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ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ.

15-го

 

Ноября

 

LM

 

Ш

 

\

 

1901

 

года.

ГОДЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Конснсторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

пзданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

SO

 

коп.

XXVI.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАШРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІ АЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Симбирская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

пропечатанное

въ

 

JVs

 

35

 

„Цѳрковныхъ

 

Вѣдомостсй"

 

за

 

1901

 

годъ

 

опредѣле-

ніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

13

 

—

 

16

 

августа

 

того

 

же

 

года,

коимъ

 

постановлено:

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

1)

 

важное

 

миссіо-

нерскоѳ

 

значеніѳ

 

возстановленнаго

 

Березвочекаго

 

монастыря,

 

Ли-

товскій

 

епархіи,

 

и

 

вновь

 

устроеннаго

 

Красностокскаго

 

монастыря,

Гроднонской

 

епархіи,

 

и

 

2)

 

крайній

 

недостатокъ

 

обѣихъ

 

назван-

ныхъ

 

обителей,

 

для

 

благоустройства

 

принадложащихъ

 

имъ

 

хра-

мовъ

 

и

 

другихъ

 

монаетырскихъ

 

зданій,

 

предписать

 

синодаль-

нымъ

 

конторамъ,

 

опархіальнымъ

 

архіереямъ,

 

духовнику

 

ихъ

 

Им-

ператорскихъ

 

Вѳличествъ

 

и

 

иротопресвитеру

 

воѳннаго

 

и

 

мор-

скаго

 

духовенства

 

сдѣлать

 

распоряжоніѳ

 

о

 

производствѣ

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

въ

 

6

 

день

 

января

1902

   

года

 

сбора

   

пожертвованій

 

въ

   

пользу

   

вышеупомянутыхъ



—

 

558

 

—

обителей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собранная

 

сумма

 

была

 

нредставлона

 

въ

Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Управленіе

 

для

 

раздѣла

 

по

равной

 

части

 

между

  

Березвечскою

 

и

 

Красностокскою

 

обителями.

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

о

 

со-

держали

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13 — 16

 

августа

 

сего

 

го-

да

 

объявить,

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостлхъ,

 

духовенству

 

Симбирской

 

опархіи,

 

къ

 

должному

 

ис-

полнѳнію,

 

еъ

 

предписаніемъ

 

собранныя

 

въ

 

пользу

 

Березвеческой

и

 

Красностокской

 

обителей

 

деньги

 

доставлять

 

чрезъ

 

благочин-

ныхъ

 

въ

 

Консисторію,

 

для

 

отсылки

 

въ

 

Хозяйственное

 

Унравле-

ніе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

О

 

вышеизложѳнномъ

 

и

 

объявляется

 

духовенству

 

Симбирской

епархіи

  

къ

 

должному

 

исполненію.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

25

 

октября

 

1901

 

года

за

 

№

 

7285

 

при

 

церкви

 

села

 

Козловки,

 

приписной

 

къ

 

храму

с,

 

Копышевки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

и

 

назначено

 

на

содѳржаніе

 

сего

 

причта

 

по

 

четыреста

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Еаархіальнаго

 

Началь-
ства

 

Ольгѣ

 

Ивановнѣ

 

Лужиной

 

и

 

учителю

 

Ардатовскаго

 

на-

чальна

 

го

 

городского

 

училища

 

Сергѣю

 

Петровичу

 

Оловянову
за

 

ихъ

 

дѣятельноѳ

 

содѣйствіѳ

 

къ

 

изысканію

 

денежныхъ

 

средств-

на

 

нужды

 

цѳрковныхъ

  

школъ

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Движеніе

 

и

 

перемѣпы

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

10

 

октября — учитель

 

Козловской

 

церк. -приход,

 

школы

 

Вла-

диміръ

 

Прибыловскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Дѣяново,

 

Курмыш.

 

уѣзда;



—

 

559

 

—

13 — бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

Алексѣй

 

Благовидовъ

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Алашеевку,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

10—діаконъ

 

села

 

Аргаша,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Троицкій

 

опрѳдѣлонъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Новую

Зиновьевку,

 

Карсун.

 

уѣзда;

17 — псаломщикъ

 

с.

 

Сырятина,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Алѳ-

ксѣй

 

Никифоровъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

Кладбищенской

 

гор.

 

Арда-

това

 

церкви

 

Павелъ

 

Оахаровъ

 

взаимно

 

перемѣщены;

15—-діаконъ,

 

состоящій

 

на

 

псаломщ.

 

вакансіи

 

при

 

Сим-

бирской

 

тюремной

 

церкви,

 

Аркацій

 

Герасимовъ

 

запрещенъ

 

въ

 

свя-

щеннослуженіи

 

и

 

временно

 

отстраненъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности;

21 — и.

 

д.

 

псаломщ.

 

с.

 

Чалпанова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Долгановъ

 

и

 

с

 

Наченалъ,

 

того-жѳ

 

уѣзда,

 

Леонтій

 

Ту-

рылевъ

 

утверждены

 

въ

   

должности

 

съ

 

посвящоніемъ

 

въ

 

стихарь;

—'

 

священникъ

 

с.

 

Чурадчѳкъ,

 

Буин.

 

уѣзда.

 

Алѳксандръ

Перовъ

 

перемѣщонъ

 

на

 

священ,

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Можаровъ

 

Май-

данъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

20

 

— діаконъ

 

с.

 

Турунова,

 

Буин.

 

уѣзда,

 

Николай

 

Введенскій

опредѣленъ

 

на

 

священ,

 

вакансію

 

съ

 

с.

 

Ходары,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

—

   

псаломщикъ

 

с.

 

Сельдинской

 

слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда

Димитрій

 

Воздвиженскій

 

опродѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

с.

 

Большое

 

Нагаткино,

 

Симбирскаго

 

уѣзда;

—

   

діаконъ

 

с.

 

Болыпаго

 

Нагаткина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Леонидъ

 

Малиновскій

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

діаконскую

 

должность

 

въ

с.

 

Шигонъ,

 

Сѳнгилеевскаго

 

уѣзда;

21 — йен.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Найианъ,

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

Евгеній

 

Листовъ

 

утвержденъ

  

въ

 

должности;

23 — учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

Ѳеодоръ

 

Родни-

ковъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

"обяз.

 

псаломщ.

 

при

 

ц.

 

с.

 

Сельдинской

слободы,

 

Симбир.

 

уѣзда.

Опродѣленіомъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

30

 

октября

утвержденъ

 

приговоръ

 

прихожанъ

 

села

 

Тайбы,

 

Буинскаго

 

уѣзда,



—

 

560

 

--

объ

 

учрѳжденіи

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

 

а

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

октября

 

утвержденъ

 

новый

составъ

 

церковно-нриходскаго

 

попечительства

 

при

 

ц.

 

с.

 

Качкар-

лей,

 

Сызранскнго

 

уѣзда,

 

и

 

оиредѣлоніемъ

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

отъ

 

26

 

октября

 

утвержденъ

 

приговоръ

 

прихожанъ

 

с.

 

Тугаева,

Буин.

 

уѣзда,

 

объ

 

открытіи

 

церковно-приходскаго

 

попечительства.

Резодюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

октября

 

нрихо-

жанамъ

 

с.

 

Голодяѳвки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

благословляется

 

подне-

сти

 

св.

 

иконы

 

мѣстноиу

 

священнику

 

о.

 

Виноградову

 

и

 

иред-

сѣдателю

 

попечительства

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

Павлу

 

Захарову.

Розолюціою

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

октября

 

пре-

подано

 

Архипастырское

 

благословеніѳ

 

предсѣдателю

 

церк.-

приход.

 

попечительства

 

пригорода

 

Малаго

 

Карсуна,

 

Карсун.

 

у.,

Григорію

 

Папкову

 

и

 

объявлена

 

благодарность

 

обществу

 

озна-

ченнаго

 

прихода

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

крестьянину

 

Якову

 

Ли-

панову,

 

за

 

попеченіе

 

ихъ

 

о

 

благоукрашоніи

 

приходскаго

 

храма.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старость:

26

 

октября —села

 

Горокъ,

 

Ардатов.

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Алоксѣй

 

Старушѳнковъ;

—

   

с.

 

Енгалычева,

 

Карсунс.

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Чегадаевъ;

20—с.

 

Норовки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Оаволъ

Бурмистровъ;

—

   

с

 

Валгусъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

Анисияовъ.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

30

 

октября

утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

священникъ

 

с.

Хлыстовки,

 

Ардатов.

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Никольскій

 

и

 

діаконъ

Богородице- рождественской

 

церкви

 

гор.

 

Ардатова

 

Іаковъ

 

Сугутскій.



—

 

561

 

—
/

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

октября

 

заштат-

ный

 

священникъ

 

Василій

 

Астрадымовъ

 

унолепъ

 

изъ

 

числа

 

братіи

Сызранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря.

Розолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должностяхъ:

27

 

октября

 

членовъ

 

попечительная

 

совѣта

 

по

 

3

 

округу

Ардатов.

 

уѣзда

 

священ,

 

с.

 

Чанзинки

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

и

 

с.

Вечерлея

 

Михаилъ

 

Богословскій;

—

   

члена

 

благочин.

 

совѣта

 

по

 

тому

 

же

 

округу

 

священ,

 

с.

Малыхъ

 

Монадышъ

 

Сергій

 

Ястребовъ;

—

   

библіотокаря

 

благочин.

 

библіотеки

 

въ

 

3

 

окр.

 

Ард.

 

у.

священ,

 

с.

 

Медаева

 

Малининъ;

26— окружнаго

 

библіотекаря

 

въ

 

4

 

округѣ

 

Сызран.

 

уѣзда

священникъ

 

с.

 

Новой

 

Бекшаики

 

Капитонъ

 

Благовѣщенскій

 

и

членовъ

 

библіотечной

 

коммиссіи

 

священ,

 

с.

 

Русской

 

Бекшанви

Алексѣй

 

Гольцманъ

 

и

 

с.

  

Головцева

 

Александръ

 

Бахаревскій;

— кандидата

 

къ

 

депутату

 

на

 

обще-епархіальныѳ

 

и

 

окружные

съѣзды

 

и.

 

д.

 

благочинпаго

 

4

 

округа

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

священ.

Василій

 

Благоразумовъ.

Умеръ

 

священникъ

 

с.

 

Верхнихъ

 

Кокъ,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

Стефанъ

 

Силецкій.
----------------<§<*>&. -------,---------

Журналы

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Симбирскаго
училищнаго

 

округа.

Журналъ

 

№

 

2-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1-го

 

дня,

 

о.

 

о.

депутаты

 

Симбирскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣдатоль-

ствомъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсматривали

 

и

 

обсужда-

ли

 

представленную

 

правлевіемъ

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

при

 

отношеніи

 

за

 

J6

 

148

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

содѳржанію

 

въ

 

1902

 

году

 

этого

 

училища,

 

общежитія

 

при

 

немъ

и

 

живущихъ

 

въ

 

нѳмъ

 

цорковно-коштныхъ

 

и

 

своекоштныхъ

 

воспи-



—

 

562

 

—

танниковъ,

 

при

 

чемъ

 

принимали

 

во

 

вниманіе

 

и

 

въ

 

руководст-

венное

 

соображеніе

 

помѣщенныя

 

въ

 

приложенной

 

къ

 

смѣтѣ

 

вѣ-

домости

 

цифровыя

 

данныя

 

по

 

разсчѳту,

 

во

 

что

 

обошлось

 

въ

 

1900

году

 

содѳржаніе

 

каждаго

 

своекоштнаго

 

воспитанника

 

одной

 

толь-

ко

 

пищей

 

и

 

каждаго

 

церковно-коштнаго— пищей,

 

одеждой

 

и

 

обу-

вью.

