
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРЫЙ.

2-9 НОЯБРЯ № 45 1902 ГОДА.
Выходятъ еженедѣльно по Су Обо- ( 

тамъ. Редакція при Духовной 
Семинаріи.

\

; ЦѢНА іодовому изданію еъ пе

ресылкой и безъ пересылки о руб.

ШРХІШНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ 0 ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденія.

Резолюціею Его Преосвященства награждены:

27 октября, священникъ села Кунья, Старо-Оскольскаго 
уѣзда, Петръ Дагаевъ—набедренникомъ; 2 ноября, священники: 
села Асотскаго, Дмитріевскаго уѣзда, Павелъ Бѣляевъ, села 
Бѣляева, Дмитріевскаго уѣзда, Алексѣй Лебедевъ, села Теплаго 
Колодезя, Старо-Оскольскаго уѣзда, Михаилъ Анфиловъ, села 
Спасскаго, Щигровскаго уѣзда, Сергій Халанскій и Архангель
ской церкви слоб. 'Гомаровки, Бѣлгородскаго уѣзда, Іоаннъ Олю
нинъ—скуфьею; священники: села Напраснаго, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Михаилъ Ильинскій, села Саковнинки, Дмитріевскаго 
уѣзда, Леонидъ Раздольскій, села Сныткина, Дмитріевскаго уѣзда, 
Николай Праведниковъ, села Колоднаго, Курскаго уѣзда, Нилъ 
Каллистратовъ, села Мѣловаго, Обоянскаго уѣзда. Михаилъ 
Лимаровъ, села Лебедей, Старо-Оскольскаго уѣзда, Михаилъ 
Колмаковъ, села Куриловки, Суджанскаго уѣзда, Василій Лев
ченко а села Никольскаго, Тимскаго уѣзда, Василій Перевер
зевъ—набедренникомъ; 24 октября священникъ села Ломакина,
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Рыльскаго уѣзда, Димитрій Виноградскій—набедренникомъ; 
4 ноября, церковный староста церкви села Дьяконова, Кур
скаго уѣзда, крестьянинъ Николай Псурцевъ—похвальнымъ 
листомъ. __________

II. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены:

2 ноября, священникъ Курскаго Каѳедральнаго Собора 
Николай Семеновъ—законоучителемъ вновь открытаго (Саха
ровой) и Мосоловою) начальнаго училища въ г. Курскѣ; 3 
ноября, священникъ села Лапыгина, Старо-Оскольскаго уѣзда, 
Іоаннъ Албанскій—законоучителемъ вновь открытаго въ дер. 
Курской начальнаго училища; 4 ноября, священникъ села 
Рогозцевъ, Тимскаго уѣзда, Александръ Воскресенскій — зако
ноучителемъ Быстрецкаго начальнаго училища; 7 ноября, свя
щенники: села Свинца, Тимскаго уѣзда, Никита Селивановъ и 
села Игнатовки, Старо-Оскольскаго уѣзда, Алексѣй Оболенскій— 
законоучителями начальныхъ училищъ: Селивановъ — Свинец- 
каго и Оболенскій—Сорокинскаго и Боръ-Молявинскаго; ис
правляющіе должность псаломщиковъ: села Вознесенскаго, 
Обоянскаго уѣзда, Аѳанасій Введенскій, села Муравлева, Кур
скаго уѣзда, Павелъ Левандовскій и села Богоявленскаго, Кур
скаго уѣзда, Сергій Потаповъ—въ должности псаломщиковъ.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

5 ноября, псаломщикъ Кладбищенской Богословской цер
кви гор. Фатѳжа Яковъ Колмаковъ—діакономъ въ село Колод
ное, Курскаго уѣзда; 6 ноября, діаконъ села Никольскаго, 
Хлоповки тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Николай Амелинъ— 
священникомъ въ село Красную Поляну, Щигровскаго уѣзда; 
псаломщикъ села Верхней Саковнинки, Дмитріевскаго уѣзда, 
Михаилъ бирсовъ—діакономъ въ село Знаменское, Щигров
скаго уѣзда; 7 ноября, безмѣстный священникъ Григорій Смир
новъ— на священническое мѣсто въ село Усланку, Обоянскаго 
уѣзда. ______
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IV. Перемѣщеніе.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣщенъ:

7 ноября, священникъ села Усланки, Обоянскаго уѣзда, 
Василій Угревицкій—въ село Попову Слободу, Путивльскаго 
уѣзда. ---------------

Умершіе: 30 октября—священникъ села Нижняго Гуто- 
рова, Курскаго уѣзда, Александръ Звѣревъ; 24 октября—діа
конъ села Дубовца, Курскаго уѣзда, Аполлоній Постниковъ.

V. Вакансіи *).

а) Священническія:

въ с. Серебрянкѣ Ново-Оскольскаго уѣзда, 
въ с. Каменевѣ Курскаго уѣзда.

б) Діа к о н с к і я:

въ селахъ: Колодномъ, 
Масловѣ, 
Гремячемъ, 
Старковѣ,

Курскаго уѣзда,

сл.

Андреѳвкѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ,
Красной,
Дальней Игумновой,
Мазикинѣ,
[Іяти-Яругахъ,
Ушаковѣ,
Чѳрѳмошномъ,
Разумномъ,
Журавлѳвкѣ,
Бѳзлюдовкѣ,
Тсплинкѣ,
Никольскомъ Хлоповнѣ тожъ,

Бѣлгород.

уѣзда,

Казачьей Лисичкѣ,
Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ,

Грайворонскаго

Уѣзда,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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въ селахъ: Глицск^,
Коровинѣ,
Романовѣ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ, 
Погорѣловкѣ, 
Нечаевѣ, 
Казанскомъ, 
Космодаміансцой, Нѳкдюдо^о трясъ,

I Грайворонскаго
I уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

Тѳрѳзовкѣ, 
Соколовкѣ, 
Фоіцѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ, 
Кирѣѳвкѣ,
Вышнихъ Деревенькахъ, 
Ширковѣ, 
Артельномъ, 
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ, 
Бубновѣ, 
Псинкѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотинѣ, 
Зоринѣ, 

сл. Пушкарной,
Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Гвинтовомъ, 
Казацкомъ,

Кор,

уѣзда

Льговскаго 
уѣзда,

Ново-Оскольскаго

уѣзда,

Обоянскаго

уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,
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въ селахъ: Пушкарномъ,
Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ,

Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Знаменскомъ,

Старо-Оскольска го 
уѣзда,

Груновкѣ, і
Мартыновкѣ, > Суджанскаго уѣзда,
Ржавѣ, I
Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Кускинѣ,

Тимскаго 
уѣзда,

Спасскомъ,
Штѳвцѣ, ІЦи тройскаго уѣзда,

Новоспасскомъ,
Рудкахъ,
Хмѣлевомъ,
Никольскомъ, Амѳлино тожъ,

Фатежскаго 
уѣзда.

в) пс а ло мщицкі я:
въ г. Старомъ Осколѣ при Казанско-Николаевской церкви, 
въ г. Тимѣ при Соборной церкви,
въ с. Верхней Саковнинкѣ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Кринидномъ Суджанскаго уѣзда.

ОТЪ КАНЦЕЛЯРІИ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
Съ тѣхъ поръ, какъ по мысли Государя Императора былъ 

открытъ пріемъ пожертвованій на постройку церквей и шкодъ 
въ Сибирскихъ переселенческихъ поселкахъ, прошло уже почти 
восемь лѣтъ. Благодаря широкому приливу пожертвованій, пос
тупавшихъ въ первые годы образованія церковно-строительнаго 
фонда имени Императора Александра III, сооруженіе хра
мовъ въ Сибири шло вполнѣ успѣшно и число ихъ значительно 
умножилось. Въ среднемъ, ежемѣсячныя поступленія въ фондъ 
въ предыдущіе годы составляли около 20.000 руб. и часто 
значительно превышали эту сумму. При такихъ сборахъ удалось 
соорудить и начать постройку на средства фонда 190 церквей 
и почти при каждой церкви школы.
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Но въ послѣдніе мѣсяцы сумма новыхъ пожертвованій на 
Сибирскія церкви чрезвычайно сократилась, а въ минувшемъ 
Сентябрѣ въ фондъ Имени Императора Алѳксандра III посту
пило всего 1.704 р. 74 к., при чемъ въ томъ числѣ 1.000 р. 
получена отъ распространенія серебряныхъ и золотыхъ жето
новъ. Такого ничтожнаго прилива пожертвованій на цѣлый мѣ
сяцъ еще не было со времени образованія для Сибирскихъ по
селковъ церковно-строительнаго фонда.

Очевидно, дѣло духовнаго просвѣщенія сибирскихъ пере
селенцевъ, сперва обратившее на себя вниманіе нашего общества 
и благотворителей и начавшее, благодаря ихъ матеріальному со
дѣйствію, широко развиваться,—теперь на Руси постепенно за
бывается и, лишенное поддержки, легко можетъ заглохнуть.

Съ такимъ положеніемъ дѣла нельзя примириться; цѣлая 
сѣть церквей и школъ по Сибири уже намѣчена въ поселкахъ, 
удаленныхъ на десятки, иногда сотни верстъ отъ ближайшаго 
храма; многія церкви и школы начаты въ увѣренности, что 
ревнители Православія и культуры дадутъ возможность собрать 
средства на окончаніе этихъ разсадниковъ вѣры и знаній среди 
сибирскаго населенія, и слишкомъ обидно было бы теперь обма
нуть мечты и надежды тружепиковъ-пѳреселѳнцевъ на скорое 
освященіе для нихъ храмовъ Божіихъ.

Вся наличность кассы фонда Имени Императора Александра 
III къ 1-му Октября сего года состояла изъ 40 р., не считая, 
впрочемъ, пожертвованныхъ въ фондъ процентныхъ бумагъ, ко
торыя, благодаря низкому курсу, нельзя теперь продать безъ 
большого убытка.

Между тѣмъ осенью ежегодно заготовляются для церков
ныхъ построекъ строительные матеріалы и производится расчетъ 
еъ рабочими за сдѣланныя лѣтомъ работы. Поэтому на мѣста 
построекъ необходимо въ близкомъ будущемъ перевести значи
тельныя суммы (по приблизительному подсчету до новаго года 
требуется около 30.000 р.), которыхъ, къ сожалѣнію въ фондѣ 
Имени Императора Александра III пока нѣтъ. Вотъ почему 
опять приходится напоминать о духовныхъ нуждахъ далекихъ 
Сибирскихъ переселенцевъ и обратиться къ благотворителямъ 
съ призывомъ помочь посильными пожертвованіями церковному 
строительству въ Сибирскихъ поселкахъ.

Пожертвованія по прежнему принимаются въ Канцеляріи 
Комитета Министровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій Дворецъ).



567 —ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣ

ніе бѣдныхъ духовнаго званія Курской епархіи

за августъ мѣсяцъ 1902 года.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му августа мѣ
сяца состояло:

наличными..........................
билетами ..........................
въ долгу ..........................

И.

Въ августѣ мѣсяцѣ на приходъ 
поступило:

1) по сотрудническимъ листамъ.
2) возвращенныхъ за смертію

пенсіонеровъ и по другимъ причи
намъ .........................................................

3) штрафныхъ...............................
4) пожертвованій отъ свѣтскихъ

лицъ.........................................................
5) пожертвованій отъ лицъ ду

ховнаго званія....................................
6) засланныхъ при отношеніи, 

отъ 27 іюля с. г. за №185, Ст.- 
Оскольскимъ Благочиннымъ, Прото
іереемъ Н. ІІоложинцевымъ для пере
дачи Правленію эмеритальной кассы

7) перечислено изъ суммы бога
дѣльной для раздачи пособій пен
сіонерамъ за 1 полов. 1902 года .

8) перечислено на тотъ-же пред
метъ изъ суммы больничной . . .

Итого . . .

Наличными. Билетами.

СЕРЕБРОМЪ.
Руб. К. Руб. К.

7725 56
76936
22400

98

549 69

8
33

—

148 70 100 —

215 —

21 5

943 —

1998 —

3916 44
11642 —

100
77036 98
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III.

