

монастыря

   

служебниковъ

 

бобыль

   

живѳтъ

   

во

   

крестьянствѣ,

   

во

дворѣ,

 

Максимка,

 

Кузьминъ

 

сынъ,

 

Зубаревъ

 

съ

 

женою

 

Аксюткою,

Григорьевою

 

дочерью,

 

у

 

нихъ

 

дѣтей:

 

сынъ

 

Ивашка

 

трехъ

 

лѣтъ,

Ѳедька

 

году.

 

Да

 

къ

 

тому

 

монастырю

 

мельница

 

на

 

рѣкѣ'

 

Сызранѣ

три

 

амбара,

 

въ

 

нихъ

 

пять

 

поставовъ

 

жерновыхъ

   

камѳньевъ

   

да

толчевыхъ

 

ступъ,

 

въ

 

которыхъ

 

толкутъ

 

просяные

 

и

 

иные

 

хлѣб-

ные

 

крупы,

 

семь

 

ступъ

 

съ

  

песты

 

стоятъ

 

въ

 

пустѣ,

   

отъ

   

полые

воды

 

размыты,

 

въ

   

тѣхъ

 

амбарахъ

  

мельничныхъ

 

жерновыхъ

 

ка-

меньевъ

 

десять,

 

пять

 

веретенъ

 

желѣзныхъ,

   

пять

  

порхлицъ,

 

пя-

теро

 

круги

 

шестѳреннихъ,

 

пять

 

подпядныхъ

 

желѣзныхъ

 

со

 

всяки-

ми

 

тѣхъ

 

мельницъ

 

желѣзными

 

и

 

съ

 

деревянными

 

заводы.

 

У

 

тѣхъ

мельницъ

 

межъ

 

мельничныхъ

 

амбаровъ

 

черезъ

 

рѣку

 

Сызранъ

 

по-

строена

 

плотина

 

со

 

всякимъ

  

мельничнымъ

 

заводомъ.

 

А

 

на

  

тѣхъ

мельницахъ

 

мельники:

 

Афонька,

 

Ивановъ

 

сынъ,

 

Долгой

 

съ

 

женою

Катеринкою,

 

Обросимовой

 

дочерью;

 

у

 

нихъ

 

дѣтѳй

 

Мишка

 

да

 

Иваш-

ка

 

женаты;

 

да

 

дворникъ

 

Васька,

 

Леонтьевъ

 

сынъ,

 

Косвасевъ

 

съ

женою

 

Аринкою,

 

Алексѣевою

 

дочерью,

 

у

 

нихъ

 

дѣтой:

 

дочь

 

Ѳе-
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досья

 

семи

 

лѣтъ;

 

тѣхъ

 

же

 

мельницъ

 

засыпки:

 

Савка

 

да

 

Ивашка,

Кузьмины

 

дѣти,

 

Балаиины,

 

холосты;

 

Ѳедька,

 

Аверкіенъ

 

сынъ,

Чурбановъ,

 

у

 

него

 

жена

 

Анютка,

 

Григорьева

 

дочь,

 

у

 

нихъ

 

дѣ-

тей:

 

сынъ

 

Якутка

 

семи

 

лѣтъ,

 

Гришка

 

пяти

 

лѣтъ,

 

Кузенька

трехъ

 

лѣтъ,

 

дочь

 

Ульянка

 

году.

 

Да

 

къ

 

тому

 

жъ

 

монастырю

дано

 

и

 

отведено

 

подъ

 

монастырь

 

земли

 

по

 

прежнимъ

 

дачамъ

нрошлыхъ

 

лѣтъ,

 

которые

 

писаны

 

выше

 

сего,

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

мо-

настырю

 

за

 

рѣкою

 

Сызраномъ

 

по

 

прежнимъ

 

же

 

отводамъ

 

ныиѣ

отведено

 

по

 

прежнимъ

 

урочищамъ

 

на

 

пашню

 

земли

 

за

 

тою

 

рѣ-

кою

 

Сызраномъ

 

отъ

 

города

 

Сызрана

 

идучи

 

вверхъ

 

по

 

той

 

же

рѣкѣ

 

Сызрапу

 

двадцать

 

дѳсятинъ

 

2).

 

И

 

по

 

указу

 

великихъ

 

го-

сударей

 

и

 

великихъ

 

князей

 

Іоанна

 

Алексѣевича,

 

Петра

 

Алексѣ-

евича,

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержцевъ,

 

и

по

 

сей

 

выписи

 

ему

 

Преосвященному

 

Маркеллу,

 

митрополиту

 

Ка-

занскому

 

и

 

Свіяжскому,

 

и

 

кто

 

по

 

немъ

 

иные

 

митрополиты

 

бу-

дутъ,

 

тѣмъ

 

домовымъ

 

Вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

и,

 

что

 

над-

лежащая

 

къ

 

нему

 

приписана,

 

и

 

землею,

 

и

 

мельницею,

 

и

 

всякими

угодьи,

 

что

 

писано

 

въ

 

сей

 

выписи

 

выше

 

сего,

 

владѣть"

 

3).

Годъ

 

приписки

 

Вознесенскаго

 

Сызранскаго

 

монастыря

 

къ

Казанскому

 

архіерейскому

 

дому

 

нѣкоторыми

 

изслѣдователями

 

при-

знается

 

за

 

годъ

 

основанія

 

самаго

 

монастыря.

 

Такъ

 

это

 

у

 

пре-

освященнаго

 

Амвросія

 

въ

 

его

 

„Исторіи

 

россійской

 

іерархіи'

 

4 ),

такъ

 

это

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

А.

 

Ротшина

 

„Полное

 

собраніе

 

историче-

скихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

всѣхъ

 

бывгаихъ

 

въ

 

древности

 

и

 

нынѣ

 

суще-

ствующихъ

 

монастыряхъ

 

и

 

примѣчательныхъ

 

церквахъ"

 

5).

2 )

  

Здѣсь

 

разумѣется

 

ближайшая

 

къ

 

монастырю

 

эемля,

 

состоящая
подъ

 

Преображенсаимъ

 

приходоыъ.

 

Въ

 

декабрѣ

 

тогоже

 

1695

 

года,

 

по

 

че-
лобитью

 

митрополита

 

Маркелла,

 

была

 

дава

 

другая

 

копія

 

съ

 

межевыхъ
книгъ

 

и

 

владѣаная

 

выпись

 

дополнительная

 

относительно

 

пашенной

 

и

 

сѣ-

нокосной

 

монастырской

 

землп.

 

Но

 

нимъ

 

эта

 

земля

 

отъ

 

монастыря

 

про-
стиралась

 

внизъ

 

по

 

р.

 

Сызрану

 

и

 

вверхъ

 

по

 

р.

 

Кубрѣ

 

до

 

ныпѣшнихъ

 

гра-
ницъ

 

а

 

отселѣ

 

чрезъ

 

степь

 

на

 

р.

 

Сызранъ

 

и

 

внизъ

 

по

 

теченію

 

ея

 

до

 

мо-
настыря.

3 )

   

Подлинная

 

выпись

 

заскрѣпою

 

по

 

склейкамъ

 

дьяка

 

Григорія

 

Мол-
чанова,

 

за

 

спровою

 

иодьячаго

 

Афонькп

 

Сухарева.— Изъ

 

архива

 

Оызрап-
скаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря.

