
15-го

 

Декабри

    

JSfe

 

24.

      

1901 года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

 

Цѣна

 

го-

довому

 

изданію

 

5

 

руб.

 

съ

 

пѳрес.

Подписка

   

принимается

     

въ

   

Ре-

дакции

 

^пархіальныхъ

 

Ведомостей

въ

 

губ.

 

г.

 

Минскѣ.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

МИНИСТЕРСТВО

 

ФИ

ОБЪЯ

I.

 

Высоча

года,

  

положен

длить

  

обмѣн

5

 

руб.

товъ

 

(

ТЫ

 

ВО

 

ВСЕОБЩЕЕ

твержденнымъ,

 

въ

 

2Ш

 

день

Комитета

 

Министрръ

 

оаре^

кредитныхъ

  

билетовъ

  

25

 

РУбТрв

 

руб.

 

и

ніквъ

 

образца

 

1887

 

нш^№«Ш

 

руб.

 

биле-

ыхъі

 

образца

 

1866

 

го|а

!

 

января

 

1902

 

года.

Посему^ означен^

 

билеты

 

до

 

31-го

 

декабря

 

4901

 

года

вытшттж^тшттся

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

'прави-

тельственными

 

кассами.
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Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

ко-

ихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

  

отнечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

 

1887

 

г.)

 

посреди нѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государственнымъ

 

гербомъ

 

поорединѣ,

 

крупною

цифрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста-

 

вправо

 

и

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил.

  

-

   

синею

 

краскою.

10

    

>

      

»

     

—

 

красною

    

»

25

    

»

      

»

    

—

 

лиловою

   

»

Сторублевый

 

билетъ — радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

II.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казначейотвахъ.

II.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

ограниченія:

500

 

руб.

 

бил.

   

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

   

Портретъ

Императора

 

Петра

 

Великаго.

100

    

>

      

>

     

Цвѣтъ

   

песочный,

   

правая

   

четверть

  

бѣлая.

Годъ

 

1898.

  

Портретъ

 

Императрицы

 

Екате-

рины

 

II.

25

    

»

      

»

     

Цвѣтъ

  

лиловый.

   

Годъ

  

1892.

  

Справа

 

пор-

третъ

 

Императора

 

Александра

 

III,

  

видимый

на

 

свѣтъ.

  

Слѣва

 

женская

 

фигура

 

(Россія)

со

 

щитомъ.

10

    

>

      

»

      

Цвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская

 

фи-

гура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.
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S

 

руб.

 

бил.

   

Цвѣтъ

 

синій.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

 

фигура

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

3

    

»

      

>

      

Цвѣтъ

  

зеленый.

   

Года

  

разные.

   

Двуглавый

орелъ

 

посрединѣ.

 

Цыфра

 

3

 

слѣва.

1

    

»

      

»

      

Цвѣтъ

  

желтый.

   

Года

   

разные.

   

Двуглавый

орелъ

 

посрединѣ.

 

Цыфра

 

1

 

слѣва.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

1900

 

году

 

выпущенъ

 

50— рублевый

 

би-

летъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Портретъ

 

Императора

Николая

 

I.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

24-го

 

Ноября

 

1901

 

года

 

за

Л

 

8193

 

дано

 

знать

 

объ

 

открытіи,

 

согласно

 

ходатайству

Его

 

Преосвященства,

 

при

 

КореличСкой

 

церкви,

 

Новогрудокаго

уѣзда,

 

ваканоіи

 

втораго

 

священника

 

съ

 

назначеніемъ

 

по

«ей

 

вакансіи

 

содержанія

 

изъ

 

казны,

 

применительно

 

къ

 

окла-

дамъ

 

жалованья

 

установленнымъ

 

по

 

Высочайше

 

утверж-

денному

 

27-го

 

Декабря

 

1875

 

г.

 

журналу

 

бывгааго

 

Присут-

ствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

для

 

причтовъ

сельскихъ

 

церквей

 

Минской

 

епархіи,

 

по

 

408

 

рублей

 

въ

годъ.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

7 — 16

 

Ноября

 

1901

 

года

за

 

№

 

4471

 

штатный

 

членъ

 

Минской

 

Духовной

 

Еонсисторіи

бывшій

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Георгій

 

Тарпополь-

скій,

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

вслѣдствіе

 

болѣзненнаго

 

со-

стоянія

 

его,

 

при

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ,

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

должности.
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Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Крестьянинъ

 

ОтеФаііъ

 

Сороко

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Малышевичской

 

церкви,

 

Слуц.

у.,

 

на

 

5-е

 

3-лѣтіе— 23-го

 

Ноября.

Крестьянинъ

 

Алскеандръ

 

Днтоіювичъ

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Голынской

 

церкви,

Слуцв.

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе— 24-го

 

Ноября.

Окончившій

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

 

Николай

 

Ііащ-

кевичъ

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

временно

 

исправ-

ляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

Свислочской

 

церкви,

Бобр,

 

у.,— 1-го

 

Декабря.

Псаломщикъ

 

Остроглядовичокой

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Схе-

Фанъ

 

Соколовскій

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

за

 

принятіемъ

 

его

 

въ

 

военную

 

службу —съ

 

20-го

 

Октября.

Дворянинъ

 

Иванъ

 

Родиевичъ-Плотницній

 

опре-

дѣленъ,

 

согласно

 

орошенію,

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

Остроглядовичокой

 

церкви,

 

Рѣч.

 

у.,— 1-го

 

Декабря.

Определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Горновской

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

псаломщикъ

 

Давидъ-Городокской

 

церкви,

Моз.

 

у.,

 

Алсксаидръ

 

Воллоеовичь

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

21-го,

 

а

 

во

 

священника

 

22-го

 

Ноября.

Крестьяне

 

Николаи

 

Ноаакъ

 

и

 

Нстръ

 

Ку-

харчукъ

 

и

 

мѣщанинъ

 

Никита

 

Коэакъ

 

утверждены

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

 

первый

 

къ

 

Логишин-

ской

 

церкви,

 

Пинск.

 

у.,

 

на

 

5-е

 

3-лѣтіе,

 

второй

 

къ

 

Досто-

евской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

на

 

1-е

 

3-лѣтіе,

 

а

 

поелѣдній

 

къ

Рѣчицвому

 

собору

 

(на

 

какое

 

3-лѣтіе

 

избранъ

 

благочиннымъ

не

 

пояснено)— 30-го

 

Ноября.

Крестьянинъ

   

Стс*анъ

   

Нуйминь

   

утвержденъ

   

въ
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должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Старосельсвой

 

церкви

Минск,

 

у.,

 

на

 

2-е

 

3-лѣтіе—2-го

 

Декабря.

Крестьянинъ

 

Григорій

 

/Цепко

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Свядской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

на

 

8-е

 

3-лѣтіе—

 

4-го

 

Декабря.

Священникъ

 

Тумиловичской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

Матвей

Балевичъ

 

утвержденъ

 

членомъ

 

благочинническаго

 

совѣта

3-го

 

округа,

 

того

 

же

 

уѣзда,— 6-го

 

Декабря.

Священник!.

 

Прусовичской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

Іоаинъ

 

Не-

«луховскій

 

утвержденъ

 

членомъ

 

строительнаги

 

комитета

3-го

 

благочинническаго

 

округа

 

того

 

же

 

уѣзда—6-го

 

Декабря.

Штатный

 

послушникъ

 

Слуцкаго

 

Св.-Троицкаго

 

монастыря

Нонетантивъ

 

Босалыга

 

уволенъ

 

изъ

 

монастыря,

•по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства, —4-го

 

Декабря.

Награды:

Священникъ

 

церкви

 

Овнсваго

 

духовнаго

 

училища

 

Авдрей

Жапкеничъ

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

награжденъ

■скуфьею

  

16-го

 

Ноября.

Церковный

 

староста

 

Свядской

 

церкви,

 

Борис,

 

у.,

 

кресть-

янинъ

 

Григорій

 

Деяіко

 

за

 

долговременную

 

службу

 

и

особые

 

труды

 

по

 

благоустройству

 

и

 

украшенію

 

приходскаго

храма

 

уцостоенъ

 

награжденія

 

похвальнымъ

 

листомъ

 

4

 

Декабря.

ПросвЫценіе

 

св.

 

крещеніеиъ.

 

Мѣщанка

 

еврейка

 

дѣвица

Зйдлв

 

Віейсахова

 

Пруагаиь

 

просвѣщена

 

св.

 

кре-

щеніемъ

 

въ

 

церкви

 

Минскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

ей

 

христіанскаго

 

имени

 

«Анна»

 

— 18- го

 

Ноября.
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Списокъ

 

лицъ,

 

избранныхъ

 

въ

 

составь

 

церковно-приход-

скихъ

 

попечительствъ:

 

1)

 

Логишижкой

 

церкви,

 

Пине.

 

у..—

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Григорій

 

Лукашевичъ,

 

а

 

чле-

нами

 

семь

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ,

 

2)

 

Достоевской,

 

того

же

 

у.,

 

—

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Еомаръ,

 

а

 

чле-

нами

 

четверо

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ;

 

3)

 

Старосель-

ской,

 

Мине,

 

у.,— предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Константинъ

Околовичъ,

 

а

 

членами

 

семь

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

4)

Житковтской,

 

Моз.

 

у.,

 

— предсѣдателемъ

 

протоіерей

 

Іоаннъ

Чарнецкій,

 

а

 

членами

 

семь

 

прихожанъ

 

изъ

 

крестьянъ.

'

 

Некрологъ.

 

Умерли:

 

просфорни

 

Раковской

 

церкви,

 

Минск.

у,,

 

Марія

 

Загоровская- 8-го

 

и

 

Старосельской

 

цер-

кви,

 

того

 

же

 

у.,

 

Матрена

 

Волотовскав

 

-12

 

Ноября.

ВѢДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

 

денегъ,

 

удержанныхъ

  

изъ

 

жалованья

  

духо-

венства

 

за

 

Ноябрь

 

мѣсяцъ

 

1901

 

года.

Изъ

 

жалованья

 

духовенства

 

за

 

Ноябрь

 

1901

 

года

 

удер-

жано:

 

1)

 

на

 

содержаніе

 

вооіштаннвковъ

 

епархіальнаго

 

обще-

житія

 

Семинаріи

 

съ

 

каждаго

 

протоіерея

 

и

 

священника

 

ПО'

2

 

руб.

 

75

 

коп.

 

и

 

каждаго

 

діакона

 

и

 

псаломщика

 

по

 

1

 

руб.

25

 

коп.;

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

женскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

епархіи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

на

 

епархіальное

 

содержаніе

 

4

воспитанницъ

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища — съ

 

каждаго

проТоіерея,

 

священника

 

и

 

діакона

 

по

 

3

 

руб.

 

21

 

коп.;

 

3)

на

 

выписку

 

въ

 

1902

 

году

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

—

 

съ

 

каж-

даго

 

настоятеля

 

церкви

 

по

 

3

 

руб.

 

(при

 

вакантности

 

свя-

щенническаго

 

мѣста

 

удержаніе

 

произведено

 

изъ

 

жалованья

мѣстнаго

   

благочиннаго,

   

за

 

исключеніемъ

 

Минской

 

Привок-
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зальной

 

церкви,

 

гдѣ

 

вычетъ

 

произведенъ

 

изъ

 

жалованья

мѣстнаго

 

псаломщика),

 

4)

 

на

 

выписку

 

въ

 

1902

 

году

 

Мин-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей— съ

 

каждаго

 

настоятеля

церкви

 

по

 

5

 

руб.,

 

(при

 

вакантности

 

священническаго

 

мѣста

удержаніе

 

произведено

 

изъ

 

жалованья

 

мѣстныхъ

 

псаломщи-

ковъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

села

 

Горно,

 

Борисовскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

за

 

вакантностью

 

священническаго

 

и

 

псаломщическаго

 

мѣстъ,

удержаніе

 

произведено

 

изъ

 

жалованья

 

мѣстнаго

 

благочин-

на

 

го)-

 

послѣдніе

 

оба

 

вычета

 

даютъ

 

право

 

на

 

возврата

 

выч-

тен

 

ныхъ

 

денегъ

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ;

 

5)

 

въ

 

доходъ

 

казны

въ

 

качествѣ

 

гербоваго

 

штрафа

 

съ

 

священника

 

Чико-Вито-

вецкой

 

церкви,

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Горбачевскаго

8

 

руб.

 

16

 

коп.;

 

6)

 

въ

 

депозитъ

 

Консисторіи:

 

съсвященни-

ковъ

 

йгуменскаго

 

у.,

 

Дудичской

 

церкви

 

Илларіона

 

Пастер-

нацкаго

 

и

 

Долгиничской— Иліи

 

Хлѣбцевича

 

по

 

18

 

р.

 

68

 

к.

еъ

 

каждаго

 

и

 

7)

 

въ

 

депозиты

 

уѣздныхъ

 

членовъ

 

Окружнаго

Суда,

 

по

 

исполнительнымъ

 

листамъ

 

упраздненныхъ

 

мировыхъ

установленій,

 

въ

 

пользу

 

кредиторовъ

 

изъ

 

жалованья

 

съ

 

свя-

щенниковъ

 

церквей:

 

Холмечокой/

 

Рѣчиц.

 

у.,

 

Перепечина

 

8

 

р.

16

 

к.,

 

Клецкой

 

Воскресенской,

 

Слуц.

 

у.,

 

Скороходова

 

5

 

р.

48

 

к.

 

и

 

псаломщиковъ:

 

Минской

 

Екатерининской

 

соборной

Горбацевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

Изяславской

 

Преображенской,

 

Мине.

у.,

 

Мацкевича

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

Семеновичской,

 

Игум.

 

у.,

 

діакона

Урбановича

 

3

 

руб.

 

84

 

к.,

 

Заспенской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

Мацкевича

2

 

р.

 

59

 

к.,

 

ЕакуевЕчекой,

 

того

 

же

 

у.,

 

Неслуховскаго

 

2

 

р.

50

 

к.,

 

Ляховичской,

 

Пине,

 

у.,

 

Шеметилло

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Вылаз-

ской,

 

того

 

же

 

у.,

 

Лукашевича

 

2

 

р.

 

59

 

к.,

 

Стаховской,

 

того

же

 

у.,

 

Ёрикунова

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ляховичской,

 

Моз.

 

у.,

 

Куль-

чицкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Морочской,

 

того

 

же

 

у.,

 

Зелезинскаго

2

 

руб.

 

59

 

коп.
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В

 

а

 

к

 

а

 

в

 

т

 

в

 

ы

 

я

   

m

 

ѣ

 

е

 

т

 

а:

А)

 

Священничеснія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Привокзальной

 

г.

 

Минска— 13

 

Сент.

2)

  

Омговичской,

 

Бобр,

 

у.,— 17

 

Окт.

3)

  

Пышачской,

 

Борис,

 

у.,— 10

 

Нояб.

4)

  

Островской,

 

Пине,

 

у.,— 12

 

Нояб.

и

 

5)

 

Угриничской,

 

Пине,

 

у.,— 12

 

Нояб.

Б)

 

Псаломщическія

  

при

 

церквахъ:

1)

   

Казиміровской,

 

Рѣч.

 

у.,

 

— 13

 

Авг.

2)

  

Рѣчицкой

 

соборной— 4

 

Нояб.

3)

   

Поцѣйковской,

 

Слуцк.

 

у.,

 

— 7

 

Нояб.

и

 

4)

 

Минскаго

 

женскаго

 

монастыря— 13

 

Нояб.

Отъ

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

і.

Согласно

 

утвержденному

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

9

 

Ноября

 

1901

 

года

 

за

 

Щ

 

4858

 

постановлены)

 

по

 

жур-

налу

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

отъ

 

26

 

Октября

 

сего

года

 

за

 

№

 

19,

 

объявляются

 

оо.

 

завѣдующимъ

 

церковными

школами

 

епархіи

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства

 

нижепомѣщаемыя

правила

 

объ

 

отводѣ

 

сельскимъ

 

начальнымъ

 

училищамъ

 

зе-

мельныхъ

 

отъ

 

казны

 

участковъ

 

и

 

о

 

безденежномъ

 

отпускѣ

симъ

 

училищамъ

 

казеннаго

 

лѣса,

 

утвержденныя

 

Г.

 

Управ -

ляющимъ

 

Министерствомъ

 

Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

Имуществъ

 

25

 

Августа

 

1901

 

года,

 

съ

 

циркулярнымъ

 

отно-

і
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шеніемъ

 

Лѣсного

 

Департамента

 

отъ

 

25

 

Августа

 

1901

 

года

за

 

Л

 

13277,

 

по

 

поводу

 

означенныхъ

 

правилъ.

ПРАВИЛА

объ

 

отводѣ

 

сельснимъ

 

начальнымъ

 

училищамъ

 

земельныхъ

отъ

 

казны

 

участковъ

 

и

 

о

 

безденежномъ

 

отпускѣ

 

симъ

 

учи-

лищамъ

 

назаннаго

 

лѣса

 

на

 

основаніи

 

закона

 

12

 

Мая

 

1897

 

г.

§

 

1.

 

Ходатайства,

 

возбуждаемыя

 

на

 

освованіи

 

статей

 

2-й

и

 

9-й

 

закона

 

12

 

Мая

 

1897

 

г.,

 

обращаются

 

къ

 

Директорамъ

Народныхъ

 

Училищъ,

 

Уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

Епархіальныхъ

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

и

 

Уѣзднымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ,

по

 

принадлежности.

§

 

2.

 

Означенныя

 

учрежденія

 

и

 

лица,

 

предварительно

 

на-

правлена

 

посту пившихъ

 

ходатайствъ

 

въ

 

Министерство

 

Зем-

ледѣлія

 

и

 

Гооударственныхъ

 

Имуществъ.

 

входятъ

 

въ

 

ено-

шенія

 

съ

 

мѣстными

 

Управленіями

 

Государственных!

 

Иму-

ществъ,

 

сообщая

 

имъ

 

возможно

 

точныя

 

свъдѣнія

 

о

 

народ-

ныхъ

 

училищахъ

 

и

 

гаколахъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

воспособле-

ніи

  

отъ

 

казны,

  

и

 

о

 

предметахъ

 

заявленныхъ

 

ходатайствъ.

Примѣчанге.

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія

 

Епархіальныхъ

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

и

 

Уъздные

 

Училищные

 

Сов бты,

по

 

окончаніи

 

предварительныхъ

 

сношеній

 

съ

 

Управле-

ніями

 

Гооударственныхъ

 

Имуществъ,

 

всѣ

 

ходатайства

(§

 

1)

 

представляютъ:

 

первыя

 

-въ

 

Епархіальные

 

Учи-

лищные

 

Совѣты,

 

а

 

вторые— въ

 

Губернскіе

 

Училищные

Совѣты,

 

которые

 

и

 

направляютъ

 

сіи

 

ходатайства

 

съ

своими

 

заключеніями

 

въ

 

Министерство

 

Земледѣлія

 

и

 

Го-

оударственныхъ

 

Имуществъ.
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§

 

3.

 

Управленія

 

Гооударственныхъ

 

Имуществъ

 

въ

 

своихъ

отзывахъ

 

должны

 

сообщать:

А.

 

По

 

ходатайствамъ

 

объ

 

отводѣ

 

народнымъ

 

училищамъ

земельныхъ

 

участковъ:

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

изъ

 

состава

 

ка-

кихъ

 

именно

 

казенныхъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

или

 

дѣсныхъ

дачъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

выдѣлены

 

въ

 

пользу

 

училищъ

 

земель-

ные

 

участки,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

какого

 

Департамента —Лѣсного

 

или

Государсгвенныхъ

 

Земельныхъ

 

Имуществъ— состоятъ

 

эти

оброчныя

 

статьи

 

или

 

дачи,

 

о

 

пространствѣ

 

участковъ,

 

раз-

стояніи

 

ихъ

 

отъ

 

мѣста

 

нахожденія

 

училищъ,

 

которымъ

 

она

предназначаются,

 

родѣ

 

и

 

качествѣ

 

заключающихся

 

въ

 

сихъ

участкахъ

 

угодій,

 

настоящей

 

или

 

возможной

 

доходности

 

ихъ,

о

 

породахъ,

 

возрастѣ,

 

качествѣ,

 

надичномъ

 

запаоѣ

 

и

 

цен-

ности

 

лѣсонасажденій,

 

если

 

таковыя

 

на

 

участкахъ

 

имѣются,

а

 

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

можно-ли

 

расчитывать

 

на

 

успѣшную

продажу

 

такимъ

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ;

 

при

 

невозможности —

же,

 

по

 

мнѣнію

 

Управленій,

 

отвода

 

училищамъ

 

просимыхъ

участковъ— обстоятельныя

 

соображенія

 

о

 

причинахъ,

 

по

коимъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

удовлетворены

 

данныя

 

ходатайства,

гь

 

присовокупленіемъ

 

свѣдѣній,

 

не

 

могутъ-ди

 

быть

 

предо-

п.шены

 

училищамъ,

 

взамѣнъ

 

просимыхъ

 

участковъ.

 

какія-

лиоо

 

другія

 

казенныя

 

земли.

Примѣчани.

 

Управления

 

Государсгвенныхъ

 

Иму-

ществъ

 

должны

 

прилагать

 

къ

 

своимъ

 

отзывамъ

 

планы

или

 

чертежи

 

просимыхъ

 

къ

 

отводу

 

въ

 

пользу

 

училищъ

участковъ,

 

съ

 

точнымъ

 

обозначеніемъ,

 

по

 

границамъ,

омежныхъ

 

владѣній;

 

въ

 

мъстностяхъ

 

же,

 

подчиненныхъ

дѣйствію

 

закона

 

4

 

Апрѣля

 

1888

 

г.

 

о

 

сбереженіи

 

лѣ-

совъ,

 

и

 

отзывы

 

Лѣсохранительныхъ

 

Комнтетовъ

 

о

 

со-

гласіи

 

на

 

обращеніе

 

лѣсныхъ

 

площадей,

 

входящихъ

 

въ

составъ

 

предположенныхъ

 

къ

 

отвиду

 

училищамъ

 

участ-

ковъ,

 

въ

 

другой

 

видъ

 

угодій.
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Б.

 

По

 

ходатайствамъ

 

объ

 

отпуокѣ

 

начальнымъ

 

училищамъ

лѣса:

 

свѣдѣнія

 

и

 

соображения,

 

изъ

 

какихъ

 

именно,

 

какъ

указанныхъ,

 

такъ

 

и'

 

не

 

указанныхъ

 

въ

 

ходатайствахъ,

 

ка-

зенныхъ

 

дачъ,

 

и

 

при'томъ

 

не

 

только

 

тѣхъ

 

губерній,

 

въ

 

коихъ

предположено

 

строить

 

школы,

 

но

 

и

 

смежныхъ

 

съ

 

ними,

 

и

въ

 

счетъ-ли

 

смѣтныхъ

 

назначеній

 

или

 

сверхсмѣтно

 

могутъ

быть

 

разрѣшены

 

просимые

 

отпуски

 

лѣса,

 

въ

 

какихъ

 

коли-

чествахъ,

 

возможныхъ

 

по

 

состоянію

 

дачъ,

 

какихъ

 

породъ

 

и

сортиментовъ

 

и

 

на

 

какія

 

суммы,

 

считая

 

по

 

казеннымъ

 

так-

самъ

 

и

 

по

 

мѣстнымъ

 

продажнымъ

 

цѣнамъ— въ

 

отдѣльности;

при

 

ходатайствахъ

 

же

 

объ

 

отпускахъ

 

лѣса

 

на

 

отопленіе,

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

на

 

одинъ-ли

 

годъ

 

или

 

на

 

нѣсколько,

 

и

сколько

 

именно,

 

возможно

 

разрѣшить

 

такіе

 

отпуски.

Примѣчинге

 

1.

 

8ъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

Министерство

Земледѣіія

 

и

 

Гооударственныхъ

 

Имуществъ

 

откажетъ

въ

 

безплатномъ

 

отаускѣ

 

лѣса

 

на

 

школы,

 

просители

 

со-

храняютъ

 

за

 

собою

 

право

 

ходатайствовать

 

о

 

льготномъ

полученіи

 

лѣса,

 

согласно

 

ст.

 

285

 

Лѣс.

 

Уст.

 

(изд.

 

1893

 

г.),

нередъ

 

мѣстными

 

Управленіями

 

Гооударственныхъ

 

Иму-

ществъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

170

 

дѣйствующей

 

Инотрукціи

для

 

отпуска

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ.