Въ августѣ мѣсяцѣ израсходовано:

1) выдано опредѣленныхъ пособій 
за 1-ю пол. 1902 года .... 11478

2) уплачено за переводъ и не-
ресылку сихъ денегъ .......................... 17 65

3) передано Правленію Эмери
тальной Кассы засланныхъ Протоіе
реямъ Н. Положинцевымъ .... 21 5

4) возвращено окончившему курсъ 
Курской Духовной Семинаріи Димит
рію Попову......................................... 50

5) израсходовано на мелочные ра-
сходы .................................................... 5 —

6) выдано на жалованье служа
щимъ въ канцеляріи Попечительства:

а) казначею ..........................
б) секретарю и двумъ письмо-

5 —

водителямъ........................... 51 87
в) сторожу .......................... 11 —

Итого . . . 11639 57

IV.

Въ остаткѣ къ 1-му сентября со-
стоитъ:

наличными.......................... 2 43
билетами.......................... — — 77036 98

Въ долгу за Правленіями Старо
оскольскаго и Обоянскаго духов
ныхъ училищъ.................................... — — 22400 —

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе 

Іоасафо- ІІорфирьѳвской богадѣльни въ городѣ 
Бѣлгородѣ

за августъ мѣсяцъ 1902 года.

Наличными. Билетами.

I. СЕРЕБРОМЪ.

Въ остаткѣ къ 1-му августа мѣ- К.| Руб. I К.

сяца состояло:
наличными.......................... 943 36
билетами .......................... — — 13300 —
въ долгу .......................... — — — —

II.
Въ августѣ мѣсяцѣ на приходъ:
1) Пожертвовано Его Преосвя-

ществомъ, Преосвященнѣйшимъ Лав
рентіемъ, въ пользу Іоасафо-ІІорфи- 
ріевской богадѣльни въ билетѣ Го
сударственной 4°/о ренты .... 100

2) Принято отъ ключаря, Свящ. 
К. Попова денегъ, переданныхъ вдо
вою Свящ. Н. Преображенскаго . 54

Всего съ остаточными . 997 36 13400 —

III.
Въ августѣ мѣсяцѣ расхода не было: 
Перечислено къ суммамъ Призрѣ-

нія для раздачи пособій за 1-ю 
полов. 1902 года............................... 943 —

IV.
Въ остаткѣ къ 1-му сентября

состоитъ:
наличными.......................... 54 36
билетами .......................... — — 13400 —

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на воспо- 
соблѳніѳ потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ 

лицамъ духов, званія Курской епархіи

за августъ мѣсяцъ 1902 года.

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.

Наличными. Билетами.

СЕРЕБРОМЪ.
Руб. | К. | Руб. | К.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му августа мѣ
сяца состояло:

наличными..........................
билетами ..........................

248 85
5800

II.

Въ августѣ мѣсяцѣ на приходъ и 
расходъ сихъ суммъ не поступало.

III.

Въ остаткѣ къ 1-му сентября со
стоитъ;

наличными..........................
билетами ......

248 85
5800
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „БОЛЬНИЧНОЙ"

за августъ мѣсяцъ 1902 года.

Наличными. Билетами.

СЕРЕБРОМЪ •
Руб. I К.| Руб. 1 к.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му августа мѣ- ,
сяца состояло:

наличными .......................... 1998 65 — —
билетами .......................... — — 11000 —
въ долгу .......................... — — 8000 —

II.

Въ августѣ мѣсяцѣ на приходъ 
сихъ суммъ не поступало.

III.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ израсходовано:

Перечислено къ суммамъ Призрѣ
нія для раздачи пособія за 1-ю 
полов, 1902 года............................... 1998

IV.

Въ остаткѣ къ 1-му сентября
состоитъ:

наличными ...... __ 65
билетами .......................... — — 11000 —

и въ долгу за Правленіемъ Ста
рооскольскаго духовнаго училища . 8000

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.



— 572 —

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.
объявленіе.

Въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ имѣются 
вакансіи для призрѣваемыхъ. Въ призрѣваемыя принимаются без
пріютныя дѣвицы—сироты мѣстнаго духовенства, имѣющія отъ 
роду не менѣе 16 лѣтъ. Призрѣваемыя несутъ въ училищѣ слѣ
дующія обязанности: прибираютъ жилыя и классныя помѣщенія, 
моютъ полы, убираютъ бѣлье, прислуживаютъ въ столовой, то
пятъ печи. Отъ училища за свой трудъ призрѣваемыя получа
ютъ полное содержаніе: ученическій столъ, одежду, обувь и по 
1 руб. жалованья въ мѣсяцъ. Кромѣ того, въ случаѣ выхода 
изъ училища, призрѣваемыя, прослужившія въ училищѣ не менѣе 
трехъ лѣтъ, смотря по усердію ввоей службы, засвидѣтельство
ванному Начальницей училища, получаютъ вознагражденіе въ 
размѣрѣ отъ 30 — 50 руб. за каждый годъ службы при Епар
хіальномъ училищѣ.—Желающія поступить въ призрѣваемыя 
подаютъ о семъ въ Совѣтъ Епархіальнаго училища прошенія съ 
приложеніемъ метрическихъ выписей о своемъ рожденіи и удо
стовѣреній о.о. благочинныхъ о своемъ семейномъ и имуществен
номъ положеніи.

И- д. Предсѣдателя Совѣта, Священникъ С. Псаревъ.

И. д. дѣлопроизводителя, Священникъ Николай Семеновъ.

Содержаніе: -Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I. Награжденія,— 
II. Утвержденія.—III. Опредѣленія на мѣста.—IV. Перемѣщенія.—V. Вакан
сіи.—VI. Отъ Канцеляріи Комитета Министровъ.—VII. Вѣдомость о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе бѣдныхъ духовн. званія Курской епар
хіи за августъ мѣсяцъ 1902 года.—VIII. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммы на содержаніе Іоасафо-ІІорфиріевской богадѣльни въ г. Бѣл
городѣ за августъ мѣсяцъ 1902 года.—IX. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммы на воспособленіе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ 
духовнаго званія Курской епархіи за августъ мѣсяцъ 1902 года.—X. Вѣдо
мость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы „Больничной" за августъ мѣсяцъ 
1902 года.—XI. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
и кшіш епярхіяаьныгнх ипоиш

2-9 ноября ,]$ 45 1902 года-

ПО УЧЕНІЕ
бъ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ.

Притча Господа нашего Іисуса Христа а богатомъ и Ла
зарѣ наводитъ насъ часто на такое размышленіе; почему это 
не добрые люди, не милостивые къ своимъ ближнимъ, обид
чики живутъ иногда счастливо, благоденствуютъ, во всемъ 
имѣютъ успѣхъ и пользуются всѣми благами міра —богатствомъ, 
почетомъ и т. п., а добрые люди» напротивъ, часто бываютъ 
несчастливы; живутъ, въ бѣдности, переносятъ скорби, —ихъ 
и обманываютъ, и всячески обижаютъ, трудовъ ихъ не цѣ- 
нятъ и даже не замѣчаютъ. За что многи скорби праведнымъ... 
хотящій жити благочестно гонимы бываютъ?.. злодѣямъ, 
умѣющимъ^хорошо обдѣлывать дѣла свои, все сходитъ съ рукъ, 
а праведники страдаютъ невинно? Уже ли Господь не видитъ 
скорбей послѣднихъ и ихъ добродѣтелей и не знаетъ о грѣ
хахъ первыхъ, и нѣтъ у Него для нихъ наказанія? Какъ по
нимать послѣ сего Правосудіе Божіе?

Вотъ что отвѣчаетъ на это Святый Іоаннъ Златоустъ: 
„если, говоритъ онъ, видишь грѣшника здоровымъ и богатымъ, 
то не дивись сему; ибо и онъ какое-нибудь малое добро сдѣ
лалъ и потому получаетъ за него здѣсь награду свою, а на 
томъ свѣтѣ, какъ и богачъ евангельскій, услышитъ оный гласъ: 
чадо, помяни, яко воспріялъ еси въ животѣ твоемъ. А когда 
видишь праведника, принимающаго бѣды и скорби, радуйся 
о немъ; ибо ими онъ здѣсь очищается отъ грѣховъ, а тамъ 
будетъ въ великой радости. И что смущаешься печальнымъ 
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житіемъ святыхъ? Помни, что тѣ, которые терпятъ здѣсь ради 
Господа скорби, тѣ въ небесномъ царствіи водворятся; а злые— 
лихоимцы и грабители, и клеветники, хотя здѣсь въ обиліи жи
вутъ, за то тамъ должны ждать себѣ вѣчную муку. Примѣ
ромъ сему можетъ служить тотъ же евангельскій богачъ, ко
торому Авраамъ сказалъ: ты, чадо, въ животѣ благая твоя 
воспріялъ еси, а Лазарь злое, и того ради здѣ утѣшается, а 
ты страждеши во пламени семъ". Послушайте, какія блага 
богатый воспріялъ: богатство, здоровье, роскошную пищу, 
власть, славу и отъ всѣхъ честь. А что же Лазарь?... Не со
грѣшилъ ли онъ? Да, и онъ имѣлъ малые грѣхи. И вотъ 
когда богатый пользовался земными благами за малое его 
добро, Лазарь терпѣлъ скорби за малыя его согрѣшенія. И 
потому, по смерти, Лазарь утѣшается, а богачъ страдаетъ. 
Итакъ, братіе и сестры,—продолжаетъ вселенскій учитель: 
„если видите праведника, принимающаго здѣсь болѣзни и бѣды, 
радуйтесь за него; ибо здѣсь, очистившись отъ грѣховъ, туда, 
къ Богу, чистымъ пойдетъ. И если бѣды ему умножаются, то 
вмѣстѣ съ ними умножается и награда. Такъ и праведный 
Іовъ, непорочно заповѣди Божіи соблюдавшій, сколько стра
стей и бѣдь принялъ онъ здѣсь?... А для чего? Для того, 
чтобы тамъ большую честь получить. Злые же пусть въ здра
віи живутъ и бѣдъ не принимаютъ, не завидуйте имъ, но 
плачьте о нихъ, ибо мечъ судный готовится имъ. Такъ и 
Исавъ богатѣлъ, живя скверно, а Іаковъ праведникъ мнози 
скорби принялъ. И Давидъ, пророкомъ Божіемъ будучи, все 
время жизни своей провелъ въ трудахъ и бѣдахъ; сынъ же 
его Соломонъ, царствовавшій сорокъ лѣтъ, имѣлъ со всѣми 
миръ, и славу, и честь, и мудрость, и разумъ болѣе всѣхъ, 
но какая была ему польза отъ этого великаго смысла, когда, 
оставивши Бога, въ идолопоклонство впалъ? Такъ и Іудѣ 
помогло ли что ученіе Господне и чудотворенія многія, когда 
въ концѣ концовъ удавленіемъ себя погубилъ? Итакъ не то 
хорошо, что хорошо начиналось, а что хорошо кончится. И 
счастливымъ можетъ назваться только тотъ, кто до конца со
вершилъ свой подвигъ®.
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Вотъ для чего, по ученію Златоуста, многіе изъ добро
дѣтельныхъ здѣсь страдаютъ и многіе изъ злыхъ благоденству
ютъ! Первые, чтобы и отъ малыхъ грѣховъ очиститься и боль
шую награду отъ Бога получить, и еще сильнѣе восчувство
вать, послѣ земныхъ скорбей, сладость радостей небесныхъ. А 
послѣдніе, хотя и благоденствуютъ по долготерпѣнію Божію, 
ожидающему отъ нихъ покаянія, но горе имъ, если не пока
ются! На томъ свѣтѣ воздано будетъ по дѣламъ ихъ. Да и въ 
самомъ ли дѣлЬ они благоденствуютъ? Какое возможно благо
денствіе, когда у человѣка совѣсть нечиста и гнѣва Божія онъ 
ежеминутно ждетъ, и муки вѣчной страшится? Нѣтъ, только 
кажется намъ, что счастливы нечестивые; на самомъ дѣлѣ ни
когда не бываетъ полнаго счастья у нихъ; грѣшникъ, какъ бы 
ни казалась намъ счастливою жизнь его, на самомъ дѣлѣ по
хожъ на больное, засыхающее дерево, которое снаружи хотя 
зеленѣетъ, а внутри все таки червями точится и не нынче, 
такъ завтра срубается и въ огонь вметается.