4 )

   

Амвросій,

 

Ист.

 

іерархіи,

 

ч.

 

VI,

 

стр.

 

338.

ь )

 

Ратшипъ,

 

стр.

 

491.



-н(

 

объявденія. )^

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

на

 

ЩиВіыі

 

Оогословско-апологвтичбскіи

 

журналъ

¥1

 

и

 

ЦЕРКОВЬ"
на

 

1902

 

годъ— четвертый

 

годъ

 

изданія.

Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвечать

 

на

вопросы

 

религіозной

 

мысли

 

п

 

духовной

 

жизни

 

современнаго

 

общества

 

въ

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

 

невѣрію-

Въ

 

соотвѣтствіе

 

такой

 

основной

 

задачи

 

журнала,

 

въ

 

немъ

 

помѣ-

щаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

богословія

 

въ

 

широкимъ

 

смыслѣ

 

этого

слова,

 

служащія

 

къ

 

разъясненію

 

преимущественно

 

такпхъ

 

богословскихъ

вопросовъ,

 

которые

 

подвергаются

 

несогласнымъ

 

съ

 

учевіемъ

 

православ-

ной

 

Церкви

 

толкованіямъ

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мнпмо-либеральной

печати.

 

Статьи

 

этого

 

перваго—научыо-богооловокаго

отдѣла,

 

утверждаясь

 

на

 

священномъ

 

Писаніи

 

и

 

церковномъ

 

Преданіи

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

научной

 

обосновавности,

 

предлагаются

 

въ

общедоступномъ

 

изложеніи;

 

здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

печатаются

 

публичныя

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

общества

 

изъ

 

круга

ведущихся'

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ.

Второй

 

отдѣлъ

 

журнала,

 

который

 

справедливо

 

назвать

 

з^врхссхш-

во-общеотвенвыкъ,

 

мы

 

посвящаемъ

 

обозрѣнію

 

выдаю-

щихся

 

явленій

 

церковной

 

жизни

 

современнаго

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣ-

чаются,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды

 

и

 

обсуждаются

 

на

 

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами
положительнаго

 

характера

 

и

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

устоевъ

 

церковности,

 

преимущественно

 

засвидѣтельствованныя

 

печатнымъ

словомъ.

 

Въ

 

виду

 

выдвинутаго

 

жизнію

 

вопроса

 

объ

 

образованіи

 

и

 

воспи-

таніи

 

нашего

 

юношества

 

именно

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры,

 

въ

 

жур-

налѣ

 

помѣщаются,

 

между

 

прочимъ,

 

сообщенія

 

и

 

рефераты,

 

читаемые

 

въ

„Отдѣленіи

 

педагогическаго

 

общества

 

при

 

Московскомъ

 

университетѣ

 

по

вопросамъ

 

религіозно-нравственнаго

 

образованія".

 

Заключительную

 

часть

отдѣла

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

составляетъ

 

духовная

 

библіографія,

имѣющая

 

предметомъ

 

своимъ

 

вновь

 

выходащія

 

книги

 

преимущественно

богословско-апологетическаго

 

и

 

учебнаго

 

содержанія.

Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

представления

 

о

 

содержапіи

 

и

 

характерѣ

журнала

 

назовемъ

 

важнѣйшія

 

изъ

 

статей

 

его

 

за

 

1901

 

годъ:

 

„Современ-

ная

 

критика

 

священныхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

ппсавій

 

и

 

ея

 

слабыя

 

стороны,"

„Любовь

 

и

 

правда",

 

„Безсмертіе

 

души

 

съ.

 

точки

 

зрѣнія

 

положительной

науки",

 

„Цѣль

 

и

 

смыслъ

 

живни

 

(счастіе

 

и

 

совершенство

 

въ

 

отношеніи

къ

 

цѣіи

 

жизни)",

 

„Опытъ

 

раскрытія

 

смысла

 

и

 

значенія

 

посланія

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

о

 

гр.

 

Л.

 

Толстомъ,

 

по

 

поводу

 

толковъ

 

объ

 

немъ

 

въ

 

образованном?»
обществѣ",

 

„Невозможность

 

религіи

 

безъ

 

представленія

 

о

 

личномъ

 

Богѣ",

„Современные

 

моралисты— Л.

 

Толстой

 

и

 

Фр.

 

Ннтше",

 

„Нравственное

 

зна-

••ѵ



—

   

2

   

—

ченіе

 

догмата

 

Церкви",

 

„Библейскій

 

раціонализмъ

 

и

 

борьба

 

съ

 

нимъ

 

пра-

вославнаго

 

богословія",

 

„Релпгіовно-философскія

 

воззрѣнія

 

гр.

 

Л.

 

Толсто-
го

 

и

 

ихъ

 

психологическій

 

генезисъ",

 

„Неилюевскія

 

братства

 

и

 

школы",

„Церковное

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи",

 

„Въ

 

защиту

 

аскетизма",

 

„Служеніе

 

Церкви
борьбой

 

съ

 

расколомъ"

 

(по

 

переппскѣ

 

Н.

 

И.

 

Субботина

 

съ

 

архим.

 

Пав-

ломъ),

 

„Архіеп.

 

Амвросій

 

Харьковскій",

 

„Болословскіе

 

труды

 

еп.

 

Внссарі-

она"

 

и

 

др.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

жур-

накъ

 

ОДОВРЕЯЪ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фувдаментальныя

 

библіотеки

 

сред-

нихъ

 

учебвыхъ

 

заведеній;

 

многими

 

епархіальными

 

преосвященными

 

онъ

рекомендованъ

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

благочивническихъ

 

библіотекъ.
Журналъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

іюня

 

и

іюля

 

мѣсяцевъ)

 

книжками

 

въ

 

8—10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ—пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой—шесть

 

|рублей.
Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

 

ймпе-
раторскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіерея

 

Іоанна
Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка,

 

зданіе

 

лицея)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

магаэинахъ

 

Москвы

 

и

 

С.-Петербурга
Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіеся

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1900

 

и

1901

 

годы

 

по

 

пяти

 

рубле»

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издатель

 

прот.

 

I.

 

Соловьевъ.

дШІШШОІ

 

ІТІІІІ
въ

 

1902

 

году

ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ

   

СОРОКЪ

   

ТРЕТІЙ.

Изданіе

 

журнала

 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

въ

 

1902

 

году,

 

со-

рокъ

 

третьемъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

преосвященѣйпіаго

 

Виссаріона,

 

епископа

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

редакціи

 

„Душеполезнаго
Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

нолномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣй-

ствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

(теперь

 

уже

 

тринадцатомъ)

 

году

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

святитель

 

ФИЛАРЕТЪ,

 

митрополитъ

 

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ,

 

и

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

:

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшему

 

Стноду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

осо-

бенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чтеніе

 

боль-

шею

 

частію

 

суетное

 

и

 

неблагопріятное

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

Посему

 

предлагаемое

 

повременное

 

изданіе— „Душеполезное

 

Чтеніе"

 

мо-

жетъ

 

соотвѣтствовать

 

современнынъ

 

настоятельнымъ

 

потребностямъ"—
служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

хрпстіанъ,

 

удовлетво-

рять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.
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Въ

 

издаппыхт.