Примѣчате

  

2.

   

При

  

опредѣленіи

   

количества

 

воз-

можнаго

 

отпуска

 

лѣса

 

училищамъ

 

на

 

отопленіе

 

надле-

житъ

 

руководствоваться

 

нормами,

 

указанными

 

въ

 

при-

ложеніи

 

къ

 

§

 

178

 

вышеупомянутой

 

Инструкціи.

§

 

4.

  

Епархіальные

  

и

  

Губернскіе

  

Училищные

 

Советы

 

и

Директора

   

народныхъ

   

училищъ

  

направляютъ

  

поступившія

ходатайства

 

объ

 

отводѣ

 

сельскимъ

  

начальнымъ

  

училищамъ

земельныхъ

 

отъ

 

казны

 

участковъ

 

и

 

о

 

безденежномъ

 

отпускѣ

симъ

 

училищамъ

 

казеннаго

 

лѣса,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

нод-

ливныхъ

 

отзывовъ

 

мѣстныхъ

 

Управленій

 

Гооударственныхъ

Имуществъ

   

и

   

всѣхъ

   

приложеній

   

къ

 

этимъ

 

отзывамъ,

  

въ
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Лѣсной

 

Департамента

 

или

 

Департаментъ

 

Гооударственныхъ

Земельныхъ

 

Имуществъ,

 

по

 

принадлежности,

 

съ

 

присовоку-

пленіемъ

 

своихъ

 

заключеній

 

о

 

томъ,

 

заслуживаютъ-ли,

 

и

 

въ

какой

 

мѣрѣ,

 

и

 

ходатайства

 

какихъ

 

училищъ

 

удовлетворенія.

Въ

 

губерніяхъ

 

же

 

Виленской,

 

Ковенской,

 

Гродненской,

 

Мин-

ской,

 

Могилевской

 

и

 

Витебской

 

на

 

предварительное

 

заклю-

чено

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

поступаютъ

 

ходатайства

 

объ

удовлетвореніи

 

нуждъ

 

училищъ,

 

содержимыхъ

 

не

 

только

сельскими

 

обществами

 

и

 

частными

 

лицами,

 

но

 

и

 

на

 

средства

Министерства

 

Народнаго

 

Прооввщенія.

Лримѣчаше.

 

Ходатайства

 

объ

 

отяускѣ

 

училищамъ

казеннаго

 

лѣса

 

должны

 

направляться

 

въ

 

Лѣсной

 

Депар-

таментъ

 

по

 

каждой

 

губерніи

 

или

 

епархіи

 

одновременно,

не

 

позднѣе

 

1-го

 

Февраля.

§

 

5.

 

Епархіальнымъ

 

и

 

Училищнымъ

 

Совѣтамъ

 

и

 

Директо-

рамъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

при

 

направленіи

 

о:>наченныхъ

 

въ

предшествующей

 

статьѣ

 

ходатайствъ

 

въ

 

Министерство

 

Зем-

ледѣлія

 

и

 

Гооударственныхъ

 

Имуществъ,

 

надлежать

 

объ-

яснить:

А.

 

По

 

ходатайствамъ

 

объ

 

отводѣ

 

земельныхъ

 

отъ

 

казны

участковъ:

 

предотавляютъ-ли

 

училища,

 

для

 

которыхъ

 

эти

участки

 

испрашиваются,

 

необходимыя

 

условія

 

прочнаго

 

су-

ществованія,

 

какое

 

число

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

уже

 

состоитъ

или

 

предполагается

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ,

 

имветоя-ли

 

уже

при

 

упилищѣ

 

земельный

 

участокъ,

 

а

 

если

 

имѣется,

 

то

 

въ

какой

 

площади

 

и

 

предоставленъ-ли

 

онъ

 

училищу

 

въ

 

посто-

янное

 

пользованіе,

 

или

 

только

 

на

 

время,

 

равно

 

какъ

 

и

 

то,

для

 

какихъ

 

ближайшихъ

 

цв.іей

 

испрашиваются

 

въ

 

пользу

училищъ

 

казенные

 

участки

 

и

 

могутъ-ли

 

этими

 

участками,

по

 

мѣстоиоложенію

 

ихъ,

 

непосредственно

 

пользоваться

 

уча-

щіе

 

и

 

учащіеся.

Дримѣчанге.

 

При

 

ходатайствахъ

 

объ

 

отводѣ

 

учили-



-

 

527

 

—

щамъ

 

земельныхъ

 

участковъ,

 

пространствомъ

 

болѣе

 

3

десятинъ,

 

учетная

 

начальства

 

(§

 

1)должиы

 

тщательно

выяснить,

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

елучаѣ,

 

тѣ

 

особыя

обстоятельства,

 

по

 

которымъ

 

отводъ

 

участковъ

 

въ

 

нор-

мальномъ

 

размѣрѣ

 

является

 

недостаточнымъ.

Б

 

По

 

ходатайствамъ

 

о

 

бездевежвомъ

 

отпускѣ

 

казеннаго

дѣса

 

ва

 

школьное

 

строительство:

 

причины,

 

выаывающія

 

не-

обходимость

 

оезденежнаго

 

отпуска

 

лѣса,

 

а

 

также

 

о

 

числѣ

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

имѣющихъ

 

помѣщаться

 

въ

 

проекти-

руемыхъ

 

къ

 

іюстройкѣ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ,

 

на

 

отонленіе

же— о

 

числѣ

 

кухонныхъ

 

очаговъ

 

и

 

комнатыхъ

 

печей,

 

нмѣю-

щихся

 

въ

 

школьныхъ

 

здзніяхъ.

Примѣчаніе.

 

При

 

испрошеніи

 

разрѣшеніи

 

на

 

отпускъ

лѣса

 

для

 

постройки

 

или

 

исправленія

 

училищныхъ

 

зда-

ній

 

должны

 

прилагаться

 

смѣтныя

 

исчисленія

 

потребнаго

количества

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ,

 

расчитаннаго

 

въ

 

брев-

нахъ

 

и

 

жердяхъ

 

и

 

мелкихъ

 

матеріалахъ,

 

если

 

таковые

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

на

 

постройку.

§

 

6.

 

Департаменты

 

Лѣсной

 

и

 

Государственныхъ

 

Земель-

ныхъ

 

Имуществъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

поступившихъ

 

хода-

тайствъ

 

объ

 

отводѣ

 

вачальнымъ

 

училищамъ

 

земельныхъ

 

отъ

казны

 

участковъ

 

и

 

о

 

безденежномъ

 

отпускѣ

 

симъ

 

училищамъ

казеннаго

 

лѣса,

 

представляютъ

 

по

 

этимъ

 

ходатайствамъ

падлежащіе

 

доклады

 

Министру

 

Земледѣлія

 

и

 

Государствен-

ныхъ

 

Имуществъ,

 

а

 

засимъ

 

о

 

послѣдовавшемъ

 

удовлетворе-

ніи

 

или

 

отклоненіи

 

ходатайствъ

 

увѣдомляютъ

 

подлежащіе

Училищные

 

Совѣты

 

и

 

Диревторовъ

 

народныхъ

 

училищъ.
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Циркулярное

 

отношеніе

 

Лѣсного

 

Департамента

 

Управленіямъ

Государствеиныхъ

 

Имуществъ,

  

по

 

поводу

 

вышенапечатан-

ныхъ

 

правилъ.

Въ

 

виду

 

ноступившихъ

 

въ

 

Министерство

 

нѣсколькихъ

 

хо-

датайствъ

 

отъ

 

Губернаторовъ,

 

Губернскихъ

 

и

 

Уѣздныхъ

 

Зем-

свихъ

 

Унравъ

 

и

 

Губернскихъ

 

Предводителей

 

Дворянства

 

ббъ

измѣненіи

 

Правилъ

 

1і

 

Ноября

 

1898

 

года,

 

изданныхъ

 

въ

развитіе

 

общихъ

 

оонованій,

 

изложенных'!,

 

въ

 

законѣ

 

12

 

Мая

1897

 

года,

 

объ

 

отводѣ

 

сельскимъ

 

начальнымъ

 

училищамъ

земельныхъ

 

отъ

 

казны

 

участковъ

 

и

 

о

 

безденежноиъ

 

отпускѣ

симъ

 

училищамъ

 

казеннаго

 

лѣса,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высо-

копревосходительства

 

Г.

 

Министра,

 

при

 

Лѣсномь

 

Департа-

мент,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Г.

 

Директора

 

Департамента,

для

 

пересмотра

 

означенныхъ

 

Правилъ

 

созвано

 

было

 

19—20

Іюня

 

сего

 

года

 

частное

 

совѣщаніе

 

изъ

 

представителей

 

вѣ-

домствъ

 

и

 

тѣхъ

 

представителей

 

мѣстныхъ

 

школьныхъ

 

инте-

ресовъ,

 

которые

 

указывали

 

на

 

недостатки

 

Правилъ

 

и

 

поже-

лали

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

совѣщаніи.

Постановленія

 

названнаго

 

Совѣщанія

 

были

 

одобрены

 

Его

Выоокопревосходительствомъ

 

Г.

 

Министромъ

 

и

 

въ

 

отмѣну

дѣйотвовавшихъ

 

Правилъ

 

11

 

Ноября

 

1898

 

года,

 

по

 

согла-

шенію

 

съ

 

подлежащими

 

вѣдомствами,

 

Г.

 

Управляющимъ

 

Ми-

нистерствомъ

 

Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

25

 

Августа

 

сего

 

года

 

утверждены

 

« Правила

 

объ

 

отводѣ

сельскимъ

 

начальнымъ

 

училищамъ

 

земельныхъ

 

отъ

 

казны

участковъ

 

и

 

о

 

безденежномъ

 

отпускѣ

 

симъ

 

училищамъ

 

ка-

зеннаго

 

лѣса

 

на

 

основаніи

 

закона

 

12

 

Мая

 

1897

 

года»,

 

въ

измѣненной,

 

согласно

 

предцоложеніямъ

 

совѣщанія,

 

редакціи.

Препровождая

 

при

 

семъ

 

экземпляровъ

 

означенныхъ

Правилъ,

 

Лѣсной

 

Департамента

 

поручаетъ

 

Управленіямъ:

\)

 

Отпуски

 

дѣса

 

для

 

школъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

дачъ,

 

въ

 

коихъ

 

все

смѣтное

 

назначеніе

 

или

 

значительная

 

часть

 

послѣдняго

 

за-
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готовляется

 

хозяйственнымъ

 

образомъ,

 

производить

 

въ

 

раз-

работанномъ

 

видѣ,

 

со

 

взысканіемъ

 

заготовительной

 

цѣны

(стоимости

 

разработки

 

лѣса,

 

очистки

 

мѣстъ

 

рубокъ

 

и

 

работъ

по

 

возобновленію),

 

а

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаяхъ

 

(при

 

льгот-

ныхъ

 

отпускахъ),

 

сверхъ

 

того,

 

также

 

и

 

опредѣленной

 

льгот-

ной

 

стоимости

 

лѣса.

2)

 

По

 

ходатайствамъ

 

подлежащихъ

 

учрежденій

 

и

 

на

 

ихъ

средства,

 

выдаваемыя

 

авансомъ,

 

производить

 

отпуски

 

лѣса

для

 

школъ

 

въ

 

разработанномъ

 

видѣ

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

это

 

окажется

 

возможнымъ

 

по

 

составу

 

лѣсной

 

админи-

страціи,

 

руководствуясь

 

при

 

этомъ

 

п.

 

2

 

Циркуляра

 

9

 

Марта

1899

 

года

 

за

 

ft

 

'ііЩ^
цирк.

 

№

 

5-

В)

 

Съ

 

согласія

 

подлежащихъ

 

учрежденій,.

 

производить,

 

въ

дѣляхъ

 

лѣсохозяйственныхъ,

 

отпуски

 

лѣса

 

для

 

школъ

 

не

только

 

въ

 

сортнментахъ,

 

согласно

 

смѣтнымъ

 

исчисленіямъ,

но

 

также

 

хлыстами

 

и

 

цѣлыми

 

дѣлянками,— въ

 

тѣхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

когда

 

и

 

мелкій

 

лѣсъ,

 

а

 

равно

 

дрова,

 

вершины

 

и

 

сучья

могутъ

 

быть

 

эксплоатируемы

 

учрежденіями

 

на

 

школьныя

 

на-

добности;

 

причемъ,

 

при

 

производствѣ

 

заготовокъ

 

матеріаловъ,

разрѣшенныхъ

 

къ

 

безплатному

 

или

 

льготному

 

отпуску,

 

тру-

домъ

 

самихъ

 

получателей

 

лѣса,

 

руководствоваться

 

ст.

 

230

Лѣсн,

 

Устава

 

(изд.

 

1893

 

года).

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Департаментъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

желатель-

ность

 

непосредственнаго

 

сношенія

 

иниціаторовъ

 

постройки

школъ

 

съ

 

мѣстными

 

лѣсными

 

органами,

 

проситъ

 

Управленія

доставлять

 

всѣ

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

по

 

возбуждаемымъ

 

хо-

датайствамъ

 

о

 

школахъ

 

Земскимъ

 

Управамъ

 

и

 

Инспекторамъ

народныхъ

 

училищъ,

 

и

 

предложить

 

лѣснымъ

 

чинамъ

 

сообщать

означенныя

 

свѣдѣнія

 

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

названнымъ

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

а

 

равно

 

не

 

отказывать

 

просите-

лямъ

 

въ

 

необходимыхъ

 

объясненіяхъ

 

по

 

возбуждаемымъ

 

хо-

датайствамъ

 

о

 

постройкахъ

 

школъ.
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II.

Минскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

увѣдои-

ляетъ,

 

что,

 

согласно

 

утвершденнымъ

 

постановленіямъ

 

Совѣта,

къ

 

началу

 

настоящаго

 

1901—1902

 

учебнаго

 

года

 

про-

изведены

 

слѣдующія

 

перемѣны

 

въ

 

составѣ

 

учащихъ

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Минской

 

епархіи.

НАЗНАЧЕНЫ,

 

согласно

 

прошеніямъ,,

 

на

 

учительскія

 

мѣста

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ:

По

 

Бобруйскому

 

уѣзду—

 

б.

 

учитель

 

Васильевской

 

церков-

но-приходской

 

школы,

 

Могилевской

 

епархіи,

 

Мина

 

Миха-

ленковъ

 

въ

 

Бобруйскую

 

соборную

 

школу,

 

окончившая

 

Па-

ричское

 

духовное

 

училище

 

Юлія

 

Желѣзняковичъ

 

въ

 

Грабь-

евскую

 

школу,

 

учитель

 

Поблинской

 

школы

 

грамоты

 

йавелъ

Еадушъ

 

и.

 

д.

 

учителя

 

мужского

 

отдѣленія

 

Поблинской

 

цер-

ков но- приходской

 

школы,

 

окончившая

 

Рязанское

 

епархіальное

женское

 

училище

 

Людмила

 

Некрасова

 

въ

 

Краонобережскую

школу.

По

 

Борисовскому

 

уѣзду— окончившая

 

Минское

 

женское

училище

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

Елена

 

Русецкая

 

въ

 

Ольбе-

ровичскую

 

женскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Лковъ

 

Радьковъ

 

въ

 

Янушкович-

скую

 

школу,

 

окончившая

 

Паричское

 

женское

 

училище

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

Людмила

 

Берниковская

 

въ

 

женское

 

от-

дѣленіе

 

Хотаевичской

 

школы.

По

 

Игуменскому

 

уѣзду —окончившая

 

Минское

 

женское

 

учи-

лище

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

.

 

Александра

 

Заусцинская

 

въ

Лѣшницкую

 

школу,

 

окончившая

 

Паричское

 

таковое

 

же

 

учи-

лище

 

Марія

 

Зелинская

 

въ

 

Жоровскую

 

школу,

 

окончивши

Минскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

Владимиръ

 

Еречневъ

 

въ

образцовую

 

школу

 

грамоты

 

при

 

Вогушевичской

 

второклас-

сной

 

школѣ,

 

б.

  

и.

 

д.

  

учительницы

 

Изяславской

 

церковно-
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приходской

 

школы

 

Екатерина

 

Гуриновичъ

 

и.

 

д.

 

учитель-

вицы

 

въ

 

Капланецкую

 

школу,

 

имѣющая

 

званіе

 

учительницы

Ольга

 

Йечаевская

 

въ

 

Яченскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

учителя

 

Константинъ

 

Нагорный

 

въ

 

Дукорскую

 

школу.

По

 

Минскому

 

уѣзду

 

—

 

студентъ

 

Минской

 

Духовной

 

Семи-

наре

 

Иванъ

 

Бирюковичъ

 

въ

 

Минскую

 

при

 

Св.-Духовомъ

монаетырѣ

 

школу,

 

окончившая

 

Минское

 

женское

 

3-хъ

 

клас-

сное

 

училище

 

Евгетя

 

Насѣдкина

 

и.

 

д.

 

учительницы

 

въ

Изяславскую

 

школу,

 

окончившая

 

Минское

 

женское

 

духов-

ное

 

училище

 

Елена

 

Тарановичъ

 

въ

 

Горутишскую

 

школу,

окончившая

 

то

 

же

 

училище

 

Татьяна

 

Абрамовиче

 

въ

 

Вой-

дановскую

 

женскую

 

школу,

 

окончившій

 

Минскую

 

Духовпую

Семинарію

 

Филипп»

 

Лисовскгй

 

во

 

II

 

классъ

 

Раковской

двухклассной

 

школы,

 

окончившая

 

женское

 

духовное

 

учили-

ще

 

Серафима

 

Буяковская

 

въ

 

Волмянскую

 

женскую

 

шко-

лу,

 

окончившая

 

таковое

 

же

 

училище

 

Александра

 

Мале-

виче

 

(б.

 

Здановичъ)

 

въ

 

Городыщскую

 

школу,

 

имѣющая

 

зва-

ніе

 

учительницы

 

Анна

 

Демина

 

въ

 

Гатовскую

 

школу.

По

 

Мозырскому

 

уѣзду—имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Тит»

Павлов»

 

въ

 

Острожанскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

Иванъ

 

Шпилевскій

 

въ

 

Грабовскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

учителя

 

Михаил»

 

Вишняковъ

 

въ

 

Переровскую

 

школу,

окончившій

 

Минскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

Валергй

 

Чири-

новичъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

Туровской

 

двухклассной

 

школы,

 

окон-

чивши

 

ту

 

же

 

Духовную

 

Семннарію

 

Петръ

 

Король

 

во

 

2-й

классъ

 

Туровской

 

двухклассной

 

школы,

 

б.

 

учитель

 

Ворун-

ской

 

второклассной

 

школы

 

Литовской

 

епархіи

 

Николай

 

Ру-

товичъ

 

въ

 

Смѣдинскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

Андрей

 

Луцкевич»

 

въ

 

Милошевичскую

 

школу,

 

имѣющая

званіе

 

учительницы

 

Ѵофія

 

Давидовская

 

въ

 

Люденевич-

свую

 

школу.

По

 

Новогрудскому

 

уѣзду— окончившій

 

Минское

 

городское

училище

   

Семен»

  

Горбачежо

  

и.

 

д.

 

учителя

 

ПоручинскоІ
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школы,

 

имѣющая

 

званіе

 

учительницы

 

Варвара

 

Цитевская

въ

 

Ястребльскую

 

школу,

 

окончившій

 

Минскую

 

Духовную

Семинарію

 

Евгеній

 

Рубанович»

 

въ

 

Сивявоко-Слободскую

школу,

 

окончившая

 

Паричское

 

духовное

 

училище

 

Анна

 

За-

горовская

 

въ

 

Застодольскую

 

школу.

По

 

Пинскому

 

уѣзду— б.

 

учительница

 

Гервятскаго

 

народ-

наго

 

училища

 

Надежда

 

Корчит

 

въ

 

Столинскую

 

школу,

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Марк»

 

Марин»

 

въ

 

Стаховскую

школу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Андрей

 

Пущиншй

 

въ

Бѣдоушскую

 

школу,

 

окончившей

 

Минскую

 

Духовную

 

Семи-

нарію

 

Петр»

 

Вершукъ

 

въ

 

Дубойскую

 

школу,

 

имѣющая

званіе

 

учительницы

 

Ольга

 

Селях»

 

въ

 

Малковѳчскую

 

шко-

лу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Иван»

 

Бондарев»

 

въ

 

Кача-

новичскую

 

школу,

 

б.

 

учитель

 

Басловецкой

 

церковно- приход-

ской

 

школы,

 

Сдуцкаго

 

уѣзда,

 

Василіѵ

 

Сорокин»

 

въ

 

Бо-

ровскую

 

школу,

 

окончившая

 

Минское

 

жен.

 

дух.

 

училище

 

На-

дежда

 

Брантъ

 

(б.

 

Чайковская)

 

въ

 

Неньковичскую

 

школу.

По

 

Рѣчицкому

 

уѣзду— священникъ

 

Бабчинской

 

церкви

Михаил»

 

Дроздовскій

 

на

 

должность

 

учителя

 

I

 

класса

 

Баб-

чинской

 

двухклассной

 

школы,

 

окончившая

 

Виленское

 

Маріин-

ское

 

высшее

 

женское

 

училище

 

Вѣра

 

Малиновская

 

во

 

II

классъ

 

Брагинской

 

двухклссной

 

школы,

 

окончившая

 

Парич-

ское

 

духовное

 

училище

 

Марія

 

Бирюковичъ

 

въ

 

I

 

классъ

Брагинской

 

двухклассной

 

школы,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

Адрганъ

 

Иванов»

 

въ

 

Евтушковичскую

 

школу,

 

окончившая

женское

 

духовное

 

училище

 

Елена

 

Пигулевская

 

въ

 

Тѣш-

ковскую

 

школу,

 

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Иван»

 

Буланов»

въ

 

Жаровскую

 

школу,

 

б.

 

.учитель

 

Глубоковичской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Бобруйохаго

 

уѣзда

 

Александр»

 

Мацке-

вичъ

 

въ

 

Казиміровскую

 

школу.

По

 

Слуцкому

 

уѣзду— обучавшійся

 

въ

 

Слуцкомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

Ѳеодоръ

 

Русецкій

 

и.

 

д,

 

учителя

 

Басловецкой

 

шко-
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лы,

 

окончившая

 

женское

 

духовное

 

училище

 

Елена

 

Витор-

ская

 

въ

 

Голкэвичокую

 

школу.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ

 

на

 

учительскія

 

мѣста

 

изъ

 

одной

 

церков-

но-приходской

 

школы

 

въ

 

другую:

По

 

Бобруйскому

 

уѣзду— учительница

 

Грабьевской

 

шкоды

Александра

 

Фалевичъвъ

 

женское

 

отдѣленіе

 

Поблинской

 

школы.

'

 

По

 

Борисовскому

 

уѣзду— учитель

 

Грицковичской

 

школы

Алексѣй

 

Оимоновичъ

 

въ

 

Гатьскую

 

"школу,

 

и.

 

д.

 

учителя

Янушковичской

 

школы

 

Аѳанасій

 

Лукашевичъ

 

въ

 

Грицкович-

скую

 

школу,

 

учительница

 

Гатьсаой

 

школы

 

Татьяна

 

Рунке-

вичъ

 

въ

 

Городнянсвую

 

школу,

 

Пинскаго

 

уѣзда.

По

 

Минскому

 

уѣзду —■

 

учительница

 

Равовокой

 

женской

школы

 

Александра

 

Пигулевская

 

въ

 

Глубоковичскую

 

школу,

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

учительница

 

Гатовской

 

школы

 

Анна

Сѵюличъ

 

въ

 

Раковскую

 

женскую

 

шкоду.

По

 

Мозырскому

 

уѣзцу— учительница

 

Городятичской

 

школы

Татьяна

 

Шестакова

 

въ

 

Чикодовичскую

 

школу,

 

Рѣчицкаго

 

у.

По

 

Новогрудскому

 

уѣзду— учительница

 

Свирянской

 

шкоды

Марія

 

Юзефозичъ

 

въ

 

Бережнянскую

 

мужскую

 

школу,

 

учи-

тельница

 

Поручинской

 

школы

 

Елена

 

Баталина

 

въ

 

Залуж-

скую

 

школу,

 

учительница

 

Залужской

 

школы

 

Зиновія

 

Мики-

тинская

 

въ

 

Свирянскую

 

школу,

 

учительница

 

Рутской

 

шкоды

Людмила

 

Волочковичъ

 

въ

 

Березовецкую

 

школу,

 

учительница

Бережнянской

 

мужской

 

школы

 

Лидія

 

Васильева

 

въ

 

Рутскую

школу,

 

учительнипа

 

Куписской

 

школы

 

Александра

 

Кирке-

вичъ

 

въ

 

Шевецкую

 

школу,

 

Манскаго

 

уѣзда,

 

учительница

Ястребльской

 

школы

 

Стефанида

 

Зиміонко

 

въ

 

Еоредичскую

школу.