Предчувствуетъ это грѣшникъ, что съ нимъ поступлено 
будетъ, какъ съ деревомъ засыхающимъ, мучитъ его совѣсть, 
не даетъ ему покоя, и вотъ онъ, чтобы заглушить эти угры
зенія совѣсти, подавить ея напоминанія о смерти, вѣчности, 
адскихъ мученіяхъ, погружается весь въ суету житейскую, пре
дается или похоти плоти, какъ евангельскій богачъ, который 
веселился по вся дни свѣтло, или похоти очесъ, у котораго 
только и думы, какъ бы побольше скопить, или же гордости 
житейской, какъ царь Навуходоносоръ, который возмнилъ о 
себѣ, что онъ достоинъ божеской чести.

Возлюб. братія и сестры! Всмотримся въ себя и осмо
тримся около: нѣтъ ли между нами такихъ, у которыхъ только 
и заботы, какъ бы пожить въ сласть и хоть не такъ, какъ 
евангельскій богачъ, а все таки въ удовольствіи?, или такихъ, 
какъ Іуда, который осуждалъ жену, мазавшую драгоцѣннымъ 
мѵромъ ноги Господа, говоря: къ чему такая трата? можно бы 
мѵро сіе продать за большія деньги и раздать ихъ нищимъ, 
а самъ вовсе не о нищихъ печалзлся, но яко тать бысть, и 
ковчежецъ имѣяше и влагаемая ношаше, или наконецъ такихъ, 
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какъ царь Навуходоносоръ, зараженныхъ честолюбіемъ, у ко
торыхъ нѣтъ нисколько христіанскаго смиренія, которые вся
кое свое благополучіе приписываютъ не Богу, раздаятелю 
всякихъ благъ, а своему благоразумію, которые и много по
видимому дѣлаютъ хорошаго, но дѣлается это ими не во славу 
Божію, не по любви къ ближнимъ, а единственно ради често
любія, чтобы слышать хваленія себѣ.

Еще одинъ вопросъ: нѣтъ ли между нами такихъ, кото
рые, живя при полномъ удовольствіи, при полной возможно
сти помогать бѣднымъ, вовсе не обращаютъ вниманія на не
счастныхъ Лазарей?.,.

Страшное слово Божіе къ такимъ: судъ безъ милости 
несотворшимъ милости! Имѣяй уши слышать да слышитъ.

Свящ. 1. Шкорбатовъ.

--------------- 00<3>00------ :---------

МЫСЛИ О ПРАВОСЛАВІИ.
Говоря о значеніи православія, какъ единой истинной ре

лигіи, необходимо установить правильный взглядъ вообще на 
религію и на ея значеніе въ духовной жизни человѣчества.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи нынѣшняго столѣтія, 
въ средѣ такъ называемыхъ образованныхъ людей нашего вре
мени сложился ложный взглядъ на религію, какъ на спеці
альную область духовной жизни; подобно тому какъ наука, 
искусство и различные виды нравственно-практической дѣя
тельности составляютъ обнаруженіе разнообразныхъ силъ еди
ной въ существѣ своемъ души, подобно этому и религія, го
ворятъ, относится къ числу спеціальныхъ проявленій духовной 
жизни. Конечно, (разсуждаютъ современные мыслители), рели
гіею всѣ должны интересоваться, подобно тому какъ всякому 
образованному человѣку не могутъ быть чужды интересы на
уки или искусства, но религіозные интересы "должны имѣть въ 
жизни ученаго или художника второстепенное значеніе и не 
могутъ отвлекать отъ занятій профессіональныхъ; глубочайшее 
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проникновеніе духомъ религіозной вѣры необходимо только 
для тѣхъ, кто посвятилъ свою жизнь религіозной дѣятельности.

Съ вышеприведенными соображеніями ни въ какомъ слу
чаѣ нельзя согласиться. Дѣло въ томъ, что религія имѣетъ 
одинаково близкое, непосредственное отношеніе ко всѣмъ ос
новнымъ силамъ души, совмѣщая въ себѣ и объединяя дѣя
тельность разума, воли и чувства, но въ то же время сохра
няя свою самобытность, не совпадая и ве сливаясь всецѣло 
ни съ одной спеціальной силой души. Слѣдовательно, на ре
лигію нельзя смотрѣть, какъ на одну изъ стихій духовной 
жизни человѣка; напротивъ, религіозная вѣра сама есть еди
ное общее начало и основаніе, изъ котораго съ необходимо
стью возникаютъ различные виды и направленія духовной 
жизни и дѣятельности; она есть нравственная атмосфера, не
обходимая для нормальнаго развитія духовной жизни; опа та
кое же значеніе имѣетъ въ духовной жизни, какое душа имѣ
етъ въ отношеніи къ тѣлесному существованію нашего орга
низма. Такое воззрѣніе на религіозную вѣру вытекаетъ изъ 
самаго понятія о религіи, какъ общенія человѣка съ Богомъ. 
Какъ существо ограниченное, человѣкъ не имѣетъ жизни въ 
себѣ самомъ; источникъ и коренное начало его духовной жизни 
заключается въ Богѣ; поэтому только въ общеніи съ Богомъ 
можетъ человѣкъ поддерживать и развивать духовную жизнь, 
и чѣмъ тѣснѣе и глубже устанавливается единеніе между Бо
гомъ и человѣкомъ, тѣмъ болѣе совершенною становится ду
ховная жизнь человѣка. Но такъ какъ наука, искусство и 
нравственно-практическая дѣятельность суть частныя проявле
нія духовной жизни человѣка, то ихъ непосредственная зави
симость отъ религіозной вѣры, на основаніи предыдущаго, дѣ
лается вполнѣ ясною. Итакъ, вопреки господствующему воз
зрѣнію на религію и ея значеніе въ духовной жизни, необхо. 
димо признать, что глубочайшее проникновеніе духомъ рели
гіозной вѣры въ одинаковой мѣрѣ благотворно и важно не 
только для религіознаго дѣятеля, но и для ученаго, художника 
и вообще для всякаго человѣка, стремящагося къ осуществле
нію идеаловъ духовно-разумной природы. Бъ этомъ отношеніи
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чрезвычайно цѣнно для насъ свидѣтельство извѣстнаго фран
цузскаго ученаго и художника, котораго никто не заподозритъ 
въ недостаткѣ уваженія къ свободѣ мысли или въ излишнемъ 
пристрастіи къ религіи. „Наука, искусство, философія, гово
ритъ онъ, имѣютъ цѣну лишь потому, что онѣ суть вещи ре
лигіозныя... Глубокій упадокъ современнаго общества происхо
дитъ отъ того, что умственная культура не разумѣется, какъ 
вещь религіозная, отъ того, что поэзія, наука, литература 
разсматриваются, какъ предметы роскоши*.  Къ сказанному не
обходимо прибавить, что зависимость науки и искусства отъ 
религіи не въ томъ заключается, что ученый или художникъ 
долженъ ограничивать сферу своей дѣятельности областью ре
лигіозной вѣры, напротивъ, изученію или художественному 
воспроизведенію подлежитъ все, что привлекаетъ вниманіе на
блюдателя; но всякая дѣятельность должна быть проникнута 
религіознымъ настроеніемъ.

Съ вышеуказанной точки зрѣнія не трудно установить 
связь между религіозною вѣрою и каждымъ частнымъ проявле
ніемъ духовной жизни въ отдѣльности.

Нерѣдко приходится встрѣчаться съ запоздалыми отго
лосками давно утратившаго смыслъ мнѣнія, будто бы религі
озная вѣра подавляетъ духъ научной любознательности. По
водъ къ такому утвержденію, какъ извѣстно, подала католи
ческая церковь; въ средневѣковыхъ схоластическихъ школахъ 
господствовало убѣжденіе, будто бы Откровеніе исключаетъ 
возможность науки, такъ какъ всѣ необходимыя для человѣка 
познанія заключаются въ Библіи.

Единственная задача науки состоитъ въ изъясненіи и 
оправданіи религіознаго вѣроученія. Послѣдствіемъ вышеизло
женнаго нехристіанскаго воззрѣнія католической церкви на от
ношенія между религіей и наукой, явилось предубѣжденіе 
людей науки противъ религіи. Этотъ разладъ между вѣрою и 
знаніемъ, религіей и наукою привелъ къ результатамъ, весьма 
плачевнымъ какъ для католической церкви, такъ и для па
уки: сложилось чудовищное по своей несообразности мнѣніе, 
будто бы религіозная вѣра несовмѣстима съ научнымъ обра
зованіемъ.
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Между тѣмъ, по православному воззрѣнію, Откровеніе не 
только не исключаетъ научной любознательности, а напротивъ, 
предполагаетъ своимъ существованіемъ необходимость свобод
наго изученія природы, такъ какъ опредѣляетъ истинную цѣль 
знанія. Это превосходно понималъ Ломоносовъ, какъ видно 
изъ его остроумнаго афоризма: „Не здорово разсудителенъ 
математикъ, ежели онъ хочетъ божескую волю вымѣрять цир
кулемъ. Таковъ же и богословіи учитель, если онъ думаетъ, 
что на Псалтири научить можно астрономіи и химіи". Изъ 
того, что католическая церковь злоупотребляла авторитетомъ 
религіи, разумѣется, нельзя дѣлать неблагопріятныхъ заключе
ній о самой религіи. Свобода научнаго изслѣдованія, какъ 
сказано выше, не противорѣчитъ религіозной вѣрѣ, и не въ 
томъ заключается вліяніе религіи на науку, что Откровеніе 
есть начало для изъясненія законовъ природы, а въ томъ, что 
религія пробуждаетъ въ душѣ живѣйшій интересъ и безко
рыстную любовь къ истинѣ, составляющей цѣль научной дѣ
ятельности. Вотъ почему люди глубоко религіозные всегда 
были истинными выразителями научнаго духа. И наоборотъ: 
съ упадкомъ религіозной вѣры утрачивается интересъ къ истинѣ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ ученая дѣятельность обращается въ про
мыселъ, жрецы пауки уступаютъ мѣсто ученымъ ремесленни
камъ; научныя свѣдѣнія могутъ при этихъ условіяхъ нако
пляться, но духъ научной любознательности неизбѣжно усту
паетъ мѣсто интересу къ матеріальному комфорту и обогаще
нію *).  Для поясненія высказаннаго достаточно сопоставить 
имя Ньютона, великаго ученаго натуралиста, который открылъ 
законы мірозданія и который былъ такъ проникнутъ благого
вѣніемъ предъ безконечной мудростью Создателя міра, что 
смиренно обнажалъ голову, когда въ его присутствіи произ
носили имя Божіе,—съ именемъ современнаго всемірно-из
вѣстнаго американскаго изобрѣтателя, ремесленника въ обла
сти науки, озабоченнаго примѣненіемъ силы электричества для

’) Высказанная мысль подробно и обстоятельно развивается въ сочин. 
П. И. Линицкаго: «Критическое обозрѣніе обычныхъ взглядовъ и сужденій 
о различныхъ видахъ общественной дѣятельности» 
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казни преступниковъ или для истребленія на войнѣ непріятеля? 
Что общаго между тѣмъ и другимъ?

Эстетическое чувство, чувство прекраснаго также нахо
дится въ тѣснѣйшей связи съ чувствомъ религіознымъ. Вѣдь 
искусство есть творческое воспроизведеніе такой идеальной 
жизни, которая соотвѣтствуетъ представленію человѣка о нрав
ственномъ совершенствѣ; въ этомъ отношеніи искусство, по 
глубокомысленному замѣчанію арх. Ѳеофана, есть предощуще
ніе будущей блаженной жизни *).  Но вѣра въ идеалы осно
вывается на религіозной вѣрѣ; Богъ есть источникъ красоты 
и совершенства, слѣдовательно, чѣмъ болѣе проникнутъ рели
гіознымъ настроеніемъ художникъ, тѣмъ совершеннѣе его иде
алы, тѣмъ прекраснѣе его созданія. Извѣстно, что скульптура 
и архитектура античнаго міра развились и достигли изуми
тельнаго совершенства именно на почвѣ религіозныхъ вѣрова
ній и идей; то же слѣдуетъ сказать и о христіанской живо
писи, достаточно упомянуть о средневѣковыхъ Мадоннахъ, о 
небесныхъ образахъ вѣчной красоты въ созданіяхъ Рафаэля 
или колоссальныхъ фигурахъ въ твореніяхъ Микель-Анджѳло. 
Духомъ глубочайшей религіозности запечатлѣны художествен
ныя произведенія Гомера, Софокла и Шекспира,—величай
шихъ, несравнимыхъ, никѣмъ не превзойденныхъ поэтовъ древ
няго и новаго міра.