 

доселѣ,

 

пятистпхъ

 

книгахъ

 

„Дутеполезнаго

 

Чтенія"
(достататочныхъ

 

для

 

составлепія

 

цѣлой

 

„Вибліотеки")

 

уже

 

цмѣется

 

твер-

дое

 

оонованіе

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незеакомыхъ

■съ'

 

нвмъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

присовокупить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЪ

  

ЖУРНАЛА

  

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

отпосящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

от-

цевъ

 

и

 

нравославнаго

 

Богослуженія

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучитѳльнаго

 

и

 

нраво-

учительная

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особенваго

 

вниманія

 

на

 

совре-

менныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

бого.

словсвія

 

чтенія."

 

4)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

нер-

воисточниковъ

 

и

 

историческпхъ

 

авторитетныхъ

 

памятнаковъ

 

5)

 

Воспомв-
нанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

васлугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-

нравственной

 

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвященнаго

ѲЕОФАНА,

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

АМВРОСІЯ

 

Оптинскаго,

 

„Бе-
сѣды"

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

АНѲИМА

 

VII,

 

достойнаго

 

преемника

 

свя-

тѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

православной

 

Церкви;
Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТ-
ОКАГО,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

осно-

ваніи

 

святоотеческихъ

 

твореаій

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церк-
ви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

естественныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„бого-

спасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.

 

Подъ

 

его

 

же

ближайшимъ

 

ваблюденіемъ

 

печатается

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтеніи:

 

Раз-

смотрѣніе

 

изданной

 

поповцами

 

Австрійскаго

 

согласія

 

книги:

 

„Разборъ
отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вопросовъ

 

Е.

 

Е.

 

Антонова",

 

гдѣ

 

по

 

отзыву

 

Бого-

словскаго

 

Библіографическаго

 

Листка,

 

„можно

 

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

выставляется

 

расволомъ-поповщинон

 

противъ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

все,

 

что

 

обличаетъ

 

заблужденія

 

раскола".

 

10)

 

По

 

возможности

 

докумен-

тательныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣда-

ніяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформат-
скомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

равборомъ

 

пхъ

 

.ученій

 

и

 

обрядовъ.
По

 

тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

 

о

 

за-

падныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

три

 

раэа

отправлялся

 

за

 

границу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

на

 

мѣстѣ,—

на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

вниманіе,

 

что

 

настоятельно

 

тре-

буется

 

умноженіемъ

 

и

 

усиленіемъ

 

сектъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

за

 

послѣд-

нее

 

время.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполезпаго
Чтенія

 

въ

 

прпложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

особымъ

 

счетокъ

 

стра-

ницъ

 

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

РЕЗОЛЮЦІЙ

 

ФИЛАРЕТА,

 

МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСЙАГО,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Московскаго

 

Боль-
шаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
По

 

нримѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1902

 

году

 

въ

 

Душеполезномъ
Чтенія

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣтствеппымн

 

ри-

супкамп.
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Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

впѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

журналѣ г

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстзый

 

всей

 

Россіи

 

преосвященный

 

ѲЕО-

ФАНЪ— докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворнпкъ,

 

на

 

обращенный

 

къ

 

нему

 

во-

просъовнборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

Для

 

чтенія

 

выписывайте

 

журналъ

 

„Душе-

полезное

 

Чтеніе".

 

Очень

 

пригодный

 

журналъ

 

и

 

дешевый—4

 

р.

 

съ

 

пере-

сылкой.

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

а

получью.

 

Это

 

единственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

отуманиваются

 

муд-

рованіями".

Московскія

 

Вѣдомости

 

свидетельствуюсь,

 

что

 

„Душеполезное

 

Чте-

ніе

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываетъ

 

свое

 

названіе"....

 

„Среди

 

жур-

наловъ,

 

ивбравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію— давать

 

своимъ

 

читате-

лямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говорить

 

Руководство

 

для

 

сельсквхъ

 

Пасты-
рей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

 

поставить

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"..-

И

 

въ

 

русскомъ

 

словѣ

 

читаемъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе

 

богато,

 

какъ

 

и

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

 

нравоучительными,

 

которыя

 

всѣ

 

чита-

ются

 

легко

 

и

 

съ

 

иптересомъ.

 

Большую

 

цѣнность

 

представляютъ

 

печатаю-

щіяся

 

здѣсь

 

письма

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана-Затворника

 

и

 

Амвросія

Оптинскаго,

 

этихъ

 

двухъ

 

великихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

 

учтелей

 

христиан-

ской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

и

 

поученіяхъ

 

eai-лючаѳтся

 

цѣлая

 

си-

стема

 

христіанской

 

философіи - '...

 

Редакція

 

Троицкнхъ

 

Листковь

 

съ

 

своей;

стороны

 

присовокупляетъ:

 

„Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

вы-

писывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніѳ,

 

ко-

торое

 

даетъ

 

ппщу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа"...
Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ-

16—19

 

іюня

 

1898

 

годя

 

за

 

Л°

 

477,

 

утверждениымъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ
Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

еженѣсячный

 

духовный

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе— одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2300

 

страницът

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу— 5

 

руб.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

при

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

 

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

внпжныхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

Касицынъ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

    

НА

боіошвши

 

ВШШЪ
1902

 

года

       

съ

 

приложеніемъ

        

"iJJSJ*
ТВОРЕНІЙ

   

СВЯТАГО

   

АѲАНАСІЯ,

АРХІЕПИСКОПА

 

АЛЕКСАНДРІЙОКАГО.

Въ

 

1902

 

году

 

Московская

 

Духовной

 

Академія

 

будетъ

 

продолжать-

иэданіе

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать-

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программе:
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1)

 

Творѳвія

 

Св.

 

Отцевъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

2)

 

Изслѣдованія

и

 

статьи

 

по

 

паукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческиыъ,

 

со-

ставляющая

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіи;

 

3)

Изъ

 

современной

 

жпзни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшпхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-

«вропейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи;

 

4)

Систематическій

 

обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимуществен-

но

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

бо-
гословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ;

 

5)

 

Прпложенія,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвящен-
наго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

(продолженіе),

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

Академіи

 

8а

 

истекающій

 

1901

 

годъ

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собствен-

ная

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

всѣмъ

 

подпис-

■чикамъ

 

его

 

въ

 

1902

 

году

 

будутъ

 

даны

ПЕРВАЯ

 

И

 

ВТОРАЯ

 

ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ

 

СВЯТАГО

 

АѲАНАСІЯ,

АРХІЕПИСКОПА

 

АЛЕКСАНДРІЙСКАГО

   

въ

 

русскомъ

 

пѳрѳводѣ.

Высокія

 

богословскія

 

достоинства

 

твореній

 

св.

 

Аѳанасія,

 

ихъ

 

догмати-

ческая

   

и

   

церковно-историческая

   

важность,

   

глубокая

   

назидательность

нравоучительныхъ

 

посланій

 

и

 

сочнненій

 

его

 

и

 

вытекающая

 

отсюда

 

необ-
ходимость

 

для

 

всякаго

 

православнаго,

 

ищущаго

 

здраваго

 

наученія

 

и

 

нази-

данія

 

въ

 

предметахъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

поведепія,

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

ни-

ми—не

 

требуютъ

 

объясненія.