По

 

Пинскому

 

уѣзду—учитель

 

Дубойской

 

школы

 

Георгій

Васильевъ

 

въ

 

Нобельскую

 

школу,

 

учительница

 

Ненькович-

•ской

 

школы

 

Іуотинія

 

Роздяловская

 

въ

 

Вичинскую

 

школу.

По

 

Рѣчицкому

 

уѣзду— учительница

 

Евтушковичокой

 

школы



—

 

534

 

—

Ольга

 

Турцевичъ

 

въ

 

Новоселковскую

 

школу,

 

учитель

 

Кру-

пейской

 

школы

 

Кириллъ

 

Лучковъ

 

въ

 

Хобенскую

 

школу,

 

учи-

тель

 

Хобенской

 

школы

 

Павелъ

 

Квятковскій

 

въ

 

Сергѣевич-

скую

 

школу,

 

Игуменскаго

 

уѣздн,

 

учитель

 

Чиволовичской

школы

 

Константинъ

 

Сѣдьво

 

въ

 

Городятичскую

 

школу,

 

Мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

учительница

 

Тѣшковской

 

школы

 

Александра

Яхневичъ

 

въ

 

Мавановичскую

 

школу.

По

 

Слуцкому

 

уѣзду -учительница

 

Голдовичской

 

школы

Евгенія

 

Терравская

 

въ

 

Куписскую

 

школу,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда.

УВОЛЕНЫ

 

отъ

 

учитедьскихъ

 

должностей

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ,

 

согласно

 

прошеніямъ

 

или

 

за

 

назна-

ченіемъ

 

на

 

другія

 

должности:

По

 

бобруйскому

 

уѣзду— учительница

 

Бобруйской

 

соборной

школы

 

Екатерина

 

Боболовичъ

 

(по

 

мужу

 

Печенко).

По

 

Ворисовсвому

 

уѣзду— и.

 

д.

 

учительницы

 

Ольберович-

ской

 

женской

 

школы

 

Надежда

 

Логишъ.

По

 

Игуменскому

 

уѣзду— и.

 

д.

 

учительницы

 

Еапланецкой

школы

 

Евгенія

 

Барановская,

 

и.

 

д.

 

учительницы

 

Сергѣевич-

ской

 

школы

 

Констанція

 

Зеневичъ,

 

и.

 

д..

 

учительницы

 

Жо-

ровской

 

школы

 

Ёлавдія

 

Бруякина,

 

и.

 

д.

 

учительницы

 

Гава-

ни

 

чекой

 

школы

 

Марія

 

Лукьянова,

 

учительница

 

Лѣшницкой

шкоды

 

Людмила

 

Мигай,

 

и.

 

д.

 

учителя

 

Яченской

 

школы

 

Па-

велъ

 

Свирскій,

 

учитель

 

Дукорской

 

школы

 

діаконъ

 

Василій

Мигай.

По

 

Минскому

 

уѣзду—учитель

 

школы

 

при

 

Минскомъ

 

Св.-

Духовомъ

 

монастырѣ

 

Павелъ

 

Печенко,

 

учительница

 

Гору-

тишокой

 

школы

 

Марія

 

Шиманская,

 

учитель

 

Таковской

 

двух-

классной

 

школы

 

Павелъ

 

Томашевсвій,

 

учительница

 

Кіевецвой

школы

 

Елисавета

 

Бѣляева, .

 

учительница

 

Городыщской

 

школы

Вѣра

 

Новицкая,

 

учительница

 

Койдановской

 

школы

 

Анна

Шафаловичъ.

По

 

Мозырскому

 

уѣзду— учительница

 

Острожанской

 

школы

Анна

 

Августинская,

 

учителя

 

Туровской

 

мужской

 

двухклас-
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—

-сной

 

церковно-приходсвой

 

школы

 

Иванъ

 

Пидькевичъ

 

и

 

Гри-

горій

 

Ждановичъ,

 

и.

 

д.

 

учителя

 

Переровской

 

школы

 

Иванъ

Сергѣйчикъ,

 

и.

 

д.

 

учителя

 

Грабовской

 

шкоды

 

Иванъ

 

Горба-

цевичъ.

По

 

Новогрудскому

 

уѣзду— учительница

 

Березовецкой

 

шко-

лы

 

Фотинія

 

Волочковичъ,

 

учительница

 

Синявско-Слободской

школы

 

Александра

 

Личко,

 

учительница

 

Коредичской

 

школы

Анна

 

Савичъ,

 

учительница

 

Черниховской

 

школы

 

Анна

 

Ур-

<банъ,

 

учительница

 

Застодольской

 

школы

 

Александра

 

Русецкая.

По

 

U

 

и

 

некому

 

уѣзду— и.

 

д.

 

учителя

 

Городнянской

 

шкоды

Оетръ

 

Сулковскій,

 

учитель

 

Вичинской

 

школы

 

діаконъ

 

Іоаннъ

Горбацевичъ,

 

и.

 

д.

 

учителя

 

Нобельской

 

шеолы

 

Николай

 

Невѣро-

вичъ,

 

учительница

 

Малковичсвой

 

шеолы

 

Анна

 

Тишкевичъ,

учительница

 

Качановичской

 

школы

 

Софія

 

Кульчицкая,

 

учи-

тель

 

Боровской

 

школы

 

псаломщикъ

 

Михаилъ

 

Годлевскій,

учитель

 

Язвинской

 

школы

 

Василій

 

Шаповалъ,

 

учительница

Столинской

 

школы

 

Евгенія

 

Вальковская,

 

учитель

 

Выгонощ-

•ской

 

школы

 

Отефанъ

 

Назаренко.

По

 

Гѣчицкому

 

уѣзду—учительница

 

Макановичской

 

школы

Параскева

 

Буткевичъ,

 

учительница

 

Вазимировской

 

школы

Софы

 

Давидовичу

 

а.

 

д.

 

учителя

 

Жаровской

 

школы

 

Николай

Іолобовъ,

 

учительница

 

Брагинской

 

двухклассной

 

школы

 

Ма-

рія

 

ііеслявъ,

 

учительница

 

Брагинсвой

 

двухвлассной

 

школы

-Зоя

 

Еуровская,

 

и.

 

д.

 

учительницы

 

Новоселковской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Евгенія

 

Ганичъ.

Отъ

 

Редакціи

 

«Минснихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей>.

Въ

 

1902

 

году

 

сМинскія

 

Евархіальныя

 

Вѣдомости»

 

будутъ

.издаваться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

Редакція

 

покорнъйше

 

просатъ

 

духовенство

 

мѣстной

 

епар-
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-

хіи,

 

а

 

равно

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

принять

 

дѣятельное

 

участіе-

въ

 

ея

 

трудахъ

 

на

 

общую

 

пользу.

 

Съ

 

своей

 

'стороны

 

она

обѣщаетъ

 

внимательное

 

отношеніе

 

ко

 

всѣмъ

 

присылаемымъ

статьямъ

 

и

 

корреспонденщямъ,

 

соотвѣтствующимъ

 

но

 

своему

содержанію

 

и

 

характеру

 

программѣ

 

епархіальнаго

 

органа.

При

 

этомъ

 

Гедакція

 

также

 

проситі:

-

    

всѣ

 

причты

 

енархіи,

 

а

 

также

 

и

 

учрежденія,

 

получающія

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

сообщать

 

о

 

случаяхъ

 

неполученія

2Ш

 

Вѣдомостей

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

полученіи

 

сдѣдующаго

 

ну-

мера

 

за

 

утраченнымъ.

—

   

редакціи,

 

другихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

а

 

равна

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

производившихъ

 

обмѣнъ

 

издавіями,

продолжать

 

таковой

 

и

 

въ

 

наступающемъ

  

1902

 

году.

Цѣна

 

годовому

 

издангю

 

с»

 

пересылкою

 

о

 

руб ,

 

отдѣлъ-

наго

 

нумера

 

25

 

коп.

Адрес»:

 

Губ.

 

г.

 

Минск»,

 

въ

 

Редащію

 

Минских»-

Епархшльчыхъ

 

Вѣдомостей.

О

 

О

 

Д

 

К

 

»»

 

Hi

 

А

 

И

 

I

 

к :

Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ. —Указъ

 

Св.

 

Синода. —Опрѳдѣленіѳ

 

Св.

Синода. —Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —

 

Пер^мѣны

 

по

 

ѳпар-

хіальной

 

службѣ. —Награды. —Проевѣщеніе

 

св.

 

крещѳніѳмъ. — Списоеъ

липъ,

 

иабранныхъ

 

въ

 

составь

 

деркокво-прих

 

дскихъ

 

попечительствъ. —

Некрологъ. —Вѣдомость

 

о

 

количествѣ

 

деыегъ,

 

удержаввыхъ

 

изъ

 

жало-

вннья

 

духовенства

 

за

 

Ноябрь

 

мѣеяпъ

 

1901

 

г. —Вакантиыя

 

мѣста. — Отъ

Минскаго

 

Епархіальн.

 

Училищнаго

 

Совѣта. —Правила

 

объ

 

отводѣ

 

сель-

скимъ

 

начальнымъ

 

училищамъ

 

земельныхъ

 

отъ

 

казны

 

участковъ. —

Циркулярное

 

отношеыіе

 

Лѣсного

 

Департамента. —Перѳмѣны

 

въ

 

составѣ

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Минской

 

епархіи.— Отъ

Редакціи

 

Минскихъ

 

Euapx.

 

Вѣдомостей.

Тедакторъ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

ШнёЩръ

 

Товаровъ.



1ННШЯ

 

ШРШІЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15-го

 

Декабря

    

йЭД

 

lA..

     

1901

 

года.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

РОЖДЕСТВО

 

ХРИСТОВО.
(Тайна,

  

Виѳлеѳмской

 

иещеры),

« Таинство

 

странное

 

вижу

 

и

 

преславное:

 

небо —

вертепъ,

 

престолъ

 

херувимскгй —Жѣву,

 

ясли —

вмѣстилище,

 

въ

 

нихже

 

возлеже

 

невмѣстимый

Христосъ

 

Богъ*

 

(Ирм.

 

9-й

 

пѣс.

 

кан.).

Тишина

 

безмолвной

 

ночи,

 

уединенная

 

отъ

 

жилищъ

 

чело-

вѣка

 

пещера

 

и

 

въ

 

ней

 

благообразный

 

старецъ

 

и

 

юная

 

крот-

кая

 

Дѣва,

 

окружающіе

 

своими

 

заботами

 

ново-явившуюся

въ

 

міръ

 

жизнь

 

—

 

вотъ

 

картина

 

Виѳлеемской

 

пещеры

 

въ

 

ночь

рождества

 

Господа

 

нашего

 

іисуса

 

Христа.

 

Простая

 

и

 

непо-

ражающая

 

глазъ

 

и

 

воображеніе

 

картина!

 

И

 

лишь

 

только

безмилвно-благоговѣйная

 

тишина

 

окружающаго

 

сообщаетъ

этой

 

простотѣ

 

необычайное

 

величіе,

 

а

 

полные

 

спокойствія

и

 

высокой

 

думы

 

лица

 

и

 

взоры

 

старца

 

и

 

Дѣвы

 

придаютъ

всему

 

совершающемуся

 

здѣсь

 

непостижимую

 

таинственность.

Словомъ,

 

при

 

видимой

 

простотѣ

 

чувствуется

 

величіе

 

и

 

не-

постижимость

 

событія.

 

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

міръ

 

человѣ-

ческій,

 

въ

 

упоеніи

 

своихъ

 

страстей

 

и

 

расчетовъ,

 

вдали

 

отъ

этой

 

пещеры,

 

совершалъ

 

обычный

 

путь

 

своей

 

жизни,

 

незамѣчая

и

 

не

 

вѣдая

 

о

 

происходившемъ

 

въ

 

ней,

 

міръ

 

духовный

 

и

 

область
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—

небесная

 

особыми

 

знаменіями

 

засвидѣтельствовали

 

о

 

необы-

чайности

 

происходившего

 

здѣсь

 

и

 

необычайностью

 

этвхъ

знаменій

 

подвигли

 

и

 

человѣчество

 

внести

 

отъ

 

себя

 

лепту

въ

 

неземной

 

ореолъ

 

событія

 

Виѳлеемской

 

пещеры.

 

И

 

вотъ,

по

 

ихъ

 

указанію,

 

являются

 

въ

 

пещеру

 

сначала

 

смиренные

пастыри

 

стадъ,

 

а

 

потомъ

 

мудрецы

 

Востока.

 

Ихъ

 

смиренно-

благочестивое

 

склоненіе

 

предъ

 

Младенцемъ

 

восполняетъ

 

ца-

рившее

 

здѣсь

 

неземное

 

величіе

 

и

 

какъ

 

бы

 

исправляетъ

 

грѣ-

ховную

 

забывчивость

 

и

 

невнимательность

 

всего

 

человвче-

ства

 

къ

 

совершающемуся

 

здѣсь.

 

А

 

ихъ

 

разсказы,

 

однихъ

 

о

необычайномъ

 

явленіи

 

изъ

 

міра

 

духовнаго,

 

а

 

другихъ

 

о

необычномъ

 

знаменіи

 

въ

 

сферѣ

 

небесной— приподнимаютъ

завѣсу

 

съ

 

тайны

 

событія

 

пещеры.

 

По

 

свидѣтельству

 

неба

видимаго

 

(необыкновенная

 

звѣзда)

 

и

 

невидимаго

 

(хоръ

 

Ан-

геловъ),

 

Виѳлеемская

 

пещера

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

Спаса

 

міра —

Христа

 

(Лук.

 

II,

 

11),

 

Царя

 

іудейскаго

 

(Мѳ.

 

II,

 

2),

 

того

Царя,

 

во

 

дни

 

Котораго,

 

по

 

слову

 

Пророка,

 

Богъ

 

вступитъ

въ

 

новый

 

завѣтъ

 

съ

 

людьми

 

Своими,

 

« не

 

по

 

завѣту,

 

егоже

завѣща

 

отцемъ

 

ихъ,...

 

дал

 

законы...

 

въ

 

мысли

 

ихъ

 

и

на

 

сердцахъ

 

ихъ*

 

(Іерем.

 

XXXI,

 

32,

 

33),

 

когда

 

Богъ

 

ми-

юстивъ

 

будетъ

 

къ

 

неправдамъ

 

человѣческимъ

 

и

 

не

 

всно-

мянетъ

 

грѣховъ

 

человѣческихъ

 

(ст.

 

34),

 

— того

 

Царя,

 

во

дни

 

Еотораго

 

изліетъ

 

Господь

 

отъ

 

Духа

 

Своего

 

на

 

всяку

плоть

 

(Іоил.

 

II,

 

28).

 

Итакъ,

 

въ

 

этой

 

уединенной

 

пеще-

рѣ

 

въ

 

ту

 

дивную

 

ночь,

 

ознаменованную

 

небесными

 

явле-

ниями,

 

положено

 

начало

 

новой

 

жизни

 

человѣчества.

 

Эта

 

пе-

щера

 

раздѣляетъ

 

иоторію

 

жизни

 

человѣчества

 

на

 

два

 

пе-

риода

 

и

 

обстановка

 

ея

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

слѣды

 

двухъ

 

судебъ

человѣчества — прошлой

 

и

 

будущей.

               

і

Въ

 

уединенной

 

пещерѣ,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

человѣчества,

какъ

 

бы

 

преднамѣренно

 

скрываясь

 

отъ

 

него,

 

Промыслъ

 

Во-

жій

 

полагаетъ

 

начало

 

новой

 

жизни

 

человѣчества,

 

начало

 

его

возрожденія.

 

Очевидно,

 

сфера

 

жизни

   

человѣчества.

   

область



—
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-

его

 

понятій,

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ

 

не

 

соответствовали

 

вновь

утверждаемому

 

началу

 

жизни

  

будущаго

  

возрожденнаго

 

че-

ловечества.

 

Начальникъ

 

и

 

Совершитель

 

жизни

 

будущаго

 

че-

ловечества,

 

раждающійся

 

въ

 

уединенной

 

пещерѣ,

  

въ

 

этомъ

самомъ

 

удаленіа

 

какъ

 

бы

 

отрѣшается

 

отъ

 

всѣхъ

 

тысячелѣ-

тіями

 

накопившихся

 

узъ

 

и

 

оковъ,

 

сковывавшихъ

 

по

 

образу

высочайшей

 

свободы

 

созданный,

  

свободный

 

духъ

 

человѣка.

Это

 

внѣшнее

 

удаленіе

 

Совершителя

   

новой

 

жизни

 

человѣче-

чества,

 

въ

 

самомъ

 

Его

 

рожденіи,

 

отъ

 

древняго

 

человечества

есть

 

символъ

 

освобожденія

 

природы

 

человѣка

 

отъ

 

чуждыхъ

ей

 

узъ,

 

подавляющихъ

   

и

   

увлекающихъ

 

ее

 

къ

 

несродному

ей

 

направленію,

 

есть

 

образъ

  

нравственнаго

 

очищенія

 

чело-

вечества.

   

Положеніе

 

же

 

Царя

 

жизни

 

въ

 

убогихъ

 

ясляхъ,

вмѣсто

 

искусно

 

устроеннаго

 

и

 

изящно

 

разукрашеннаго

 

ложа,

простыя

 

пелены,

  

вмѣсто

 

шелка

  

и

 

драгоцѣнныхъ

 

матерій —

этихъ

 

нроизведеній

 

долголѣтней

 

исторической

 

жизни

   

чело-

вечества,

 

простая

 

вода

 

для

 

омовенія,

 

вмѣсто

 

благоухающахъ

масгей

 

и

 

омовеній— этихъ

 

создаиій

 

извращеннаго

 

чувствен-

ностью

 

вкуса

 

въ

 

его

 

долголѣтней

 

противуестеотвенной

 

жизни

 

—

все

 

это

 

символъ

 

возвращенія

 

человека

 

къ

 

его

 

первобытной

простоте,

   

къ

 

тому

 

состоянію,

   

въ

 

которомъ

 

онъ

 

явился

 

въ

первый

 

разъ

 

на

 

земле.

   

Такимъ

 

образомъ,

   

удалившись

 

отъ

шума

 

ложныхъ

 

идей,

   

неправыхъ

 

понятій

   

и

   

причудливыхъ

измышленій

 

извращеннаго

 

вкуса,

 

человечество,

 

въ

 

лице

 

На-
чальника

 

новой

 

жизни,

 

какъ

 

бы

 

вновь

 

поставляется

 

въ

 

пер-

вобытныя

 

условія

 

жизни,

  

въ

 

условія

 

первобытной

 

чистоты

ума

 

и

 

сердца,

 

поистине

 

возрождается.

 

Положеніе

 

Младенца,

прикрытаго

 

пеленами,

 

въ

 

уединенной

 

пещере

 

—

 

вотъ

 

символъ

начинающегося

 

возрожденіа

 

въ

 

христіанстве,

 

символъ

 

осво-

бождения

 

и

 

очищенія

 

человечества

 

отъ

 

всехъ

 

веками

 

обра-
зовавшихся

 

извращенныхъ

   

представленій

 

мысли,

 

чувства

 

и

воли,

   

символъ,

   

впоследствіи

   

Совершителемъ

   

новой

 

жизни

возведенный

  

въ

  

принципъ:

   

*аше

  

не

 

обратитеся

  

и

 

бу-
4
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heme,

 

яко

 

дѣти,

 

не

 

внидете

 

въ

 

царство

 

небесное»
(Мѳ.

 

XYJII,

 

3).

Два

 

лица

 

окружаютъ

 

колыбель

 

Совершителя

 

новой

 

жизни:

благообразный

 

старецъ,

 

ревнитель

 

закона

 

праведности,

 

стя-

жавшій

 

послушаніемъ

 

закону

 

честь

 

именоваться

 

отцемъ

 

по

плоти

 

Возродителя

 

человечества,

 

и

 

юная

 

Дева.

 

Очами

 

стар-

ца,

 

очами

 

угасающей

 

и

 

приближающейся

 

къ

 

концу

 

жизни,

смотритъ

 

праведный

 

Іосифъ

 

на

 

новорожденнаго

 

Младенца.

Въ

 

этомъ

 

Младенце

 

онъ,

 

по

 

естественному

 

порядку

 

вещей,

видитъ

 

своего

 

заместителя

 

въ

 

жизни

 

міра.

 

Но

 

пріявшій

 

во

снѣ

 

весть

 

отъ

 

Ангела,

 

какъ

 

Младеиецъ

 

этотъ

 

получилъ

бытіе

 

Свое

 

на

 

земле

 

(Мѳ.

 

I,

 

20),

 

онъ

 

видитъ

 

въ

 

Немъ

 

на-

родившуюся

 

жизнь,

 

которая,

 

какъ

 

не

 

отъ

 

него

 

получившая

бытіе,

 

будетъ

 

иметь

 

другія,

 

свои

 

собственныя

 

начала

 

жизни,

развивая

 

ихъ

 

изъ

 

самой

 

себя.

 

Народившаяся

 

жизнь—жизнь

самобытная,

 

жизнь— сила

 

самосущая.

 

И

 

мужъ

 

праведенъ

(Мѳ.

 

I,

 

19),

 

мула

 

закона

 

на

 

закате

 

дней

 

своихъ

 

видитъ,

что

 

после

 

него

 

прежняя

 

жизнь

 

должна

 

окончиться,

 

усту-

пивъ

 

место

 

новой,

 

а

 

его

 

глазами

 

смотритъ

 

на

 

нарожденіе

новой

 

жизни

 

"и

 

весь

 

ветхій

 

обрядовой

 

законъ,

 

смотритъ

очами

 

старца,

 

очами

 

погасающей

 

жизни.

Рядомъ

 

со

 

старцемъ

 

Дева,

 

блистающая

 

неземной

 

красо-

той,

 

неземнымъ

 

велачіемъ

 

духа

 

и

 

всесовершенной

 

покор-

ностью

 

воле

 

Божіей.

 

Воспитанная

 

подъ

 

сенію

 

храма

 

закон-

наго

 

Дѣва,

 

эта

 

благодатію

 

Духа

 

Божія

 

очищена

 

и

 

соделана

храмомъ

 

Содвтеля

 

жизни

 

вечной

 

Это

 

осѣненіе

 

благодатію

Духа

 

Божія

 

светить

 

на

 

ея

 

лице.

 

Лучъ

 

Вожественой

 

бла-

годати,

 

проникшій

 

ея

 

существо,

 

очистившій

 

и

 

освятившій

его,

 

отражается

 

въ

 

облистающемъ

 

ея

 

свете

 

непорочной

 

чи-

стоты

 

и

 

всесовершенваго

 

дѣвства.

 

Въ

 

ней

 

отражается

 

и

сіяетъ

 

свѣтъ

 

уже

 

новой

 

жизни,

 

жизни,

 

имъющей

 

свое

 

на-

чало

 

не

 

отъ

 

міра

 

и

 

плоти,

 

но

 

отъ

 

Духа

 

Божеотвеннаго.

Это

 

первое

 

среди

 

человечества,

 

новое

 

чадо

 

Божіе,

   

*иже

 

м
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отъ

 

крове,

 

ни

 

отъ

 

похоти

 

плотскія,

 

ни

 

отъ

 

похоти

мужескія,

 

но

 

отъ

 

Бога

 

родишася*

 

(іоан.

 

I,

 

13).

 

Матерь

Начальника

 

новой

 

жизни — и

 

первое

 

чадо'

 

Его

 

благодатнаго

царства.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

двухъ

 

лицахъ

 

колыбель

 

Воз-

родителя

 

человечества

 

окружаетъ

 

древнее

 

и

 

будущее

 

чело-

вечество:

 

первое

 

въ

 

лице

 

старца,

 

готоваго

 

уйти

 

съ

 

поирвща

жизни,

 

второе— въ

 

лице

 

юной

 

Девы,

 

полной

 

жизни

 

и

 

силъ,

которой

 

еще

 

предстоятъ

 

дни

 

жизни,

 

предопределенные

 

въ

предвечномъ

 

совете

 

Отца

 

Небеенаго.