*) См. его „Письма о христіанской жизни".

Еще нагляднѣе проявляется связь между религіею и 
нравственностью; эта связь настолько необходима, что многіе 
моралисты склонны отожествлять религію съ нравственностью, 
полагая, что существо религіозной вѣры заключается въ осу
ществленіи требованій нравственности. Безъ вѣры въ Бога не
мыслима нравственность, такъ какъ сущность нравственности 
заключается въ уподобленіи Богу. Богъ есть и основаніе, и 
цѣль нравственной дѣятельности. Это глубоко раскрылъ Досто
евскій въ своемъ романѣ: ,Братья Карамазовы".—Если нѣтъ 
Бога,—говоритъ одно изъ выведенныхъ художникомъ лицъ въ 
упомянутомъ романѣ,—нѣтъ души безсмертной, то нѣтъ и до
бродѣтели, да и не нужно ея вовсе"...
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Сказаннымъ доселѣ не исчерпывается значеніе религіозной 
вѣры. Недостаточно сказать, что религія есть необходимое 
основаніе духовной жизни въ ея частнѣйшихъ обнаруженіяхъ. 
Религіозная вѣра есть начало, сводящее къ единству разно
образныя силы души, устанавливающее гармоническую связь 
и взаимно-отношеніѳ ума, воли и чувства. Вотъ почему истинно
религіозные люди оказываются въ жизни близкими для всѣхъ, 
независимо отъ того, какой родъ дѣятельности избираютъ окру
жающія ихъ лица; религіозный человѣкъ способенъ понять 
интересъ, волнующій каждаго.

Упадокъ религіозной вѣры приводитъ къ внутреннему 
разладу духовныхъ силъ; центральное мѣсто, какое занимаетъ 
по природѣ религіозная способность въ душѣ человѣческой,— 
при упадкѣ религіозной вѣры,—занимаетъ одна изъ частныхъ 
силъ души, вслѣдствіе чего жизнь получаетъ односторонне на
правленіе; въ современности, какъ она отразилась вообще въ 
европейской литературѣ и въ частности въ русской, раздвоен
ность душевныхъ силъ, происходящая отъ религіознаго безвѣ
рія, составляетъ явленіе самое болѣзненное и въ то же время 
самое обыкновенное. Тургеневъ создалъ цѣлый рядъ типовъ 
изъ нашего образованнаго класса общества сильныхъ умомъ и 
слабыхъ волей, людей неспособныхъ ни къ какой полезной дѣ
ятельности, людей „лишнихъ" въ жизни, по выраженію одного 
изъ Тургеневскихъ героевъ. Другой писатель, Достоевскій изо
бразилъ людей сильныхъ волей, энергичныхъ, способныхъ къ 
могучему душевному порыву, но слабыхъ и больныхъ умомъ.

(Продолженіе будетъ).
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О храмахъ бывшаго города Яблонова (нынѣ село 
Большое Яблоново, Корочанскаго уѣзда).

(Окончаніе).

О причтѣ церквей города Яблонова.

Вмѣстѣ съ построеніемъ храмовъ, несомнѣнно, учреждался 
и причтъ церковный. Къ сожалѣнію, о духовенствѣ церквей 
города Яблонова, не имѣется документальныхъ данныхъ. Изъ 
бывшихъ протоіереевъ собора намъ пришлось узнать только 
о двухъ.—Именно въ 1694 году упоминается протопопъ Іовъ, 
который въ сказанномъ году жаловался и просилъ взыскать 
съ Яблоновскаго сына боярскаго Матвѣя Тимофѣева Лощена 
четыре рубля Польскихъ чеховъ, взятые имъ у него (прото
попа) по заемной кабалѣ. *)

х) Опись Корочанскимъ документамъ № 388.
2) Кур. Еп. Вѣд. за 1873 г. № 18, стр. 880.
3) Опись Корочанскимъ документамъ № 188.
4) Должность духовныхъ управителей учреждена съ 1675 г. (Церк. Вѣд. 

1901 г., № 4, стр. 109). Впослѣдствіи вмѣсто единоличныхъ духовныхъ упра
вителей учреждены коллегіальныя духовныя правленія, которыя начали учре
ждаться собственно съ 1774 г., но открывались онѣ по губерніямъ въ разное 
время. (Русская Старина 1877 г., августъ, стр. 525). О Яблоновскомъ дух. 
правленіи упоминается въ 1769 г,, (Кур. Еп. В. 1899 г. № 32, стр. 539), но 
когда оно открыто, неизвѣстно.

Въ 1742 году упоминается протопопъ Петръ Халилецкій, 
который былъ директоромъ семинаріи, находившейся въ сло
бодѣ Ольшанкѣ, Яблоновскаго уѣзда, гдѣ дѣти обучались ла
тинскому языку, поэтикѣ и риторикѣ. * 2)

Въ 1666 году 22 іюля памятью повелѣвалось Данилѣ 
Третьякову (Яблоновскому воеводѣ) выслать въ Бѣлгородъ (вѣ- 
роятно^для провѣрки) всѣхъ поповъ и дьяконовъ, состоявшихъ 
при городскихъ и уѣздныхъ церквахъ, а также представить 
въ Бѣлгородъ находившихся „подъ запретомъ“, при чемъ имѣв
шіе ставленныя грамоты и другіе на право священства доку
менты обязывались взять таковыя грамоты и документы съ 
собою, при отправленіи въ Бѣлгородъ, подъ опасеніемъ въ 
противномъ случаѣ быть „подъ началомъ". 3)

Окружнымъ начальникомъ надъ духовенствомъ состоялъ 
такъ называемый духовный управитель, который завѣдовалъ 
совмѣстно Яблоновскимъ и Корочанскимъ духовенствомъ. 4)
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Это видно изъ сохранившагося въ Корочанской соборной 
церкви указа, или точнѣе копіи съ указа „о соблюденіи мо
лящимися тишины и благочинія въ церквахъ во время свя
щеннослуженія", который озаглавленъ такъ: „Указъ Ея Импе
раторскаго Величества Самодержцы всероссійской ') изъ Кон
систоріи Преосвященнаго Петра, Архіепископа Бѣлоградскаго 
и Обоянскаго въ Корочу и Яблоновъ духовному управителю, 
попу Гавріилу Лофицкому". Думаемъ,— что немпогимъ извѣстенъ 
вышезаглавленный указъ и что не безъ интереса многіе про
чтутъ его, а потому и помѣщаемъ его—этотъ памятникъ древ
ности—дословно.

Вотъ текстъ этого указа.
Сего 742 года іюня 25 дня, въ присланномъ Ея Импе

раторскаго Величества изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода къ Его Преосвященству Указѣ напечатано: Прошлаго 
1718 года декабря 8 дня, по именному блаженныя и вѣчно
достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго указу, 
повелѣно въ Москвѣ всякаго чина людямъ въ соборахъ и въ 
монастыряхъ и въ приходскихъ церквахъ во время пѣнія Бо
жественной литургіи стоять съ безмолвіемъ и слушать со вся
кимъ благоговѣніемъ, а ежели кто во время того пѣнія учяетъ 
съ кѣмъ имѣть разговоръ и стоять неблагочинно и съ тако
выхъ имать штрафъ, не выпуская изъ церкви, по рублю съ 
человѣка и употреблять на церковное строеніе, и для того 
присмотра употребить, кого пристойно, изъ людей добрыхъ. 
До прошлаго жъ 1723 года января 11 дня Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ, имѣя разсужденіе о народномъ въ 
церквахъ во время пѣнія разглагольствіи и упоминая объ озна
ченномъ Его Императорскаго Величества, о воспрещеніи оныхъ 
во время церковнаго пѣнія народныхъ разговоровъ, указѣ и 
преступающихъ то высокое повелѣніе о штрафованіи, согласно 
приговорили: какъ въ соборныхъ и въ монастыряхъ, такъ и 
во всѣхъ церквахъ, во время Божественнаго пѣнія никакихъ 
народныхъ разговоровъ, также къ чудотворнымъ мѣстамъ и къ 
иконамъ молебствія и устнаго лобзанія не употреблять, но 

і) Императрицы Елисаветы Петровны.
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довольствоваться чтеніемъ и пѣніемъ церковныхъ службъ, а 
имѣть во оныя пѣнія молчанія и къ чудотворнымъ мѣстамъ и 
къ иконамъ молебствіемъ и устнымъ лобзаніемъ довольство
ваться жъ до начатія и по отпуску пѣнія; а ежели кто оное 
повелѣніе пренебрегаетъ, и съ таковыхъ въ церковную казну 
брать штрафы по содержанію вышеобъявленнаго указа; и 
для того съ примѣру Санктпетербурскаго во всѣхъ церквахъ 
учинить на цѣпяхъ желѣзные ящики, которые и содержатъ къ 
показанію народу въ удобныхъ мѣстахъ. А нынѣ Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду Оберъ-Прокуроръ князь госпо
динъ Шахавской предлагалъ словесно: усмотрено де имъ, что 
въ церквахъ во время службы Божіей приходящіе молебщики 
вмѣсто того, чтобы молиться съ благоговѣніемъ, производятъ 
многіе о разныхъ свѣтскихъ дѣлахъ разговоры, а въ томъ, по 
силѣ вышеозначеннаго въ 718 году декабря 8 дня состояв
шагося указа запрещенія никакого не чинится, и дабы о под
твержденіи того вновь публикованныхъ указавъ, (чтобъ никто 
впредь невѣдѣніемъ не отговаривался) въ Правительствующій 
Сенатъ сообщить, а для непремѣннаго при церквахъ исполне
нія во всѣ духовныя команды подтвердить указомъ. И по Ея 
Императорскаго Величества указу и по опредѣленію Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода велѣно по оному предло
женію въ Правительствующій Сенатъ о подтвержденіи выше
показаннаго Его Императорскаго Величества указа сообщить 
(и сообщено) вѣдѣніе, дабы впредь никто нѳвѣдѣніемъ не от
говаривался; и о непремѣнномъ по силѣ онаго Его Импера
торскаго Величества указа, при всѣхъ церквахъ исполненіи, 
въ подчиненныя Святѣйшему Сѵноду мѣста, куда надлежитъ 
послать указы *).

*) Объ этомъ же указѣ см. полное собраніе постановленій и распоряж. по 
В. П. И. Россійской имперіи. Книга томъ I, 1899 г,, стр. 136, постан. № 106.

Того ради по Ея Императорскаго Величества указу и по 
опредѣленію Консисторіи Его Преосвященства Присудствующимъ 
велѣно Бѣлоградской Епархіи въ монастыри ко властямъ, а въ 
городы къ духовнымъ управителямъ для непремѣннаго дѣйствія 
исполненія изъ Консисторіи Его Преосвященства распублико
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вать указами съ такимъ подтвержденіемъ, дабы съ онаго Ея 
Императорскаго Величества указа монастырскія власти и ду
ховные управители, списавъ точныя копіи, раздали въ пустыни 
и въ приходскія и сельскія церкви священникамъ съ роспи
сками, дабы невѣдѣніемъ никто впредь отговариваться не могъ, 
и тѣ священническія росписки прислать въ Бѣлгородъ при до
ношеніи. И духовному управителю попу Гавріилу учинить о 
томъ по сему Ея Императорскаго Величества указу непремѣнно: 
и о полученіи по исполненіи въ Консисторію репортовать.

Протопопъ Филиппъ Артеміевъ.
Директоръ Іеромонахъ Авксентій.
Казначей Іеромонахъ Паисій. 
Секретарь Илья Булгаковъ.
Подканцеляристъ Андрей Ильинскій. 
Іюля 28 дня, 1742 года. № 1060.