 

По

 

надлежащо-внимательномъ

 

разсмотрѣніи

 

и

 

обсужденіи

смѣты,

 

съѣздъ

 

призналъ

 

ее

 

во

 

всѣхъ

 

статяхъ

 

составленной

правильно

 

и

 

соотвѣтственно

 

дѣйствитѳльннымъ

 

потребностямъ,

 

за

исключеніемъ

 

статьи

 

на

 

содержаніе

 

своѳкоштныхъ

 

воспитанниковъ,

расходы

 

по

 

которой

 

слѣдуетъ

 

признать

 

исчисленными

 

неправиль-

но.

 

Согласно

 

расчислонію

 

вышеупомянутой

 

вѣдомости,

 

содсржа-

ніѳ

 

каждаго

 

своекоштнаго

 

воспитанника,

 

какъ

 

довольствующегося

только

 

пищей,

 

безъ

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

обходится

 

въ

 

45

 

руб»

 

и

поэтому

 

расчету

 

на

 

всѣхъ

 

90

 

воспитанниковъ

 

потребуется

 

4050

руб.,

 

а

 

не

 

55

 

руб.

 

на

 

каждаго

 

и

 

не

 

4950

 

руб.

 

на

 

веѣхъ,

 

какъ

занесено

 

въ

 

смѣту

 

учищнымъ

 

правленіемъ.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

съѣздъ

 

нашелъ

 

справедливымъ

 

исключить

 

900

 

руб.

 

изъ

 

статьи

по

 

содержанію

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

отнести

 

ихъ

на

 

содержаніо

 

дома

 

общежитія,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

воспитанники

наравнѣ

 

съ

 

цѳрковно-коштными

 

пользуются

 

помѣщеніемъ,

 

отон-

леніемъ,

 

освѣщѳніемъ

 

и

 

прислугой

 

и

 

по

 

долгу

 

справедливости

должны

 

извѣстной

 

долей

 

своего

 

взноса

 

участвовать

 

въ

 

расходахъ

по

 

содержанію

 

дома.

 

Послѣ

 

такого

 

измѣненія

 

весь

 

расходъ

 

смѣ-

ты

 

выразится

 

въ

 

суммѣ

 

17283

 

руб.

 

40

 

коп.

 

На

 

покрытіо

 

это-

го

 

смѣтнаго

 

расхода

 

имѣетъ

 

поступить

 

изъ

 

постороннихъ

 

источ-

никовъ,

 

обозначенныхъ

 

въ

 

смѣтѣ

 

доходовъ

 

подъ

 

№J6

 

1 — 8,

 

сум-

ма

 

въ

 

количествѣ

 

6555

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

а

 

остальныя

 

недостающія

деньги

 

въ

 

размѣрѣ

 

10728

 

руб.

 

36

 

коп.

 

съѣздъ

 

постановляетъ

взять

 

съ

 

церквей

 

округа,

 

отчисливъ

 

43%

 

съ

 

окружной

 

суммы

обложения

 

(24,824

 

руб.

 

4Уа

 

коп.)

 

и

 

представить

 

эти

 

деньги

правлѳнію

 

училища

 

въ

 

два

 

срока,

 

а

 

именно:

 

22%

 

въ

 

началѣ

1902

 

года

 

и

 

21%

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

того

 

же

 

года.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

нослѣ-

довала

 

слѣдующая:

 

„ 23-го

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Исполнить,

 

сооб-

щивъ

 

на

 

распоряженіѳ

 

Консисторіи " .



—

 

563

 

-

Журналъ

 

№

 

3-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1-го

 

дня,

 

о.

 

о.

депутаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

пред-

сѣдатѳльствомъ

 

протоіерѳя

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсматривали

 

и

обсуждали

 

представленную

 

правленіемъ

 

духовнаго

 

училища

 

до-

полнительную

 

смѣту

 

расходовъ,

 

необходимыхъ

 

къ

 

выполнѳпію

 

въ

текущемъ

 

1901

 

году.

По

 

этой

 

смѣтѣ

 

испрашивается:

 

а)

 

на

 

устройство

 

ватеръ-

клозетовъ

 

съ

 

пробивкою

 

двухъ

 

новыхъ

 

сидѣній

 

350

 

руб.,

 

б)

на

 

исиравленіе

 

колориферовъ,

 

русскихъ

 

печей

 

и

 

каминовъ

 

154

руб.,

 

и

 

в)

 

на

 

устройство

 

асфальтовыхъ

 

тротуаровъ

 

по

 

Покровской

улицѣ

 

425

 

руб.,

 

а

 

при

 

замѣнѣ

 

ихъ

 

деревянными

 

171

 

руб.

 

80

коп.

 

Всего

 

по

 

этой

 

смѣтѣ

 

испрашивается

 

къ

 

отпуску

 

929

 

руб.,

если

 

будутъ

 

устроены

 

асфальтовые

 

тротуары,

 

а

 

если

 

они

 

будутъ

замѣнены

 

деревянными,

 

то

 

означенная

 

сумма

 

уменьшится

 

до

 

675

руб.

 

80

 

кои.

 

По

 

осмотрѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

предполагаемыхъ

 

дополни-

тельной

 

смѣтой

 

къ

 

производству

 

настоящимъ

 

годомъ

 

работъ

 

и

 

по

надлежащемъ

 

выясненіи

 

вопроса

 

относительно

 

прочности

 

асфаль-

товыхъ

 

тротуаровъ,

 

сравнительно

 

съ

 

деревянными,

 

съѣздъ

 

призналъ

дѣломъ

 

необходимымъ

 

и

 

неотложнымъ

 

исправить

 

и

 

расширить

ватеръ-клозеты,

 

поправить

 

печи

 

и

 

устроить

 

асфальтовые

 

тротуа-

ры

 

и

 

постановилъ

 

на

 

производство

 

этихъ

 

работъ

 

отпустить

 

ис-

прашиваемую

 

дополнительной

 

смѣтой

 

сумму

 

въ

 

размѣрѣ

 

929

 

р.,

нричемъ

 

433

 

руб.

 

взять

 

изъ

 

тѣхъ

 

донѳгъ,

 

какія

 

будутъ

 

по-

ступать

 

въ

 

уплату

 

недоимки

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

училищномъ

 

об-

щежитіи

 

своекоштныхъ

 

воспитаннаковъ,

 

а

 

на

 

покрытіе

 

остальныхъ

496

 

руб.

 

отчислить

 

съ

 

окружной

 

суммы

 

обложенія

 

(24.824

 

руб.

4 Уз

 

коп.)

 

2%

 

и

 

деньги

 

эти

 

представить

 

въ

 

правленіе

 

училища

къ

 

августу

 

мѣсяцу

 

сего

 

года.

Резолюція:

  

„23

 

іюня

 

1901

  

года.

  

Исполнить".

Журналъ

 

№

 

4-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1-го

 

дня,

 

о.

 

о.

депутаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсматривали

 

пред-

ставленный

 

списокъ

 

нодоимокъ

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

въ

 

общѳжи-



—

 

564

 

—

тіи

 

училища

 

и

 

опредѣляли

 

степень

 

ихъ

 

состоятельпости.

 

Какъ

видно

 

изъ

 

этого

 

списка,

 

сумма

 

недоимокъ

 

восходитъ

 

до

 

1000

 

р.

Большинство

 

подоимщиковъ,

 

какъ

 

выяснилось

 

изъ

 

отзывовъ

 

знаю-

щихъ

 

вхъ

 

окружныхъ

 

депутатовъ,

 

могутъ

 

бѳзъ

 

особоннаго

 

за-

труднонія

 

уплатить

 

числящійся

 

за

 

ними

 

долгъ

 

училищу.

 

А

 

по-

тому

 

постановили:

 

покорнѣйше

 

просить

 

иравленіе

 

училища

 

при-

нять

 

неотложный

 

и

 

энергичныя

 

мѣры

 

по

 

взысканію

 

недоимокъ

чрѳзъ

 

духовную

 

Ковсисторію

 

и

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

какъ

 

о

томъ

 

было

 

журпалыю

 

постановлено

 

па

 

одаомъ

 

изъ

 

предшѳство-

вавтихъ

 

окружныхъ

 

съѣздовъ,

 

и

 

вѣдомость

 

о

 

количествѣ

 

взыскан-

ныхъ

 

въ

 

точеніе

 

года

 

недоимокъ

 

ежегодно

 

представлять

 

очеред-

ному

 

съѣзду

 

депутатовъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

разсмотрѣнію.

Резолюція:

  

„23-го

 

іюня

  

1901

  

года.

 

Исполнить".

Журналъ

 

№

 

5-Й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

нротоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

устройствѣ

 

бани

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Прошлогодній

 

съѣздъ,

по

 

продложеніш

 

правлепія

 

училища,

 

освидѣтельствовалъ

 

суще-

ствующую

 

баню,

 

нашелъ

 

ее

 

ветхой

 

и

 

постановилъ

 

замѣнить

 

ка-

менной,

 

какъ

 

болѣе

 

прочпой,

 

почему

 

и

 

просилъ

 

правленіе

 

учи-

лища

 

къ

 

настоящему

 

съѣзду

 

приготовить

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

па

 

ка-

менное

 

зданіо

 

бани,

 

а

 

для

 

образовапія

 

необходимой

 

на

 

устрой-

ство

 

ея

 

суммы,

 

ежегодно

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

отчислять

 

и

 

пред-

ставлять

 

въ

 

правленіе

 

училища

 

2°/о.

 

Члены

 

правленія

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

заявили

 

съѣзду

 

депутатовъ,

 

что

 

планъ

 

и

 

смѣта

 

още

не

 

приготовлены

 

и

 

что

 

по

 

приблизительному

 

расчету

 

постройка

каменной

 

бани

 

обойдется

 

не

 

менѣе

 

6000

 

руб.,

 

а

 

деревянной

 

око-

ло

 

3000

 

руб.

 

или

 

нѣсколысо

 

болѣе.

 

Такъ

 

какъ

 

каменная

 

баня

простоитъ

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

дольше

 

деревянной,

 

которая

 

черезъ

5

 

—

 

6

 

лѣтъ

 

совершенно

 

ветшаѳтъ

 

и

 

дѣлается

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

годной,

 

какъ

 

видно

 

по

 

существующей

 

училищной

 

банѣ,

 

то

 

о.о.

депутаты

 

постановили:

 

просить

 

правлоніо

 

училища

 

непремѣнно

изготовить

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

на

 

каменную

 

баню

 

и

 

представить

 

ихъ



—

 

565

 

—

къ

 

будущему

 

очередному

   

съѣзду

 

па

 

разсмотрѣніе

 

и

 

для

 

припя-

тія

 

мѣръ

 

къ

 

выполненію

 

въ

 

натурѣ.

Резолюція:

  

„23

 

іюня

 

1901

  

года.

 

Исполнить".

Журналъ

 

№

 

6-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты

 

Симбирскаго

 

духовно- у чилищнаго

 

округа,

 

подъ

 

продсѣ-

дательствомъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

заслушавъ

 

состав-

ленный

 

смотрителѳмъ

 

училища

 

С.