 

Не

 

многимъ

 

изъ

 

своихъ

 

дѣятелей

  

церковь

усвоила

 

имя

  

„Великихъ",

 

и

 

къ

 

сонму

 

ихъ

 

принадлежитъ

 

св.

 

Аѳанасій,

котораго

 

она

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

нменуетъ

 

„столномъ

 

православія."
Какъ

 

высоко

 

цѣнилпсь

 

творенія

 

его

 

въ

 

древности,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

замѣчательный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ,

 

сдѣланный

 

однимъ

 

подвпжникомъ

(аввой

 

Космою)

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

„если

 

ты

 

найдешь

 

сочиненіе

 

Аѳана-

сія,

 

и

 

у

 

тебя

 

не

 

будетъ

 

бумаги,— запиши

 

его

 

на

 

своей

 

одеждѣ".

 

На

 

древ-

не-славянскій

 

языкъ

 

нѣкоторыя

 

творенія

 

св.

  

Аѳанасія

  

переведены

  

были
очень

 

рано,

 

въ

 

IX

 

и

 

X

 

вв.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

насажденіемъ

 

христіанства

  

среди

славяпскихъ

 

племонъ

 

и

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ

 

не

 

многихъ

 

памятниковъ

 

святоотече-

ской

 

письменности,

 

которые

 

являлись

 

наиболѣе

 

необходимыми

 

для

 

укрѣп-

ленія

 

вѣры

 

и

 

насажденія

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

въ

 

новообращенныхъ
страиахъ.

 

Въ

 

полномъ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

они

 

появились

 

въ

 

первый

 

разъ

1851—1854

 

гг.

 

трудами

 

Московской

  

Духовной

 

Академіи,

  

исполненными

по

 

благословенно

 

и

 

при

 

непосредственномъ

 

руководствѣ

 

приснопамятваго

святителя

 

русской

 

церкви

 

Филарета,

 

Митрополита

 

Моеаовскаго.

 

Но

 

этотъ

нереводъ,

 

давно

 

уже

 

вышедщій

 

ивъ

 

продажи,

 

въ

 

настоящее

  

время

 

пред-

«тавляетъ

 

собой

 

библіографнческую

 

рѣдкость,

 

и

 

кромѣ

   

того,

   

нуждается

въ

 

пересмотрѣ

 

и

 

дополненіяхъ,

 

особенно

 

благодаря

 

открытію

 

нѣкоторыхъ,

тогда

 

еще

 

неизвѣстныхъ,

 

сочиненій

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Удовлетворяя

 

этой

 

дав-

но

 

чувствуемой

 

потребности

 

въ

 

новомъ

 

и

 

лучшемъ

 

переводѣ

 

твореній

 

св.

Аѳанасія,

 

редавція

 

Бог.

 

Вѣст.

 

и

 

находитъ

 

благовременнымъ,

 

начиная

 

съ

1902

 

года,

 

предложить

 

подписчикамъ

 

своего

 

журнала,

 

въ

 

качествѣ

 

при



-

 

6

 

-

ложенія

 

еъ

 

нему,

 

творенія

 

этого

 

великаго

 

отца

 

Церкви

 

во

 

второиъ

 

тща-

тельно

 

исправленвомъ

 

и

 

донолненномъ

 

издавіи.
Новое

 

изданіе

 

твореній

 

св.

 

Аѳавасіа

 

будетъ

 

состоять

 

иаъ

 

четырехъ

частей,

 

отъ

 

25—30

 

печатвыхъ

 

листовъ

 

(около

 

500

 

стр.)

 

каждая,

 

и

 

закон-

чится

 

въ

 

1903

 

году.

Подписная

 

цѣва

 

на

 

Богословскій

 

Вѣстнвкъ

 

совмѣстно

 

съ

 

прнложе-

віеыъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

томовъ

 

твореніб

 

св.

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго,
восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.
Прим.

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

руб.,

 

за

 

границу— десять

 

руб.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевь

 

посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

 

редакців>

Богословскаго

 

Вѣствика.

                    

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

Спасскій.

ОТКРЫТА.

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

 

(изд.

 

XVII

 

годъ)

одобронъ

   

воъми

   

вѣдомотвами.

^сскій

 

Даломникъ
изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкиеа

 

подъ

 

редакціею

 

А.

 

И.

 

Поповиц-
каго

 

и

 

при

 

участіи

Отца

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.
Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семѳйнаго

 

религіозно-нравствѳннаг»

чтенія.

Подписчики

 

въ

 

теченіи

 

1902

 

года

 

получать:

к

 

л

 

иллюстриров.

 

Л»Л»

 

болып.

 

форм.
до

 

2000

 

столбцевъ,

 

съ

 

рисунк.

И8ъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

рус-

ской

 

православв.

 

церкви.

I

 

л

 

ежемѣсячн.

 

книгъ,

 

объемомъ-
■- 1»

 

свыше

 

2.000

 

страницъ,

 

эаключ.

въ

 

себѣ:

 

историч.

 

пов.

 

и

 

разсказы,

описан,

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.

и

 

кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано

 

бѳзъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

картина

 

извѣстнаго

 

художника-профессора

 

Ѳ.

 

А.

 

БРУНИ

ЗЫСОЛПЕЗІІІЕЗ

 

О

 

-ЧІАьШгТ*,
исполненная

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

18

 

красокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

иересылкою

 

по

 

всей

 

Россіи

 

ШЕСТЬ

РУБ.

 

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

анрѣля

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора

 

С.-Иетербургъ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

Л&

 

12,

 

соб-

ствен,

 

домъ.

 

Отдѣденіе

 

конторы:

 

СПБ.,

 

Певскій

 

пр.,

 

ЛБ

 

96,

 

уг.

Надеждинской.

                            

См.

 

иодробн.

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.



Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

года

 

на

 

ежѳмѣсячный

 

религіозно-

назидательный

 

журналъ:

„Отдыхъ

 

Христіанѵш"
съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

книжѳкъ

„Т

 

Р>

 

О

 

ІЗ

 

В

 

£*,

 

SJ.

   

.Ж.

 

и

 

ѳ

 

н

 

Зв".

„Отдыхъ

   

Христіанина"

   

выходитъ

   

ежеиѣсячно,

 

— въ

   

годъ

2000

 

стр.

 

«Трезвая

 

жизнь" — шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ— 1000

 

стр.

Кромѣ

 

того,

 

подписчики

 

получать

 

безъ

 

всякой

 

приплаты

за

 

доставку

 

два

 

приложенія:

1)

 

„СТРАСТИ

  

ХРИСТОВЫ"
рядъ

 

поэтически-написанныхъ

 

картинъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

дней

 

земной

жизни

 

I.

 

Христа.

 

Книга— 400

 

стр.— на

 

роскоши,

 

бум.

 

съ

 

иллюстр.

2)

 

„КАЛЕНДАРЬ

 

ТРЕЗВЕННИКА"
на

 

1903

 

г.-128

 

стр.