Матеріальное обезпеченіе духовенства города Яблонова.

О матеріальномъ положеніи причта церквей города Ябло
нова нужно сказать то же самое, что можетъ относиться и 
ко всему духовенству того времени, именно экономическое по
ложеніе духовенства было незавидное.

Ежегодный денежный доходъ причта прежде всего и глав
нымъ образомъ состоялъ въ платѣ за требы. А какой размѣръ 
вознагражденія за требы и службы получало духовенство, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ сенатскій указъ, изданный при Ека
теринѣ II, въ 1765 г. Указомъ этимъ предписывалось свя- 
щенно-и-церковно-служителямъ брать съ прихожанъ за требы 
въ такомъ количествѣ: за молитву родильницѣ 2 коп., креще
ніе младенца 3 коп., за вѣнчаніе 10 к., за погребеніе взро
слыхъ 10 коп., за погребеніе младенцевъ 3 коп., за исповѣдь 
же и причащеніе отнюдь ничего не брать, а за молебны и по
миновеніе родителей каждый могъ давать по своему желанію 
и средствамъ. Впрочемъ, Правительство не запрещало, особенно 
людямъ достаточнымъ, давать и болѣе, лишь бы только свя- 
щенно-и-церковно-служители ни подъ какимъ видомъ большаго 
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себѣ за оныя требы не домогались, а довольствовались бы та
ковымъ указнымъ и доброхотнымъ подаяніемъ *).

х) Русская Старина 1877 г. за августъ, стр. 507.
2) См. Кур. Еп. Вѣд. за 1900 г. № 8, стр. 117*
’) Опись Корочанскимъ документамъ № 165.

---------------оо<Ооо---------------

Въ дополненіе къ средствамъ, получаемымъ отъ прихода 
за требоисправленія, правительство отводило духовенству землю 
и разныя угодьи,—сѣнные покосы, лѣсныя дачи и др. О на
дѣленіи Яблоновскаго духовенства землею и угодьями докумен
тальныхъ свѣдѣній у насъ никакихъ нѣтъ. Но на основаніи 
того, что Корочанское духовенство, (Короча основана послѣ 
Яблонова черезъ годъ —1638), какъ извѣстно, было надѣлено 
казенною землею и угодьями * 2), можно утвердительно гово
рить, что и Яблоновскій причтъ церквей, при скудости средствъ, 
получаемыхъ за требы, и при томъ живущій смежно съ Коро- 
чанскимъ, также былъ обезпеченъ землею и разными угодьями.

Да и вообще, какъ извѣстно изъ документовъ, городское 
духовенство по большей части пользовалось казенными землями, 
которыя сохранились при церквахъ (быть можетъ только въ 
измѣненномъ количествѣ) и теперь.

Въ настоящее время въ Яблоновѣ при Знаменской церкви 
состоитъ земли 153 десятины, а при Димитріевской—56 десят.

Несомнѣнно, такое количество земли было отведено въ 
давнее время.

Кромѣ земли Яблоновское духовенство получало еще ка
зенное хлѣбное жалованье. Это можно видѣть изъ того, что 
въ 1659 г. просвирня соборной церкви старица Вѣра и дья
чекъ той же церкви Тимофей Корнильевъ били челомъ царю 
Алексѣю Михайловичу о выдачѣ имъ на означенный годъ 
хлѣбнаго жалованья (по 3 четверти ржи и овса) 3).

Вѣроятно, причтъ опредѣленное хлѣбное жалованье по
лучилъ, а эти—просвирня и дьячекъ по какой-либо причинѣ 
не получили, въ виду чего они и просили царя о выдачѣ, 
какъ бы слѣдуемой имъ части, именно по 3 четверти ржи 
и овса.

Города Корочи Священникъ Д/ыжаидг Чефрачовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
ѵ'гир-іі'гл и®даи®аа

на БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1303 ГОДА 

(двѣнадцатый годъ изданія) 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ЛТвореній Святаго ^ѳахасія,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО

Въ 1903 году Московская духовная Академіи будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника® ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдую
щей программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимч. и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сооб
щенія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Системати
ческій обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, рецонзіи и библіографія по нау
камъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) При
ложенія, въ которыхъ будутъ печататься Автобіографическія 
Записки Высокопреосвященнаго Саввы Архіепископа Тверскаго 
(время пребыванія его на харьковской каѳедрѣ), и протоколы 
Совѣта Академіи ва истекающій 1902 годъ (полностью). Въ 
качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ“ всѣмъ подписчикамъ его въ 1903 году будутъ даны:

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИ 

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ, 
Архіепископа Александрійскаго,

въ исправленномъ и дополненномъ изданіи.

Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, 
ихъ догматическая и церковно-историческая важность, глубо
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кая назидательность нравоучительныхъ посланій и сочиненій его 
и вытекающая отсюда необходимость для всякаго православнаго, 
ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей 
вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ ними—не требуютъ 
объясненія. Не многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила 
имя „Великихъ“, и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, 
котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „столпомъ пра
вославія*.  Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, 
объ этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, 
сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ 
словахъ: „если ты найдешь сочиненіе Аѳанасія, и у тебя ни 
будетъ бумаги—, запиши его на своей одеждѣ“. На древне- 
славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены 
были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ 
христіанства среди славянскихъ племенъ, и въ числѣ тѣхъ нем
ногихъ памятниковъ святоотеческой письменности, которые яв
лялись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насаж
денія духовнаго просвѣщенія въ новообращенныхъ странахъ. 
Въ полномъ переводѣ они появились въ первый равъвъ1851 — 
1854 гг. трудами Московской Духовной Академіи, исполненными 
по благословенію и при непосредственномъ руководствѣ присно
памятнаго святителя русской церкви Филарета, Митрополита 
Московскаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ про
дажи, въ настоящее время представляетъ собой библіографичес
кую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пересмотрѣ и дополне
ніяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда еще не
извѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетверяя этой давно 
чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ творе
ній св. Аѳанасія, редакція Вог. Вѣст. съ 1902-го года при
ступила ко второму, тщательно исправленному и дополненному, 
изданію ихъ; изъ полученныхъ въ истекшемъ году первыхъ 
двухъ частей новаго изданія читатели могли непосредственно 
убѣдиться въ томъ, что по своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ 
качествамъ оно вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, какія 
могутъ быть предъявлены къ предпріятіямъ подобнаго рода. 
Предлагаемыми на 1903 годъ третьей и четвертою частями за
канчивается все изданіе, и такимъ образомъ постоянные под
писчики-„Вог. Вѣсти.и получаютъ возможность, при незначитель
ныхъ матеріальныхъ затратахъ, къ полному собранію твореній 
св. Василія Великаго, разосланному въ 1899—1901 гг., при
соединить еще и творенія св. Аѳанасія Александрійскаго, тоже 
въ полномъ составѣ.
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Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ 
приложеніемъ третьей и четвертой части твореній св. Аѳанасія 
Александрійскаго

восемь рублей съ пересылкой
Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу десять.
Прим.: Новые подписчики, желающіе получить первую и 

вторую части твореній св. Аеанасія, сверхъ подписной цѣны, 
уплачиваютъ по одному рублю за каждую часть, а всего де
сять рублей.

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

Редакторъ проф. А. Спасскій.

—- ХкНХ-—

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ДУХОВНЫЙ БОГОМОВСКО4ШОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ВЪРА II ЦЕРКОВЬ
НА 1903 ГОДЪ-ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы ре
лигіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ 
противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ первомъ, научно-богословскомъ отдѣлѣ его помѣща
ются статьи, служащія къ разъясненію въ строго-православномъ 
духѣ преимущественно такихъ богословскихъ (въ широкомъ смы
слѣ слова) вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ уче
ніемъ православной Церкви толкованіямъ въ современной жизни 
и мнимо-либеральной печати; здѣсь, между прочимъ, печатаются 
статьи и по естественно-научной апологетикѣ. Утверждаясь на 
св. Писаніи и св. преданіи и въ то же время стремясь къ на
учной обоснованности, статьи этого отдѣла предлаются въ обще
доступномъ изложеніи.

Второй отдѣлъ церковно - общественный, посвящается 
обозрѣнію выдающихся явленій церковной жизни современнаго 
общества. Въ немъ отмѣчаются и, по мѣрѣ нужды, обсуждаются 
на ряду съ типами и фактами положительнаго характера и встрѣ
чающіеся въ жизни отклоненія отъ устоевъ церковности, преи
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мущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ словомъ; въ чис
ло вопросовъ церковной жизни, подлежащихъ обсужденію, мы 
включаемъ и вопросъ о воспитаніи современнаго юношества въ 
духѣ православной вѣры.

Духовную библіографію, имѣющую предметомъ своимъ вновь 
выходящія книги, а съ 1903 года и журнальныя статьи богос
ловско-апологетическаго, нравственно-назидательнаго и учебнаго 
содержанія, съ наступающаго года считаемъ полезнымъ выдѣ
лить въ особый—біографическій—отдѣлъ.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и харак
терѣ журнала, позволяемъ себѣ указать на то, что въ немъ пе
чатаются, между прочимъ, публичныя богословскія чтенія для 
свѣтскаго образованнаго общества изъ круга ведущихся въ Мо
сквѣ и въ другихъ городахъ, и рефераты, читаемые въ „Отдѣ
леніи Педагогическаго Общества при Московскомъ университетѣ 
по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія —назовемъ 
также и важнѣйшія изъ статей журнала за 1902 годъ. Въ пер
вомъ отдѣлѣ: „Философія евангельской исторіи", „Христіанское 
ученіе о Богѣ личномъ и тріединомъ (противъ гр. Л. Толстого)", 
„Христіанство и патріотизмъ (по поводу ученія Толстого)", „О 
правѣ церковнаго отлученія и анаѳематствованія", „Старокато- 
лицизмъ и православіе", „Современныя понятія о чести и оцѣнка 
ихъ съ христіанской точки зрѣнія", „Изобразительныя искусства 
и свв. отцы", „Библейская гигіена и макробіотика"; во второмъ 
отдѣлѣ: „Завѣты преосвящ. Амвросія, архіеп. Харьковскаго, сов
ременному обществу", „Исторія и развитіе русской культуры (по 
поводу очерковъ г. Милюкова)", „Религіозно-философскія воззрѣ
нія гр. Л. Толстаго и ихъ психологическій генезисъ", „Великая 
Церковь и гора св. Аѳонъ“, „Поѣздка въ Ченстоховъ" „У преп. 
Тихона Калужскаго", „Завѣтныя думы служителя Церкви въ 
виду предстоящей реформы средней школы", „Педагогическія 
воззрѣнія Рачинскаго и Пирогова" и до 50 библіографическихъ 
отчетовъ.

Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ 
одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; многими епархіальными 
преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благо
чинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
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іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печатныхъ лис
товъ.

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

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, протоіе
рея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) 
и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 
1900, 1901 и 1902 годы по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-Издатель, прот. I. Соловьевъ.

<*-  4<> —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 О 3 годъ
НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ОБЩЕСТВЕННЫЙЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РОДНАЯ Р“БЧЬ“
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ),

издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей 
Ф. Н. Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала „Нива“, 
при участіи лучшихъ литераторовъ: профессоровъ Н. Н. Овсян
никова, Н. Д. Кашкина, С. Ф. Шарапова, графа Е. А. Со
ліаса, графа А. А. Голенищева-Кутузова, Н. И. Мердеръ, А. 
И. Елишева, В. К, Туренина, А. А. Осипова, А. В. Круг

лова, О. А. Волжинина и др.