 

А.

 

Остроумовымъ

 

проэктъ

 

уста-

ва

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

церкви

 

Симбирскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

постановили:

 

почтительнѣйше

 

ходатайствовать

прецъ

 

Его

 

Преосвященствоыъ

 

объ

 

открытіи

 

при

 

церкви

 

Сим-

бирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Кирилле- Меѳодіевскаго

 

Братства

 

и

покорнѣйше

 

просить

 

для

 

дѣятельности

 

его

 

утвердить

 

составлен-

ный

 

С.

 

А.

 

Остроумовымъ

 

проэктъ

 

устава,

 

при

 

чемъ

 

выразить

жсланіо

 

измѣнить

 

§

 

1

 

7

 

устава

 

въ

 

томѣ

 

смыслѣ,

 

чтобы

 

въ

 

совѣтъ

Братства

 

входили

 

10

 

членовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

пять— смотри-

тель

 

училища,

 

его

 

иомощникъ,

 

почетный

 

блюститель

 

и

 

члены

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

были

 

бы

 

обязательными

 

членами,

 

а

другіе

 

пять

 

избирались

 

бы

 

посредствомъ

 

баллотировки

 

па

 

общихъ

собраніяхъ

 

Братства.

Розолюція:

 

„23

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Проэктъ

 

устава

 

Братства,

для

 

соображенія

 

въ

 

гражданскомъ

 

отношепіи,

 

препроводить

 

отъ

моего

 

имени

 

г-ну

 

начальнику

 

губорніи,

 

съ

 

просьбою

 

дать

 

отзывъ".

Журналъ

 

№

 

7-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

иодъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

слушали

 

прошеніе

учителя

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Ивана

 

Ягодинскаго

слѣдующаго

 

содоржанія:

 

„въ

 

виду

 

очень

 

скромнаго

 

вознаграж-

денія,

 

получаемаго

 

мною

 

по

 

должности

 

учителя

 

русскаго

 

языка

(40

 

руб.

 

83

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ),

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

вамъ,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты,

 

съ

 

просьбой

 

оказать

 

мнѣ

 

какое

 

либо

 

пособіе.

 

Съ

 

своей

стороны

 

я

 

обязуюсь

 

ежедневно,

 

во

 

время

 

вечернихъ

 

занятій,

 

не

монѣе

 

часу

 

заниматься

 

съ

 

учениками

 

I

 

класса,

 

конечно,

 

съ

 

раз-



—

 

566

 

-

рѣшѳнія

 

г.

 

смотрителя".

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

продолжитель-

ную

 

службу

 

учителя

 

Ягодинскаго

 

и

 

скудость

 

получаомаго

 

имъ

жалованья,

 

крайне

 

нодостаточнаго

 

при

 

дороговизнѣ

 

жизни

 

въ

городѣ

 

Симбирскѣ,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

ежегодно

 

прибавлять

 

къ

получаемому

 

Ягодинскимъ

 

жалованью

 

144

 

руб.,

 

по

 

12

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ,

 

но

 

бѳзъ

 

обязательства

 

вести

 

внѣклассныя

 

занятія

 

еъ

учениками

 

1-го

 

класса,

 

предоставивъ

 

это

 

дѣло

 

его

 

личному

 

ус-

мотрѣнію

 

и

 

доброй

 

волѣ.

 

Выдачу

 

этой

 

прибавки

 

учителю

 

Яго-

динскому

 

начать

 

съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

настоящаго

 

года,

 

и

 

на

 

по-

крытіе

 

этого

 

расхода

 

въ

 

токущемъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1 902

 

году

отчислить

 

съ

 

суммы

 

обложенія

 

1%;

 

каковыя

 

деньги

 

въ

 

августѣ

мѣсяцѣ

 

с.

 

г.

 

представить

 

въ

 

правленіе

 

училища,

 

а

 

на

 

1903

и

 

слѣдующіе

 

годы

 

вносить

 

этотъ

 

расходъ

 

въ

 

смѣту

 

особой

 

статьей.

Резолюція:

  

„23

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

8-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

протоіѳрея

 

Стефапа

 

Зефирова,

 

слушали

 

прошеніе

вдовы

 

послѣ

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Пермись,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

Елизаветы

 

Андреевой

 

Смѣловской

 

о

 

сложѳніи

 

съ

 

нея

 

не-

доимки

 

въ

 

количествѣ

 

125

 

руб.

 

за

 

содержаніе

 

ея

 

дѣтей

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

общожитіи.

 

На

 

прошеніи

 

Смѣловской

 

имѣется

 

надпись

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

о.

 

Утѣхина

 

о

 

томъ,

 

что

 

священникъ

 

се-

ла

 

Пермись

 

Смѣловскій

 

21

 

мая

 

сего

 

1901

 

года

 

умеръ,

 

не

оставивъ

 

послѣ

 

себя

 

никакого

 

имущества,

 

и

 

что

 

вдова

 

ого

 

не-

доимку

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

уплатить

 

не

 

можетъ.

Постановили:

 

числящуюся

 

за

 

содержаніѳ

 

въ

 

училищномъ

общежитіи

 

дѣтей

 

покойнаго

 

священника

 

Смѣловскаго

 

недоимку

въ

 

суммѣ

  

125

 

руб.

  

сложить.

Резолюція:

 

„23

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Смотрѣно".

Журналъ

 

№

 

9-й.

 

1901

 

года,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

 

де-

путаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣ-

датѳльствомъ

   

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсмотрѣвъ

 

отчѳтъ



—

 

667

 

—

по

 

содержание

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1900

 

годъ

и

 

журналъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

этого

 

отчета,

 

по-

становили:

 

на

 

отчотѣ

 

сдѣлать

 

надпись

 

о

 

его

 

просмотрѣ

 

на

 

съѣздѣ,

журналъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

о.

 

о.

 

членамъ

 

ревизіоннаго

 

ко-

митета

 

выразить

 

глубокую

 

благодарность

 

отъ

 

имени

 

окружнаго

съѣзда

 

за

 

ихъ

 

нелегкіе

 

труды

 

по

 

повѣркѣ

 

училищнаго

 

отчета

и

 

покорнѣйше

 

просить

 

ихъ

 

войти

 

въ

 

составъ

 

ревизіоннаго

 

ко-

митета

 

и

 

на

 

слѣдующій

 

годъ,

 

какъ

 

лицъ

 

ужо

 

достаточно

 

озна-

комившихся

 

съ

 

дѣломъ

 

повѣрки

 

училищнаго

 

хозяйства

 

вообще

и

 

въ

 

частности

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

училища.

Резолюція:

  

„23

 

іюня

  

1901

  

года.

 

Утворждается " .

Журналъ

 

№

 

10-й.

 

1901

 

года,,

 

іюня

 

1

 

дня,

 

о.

 

о.

депутаты

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

продсѣ-

дательствоиъ

 

протоіерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

но

 

имѣя

 

болѣе

 

дѣлъ

и-

 

вопросовъ

 

для

 

своего

 

разсмотрѣнія

 

и

 

обсуждонія,

 

постановили:

считать

 

сѳссію

 

съѣзда

 

законченной,

 

журналы

 

чрезъ

 

предсѣдате-

ля

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіѳ

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

и

 

затѣмъ

 

отпечатать

 

въ

 

Симбирскихъ

 

Еиархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

окружнаго

 

духовенства;

 

нременемъ

 

бу-

дущаго

 

очерѳднаго

 

съѣзда

 

назначить

 

20-ѳ

 

число

 

августа

 

1902

года,

 

считая

 

это

 

время

 

болѣе

 

подходящимъ

 

для

 

составленія

 

смѣ-

ты,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

выясняется

 

урожай

 

сѳльско-хозяйственныхъ

продуктовъ

 

и

 

достаточно

 

уже

 

опродѣляются

 

цѣны

 

на

 

нихъ.

 

Если

же

 

волей

 

Его

 

Преосвященства

 

будетъ

 

назначенъ

 

обще-епархіаль-

най

 

съѣздъ

 

рапѣе

 

этого

 

времени,

 

то

 

окружный

 

съѣздъ

 

назна-

чить

 

вслѣдъ

 

за

 

обще-ѳпархіальнымъ.

Резолюція:

  

„23

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Смотрѣно".

Сызранское

 

отдѣленіе

 

Симбирскаго

 

Епархіальваго
Училищнаго

 

Совѣта

 

объявляѳтъ,

 

что

 

въ

 

Часовской

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

свобод-

но

 

мѣсто

 

учителя;

 

годовой

 

окладъ

 

жалованья

 

180

 

руб.

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

при

 

школѣ.



-

 

56S

 

-

опиоокъ

воспитанниковъ

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

при-

нятыхъ

 

на

 

полное

 

ѳпархіальеоѳ

 

содѳржаніѳ,

 

и

 

тѣхъ,

 

ко-

имъ

 

назначено

 

денежное

 

пособіе

 

во

   

вторую

   

половину

1901

 

года.

Приняты

 

на

 

полное

 

церковно-епархіальное

 

содержаніе.

IV

 

КЛЗССЪ.

 

1)

 

Нѣмковъ

 

Константину

 

сынъ

 

умершаго

 

діа-

кона,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сурковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаила

 

Нѣмкова;

 

Смирновъ

 

Николай,

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Ста-

рой

 

Рачсйки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда, Петра

 

Смирпова.

Ill

 

КЛЗССЪі

 

Архангольскій

 

Павелъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

исалом-

щика

 

села

 

Воецкаго,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Архангельска-

го;

 

Ломакинъ

 

Василій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Мордовской

 

Тѳм-

рязани.

 

Сонгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ломакина;

 

5)

 

Топорнинъ

Алексавдръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

села

 

Канадей,

 

Сызран-

скго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Топорнина;

 

Любиновъ

 

Евгеній,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Шемурши,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Никодима

 

Лю-

бимова;

 

Голубевъ

 

Ѳеодоръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Морквашъ,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Голубева;

 

Смирновъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Старой

 

Измайловки,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда,

Алексѣя

 

Смирнова.

II

 

КЛЗССЪ.

 

Доброхотовъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

просфорни

 

села

 

Но-

вой

 

Бекшанки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Любови

 

Доброхотовой,

 

мужъ

которой,

 

лишенный

 

свящѳнническаго

 

сана,

 

находится

 

въ

 

безвѣ-

стномъ

 

отсутствіи;

 

10)

 

Россовъ

 

Владиміръ,

 

сынъ

 

уморшаго

 

свя-

щенника

 

села

 

Баевки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Россова;

Утѣхинъ

 

Леонидъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Шереметево-Николь-

скаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Утѣхина;

 

Носмѣловъ

 

Констан-

тинъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

пригорода

 

Кашаира,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Григорія

 

Несмѣлова.

I

 

КЛЗССЪ.

 

Русановскій

 

Димитрій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Ни-

колая

 

Русановскаго,

 

паходящагося

 

въ

 

безвѣстпомъ

 

отсутствіи;

Травинъ

 

Александръ,

 

сынъ

  

умершаго

 

священника

 

села

 

Заборов-



-

 

569

 

-

ки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Травина;

 

15)

 

Соколовъ

 

Ми-

хаилъ,

 

сынъ

 

діакона

 

селя

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

Соколова;

 

Смышляевъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Нижнихъ

Кокъ,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

Іакова

 

Смышляева;

 

Смолинъ

 

Ти-

моѳей,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Головина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Гри-

горія

 

Смолина;

 

Сперанскій

 

Василій,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

сола

 

Введевскаго,

 

Оренбургской

 

губ.,

 

Димитрія

 

Спѳранскаго.