Подписная

 

цѣна

 

3

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

С- Петербургу

   

контора

 

Александро-Невскаго

 

Об-
щества

 

трезвости,

 

Обводной

 

каналъ,

  

116.
См.

 

нодробн.

 

объявл.

 

въ

 

Л»

 

23.

VIII

 

Г

 

Газета

 

„Русское

 

Слово"

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

ДОПУЩ ЕНА

 

нъ

 

обращенію

 

VI II

 

г

издан.

                                      

въ

 

нар,

 

библ.

 

и

 

читальняхъ.

                                      

издан.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

ГОДЪ

на

 

ежедневную

 

политич.

 

обществ,

 

и

 

литературную

 

газету

I

 

п

 

*

 

-

 

'" сс
I

ВЫХОДИТЪ

   

бВЗЪ

   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

   

ЦЕНЗУРЫ.

Формата

 

„Русскаго

 

Олова"

 

увеличенъ

 

до

 

размѣра

 

боль-
шихъ

 

столичныхъ

 

газетъ.

Къ

 

участію

 

въ

 

газетѣ

 

привлечены

 

лучшіе

 

современные

писатели

 

и

 

публицисты.



—

   

8

   

—

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 

„РУССКОЕ

 

СЛОВО"

 

БУДЕТЪ

 

ДАВАТЬ:

ОСОБЫЯ

 

ЙЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ

 

ПРЫОИНІЯ,
съ

 

многочисленными

 

портретами

 

в

 

рисунками,

 

иллюстрирующими

событія

 

дня.

Пробный

 

номеръ

 

газеты

 

въ

 

обновленном-!,

 

видѣ

 

высылается

 

БЕЗ

 

ПЛАТНО.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пѳресылк.

 

6

 

руб.,

на

 

Уз

 

года— 3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

па

 

1

 

мѣсяцъ

    

75

 

коп.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

1

 

іюля

 

2

 

руб.

 

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

газету

 

совмѣстно

 

съ

 

журналомъ

„ИСКРЫ",

 

илатятъ

 

только

 

в

 

руб.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Грачева.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

Л;

 

23.

даетъ

 

своииъ

 

подішсчикамъ

 

въ

1"и&

 

ГОДУ

 

9ы

 

«ПЕЛ"

 

художественно

 

-

 

лите-

ратурная

 

журнала,

 

заключающаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

теченіе

 

года

 

около

  

1500

 

столбцовъ

 

текста

 

и

500

 

гравюръ

 

ц

 

рисунковъ.

SSb.

 

с.

 

лѣскова,
отпечатанныхъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ

 

на

 

хорошей

 

буыагѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

и

біографпческимъ

 

очеркомъ,

 

составленнымъ

 

Р.

 

И.

 

Сеыентковскимъ.

 

Осталь-
ные

 

томы

 

сочиненіи

 

Лѣскова

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

1903

 

году,

 

при

 

чемъ

наше

 

собраніе

 

сочиненій

 

Лѣекова

 

будетъ

 

значительно

 

дополнено

 

произве-

деніями,

 

не

 

вошедш.

 

въ

 

прежнія

 

изданія

 

или

 

еще

 

«овсе

 

не

 

напечатанными.

Полнее

 

^ра^о^пеній

   

J}

     

Д

     

ЖУКОВСКАГО,

•дополненпыхъ,

 

подъ

 

редакціей

 

профессора

 

А.

 

С.

 

Архаагельскаго,

 

цѣлымъ

рядомъ

 

неизданныхъ

 

поэтпческихъ

 

произведепій

  

знаменитаго

 

писателя

 

и

отпечатанныхъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

въ

 

2

 

столбца,

 

разшнренваго

 

формата,
на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

и

 

біографическимъ

 

очеркомъ.

1

 

9

 

ігнмрт

 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪй!

 

1

 

о

 

1\[*о|Ѵо

 

Оарижск.

 

модъ

 

(до

 

300
Х<£

 

КНИІ

 

Ь

 

ДИТЕР АТУРНЫХЪ

             

«М-Л-

 

модвыхъ

 

гравюръ

 

по

 

по

ПРИІОЖЕИЙ

 

(романы,

 

повѣсти,

 

раз-

 

I

  

"*•■'■■■■■■;■

   

,

      

ѵ

  

х

   

ІѴ . ІШ .

сказы,

 

популярно -научныя

 

статьи,

очерки

  

и

  

проч.

 

совремешшхъ

авторовъ).

СТѢННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ

 

на

 

1902

 

годъ,

 

отпечатан,

 

красками.

Требовавія

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору

 

журнала

 

„НИВА",

 

С.-
Петербургъ,

 

Малая

 

Морская,

 

д.

 

Л-

 

32.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

и.іданіѳ

 

„НИВЫ"

 

1902

 

года

со

 

всѣми

 

приложеніями,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстно-

СТИ

  

РоссІИ,

 

7

   

рублей.

              

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.

if)

  

IVoIVq

 

рукодѣльныхъивыпиль-

1-^

 

di_Ji_

 

выхъ

 

работъ

 

и

 

выкро-

екъ

 

въ

 

натуральную

 

величину

 

(око-
ло

 

600

 

рисунковъ

 

и

 

чертежей).
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

еженедельные

иллюстрированные

 

журналы

Задушевное

 

Слово
I.

   

ДЛЯ

 

ДьТЕІІ

 

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(5-9

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчвкъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

Слово

 

для

дѣтей

 

младшаго

 

возраста"

 

получитъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

52

 

JY»№

 

интереснаго,

 

богатаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала.

іу

  

ПРЕМІЙ,

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

боль-

   

Р

 

НЬ

 

г»

 

и

 

ѵ

 

ТП

 

IP

 

я ts
•

   

шая

 

картина

 

профес.

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго.

     

«*•

  

Ь«К

 

j

 

JJllirt

   

,

великолѣпно

 

исполненная

 

въ

 

24

 

краски

 

въ

 

мастерской

 

художника

И.

 

С.

 

Лапина,

 

и

6

 

книжѳкъ

 

„НОВОЙ

 

БИБЛІОТЕКИ

 

Задушовнаго

 

Олова".

II.

   

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

СТАРШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(9-н

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

слово

 

для

дѣтей

 

старшаго

 

возраста"

 

получитъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

52

 

J6J6

 

интереснаго,

 

богатаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала.

6

   

ПРЕМІЙ

  

изъ

  

книгъ

 

Библіотеки

   

знамѳнитыхъ

 

писателей.

ДВА

  

ЖУРНАЛА

  

ДЛЯ

  

РОДИТЕЛЕЙ

 

и

 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ

„ПЕДАГОГИ ЧЕСКІЙ

 

ЛИСТОЕЪ"

въ

 

видѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

кпижокъ

 

и

„Д

 

ѣтокія

    

мод

 

ы"

съ

 

рисунками

 

новѣйшихъ

 

дѣтскихъ

 

платьевъ,

 

работъ,

 

практиче-

скими

 

совѣтами

 

и

  

т.

 

д.

Подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

ноября

 

1901

  

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

  

2

  

рубля:

при

 

подпискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

  

мая.

При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошпбокъ,

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

обо-
значать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

журналъ.

Подписка

 

на

 

„Задушевное

 

слово"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостиный

 

Цворъ

№

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.
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ОТКРЫТА,

  

ПОДПИСКА

  

на

 

1902

 

годъ.