Въ 1903 г. подписчики получатъ

К*  всего за рубля
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія

ЧЕТЫРЕ ИЗДАНІЯ:
ГЛ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ОБЩЕСГВ. ЖУРНАЛА въ фор-

ЙОвіО матѣ самихъ дорогихъ русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ; 
УМ 11» 11а объемомъ въ 1600 стр. текста и свыше 300 иллюстрацій, мно
жество романовъ, повѣстей и разсказовъ, стихотворенія, статьи по разнымъ 
вопросамъ. Смѣсь: свѣдѣнія изъ жизни народовъ, анекдоты, открытія и изо
брѣтенія, полезные по медицинѣ, сельскому хозяйству и домоводству. Иллю
страціи текущихъ событій съ описаніемъ, снимки съ знаменитыхъ картинъ, на
ходящихся въ Императорскомъ Эрмитажѣ, Румянцевскомъ и Историческомъ му

зеяхъ, Третьяковской галлереѣ и пр.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ, отличающейся пол
нотой свѣдѣній наравнѣ со всѣми другими дорогими газетами. 
Въ газетѣ печатаются передовыя статьи по всѣмъ вопросамъ 

политической и общественной жизни, фельетонъ, обзоръ столичной, провин
ціальной и заграничной жизни и пр.

-на ПОЛНАЯ ИСТОРІЯ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО 

КНИГЪ перваго русскаго историка Н. М Карамзина.
д книги ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ 

одного изъ талантливѣйшихъ 
русскихъ писателей. Н. А. Полевого.

Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ*

съ безплатнымъ приложен. газеты, исторіи Карамзина и собран. 
романовъ Н. А. Полевого съ пересылкой

на годъ рубля.
По количеству и цѣнности литературнаго матеріала для чтенія, 
при столь баснословно дешевой подписной цѣнѣ „Родная Рѣчь" 
является первымъ и единственнымъ журналомъ въ Россіи.

Подписку просимъ адресовать въ главную контору журнала „Родная Рѣчь0
Москва, Рождественка, Варсонофьевскій пер., д. № 4. Съ наложеннымъ 

платежомъ и въ кредитъ журналъ не высылается.

Марки въ уплату не принимаются.

---—

Содержаніе:—1) Поученіе въ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ.—2) Мысли 
о православіи.—3) О храмахъ бывшаго города Яблонова (нынѣ село Большое 
Яблоново, Корочанскаго уѣзда).—(Окончаніе).—4) Объявленія. При семъ № 
прилагаются объявленія о подпискѣ на журналы и газеты на 1903 годъ.

Рѳдакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ НОВИЦКІЙ.
Печатать дозволяется 9 ноября 1902 года Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 

Епархіальнаго жен. училища, Протоіерей Михаилъ Красиитскій.

Курскъ. Типографія Бр. Н. и И. Ваниныхъ.



Приложеніе къ <Курск. Епарх. Вѣдом.».

ОБЪЯВЛЕНІЯ. >

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

Современная Лѣтопись"

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библей
ской, общей, русской, церковной и гражданской. Въ виду неоднократныхъ 
заявленій многихъ подписчиковъ о назрѣвшей нуждѣ въ популярныхъ чте
ніяхъ по русской исторіи, въ слѣдующемъ году БУДЕТЪ ВВЕДЕНЪ НОВЫЙ 
ОТДѢЛЪ. <Чтенія въ школѣ;. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеопи
санія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные слу
чаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 
4) Христіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная 
географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нра
воученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естоствѳнныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художест
венныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Раз
сказы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно

нравственной жизни.

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись^ ??а«1!^у1і?ЙТьиРпо' 
церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Рос-
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сіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 
5) Церковно-обществен. жизнь за границ. 6) Разныя извѣстія.

Кромѣ этого, въ 1903 году будутъ даны слѣдую
щія приложенія:

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ'1 2 3 4 5, ЙЙХь'ѴоТхъ 

каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ «Воскресныхъ 
Листкахъ» будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій 

святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апо

столовъ.
3. Исторія христіанской Церкви 

до Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописанія св. пустынни

ковъ.
Цѣна каждаго выпуска с г

«ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА» '->Ѵ

12 книгъ поученій „Пастырскія Назиданія“ нсан^есЬивосПраГ- 

дничныѳ дни. Книги «Пастырскія Назиданія» будутъ разсылаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

12 книгъ внѣбогося. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ".
Содержащемъ бесѣдъ будетъ объясненіо молитвы Господней и евангельскихъ 
заповѣдей блаженства съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни свя

тыхъ и обыденной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА Ж На полгода: 
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ' О» Я О СП 

со всѣми приложеніями съ гг д Р/ЪЛІТІ Г_ и П_ иН К
доставкой и пересылкой о А І ОД О * ■■И|і1®вЛй
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

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

Редатпоръ-издателъ священникъ С. Уваровъ.

Въ книжномъ складѣ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ',

Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

„Воскресный Содесідникъ“
Ю пыпусиов-ь:

6. Исторія христіанства на 
Руси.

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.
9. Православное Богослуженіе. 

Ю. Символъ вѣры.

К-) съ ПЕРЕСЫЛКОЙ 65 к.
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'Воскресный Собесѣдникъ» представляетъ еобою сборникъ статей для внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены просто и весьма понятно 
для простого народа. Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи всегда сопрово
ждается нравственнымъ назиданіемъ для слушателей, примѣрами изъ жизни 
святыхъ или изъ обыденной жизни.

Съ рисункомъ каждый листокъ.
«Воскресные Листки» имѣютъ цѣлью дать полезное и духовно-назидательное 

чтеніе для народа и потому рекомендуются для чтенія въ церкви. Содержа
ніемъ ихъ служитъ: толкованіе евангелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исто
ріи; исторія христіанск. праздниковъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеопи
санія угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ со
временной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ пер. 80 коп., книж
ки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять книжекъ съ 1 N6 по 501 №—3 рубля, 
съ пересылкой 3 р. 50 к. Выписывающіе «Воскресные Листки» на 5 рублей за 
пересылку не платятъ, если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ

СВ. НИКОЛАЯ чудотворца.
Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

„ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО".
Сборникъ поученій на ВОСКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. 

Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни.
Цѣпа 50 к., съ перес. 65 к.
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ПЕРВЫЙ № ВЫЙДЕТЪ 30-го НОЯБРЯ 1902 года.

Открыта подписка на 1903 годъ на новый иллюстрированный журналъ 
для семейнаго чтенія и юношества

школьнаго возрастап іі

ЙИЗИвЛЕЗШЖО 
|і въ годъ Ы 
п за 12 еже- * ы 

мѣсячныхъ А Р « 
КНИГЪ, й 

и Съ пересылкой. Н 
ВІШІШПШГКІЕЯ

і 1 
" т к

» ВЪ ГОДЪ И
й п за 12 еже- 0 
® 0 р.мѣс. книгъ® 
® и 52 №№ жури. © 
й съ перес. й
У Разсрочка по 1 р-й
ЙШЗЕЙЛЕИПЕШЙ

Журналъ
и

литературный, историческій 
популярно-научный.

ЯЛ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НА №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
Іа книгъ въ годъ и Оа журнала.

литературномъ отдѣлѣ журнала участвуютъ: Н. С. 
Баранцевичъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Д. Л. Мордовцевъ, 
Н. И. Позняковъ, И. Н. Потапенко, К. М. Станюковичъ

и мн. др.
Новая историческая повѣсть масти
таго беллетриста Д. Л. Мордовцева „КНЯГИНЯ ОЛЬГА".
удъ научно-популярномъ отдѣлѣ сотрудничаютъ: проф. 
С. П. Глазенапъ (астрономія), докторъ-зоологіи В. А. Вагнеръ, 
прив.-доц. Д. А. Норолчевскій (антропологія), И. Д. Кузнецовъ 
(зоологія), прив.-доц. А. А. Кулябно (біологія), прив.-доц. 
В. А. Левашевъ (гигіена), проф. П. Ф. Лесгафтъ (анатомія), 
прив.-доц. докторъ-зоологіи А. М. Никольскій, проф. Н. В. По
кровскій (археологія), К. Д. Покровскій (астрономія), прив.- 
доц. Б. К. Полѣновъ (геологія), В. В. Половцевъ (ботаника), 
проф. С. М. Середонинъ (русская исторія), проф. В. В. Ско
бельцынъ (физика), проф. В. М. Шемкевичъ (зоологія) и мн. др.

№ Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Литературныя произведенія лучшихъ писателей. Популярно-изложенные 

очерки и статьи по всѣмъ отраслямъ знанія. Переводы изъ лучшихъ ино
странныхъ авторовъ. Путешествія. Записки и воспоминанія. Исторія—русская 
и всеобщая. Всестороннее ознакомленіе съ Россіей, ея настоящимъ и прош
лымъ.. Ознакомленіе со всей природой, съ жизнію земли, съ окружающими 
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небесными мірами. Искусство. Художественная промышленность. Вопросы 
гигіены и физическаго развитія. Критика и библіографія. Научныя новости. 
Текущая жизнь—русская и заграничная-въ связи съ прошлымъ. Справоч
никъ. Изъ сельско-хозяйственной области.

Интересное, занимательное и вмѣстѣ полезное чтеніе.

Правда научная и правда жизненная, любовь нъ природѣ, родинѣ, человѣку и }
І всякому ЖИВОМУ существу—вотъ основы журнала. ...................

Изложеніе—вполнѣ доступное для всѣхъ. 
Подписная цѣна на годъ:

О^ЙНЪ ₽.ЗА12 книгъ
АДРЕСЪ Редакціи и Конторы журнала «.Природа и Жизнь» 

С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42.

Редакторъ-издатель Н. П. Дучинскій.
—«------- »ІНМІ» ■

I за 12 книгъ и 52 № жур-
■ нала. Разсрочка по 1 р.

Открыта подписка на 1903 г. 

на еженедѣльный иппюстр. журналъ 
путешествій и приключеній на 

сушѣ и на морѣ.

50 №№.

БЕЗПЛАТНО

40 цѣнныхъ 
прилаженій

ВОКРУГЪ иш
50

Гг. подписчики въ 1903 году получатъ:
№№ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала. Встуиая въ 19-й 
годъ изданія, журналъ попрѳжнѳму ставитъ своей задачей знако
мить читателя въ интересныхъ, общедоступныхъ, легко читающихся 
очеркахъ, описаніяхъ и разсказахъ съ историческими, географиче

скими условіями и особенностями всевозможныхъ уголковъ земного шара, съ 
бытомъ и нравовъ его обитателей, съ выдающимися новѣйшими открытіями 
и изобрѣтеніями. Въ виду приближающагося 50-лѣтія со времени славной 
Севастопольской обороны, редакція въ наступающемъ году дастъ рядъ очер
ковъ А'. В. Лукашевича «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» со множествомъ иллюстра
цій и портретовъ доблестныхъ защитниковъ Севастополя. Кромѣ того, въ 
портфелѣ редакціи имѣются: «СОКРОВИЩЕ РОДИНЫ», большой романъ князя 

М. И. Волконскаго, и «ПОѢЗДКА НА БѢЛОЕ МОРЕ» П. И. Инфантъева.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

24
ТОМА

иллюстрированнаго собранія сочиненій ВИКТОРА ГЮГО, 
заключающія въ себѣ въ полныхъ переводахъ слѣдующее: 1) Соборъ 
Парижской Богоматери. 2) Отверженный. 3) 93 годъ. 4) Труженики моря. 
5) Человѣкъ, который смѣется. 6) Драматическія произведенія. Къ со
бранію сочиненій будутъ приложены портретъ и біографія писателя
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ія царствованія Императора ПЕТРА
О Роскошное изданіе съ портретами дѣятелей

• славнаго царствованія, многочисленными ри
сунками того времени, видами городовъ и мѣстностей, гдѣ подвизался 
Царь-Работникъ, снимками съ картинъ современныхъ художниковъ и видами 
многочисленныхъ памятниковъ и медалей Великаго Преобразователя Россіи. 
4ПЛРПІ’ПйЖІы За “РиплатУ одного рубля, кромѣ упомянутыхъ ѵыісѵі рсііріи. безплатныхъ приложеній, подписчики получатъ 

еще четыре олеографіи художниковъ Галкина и Вѳркоса, спеціально 
написанныя къ 200-лѣтнему юбилею С.-Петербурга.

ОЛЕОГРАФІИ ИЗОБРАЖАЮТЪ:

1) Портретъ Императора Петра Великаго, (Художн.
Галкина).

2) Первоначальный видъ мѣстности при основаніи
Петербурга.

3) Петербургъ въ годъ смерти Петра Великаго.
4) Современный Петербургъ. (Худож. Беркоса).