ПрИГОТОВі

 

КЛЗССЪ.

 

Малипинъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

 

села

 

Подвалья,

 

Сѳнгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Малини-

на;

 

20)

 

Добронравовъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

сола

 

Ермакова,

 

Сенгилевскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Добронразова;

 

Тра-

винъ

 

Николай,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

Покровской

 

церкви

гор.

 

Сызрана

 

Алексѣя

 

Травина;

 

Смолинъ

 

Максимъ,

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

сола

 

Головина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Смолина;

Несмѣловъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

пригорода

 

Капшира,

 

Сыз-

ранскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Несмѣлова;

 

Смольковъ

 

Петръ,

 

сынъ

псаломщика

 

.села

 

Заборовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Смоль-

кова;

 

25)

 

Архангельске

 

Константинъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псалом-

щика

 

села

 

Папузы,

 

Карсупскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Архангельскаго.

Назначены

 

денежныя

 

пособія.

IV

 

КЛЗССЪ.

 

Гиляровскій

 

Валѳрій,

 

сынъ

 

священника

 

сола

Новой

 

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Гиляровскаго

 

— 25

руб.;

 

Ильинскій

 

Александръ,

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Томылова,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ильинскаго — 15

 

руб.;

 

Прибылов-

скій

 

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

 

сола

 

Старой

 

Ерыклы,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Прибыловскаго

 

—

 

25

 

руб.

Ill

 

КЛЗССЪ.

 

Аттиковъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Чор-

тановки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Алѳксѣя

 

Аттикова — 12

 

руб.;

Виноградовъ

 

Димитрій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Брусьянъ,

 

Сыз-

ранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Виноградова — 15

 

руб.;

 

Гнѣвушевъ

 

Ми-

хаилъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

сола

 

Епифановки,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣз-

да,

 

Димитрія

 

Гнѣвушева —15

 

руб.;

 

Смѣловскій

 

Николай,

 

сынъ

псаломщика

   

села

   

Поникаго

   

Ключа,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Павла



—

 

570

 

—

Смѣловскаго— 15

 

руб.;

 

Тиховъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псалом-

щика

 

села

 

Троицкаго

 

Куроѣдова,

 

Карсувскаго

 

уѣзда,

 

Василія

Тихова — 28

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

сынъ

 

діакона

села

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Соколова — 11

 

руб.

II

 

КЛЗССЪ.

 

35)

 

Побѣдоносцевъ

 

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

села

 

Тероньги,

 

Сентилеевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Побѣдоносцева —

28

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Утѣхинъ

 

Сергѣй,

 

сынъ

 

исаломщика

 

села

 

Ше-

реметѳво-Никольскаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Утѣхина — 15

руб.;

 

Фавстрицкій

 

Иванъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

сола

 

Сур-

ковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Фавстрицкаго — 28

 

руб.

 

50

 

к.;

Ломакинъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Мордовской

 

Темрязани,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ломакина— 10

 

руб.

I

 

КЛЗССЪ.

 

Бѣляковъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Новой

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Корнилія

 

Бѣлякова — 12

 

руб.;

 

40)

Введенскій

 

Александръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Усы,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Петра

 

Введенскаго— 15

 

руб.;

 

Павловскій

 

Григорій,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Поникаго- Ключа,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Аврамія

Павловскаго

 

— 15

 

руб.;

 

Стефановъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

псаломщика

 

села

 

Соколова,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Стефанова

— 28

 

руб.

 

50

 

коп.

ПриГОТОВ.

 

КЛЗССЪ.

 

Нѣмковъ

 

Инноконтій,

 

сынъ

 

умершаго

 

діа-

кона,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сурковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаила

 

Нѣмкова — 28

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Сергіевскій

 

Димитрій,

 

сынъ

умершаго

 

діакона

 

села

 

Зеленца,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Василія

Сергіевскаго — 28

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

45)

 

Троицкій

 

Михаилъ,

 

сынъ

діакона

 

села

 

Старой

 

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Троиц-

каго— 25

 

руб.

Редакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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і

 

19 оТго даЛ
ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПСАЛТИРЬ.
(Пр

 

одолженіе).

СОЛОМОНУ

 

принадлежатъ

 

три

 

псалма:

 

71,

 

126

 

и

 

131.

Этотъ

 

царь,

 

представлявши

 

почти

 

полную

 

противоположность

Давиду

 

по

 

складу

 

своего

 

характера

 

и

 

мысли

 

[послѣдній— чело-

вѣкъ

 

живого

 

дѣла,

 

общественный,

 

лирикъ

 

по

 

характеру

 

своихъ

литературныхъ

 

трудовъ

 

съ

 

преобладаніомъ

 

чувства

 

надъ

 

другими

способностями,

 

эстетъ

 

по

 

воззрѣніямъ,

 

этотъ— человѣкъ

 

кабинет-

ный,

 

мыслитель,

 

философъ

 

— аналитикъ,

 

тонкій

 

наблюдатель

 

съ

сильно

 

развитой

 

формальной,

 

логической

 

способностью

 

постро-

енія

 

мыслей

 

(см.

 

о

 

немъ

 

подробнѣе

 

въ

 

Сим.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1890

г.

 

статью

 

„Ооломонъ

 

и

 

его

 

произведенія"],

 

въ

 

молодомъ

 

возра-

стѣ

 

и

 

въ

 

первые

 

годы

 

царствованія,

 

когда

 

въ

 

человѣкѣ

 

надъ

холодной

 

разсудочной

 

стороной

 

беретъ

 

перевѣсъ

 

чувство,

 

запла-

тилъ

 

дань

 

этому

 

послѣднему

 

созданіемъ

 

означенныхъ

 

псалмовъ.

Можетъ

 

быть

 

имъ

 

руководило

 

при

 

выборѣ

 

формы

 

произведенія

 

же-

ланіѳ

 

слѣдовать

 

своему

 

отцу,

 

пѣсни

 

котораго

 

плѣняли

 

весь

 

на-

родъ

 

и

 

вызывали

 

много

 

подражаній.

 

Псалмы

 

эти

 

написаны:

 

71

 

—

при

 

восшествіи

 

на

 

престолъ

 

послѣ

 

молитвы

 

гаваонской,

 

126

 

—

по

 

окончаніи

 

постройки

 

храма

 

и

 

131 —по

 

случаю

 

перенесенія

Кивота

 

Завѣта

 

изъ

 

скиніи

 

въ

 

храмъ.

 

Въ

 

этихъ

 

псалмахъ

 

за-

мѣтенъ

 

разсудочный

 

тонъ

 

изложенія

 

и

 

болѣе,

 

сравнительно

 

съ

Давидовыми

 

пѣспями,

 

искусственности

 

въ

 

построеніи

 

и

 

развитіи

мыслей.



—

 

722

 

—

Имя

 

АСАФА

 

встрѣчается

 

въ

 

надиисаніи

 

надъ

 

слѣдующими

12

 

псалмами:

 

49,

 

72,

 

73,

 

74,

 

75,

 

76,

 

77,

 

78,

 

79,

 

80,

 

81

и

 

82.

 

Оодъ

 

именемъ

 

Асафа

 

псалмопѣвца

 

извѣстенъ

 

левитъ

 

вре-

мени

 

Давида,

 

происходившій

 

изъ

 

племени

 

Гирсона,

 

сынъ

 

Вара-

хіи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

четырьмя

 

сыновьями

 

онъ

 

начальствовалъ

надъ

 

4

 

чредами

 

пѣвцовъ

 

Давидовыхъ,

 

былъ

 

г.іавнымъ

 

распоря-

дителемъ

 

священной

 

музыки

 

и

 

пѣнія

 

предъ

 

скиніей

 

па

 

Сіонѣ.

Этотъ

 

современникъ

 

Давида

 

владѣлъ

 

тоже

 

поэтическимъ

 

талан-

томъ

 

и

 

былъ

 

творцомъ

 

нѣкоторыхъ

 

псалмовъ,

 

которые

 

наравнѣ

съ

 

пѣснями

 

Давида

 

вошли

 

въ

 

церковно-общественное

 

употребле-

ніе

 

(2

 

Пар.

 

29,

 

30).

 

Насколько

 

талантъ

 

его

 

былъ

 

оригина-

ленъ

 

и

 

цѣнился

 

какъ

 

современниками,

 

такъ

 

и

 

послѣдующими

 

по-

колѣніями

 

еврейскаго

 

народа,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

его

 

пѣснн

цѣнились

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

пѣсни

 

Давида,

 

и

 

его

 

потомки,

 

благо-

говѣя

 

предъ

 

именемъ

 

и

 

геніемъ

 

своего

 

предка,

 

скрыли

 

свои

 

име-

на

 

надъ

 

составленными

 

ими

 

псалмами

 

подъ

 

именемъ

 

своего

 

ро-

доначальника.

 

Асафъ

 

былъ

 

чрезвычайно

 

преданъ

 

Давиду

 

и

 

свою

судьбу

 

связалъ

 

съ

 

его

 

жизнью;

 

поэтому

 

понятно,

 

что

 

главный

матеріалъ

 

для

 

своихъ

 

пѣсней

 

онъ

 

бралъ

 

изъ

 

исторіи

 

и

 

жизни

Давида.

 

Асафу,

 

современнику

 

Давида,

 

принадлежать

 

слѣдующіе

пять

 

псалмовъ:

 

49,

 

72,

 

77,

 

80

 

и

 

81.

 

Писаны

 

они

 

по

 

слѣду"

ющимъ

 

поводамъ:

 

49 — при

 

устройствѣ

 

Давидомъ

 

богослуженія,

съ

 

цѣлью

 

возбудить

 

въ

 

народѣ

 

истинное

 

и

 

искреннее

 

благочестіе;

72

 

— по

 

окончаніи

 

гоненія

 

Авессалома,

 

изъ

 

трагической

 

кончины

котораго

 

онъ

 

выводилъ

 

нравственный

 

урокъ

 

непрочности

 

счастія

нечестивыхъ;

 

77 —вѣроятно

 

при

 

жизни

 

Давида

 

или

 

вскорѣ

 

по-

слѣ

 

его

 

смерти,

 

для

 

оправданія

 

перенесенія

 

скиніи

 

изъ

 

Силома

на

 

Сіонъ,

 

чѣмъ

 

многіе

 

изъ

 

евреевъ

 

были

 

недовольны;

 

80—па-

схальная

 

пѣснь

 

во

 

времена

 

Давида

 

при

 

началѣ

 

жатвы;

 

81 —об-

личительная

 

проповѣдь

 

нѣкоторыхъ

 

судей,

 

которые

 

неправиль-

нымъ

 

веденіемъ

 

дѣла

 

давали

 

фактически

 

матеріалъ

 

Авессалому

распространять

 

въ

 

народѣ

 

недовольство

 

правленіемъ

 

Давида.

Остальные

 

семь

 

псалмовъ — 73,

 

74,

 

75,

 

76,

 

78,

 

79

 

и

82

 

-

 

принадлежать

 

потомкамъ

 

Асафа

   

(асафидамъ).