еженедельный

 

иллюстрированный
художестѳнно-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

и

 

ПОЛИТИЧЕСКИ

М1Ш0Я

 

ТОДО'
ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Изданіе

 

п

 

редакція

  

Е.

 

Н.

 

Киселева.

МІПРітЙ

 

ТПТІКЪ

 

бУДет,ь

 

выходить

 

съ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

въ
Jill|IL/I»Ull

 

lUJllib

 

количествѣ

 

SB

 

3\fta\fi>

 

въ

 

годъ

 

сброшю-

рованными

 

иллюстрировавн.

 

тетрадями

 

обыкновеннаго

 

журнальнаго

 

фор-

мата,

 

объемомъ

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

цечатныхъ

 

листовъ.

Не

 

прибегая

 

къ

 

какому-либо

 

особому

 

рекламирование

 

нашего

 

бу-
дущего

 

изданія,

 

мы

 

не

 

дѣлаемъ

 

никакихъ

 

заманчивыхъ

 

обѣщаній

 

и

 

счи-

таемъ

 

себя

 

лишь

 

въ

 

правѣ

 

указать,

 

что

 

издавіе

 

„Мірскаго

 

Толка"

 

пред-

принимается

 

лицомъ,

 

въ

 

иродолженіе

 

семнадцати

 

лѣтъ

 

руководившимъ

изданіемъ

 

журнала

 

„Вокругъ

 

Свѣта",

 

въ

 

течевіе

 

трехъ

 

лѣтъ— изданіемъ
газеты

 

„Русское

 

Слово"

 

и

 

создавшимъ

 

типъ

 

журнала

 

„Искры".

 

До

 

извѣ-

стной

 

степени

 

это

 

можетъ

 

служить

 

ручательствомъ,

 

что

 

изданіе

 

„Мірской
Толкъ"

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

сравнительно

 

опытныхъ

 

и

 

компетенныхъ.

Въ

 

журналѣ

 

участвуетъ

 

большая

 

часть

 

сотрудннковъ

 

редактора

 

по

прежнимъ

 

ивданіямъ,

 

во

 

главѣ

 

которыхъ

 

онъ

 

стоялъ.

Подписная

 

цѣна

 

„Мірскаго

 

Толка":

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

и

 

доставкой

 

5

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

1

 

р.

 

75

 

коп.

Годовая

 

подписка

 

можетъ

 

быть

 

разерочена:

 

2

 

руб.— при

 

подпнскѣ,

1

 

руб.— къ

 

1

 

марта,

 

1

 

руб.— къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

1

 

руб.— къ

 

1

 

іюня.

Иногородняя

 

подписка

 

адресуется:

 

Москва,

 

Пятницкая

 

ул.,

 

д.

Лопатиной,

 

редактору-издателю

 

„Мірского

 

Толка"

 

Е.

 

Н.

 

Киселеву.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

23.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

па

 

1902

 

годъ

 

(2-й

 

годъ

 

изданія)

„САМОПОМОЩЬ"
популярный

 

журналъ

 

для

 

семьи,

  

гигіеническій,

   

сельскохо-

зяйственный,

 

технически

 

и

 

педагогическій.

12

 

№№

 

журнала

 

въ

  

годъ

 

и

 

48

 

приложеній

 

„библіо-
тѳки

 

Самопомощи".

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ.

Адресъ:

 

С.-ІІетербургъ,

 

Николаевская,

 

№

 

37.
См.

 

подробн.

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

годъ

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

іу

 

г.

 

изд.

 

=

 

журналъ

 

для

 

еѳмьи

 

=

 

IV

 

г.

 

изд.

„ШТШЪ

 

ЗДОРОВЬЯ"
издаваемый

 

Т-вомъ

 

печатваго

 

и

 

издательскаго

 

дѣла

 

„Народная

 

Польэа"

подъ

 

редакціей

 

и

 

при

  

ближайшемъ

  

участіи

 

гг.

 

ПРО-

ФЕССОРОВЪ

 

и

 

врачей

 

по

 

ихъ

 

спѳціальностямъ.

номера

 

журнала

 

даютъ

 

своимъ

 

читателямъ

 

массу

 

по-

лѳзныхъ

 

статей

 

и

 

свѣдѣній,

 

изложенныхъ

 

вполнѣ

 

до-

ступнымъ

 

и

 

ионятнымъ

 

языкомъ,

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

популяр-

ной

 

медицины,

 

гигіены

 

и

 

санитаріи,

 

освѣщающіе

 

всѣ

 

могущіе

интересовать

 

читателя

 

вопросы

 

сохраненія

 

его

 

здоровья.

Кромѣ

 

12

 

приложеній

 

ьъ

 

теченіи

 

1902

 

г.

 

подписчики

 

получать

-БЕѲПЛАТНО-

и

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

Ю

 

ПРИЛОЖЕНІЙ

 

весьма

полезныхъ

 

въ

 

каждой

 

семьѣ:

 

ЧЕТЫРЕ

 

тома

 

подъ

 

названіемъ

„ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬ

 

БОШЕЙ"
И

 

12

 

КНИГЪ

 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ

 

БИБИОТЕКИ

„Д0МАШН1Й

   

ВРАЧЪ".

Нодписавшіеся

 

на

 

1902

 

г.

 

и

 

внесшіе

 

годовую

 

плату

 

до

 

20
декабря

 

с.

 

г.

 

получатъ

 

8

 

номеровъ

 

журнала

 

съ

 

2

 

къ

 

нимъ

 

при-

ложеніями

 

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь

 

1901

 

года

 

ВЕЗПЛАТНО

 

и,

 

кромѣ

того,

 

въ

 

началѣ

 

года

 

одновременно

 

всѣ

 

4

 

тома

 

„Предупредитѳля

Волѣзней".

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

Разсрочка

 

допускается.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„Спут-
никъ

 

Здоровья":

 

С.-Петербургъ,

 

Коломенская

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

См.

 

иодробн.

 

объяв*,

 

въ

 

Х-

 

21.

      

0тв -

 

РеДакт-

 

А -

 

°-

 

ДУкатъ-

   

\

52
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

 

на

  

1У02

 

ГОДЪ.

годъ

 

ш

 

Л

 

иіпНпи*

 

Л

 

Мт^-семнадцатый

   

w

    

Д.

      

Н

             

К

   

Д

    

ванныи

ДЛЯ

 

САМЫХЪ

 

МАЛЕНЬКИХЪ

 

ДѢТЕЙ.

19

 

и?Иі/і«Ш?»іт:

 

«Т.

 

ГПТТ гт

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,
ІА

   

ІіИИіШС/ІгЬ

   

±>Ь

   

I

 

иД

 

Ь

 

с0

 

МНогнми

 

гравюрами,

12

 

ііремій-игрушекъ

 

*&^ в™££2&'
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

   

t>

   

w\\rfi

    

К(\

   

і^/ьгт

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи.

  

^

   

Vj**»

 

uv

   

nllli.

Иногородныхъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исключительно:

въ

  

Москву,

  

въ

  

Родакцію

 

журнала

 

МАЛЮТКА.
=

 

При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семикопѣечвыя

 

марки.