Такимъ образомъ подписчики „Вокругъ Свѣта1^ безъ увели
ченія подписной платы, въ 1903 г. получатъ 50 богато-ил
люстрированныхъ номеровъ журнала, 24 литературныхъ иллю
стрированныхъ приложенія, собраніе сочиненій Виктора Гюго, 
12 выпусковъ иллюстрированной исторіи Петра Великаго. 
Въ журналѣ, между прочими статьями, богато-иллюстрирован
ные эпизоды Севастопольской обороны 1855—1856 гг. 
Весь этотъ матеріалъ въ отдѣлъ- тпіі П IIОТЦ 
ной продажѣ будетъ стоить болѣе I рП Д ЦЦ I П

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
КНИГАМИ иллюстрированныхъ 
сочинен. ВИКТОРА ГЮГО 
и 12 вып. илюстрир. исторіи

ПЕТРА ВЕЛИКАГО съ Д°ставк°й 
и пересылкой

на годъ и» 24
То же съ 4 картинами Галкина и Беркоса ПЯТЬ руб.

ЛППѴР^АГТРЯ ОАЯРОПІІКА*  п₽и подпискѣ—2 р., къ 1 апр. и къ 1 іюля— 
ДІІІІ/ІіЛАГIІіП гАоЬгІІІпА. по 1 руб. За карт.—при послѣднемъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта“: Москва, Петров
ка, д. Грачева.

Журналъ издается Товариществомъ И. Д. Сытина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

на большую ежедневную политическую и литературную газету

Редакція газеты „РУССКОЕ СЛОВО® приняла всѣ мѣры, 
чтобы дать своимъ читателямъ дѣйствительно общедоступный 
ежедневный органъ, отзывчивый на всѣ злободневные вопросы, 
какъ мѣстной городской, такъ и общерусской государственной и 
общественной жизни.

Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе совре
менные писатели и публицисты.

Въ теченіе года газета „Русское Слово" дастъ своимъ 
подписчикамъ рядъ (болѣе 100) художественныхъ при
ложеній, представляющихъ снимки съ лучшихъ произведеній 
русскихъ и иностранныхъ первоклассныхъ художниковъ: Айва
зовскаго, Бакаловича, Боголюбова, Брюлова, Васнецова, Вере
щагина, Ге, Маковскаго, Мункачи, Нѳврѳли, Навозова, Пилоти, 

Рембрандта; Рубенса, Рѣпина, Трутовскаго, Шишкина и др.

Въ текстѣ „Русское Слово" будутъ помѣщаться портреты и 
иллюстраціи, въ важныхъ же случаяхъ выпускаются

особыя иллюстрированныя приложенія

со многочисленными портретами и рисунками къ выдающимся 
событіямъ.

Руководящія статьи по земскимъ, городскимъ, финансо
вымъ, сельско-хозяйственнымъ и другимъ вопросамъ обществен
ной жизни будутъ появляться ежедневно, отмѣчая то, что сдѣ
лано и что слѣдовало бы сдѣлать для развитія общественной и 
экономической жизни.

Особенное вниманіе обращено на широкую постановку 
провинціальнаго отдѣла.
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СЪ ПЕТЕРБУРГОМЪ НЕПРЕРЫВНЫЙ ТЕЛЕФОНЪ.

Политическій отдѣлъ значительно будетъ увеличенъ.

Въ Парижѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Лондонѣ, Констан
тинополѣ, Бѣлградѣ, Софіи и другихъ европейскихъ 
центрахъ „Русское Слово® имѣетъ собственныхъ постоян

ныхъ корреспондентовъ.СРОЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО ТЕЛЕГРАФУ.
Ближайшее участіе въ газетъ „Русское Слово*  

принимаетъ В. М. ДОРОШЕВИЧЪ.
Составъ сотрудниковъ въ слѣдующемъ 1903 г. слѣдующій:

В. М. Дорошевичъ, М. М. Біовичъ, Балабуха, Е. А. Бу
ланина, Е. К. Бѣловъ, (псевд.) Н. И. Бочаровъ, Н. Н. Бреш- 
ко-Брѳгаковскій, М. Н. Волконскій кн., С. И. Варшавскій, В. 
А. Гиляровскій, К. М. Даниленко, Д. С. Дмитріевъ, (Мос
квинъ псевд.), Квидамъ псевд., проф. А. А. Кирпичниковъ, 
К. В. Лукашевичъ, А. Н. Мошинъ, свящ. Г. С. Петровъ 
(Незнамовъ-Русскій), Митр. П. Петровъ, д-ръ Н. Я. Пясков- 
скій, С. В. Потресовъ-Яблоновскій, Н. И. Тищенко, Н. В. 
Тулуповъ, Е. А. Фидлеръ, Н. Г. ПІебуевъ (Г. Георгіевичъ), 
проф. Эварницкій и др.

------♦♦ УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: ♦♦------
НА ГОДЪ Л НА О СП НА 7С

съ дост. и пер. О Р. ПОЛГОДА О Р. ОѴ К. 1 МѢС. I й К.

лица, подписавшіяся на газ.
,РУССКОЕ СЛОВО2
■ ушткші еіиповремеиіо

получатъ и еженедѣльный ху
дожественно - литературный и 

юмористическій журналъ

„И С К Р Ы“.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Петровка, домъ Грачева.

Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы, Петербурга, Нижняго-Новгорода, Варшавы, 
Кіева, Казани, Одессы, Воронежа, Екатеринбурга и другихъ 
городовъ Россіи.

Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно.

- -ФО-О—-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ

на журналъ для семьи и школы

XXXV П’І’ФПЯПР 12 книжекъ
годъ издан. * * м Пі 1М 5. р. въ годъ.

Тридцать пятый годъ изданія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячными книжками четкимъ шриф
томъ со множествомъ иллюстрацій въ текстѣ и съ приложе
ніемъ 12 художественно-исполненныхъ снимковъ съ картинъ 
знаменитыхъ художниковъ и портретовъ на отдѣльныхъ листахъ.

Въ составъ книжекъ журнала входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки; 
б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-научныя 
статьи, знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; ѳ) по бѣлу- 
свѣту, изъ книгъ и журналовъ; ж) шутки, игры, занятія, задачи, ребусы, ша
рады и проч. ___ _____

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе:
І'г. Авенаріусъ В, И.—Альбовъ М. Н.—Баранцевичъ К. С.—Бальмонтъ К. Д.— 
Бунинъ И. А.—Бѣлоусовъ.—И. А.—Вагнеръ Н. II.—Вагнеръ В. А. Гиляров
скій В. А.—Глинскій Б. В,—Гославскій Е. П.—Дрожжинъ С. Д.—Елпатьев- 
скій С. Я.—Ермиловъ В. Е.—Засодимскій П. В.—Зенченко С. В.—Ивановъ 
И. И.—Коропчевскій Д. А.—Кругловъ А. В.—Лавровъ В. М.—Ладыженскій 
В. Н.—Левицкій II. А.—Маминъ-Сибирякъ Д. И.—Марко-Вовчокъ.—Медвѣ
девъ Л. М. Михайловскій Д. Л.—Михѣевъ В. М.—Мордовцевъ Д. Л.—Нѳвѣ- 
жинъ И. М.—Немировичъ-Данченко В. И.—Немировичъ-Данченко Вл. И.— 
Николаева М. К.—Носиловъ К. Д.—Потапенко И. Н.—Пріоровъ М. К,* — Ру- 
бакинъ Н. А.—Семеновъ С. 'Г,—Сергѣенко П. А.-Сизова А. К.—Скабичев
скій А. М.—Слѣпцова М. Н.—Слѣпцовъ А, А.—Станюковичъ К. М.—Тихо
мирова Е. Н.—Тихоміровъ Д. И.—Телешовъ Н. Д.—Тулубъ П. А.—Чеховъ 
А. П.—Щѳпкина-Куперникъ Т. Л.—Эварницкій Д. И.—Ѳедоровъ-Давыдовъ А.
A. Въ художественномъ отдѣлѣ: Бемъ Е. М.—Бондаренко Ѳ. Ѳ,—Андреевъ
B. И.—Гугунава И. Г.—Конюсъ Ю. Э.—Коровинъ С. А.—Максимовъ В.— 
Чичаговъ К. Н.—Спасскій В. В.—Степановъ А. С.—Кучеренко А. А. Фер-

стѳръ И. В.—Боровковъ В. А. и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На „Дѣтское Чтеніе"

Безъ доставки на годъ...................................................4 р. 50 к.
Съ доставкой и пересылкой па годъ...................5 „ — „
Безъ доставки на */, года........................................ 2 „ 25 „
Съ доставкой и пересылкой на */з года . . . . 2 „ 50 „
Безъ доставки на */* года................................... ...... 1 „ 15 „
Съ доставкой и пересылкой на ’/* г°Да • • • • 1 » 25 „
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на „Дѣтское Чтеніе" съ „Педагогическ. Листкомъ"
(8 ни.).

Безъ доставки на годъ . . . . 5 Р- 50 к.
Съ доставкой и пересылкой на годъ . . . . . 6 п —
Безъ доставки на */,  года . . 3 55 —
Съ доставкой и пересылкой на ‘/а года • • . . 3 >5 50
Безъ доставки на Чл года . . 1 55

’Л-'
9

Съ доставкой и пересылкой на */« года . . . . 1 55 50 55

За границу „Дѣтское Чтеніе*  съ „Педагогическимъ 
Листкомъ"—8 руб.

Плата за объявленія въ журналѣ: за страницу 20 рублей, 
за полстраницы 10 рублей.

Подписка принимается въ редакціи: Большая Молчановка, домъ № 24 
(Телефонъ № 298), и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Книгопро
давцы пользуются уступкой 5% съ подписной цѣны.

Издательница Е. Б. Тихомирова. 

Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

—*------------------——

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ
на журналъ для педагогическаго самообразова

нія воспитателей и начальныхъ учителей 

„ПЕДАГОГИЧЁСКІЙ ЛИСТОКЪ" 
ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія РАЗРѢШЕНЪ для учитель
скихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.

8 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ-2 РУБЛЯ. 

Журналъ выходитъ книжками около 6 листовъ.
Въ составъ книжекъ журнала входятъ статьи по домашнему 
воспитанію, элементарному обученію и народному образованію; 
періодическій указатель дѣтской и учебной литературы; разборъ 

новыхъ книгъ для дѣтей и педагогическихъ изданій.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе:

Анофріевъ В. И.—Вагнеръ Н. П.—Вагнеръ В. А. — 
Глинскій Б. В.—Гольцевъ В. А.—Елпатьѳвскій С. Я.—Ель- 
ницкій К. —Ермиловъ В. Е, —Зенченко С. В. — Ивановъ И. И.— 
Корончевскій Д. А.—Лавровъ В. М.—Ладыженскій В. Н.— 
Николаева М. А.—Оболенскій Л. Е.—Пріоровъ М. К.—Ру- 
бакинъ Н. А. — Скабичевскій А. М. —Слѣпцова М. Н.—Слѣп
цовъ А. А. —Святловскій Е. В. —Тихомирова Е. Н.—Тихо

мировъ Д. И.—Эварницкій Д. И. и др.ПОДПИСНАЯ Ц%НА:
Безъ доставки на годъ............................... 1 руб. 75 коп.
Съ доставкой и пересылкой на годъ . . 2 „ — „ 
Съ доставкой и пересылкой на '/а г°Да • I » — »

Плата за объявленія въ журналѣ: за страницу 20 руб., за 
полстраницы 10 руб.

Подписка принимается въ редакціи: Москва, Большая Молча
новка, домъ № 24 (Телефонъ № 298), и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ. Книгопродавцы пользуются уступкой 5°/о 

съ подписной цѣны.

Издательница Е. Н. Тихомирова. 

Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 г. НА

РЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ. ГЭ21
Еженедѣльное общеполезное изданіе съ рисунками и чер

тежами въ текстѣ образцовъ новыхъ издѣлій, инструментовъ, 
станковъ, приспособленій и пр. предметовъ по различнымъ ре
месламъ, а также кустарнымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ 
производствамъ, съ подробными описаніями и наставленіями, къ 
нимъ относящимися. При этомъ въ общепонятномъ изложеніи 
даются надлежащія описанія, указанія и рецепты практическаго 
свойства.