 

Можно

 

ука-



—

 

723

 

—

зать

 

слѣдующія

 

обстоятельства

 

и

 

время

 

происхожденія

 

ихъ:

 

73

и

 

78

 

написаны

 

по

 

поводу

 

халдейскаго

 

нашѳствія;

 

74

 

и

 

75

 

—

по

 

поводу

 

нашествія

 

Сеннахерима

 

при

 

Езекіи;

 

76

 

и

 

79

 

могли

быть

 

написаны

 

во

 

время

 

Манассіи

 

при

 

опустошеніи

 

Іерусалима

халдеями

 

и

 

отведеніи

 

въ

 

плѣнъ

 

Манассіи,

 

что

 

дало

 

возможность

автору

 

псалма

 

вспомнить

 

ранѣе

 

бывшее

 

опустошеніе

 

Израильско-

го

 

царства

 

ассиріянами;

 

82— во

 

времена

 

Іосафата

 

при

 

высту-

пленіи

 

іудейскаго

 

войска

 

противъ

 

враговъ.

 

По

 

сходству

 

содержа-

ния

 

первые

 

шесть

 

псалмовъ

 

называются

 

парными.

Всѣ

 

псалмы

 

съ

 

именемъ

 

Асафа

 

отличаются

 

тономъ

 

настой-

чиваго

 

увѣщанія,

 

обращеннаго

 

къ

 

Евреямъ

 

для

 

ихъ

 

вразумленія.'

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

авторъ

 

вводить

 

въ

 

содержаніе

 

псалмовъ

 

много

историческаго

 

элемента

 

-И

 

любить

 

изображать

 

Бога,

 

какъ

 

все-

праведнаго

 

Судію.

 

Указаніемъ

 

на

 

Божественныя

 

благодѣянія,

 

ока-

занный

 

въ

 

прогаломъ

 

еврейской

 

исторіи,

 

писатель

 

старается

 

вы-

звать

 

въ

 

народѣ

 

чувство

 

привязанности

 

и

 

благодарности

 

къ

 

Не-

му,

 

а

 

изображеніемъ

 

Бога,

 

какъ

 

Судіи,

 

устрашить

 

въ

 

его

 

на-

стоящемъ

 

дурномъ

 

поведеніи

 

и

 

побудить

 

къ

 

исправленію.

ЕМАНУ,

 

изъ

 

племени

 

Каафы,

 

принадлежитъ

 

87

 

пс;

 

ЕФА-

НУ,

 

иначе

 

Идифуму,

 

изъ

 

племени

 

Мерари, — 88.

 

Оба

 

эти

 

лица

были

 

■

 

современниками

 

Давида

 

и

 

пѣвцами

 

при

 

вновь

 

устроенной

ітмъ

 

скиній.

 

Свое

 

происхождёніе

 

они

 

ведутъ

 

отъ

 

извѣстнаго

 

Ко-

рея,

 

возмутившагося

 

при

 

Моисеѣ.

 

Они

 

были

 

левитами

 

и

 

стояли,

какъ

 

и

 

Асафъ,

 

во

 

главѣ

 

пѣвцовъ

 

Давид овыхъ.

 

Въ

 

еврейской

 

биб-

ліи

 

они

 

названы

 

Езрахитянами

 

(слав,

 

переводъ

 

„Израильтянинъ"

— неправиленъ),

 

т.

 

е.

 

происходящими

 

изъ

 

потомства

 

Зары,

 

сына

патріарха

 

Іуды,

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

были

 

его

 

прямыми

 

потомками,

а

 

потому,

 

что

 

долго

 

жили

 

въ

 

колѣнѣ

 

Іудовомъ

 

среди

 

потомковъ

Зары;

 

точно

 

такъ

 

же

 

и

 

левитъ

 

Дуфъ

 

(одинъ

 

-изъ

 

предковъ

 

Са-

муила)

 

называется

 

ефремляниномъ

 

по

 

мѣсту

 

жительства

 

въ

 

озна-

ченномъ

 

кодѣнѣ

 

(1

 

Цар.

 

1,

 

1).

 

Эти

 

лица,

 

какъ

 

показываютъ

оставленные

 

ими

 

пслалмы,

 

были

 

такими

 

же

 

самостоятельными

пѣвцами— писателями,

 

какъ

 

Асафъ

 

и

 

Давидъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

они

отличались

 

мудростью,

 

такъ

 

что

 

съ

 

ними

 

сопоставляется

 

Соломонъ



—

 

724

 

—

(3

 

Цар.

 

4,

 

31).

 

Оба

 

псалма

 

очень

 

сходны

 

по

 

еодержанію.

 

Мож-

но

 

довольно

 

точно

 

опредѣлить

 

время

 

и

 

поводъ

 

ихъ

 

происхожденія.

Они

 

были

 

написаны,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

содержанія,

 

во

 

время

 

Да-

вида,

 

когда

 

послѣдній

 

получилъ

 

откровеніѳ

 

о

 

продленіи

 

своего

потомства

 

навѣки

 

и

 

когда

 

испытывалъ

 

„поруганіе"

 

отъ

 

вра-

говъ.

 

Такія

 

обстоятельства

 

«овпадаютъ

 

со

 

временемъ

 

гоненія

 

отъ

Авессалома.

 

Означенные

 

псалмы

 

отличаются

 

сильно

 

выраженной

индивидуальностью

 

ихъ

 

писателей:

 

содержаніе

 

ихъ

 

проникнуто

мрачнымъ

 

чувствомъ.

 

Очевидно,

 

лереживаемыя

 

ими

 

обстоятельства

угнетающе

 

действовали

 

на

 

нихъ

 

и

 

вызывали

 

самое

 

мрачное

 

на-

строе

 

и

 

іе .

СЫНАМЪ

 

КОРЕЕВЫМЪ

 

принадлежать

 

исалмы:

 

41,

 

42,

43,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48,

 

83,

 

84>

 

86,

 

т.

 

е.

 

И

 

псалмовъ.

 

Они

 

бы-

ли

 

потомками

 

Корея

 

и

 

сохранили

 

за

 

собою

 

названіе

 

по

 

имени

 

этого

предка,

 

вѣроятно,

 

въ

 

назиданіе

 

себѣ.

 

На

 

ихъ

 

обязанности,

 

какъ

левитовъ,

 

лежало —слѣдить

 

за

 

благочиніемъ

 

поведенія

 

молящих-

ся

 

во

 

дворѣ

 

храма

 

и

 

за

 

содержаніемъ

 

чистоты

 

двора.

 

Ихъ

 

фа-

милія

 

отличалась

 

преданностью

 

Давиду

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

послѣднимъ

раздѣляла

 

его

 

бѣгство,

 

почему

 

въ

 

псалмахъ

 

этого

 

періода

 

глав-

нымъ

 

предметомъ

 

содержанія

 

является

 

скорбное

 

изложеніе

 

чувствъ

отъ

 

переживаемыхъ

 

Давидомъ

 

бѣдствій

 

и,

 

во

 

время

 

бѣгства,

насильственнаго

 

удаленія

 

отъ

 

храма.

 

Сыновья

 

Кореевы

 

оста-

вались

 

служителями

 

при

 

храмѣ

 

во

 

все

 

продолженіе

 

исторіи

еврейскаго

 

народа,

 

и

 

на

 

всемъ

 

этомъ

 

пространствѣ

 

среди

 

нихъ

находились

 

богато-одаренныя

 

натуры,

 

оставивгаія

 

послѣ

 

себя

 

по-

этическія

 

произведенія,

 

вошедшія

 

въ

 

составь

 

Псалтири.

Ко

 

времени

 

Давида

 

изъ

 

Кореевыхъ

 

псалмовъ

 

относятся:

41

 

и

 

42— написаны

 

при

 

бѣгствѣ

 

Давида

 

отъ

 

Авессалома,

 

когда

онъ

 

находился

 

въ

 

пустынѣ

 

Маханаимъ

 

за

 

Іорданомъ;

 

82

 

пс

 

—

по

 

его

 

сходству

 

въ

 

содержаніи

 

и

 

формѣ

 

изложенія

 

съ

 

41

 

и

 

42

пс.

 

относится

 

тоже

 

ко

 

времени

 

бѣгства

 

Давида

 

отъ

 

Авессало-

ма;

 

43

 

пс.

 

написанъ

 

по

 

поводу

 

внезапнаго

 

вторженія

 

съ

 

юга

Идумеѳвъ,

 

когда

 

Давидъ

 

на

 

сѣверѣ

 

воевалъ

 

съ

 

Сирійцами;

 

48

— вскорѣ

   

послѣ

   

Авессаломова

  

возстанія;

 

44

 

пс.

   

написааъ

  

по



-

 

725

 

—

поводу

 

бракосочетанія

 

Соломона

 

съ

 

дочерью

 

Фараона;

 

45,

 

46

 

и

 

47

—по

 

поводу

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Езекіи

 

отъ

 

нашествія

 

Асси-

ріянъ;

 

86—относится

 

къ

 

тому

 

же

 

времени;

 

84—вскорѣ

 

послѣ

возвращенія

 

евреевъ

 

изъ

 

плѣна

 

вавилонскаго,

 

когда

 

еще

 

сильны

были

 

воспоминанія

 

отъ

 

пѳрежитыхъ

 

ими

 

бѣдствій.

 

Кореевы

 

псал-

мы

 

отличаются

 

особенною

 

мягкостью

 

излагаемыхъ

 

здѣсь

 

чувство-

ваній

 

и

 

выражѳніемъ

 

необыкновенной

 

привязанности

 

къ

 

своему

народу,

 

святилищу

 

и

 

помазаннику—царю.

Остальные

   

44

 

псалма

  

(65,

   

66,

   

90—99,

   

101,

 

104—

106,

 

110

 

—

 

120,

 

122,

   

124,

 

125,

 

127

 

—

 

129,

   

133—136

 

и

145

 

—

 

151)

 

принадлежать

  

неизвѣстнымъ

  

писателямъ.

 

Происхо-

жденіе

 

ихъ,

 

соотвѣтствённо

 

сходству

 

содержанія

 

псалмовъ

 

съ

 

ска-

заніями

   

историческихъ

 

и

 

другихъ

   

священныхъ

  

книгъ,

   

можетъ

быть

 

пріурочено

   

къ

 

слѣдующимъ

   

событіямъ

   

и

 

эпохамъ

   

жизни

еврейскаго

 

народа:

   

65,

 

66,

 

90

 

и

 

91 — ко

 

времени

   

избавленія

отъ

 

нашествія

 

Ассиріянъ

 

при

 

Езекіи;

 

92— 99

 

относятся

 

или

 

ко

времени

 

возвращенія

 

Манассіи

 

изъ

 

плѣна,

 

или

 

ко

 

времени

 

Іосіи

при

 

возстановленіи

 

имъ

  

Богослуженія;

 

101

 

пс,

 

по

 

сходству

 

съ

содержніемъ

 

кн.

  

„Плачъ"

 

Іереміи,

 

относится

 

ко

 

времени

 

разру-

шенія

 

Іерусалима

 

халдеями;

  

104

 

и

 

105

 

написаны

 

въ

 

утѣшеніе

находящимся

 

въ

 

плѣну

 

евреямъ;

 

106,

 

судя

 

по

 

содержанію,

 

на-

писанъ

  

по

  

возвращеніи

   

изъ

 

плѣна

  

и

  

представляетъ

  

благодар-

ственную

 

пѣснь;

 

112

 

и

 

113 — 116

 

являются

 

такими

 

же

 

благо-

дарственными

 

пѣснями;

 

110,

 

111

 

и

 

118,

 

по

 

сходству

   

изобра-

женія

 

дѣятельности

 

описнваемыхъ

 

здѣсь

 

лицъ

 

съ

 

дѣятельностью

Ездры

 

(пс

 

110)

 

и

 

Нееміи

  

(пс.