 

=

См.

 

подробп.

 

объявл.

 

въ

 

№

 

23.

Объ

 

изданіи

 

съ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

новой

 

ежедневной

 

газеты

„РУССКІЙ

 

ГОЛОСЪ',
политической,

 

общественной,

 

ученой,

 

литератур-

ной

 

и

 

экономической,

 

съ

 

обширною

 

программою

и

 

безъ

 

нредварительной

 

цензуры.

„Русскій

 

Голосъ",

 

подъ

 

редакціею

 

К.

 

В.

 

Трубникова,
будетъ

 

выходить

 

въ

 

Пѳтербургѣ

 

одновременно

 

въ

 

двухъ

изданіяхъ.

 

1)

 

въ

 

БОЛЫНОМЪ

 

объѳмѣ

 

(14

 

руб.)

 

съ

 

осо-

быми

 

вечерними

 

прибавлѳніями,

 

съ

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ

и

 

съ

 

безплатными

 

иллюстрированными

 

приложеніями,

 

и

2)

 

въ

 

МАЛОМЪ

 

объемѣ

 

(4

 

руб.),

 

съ

 

рисунками

 

въ

 

тек-

стѣ

 

и

 

съ

 

воскресными

 

иллюстрированными

 

выпусками.

Условія

 

подписки

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

ежедневную

 

газету

„Русскій

 

Голосъ".

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

на

 

первое

 

(большое)

 

изданіе

 

газеты

„Русскій

 

Голосъ"

 

съ

 

вечерними

 

прибавлениями

 

и

 

иллюстрирован-

ными

 

приложениями:

 

съ

 

пересылкою

 

иногороднимъ

 

17

 

р.

 

въ

 

годъ.
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РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣнн

 

перваго

 

(болыпаго)
нздавія

 

допускается

 

дли

 

служащихъ— но

 

третямъ,

 

черезъ

 

казначеевъ,

 

а

для

 

другихъ

 

лидъ—по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

 

Взносы

 

по

 

разсрочкѣ

 

про-

изводятся:

 

Г.г.

 

иногородними

 

подписчиками:

 

при

 

подпискѣ7

 

руб.,

 

въ

 

кон-

дѣ

 

марта

 

7

 

руб.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

августа

 

3

 

рубля.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

второе

 

(малое)

 

изданіо

 

газеты

„Русскій

 

Голосъ"

 

съ

 

воскресными

 

иллюстрирован,

 

выпусками,—

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

или

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

4

 

р.

 

на

 

годъ.

Издатель

 

и

 

редакторъ

 

газеты

 

Е.

 

В.

 

Трубниковъ.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

20.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

В

   

С

   

Ѣ

   

м

   

ъ

кто

 

хочетъ

 

слѣдить

 

за

 

многообразными

 

проявленіями

 

русской

жизни

 

и

 

желаетъ

 

знать

 

своевременно

 

всѣ

 

русскія

 

новости,

 

но,

 

за

недостаткомъ

 

времени,

  

не

  

имѣетъ

 

возможности

 

читать

  

ежедпев-

ныя

 

гезоты,

МОЖНО

  

РЕКОМЕНДОВАТЬ

  

ПОДПИСАТЬСЯ

 

НА

JEiBOOieijn

 

Роееію"
иллюстрированный

 

еженедѣльный

 

вѣетникъ

 

отчизновѣдонія,

 

исто-

ріи,

 

культуры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

жизни

 

Россіи,

 

издаваемый

 

Товариществомъ

 

М.

 

0.

 

Вольфъ,

 

подъ

редакціей

 

П.

 

М.

 

Ольхина,

 

Дѣйствитѳльнаго

 

Члена

 

Император-

скаго

 

Русскаго

 

Географическаго

 

Общества.

„ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССІЯ"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ,

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

является,

 

по

 

евоей

 

програмиѣ

 

и

 

содер-

жанію,

 

самостоятѳльнымъ

 

органомъ

 

печати.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Товари-

щества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

18,

 

и

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

также

 

во

 

веѣхъ

 

прочихъ

 

сто-

личныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петѳрбургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

л.,

 

д.

 

5—7.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

журналъ

НОВЫЙ

 

МІРЪ
иллюстрированный

 

двухнѳдѣльный

 

вѣстникъ

 

современ-

ной

 

жизни,

 

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

  

и

прикладныхъ

 

знаній.

Ѳа

 

четырнадцать

 

рублей.
Въ

 

1902

 

г.

 

каждый

 

подписчикъ

 

„Новаго

  

Міра"

   

долучитъ

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

і\

 

а

   

№№

 

интереснаго,

 

богато

 

иллюстрированваго

 

литературно-

&^t

 

художественн.

 

журнала

 

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

наиболын.

 

европейскихъ

 

нллюстрацій,

 

съ

 

приложеніемъ.

съл

   

JW

 

иллюстрированнаго

 

двухнедѣльнаго

 

обзора

 

текущей

 

жиз-

^^

 

ни—политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

  

„ВСЕМІРНАЯ

 

ЛѢ-

ТОПИСЬ"— въ

 

форматѣ

 

„Новаго

 

міра".
(\л

   

Л'Л°

 

особаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

прикладныхъ

 

зпапій

••^

 

и

 

новѣйшихъ

 

и8обрѣтеній,

 

п.

 

н.

   

„МОЗАИКА",

  

вмѣщающаго

въ

 

себѣ

 

16

 

отдѣловъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

  

самостоятель-

ныхъ

  

журналовъ.

к

 

л

  

№№

 

еженедѣльнаго

   

журнала

  

„ЖИВОПИСНАЯ

   

РОССІЯ,"
**&

  

иллюстрированнаго

 

вѣстника

 

отчизновѣдѣнія,

  

исторіи,

  

куль-

туры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жиэни

 

Россіи,

 

съ

приложеиіемъ.
f

 

л

  

As№

 

еженедѣльнаго

   

обзора

 

текущей

   

русской

   

жизни,

  

п.

 

н.

д£

  

„ВРЕМЕННИКЪ

 

ЖИВОПИСНОЙ

  

РОССШ,"

   

представля'ю-
щаго

 

собою

 

полную

 

еженедѣльную

 

газету.

"I

 

О

   

^""^

   

ежемѣсячнаго

   

иллюстрированнаго

   

журнала

 

романовъ.

■*■"•

   

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

 

пр.

   

для

 

се-

мейнаго

 

чтевія,

  

п.

 

н.

 

„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

  

ВЕЧЕРА,"

 

п.

Великолѣпныя

 

безплатныя

 

проміи,

 

состоящія

 

изъ

 

1£2

 

изящно

переплотенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

пи-

сателей,"

 

въ

 

составъ

 

которнхъ

 

войдутъ

 

3

 

собранія

 

сочиненій,
а

 

именно:

 

собраніе

 

сочиневій

 

В.

 

Г.

 

Бенедиктова

 

въ

 

3

 

изящно

 

перепл,

том.,

 

съ

 

біогр.,

 

сост.

 

Я.

 

П.

 

Полонскимъ;

 

собраніе

 

сочиненій

 

Адама

 

Миц-
кевича

 

въ

 

4«

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

Въ

 

перев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

редакц.

 

П.