Но

 

взоры

 

в

 

старца

 

и

 

Девы

 

обращены

 

на

 

Младенца.

 

Въ

Немъ

 

начало

 

новой

 

жизни,

 

Онъ

 

источникъ

 

ея.

 

Рожденный

отъ

 

Девы,

 

но

 

необычайнымъ

 

образомъ,

 

по

 

наитію

 

Духа

Божія,

 

Онъ

 

првнадлежитъ

 

къ

 

человечеству

 

и

 

Божеству.

 

Въ

Его

 

глазахъ

 

светится

 

жизнь

 

изъ

 

глубины

 

довечваго

 

бытія )

въ

 

сіяніи,

 

Его

 

окружающемъ—

 

отображеніе

 

неириступнаго

света

 

Божія.

 

Это

 

не

 

простой

 

человекъ,

 

но

 

воплотившаяся

Сила

 

самосущая,

 

Ипостасный

 

Умъ

 

и

 

творческое

 

Слово

 

есте-

ства

 

предвечнаго.

 

Йтакъ,

 

Мдаденецъ

 

этотъ— истинный

 

Богъ

и

 

истинный

 

человекъ.

 

Въ

 

зтомъ

 

соединеніа

 

исходное

 

начало

и

 

основная

 

сила

 

возрожденія

 

человека

 

и

 

міра.

 

Въ

 

немъ

 

че-

ловечество

 

получаетъ

 

освященіе

 

и

 

укрѣаленіе

 

своихъ

 

силъ

и

 

дарованій.

 

Отселе

 

оно

 

не

 

однемз

 

своими

 

силами

 

будетъ

осуществлять

 

планы

 

божественные,

 

положенные

 

въ

 

основа -

Hie

 

бытія

 

и

 

жизни

 

міра,

 

но

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

силою

 

боже-

ственной.

 

Осеняемое

 

этою

 

силою

 

ж

 

вспомоществуемое

 

ею,

оно

 

достигнетъ

 

полнаго

 

и

 

совершеннвйшаго

 

раскрытія

 

своихъ

духоввыхъ

 

силъ

 

и

 

дарованій.

 

Духъ

 

его

 

будетъ

 

развиваться

въ

 

немерцающемъ

 

свете

 

Богооткровеннаго

 

вѣдЪнія

 

и

 

все-

объемлющей

 

любви

 

в

 

въ

 

своихъ

 

стремленіяхъ

 

направляться

къ

 

безконечному,

 

къ

 

жизни

 

высшей

 

и

 

совершеннейшей.

 

Ум^

человеческій,

 

озаряемый

 

светомъ

 

ума

 

высочайшаго,

 

будетъ

проникать

 

въ

 

недоступныя

 

для

 

него

 

до

 

сего

 

времени

 

обла-

сти

 

бытія;

 

пріобщенный

 

свойствамъ

 

ума

 

всесовершеннаго,

 

онъ
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и

 

самъ

 

получитъ

 

необыкновенную

 

силу,

 

тонкость

 

и

 

спо-

собность

 

проникать

 

за

 

предвлы

 

видимаго,

 

въ

 

область

 

чистаго

бытія:

 

въ

 

таинственную

 

область

 

невещественныхъ

 

силъ

природы

 

и

 

скрытыхъ

 

основаній

 

ея

 

сверхчувствен

 

наго

 

быгія

Воля

 

человека,

 

оживотворяемая

 

волею

 

Божественною,

 

бу-

детъ

 

являть

 

чудеса

 

победы

 

надъ

 

зломъ

 

и

 

страстями

 

плоти,

осуществляя

 

въ

 

своей

 

жизни

 

законъ

 

вечной

 

правды

 

и

 

безу-

словная

 

добра

 

и

 

приближаясь

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

къ

 

вы-

сочайшему

 

совершенству

 

Отца

 

Небеснаго

 

(Мѳ.

 

Т,

 

48)

Сердце

 

человеческое,

 

питаемое

 

любовію

 

Божественной,

 

отри-

нетъ

 

грубость

 

чувственности

 

и

 

въ

 

объятіяхъ

 

очищенной

любви

 

примирить

 

въ

 

себе

 

всяческая.

 

Словомъ,

 

въ

 

лежащемъ

въ

 

ясляхъ

 

Младенце

 

была

 

жизнь

 

и

 

эта

 

жизнь

 

была

 

свб-

томъ

 

для

 

людей

 

(Іоан.

 

I,

 

4),

 

и

 

съ

 

Его

 

рожденіемъ

 

для

 

че-

ловечества

 

засіяла

 

заря

 

новой

 

жизни

 

въ

 

полномъ

 

блеске

 

и

могуществе

 

всехъ

 

его

 

духовныхъ

 

силъ

 

и,

 

какъ

 

предвест-

ница

 

этой

 

зари,

 

засіяла

 

на

 

востоке

 

необычайнымъ

 

бдескомъ

звѣзда

 

Царя

 

изъ

 

іудеи.

Такова

 

тайна

 

совершавгаагося

 

въ

 

Виѳлеемской

 

пещере

событія.

 

Но

 

совершающееся

 

теперь

 

втайне

 

и

 

вдали

 

отъ

 

че-

ловечества

 

должно

 

было

 

озарить

 

своимъ

 

светомъ

 

всю

 

все-

ленную

 

и

 

открыться

 

всему

 

міру.

 

И

 

вотъ

 

міръ

 

невеществен-

ный

 

и

 

область

 

небесная

 

особыми

 

явлеиіями

 

возвещаютъ

 

во

все

 

концы

 

вселенной,

 

возввщаютъ

 

ближнимъ

 

и

 

дальнимъ,

буимъ

 

и

 

мудрымъ,

 

призывая

 

всЪхъ

 

къ

 

веліей

 

радости.

 

Па^

стыри

 

виѳлеемскіе,

 

въ

 

простотъ

 

сердца

 

не

 

могшіе

 

прозре-

вать

 

за

 

видимое,

 

удастаиваются

 

словеснаго

 

откровепія

 

отъ

Ангеловъ.

 

Мудрецы

 

Востока,

 

проаикающіе

 

своею

 

мыслію

далее

 

того,

 

что

 

даетъ

 

непосредственное

 

воззреніе,

 

пэсти-

гаютъ

 

въ

 

явившейся

 

звезде

 

особое

 

знаменіе

 

новаго

 

цар

ствовчнія.

 

Те

 

и

 

другіе

 

приносятъ

 

новорожденному

 

Царю

жизни

 

отъ

 

своихъ

 

даровъ — одни

 

смиренную

 

веру,

 

а

 

другіе

дары

   

искусства

  

и

   

богатства

   

природы,

   

а

 

въ

  

своемъ

  

по-
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клоненіи,

 

вызванномъ

 

откровеніемъ

 

естественныхъ

 

силъ

 

ума

человеческаго,

 

приносятъ

 

въ

 

даръ

 

и

 

гюсвящаютъ

 

на

 

слу-

женіе

 

силы

 

духа

 

человеческаго,

 

а

 

все

 

вместе

 

выражаютъ

ту

 

идею,

 

что

 

отныне

 

и

 

силы

 

духа

 

человеческаго

 

и

 

простота

веры

 

пиотунаютъ

 

подъ

 

осененіе

 

высшей

 

силы,

 

силы

 

Боже-

ственной.

 

Въ

 

этомъ

 

всеобщемъ

 

поклоненіа

 

открылась

 

тайна

того,

 

что

 

въ

 

наступающемъ

 

царстве

 

Христовомъ

 

тѣстъ

еллипъ,

 

ни

 

іудей,

 

варваръ

 

и

 

скиѳъ,

 

рабъ

 

и

 

свободъ,

 

но

всяческая,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

Христосъ*

 

(Вол.

 

III,

 

11),

 

во

 

всехъ

умъ

 

Христовъ,

 

во

 

всехъ

 

благодать

 

Духа

 

Божественнаго.

Вотъ

 

тайна

 

Виѳлеемской

 

пещеры,

 

заключенная

 

въ

 

лицахъ

и

 

образахъ,

 

которыми

 

окружено

 

рожденіе

 

Христа.

 

Отселе,

съ

 

минуты

 

рожденія

 

Спасителя,

 

начинается

 

новая

 

жизнь

человека.

 

Древняя

 

жизнь

 

міра

 

должна

 

остановиться

 

въ

 

пред-

дверіи

 

этого

 

обновленія;

 

она

 

должна

 

умереть

 

в

 

истлеть,

 

какъ

скоро

 

раскроются

 

въ

 

мірѣ

 

новыя

 

силы

 

и

 

стремленія.

 

Ветхій

Заветъ,

 

съ

 

его

 

закономъ

 

и

 

праведностью,

 

съ

 

его

 

обрядами

и

 

верою

 

въ

 

Грядущаго,

 

долженъ

 

кончиться.

 

Люди

 

всехъ

племенъ,

 

всехъ

 

званій

 

и

 

состояній

 

призываются

 

къ

 

участію

въ

 

великомъ

 

деле

 

возрожденія.

 

Природа

 

человеческая

 

воз-

становляется

 

въ

 

чистейшемъ,

 

совершеннейшемъ

 

виде,

 

об-

новленная

 

въ

 

своихъ

 

естественныхъ

 

силахъ.

 

Разумъ

 

чело-

веческій

 

идетъ

 

къ

 

высшему

 

свету,

 

водимый

 

Откровеніемъ,

и

 

отъ

 

естественнаго

 

знанія

 

восходитъ

 

къ

 

глубочайшимъ

тайнамъ

 

міровой

 

жизни.

 

Въ

 

судьбахъ

 

человечества

 

раскры-

вается

 

вседейственная

 

сила

 

Божія,

 

его

 

оживляющая,

 

очи-

щающая

 

и

 

направляющая

 

къ

 

жизни

 

вышевременной,

 

без-

предельной.

И.

 

Язвицкій.



-

  

388

 

—

Въ

  

какихъ

   

облаченіяхъ-траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ-слѣ-

дуетъ

 

совершать

 

отпѣваніе

 

умершихъ

 

и

 

служить

 

по

 

нимъ

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

панихиды.

(Продолжен г е

 

*).

Если

 

нравославно-христіанская

 

Церковь

 

нвкогда

 

не

 

уза-

коняла

 

и

 

не

 

узаковяетъ

 

употребления

 

при

 

погребенів

 

умер-

шихъ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облаченій,

 

если

 

употребленіе

 

ихъ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

даже

 

и

 

не

 

согласно

 

съ

 

хрвстіанскнмъ

взяглядомъ

 

на

 

смерть,

 

выраженіемъ

 

котораго

 

служатъ

 

при-

нятыя

 

Церковію

 

чинопоследованія

 

погребенія,

 

то

 

откуда

 

же

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

явился

 

обычай

 

совершать

 

отпЪваніе

 

умер-

шихъ

 

и

 

служить

 

по

 

нимъ

 

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

пани-

хиды

 

въ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облаченіяхъ^

 

обычай,

 

котораго,

безъ

 

сомненік,

 

никогда

 

не

 

знала

 

Церковь

 

древне-хриотіан-

ская

 

1 ),

 

никогда

 

не

 

знала

 

и

 

не

 

знаетъ

 

до

 

настоящего

 

вре-

мени

 

Церковь

 

восточная

 

и

 

который

 

темъ

 

не

 

менее

 

у

 

насъ

около

 

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

имелъ

 

повсеместное

распространеніе?

*)

 

Си.

 

№

 

23

 

Минск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1-901

 

г.

: )

 

Въ

 

христіанской

 

Дѳркви

 

издревле

 

были

 

приняты

 

тѳм-

ныя

 

траураыя

 

облачѳнія,

 

но

 

они

 

употреблялись

 

исключитель-

но

 

только

 

во

 

дни

 

воспоминанія

 

крестныхъ

 

страданій

 

и

 

смерти

Спасителя,

 

въ

 

знакъ

 

выраженія

 

нашей

 

глубокой

 

скорби

 

при

созѳрцаніи

 

самыхъ

 

тяжѳдыхъ

 

мученій

 

Невиннаго

 

Страдальца

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

знакъ

 

нашего

 

глубокаго

 

сокрушѳнія

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

бывшихъ

 

причиною

 

этихъ

 

страданій.

 

Ука-

ваніѳ

 

на

 

употреблѳніе

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

обдачѳній

 

въ

 

ука-

занное

 

нами

 

время,

 

между

 

прочимъ,

 

имѣѳтся

 

въ

 

одноиъ

 

изъ

тропарей

 

— похвалъ,

 

положѳнныхъ

 

на

 

утрени

 

въ

 

Великую

Субботу

 

и

 

читавмыхъ

 

надъ

 

плащаницею:

 

„Солнце

 

вкупъ

и

 

луна

 

помѳркше,

 

Спасе,

 

рабомъ

 

благоразумнымъ

 

обра-

вовахуся,

 

иже

 

въ

 

черныя

 

одежды

 

облачатся"

 

(107).

   

Но

 

чтобы

/
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Обычай

 

употребленія

 

при

 

погребеніи

 

умершихъ

 

черныхъ

траурныхъ

 

облаченій

 

появился

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

не

 

ранее

XY1II

 

столетія.

 

Что

 

до

 

этого

 

времени. у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

такъ

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Церкви

 

восточной,

 

не

 

употреблялись

 

для

погребенія

 

умершихъ

 

черныя

 

траурныя

 

облаченія,

 

объ

 

этомъ

со

 

всею

 

очевадностію

 

можетъ

 

намъ

 

свидетельствовать

 

такъ

называемый

 

Большой

 

Московский

 

соборъ

 

1667

 

года.

 

На

 

этомъ

соборе,

 

происходившемъ

 

съ

 

участіемъ

 

двухъ

 

восточныхъ

святителей

 

— 0 аисія,

 

патріарха

 

Алекоандрійскаго,

 

и

 

Иакарія,

патріарха

 

Антіохійскаго,

 

былъ,

 

какъ

 

известно,

 

подвергнутъ

самому

 

тщательному

 

и

 

всестороннему

 

пересмотру

 

весь

 

цер-

ковно-богослужебный

 

чинъ

 

русской

 

Церкви.

 

При

 

этомъ

 

вос-

точные

 

святители

 

поставила

 

своей

 

задачей

 

привести

 

наши

церковно-богослужебные

 

чины

 

и

 

порядки

 

въ

 

полное

 

согласіе

съ

 

чинами

 

и

 

норядками

 

Церкви

 

восточной.

 

Въ

 

виду

 

этого

они

 

обращали

 

вниманіе

 

на

 

все

 

даже

 

самые

 

незначительные,

существовавши

 

у

 

насъ

 

въ

 

то

 

время,

 

обычаи

 

и,

 

если

 

видели

въ

 

которыхъ-либо

 

изъ

 

нихъ

 

отступленія

 

отъ

 

обычаевъ

 

Церкви

восточной,

 

то

 

запрещали

 

ихъ

 

').

 

Обращено

 

было

 

восточ-

ными

 

святителями,

 

между

 

прочимъ,

 

самое

 

тщательное

 

вни-

маніе

 

и

 

на

 

наши

 

церковно-богослужебныя

 

облаченія

 

и

 

даже

древне-христіанская

 

Церковь

 

допускала

 

и

 

даже

 

освящала

употреблѳніѳ

 

такихъ

 

облачѳній

 

при

 

погрѳбѳніи

 

умершихъ,

 

на

это

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

ннкакихъ

 

указааій,

 

напротивъ

 

есть

 

осно-

ваніе

 

думать,

 

что

 

она

 

всячески

 

старалась

 

устранить

 

попытки

окружить

 

погребѳніѳ

 

умершихъ

 

траурной

 

обстановкой.

 

Ука-

заніе

 

на

 

это

 

до

 

некоторой

 

степени

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

приведѳн-

ныхъ

 

ранѣѳ

 

словахъ

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста:

 

„Не

 

плачьте

 

бе-
зобразно

 

и

 

бѳзчинно

 

даже

 

и

 

о

 

грѣшникахъ

 

умершихъ,

 

нѳ

терзая

 

волосъ

 

и

 

не

 

облекаясь

 

въ

 

черныя

 

ризы а .

')

 

См.

 

„Дѣяніи

 

собора

 

1667

 

г."

 

въ

 

„Матѳріалахъ

 

для

 

исто-

ріи

 

раскола

 

за

 

первое

 

время

 

его

 

сущѳствованія".

 

Т.

 

ІІ-й,

стр.

 

225—229,

 

231—237,

 

245—247

 

и

 

др.

 

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,
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на

 

обычную

 

одежду

 

священнослужителей

 

и

 

монаховъ.

 

Такъ

ими

 

была

 

отмечена

 

особенность

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

Церковію

 

восточною,

 

въ

 

употребленіи

 

нашими

 

ар-

химандритами

 

во

 

время

 

богослуженія

 

«сребряныхъ

 

злаще-

ныхъ

 

шапокъ,

 

подобныхъ

 

мвтрамъ»

 

').

 

Повелели

 

и

 

благо-

словили

 

они

 

с

 

всехъ

 

великороссійскаго

 

государства

 

архіереевъ

и

 

архимандритовъ

 

и

 

прочихъ

 

властей,

 

священномонаховъ

 

и

монаховъ

 

носити

 

камилавки

 

(клобуки)

 

во

 

образъ,

 

якоше

носятъ

 

вселенскіе

 

патріархи

 

и

 

вси

 

православніи

 

архіереи

 

и

архимандриты

 

и

 

игумены

 

и

 

прочіи

 

монахи

 

святыя

 

восточ-

ныя

 

Церкве»

 

2).

 

Благословили

 

восточные

 

святители,

 

хотя

и

 

не

 

принуждали,

 

чтобы

 

«всякій

 

освященнаго

 

чина

 

и

 

мо-

нахи

 

одвяніе

 

носили,

 

якоже

 

носятъ

 

вси

 

освященнаго

 

чина

и

 

монахи

 

святыя

 

восточныя

 

Церкве»

 

3 ).

 

Касаясь

 

вашвхъ

церковно-богослужебныхъ

 

облаченій

 

и

 

даже

 

обычной

 

свя-

щенному

 

жительской

 

и

 

иноческой

 

одежды,

 

восточные

 

святи-

когда

 

восточные

 

патріархи

 

находили

 

почему-либо

 

нѳудоб-

иымъ

 

запрещать

 

особые

 

обычаи,

 

существовавшіѳ

 

въ

 

нашей

церковной

 

практикѣ (такъ,

 

напр.,

 

патріархи

 

„не

 

возбранили"

нѣкоторымъ

 

нашимъ

 

архимандритамъ

 

„освнять"

 

на

 

литургіи

„со

 

свѣщами,

 

якоже

 

и

 

архіерѳи",

 

а

 

также

 

носить

 

„сребря-

ныя

 

злащѳныя

 

шапки,

 

подобны

 

митрамъ";

 

точно

 

также

 

они

позволили

 

нашимъ

 

митрополитамъ

 

носить

 

бѣлые

 

клобуки),

они

 

всѳтаки

 

считали

 

долгомъ

 

упомянуть

 

о

 

нихъ,

 

а

 

равно— и

о

 

причинахъ

 

своего

 

„снисхождѳнія".

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

229—230,

233.

')

 

„Мат.

 

для

 

исторіи

 

раскола".

 

Томъ

 

II,

 

стр.

 

230.

 

Восточ-

ные

 

святители

 

не

 

возбранили

 

быть

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

этой

 

осо-

бенности,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

соборныхъ

 

дѣяніяхъ,

 

„ради

прошенія

 

благочестивѣйшаго

 

и

 

самодѳржавнѣйшаго

 

Государя

нашего,

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алѳксѣя

 

Михайловича,

 

вся

Великія

 

и

 

іѴІалыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца".

J)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

232—233.

3)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

235,

 

341—342.
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тели

 

прилагали

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

всю

 

свою

 

заботливость

и

 

стараніе,

 

«яко

 

бы

 

во

 

святой

 

православной

 

Церкви

 

было

единомысліе

 

и

 

согласіе

 

во

 

всемъ,

 

якоже

 

во

 

священнодѣй-

ствіи,

 

и

 

въ

 

священныхъ

 

ризахъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

церковныхъ

чинѣхъ,

 

такоже

 

быти

 

согласію

 

и

 

во

 

всякихъ

 

одѣяніяхъ,

иже

 

носимъ»

 

').

 

Обратили,

 

наконецъ,

 

восточные

 

патріархи

вниманіе

 

и

 

на

 

наши

 

обычаи

 

и

 

порядки,

 

сопровождавшіе

 

у

насъ

 

погребеніе

 

и

 

поминовеніе

 

умерптихъ.

 

Такъ

 

на

 

соборѣ

было

 

постановлено:

 

«Егда

 

провождаютъ

 

умершаго

 

изъ

 

дому

къ

 

церкви

 

погребсти

 

его,

 

архіерею

 

и

 

священникомъ

 

предъ

умершимъ

 

ходити

 

благочинно

 

подобаетъ,

 

якоже

 

во

 

святой

восточной

 

Церкви

 

обычай

 

издревле

 

содержится;

 

а

 

прочіи

людіе

 

и

 

жены

 

за

 

умершимъ

 

такожде

 

благочинно

 

да

 

ходятъ,

а

 

не

 

вси

 

вкупѣ

 

за

 

умершимъ

 

смѣшани.

 

То

 

бо

 

безчиніе

 

есть:

зане

 

не

 

умершій

 

водитъ

 

овященниковъ

 

къ

 

церкви,

 

но

 

свя-

щенници

 

водатъ

 

умершаго.

 

Еще

 

же

 

и

 

крестъ

 

великій

 

ии-

сити

 

предъ

 

умершимъ

 

лѣпо

 

есть,

 

якоже

 

во

 

всѣхъ

 

хри-

стіанскихъ

 

странахъ

 

обычай

 

содержитъ.

 

Обаче

 

священницы

по

 

два

 

да

 

прецходять

 

чиномъ,

 

таже

 

игумени

 

и

 

архимандритн,

потомъ

 

архіереи

 

(еще

 

есть)

 

близъ

 

умершаго;

 

окрестъ

 

же

умершаго

 

діаконы

 

съ

 

кадильницы;

 

таше

 

и

 

мірскіе

 

люди

 

и

жены» 2 ).

 

Указанъ

 

былъ

 

на

 

соборѣ,

 

согласно

 

обычаямъ

 

вос-

точной

 

Церкви,

 

чинъ

 

и

 

порядок ь

 

на

 

тотъ

 

случай,

 

«егда

совершается

 

поминовеніе

 

о

 

усопшихъ:

 

третины,

 

девятины,

сорочины,

 

годины,

 

или

 

во

 

ино

 

время

 

восхощетъ

 

кто

 

номи-

нати

 

родители

 

своя»

 

3 ).

Изложенныя

 

нами

 

сужденія

 

и

 

опредѣленія

 

Большого

 

Мос-

ковского

 

собора

 

1667

 

г.

 

приводятъ

 

насъ

 

къ

 

тому

 

несомнѣн-

ному

 

убѣжденію,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

не

 

было

х )

 

„Матѳріалы

 

для

 

исторіи

 

раскола".

 

Т.

 

II,

 

стр.

 

233.

2)

  

Тамъ

 

жѳ,

 

стр.

 

243—244.

3)

  

Тамъ

 

ясѳ,

 

стр.

 

244.
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обычая

 

совершать

 

отпѣваніе

 

умершихъ

 

и

 

служить

 

по

 

нимъ

заупокойныя

 

литургіи

 

и

 

панихиды

 

въ

 

черныхъ

 

траурныхъ

облаченіяхъ.

 

Если

 

бы

 

въ

 

нашей

 

церковно-богослужебной

практикѣ

 

существовалъ

 

въ

 

то

 

время

 

такой

 

обычай,

 

то

 

на

него,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

было

 

бы

 

обращено

 

вниманіе

 

восточ-

ныхъ

 

святителей,

 

какъ

 

на

 

такую

 

обрядовую

 

особенность,

которой

 

не

 

знала

 

Церковь

 

восточная

 

*).

 

Прилагая

 

заботы

къ

 

тому,

 

чтобы

 

русская

 

православная

 

Церковь

 

имѣла

 

«еди-

номысліе

 

и

 

согласіе>

 

съ

 

восточною

 

Церковію

 

не

 

только

 

«во

священнодѣйствіи»,

 

но

 

и

 

«во

 

священныхъ

 

ризахъ*,

 

забо-

тясь

 

объ

 

устранены

 

замѣченныхъ

 

у

 

насъ

 

нестроен ій

 

въ

чинѣ

 

совершенія

 

погребенія

 

умершихъ,

 

восточные

 

патріархи,

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

прошли

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

молчаніемъ

и

 

такой

 

бросающейся

 

въ

 

глаза

 

церковно- обрядовой

 

особен-

ности

 

у

 

насъ,

 

сравнительно

 

съ

 

Церковію

 

восточной,

 

какъ

отпѣваніе

 

умершихъ

 

и

 

совершеніе

 

по

 

нимъ

 

заупокойныхъ

литургій

 

и

 

панихидъ

 

въ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облаченіяхъ.