 

111)

 

и

 

по

 

сходству

 

изображе-

нія

 

состоянія

  

евреевъ

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

плѣна

 

(118

 

пс.)

   

съ

сказаніями

   

историческихъ

 

книгъ

 

о

 

томъ

 

же,

   

должны

  

быть

 

от-

несены

 

ко

 

времени

 

послѣ

 

плѣна;

 

117

 

пс. — ко

  

времени

  

постро-

енія

 

второго

 

хрпма;

 

119,

 

120,

 

122,

 

124,

   

127

 

и

 

128— тоже

ко

 

времени

 

возвращенія

   

изъ

 

плѣна;

 

129

 

— ко

   

времени

   

Ездры;

133— ко

 

времени

 

окончанія

 

второго

 

храма;

   

134

 

и

 

135

 

напи-

саны,

   

вѣроятно,

 

по

   

случаю

 

освященія

 

этого

   

храма;

   

136 —

 

ко

времени

 

плѣна;

 

125—къ

 

первому

 

времени

 

возвращенія

 

изъ

 

плѣ-



—

 

726

 

—

на;

 

145

 

—

 

150

 

ко

 

времени

 

Ездры

 

и

 

Нееміи.

 

Неканоническій

151

 

пс.

 

написанъ,

 

вѣроятно,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

составления

 

канона

неизвѣстнымъ,

 

но

 

благочестивымъ

 

мужемъ.

НАДПИСАНІЯ

 

НАДЪ

 

ПСАЛМАМИ.

 

Всѣ

 

псалмы

 

въ

Псалтири

 

имѣютъ

 

цифровое

 

обозначеніе,

 

Кромѣ

 

послѣднлго

 

они

имѣютъ

 

еще

 

другія

 

надписанія,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

распредѣ-

лены

 

на

 

слѣдующія

 

пять

 

группъ:

 

1)

 

указываются

 

родъ

 

пѣсни

или

 

характеръ

 

ея

 

содержанія,

 

напр.

а)

    

„Молитва"

 

(пс.

 

16,

 

85,

 

89

 

и

 

101)

 

указываетъ

 

на

просительное

 

содержаніе;

                                                        

.

б)

   

„Хвала"

 

(94,

 

144)

 

самымъ

 

вазваніемъ

 

показываешь

хвалебное,

 

прославляющее

 

Бога

 

содержаніе;

 

.

в)

   

„Разума"

 

(31,

 

41,87

 

и

 

др.),

 

т. .

 

е;

 

въ

 

этихъ

 

пѣсняхъ

авторы

 

излагаютъ

 

свои

 

недоумѣнія

 

по

 

поводу

 

переживаемыхъ

ими

 

событій,

 

свои

 

размышленія;

г)

   

„

 

Столпописаніе "

 

(15,

 

55 — 59).

 

Этотъ

 

терминъ

 

не

 

до-

вольно

 

ясенъ:

 

его

 

можно

 

понимать

 

или

 

въ

 

смыслѣ

 

указанія

 

на

цѣнность

 

содержанія,

 

которое

 

заслуживало

 

быть

 

написаннымъ

на

 

столпѣ

 

въ

 

память

 

потомству,

 

или

 

въ

 

смыслѣ

 

указанія

 

на

внѣшній,

 

эпиграмматически

 

способъ

 

письма.

2)

 

Надписанія,

 

указывающія

 

способъ

 

исполнения:

а)

   

„Псаломъ",

 

самое

 

распространенное

 

въ

 

Псалтири

 

над-

писаніе,

 

указываетъ

 

на

 

исполненіе

 

данной

 

пѣсни

 

на

 

„псалтири",

струнномъ

 

инструментѣ,

 

подобіи

 

гитары.

б)

    

„Пѣснь"

 

—указываетъ

 

на

 

вокальное

 

исполненіе.

 

Смѣ-

шанное

 

обозначеніе:

 

„псаломъ

 

пѣсни",или

 

„пѣснь

 

псалма"

 

ука-

зываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

главнымъ

 

орудіемъ

 

ис-

полненія

 

должна

 

быть

 

музыка,

 

а

 

вокальное

 

—

 

сопровождать

 

ей,

во

 

второмъ

 

же- наоборотъ.

в)

   

„Въ

 

пѣснехъ"

 

(4,

 

6,

 

53

 

и

 

др.),

 

по

 

русскому

 

пере-

воду

 

„на

 

музыкальныхъ

 

инструментахъ",

 

означаетъ,

 

что

 

данное

произведете

 

назначено

 

или

 

вообще

 

для

 

пѣнія

 

(слав,

 

текстъ)

 

или

для

 

игры

 

на

 

инструментахъ

 

(русск.

 

перев.).

г)

   

„О

 

наслѣдствующемъ"

 

(пс.

  

5) — по

 

слав,

 

переводу

 

ука-



—

 

727

 

—

зываетъ

 

предметъ

 

содержанія

 

псалма,

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

участи,

наслѣдіи

 

праведныхъ

 

и

 

нѳчестивыхъ,

 

авъ

 

русск. — „на

 

духовыхъ

инструментахъ"

 

—на

 

.способъ

 

музыкальнаго

 

исполненія.

д)

   

„О

 

осмомъ,

 

о

 

осмѣй"

 

(6

 

и

 

11)

 

указываетъ

 

на

 

пѣніе

октавой,

 

низкимъ

 

голосомъ,

 

ocvato

 

voce.

е)

   

„О

 

точгаѣхъ"

 

(8,

 

80,

 

83) —въ

 

русск.

 

пероводѣ

 

„на

гефскомъ

 

орудіи".

 

Вѣроятно,

 

такъ

 

называлась

 

цитра,

 

заимство-

ванная

 

Давидомъ

 

изъ

 

филистимскаго

 

города

 

Гефа.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

можно

 

думать,

 

что

 

первое

 

названіе

 

„о

 

точилѣхъ"

 

указы-

ваетъ

 

и

 

на

 

время

 

употреблѳнія

 

псалма

 

при

 

уборкѣ

 

винограда,

для

 

выжиманія

 

котораго

 

употребляется

 

выдолбленное

 

корыто

 

съ

просверленными

 

отверстіями

 

во

 

днѣ,

 

назыв.

 

точиломъ.

ж)

   

„О

 

измѣняемыхъ*— въ

 

русск.

 

перев.

 

„на

 

музыкальномъ

орудіи

 

Шошанъ".

 

Славянское

 

названіе

 

указываетъ

 

на

 

перемѣн-

ные

 

инструменты,

 

которыми

 

долженъ

 

быть

 

исполняемъ

 

псаломъ,

а

 

русск. —на

 

самый

 

инструментъ,

 

похожій

  

на

 

лилію

   

(шошанъ).

з)

   

„О

 

тайныхъ

 

сына", —въ

 

русск.

 

„по

 

смерти

 

Лабона".,

Славянское

 

надписаніе

 

непонятно,

 

а

 

русское

 

объясняютъ,

 

какъ

указаніе

 

на

 

поводъ

 

написанія,

 

именно

 

смерть

 

Ахитофела.

 

Не-

которые

 

съ

 

евр.

 

читатаютъ:

 

„на

 

музыкальномъ

 

орудіи

 

аламофъ",

причемъ

 

послѣднее

 

слово

 

производятъ

 

отъ

 

„альма"

 

— дѣвица,

и

 

этотъ

 

терминъ

 

будетъ

 

означать:

 

пѣть

 

по-дѣвичьи,

 

тонкимъ

голосомъ,

 

сопрано. ,

и)

 

Есть

 

еще

 

надписанія

 

„омаелефѣ"

 

(87),

 

„данѳрастлиши"

(56,

 

57,

 

58

 

и

 

74),

 

„о

 

заступленіи

 

утреннемъ"

 

(21)

 

и

 

„олю-

дѣхъ,

 

отъ

 

святыхъ

 

удаленныхъ"

 

(55).

 

Эти

 

надписанія

 

объясня-

ютъ,

 

какъ

 

указанія

 

на

 

пѣсни,

 

начиняющіяся

 

такими

 

словами,

 

по

образцу

 

которыхъ

  

должны

 

быть

 

исполняемы

   

указанные

 

псалмы.

Въ

 

Псалтири

 

часто

 

встрѣчаются

 

два

 

термина:

 

„въ

 

конецъ"

и

 

„села".

 

Первое

 

названіе

 

означаетъ

 

вообще

 

„для

 

окончанія",
для

 

окончательнаго

 

исполненія

 

такимъ

 

способомъ,

 

какой

 

указы-

вается

 

другимъ

 

словомъ

 

надписанія,

 

напр.

 

„въ

 

конецъ

 

псалмомъ",

т.

 

е.

 

для

 

окончательнаго

 

исполненія

 

на

 

псалтири.

 

„Села",

 

встрѣ-

чающееся

 

въ

 

серединѣ

 

псалмовъ,

 

означаетъ

 

паузу,

 

послѣ

 

которой



—
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/

должно

 

начаться

 

исполненіѳ

 

псалма

 

другой

 

частью

 

хора

 

или

на

 

другихъ

 

инструментахъ.

 

Эта

 

пауза

 

и

 

перемѣна

 

въ

 

музыкаль-

но-вокальномъ

 

исполненіи

 

обыкновенно

 

указывалась

 

ударомъ

 

въ

тимпанъ.

3)

   

Указанія

 

на

 

писателя

 

или

 

исполнителя

 

псалма,

 

напр.

„псаломъ

 

Давиду",

 

„Асафу",

 

„молитва

 

Моисея"

 

и

 

др.,

 

гдѣ

 

имя

лица

 

является

 

указаніемъ

 

автора

 

псалма;

 

встрѣчается

 

и

 

прямое

указаніе

 

на

 

исполнителя,

 

напр.

 

„въ

 

конецъ

 

Идифуму",

 

съ

 

евр.

„начальнику

 

хора,

 

Идифуму",

 

т.

 

е.

 

для

 

окончательнаго

 

испол-

ненія

 

начальникомъ

 

хора

 

Идифумомъ.

4)

  

Указанія

 

на

 

поводъ

 

написанія

 

псалма,

 

напр.

 

„ псаломъ

Давиду,

 

внегда

 

отбѣгаше

 

отъ

 

лица

 

Авессалома,

 

сына

 

своего"

 

(пс

3),

 

„псаломъ

 

пѣспи

 

обновленія

 

дому

 

Давидова"

 

(29),

 

т.

 

е.

 

при

выборѣ

 

мѣста

 

для

 

новаго

  

храма

 

(см.

   

еще

 

17,

 

33,

 

50

 

и

 

др.).

5)

   

Надписанія,

 

указывающія

 

на

 

богослужебное

 

назначеніе,

время

 

и

 

мѣсто

 

исполнѳнія

 

псалмовъ,

 

напр.

 

„псаломъ

 

пѣсни

 

въ

 

день

субботный"

 

(91),

 

„псаломъ

 

Давиду,

 

ѳдиныя

 

отъ

 

субботъ",'

 

т.