Н,

 

Полевого

 

и

 

в

 

изящно

 

переплотенныхъ

 

томовъ

 

(т.

 

т.

 

1—6)

 

сочинеиій
Д.

 

И.

 

Стахѣева,

 

автора

 

извѣстныхъ

 

романовъ:

 

„Духа

 

не

 

угашайте,"

 

„Горы
золота,"

 

„Неугасающій

 

свѣтъ"

 

и

 

мн.

 

др.

 

Все

 

собр.

 

соч.

 

Стахѣева

 

будутъ
состоять

 

изъ

 

12

 

томовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣдніе

 

6

 

будутъ

 

выданы

 

иод-

писчикамъ

 

1903

 

года.
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Кромѣ

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

перечисленныхъ

 

изданій,

гг.

 

подписчики

 

„Новаго

 

Міра"

 

будутъ

 

получать

 

въ

 

точеніе

1902

 

г.

 

безплатно

 

два

 

новыя

 

художествонныя

 

ивданія

 

въ

 

боль-

шомъ

 

форматѣ

 

in-folio,

 

предпринятыя

 

Товарищест.

 

М.

 

0.

 

Вольфъ.

1)

 

Картинная

 

галлерея

 

Ииператоршго

 

Эрмитажа.
160—200

 

иллюстрацій

 

съ

 

объясннтѳльнымт.

 

текстомъ.

и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

въ

  

МОСКВЪ
150—200

 

иллюстрадій

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

„Новаго

 

Міра"

 

на

 

веленевой

 

бу-

маге,

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

приложѳніями

 

и

 

бозплатныии

 

пре-

міями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи,

 

14

 

рублей.

Подписка»

 

на

 

Новый

 

Міръ

 

"принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Гостинный

дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

мостъ,

 

12,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

прочихъ

 

столичныхъ

 

и

 

провинціальпыхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

  

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр ,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5—7.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

 

(XIV

 

г.

 

изіанія)
на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую

 

общественную

и

 

литературную

 

газету,

 

издаваемую

 

безъ

 

предваритель-

ной

 

цензуры,

   

съ

  

еженедѣльными

   

иллюстрированными

добавленіями,

„РУССКІЙ

 

ЛИСТОКЪ"
(XIV

 

годъ

 

изданія).
Гавета

 

принадлежитъ

 

болѣе

 

къ

 

числу

 

наиболѣе

 

расиространенныхъ

ежедневныхъ

 

изданій,

 

благодаря

 

своему

 

чисто

 

русскому

 

направлѳвію,

 

без-

условной

 

свѣжестн

 

и

 

новизнѣ

 

помѣщаемыхъ

 

сообщеній

 

и

 

всего

 

маге-

ріала,

 

а

 

также

 

благодаря

 

живости,

 

краткости

 

и

 

ясности

 

печатаемыхъ

 

въ

ней

 

статей

 

извѣстныхъ

 

журналистовъ.

 

Всѣ

 

адмпнистративныя

 

новости

(сообщаемый

 

по

 

телефону

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

по

 

телеграфу

 

изъ

 

другихъ

мѣстъ)

 

появляются

 

въ

 

„Русскомъ

 

Листкѣ"

 

не

 

только

 

одиовременно

 

съ

петербургскими

 

газетами,

 

но

 

даже

 

часто

 

и

 

раньше

 

послѣднихъ.



/sy.

   

*Г
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Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

8

 

р.,

на

 

6

 

ыѣсяцѳвъ

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

4

 

мѣсяца

 

3

 

руб.

 

30

 

коп.,

на

 

3

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

2

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.,

на

 

1

 

иѣсяцъ

 

90

 

коп.

При

 

годовой

 

нодпискѣ

 

допускается

 

раэсрочка:

 

при

 

подпискѣ— 5

 

р.

и

 

къ

 

1

 

іголя— 3

 

руб.

 

или

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля— 3

 

руб.

 

и

 

къ

1

 

іюля— 2

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

 

допускается

 

особая

 

разсрочка

 

по

 

1

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ— въ

 

теченіе

 

8

 

мѣсяцевъ,

 

считая

 

съ

 

января.

Адресъ

 

главной

 

конторы:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

•№

 

20.

 

Свои

 

отдѣ-

ленія— въ

 

Москвѣ,

 

Пѳтербургѣ,

 

Тулѣ,

 

Калугѣ

 

и

 

Рязави.

Редакторъ-издатель

 

Н.

 

Л.

 

Кааецкій.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

23.
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рюша

 

оБиданл

t
% Ц

наАШгИОта

 

гшыкн

і
Первый

 

педагогическій

 

опытъ

 

пособія

 

къ

 

ученію

 

(въ

 

элемент,

 

кур.)

 

игрѣ,

на

 

бѣл.

 

и

 

черн.

 

клавишахъ

 

клавіатурн.

 

пнетр.

 

(рояль,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.),
по

 

новому,

 

наглядному

 

письму

 

нотъ

 

(5

 

урок.),

 

съ

 

рисунк.,

 

таблиц,

 

и

 

нотами

а

 

также

 

съ

 

указаніемъ

 

способа

 

для

 

самостоятельнаго

 

перевода

 

современ-

ныхъ

 

нотъ

 

на

 

Рус

 

Общ.

 

Гр.

 

Mys.

 

(механически).
Для

 

упражненій

 

(прежде

 

пріобрѣт.

 

инструмента)

 

предлаг.

 

нѣмая

 

кла-

вгатура,

 

въ

 

натурален,

 

велич.,

 

съ

 

нотн.

 

подставк.

 

(пульпитръ).

Отдѣльн.

 

сборники

 

духовн.

 

и

 

свѣтск.

 

вокально-инструментальной

 

мувыки

въ

 

нетрудн.

 

переложеліи

 

на

 

ноты

 

Р.

 

0.

 

Г.

 

М.,

 

какъ-то:

 

богослужебныя

 

пѣсно-

пѣнія:

 

обиходныя

 

и

 

партеоныя,

 

хоралы:

 

католич.,

 

лютеранок,

 

и

 

еврейскіѳ;

 

народ-

ныя

 

пѣсни:

 

русск.

 

малорос.

 

и

 

цыганск.,

 

отрывки

 

изъ

 

оперъ:

 

соло,

 

дуэты,

 

тріо,
хоры

 

и

 

проч.

 

аріи,

 

романсы

 

въ

 

сопровождены

 

аккомпанимента

 

на

 

кла-

віатурѣ,

 

пьесы

 

для

 

соло

 

рояли,

 

фисъ-гармон.

 

п

 

т.

 

п.;

 

сонаты,

 

увертюры,

 

танце-

вальная

 

и

 

маршевая

 

музыка,

 

съ

 

показаніемъ

 

палъцевъ

 

игры, —въ

 

печати.

Клавіатурн.

 

инстр.

 

рекоменд.

 

по

 

доступнымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

хорош,

 

качества.

Подроб.

 

свѣд. —on

 

оплуч.

 

3-хъ

 

семикоп.

 

почт.

 

мар.

 

(съ

 

полн.

 

и

 

четк.

 

адр.)
Адресъ:

 

Кіевъ.

 

Почта,

 

7

 

(предпочтит.

 

закавнымъ).
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Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