Какъ

 

обычай,

 

несогласный

 

съ

 

практикою

 

Церкви

 

восточной,

она,

 

конечно,

 

<запретили>

 

бы

 

эту

 

особенность;

 

если

 

же

нашли

 

бы

 

возможнымъ

 

оставить

 

ее,

 

то

 

указали

 

бы

 

на

 

это,

съ

 

поясненіемъ

 

причины

 

своего

 

снисхожденія

 

въ

 

данномъ

случаѣ,

 

какъ

 

они

 

это

 

сдѣлали

 

по

 

отношенію

 

къ

 

тѣмъ

 

на-

шимъ

 

церковно-обрядовымъ

 

особенностям^

 

которыя

 

почему-

лябо

 

считали

 

возможнымъ

 

оставить

 

неприкосновенными.

Такъ

 

несом нѣнно

 

было

 

у

 

насъ

 

до

 

начала

 

XYI1I

 

столѣтія.

Начиная

 

съ

 

ХѴШ

 

столѣтія

 

жизнь

 

русскаго

 

общества,

 

какъ

извѣотно,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

предпринятыхъ

 

Императорѳмъ

 

Пет-

г)

 

Нѳ

 

можѳтъ

 

подлежать

 

никакому

 

сомнѣнію,

 

что

 

на

 

Восто-

кѣ

 

нѳ

 

было

 

въ

 

то

 

время

 

обычая

 

совершать

 

погребеніѳ

 

умер-

шихъ

 

въ

 

черныхъ

 

траурныхъ

 

облачѳніяхъ.

 

Объ

 

этомъ,

 

помимо

другихъ

 

данныхъ,

 

со

 

всею

 

несомнѣнностію

 

можѳтъ

 

говорить

намъ

  

отсутствіѳ

 

такого

  

обычая

 

тамъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.
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ромъ

 

Великимъ

 

реформъ

 

начинаетъ

 

постепенно

 

принимать

совсѣмъ

 

иной

 

обликъ,

 

значительно

 

отличающій

 

ее

 

отъ

 

жизни

старой

 

дореформенной

 

Московской

 

Руси.

 

Жизнь

 

государствен-

ная,

 

общественная

 

и

 

даже

 

частная— все

 

это

 

у

 

насъ

 

со

 

вре-

мени

 

Петра

 

Великаго

 

подвергается

 

ломкѣ

 

и

 

переустраивается

по

 

западному

 

образцу.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

стремлеяія

 

усвоить

 

и

пересадить

 

на

 

русскую

 

почву

 

западную

 

культуру,

 

науки

 

и

искусства,

 

естественно

 

развивается

 

у

 

насъ

 

крайняя

 

подра-

жательность

 

всему

 

иноземному,

 

наклонность

 

къ

 

заимствова-

нию

 

и

 

усвоенію

 

съ

 

Запада

 

всего

 

безъ

 

должной

 

разборчивости

и

 

надлежащей

 

критической

 

оцѣнки.

 

На

 

почвѣ

 

такихъ

 

отрем-

леній,

 

понятно,

 

очень

 

часто,

 

безъ

 

нужды

 

вътомъ

 

и

 

надоб-

ности,

 

а

 

даже

 

въ

 

ущербъ

 

и

 

вредъ

 

себѣ,

 

ломались

 

добрые

старые

 

порядки

 

и

 

обычаи

 

и

 

усвоялиоь

 

такіе,

 

которые

 

была

не

 

только

 

не

 

къ

 

лицу

 

русскому

 

человѣку,

 

но

 

и

 

шли

 

въ

разрѣзъ

 

съ

 

его

 

вѣковыми

 

исконными

 

традиціями,

 

созданными

совсѣмъ

 

на

 

иныхъ

 

началахъ

 

и

 

устояхъ

 

жизни,

 

чѣмъ

 

на

 

ка-

кихъ

 

создалась

 

жизнь

 

западныхъ

 

государствъ.

 

Не

 

только

очень

 

часто

 

излишняя

 

и

 

ненужная,

 

но

 

иногда,

 

даже

 

прямо

несогласная

 

съ

 

духомъ

 

исконнаго

 

русскаго

 

православія

 

под-

ражательность

 

иноземному

 

проникала

 

и

 

въ

 

священную

область

 

религіи.

 

Довольно

 

.рано

 

и

 

въ

 

значительной

 

сте-

пени

 

проникла

 

эта

 

подражательность,

 

между

 

прочимъ,

 

и

въ

 

обстановку

 

нашего

 

православно-хриотіанскаго

 

погребенія.

При

 

какой

 

обстановкѣ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

какихъ

 

обычаевъ

и

 

порядковъ

 

совершалось

 

у

 

насъ

 

погребете

 

въ

 

старой

 

Мос-

ковской

 

Руси?

 

1 )

 

Обстановка

 

погребенія

 

у

 

насъ

 

въ

 

древней

,

 

')

 

Излагаемыя

 

нами

 

далъѳ

 

исторнчѳокія

 

свѣдѣнія,

 

какъ

 

о

погребѳнін

 

въ

 

древней

 

Руси,

 

такъ

 

и

 

о

 

погрѳбѳніи

 

со

 

времени

Петра

 

Великаго,

 

заимствованы

 

нами

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

статей

 

„Кончина

 

и

 

погрѳбѳніѳ

 

русскихъ

 

государей"

 

и

 

„Погрѳ-

бальныя

   

цѳрѳмоніалы"

   

въ

   

книгѣ

   

„Праздничныя

   

службы

 

и
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Руси

 

отличалась

 

той

 

полной

 

священнаго

 

величія,

 

естествен-

ной

 

простотой

 

и

 

скромпостію,

 

которыя

 

вполнѣ

 

приличество-

вали

 

и

 

соотвѣтствовали

 

этому

 

глубоко-трогательному

 

обряду

храстіанской

 

Церкви,

 

носила

 

исключительно

 

и

 

всецѣло

 

цер-

ковный

 

характеръ

 

и,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

церковныхъ

 

обла-

ченіяхъ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

своихъ

 

частностяхъ

 

и

 

подробно-

стяхь

 

не

 

сопровождалась

 

тѣмъ

 

искусственно -созданнымъ,

бьющимъ

 

въ

 

глаза

 

траурнымъ

 

покровомъ,

 

который

 

мы

 

такъ

привыкли

 

видѣть

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Даже

 

аогребеніе

 

почив-

шихъ

 

членовъ

 

царской

 

семьи

 

не

 

отличалось

 

никакими

 

печально-

торжественными

 

церемоніями,

 

а

 

было

 

самымъ

 

простымъ,

 

обык-

новенные

 

церковнымъ

 

«выносомъ»

 

гроба

 

въ

 

храмъ.

 

При

этомъ

 

самое

 

печальное

 

шествіе

 

изъ

 

дворца

 

въ

 

храмъ

 

носило

 

ха-

рактеръ

 

обыкновенная)

 

крестнаго

 

хода,

 

составъ

 

котораго

на

 

этотъ

 

разъ

 

дополнялся

 

лишь

 

несеніемъ

 

гроба.

 

Поэтому

въ

 

шествіе

 

не

 

допускалось

 

то,

 

что

 

служило

 

знакомъ

 

цар-

скаго

 

достоинства

 

почившаго.

 

Въ

 

немъ

 

не

 

принимали

 

уча-

стія

 

ни

 

войско,

 

ни

 

представители

 

сословій

 

и

 

администраціи.

Воя

 

процессія

 

состояла

 

лишь

 

изъ

 

духовенства

 

и

 

иконъ,

 

за-

мыкалась

 

гробомъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

уже

 

шли

 

члены

 

царской

 

семьи,

придворные

 

и

 

чиновные

 

люди.

 

Въ

 

такомъ,

 

напр.,

 

видѣ

 

запи-

сано

 

со

 

всѣми

 

подробностями

 

погребальное

 

шествіе

 

съ

 

гро-

бомъ

 

царя

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича.

 

Даже

 

на

 

сопровождав-

шихъ

 

гробъ

 

почившаго

 

родственнакахъ

 

и

 

близкихъ

 

къ

 

умер-

шему

 

лицахъ

 

мы

 

не

 

видимъ

 

того,

 

что

 

понимаемъ

 

обыкно-

венно

 

теперь

 

подъ

 

словомъ

 

«трауръ».

 

То,

 

по

 

тогдащнему

выражеиію,

 

«скромное»

   

платье,

   

которое

   

въ

 

этомъ

 

случаѣ

перковныя

 

торжества

 

въ

 

старой

   

Москвѣ"

    

Г.

 

Георгіевскаш

изд.

 

„Приходская

 

библіотѳка,

  

издаваемая

 

подъ

 

редакціею

 

В.

И.

 

Шемякина".

 

С.-Петербургъ

 

1899

 

г.

 

Ом.

 

также

 

въ

 

„Новго-

родскихъ

  

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

1895

 

г.

   

X

 

3

   

статью

   

„Древніе

обычаи

 

при

 

кончинв

 

и

 

погрѳбѳніи

 

государей".
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ими

 

надѣвалось,

 

не

 

было

 

собственно

 

«трауромъ»

 

въ

 

на-

шемъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова;

 

это

 

былъ

 

только

 

тотъ

 

естествен-

но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

простой,

 

чуждый

 

всего

 

яркаго

 

и

блестящаго,

 

всякой

 

пышности,

 

нарядности

 

и

 

украшеній

 

тем-

ный

 

костюмъ,

 

который

 

само

 

собой

 

вызывался

 

такимъ

 

собы-

тіемъ

 

въ

 

нашей

 

жизни,

 

какъ

 

смерть

 

близкаго

 

и

 

дорогого

 

намъ

человѣка,

 

и

 

приличествовалъ

 

глубоко-трогательной

 

и

 

уми-

лительно-торжественной

 

обстановкѣ

 

христіанокаго

 

обряда

 

по-

гребенія.

 

Эта

 

иростота

 

или,

 

по

 

тогдашнему

 

выраженію,

«скромность»

 

платья

 

окружавшихъ

 

гробъ

 

почившаго

 

род-

■ственниковъ

 

и

 

блазкихъ

 

лицъ

 

естественно

 

далеко

 

была

 

отъ

того

 

искусственно-созданнаго,

 

бьющаго

 

въ

 

глаза

 

траурнаго

наряда,

 

который

 

мы

 

привыкли

 

видѣть

 

теперь

 

и

 

который

мы

 

обыкновенно

 

называемъ

 

словомъ

 

«траурное

 

платье».

Не

 

то

 

мы

 

видииъ

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

 

обстановкѣ

 

погребенія

со

 

вреѵени

 

Петра

 

Великаго.

 

Однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

занмство-

■ваній

 

и

 

нововведений

 

Петра

 

Великаго

 

съ

 

Запада

 

было,

 

между

прочвмъ,

 

установленіе

 

имъ

 

у

 

насъ

 

погребальнаго

 

церемоніала,

по

 

образцу

 

принятаго

 

въ

 

западныхъ

 

государствахъ

 

Ев-

ропы,

 

Гермаиіи,

 

Франціи

 

и

 

др.,

 

и

 

существовавшаго

 

тамъ

еще

 

съ

 

древнѣйшахъ

 

рыцарскахъ

 

временъ.

 

Адмиралъ

 

Ле-

•фортъ

 

а

 

генернлъ

 

Гордонъ

 

были,

 

кажется,

 

первыми

 

лицами,

погребснішма

 

съ

 

ооблюденіемъ

 

особаго

 

церемоніала,

 

состав-

ленная

 

но

 

иноземному

 

образцу

 

лично

 

самимъ

 

Императоромъ,

а

 

погребальныя

 

процессіи,

 

устроенныя

 

Императоромъ

 

Пет-

,ромъ

 

Великимъ

 

для

 

этихъ

 

двухъ

 

своихъ

 

любимыхъ

 

спо-

движнаковъ,

 

были

 

первыми

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

торжествен-

ными

 

церемопіальнымв

 

похоронами.

 

Полную

 

и

 

подробную

разработку

 

погребальный

 

церемоніалъ

 

нолучилъ

 

при

 

погре-

•бенів

 

лично

 

самого

 

Императора

 

Петра

 

Великаго.

 

Составлен-
ный

 

при

 

его

 

погребеніицеремоніалъпослужи.і!ъоснованіемъ

 

для

•составления

 

всѣхъ

 

послѣдующахъ

 

церемоніаловъ

 

при

 

погребеніи
яапіихъИмператоровъавообщечленовъИмператорскойФамиліи.
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Та

 

богатая,

 

пышная

 

и

 

эффектная

 

траурная

 

обстановка,

которая

 

составляла

 

необходимую

 

принадлежность

 

введеннаго

у

 

насъ

 

но

 

иноземному

 

образцу

 

погребальнаго

 

церемоніала

 

и

была

 

отличительной

 

чертой

 

вообще

 

западныхъ

 

погребаль-

ных!

 

церемоній,

 

скоро

 

сдѣладась

 

естественно

 

пьедметомъ

подражанія,

 

особенно

 

въ

 

столицѣ

 

и

 

среди

 

болѣе

 

знатныхъ

и

 

богатыхъ

 

лицъ.

 

Это

 

стремленіе

 

обставить

 

ногребеніе

 

бо-

гатой

 

траурной

 

церемоніей

 

было

 

настолько

 

велико

 

а

 

соеди-

нялось

 

съ

 

такими

 

иногда

 

крупными

 

расходами,

 

что

 

менѣе

чѣмъ

 

чрезъ

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

само

 

правительство

 

вынуждено

было

 

въ

 

законодательномъ

 

норядкѣ

 

выстуиить

 

съ

 

словомъ

запрещенія

 

погребальныхъ

 

траурныхъ

 

церемоній.

 

Въ

 

ука-

захъ

 

Императрицы

 

Елизаветы

 

Ііетровны

 

мы

 

встрѣчаемъ,

между

 

прочимъ,

 

слѣдующее

 

именное

 

повелѣніе

 

отъ

 

15

 

Мая

1746

 

года:

 

«Указали

 

мы:

 

отъ

 

нынѣшняго

 

времени

 

погре-

бальным

 

церемоми

 

знатнымъ

 

персонамъ

 

и

 

другвмъ

 

чинов-

нымъ

 

людямъ

 

и

 

дворянству

 

для

 

великихъ

 

и

 

напрасныхъ

расходовъ

 

оставить,

 

иолатъ

 

траурными

 

обоями

 

не

 

обивать,

каретъ

 

и

 

шоръ

 

чернымъ

 

сукномъ

 

не

 

обшивать,

 

и

 

лошадей

черными

 

попонами

 

не

 

накрывать

 

и

 

прочихъ

 

при

 

том»

траурных»

 

уборов»,

 

яко

 

гербов»,

 

знамен»,

 

факел»

 

и

флеровг,

 

как»

 

донынѣ

 

бывали,

 

не

 

употреблять,

 

кромѣ

однагі

 

церковной

 

церемонгѵ,

 

а

 

именно:

 

выносить

 

умершаго

къ

 

литургіи

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

погребать,

 

и

 

какъ

 

оный

вынос»,

 

так»

 

и

 

погребете

 

чинить

 

по

 

чиноположсш'ю

церковному;...

 

фамиліи

 

умершаго

 

траурное

 

платье

 

носить

и

 

ливрею

 

черную

 

имѣть

 

не

 

запрещается,

 

токмо

 

въ

 

ономъ

 

ко

Двору

 

Нашему

 

не

 

ходить»

 

')•

 

1

 

Сентября

 

того

 

же

 

1746

 

г.

былъ

 

объявленъ

 

<во

 

всенародное

 

извѣстіе»

 

другой

 

указъ

 

въ

дополненіе

 

къ

 

первому,

 

въ

 

которомъ

 

говорилось

 

уже,

 

что

«отнынѣ

 

указали

 

мы,

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

азлишнихъ

 

и

 

напрасныхъ-

И)

 

1-е

 

Полное

 

Собраніѳ

 

Законовъ,

 

JSS

 

9,286-
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расходовъ,

 

никому

 

и

 

ливрей

 

черныхъ

 

не

 

имѣть,

 

развѣ

 

токмо

въ

 

день

 

погребенія,

 

и

 

то,

 

кто

 

пожелаетъ,

 

а

 

послѣ

 

того

 

от-

нюдь

 

оной

 

никому

 

не

 

употреблять,

 

чего

 

подиціи

 

накрѣпко

смотрѣть»

 

').

 

Несмотря

 

однако

 

на

 

эти

 

два

 

именныхъ

 

указа

Императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны,

 

запрещавшіе

 

погребаль-

ныя

 

траурныя

 

церемоніи,

 

несмотря

 

на

 

повелѣніе

 

полиціи

«накрѣпко

 

смотрѣть»

 

за

 

исполненіемъ

 

ихъ,

 

употребленіе

траурной

 

обстановки

 

при

 

погребеніи

 

умершихъ

 

продолжалось t

такъ

 

какъ

 

отъ

 

11-го

 

Іюня

 

1751

 

года

 

объявленъ

 

былъ

 

«во

всенародное

 

извѣстіе»

 

въ

 

подтвержденіе

 

двухъ

 

предыдущихъ

третій

 

указъ.

 

Въ

 

новомъ

 

указѣ

 

говорилось:

 

«Нынѣ

 

усмо-

трѣно,

 

что

 

въ

 

противность

 

тѣхъ

 

указовъ

 

(приведенныхъ

нами

 

ранѣе)

 

многіе

 

употребляютъ

 

глубокіе

 

трауры,

 

яко-то:

платье

 

съ

 

плерезами

 

и

 

флеры.

 

Чего

 

ради

 

Ея

 

Императорское

Величество

 

Всемилостивѣйше

 

указать

 

соизволила,

 

именнымъ

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

пынѣ

еще

 

вновь

 

въ

 

подтвержденіе

 

вышеобъявленныхъ

 

указовъ

публиковать,

 

дабы

 

никто

 

въ

 

резиденціи

 

никакого

 

званія

 

люди

(кромѣ

 

чужестранныхъ

 

пословъ

 

и

 

миниотровъ

 

и

 

ихъ

 

служи-

телей),

 

какъ

 

при

 

погребеніяхъ

 

умершихъ,

 

такъ

 

и

 

послѣ

глубоких»

 

трауров»,

 

яко

 

баекъ,

 

и

 

флеровъ,

 

и

 

плерезовъ,

отнюдь

 

не

 

носили

 

и

 

не

 

употребляли,

 

а

 

кто

 

похочетъ,

носили

 

бы

 

мужеска

 

пола

 

суконное

 

платье,

 

а

 

женска

 

пола

изъ

 

шёлковыхъ

 

матерій;

 

тожъ

 

чинить

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ,

 

гдѣ

 

Высочайшее

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

при-

сутствіе

 

случится,

 

и

 

того,

 

отъ

 

полиціи

 

покрѣпко

 

смотрѣть а ) #

Уже

 

это

 

троекратное

 

запрещеніе

 

траура

 

свидѣтельствуетъ

намъ,

 

насколько

 

было

 

сильно,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

увлеченіе

траурной

 

обстановкой

 

при

 

[погребеніи,

 

съ

 

другой

 

стороны,

насколько

 

само

 

правительство

 

безсильно

 

было

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

{)

 

Тамъ

 

же,

 

Л

 

9,327.

2 )

 

Тамъ

 

же,

 

Л

 

9,860.
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этимъ

 

увлеченіемъ.

 

Послѣ

 

смерти

 

Императрицы

 

Елизаветы

Петровны

 

мы

 

не

 

только

 

не

 

видимъ

 

попытокъ

 

со

 

стороны

правительства

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

излишней

 

и

 

ненужной

 

траур-

ной

 

обстановкой

 

при

 

погребеніяхъ,

 

напротивъ

 

тотчасъ

 

же

по

 

кончинѣ

 

ея

 

трауръ

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

какъ

 

бы

 

даже

узаконяется.

 

Такъ

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

кончины

 

Императрицы

Елизаветы

 

Петровны

 

указомъ

 

Правительствующаго

 

Сената
отъ

 

8-го

 

Января

 

1762

 

года

 

приказано

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

при-

сутственныхъ

 

мѣстахъ

 

«присутственные

 

столы

 

покрыть

чернымъ

 

сукномъ

 

и

 

на

 

стулья

 

наложить

 

черныя

 

изъ

 

фла-

нели

 

или

 

другой

 

какой

 

черной

 

матеріи

 

чехлы,

 

а

 

письма

 

по-

сылать

 

за

 

черною

 

печатью»

 

*).
Это

 

широкое

 

развитіе

 

стремлевія

 

къ

 

траурной

 

обстановкѣ

при

 

погребеніи,

 

несмотря

 

на

 

противодѣйетвіе

 

нѣкоторое

время

 

даже

 

правительства,

 

не

 

могло,

 

конечно,

 

рано

 

или

поздно

 

не

 

проникнуть

 

и

 

въ

 

область

 

церковную.

 

Свѣтлыя

 

обла-
ченія,

 

употреблявшіяея

 

у

 

насъ

 

священнослужителями

 

при

погребеніи

 

умершихъ,

 

не

 

гармонировали,

 

конечно,

 

съ

 

общимъ

стремленіемъ

 

обставить

 

погребенія

 

умершихъ

 

возможными

траурными

 

церемоніями.

 

Устраненіе

 

ихъ

 

и

 

замѣна

 

тем-

ными

 

являлись

 

естественно

 

необходимымъ

 

требованіемъ

 

об-
щаго

 

траурнаго

 

фона

 

погребенія,

 

которымъ

 

такъ

 

старались

обставить

 

его

 

родственники

 

умершаго,

 

и

 

было

 

только

 

дѣломъ

времени.

                                                           

А.

 

Т—въ.
(Окоачаніе

 

будетъ).

*)

 

Тамъ

 

же,

 

№

 

11,398.

с

 

о

 

д

 

в

 

«»

 

sh

 

а

 

«

 

•

 

к:

Рождество

 

Христово.— Въ

 

какихъоблачѳніяхъ— траурныхъ

 

или

 

сзѣт-

лыхъ —слѣдуѳтъ

 

совершать

 

отпѣваніѳ

 

умершихъ

 

и

 

служить

 

по

 

нимъ
ваупокойныа

 

литургіи

 

и

 

панихиды

 

(продолжѳніѳ).— Въ

 

приложеніи

 

объ-
явления. _____________________

Редактор а

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Аденсандръ

 

Товаровъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

Минскъ.

 

17

 

Декабря

 

1901

 

года.

 

Цензоръ,
КаѳедральнагособораК,лючарь,СвященнпвъПаведъАѳонсвіИ.

"~^^~1ІивсіиС^^рова^Гипо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова.

і



ОБЪЯВЛЕНИЯ:

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

ва

 

духовный

 

богословско-аподогетичешй

 

журналъ

ВЪРА

 

и

 

ЦЕРКОВЬ
на

  

190

 

2

   

годъ—четвертый

  

годъ

  

изданія.

Журналъ

 

<Ввра

 

и

 

Церковь»

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

ва

 

вопросы

 

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизни

 

совреиеннаго

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

 

невѣрію.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

такой

 

основной

 

задачѣ

 

журнала,

 

въ

 

немъ

помѣщаются

 

статьи

 

по

 

всѣыъ

 

отдѣламъ

 

богословія

 

въ

 

широ-

комъ

 

смысдѣ

 

этого

 

слова,

 

служащія

 

къ

 

разъяененію

 

преиму-

щественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

подвер-

гаются

 

несогласнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

Церкви

 

толко-

ваніямъ

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати.

Статьи

 

этого

 

перваго— научно-богослОВСКаго

 

отдѣла,

 

утверж-

даясь

 

на

 

свнщенномъ

 

ІІисанш

 

и

 

церковномъ

 

Преданіи

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

научной

 

обоснованности,

 

предлагаются

въ

 

общедоступномъ

 

изложѳвіи;

 

здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

печатаются

публичный

 

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

 

образованнаго

общества

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москве

 

я

 

въ

 

другихъ

 

городахъ.