 

е.

въ

 

первый

 

послѣ

 

субботы

 

день,

 

по

 

нашему — въ

 

воскресенье

 

(23),

„псаломъ

 

Давиду,

 

исхода

 

скиніи"

 

(28),

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

празд-

ника

 

Еущей

 

и

 

др.

 

Есть

 

цѣлый

 

отдѣлъ

 

псалмовъ,

 

надписы-

вающихся

 

„пѣснь

 

степеней",

 

по

 

русск.

 

переводу

 

„пѣснь

 

восхо-

жденія"

 

(119,

 

135).

 

Названіе

 

это

 

объясняется

 

какъ

 

указаніе

 

на

то,

 

что

 

означенные

 

псалмы

 

исполнялись

 

левитами

 

на

 

ступеняхъ

храма

 

во

 

время

 

процессіи

 

несенія

 

и

 

освященія

 

воды

 

изъ

 

Си-

лоамскаго

 

источника

 

первосвященникомъ,

 

или

 

(съ

 

русск.)

 

на

 

то,

что

 

означенные

 

псалмы

 

пѣлись

 

евреями

 

при

 

возвращеніи

 

изъ

плѣна,

 

изъ

 

вавилонской

 

равнины,

 

въ

 

родину,

 

гористую

 

Палестину;

обычаемъ

 

установлено

 

также

 

пѣть

 

эти

 

псалмы

 

всѣмъ

 

пилигри-

мамъ

 

при

 

видѣ

 

Іерусалима

 

и

 

при

 

подъемѣ

 

на

 

гору

 

Сіонъ,

 

куда

они

 

направлялись

 

въ

 

великіе

 

праздники.

В.

 

Гавриловскій.
(Продолженіс

 

буд&тъ).
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Народна»

 

школа,

 

какъ

 

средство

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

Оѣдностью.

Едва

 

ли

 

кто

 

станетъ

 

отрицать,

 

что

 

Россія

 

бѣднѣе

 

дру-

гихъ

 

культурныхъ

 

странъ.

 

Прежде

 

всего,

 

въ

 

Россіи

 

народъ

 

пи-

тается

 

хуже,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

важнѣйшихъ

 

европсйскихъ

 

стра-

нахъ.

 

Такъ

 

потребленіе

 

мяса

 

поражаетъ

 

у

 

насъ

 

минимальными

размѣрами:

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

ежегодно

 

потребляется

 

мяса

 

на

одного

 

жителя — 150

 

фунтовъ

 

въ

 

С.

 

Америкѣ,

 

118 —въ

 

Велико-

британіи,

 

77 —во

 

Франціи,

 

64—въ

 

Германіи

 

и

 

т.

 

д.,

 

въ

 

Рос-

сіи

 

потребляется

 

въ

 

годъ

 

мяса

 

не

 

болѣе

 

51

 

фунта

 

на

 

душу*).

То

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относительно

 

потребленія

 

въ

 

Рос-

ши

 

чая

 

и

 

сахара.

 

Даже

 

по

 

размѣрамъ

 

потребленія

 

хлѣба,

 

какъ

это

 

видно

 

изъ

 

прилагаемой

 

таблицы,

 

Россія

 

занимаетъ

 

одно

 

изъ

послѣднихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

ряду

 

важнѣйшихъ

 

Европейскихъ

 

странъ:

Въ

 

Даніи

    

. 13,12 гектолитровъ

„

 

Франціи

 

. 6,69 „

„

 

Бельгіи

 

. 5,89 »

„

 

Соедин.

 

Королевствѣ. 5,13 я

„

 

Германіи. 5,03 »

„

 

Австро-Венгріи 5,02 п

„

 

Норвегіи. 4,43 я

„

 

Россіи

   

. 4,24 ч

„

 

Швеціи

 

.

        

. 3,89 п

„

 

Италіи

  

. 5,27**)

    

Vj

Нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

при

 

дурномъ

 

питаніи,

 

об-

условленномъ

 

бѣдностью,

 

долговѣчность

 

населенія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

во-

обще

 

общественное

 

здоровье

 

ниже,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

странахъ.

Такъ,

 

по

 

послѣднимъ

 

статистическимъ

 

даннымъ,

 

всякій

 

роди-

вшійся

 

въ

 

Россіи

 

имѣетъ

 

шансы

 

прожить

 

всего

 

лишь

 

до

 

27

 

лѣтъ,

тогда

 

какъ

 

родившійся

 

въ

 

Германіи

 

имѣетъ

 

шансы

 

прожить

 

до

35

 

лѣтъ,

 

во

 

Франціи

 

до

 

41

 

года,

 

въ

 

Швеціи

 

до

 

45

 

и

 

въ

Англіи

 

до

 

48.

 

Изъ

 

каждыхъ

 

10,000

 

человѣкъ,

 

родившихся

 

въ

*)

 

„Экономическая

 

оцѣнка

 

обравовавія",

 

стр.

 

19.
**)

 

„О

 

вліяніи

 

урожаевъ

 

и

 

хлѣбвыхъ

 

цѣнъ

 

ва

  

нѣкоторыя

 

стороны

народваго

 

хозяйства",

 

томъ

 

1-й,

 

стр.

 

115.
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Россіи,

 

умираетъ

 

ежегодно

 

348

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

Англіи

 

189

 

че-

ловѣвъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

159

 

человѣкъ

 

или

 

почти

 

вдвое

 

менѣе*).

 

Бѣд-

ность

 

народная

 

является

 

однилъ

 

изъ

 

главныхъ

 

условій

 

дурного

состоянія

 

общественнаго

 

здоровья

 

Россіи.

 

По

 

заявленію

 

членовъ

комиссіи

 

по

 

распространен!»

 

гигіеническихъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

насе-

леніи**),

 

„въ

 

Россіи

 

заразныя

 

болѣзни

 

распространены

 

болѣе,

чѣмъ

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

изъ

 

Европейскихъ

 

государствъ.

Смертность

 

отъ

 

заразныхъ

 

болѣзней

 

у

 

насъ

 

также

 

чрезвычайно

велика.

 

Объясняется

 

это

 

съ

 

одной

 

стороны

 

бѣдностью

 

нашего

народа,

 

а

 

съ

 

другой-низкимъ

 

уровнемъ

 

его

 

культуры

 

вообще

 

и

въ

 

частности

 

отоутствіемъ

 

у

 

него

 

самыхъ

 

элемѳнтарныхъ

 

понятій

о

 

сущности

 

заразныхъ

 

бо.іѣзней

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

ними".

Самый

 

болыпій

 

процентъ

 

смертности

 

падаетъ

 

на

 

крестьянскихъ

дѣтей,

 

гибнущихъ

 

преимущественно

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ

 

и

дѣтскихъ

 

эпидемій.

 

Смертность

 

дѣтей

 

до

 

года

 

въ

 

общей

 

суммѣ

смертности

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

доставляет

 

ь

 

почти

 

50 ѳ/о,

 

а

смертность

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

до

 

10

 

лѣтъ

 

достигаетъ

 

поражающей

величины:

 

изъ

 

каждыхъ

 

100

 

дѣтей

 

умираетъ

 

до

 

10

 

лѣтъ

 

болѣе

70

 

дѣтей.

 

Въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

— недо-

родъ

 

хлѣбовъ,

 

слѣдовательно

 

и

 

процентъ

 

смертности

 

долженъ

еще

 

болѣе

 

увеличиться.

Низкимъ

 

уровнемъ

 

культуры

 

и

 

бѣднѳстью

 

объясняется

 

рас-

пространено

 

въ

 

народной

 

средѣ

 

пьянства.

 

По

 

словамъ

 

проф.

 

Си-

корскаго,

 

„въ

 

Россіи

 

результаты

 

алкоголизма

 

оказываются

 

силь-

нѣе

 

этихъ

 

же

 

результатовъ

 

въ

 

другихъ

 

странахъ...

 

Въ

 

Россіи

смертность

 

отъ

 

алкоголя

 

и

 

вырожденіе

 

отъ

 

него

 

проявляются

больше,

 

нежели

 

въ

 

другихъ

 

странахъ.

 

Эта

 

смертность

 

у

 

насъ,

■апримѣръ,

 

въ

 

5

 

разъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

во

 

Франціи***).

 

Народной

бѣдностью

 

объясняется

 

въ

 

значительной

 

степени

 

и

 

слабое

 

рас-

пространѳніе

 

школъ

 

и

 

преждевременный

 

выходъ

 

учащихся

 

изъ

школы.

   

По

 

словамъ

   

московскаго

   

земскаго

 

статистика

  

Петрова,

*)

 

„Энцикловедическій

 

словарь"

 

Брокгауза,

 

статья

 

о

 

населѳніи.

**)

 

„О

 

народныхъ

 

книгахъ

 

по

 

гигіенѣ

 

и

 

медицинѣ".

 

Спб.

 

1898

 

г.

***)

 

Сикорскій.

 

„Вопросы

 

нервно-психической

 

медицины".

 

1899

 

г.,

 

іюль.
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„ученическія

 

мапкировки,

 

крайне

 

дурно

 

отзывающіяся

 

на

 

пра-

вильпомъ

 

ходѣ

 

и

 

успѣшности

 

начальнаго

 

обученія,

 

обусловлива-

ются

 

бѣдностью

 

и

 

вообще

 

экономическими

 

особенностями

 

жизни

мѣстнаго

 

населонія"

 

*).

 

Мнѣніе

 

г.

 

Петрова

 

подтверждается

 

цѣ-

лымъ

 

рядомъ

 

и

 

другихъ

 

компетентныхъ

 

лицъ.

 

Крестьянская

 

бѣд-

ность,

 

соединенная

 

съ

 

невѣжествомъ,

 

прѳдставляѳтъ

 

удобнѣйшую

почву

 

для

 

появленія

 

всякаго

 

рода

 

нелѣпыхъ

 

слуховъ

 

и

 

дѣй-

ствій,

 

приносящихъ

 

только

 

вредъ

 

населенно.

 

Въ

 

„Всеподданнѣй-

шемъ

 

отчетѣ

 

статсъ-секретаря

 

Еуломзина

 

по

 

поѣздкѣ

 

въ

 

Си-

бирь

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

положеніемъ

 

переселенческаго

 

дѣла"

(Спб.

 

1896

 

г.)

 

читаемъ

 

мы

 

слѣдующѳе:

 

„Если

 

извѣстная

 

часть

переселенцевъ

 

идетъ

 

въ

 

Сибирь

 

сознательно,

 

зная,

 

тѣмъ

 

или

инымъ

 

путемъ,

 

на

 

что

 

она

 

идетъ,

 

то

 

еще

 

большее

 

число

 

вы-

ходцевъ

 

идетъ

 

по

 

слухамъ

 

и,

 

повидимому,

 

не

 

отдаетъ

 

себѣ

 

от-

чета

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

наГідетъ

 

въ

 

Сибири.

 

Нелѣпость

 

возни-

каюшихъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

слуховъ

 

предвзятыхъ

 

идей

 

о

 

неудоб-

ствахъ

 

однѣхъ

 

мѣстностей

 

Сибири

 

или

 

же

 

о

 

преимуществахъ

другихъ

 

не

 

имѣетъ

 

иногда

 

предѣла.

 

Иные

 

считаютъ

 

Сибирь

вообще

 

страною

 

теплою

 

и

 

удивляются

 

присутствию

 

холодовъ.