„Ремесленная газета41 необходима спеціальнымъ школамъ, тех
нику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, лю
бителю ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ издѣлій, т. е. во 
всякомъ семействѣ.

Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, 
въ „Ремесл. Газетѣ44 будетъ помѣщенъ рядъ описаній: различныхъ 
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ремесленныхъ производствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершен
ствованій, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и тех
ническихъ школъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр.

Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ 
новостяхъ, редакція будетъ давать безплатно отвѣты и совѣты на 
запросы гг. подписчиковъ, относящіеся до ихъ спеціальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія по^различ- 
нымъ ремесламъ, Редакція располагаетъ лучшими изъ помѣщен
ныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своимъ 
подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, необходимаго и до
рогого (многимъ недоступнаго) матеріала за крайне дешевую цѣну.

Каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:
а) 50 №№ „Рем. Газ.“, содержащихъ до 1000 статей со мно

жествомъ рисунковъ въ текстѣ и приложеніяхъ,
б) иллюстрированный настѣнный календарь и
в) двѣнадцать слѣдующихъ премій-сборниковъ, составленныхъ 

изъ новѣйшихъ лучшихъ образцовъ:
Примѣчаніе I. Эти новые сборники вмѣстѣ съ изданными въ пред

шествующіе годы могутъ составить рѣдкія и бо
гатыя собранія рисунковъ и чертежей образцовыхъ 
издѣлій по всѣмъ ремесламъ.

Примѣчаніе II. Эти сборники въ отдѣльной продажѣ будутъ
итъ каждый по 1 руб. (съ перес.).

1) Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ 1
и пр. издѣлій. 1-я серія.

2) Сборникъ чертежей къ руководству Шре
дера. „Школа столярнаго дѣла“, кото
рое будетъ напечатано въ „Рем. Газ.“— 
1-я серія.

3) Сборникъ чертежей къ тому же руковод
ству—2 серія.

4) Сборникъ рисунковъ мягкой мебели.
5) Сборникъ рисунковъ драппировокъ для

оконъ, дверей и пр-
6) Сборникъ рисунковъ желѣзныхъ воротъ,

оградъ и пр.— 1-я серія.
7) —тоже—2-я серія.
8) Сборникъ рисунковъ мебели, столярныхъ

и пр. издѣлій—2-я серія.
9) Сборникъ плотничныхъ и т. п. работъ—

дверей, воротъ, оградъ и пр.
10) Сборникъ рисунковъ ювелирныхъ и др.

издѣлій изъ серебра, золота и пр.
11) Сборникъ рисунковъ экипажей.
12) Сборникъ кузнечно-слесарныхъ и т. и.

работъ. , 

сто-
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Каждый подписчикъ всегда можетъ не соотвѣтствующій его ну
ждамъ сборникъ продать лично, или при посредствѣ мѣстнаго 

книжнаго магазина, спеціалисту по соотвѣтствующему ремеслу. 
Кромѣ того будутъ помѣщены въ „Рем. Газ.“ образцы новѣйшихъ 
мужскихъ модъ всѣхъ сезоновъ, а также образцы модной обуви 

мужской и женской.
Подписавшимся среди года высылаются всѣ вышедшіе №№.

Подписная цѣна: 6 рублей въ годъ съ пересылкой и 
доставкой, за полгода 4 рубля.

Полные экземпляры „Ремесленной Газеты11 со всѣми прило
женіями за 1886 г. по 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 
(безъ книгъ) 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901 и 1902 г.г. (безъ сборниковъ) высылаются по 5 р., а за 1901 
и 1902 г.г. съ 12 сборниками рисунковъ по разнымъ ремесламъ 
по 12 руб.

Экземпляры за 1885 и 1888 г.г. всѣ разошлись.
„Ремесленная Газета* 1 РЕКОМЕНДОВАНА Г. Министромъ Нар- 
Просвѣщенія; 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ— 
мужскихъ и женскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 
3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, а также 4) для 

библіотекъ реальныхъ училищъ.

Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская улица, домъ № 71. 
Редакторъ-Издатель, Ученый Инженеръ-Механикъ К. А. Казначеевъ.

---- -----------------------

|и-й г. изданія. | Открыта подписка на 1903 г. на |и-й г. изданія. |

Техническій Сборникъ 
и ВѢСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ежемѣсячный журналъ открытій, изобрѣтеній, усовершенствованій 
и вообще новостей по всѣмъ отраслямъ техники и нромышлѳн. 
Фабриканты, заводчики и техники найдутъ въ журналѣ 
много полезныхъ и необходимыхъ для нихъ свѣдѣній прак

тическаго характера.

Задавшись цѣлью служить интересамъ фабрично-заводской тех
ники и промышленности, редакція стремится давать въ журналѣ 
возможно болѣе полезнаго матеріала по всѣмъ отдѣламъ про

граммы.
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Въ программу журнала входятъ: машиностроеніе и меха
ническое дѣло, механическая и химическая технологія, желѣзно
дорожное дѣло, архитектура, инженерное и строительное искус
ства, электротехника, техническеѳ образованіе, обзоръ дѣятель
ности торгово-промышленныхъ учрежденій и техническихъ об
ществъ, біографіи выдающихся дѣятелей техники и промышлен
ности, критика и библіографія; смѣсь: замѣтки о новостяхъ тех
ники, промышленности, разныя мелкія извѣстія и т. д.; спра
вочный отдѣлъ: торговыя и статистическія свѣдѣнія, данныя о 
спросѣ и предложеніи; правительственныя распоряженія.

За истекшіе тринадцать лѣтъ въ составъ сотрудниковъ журнала 
вошли слѣдующія лица:

Профессоръ! и адюнктъ-профессоры Технологи
ческихъ институтовъ С.-ІІетербургскаго и Харьковскаго, Импе
раторскаго Московскаго Техническаго училища, Рижскаго и Кі
евскаго Политехническихъ институтовъ и др.—В. И. Альбиц- 
кій, К. А. Владиміровъ, П. В. Воіінаровскій, А. II. Гаври
ленко, А. Д. Гатцукъ, А. В. Гречаниновъ, М. Н. Демьяновъ, 
П. Ф. Ерченко, Г. Ф. Деппъ, В. Г. Залѣсскій, К. А. Зво
рыкинъ, В. Л. Кирпичевъ, П. В. Котурницкій, Н. П. Лан- 
говой, С. П. Ланговой, А. П. Лидовъ, П. М. Мухачевъ, Я. Я. 
Никитинскій, П. П. Петровъ, А. И. Предтеченскій, В. Н. 
Писаревъ, П. С. Страховъ, Н. И. Тавилдаровъ, С. Л. Франк
фуртъ, П. К. Худяковъ, М. И. Черепашинскій, В. В. ІПка- 
теловъ и др.

Преподаватели, ассистенты, лаборапты —И. П. 
Александровъ, А. П. Величковскій, Н. Л. Громъ, И. В. Его
ровъ, Д. В. Зубаревъ, Е. И. Орловъ, Н. А. Пановъ, В. А. 
ІІантѳлѣѳвъ, К. М. Плѣшковъ, А. Русановъ, А. М. Соколовъ, 
А. И. Шустовъ и др.

Представители фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ дорогъ и 
пр. промышленныхъ прѳдирятій, а также правительственныхъ и 
общественныхъ учрежденій—М. И. Алтуховъ, И. К. Андрю
ковъ, Н. Н. Алянчиковъ, Л. Я. Аркинъ, А. Г. Вадюль, Г. 
М. Варановъ, В. Я, Бейнъ, Н. Е. Березовскій, М. Берловъ, 
М. И. Блокъ, Н. Н. Ботвинкинъ, И. II. Боклевскій, С. И. 
Бокастовъ, Л. А. Воровичъ, А. И. Бѣловъ, Е. Я. Вайнъ, Ф. И. 
Вараксинъ, М. К. Васильевъ, И. Видавскій, П. П. Викторовъ, 
Ю. Ф. Вишневскій, Г. В. Вдовипіѳвскій, С. В. Ганшинъ, П. 
Гарберъ, К. ф. Гессѳль, Л. Н. Глазовъ, Н. П. Глухаревъ, 
Д. А. Головъ, I. П. Горенцѳль, А. Ф. Грязновъ, А. В. Грушкѳ, 
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С. И. Гулишамбаровъ, И. Гурвичъ, К. Г. Дементьевъ, А. Н. 
Державинъ, И. А. Добряковъ, К. Дьяконовъ В. Ефременковъ, 
Л. П. Жеребовъ, А. А. Завадскій, А. Завалишинъ, И. Зал- 
киндъ, Н. Н. Зворыкинъ, И. М. Зиновьевъ, А. А. Зябловъ, 
П. Касаткинъ, Д. Кирпичниковъ, Н. А. Кирпичниковъ, С. А. 
Козьминъ, А. И. Корѳнблитъ, П. Н, Коротковъ, М. Г. Котель
никовъ, К. В. Курчепиновъ, А. Г. Лаписовъ, Л. К. Лейманъ, 
Л. М. Лялинъ, И. А. Малыхъ, И. Г. Манохинъ, А. Мейро, 
А. П. Милинскій, Н. В. Мыльниковъ, А. М. Настюковъ, Ф. 
Ф. Надлеръ, И. М. Нелюбинъ, Н. Я. Нелькинъ, М. А. Не- 
тыкса, К. Ф. Неймайеръ, С. Ф. Николаевскій, Л. В. Николаевъ, 
С. Р. Никитинскій, М. И. Носачъ, Н. П. Овсянниковъ, В. Н. 
Оглоблинъ, А. И. Онуфровичъ, П. А. Персіяниновъ, Н. А. 
Песоцкій, П. Т. Плаксицкій, В. Е. Полуэктовъ, Л. О. Плу- 
щевскій, А. А. Прессъ, А. Т. Разуваевъ, К. Рейнѳръ, А. С. 
Рейсеръ, X. X. Репманъ, Н. Родимцевъ, М. А. Рыловъ, А. Э. 
Сабекъ, А. Семеновъ, С. Сербиновичъ, П. И. Сиптицъ, А. А. 
Соломка, В. А. Солонина, 0. Старикъ, Н. Д. Степановъ, И. 
Тауберъ, М. Н. Триполитовъ, А. Н. Угаровъ, А. Г. Фадѣевъ, 
И. А. Федоровъ, Н. А. Филипповъ, И. М. Фуксъ, Г. Г. Хѳ- 
лимскій, М. Я. Цоллеръ, В. Черневъ, О. В. Шаньгинъ, А. Ѳ. 
Шварабовячъ, Д-ръ Юркевичъ, Ю. А. Эльтерманъ, П. К. 
Энгельмейеръ, М. Е. Эфросъ и др.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія.

Полные экземпляры журнала за 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894,-1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 и 
1902 гг. высылаются по 16 руб. Выписывающіе за всѣ три

надцать лѣтъ сразу платятъ 110р.

Подписавшимся среди года высылаются всѣ вы
шедшіе въ свѣтъ №№.

Пробные №№ высылаются по первому требованію по 1 р. 50 к. 
Допускается разсрочка 16 РУБ. въ годъ съ перес. и ДОСТ., 

за */ 2 г°Да— 9 РУБ. Учащимся—скидка въ 25°/0.

Подписка принимается: въ РЕДАКЦІИ журнала и во ВСЬХЪ книж
ныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская ул. д. № 71.

Редакторъ-Изд. Учѳн. Инж.-Мех. К. А. Казначеевъ.
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2 р. 50 к.

| ^ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 ГОДЪ
ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

(ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ)

ш шюстраговАшіыа журналъ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ

12 книжекъ въ годъ 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими 

гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой 
на домъ и пересылкой во всѣ 

города Россіи.

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно: 
въ Москву, въ редакцію журнала МАЛЮТКА.*

Во избѣжаніе задержки въ высылкѣ первыхъ нумеровъ про
сятъ подписываться заранѣе.

ПОДПИСАВШІЯСЯ ДО 1-го ДЕКАБРЯ

ПОЛУЧАТЪ БЕЗПЛАТНО 

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА, 
красивый томикъ, со многими рисунками.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопіечхыя 
марки.
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