Второй

 

отдѣлъ

 

журнала,

 

который

 

справедливо

 

назвать

 

ЦѲр-

ЕОВНО-общѳствѳННЫМЪ,

 

мы

 

посвящаемъ

 

обозрѣнію

 

выдаю-

щихся

 

явленій

 

церковной

 

жизни

 

совреиеннаго

 

общества.

 

Въ

немъ

 

отмѣчаются,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды

 

и

 

обсуждаются

 

на

 

ряду

 

съ

типами

 

и

 

фактами

 

положительнаго

 

характера

 

и

 

встрѣчающіяся

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности,

 

преимущественно

засвидетельствованный

 

печатвымъ

 

словомъ.

 

Въ

 

виду

 

выдвину-

таго

 

жизнію

 

вопроса

 

объ

 

образованіи

 

и

 

воспитаніи

 

нашего

юношества

 

именно

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры,

 

въ

 

журналѣ

помещаются,

 

между

 

прочимъ,

 

сообщенія

 

и

 

рефераты,

 

читаемые

въ

 

«Отдѣлѳніи

 

педагогическаго

 

общества

 

при

 

Московскомъ

 

уни-

верситет

 

по

 

вопросаиъ

 

религіозно-нравственнаго

 

образованія».



-
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Заключительную

 

часть

 

отдѣла

 

въ

 

каждой

 

книжвѣ

 

журнала

 

со-

ставляете

 

духовная

 

библіографія,

 

имѣющая

 

прѳдметомъ

 

своимъ

вновь

 

выходящія

 

книги

 

преимущественно

 

богословско-апологе-

тическаго

 

и

 

учебнаго

 

содѳржанія.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщѳяія

журналъ

 

ОДОбрѲНЪ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фувдамѳнтальныя

 

биб-

лиотеки

 

срѳднихъ

 

учебныхъ

 

заведѳній;

 

многими

 

ѳпархіальньшп

преосващенными

 

онъ

 

рѳкомендованъ

 

для

 

цѳрвовныхъ

 

и

 

благо-

чинничѳскихъ

 

бибдіотекъ.

Журналъ

 

выходитъ

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніѳмъ

іюня

 

и

 

іюдя

 

мѣсяцѳвь)

   

книжками

 

въ

 

8 — 10

 

пѳч.

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой—шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

саконоучителя

Императорскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіѳ-

рея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка,

 

зданіе

 

лицея)

и

 

въ

 

квижныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы

 

и

 

С.-Петербурга.

Въ

 

рѳдавціи

   

продаются

   

оставшіеся

   

экземпляры

 

журнала

 

за

1900

 

и

 

1901

 

годы

 

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Редавторъ-издатель

 

прот.

 

I.

 

Соловьѳвъ.

Открыта

 

иодписка

 

на

  

1902

 

годъ

 

(изд.

 

XVII

 

годъ)
яа

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ
одобрѳнъ

 

всѣми

 

ведомствами.

   

Съ

 

ежѳмѣс.

 

литерат.

 

прил.

Изданіѳ

 

II.

  

И.

 

Сойкина

 

подъ

 

рѳдакціѳю

 

А.

 

И

   

Поіювицкаго

 

и

при

 

участіи

  

Отца

 

Іоаина

 

Кронштадскаго.

Русскій

 

Паломникъ

 

оредставляетъ'

 

собою

 

единственный

 

въ

Россіи

 

иллюстрированвый

 

журналъ

 

для

 

семейваго

 

редигіозно-

нравствввнаго

 

чтенія,

 

по

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занима-

тельности

 

содержания

 

и

 

художеств,

 

рисунковъ

 

его

 

можно

 

срав-

нить

 

съ

 

лучшими

 

отечественными

 

издавіями.

Подписчики

 

въ

 

теченіѳ

 

1902

 

года

 

получатъ:

52

 

ИДДЮСТриров.

 

№№

 

больш.

 

форм,

  

до

 

2000

 

столбцевъ,
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съ

 

рисунками

   

изъ

 

исторіи

   

русскаго

   

народа

 

и

 

русской

   

право-

славной

 

церкви.

12

 

ѲИСѲМѢСЯЧНЫХЪ

 

книгъ,

 

объешомъ

 

свыше

 

2.000

 

стра-

ницъ,

 

заключ.

 

въ

 

сѳбѣ:

 

историч,

 

повѣети

 

и

 

разеказы,

 

описанія

святынь

 

и

 

т.

 

п.

И

 

кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пере-

сылку

 

картина

 

извѣстнаго

 

художника-профессора

 

Ѳ.

 

А.

 

Бруни

МОДЕНІЕ

 

О

 

ЧАШЪ

 

исполненная

 

на

 

метадлѣ,

 

въ

 

18

 

кра-

сокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Въ

 

12

 

ьнигахъ

 

сРусскаго

 

Паломника»

 

будетъ

 

дано:

 

1)

 

Свя-

титель

 

Алексѣй.

 

Историческая

 

повѣсть.

 

П.

 

А.

 

Роесіѳва.

 

2)

 

Дов-

монтовъ

 

мечъ.

 

Историческая

 

повѣсть.

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.

 

3)

 

Очерки

и8ъ

 

русской

 

духовной

 

шизни

 

ХѴІП

 

нѣка.

 

Е.

 

Поселянина.

4)

 

Пути

 

Провидѣнія.

 

Повѣсть

 

изъ

 

временъ

 

Константина

 

Вели-

каго.

 

Пер.

 

съ

 

англ.

 

В.

 

Н.

 

А.

 

5)

 

За

 

крестъ

 

и

 

вѣру.

 

Историче-

ская

 

повѣсть.

 

А.

 

И.

 

Красницкаго.

 

6)

 

Фелвнисъ.

 

Повѣсть

 

изъ

исторіи

 

гонѳній

 

христіанъ

 

при

 

Домиціанѣ.

 

Гено.

 

Переводъ

 

И.

В,

 

Новгородской.

 

7)

 

Исторія

 

Россіи

 

для

 

народа

 

(съ

 

иллюстра-

циями)

 

А.

 

Н.

 

Сальникова.

 

8

 

—

 

9)

 

Мученики.

 

Церковно-истори-

чѳская

 

повѣсть.

 

Кн.

 

I

 

— И.

 

Ф.

 

Шатобріана.

 

Переводъ

 

А.

 

С.

 

Мер-

казиной.

 

10J

 

Буръ-Ань.

 

Повѣсть

 

изъ

 

древне-зырянской

 

жигни.

Н.

 

М.

 

Лебедева.

 

11)

 

Предъ

 

разсвѣтомъ.

 

Историческая

 

повѣсть.

А.

 

И.

 

Лаврова.

 

12)

 

Путемъ

 

неисповѣдимымъ.

 

Историческая

 

по-

вѣсть

 

изъ

 

жизни

 

патріарха

 

Филарета

 

Никитича.

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

<Русскій

 

Паломникъ»

   

со

 

всѣми

приложеніями

   

остается

 

прежняя:

   

5

 

рублей

 

за

 

годъ

 

безъ

 

до

ставки;

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіи

 

ШЕСТЬ

 

р.

Заграницу

 

8

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка;

 

при

 

аодпискѣ

 

2

 

руб.,

въ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

Контора

 

С.-Петѳрбургъ,

 

Стремчнная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

собств.

домъ.

 

Отдѣлѳніе

 

Конторы

 

СПБ ,

 

Невски

 

пр.,

 

J§

 

96,

 

уг.

 

Надеж-

динской.
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„ІШШЛШОІ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

19

 

02

  

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНЫ

 

СОРОКЪ

 

ТРЕТІЙ.

Изданіе

 

журнала

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»

 

въ

 

1902

 

году,

 

сорокъ

третьемъ

 

съ

 

начала

 

его

 

иэданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

ареж-

нихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

преосвнщеннѣйшаго

 

Вис-

саріона,

 

епископа

 

Костромсваго

 

я

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

по

 

редакціи

 

«Душеполезнаго

 

Чтенія»

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

и

 

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редакція

 

и

въ

 

слѣдующемъ

 

(теперь

 

уже

 

тринадцатомъ)

 

году

 

будетъ

 

про-

должать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

свя-

титель

 

ФИЛАРЕТЪ,

 

митроиодитъ

 

М.осковскій:

 

«3

 

правитель-

ствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамот-

ность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшѳму

 

Синоду,

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

ли-

тература

 

предлагаетъ

 

повсюду

 

чтеяіе

 

большею

 

частію

 

суетное

и

 

неблагопріятное

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

пред-

лагаемое

 

повременное

 

изданіе,

 

—

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

можетъ

соотвѣтствовать

 

современнымъ

 

настоятельнымъ

 

потребностями—

служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставлеаію

 

христіанъ,

удовлетворять

 

потребности

   

назядательнаго

 

и

 

понятнаго

 

чтеяія.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

пятистахъ

 

книгахъ

 

Душеполезнаго

 

Чте-

нія

 

(достаточныхъ

 

для

 

составленія

 

цѣлой

 

«Библіотеки>)

 

уже

имѣется

 

твердое

 

осаованіе

 

дяя

 

сужденія

 

о

 

журнал*

 

и

 

только

 

для

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

присово-

купить,

 

что

 

въ

 

составь

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изучевію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

св.

 

отцевъ

 

и

 

православнаго

 

Богочлужѳнін.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тедьнаго

 

и

 

нравоучвтельнаго

 

содрржанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

осо-

беннаго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

яиленія

 

въ

 

общественной

 

и

частвой

 

жизни.

 

3)

 

«Публичнын

 

богословскія

 

чтенія>.

 

4)

 

Цѳр-

ковно

 

историчеокіе

 

разеказы

 

ва

 

основании

 

первоисточниковъ

и

 

исторически

 

авторитетныхъ

 

памятниковъ.

 

5)

 

Воспоминанія

 

о

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

но

 

духовно-

нравственной

   

жизни.

   

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

   

изслѣдованія

 

прѳо-
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свщеннаго

 

ѲЕОФАНА-Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

АМВРОСШ

Оптинскаго,

 

«Бесѣды»

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

АНѲИМА

 

VII,

достойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

первосвятителя

 

православной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

по

 

руководству

 

о.

 

ЮАННА

 

КРОЯШТАДСКАГО,

 

слова,

 

поуче-

нія

 

и

 

внѣбогосдужѳбныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

свдто-

отечесвихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духокно-поучительное

 

изложеніѳ

 

свѣдѣній

из*

 

наукъ

 

естествѳнныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

путешѳствій

 

къ

 

святымъ

мѣстамъ

 

и

 

«богоепасаемымъ

 

градамъ».

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

рас-

кол*,

 

особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спепіалиста

 

по

 

расколу

Н.

 

И.

 

Субботина.

 

Подъ

 

его

 

же

 

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

пе-

чатается

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтеніи:

 

Разсмотрѣніе

 

изданной

 

по-

повнами

 

Австрійсваго

 

согласія

 

квиги:

 

«Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

сто

 

пять

 

вопросовъ

 

Е.

 

Е.

 

Антонова»,

 

гдѣ

 

по

 

отзыву

 

Богослов-

скаго

 

Библіографическаго

 

Листка

 

<можно

 

сказать,

 

собрано

 

все

что

 

выставляется

 

расколомъ-поповщиной

 

противъ

 

Православной

Церкви,

 

и

 

все,

 

что

 

пбличаетъ

 

заблужденія

 

раскола».

 

10)

 

Но

возможности

 

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пошітныя

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-ватодическомъ,

 

англи-

канскомъ,

 

дютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразлачныхъ

 

сѳк-

тахъ

 

съ

 

разборошъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

По

 

тому

 

самому,

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

 

о

 

западныхъ

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духоввой

 

Академіи

 

и

 

три

 

раза

отправлялся

 

за

 

границу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

на

 

мѣстѣ,— на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

вниманіе,

что

 

настоятельно

 

требуется

 

умноженіемъ

 

и

 

усиленіемъ

 

сектъ

въ

 

нашемъ

 

отечеств*

 

за

 

посдѣднее

 

время.

Во

 

исподнѳніе

 

жеданія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполез-

наго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложѳніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

особымъ

счѳтомъ

 

страницъ

 

Полное

 

Собраніѳ

 

Резолюцій

 

Филарета,

 

Митро-

полита

 

Московскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Москов-

скаго

 

Болыпаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.-

 

С.

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1902

 

году

 

въ

 

Душеполез-

номъ

 

Чтеніи

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соот-

вѣтственными

 

рисунками.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

отъ

 

17 — 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

Л»

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Обѳръ-
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Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

ежемѣсячный

 

духовный

 

журнадъ

 

«Душеполезное

 

Чтеніѳ»— одоб-

рить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

вид*,

 

для

 

бибдштекъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2300

 

стра-

ницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу— 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

«Душеполезное

 

Чтѳніѳ»

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

прот.

   

Дйыитрій

 

Касицынъ.

О

 

прододженіп

 

изданія

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Семинаріи

журнала

„руководство

 

для

 

сельскихъ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1902

 

году.

Въ

 

1902

 

подписномъ

 

году

 

и

 

43

 

году

 

своего

 

существованія

Редакція

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

будетъ

продолжать

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

и

 

сочувствіи

 

приходскаго

 

духо-

венства,

 

свое

 

дѣло— служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

интересамъ

 

рус-

скихъ

 

пастырей

 

и

 

содѣйствовать

 

имъ

 

въ

 

ихъ

 

святомъ

 

служѳніи.

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

въ

 

журнал*

 

будутъ

 

печатаемы

 

не

 

только

статьи

 

дитургическаго,

 

гомилетаческаго

 

и

 

историческаго

 

харак-

тера,

 

но

 

и

 

будутъ

 

разрѣшаемы

 

вопросы,

 

вызываемые

 

теченіями

современной

 

жизни,

 

будетъ

 

уясняемо

 

отношеніе

 

къ

 

этимъ

 

тече-

ніямъ

 

духовенства

 

и

 

указываемы

 

способы

 

и

 

мѣропріятія

 

борьбы

съ

 

религіозными

 

забдуждевіямп

 

и

 

противохристіанскимъ

 

направ-

леніемъ

 

жизни,

 

а

 

также

 

будутъ

 

даваемы

 

посильные

 

отвѣты

 

на

разные

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

и

 

случаи,

 

возникающее

 

въ

 

па-

стырской

 

практик*.

 

Для

 

лучшаго

 

осуществденія

 

этой

 

задачи

Редакція

 

обращается

 

ко

 

вс*мъ

 

русскимъ

 

пастырямъ

 

съ

 

просьбой

дѣдать

 

сообщенія

 

о

 

вс*хъ

 

выдающихся

 

явденіяхъ

 

и

 

движеніяхъ

въ

 

духовно-религіозной

 

жизни

 

ихъ

 

паствъ.

Кром*

 

того,

 

въ

 

журнал*

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

очерки,

 

посвя-

щенные

 

памяти

 

выдающихся

 

д*ятѳлей

 

на

 

нив*

 

Христовой,

 

и

художественно

 

обработанные

 

разеказы

 

изъ

 

жизни

 

духовенства

иди

 

изъ

 

рѳлигіозной

 

жизни

 

общества.
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Въ

 

ежемѣсячныхъ

 

сборникахъ

 

«Проповѣдей»,

 

разсылаемыхъ

подписчикамъ

 

заблаговременно,

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

общѳдоступ-

ныя

 

поученія

 

на

 

вс*

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторже-

ственные

 

дни,

 

внѣбогослужебныя

 

чтенія

 

и

 

бесѣды,

 

катихизичѳ-

скія

 

поученін

 

для

 

систематическаго

 

проповѣдыванія,

 

а

 

также

проповѣди

 

въ

 

обличеніе

 

сектантскихъ

 

заблужденій.

Въ

 

«Богословскокъ

 

Библіографическомъ

 

Листк*»

 

наши

 

чита-

тели

 

найдутъ

 

краткіе

 

отзывы

 

иди

 

только

 

простыя

 

оповѣщенія

обо

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

и

 

новостяхъ

 

въ

 

русской

 

бо-

гословской

 

литератур*

 

и

 

духовной

 

журналистик*.

Наионецъ,

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

1902

 

подписномъ

 

году

 

Редак-

ція

 

«Рук.

 

д.

 

с.

 

паст.»

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ,

 

въ

 

качеств*

бѳзплатнаго

 

ириложѳнія,

 

сборникъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

про-

ияведеній

 

для

 

хороваго

 

исполненія.

Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

рекомендо-

ванъ

 

Святѣйшимъ

 

Сунодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

въ

 

духовно-учебныхъ

 

завѳденіяхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковный

и

 

семинарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля—

14

 

марта

 

1888

 

г.

 

за

 

№

 

280).

Подписная

 

ц*на

 

журнала

 

съ

 

означенными

 

приложениями

ШЕСТЬ

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

вс*

 

мѣста

 

Россійской

 

Им-

пѳріи.

 

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правлѳній

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

благо-

чинныхъ,

 

можетъ

 

быть

 

отсрочена

 

до

 

сентября

 

1902

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующѳиу

 

адресу:

 

Кіевъ

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей».

2-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

   

на

 

еженедельный

 

илюстрирован-

ный,

 

художественно-литературный

 

и

 

юмористический

 

журналъ

ИСКРЫ.
Программа

 

журнала:

 

Беллетристика.

 

—

 

Популярно-научный

отдѣлъ.

 

—

 

Событія

 

общественной

 

и

 

полититической

 

жизни

 

съил-

лютраціями. —Театръ

 

и

 

искусство,— Общественные

 

дѣятели. —

Юмористика.—Карикатуры.— Критика

 

и

 

библіографін —Судебная
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хроника.— Спортъ,

 

игры

 

и

 

развдеченія.

 

—

 

Смѣсь.

 

—

 

Почтовый

ящикъ

 

и

 

объявлѳнія.

Прошелъ

 

годъ

 

существованія

 

идлюстрированнаго

 

журнала

«Искры».

 

Годъ

 

въ

 

жизни-

 

журнала— очень

 

небольшой

 

промѳ-

жутокъ

 

времени,

 

но

 

несмотря

 

на

 

это

 

«Искры»

 

усп*ди

 

проч-

ными

 

узами

 

связать

 

себя

 

еъ

 

читателями.

 

Эта

 

связь

 

достигнута

главнымъ

 

образомъ

 

т*мъ,

 

что

 

«Искры»

 

старались

 

оправдать

возложенный

 

на

 

нихъ

 

надежды:

 

отличаясь

 

богатствомъ

 

содер-

жат

 

я,

 

журналъ

 

Давалъ

 

массу

 

иллюстрацій

 

и

 

чутко

 

отзывался

на

 

вс*

 

злобы

 

дня,

 

на

 

вс*

 

нужды

 

и

 

интересы

 

читателей.

Желая

 

удовлетворить

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

потребностямъ

своихъ

 

читателей,

 

«Искры»

 

знакомили

 

ихъ

 

съ

 

посл*дними

модами

 

и

 

музыкальными

 

произведѳніями,

 

пом*щая

 

на

 

своихъ

стравицахъ

 

ноты

 

и

 

рисунки

 

послѣднихъ

 

заграничныхъ

 

модъ;

вром*

 

того

 

давади

 

свѣдѣнія

 

по

 

домашнему

 

хозяйству

 

и

 

кули-

нарному

 

искусству.

Рѣшивъ

 

ознакомить

 

своихъ

 

читателей

 

съ

 

нашими

 

популяр»

нѣйшими,

 

извѣстными

 

во

 

всей

 

Россіи

 

государственными

 

и

 

об-

щественными

 

деятелями,

 

лучшими

 

представителями

 

науки,

 

ли-

тературы,

 

художества,

 

скульптуры,

 

артистами

 

и

 

представителями

адвокатуры,

 

редакція

 

дастъ

 

въ

 

1902

 

году

 

БЕЗПЛАТНО

 

въ

 

вид*

преміи

 

24

 

портрета

 

современныхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

области

 

адми-

нистраціи,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

литературы,

 

а

 

именно:

1)

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великій

 

Князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ,

Августѣйшій

 

президентъ

 

Академіи

 

Наукъ. — 2)

 

Ген

 

-адъют.

 

П.

 

С.

Ванновскій,

 

министръ

 

народнаго

 

просв*щенія. — С.

 

Ю.

 

Витте,

министръ

 

финансовъ —4)

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцѳвъ,

 

обѳръ-прок.

Свят.

 

Синода.

 

— 5)

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевъ.— 6)

 

Проф.

 

К.

 

А.

Тимирязевъ.— 7)

 

D.

 

П.

 

Трубецкой.— 8)

 

М.

 

М.

 

Антокодьскій. —

9)

 

И.

 

Е.

 

Рѣнинъ.— 10)

 

В.

 

В.

 

Верещагина— 11)

 

В.

 

М.

 

Васне-

довъ.— 12)

 

А.

 

П.

 

Чеховъ.—

 

13)

 

М.

 

Горькій.— 14)

 

В.

 

Г.

 

Коро-

ленко. — 15)

 

Н.

 

А.

 

Римскій-Корсаковъ.— 16)

 

М.

 

Н.

 

Ермолова.—

17)

 

М.

 

Г.

 

Савина.— 18)

 

Ѳ.

 

И.

 

Щаляпинъ— 19)

 

Л.

 

В.

 

Собиновъ.—

20)

 

А.

 

И.

 

Южинъ.— 21)

 

Кг.

 

С.

 

Станиславскій— 22)

 

В.

 

М.

 

Доро-

шевичъ. — 23)

 

Ѳ.

  

Н.

  

Пдѳвако. — 24)

 

Н.

  

П.

  

Карабчевскій.

Портреты

 

представляющіе

 

собою

 

художественно

 

исполненные

въ

 

нисколько

 

врасокъ

 

типо

 

хромографіи,

 

будутъ

 

выходитъ

 

1

 

и

 

15

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Въ

 

конц*

 

года

 

къ

 

нимъ

 

будетъ

 

дана

 

ху-
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дожествѳнно

 

исполненная

 

обложка.

 

Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

«ИСКРЪ»

 

подучатъ

 

безпдатно

 

великолѣпное

 

собраніе

 

портрѳ-

товъ,

 

могущее

 

служить

 

украшеніѳмъ

 

любой

 

гостиной.

Условія

 

подписки:

 

на

 

журналъ

 

«ИСКРЫ»

 

на

 

годъ

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

3

 

Р-

 

Лица,

 

подписавшіяся

 

на

 

газету

 

«РУС-

СКОЕ

 

СЛОВО»

   

совмѣстно

 

съ

   

журналомъ

 

«ИСКРЫ»,

   

пдатятъ

8

 

РУб-
Адресъ

 

редакніи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

д.

 

Грачева.

Кром*

 

того,

   

подписка

 

принимается

   

во

 

ве*хъ

 

книжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

Москвы,

  

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Россіи.

Газета

   

«Русское

 

Слово»

   

Мин.

 

Нар.

 

Цросв.

   

допущена

 

къ

 

обра-

щенію

 

въ

 

нар.

 

библ.

 

и

 

читальняхъ.

"VIII

 

г

   

изд.

    

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

    

"VIII

 

г.

 

изд.

на

 

ежедневную

   

политическую,

   

общественную

   

и

   

литературную

газету

РУССКОЕ

 

СЛОВО
выходитъ

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

Форматъ

 

«Русскаго

 

Слова»

 

увеличенъ

 

до

 

размѣра

 

большихъ

столичныхъ

 

газетъ.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

газет*

 

привлечены

 

лучшіе

современные

 

писатели

 

и

 

публицисты.

Еженедѣльно

 

«Русское

 

Слово»

 

будетъ

 

давать:

 

особыя

 

ил-

люстрированный

 

пршгоЗКѲНІЯ

 

съ

 

многочисленными

 

пор-

третами

 

и

 

рисунками,

 

иллюстрирующими

 

србытія

 

дня.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

широкую

 

постановку

 

про-

винціальнаго

 

отдѣла.

 

Въ

 

Париж*,

 

Берлин*,

 

В*н*,

 

Лондон*,

Рим*

 

и

 

др.

 

европейскихъ

 

центрахъ

 

«Русское

 

Слово»

 

им*етъ

своихъ

 

постоянныхъ

 

корреспондѳнтовъ.

 

Срочныя

 

извѣстія

 

пере-

даются

 

оо

 

телеграфу.

Вс*

 

упомянутый

 

зд*сь

 

улучшенія:

 

уведиченіе

 

формата

 

газеты

и

 

прибавленіе

 

иллюстрированнаго

 

придоженія,

 

вызвали

 

со

 

сто-

роны

 

редакціи

 

значительный

 

единовременный

 

и

 

постоянный

 

за-

траты,

 

всдѣдствіе

 

чего

 

плата

 

на

 

газету

 

съ

 

1902

 

г.

 

увеличена

всего

 

на

 

1

 

р.



—

 

ІО

 

-

Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

«Русскомъ

 

Слов*»

 

принимаетъ

 

В.

 

Ж.

Дорошѳвичъ.

 

Постоянные

 

сотрудаики

 

газеты:

 

Абрамовъ,

Д.

 

А.

 

Амфитеатровъ,

 

А.

 

В.

 

Боча'ровъ,

 

Н.

 

П.

 

Б*ловъ,

 

Е

 

К.

 

Кн.

Волконскій,

 

М.

 

Н.

 

Гиляровскій,

 

В.

 

А.

 

Даниленко,

 

К.

 

М.

 

Доро-

шевичъ,

 

В.

 

М.

 

Жаринцева,

 

Н.

 

А.

 

Зайцевъ,

 

В.

 

Е.

 

Іорданъі

В.

 

О.

 

Проф.

 

Кирпичниковъ,

 

А.

 

И.

 

Лѳнскій,

 

Е.

 

А.

 

Михеевъ,

В.

 

М.

 

Мордовцевъ,

 

Д.

 

Л.

 

Никольскій,

 

А.

 

И.

 

Оболѳнскій,

 

Л.

 

Е.

Пикквикъ

 

(псевд.),

 

Полтавскій,

 

С.

 

И

 

Потапенко,

 

И.

 

Н.

 

Русскій

(псевд.),

 

СвЪтловъ,

 

В.

 

Я.

 

Старостинъ,

 

В.

 

Тулуповъ,

 

Н.

 

В.

 

(По-

тресовъ)

 

Яблоновскій,

 

С.

  

В.

 

Яковдевъ,

 

В.

 

(псѳвд.)

 

и

 

мн.

 

др.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

§

 

руб.,

на

 

полгода

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

м*сяцъ

 

75

 

коп.

 

Допускается

 

раз-

срочка:

 

при

 

подаиск*

 

2

 

руб.,

 

1

 

апр*ля

 

2

 

руб.

 

и

 

1

 

іюля

 

2

 

руб.

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

газету

 

совмѣстно

 

съ

 

журнадомъ

«ИСКРЫ»

 

платятъ

 

только

 

8

 

руб.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Грачева.

Журналъ

 

«Вокругъ

 

Св*та»

   

М.

 

Н.

 

Пр.

 

допущенъ

 

къ

обращенію

 

въ

 

нар.

 

библ.

 

и

 

читальн.

24

    

ВВЗПЛАТНО

 

СОБРАНЬЯ:

   

24

КНИГИ.

                 

ООЧИНВНІЙ

                 

КНИГИ.

U

 

Q

 

ГПГП/іа

 

Содѳржаніе:

 

Біографія

 

Н.

 

В.

 

Гоголя. — Со-
Пі

 

D.

 

I

 

ѴМ

 

U/Ifl

 

рочинскаяярмарка. — Вечерънаканун* Ивана

Купала. — Майская

 

ночь,

 

иди

 

утопленница. — Пропавшая

 

гра-

мота. — Ночь

 

подъ

 

Рождество. — Страшная

 

месть. — Заколдованное

мѣсто.—Старосвѣтскіѳ

 

помѣщики. — Тарасъ

 

Бульба

 

(въ

 

исправд.

редакціи).— Вій. — Пов*сть

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поссорились

 

Иванъ

Ивановичъ

 

и

 

Иванъ

 

Никифоровичъ.

 

— Носъ.

 

— Портретъ

 

(въ

 

не-

правд,

 

редакціи. — Шинель. — Коляска. —Ревизоръ. — Женитьба.

 

—

Тяжба. — Похожденія

 

Чичикова,

 

или

 

Мертвыя

 

Души,

 

поэма

 

въ

двухъ

 

частяхъ.

 

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

художниковъ:

 

Аѳа-

насьева,

 

Иванова,

 

Навозова,

 

Пичугина,

 

Ягужинскаго

 

и

 

др.

R

   

Д

   

ШѴКПРГКДГП

 

Содѳ Ржаніѳ:

 

БіогРаФія

 

в.

 

а.

 

Жу-
D.

 

Н.

 

mj

 

nUDunrtl

 

U

 

ковскаго.

 

—

 

Лирическія

 

произведе-

шь.— Баллады.— Овсяный

 

кисель.—

 

Каннитферштанъ. —'Спящая

царевна.— Война

 

мышей

 

и

 

лягушекъ. — Сказка

 

о

 

цар*

 

Берендѳ*. —

Камоэнсъ. — Капитанъ

 

Боппъ. — Котъ

 

въ

 

сапогахъ. — Сказка

 

объ
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—

Иван*

 

Царевич*

 

и

 

сѣромъ

 

волк*.—

 

Нормандскій

 

обычай.

 

— Ун-

дина.— Наль

 

и

 

Дамаянти.—Рустемъ

 

и

 

Зорабъ.—

 

Орлеанская

Дѣва.

 

— Одиссея.

 

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

и

 

рисунковъ

 

ака-

демика

 

К.

 

В.

 

Лебедева.

                                                                                       

/

М

 

U

 

ОАГПРЦМиЛ

 

Содержаніе:

 

Біографія

 

М.

 

Н.

 

Загос-
ПІ.

 

П.

 

ОАІ

 

UUnrlnA

 

вина,— Юрій

 

Милославскій

 

или

 

рус-

скіе

 

въ

 

1612

 

году. — Кузьма

 

Рощинъ.

 

— Брынскій

 

л*съ,

 

романъ

изъ

 

первыхъ

 

годовъ

 

царствованія

 

Петра

 

Великаго.

 

—

 

Русскіе

 

въ

начал*

 

XVIII

 

столѣтія,

 

разсказъ

 

изъ

 

времѳнъ

 

ѳдинодержавія

Петра

 

Великаго.

 

— Кузьма

 

Петровичъ

 

Мирошевъ,

 

русская

 

быль

изъ

 

временъ

 

Екатерины

 

П.

 

—

 

Рославлевъ,

 

или

 

русскіе

 

въ

 

1812

 

г.—

Аскольдова

 

могила,

 

повѣсть

 

изъ

 

врѳменъ

 

Владимира

 

Перваго.

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

художника

 

Н.

 

А.

 

Богатова.

«Восточный

 

сказки»

 

В.

 

М.

 

Дорошевича,

 

все

 

въ

 

24

 

книгахъ

въ

 

1902

 

году

 

подучатъ

 

подписчики

 

еженед*льнаго

 

иллюстриро-

ванна™

 

журнала

 

путешествій

 

и

 

приключѳшй

 

на

 

суш*

 

и

 

на

 

мор*.

„ВОКРУГЪ

 

СВЪТА"
18-й

  

годъ

  

ивданія

50

 

ѳжѳнѳдѣльныхъ

  

иллюстрированныхъ

 

№№

 

за-

кдючающихъ

 

въ

 

себя

 

романы,

 

повѣсти,

 

путешествія,

 

поиулярно-

научныя

 

статьи

 

и

 

многочисленные

 

рисунки.

Въ

 

журнал*

 

принимаютъ

 

участіе:

 

Аксеновъ,

 

И.

 

И.

 

Врадій,

В.

 

П.

 

(зоологъ

 

и

 

этнографъ),

 

Гренъ,

 

А.

 

Н.

 

Дандевиль,

 

М.

 

В.

Дорошевичъ,

 

В.

 

М.

 

Загорскій,

 

С.

 

Л.

 

Инфантьевъ,

 

П.

 

П.

 

Іорданъ,

В.

 

О.

 

Каразинъ,

 

Н.

 

Н.

 

Качіони,

 

С.

 

А.

 

Кругловъ,

 

А.

 

В.

 

Маминъ-

Сибирякъ,

 

Д.

 

Н.

 

Мельницкая,

 

А.

 

В.

 

Немировичъ-Данченко,

В.

 

И.

 

Никифоровъ,

 

Д.

 

И.

 

Носиловъ,

 

К.

 

В.

 

(извѣстяый

 

путѳ-

шѳственникъ).

 

Ордовъ,

 

Д.

 

И.

 

Павловъ,

 

А.

 

В.

 

Полянскій

 

(Жит-

кова),

 

Б.

 

М.

 

Поливанова,

 

Е.

 

М.

 

Прибыльскій,

 

Л.

 

А,

 

Свѣтловъ,

В.

 

Я.

 

Смирнова,

   

А.

 

П.

 

Чоглоковъ,

   

Н.

 

А.

 

Черскій,

 

Л.

 

Ф.

 

и

 

др.

Кром*

 

того,

 

подписчики

 

за

 

приплату

 

одного

 

рубля

 

получатъ

картину

 

художника

 

Ѳеодорова,

 

олеграфію

 

въ

 

28

 

красокъ

 

разм,

17X23

 

вер.

 

Императрица

 

Екатерина

 

Великая

 

у

 

Ло-
моносова.

 

Картина

 

удостоена

 

3-хъ

 

прѳмій

 

на

 

художествен-

ныхъ

 

выставкахъ.

 

Оригиналъ

 

стоитъ

 

1.500

 

руб.

(
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-

Такимъ

 

образомъ,

 

подписчики

 

«Вокругъ

 

Св*та»

 

въ

 

1902

 

г. г

кромѣ

 

50

 

богато

 

иллюстрированыхъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

полу-

чатъ

 

24

 

книги

 

литературныхъ

 

приложеній,

 

содержащихъ

 

въ

 

себ*-

до

 

50

 

отдѣльныхъ

 

идлюстриров.

 

ароизведеній,

 

принаддѳжащихъ-

перу

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

писателей.

 

Въ

 

настоящее

 

времн

 

весь

этотъ

 

литературный

 

матеріалъ

 

безъ

 

иллюстрацій

 

въ

 

отдѣльной

продаж*

 

стоитъ

 

болѣѳ

 

20

 

руб.

Подписная

 

ц*на

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя:

 

На

 

годъ

 

съ

24

 

книгами

 

иллюстрированныхъ

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

В.

 

К.

Жуковскаго,

 

М.

 

Н.

 

Загоскина

 

и

 

В.

  

М.

 

Дорошевича

4;

 

р «

  

съ

 

ДОСТАВКОЙ

 

И

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
.

 

То

 

же

   

съ

 

картиной

    

«Императрица

   

Екатерина

 

II

 

у

 

Ломоно-

сова»

 

ПЯТЬ

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подписк*— 2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

и

1

 

іюля — по

 

1.

 

р.

 

За

 

картину— при

 

послѣднеиъ

 

взноса.

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

 

«Вокругъ

 

Св*та»:

 

Москва,

 

Петровка

д.

 

Грачева

Журналъ

 

издается

 

Т-вомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

Г.

на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую,

   

общественную

  

и

 

лите-

ратурную

   

газету,

   

издаваемую

   

безъ

   

предварительной

 

цензуры,,

съ

 

еженедельными

 

иллюстрированными

 

добавленіями.

„Русскій

 

Листокъ"
XIV

   

годъ

  

изданія.

Газета

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

наиболѣѳ

 

распространѳнныхъ

ежеднѳвныхъ

 

изданій,

 

благодаря

 

своему

 

чисто

 

русскому

 

направ-

ленію,

 

безусловвой

 

свѣжести

 

и

 

новизн*

 

помѣщаемыхъ

 

сообще-

ній

 

и

 

всего

 

матеріала,

 

а

 

также

 

благодаря

 

живости,

 

краткости

и

 

ясности

 

печатаемыхъ

 

въ

 

ней

 

статей

 

изв*стныхъ

 

журнали-

стовъ.

 

Всѣ

 

административный

 

новости

 

(сообщаемый

 

по

 

теле-

фону

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

по

 

телеграфу

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ)

 

по-

являются

   

въ

 

«Русскоиъ

   

Листк*»

   

не

 

только

   

одновременно

 

съ
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-

петербургскими

 

газетами,

 

но

 

даже

 

часто

 

и

 

раньше

 

послѣднихъ.

Свои

 

корреспонденты

 

имеются

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

Россіи

в

 

за

 

границей—въ

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Берлин*,

 

Вѣнѣ,

 

Софіи,

Римѣ,

 

Жѳневѣ

 

и

 

др ,

 

а

 

въ

 

случаяхъ

 

особой

 

важности

 

команди-

руются

 

спеціальные

 

корреспонденгы.

 

(Въ

 

истекшемъ

 

году

 

было

послано

 

6

 

кор.— въ

 

Данцигъ,

 

Реймсъ

 

и

 

Дюрнкирхенъ

 

на

 

тор-

жества,

 

въ

 

Брюссель— на

 

конгресъ,

 

въ

 

Боснію

 

и

 

Герцеговину

 

—

во

 

время

 

смутъ.

Обширность

 

программы

 

іРусскаго

 

Листка»

 

даетъ

 

возмож-

ность

 

предложить

 

читателямъ

 

большое

 

обиліе

 

самаго

 

разно-

образная»

 

мьтеріала.

 

Ежедневно

 

въ

 

фешьетонахъ

 

аомѣщаются

лучшіе

 

романы,

 

повѣсти,

 

историческія

 

и

 

научаыя

 

статьи.

Иллюстрированный

 

добавленія

 

извѣстныя

 

по

 

своей

 

художе-

ственности,

 

въ

 

1902

 

г.,

 

какъ

 

было

 

и

 

въ

 

истекшемъ

 

1901

 

г.

будутъ

 

выходить

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

 

и

 

за

 

годъ

 

составятъ

 

объе-

мистый

 

томъ

 

съ

 

массою

 

рисунковь,

 

портретовъ,

 

модъ

 

и

 

т.

 

п.

Всѣ

 

болие

 

крупный

 

событія

 

дня

 

иллюстрируются

 

фотографиче-

скими

 

снимками

 

нашего

 

фотографа.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

ГОДЪ

 

восемь

 

руб.,

 

на

 

6

 

м.

 

4

 

р.

50

 

к

 

,

 

на

 

4

 

м.

 

3

 

р

 

30

 

к.,

 

на

 

3

 

м.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

2

 

м.

 

1

 

р.

 

70

 

к.

на

 

1

 

м.

 

90

 

воп.

 

Upa

 

годовой

 

подпискѣ

 

допускается

 

разсрочка:

при

 

пидпискѣ— 5

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

3

 

р.

 

или

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

къ

 

1

 

апрѣін —3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля — 2

 

р.

 

Кромѣ

 

того

 

допускается

особая

 

різсрочка

 

по

 

1

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

— въ

 

теченіе

 

8

 

мѣсяцевъ,

считан

  

съ

 

января.

Адресъ

 

главной

 

конторы:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д

   

№

 

20.

   

Свои

•отдѣленія

 

—

 

въ

 

Москвѣ,

  

Петербург*,

 

Тулѣ,

 

Калугѣ

 

и

 

Рязани.

Редакторъ-издатель

 

Л.

 

Н.

 

Казѳцкій.

На

 

1902

 

г.

 

подписка

 

принимается.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

свътъ
•сообщаетъ

   

важаѣйшія

   

правительствѳнныя

 

распоряженія,

   

теле-

граммы

 

и

 

другія

   

извѣстія

   

одновременно

   

со

 

всѣми

   

большими,
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—

дорогими

 

газетами,

 

имѣя

 

одинаковую

 

съ

 

нимъ

 

программу,

 

при*

чемъ

 

24

 

)Щ

 

въ

 

теченіѳ

 

года

 

иллюстрированы

 

рисунками

 

на

 

со-

временный

 

темы.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.,

на

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

съ

 

1

 

іюля

 

2

 

р.,

 

на

 

3

 

м*с.

 

съ-

1

 

января,

 

1

 

аирѣля,

 

1

 

іюля,

 

1

 

октября

 

1

 

р.

 

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Спб.

или

 

пересылкою

 

по

 

Имперіи.

СВЪТЪ

 

со

 

«Сборникомъ

 

романовъ

 

и

 

повѣстѳй»

состоящимъ

   

изъ

 

произведеній

   

лучших»

 

русскихъ

 

и

 

иностран-

ныхъ

 

писателей.

За

 

годъ

 

«СВѢТЪ

 

и

 

12

 

томовъ

 

романовъ

 

8

 

р.,

 

за

 

полгода

СВѢТЪ

 

и

 

6

 

томовъ

 

романовъ

 

4

 

р.,

 

за

 

3

 

мѣс.

 

СВѢТЪ

 

и

3

 

тома

 

романовъ

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петебургъ,

 

редакція

 

газеты

«Свѣтъ»,

 

Невскій

 

ироспектъ

 

As

 

136.

,

                            

Редакторъ-издатель

 

В.

 

В.

 

Комаровъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

Г.

 

НА

 

ДВА

 

ИЗДАНШ:

I.

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

НОВОСТИ

 

дня
съ

 

портретами

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятѳіей.

Двадцатый

 

годъ

 

изданін.

Съ

 

1902

 

г.

  

газета

 

будетъ

 

издаваться

  

по

расширенной

 

нрограммѣ.

Гаэета

 

отводитъ

 

на

 

своихъ

 

столбцахъ

 

мѣсго

 

всему

 

выдающе-

муся

 

въ

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

отнѣчан

 

событія

 

въ

возможной

 

полнот*

 

и

 

въ

 

яркой,

 

живой

 

и

 

общедоступной

 

форм*.

Помимо

 

статей,

 

освѣщающихъ

 

вс*

 

крупный

 

и

 

характерный

событія

 

текущей

 

жизни,

 

критическихъ

 

статей

 

о

 

явленіяхъ

 

ли-

тературной

 

и

 

художественной

 

жизни,

 

фельетоновъ,

 

обширной

хроники,

   

въ

 

сНовостяхъ

   

дняі

   

помѣщаются

   

ежедневно

 

много~



-
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-

численный

 

телеграфами

 

сообщенія

 

и

 

воррѳспонденціи

 

отъ

 

соб-

ственныхъ

 

корреспондѳнтовъ

 

изъ

 

Петербурга,

 

изъ

 

проивнціи

и

 

крупнѣйшихъ

 

заграничныхъ

 

центровъ— изъ

 

Парижа,

 

Бер-

лина,

 

Вѣны,

 

Лондона,

 

Рима,

 

Ныо-Іорка

 

и

 

друг.

Подписная

 

цѣна;

 

на

 

годъ

 

8

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ— 5

 

р.,

 

на

 

три

мѣсяца— 3

 

р.,

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

р.

II.

 

Еженѳдѣдьный

 

иллюстрированный

 

журналъ

СЕМЬЯ.
Десятый

 

годъ

 

изданія.

Несмотра

 

на

 

свою

 

дешевизну,

 

журналъ

 

«Семья»

 

представляетъ

собою

 

вполн*

 

изящное

 

изданіе,

 

въ

 

воторомъ

 

помѣщаѳтся

 

разно-

образный

 

интересный

 

тевстъ,

 

масса

 

портретовъ

 

іерарховъ

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

д*ятелей,

представителей

 

науки

 

и

 

искусствъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

рисуоковъ,

 

отно-

сящихся

 

къ

 

злоб*

 

дня.

Подписная

 

ц*на:

 

на

 

гэдъ

 

съ

 

доставкою— 3

 

рубля.

Адресъ:

 

Москва,

 

Красяыя

 

ворота,

 

с.

 

д.

Пробный

 

№

 

«Семьи»

 

по

 

требованію

 

высылается

 

безп.татно.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1908

 

годъ

на

   

ежемѣсячный

   

литературао-историческій

   

журналъ

„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"
Встуиая

 

въ

 

двѣнадцатый

 

годъ

 

своего

 

изданія

 

«Вѣстникъ

Иностранной

 

Литературы»

 

попрежнему

 

будетъ

 

неуклонно

 

прѳ-

слѣдовать

 

поставленную

 

при

 

его

 

оенованіи

 

главную

 

задачу—■

давить

 

общедоступное,

 

разнообразное,

 

литературно-художественное

чтеніѳ,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

иереводахъ

 

сь

 

лучшими

 

какъ

 

но-

вѣйгаиии,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

произведеніями

 

изящныхъ

 

ино-

странныхъ

 

литературъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣиъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

стать-

яхъ

 

и

 

въ

 

болѣе

 

краткихъ

 

очеркахь

 

и

 

замѣткахъ,

 

въ

 

«Загра-
ничной

   

хроникѣ», —

 

«Вѣстникъ»,

   

внимательно

  

слѣдя

   

за

 

ино-



—
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—

странною

 

жизнью

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

харакерныхъ

 

прояленіяхъ,

 

будетъ
сообщать

 

обо

 

всемъ

 

новомъ,

 

выдающемся,

 

интѳресномъ

 

въ

 

загра-

ничной

 

общественной

 

жизни,

 

наукѣ,

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ.

Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь

 

въ

 

объѳмѣ,

 

все

 

болѣѳ

расширяя

 

свои

 

рамки,

 

давая

 

въ

 

1898

 

и

 

1899

 

годахъ

 

чита-

телямъ

 

по

 

5000

 

страницъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

въ

 

1900

 

и

1901

 

гг. — до

 

6000

 

страницъ,

 

«Вѣстникъ»

 

и

 

въ

 

настунающемъ

двѣнадцатомъ

 

году

 

своего

 

сущѳствованія

 

будетъ

 

поа'режнему

 

не-

уклонно

 

преслѣдовать

 

іюставленныя

 

при

 

его

 

основаніи

 

задачи

 

и

безъ

 

промедленія

 

знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣми

 

выдающимися

новинками,

 

принадлежащими

 

перу

 

талантливѣйшихъ

 

цредстави-

вителей

 

иностранныхъ

 

литературъ.

За

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

(1899—1901)

 

въ

 

«Вѣстиикѣ»

 

кромѣ

цѣлаго

 

ряда

 

статей,

 

очерковъ

 

и

 

стихотвореній,

 

было

 

помѣщено

около

 

трехсотъ

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

разсказовъ

 

и

 

драматиче-

скихъ

 

произведеній.

Поставивъ

 

себѣ,

 

между

 

ирочимъ,

 

задачей

 

распространѳніѳ

среди

 

читающей

 

публики

 

иллюстрированныхъ

 

классическихъ

лроизведѳній

 

знаменитыхъ

 

иисателей,

 

«Вѣстникъ»

 

и

 

въ

 

1902

 

г.

не

 

отступитъ

 

отъ

 

обычая

  

предшествовавшихъ

 

лѣтъ.

Qo

 

примѣру

 

1899

 

и

 

1900

 

г.,

 

подписчики

 

и

 

въ

 

будущемъ

году

 

получать

 

три

 

иллюстрированныхъ

 

приложенін,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

одно

 

будетъ

 

разослано

 

въ

 

видѣ

 

изящно

 

изданнаги

 

ил-

люстрированная

 

тома,

 

а

 

двп

 

других*

 

напечатаны

 

въ

 

«Вѣстникѣ»

особою

 

нумѳраціею

 

страницъ.

 

Отдѣльно

 

разсылаемое

 

приложеніе —

новый

 

полный

 

перѳводъ

 

обѣихъ

 

частей

 

безсмертной

 

драматиче-

ской

 

поэмы

 

гѳвіальнаго

 

нѣмецкаго

 

поэта

 

Гете

 

«Ф

 

А^СТ ТЬ>
со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

(кошй

 

съ

 

гравюръ)

 

Лиценъ

 

Майѳра

и

 

другихъ

 

извѣстныхъ

 

художниковъ.

 

Роскошное

 

нѣмѳцкое

 

из-

даніе

 

изъкотораго

 

будутъ

 

заимствованы

 

иллюстраціи

 

къ

 

«Фаусту»,
стоить

 

болѣе

 

100

 

рублей.

 

Къ

 

переводу

 

Гетѳвской

 

поэмы

 

бу-
дутъ

 

присоединены:

 

портретъ

 

творца

 

«Фауста»,

 

очеркъ

 

его

жизни

 

и

 

литературной

 

дѣятельности,

 

лѳгеніа

 

о

 

шарлатанѣ

 

чер-

нокнижник

 

XIV

 

вѣка,

 

получившая

 

подъ

 

перомъ

 

геніальнаго
писателя

 

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

мірокое

 

значеніе,

 

и

 

характеристика

всѣхъ

 

существующих*,

 

поэтичѳскихъ

 

и

 

драматических*

 

обра-
боток*

 

сказааій

 

о

 

Фаустъ

 

(Христофора

 

Марло,

 

Лѳссинга,

 

Ни-
колая

 

Ленау,

 

Пушкина

 

и

 

другихъ).
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Подписная

 

цѣна

 

на

 

1902

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

 

безъ

 

до-

ставки

 

и

 

пересылки

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылки)

 

5

 

рублей.

 

Желающіѳ

 

получить

 

отдѣльноѳ

 

приложѳніѳ

«ФАУСТЪ»

 

въ

 

изящномъ

 

коленкоровом*

 

золотомъ

 

тисненом*

переплѳтѣ

 

приплачивают*

 

50

 

к.

 

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казенных*

и

 

частных*

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

 

разсрочкою

 

за

 

поручи-

тельством*

 

гг.

 

казначеев*

 

и

 

лицъ,

 

завѣдующихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ—

 

въ

 

Конторѣ

 

Ре-
дакціи,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

Зеркальнаи

 

линія,

 

№

 

63,

 

магазин*

Пантѳлѣева,

 

(прот.

 

Пажѳскаго

 

Корпуса),

 

въ

 

Москвѣ— въ

 

Кон-
торѣ

 

Н.

 

Н

 

Пѳчковской,

 

Петровскія

 

линіи,

 

а

 

гг.

 

иногородніѳ

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію,

 

СПБ.,

 

Верейская

 

ул.,

Д.

 

№

 

16,

 

собств.
За

 

редактора—издатель

 

П.

 

Ѳ.

 

Пантѳлѣевъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

ГОДЪ

на

 

еженедѣльную

 

политическую,

   

общественную

 

и

 

литературную

газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ

 

изд.

 

7

 

й;

 

цѣна

 

на

 

год*

 

съ

 

дост.

 

и

 

перѳс.

 

3

 

р.)

и

 

ежемѣсячный

 

литературно-научный

 

журналъ

ЛИТЕРАТУРНОЕ

 

0Б03РѢНІЕ

(годъ

 

изданія

 

8-й;

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

  

и

 

пѳр.

  

3

 

р.).

Адрес*

 

рѳдакціи

 

обоих*

 

издаяій:

   

С-Петербургъ,

   

6-я

 

Рожде
ственекая,

 

10.

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

оба

 

издавія,

 

платятъ

 

за 'годъ

с*

 

дост.

 

и

 

пер.

 

5

 

р.,

 

на

 

8

 

м.

 

4

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

3

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

3

 

р.

Въ

 

программу

 

газеты

 

«Отголоски»

 

входят*

 

всѣ

 

обычные
отдѣлы

 

политическихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

литературных*

 

газет*,

а

 

именно

 

руководящая

 

статьи

 

всякаго

 

рода,

 

фельетон*,

 

романы,

аовѣсти,

 

разсказы

 

и

 

очерки,

 

обзор*

 

мнѣній

 

и

 

отзывов*

 

печати,

8
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внутреннее

 

и

 

иностранное

 

обозрѣніе,

 

хроника

 

русской

 

и

 

загра-

ничной

 

жизни,

 

обзоръ

 

открытій

 

и

 

изобрѣтѳшй;

 

театръ

 

и

 

музыка,

справочный

 

свѣдѣнія -

 

торговыя,

 

биржевый

 

и

 

пр.

 

Отвѣты

 

ре-

дакціи.

 

Объявленія.
«Литературное

 

Обозрѣніе»

 

заключает*

 

въ

 

себѣ

 

обзоръ

 

всѣхъ

выдающихся

 

и

 

наиболѣе

 

интересных*

 

новинок*

 

русской

 

лите-

ратуры

 

въ

 

области

 

беллетристики

 

и

 

науки,

 

важнѣйшихъ

 

жур-

налъныхъ

 

статей

 

и

 

лучшихъ

 

изъ

 

вновь

 

выходящих*

 

книг*.

Задача

 

изданія — помощь

 

читающей

 

публикѣ

 

разобраться

 

въ

агассѣ

 

нѳчатнаго

 

матеріала,

 

иоявляющагося

 

на

 

книжновъ

 

рынкѣ

и

 

періодической

 

печати.

 

Тѣмъ

 

изъ

 

читателей,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

времени

 

или

 

возможности

 

слѣдитъ

 

за

 

новыми

 

журналами

 

и

 

кни-

гами,

 

подробное

 

изложеніѳ

 

содержанія

 

новых*

 

произвѳдѳній

 

ли-

тературы

 

съ

 

приведевіѳмъ

 

наиболее

 

характерных*

 

отрывковъ

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

до

 

извѣетной

 

степени

 

замѣнить

 

неносредствен-

ноѳ

 

съ

 

нимн

 

знакомство.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

приложены

 

особая
заботы

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

J6J6

 

изданія

 

доставляли

 

возможно

 

болѣе

интереснаго

 

для

 

чте,нія

 

матѳріала.

 

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются

и

 

произвѳденія

 

беллетристики

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

романы,

разсказы,

 

очерки

 

и

 

up

 

,

 

а

 

также

 

литературно-критическія

 

и

научвыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслям*

 

знаній,

 

преимущественно

по

 

вопросамъ,

 

выдвигаемым*

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

 

О

 

кни-

гах*

 

присылаемых*

 

въ

 

рѳдакцію

 

даются

 

отзывы

 

въ

 

отдѣлѣ

«Виблюграфія».

Чрез*

 

редакцію

 

газеты

 

«Отголоски»

 

и

 

журнала

 

«Литера-
турное

 

Обозрѣніе»

 

можно

 

выписывать

 

слѣд.

 

книги,

 

составлѳн-

ныя

 

И.

 

В.

 

Окворцовымъ:

 

Въ

 

области

 

практической

 

философіи,
ц.

 

60

 

к.

 

Записки

 

по

 

педагогикѣ

 

ч.

 

I.

 

Общая

 

педагогика

 

8-ѳ

взданіе,

 

ц.

 

1

 

р.

 

Ч.

 

П-я.

 

Дидактика

 

2-е

 

изд.,

 

ц.

 

75

 

к.

(склад*

 

въ

 

маг.

 

Думнова).

 

Русская

 

исторія

 

ч.

 

I.

 

(до

 

Іоанна

 

III),
ц.

 

1

 

р.

 

Статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

вопросам*

 

политики,

 

общ.

жизни

 

и

 

литературы,

 

ц.

 

1

 

р.

 

Обзоръ

 

исторіи

 

крестьян*

 

на

Руси.

 

ц.

 

40

 

к.

Рѳдакторъ-издатель

 

И.

 

В.

 

Скворцов*.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

ГОДЪ

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста

„ЮНЫЙ

 

ЧИТАТЕЛЬ"
24

 

книжки

 

въ

 

годъ.

Журнал*

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

числа

 

каж-

даго

 

мѣсяца

 

книжкой,

 

которая

 

заключаетъ

 

одно

 

беллетри-

стическое

 

или

 

научно-популярное

 

произведете,

 

а

 

15-го

 

книж-

кой

 

такого-же

 

формата,

 

но

 

съ

 

разяообразнымъ

 

содѳржаніеиъ

(разсказы,

 

стихотворенія,

 

очерки,

 

біографіи,

 

научныя

 

новости,

занятія,

 

анекдоты

 

и

 

пр.).

Въ

 

пёрвыхъ

 

номерахъ

 

будущаго

 

года

 

предполагается

 

къ

 

на-

печатанію

 

слѣдующія

 

произведенія:

 

Севастопольскій

 

мальчикъ.

(Изъ

 

Крымской

 

войны)

 

большая

 

повѣеть

 

К

 

М.

 

Станюковича

 

—

Боксеръ.

 

Разсказъ

 

В.

 

Л.

 

Сѣрошевскаго.—Святой

 

Король.

 

(Лю-

довикъ

 

IX)

 

Ив

 

Иванова.— Разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

Е.

 

Вол.

новой. —Уарда.

 

Истораческій

 

роианъ

 

изъ

 

временъ

 

древняго

Египта.

 

Эбѳрса.

 

Сокращенный

 

иереводъ

 

съ

 

н*мецкаго.— По

 

Сѣ-

вѳру

 

Россіи.

 

(Очерки

 

родного

 

края).

 

По

 

Максимону,

 

съ

 

рисун-

ками.—

 

Красоты

 

природы

 

и

 

ея

 

чудеса.

 

(По

 

Леббоку).— Растенія-

хищники.

 

(Очерки

 

по

 

ботаникѣ).

 

Этнографическіе

 

очерки

 

подъ

общимъ

 

названіемъ

 

Народы

 

и

 

страны

 

и

 

мн

   

др.

Стремясь

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

журналъ

 

могь

 

проникнуть

 

туда,

 

гдѣ

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

находила

 

себѣ

 

достаточнаго

 

доступа

 

дѣтская

книга,

 

рѳдакція

 

назначила

   

за

 

него

 

возможно

 

доступную

 

цѣну:

2

 

РУБЛЯ

 

50

 

КОП.

 

ВЪ

 

ГОДЪ

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

 

Безъ

 

доставки

 

2

 

р.;

 

за

 

границу

 

4

 

р.

Допускается

 

разсрочка:

 

1

 

р.

 

50

 

коа.

 

при

 

подиисв*

 

и

 

1

 

р.

 

1-го

 

мая^

Земскіе

 

склады

 

и

 

книгопродавцы

 

пользуются

 

уступкой

 

въ

15

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

экземпляра.

Подписка

   

принимается

   

въ

 

конторѣ

 

редакціи:

   

С-Петербургъ'

Лиговка,

 

№

 

б,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинах*.

Изд.:

 

ж-вр.

 

Е.

 

Казакевичъ-Стефановская.
Редаторъ-изд.

 

ж.-вр.

 

Л.

 

Острогорская-Мажина..

Редакторъ

 

Э.

 

Пименова.

*
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

  

НА

  

1902

   

ГОДЪ

   

НА

  

ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"
иллюстрированный

 

двухнедельный

 

вѣстникъ

 

современной

 

жизни,

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

прикладаыхъ

 

знаній.

=ЗА

  

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

  

РУБЛЕЙ=
въ

 

1902

 

г.

   

каждый

 

подписчик*

   

«Новаго

 

Міра»

   

получать

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

24

 

№№

 

внтереснаго,

 

богато

 

иллюстрированнаго

 

литературно-

худож?ственнаго

 

журнала

 

«НОВЫЙ

 

МІРЪ»

 

въ

 

формате

 

луч-

шихъ

 

наибольшихъ

 

европейских

     

иллюстрацій,

 

съ

 

приложеніемъ

24

 

№№

 

иллюстрированнаго

 

двухнедѣльнаго

 

обзора

 

текущей

жизни— политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

 

«ВСЕИ1РНАЯ

 

ЛЕ-

ТОПИСЬ» —

 

въ

 

формате

 

«Новаго

 

Міра».

24

 

№№

 

оеобаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

прикладныхъ

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

пяобрѣтеній,

 

п.

 

в.

 

«МОЗАИКА»,

 

вмещаю-

щего

 

въ

 

себе

 

16

 

отделовъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

Самостоятельныхъ

 

журналовъ.

52

 

№Ѣ

 

еженедельнаго

 

журнала

 

«ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССШ»,

иллюстрированнаго

 

вествика

 

отчизновѣдвнія,

 

пстп^іи,

 

культуры,

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономически

 

жизни

 

Россіи,

съ

 

приложені.

 

мъ

52

 

№К

 

еженедельнаго

 

обзора

 

текущей

 

русской

 

жизни

 

п

 

н.

сВРЕМЕННИ&Ъ

 

ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ»,

 

представлнющаго

собою

 

полную

 

ежѳнѳдѣлъную

 

газету.

12

 

AsJVs

 

ежемесячнаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

романовъ,

повтастей,

 

разсказовъ,

 

исторических*

 

очерковъ

 

и

 

пр.

 

длн

 

семей-

наго

 

чтенія,

 

п.

 

н.

  

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА.,

 

и

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

 

БЕЗПЛАТНЫЯ

 

ПРЕШИ,

 

состояния

 

'fit
12

 

изящно

 

оереплетеяныхт,

 

кнчгъ

 

«БИБЛИОТЕКИ

 

РУССКИХЪ

и

 

ИНОСТРАННЫХЪ

 

ПИСАТЕЛЕЙ»,

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

войдутъ

 

3

 

СОБРАНЬЯ

 

сочиненій,

 

а

 

именно:

 

собраніе

 

сичавеній

В.

 

Г.

 

Бенедиктова

 

въ

 

2

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

Съ

 

біогр.

 

сост.

%
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Я.

 

П.

 

Полонскимъ;

 

собраніе

 

сочиненій

 

Адама

 

Мицкевича

въ

 

4

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

Въ

 

перев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

редакц,

П.

 

Н.

 

Полевого

 

и

 

6

 

изящно

 

перѳплетенныхъ

 

томовъ

 

(т.

 

т.

 

1

 

—

6)

 

сочиненій

 

Д.

 

Ж.

 

Стахѣѳва,

 

автора

 

азвѣстныѵь

 

романовъ:

«Духа

 

не

 

угашайте»,

 

«Горы

 

золота»,

 

«Неугасающій

 

еветъ>

 

и

мн.

 

др.

 

Все

 

собр.

 

соч.

 

Стахеева

 

будетъ

 

состоять

 

изь 12 томовъ,

изъ

 

которыхъ

 

последніе

 

6

 

буд}тъ

 

выданы

 

подписчикамъ

 

1903

 

г.

Кроме

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всехъ

 

перечвсленныхъ

 

изданій,

гг.

 

подписчики

 

«Новаго

 

Міра»

 

будутъ

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

БЕЗПЛАТНО

 

два

 

новыя

 

художественный

 

изданія

 

въ

 

болыпомъ

формате

 

in- folio,

 

предпринятый

 

Товариществом*

  

М.

 

О.

  

Вольфъ.

1)

 

КАРТИННАЯ

 

ГАЛЛЕРЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ЭРМИТАЖА
150 — 200

 

нллюстращй

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.

и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪ

 

ІООКВЪ

150 — 200

 

иллюстрацій

 

съ

 

объяеаительнымъ

 

текстомъ.

Годовая

 

подписная

 

цена

 

«Новаго

 

Міра»

 

на

 

веленевой

 

бумаге?

со

 

всеми

 

объявленными

 

приложеніяии

 

и

 

безплатными

 

прѳміями,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

14

 

руб.

 

Съ

 

пересылкой

за

 

границу— 24

 

руб.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получать

 

«Новый

 

Міръ

 

на

 

слоно->

вой

 

бумаге,

 

уплачиваютъ

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала,

 

съ

 

упо-

мянутыми

 

приложевіями,

 

вместо

 

14

 

р.— 18

 

р.;

 

съ

 

пересылкой

за

 

границу,

 

вмѣсто

 

24

 

р.

 

— 28

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подписке

 

не

 

менее

 

2

 

р.

и

 

ежемесячно

 

не

 

менее

 

1

 

руб.,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

вея

 

подписная

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

1

 

декабря

 

1902

 

г.,

Гг.

 

подписчикамъ

 

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленныхъ

 

премій

(12

 

перепдетенныхъ

 

книгъ

 

«Бабліотеки

 

Русскихъ

 

и

 

Иностран-

ныхъ

 

Писателейs)

 

будетъ

 

высланы

 

по

 

уплатѣ

 

посдедняго

 

взноса.

При

 

высылке

 

дѳнегъ

 

почтовымъ

 

переводомъ,

 

покорнейше

 

про-

сятъ

 

обозначать

 

на

 

отрезномъ

 

купоне

 

последняго,

 

(а

 

не

 

отдель-

нымъ

 

письмомъ)—подробный

 

и

 

четкій

 

адресъ,

 

а

 

также

 

на

 

что

именно

 

предназначаются

 

высылаемый

 

деньги.

Гг.

 

подписчикамъ,

 

уже

 

имеющимъ

 

указанныя

 

три

 

собранія

сочиненій

 

(Бенедиктова,

 

Мицкевича

 

и

 

Стахѣева),

 

представляется

подучить,

 

взаменъ

 

ихъ,

 

на

 

выборъ:

 

или

 

12

 

изящно

 

перепле-

тенныхъ

 

томовъ

   

собранія

 

сочинѳній

   

М.

 

Н.

 

Загоскина,

   

автора
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романовъ:

 

«Юрій

 

Милославскій»,

 

«Аскольдова

 

Могила»

 

Брын-

скій

 

десъ»

 

и

 

др

 

,

 

или

 

же

 

12

 

изящно

 

перепдетенныхъ

 

томовъ

собранія

 

сочиненій

 

Иннокентія,

 

Архіепискоаа

 

Херсонскаго

 

и

Таврическаго,

 

автора

 

«Последнихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спаси-

теля),

 

«Жизни

 

св.

 

ап

 

Павла»,

 

Акаѳистовъ

 

и

 

др.

 

богословскихъ

сочиненій, — О

 

выборе

 

премій

 

редакція

 

покорнейше

 

проситъ

 

за-

я

   

чать

 

по

 

возможности,

 

при

 

самой

 

подписке.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

при

 

«Новомъ

 

Міре»

 

въ

теченіе

 

одного

 

1902

 

года,

 

кромѣ

 

2

 

перѳпд.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Бенедик-

това,

 

4

 

перепл.

 

томовъ

 

соч.

 

Мицкевича

 

и

 

6

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

Стахеева,

 

также

 

12

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Загоскина

 

или-же

 

12

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Иннокентія,

 

допдачиваютъ

 

къ

 

подписной

 

цене

«Новаго

 

Міра»

 

за

 

одно

 

какое-либо

 

собрааіе

 

(Загоскина

 

или

 

Ин-

нокентія)

 

6

 

рублей,

 

за

 

оба

 

(Загоскина

 

и

 

Иннокентія)

 

12

 

рублей.

Подписка

 

на

 

«Новый

 

Міръ»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ

 

въ

 

С.-Петербурге,

 

Го-

стиный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москве,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

также

во

 

всехъ

 

прочихъ

 

столичныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Пѳтербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5

 

— 7.

Рѳдакторъ

 

П.

 

М.

 

Ольхинъ.

 

Изданіе

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

   

на

 

еженедельные

 

иллюстриро-

ванные

 

журналы

„ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО"
1.

 

Для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста

 

(5—9

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

«Задушевное

 

Слово

для

 

детей

 

младшаго

 

возраста»

 

получитъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес:

52

 

ДО№

 

интереснаго,

 

богато

 

иллюстрированнаго

 

журнала,

 

изъ

которыхъ

 

каждый

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

16

 

страницъ,

 

что

 

соста-

витъ

 

въ

 

годъ

 

более

 

800

 

стр., текста

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шриф-

томъ,

 

съ

 

рисунками.

 

Кроме

 

того,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ,

при

 

журнале

 

будетъ

 

выдано

 

безпдатно

7

 

премій,

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

большая

 

картина

 

проф.
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К.

 

Е,

 

Маковскаго

 

«Рѣзвушка»,

 

вѳликолѣпно

 

исполненная

 

въ

 

24

враски

 

въ

 

мастерской

 

художника

 

И.

 

С.

 

Лапина,

 

и

6

 

квижечекъ

 

«Новой

 

Библіотечки

 

Задушевнаго

 

Слова»:

 

1)

 

авад-

цать

 

проказнаковъ

 

и

 

десять

 

шалуновъ.

 

Веселые

 

разсказы

 

въ

стпхахъ

 

К.

 

И.

 

Льдова

 

(со

 

многими

 

юмористическими

 

рисунками).

2)

 

Я

 

учусь

 

играть.

 

Маленькій

 

піанистъ.

 

Руководство

 

къ

 

изуче-

нию

 

фортепіанной

 

игры

 

для

 

малеяькихъ

 

дѣтей.

 

Составила

 

А^

Залѣсова.

 

3)

 

Тетрадь

 

начинающаго

 

рисовальщика,

 

съ

 

легкими

узорами

 

для

 

рисованія.

 

4)

 

Русскія

 

сказки

 

Владиміра

 

Даля

 

еъ

идлюстраціями.

 

5)

 

Что

 

лѣсъ

 

говорить.

 

Раэсказы

 

про

 

лѣсъ,

 

лѣс.

ныя

 

растенія

 

и

 

т.

 

п.,

 

собранные

 

М.

 

А.

 

Любиной

 

(со

 

многими

рисунками).

 

6)

 

Сборничекъ

 

интересныхъ

 

загадокъ

 

длядѣтей.

 

Со-

ставилъ

 

А.

 

Разимовъ

 

съ

 

иллюстраціями).

II.

 

Для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста

 

(9—14

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

«Задушевное

 

Слово

для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста>

 

подучитъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес:

52

 

№№

 

интѳреснаго

 

богато

 

иллюстрированнаго

 

журнала,

 

по

16

 

страницъ

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ,

 

или

 

въ

 

годъ

 

болѣе

 

800

 

стр.

Въ

 

журналѣ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

рядъ

 

интересныхъ

 

романовъ,

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

описаній

 

путешествій,

 

стихотворѳній

 

и

т.

 

д.

 

для

 

9 — 14-лѣтняго

 

возраста.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

примѣру

 

прѳж-

нихъ

 

дѣтъ

 

будетъ

 

выдано

 

безплатно

6

 

премій,

 

состоящихъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

изданій:

5

 

томовъ

 

«Библіотеки

 

знаменитыхъ

 

писателей

 

для

 

юношества>,

въ

 

составъ

 

которой

 

войдутъ:

 

1)

 

Великіе

 

юноши.

 

Черты

 

ивъ

жизни

 

знаменитыхъ

 

людей,

 

прославившихся

 

уже

 

въ

 

дѣтствѣ.

Соч.

 

Самуила

 

,С«|іайльса

 

(съ

 

портретами).

 

2)

 

Разсказы

 

Генриха

Сенкевича

 

для

 

юношества.

 

3)

 

Книжка

 

спорта

 

для

 

юношества,

составленная

 

Н.

 

Орловскимъ

 

(съ

 

иллюстраціями).

 

4)

 

Родная

исторія

 

въ

 

портретахъ

 

и

 

біографіяхъ.

 

Составилъ

 

И.

 

Несторовъ.

5)

 

Дѣвочка-Робинзонъ.

 

Приключенія

 

Лели

 

на

 

необитаеиоыъ

островѣ.

 

Часть

 

вторая.

 

Оъ

 

рисунками.

Календарь

 

на

 

1901—1902

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

изящномъ

 

колен,

норовомъ

 

переплѳтѣ

 

со

 

«Справочникомъ»

 

для

 

русскаго

 

учаща-

гося

 

юношества.

Сверхъ

 

всѣхъ

 

перечислѳняыхъ

 

изданій,

 

подписчамъ

 

каждаго

изданія

 

будутъ

 

высылаться

 

безплатно

 

въ

 

тѳчѳніе

 

года

 

два

 

жур-
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нала

 

длн

 

родителей

 

и

 

воспитателей:

 

«Педагогическій

 

листокъ»

въ

 

видѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

книжекъ

 

и

 

»Дѣтскія

 

моды»

съ

 

рисунками

 

новѣйшихъ

 

дѣтскихъ

 

платьевъ,

 

работъ,

 

практичѳ-

скимп

 

совѣтами

 

и

 

т.

 

д.

Подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

Ноября

 

1901

 

г.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочва

 

платежа

 

по

 

2

 

рубля:

 

при

 

под-

пискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

 

мая.

При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибокъ,

 

покорнѣйшѳ

 

просятъ

обозначать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

журналъ.

Подписка

 

на

 

«Задушевное

 

Слово»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

   

Товарищества

   

М.

 

О.

 

Вольфъ;

   

С- Петербургу

 

Го-

стиный

 

Дворъ,

 

№

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостть,

 

Д|

 

12.

Издатель

 

А.

 

М.

 

Вольфъ.

                     

Редакторъ

 

П.

 

М.

 

Ольхинъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

ГОДЪ

(ГОДЪ

    

СЕМНАДЦАТЫЙ)

(изданіѳ

 

второе)

НА

    

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

    

ЖУРНАЛЪ

для

 

самыхъ

 

малѳнькихъ

 

дѣтѳй.

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

со

 

многими

 

гравюрами.

12

 

ПРЕМІЙИГРУШЕКЪ
для

 

склеиванія,

 

вырѣзыванія

 

и

 

раскрашиванія.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

   

и

   

пере-

 

~

          

«-л

сылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи ...... fc.

   

Р«

   

OU

   

Не

Иногородныхъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

   

требованія

 

исключи-

тельно:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редащію

 

журнала

 

МАЛЮТКА.

При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семиконѣечныя

 

марки.
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