 

Та-

кія

 

понятія

 

о

 

Сибири

 

переселенцы

 

высказываютъ

 

всегда

 

съ

 

пол-

ной

 

увѣренностью

 

въ

 

ихъ

 

справедливости".

Итакъ,

 

на

 

какія

 

стороны

 

крестьянской

 

жизни

 

мы

 

ни

 

об-

ратили

 

бы

 

свое

 

вниманіе,

 

мы

 

легко

 

можемъ

 

замѣтить,

 

что

 

бѣд-

ность

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

причинъ,

 

вызывающихъ

только

 

что

 

перечисленныя

 

темныя

 

явленія

 

народной

 

жизни.

 

Къ

какимъ

 

же

 

средствамъ

 

можно

 

црибѣгнуть

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бѣд-

ностью?

 

Этотъ

 

вопросъ

 

давно

 

уже

 

разрѣшенъ

 

практически

 

боль-

шинствомъ

 

Западно-Европейскихъ

 

государствъ.

 

Наиболѣе

 

же

 

яс-

ное

 

рѣшеніе

 

этому

 

вопросу

 

дали

 

С.

 

А.

 

Штаты,

 

далеко

 

превос-

ходящіе

 

Европейскія

 

государства

 

въ

 

отношеніи

 

матеріальнаго

благосостояпія

 

всего

 

населенія.

 

Фактъ

 

колоссальнаго

 

возрастанія

богатства

 

Америки

 

давно

 

уже

 

установленъ

 

Западно-Европейскими

*)

 

Петровъ.

   

Вопросы

  

народнаго

   

образовааія

  

въ

 

Московской

 

гу-

бервіи.
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учеными,

 

но

 

онъ

 

поражаетъ

 

вниманіе

 

и

 

русскихъ

 

изслѣдователей.

Такъ,

 

бывшій

 

директоръ

 

Харьковскаго

 

технологическаго

 

инсти-

тута

 

Кирпичевъ

 

въ

 

своемъ

 

оффиціальномъ

 

отчетѣ

 

о

 

каманди-

ровкѣ

 

на

 

Американскую

 

выставку

 

въ

 

Чикаго

 

говорить,

 

между

прочимъ,

 

слѣдующее:

 

„Средній

 

годовой

 

заработокъ

 

одного

 

чело-

вѣка

 

на

 

механическихъ

 

заводахъ

 

Америки

 

можно

 

принять

 

круг-

лымъ

 

числомь

 

въ

 

500

 

долларовъ

 

(около

 

1000

 

руб.).

 

Обра-

щаясь

 

къ

 

отечественной

 

промышленности,

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

что

 

для

нашихъ

 

машиностроительныхъ

 

заводовъ

 

всегда

 

годовая

 

произво-

дительность

 

составляетъ

 

1000

 

рублей

 

на

 

одного

 

рабочаго,

 

т.

 

е.

500

 

долларовъ;

 

слѣдовательно,

 

при

 

американскихъ

 

цѣнахъ

 

опла-

ты

 

труда

 

одна

 

рабочая

 

плата

 

поглощала

 

бы

 

весь

 

валовой

 

до-

ходъ

 

завода,

 

не

 

оставляя

 

ничего

 

на

 

матеріалъ

 

и

 

погашеніе

 

ка-

питала,

 

ни

 

для

 

прибыли

 

отъ

 

производства...

 

Очевидно,

 

количе-

ство

 

продукта,

 

вырабатываемаго

 

каждымъ

 

американскимъ

 

рабо-

чимъ,

 

должно

 

быть

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ"

 

*).

 

Отчего

 

же

зависитъ

 

эта

 

высокая

 

производительность

 

труда,

 

на

 

которую

 

ука-

зываетъ

 

проф.

 

Кирпичевъ?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

данъ

 

правильный

отвѣтъ

 

еще

 

въ

 

1872

 

году

 

извѣстнымъ

 

ревнителемъ

 

народнаго

.

 

образованія

 

въ

 

Америкѣ

 

Джорджемъ

 

Хоромъ.

 

По

 

его

 

словамъ,

сказаннымъ

 

на

 

амѳриканскомъ

 

конгрессѣ,

 

„начальное

 

образованіе,

даже

 

простое

 

умѣнье

 

читать

 

и

 

писать

 

увеличиваетъ

 

на

 

25%
заработную

 

плату

 

рабочихъ

 

классовъ

 

штатовъ

 

и,

 

слѣдовательно,

содѣйствуетъ

 

увеличенію

 

богатствъ

 

населенія

 

штата

 

и

 

лучшему

распредѣленію

 

достатка".

 

Расчетливые

 

американцы

 

давно

 

уже

высчитали,

 

что

 

невѣжественный

 

рабочій

 

сработаетъ

 

меньше

 

и

хуже,

 

чѣмъ

 

рабочій

 

грамотный,

 

и

 

что,

 

поэтому,

 

народное

 

невѣ-

жество

 

прямо

 

убыточно

 

для

 

страны.

 

Справедливость

 

такого

 

рас-

чета

 

не

 

подлежитъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сомнѣнію:

 

невѣжествен-

ный

 

рабочій

 

можетъ

 

сдѣлать

 

изъ

 

куска

 

желѣза,

 

стоимостью

 

въ

10

 

рублей,

 

подковы,

 

которыя

 

стоятъ

 

21

 

рубль,

 

а

 

болѣе

 

искус-

ный

 

и

 

развитой

 

рабочій

 

изъ

 

того

 

же

  

куска

 

сдѣлаетъ

 

иголъ

  

на

*)

 

„Отчетъ

 

о

 

командировкѣ

 

въ

 

С.

 

Америку".

 

Изданіе

 

департамента

торговли

 

и

 

мануфактуръ",

 

стр.

 

10—11.

 

СпС.

 

1895

 

г.



—

 

373

 

-

ПО

 

руб.;

 

тотъ

 

жо

 

кусокъ

 

желѣза

 

въ

 

рукахъ

 

еще

 

болѣо

 

разви-

того

 

рабочаго

 

превратится

 

въ

 

запонки,

 

стоящія

 

58,960

 

р.

 

или

въ

 

часовня

 

пружины,

 

стоящія

 

500,000

 

рублей.

 

Руководясь

 

пря-

мымъ

 

расчетомъ,

 

американцы

 

и

 

стремятся

 

путемъ

 

народнаго

 

об^

разованія

 

поднять

 

благосостояніе

 

государства

 

и

 

его

 

гражданъ.

Есть

 

въ

 

Америкѣ

 

штатъ

 

Массачусэтсъ,

 

занимающій

 

Нро-

странство

 

величиною

 

съ

 

нашу

 

Эстляндскую

 

губернію.

 

Въ

 

этомъ

штатѣ

 

числится

 

около

 

2

 

Уз

 

милліоновъ

 

жителей,

 

почти

 

столько,

сколько

 

числится

 

въ

 

нашихъ

 

Харьковской

 

или

 

Саратовской

 

гу-

берніяхъ.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

этомъ

 

штатѣ

 

по

 

послѣднимъ

 

оффиціаль-

нымъ

 

отчетамъ

 

тратится

 

на

 

содержаніѳ

 

общественныхъ

 

(низшихъ

и

 

среднихъ)

 

школъ

 

свыше

 

10.000,000

 

долларовъ

 

или

 

20.000,000

рублей.

 

Въ

 

отчетѣ

 

нынѣганяго

 

завѣдующаго

 

народнымъ

 

образо-

ваніемъ

 

въ

 

С.

 

Америкѣ

 

В.

 

Т.

 

Харриса

 

за

 

1894

 

годъ

 

мы

 

чи-

таемъ

 

относительно

 

школъ

 

Массачусэтса:

 

„повидимому,

 

суще-

ствуетъ

 

связь

 

между

 

тѣмъ

 

фактомъ,

 

что

 

населеніе

 

Массачусэтса

учится

 

въ

 

школахъ

 

вдвое

 

больше,

 

чѣмъ

 

населеніе

 

всего

 

союза,

и

 

тѣмъ,

 

что

 

производительность

 

труда

 

населенія

 

Массачусэтса

 

на-

ходится

 

почти

 

въ

 

такомъ

 

же

 

отношеніи

 

къ

 

средней

 

произво-

дительности

 

труда

 

жителей

 

С

 

Штатовъ

 

вообще,

 

а

 

именно:

 

въ

 

то

время,

 

какъ

 

каждый

 

американецъ

 

(считая

 

мужчинъ,

 

женщинъ

 

и

дѣтей)

 

среднимъ

 

числомъ

 

производить

 

богатствъ

 

въ

 

день

 

на

40

 

центовь

 

(80

 

коп.),

 

каждый

 

житель

 

Массачусэтса

 

произво-

дить

 

на

 

73

 

цента

 

(1

 

р.

 

46

 

к.)

 

въ

 

день".

 

Значеніе

 

для

 

Мас-

сачусэтса

 

этихъ

 

цыфръ

 

уяснится

 

для

 

насъ

 

вполнѣ,

 

если

 

мы

 

при-

мемъ

 

во

 

вниманіе

 

выводы

 

секретаря

 

комиссіи

 

по

 

народному

 

об-

разован^

 

въ

 

штатѣ

 

Массачусэтсъ.

 

„Представьте

 

себѣ—говорить

онъ, — что

 

означаетъ

 

указываемое

 

Харрисомъ

 

отношеніе

 

73

 

къ

40.

 

Оно

 

означаетъ,

 

что

 

каждый

 

житель

 

Массачусэтса,

 

считая

мужчинъ,

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

 

производить

 

въ

 

день

 

богатствъ

 

на

33

 

цента,

 

больше,

 

чѣмъ

 

производить

 

ихъ

 

средній

 

американецъ,

или,

 

иначе,

 

на

 

100

 

долларовъ

 

(200

 

руб.)

 

больше

 

въ

 

годъ.

Иными

 

словами,

 

2.500,000

 

жителей

 

Массачусэтса

 

производлтъ

на

 

250.000.000

 

долларовъ

 

(500.000,000

 

р.)

 

больше

 

въ

 

годъ,



—

 

734

 

-

по

 

сравненіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

производили

 

бы,

 

если

 

бы

 

они

представляли

 

собой

 

среднихъ

 

американскихъ

 

рабочихъ.

 

Эта

 

сумма

въ

 

двадцать

 

пять

 

разъ

 

превышает

 

сумму

 

расходовъ

 

на

 

об-

щественный

 

школы

 

Массачусэтса...

 

Затраты

 

на

 

образованіе

приносятъ

 

огромные

 

дивиденды

 

всему

 

обществу".

Вотъ

 

такъ

 

разсуждаютъ

 

и

 

поступаютъ

 

расчетливые

 

амери-

канцы.

 

Любопытно,

 

что

 

къ

 

такимъ

 

же

 

выводамъ

 

относительно

значенія

 

пароднаго

 

образованія

 

для

 

увеличенія

 

производительно-

сти

 

труда

 

начинаютъ

 

приходить

 

и

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1895 —

январѣ

 

1896

 

г.

 

былъ

 

созванъ

 

въ

 

Москвѣ

 

второй

 

съѣздъ

 

рус-

скихъ

 

дѣятелей

 

по

 

техническому

 

и

 

П)

 

офессіональному

 

образова-

нно.

 

На

 

этомъ

 

съѣздѣ

 

были

 

читаны

 

доклады,

 

составленные

 

на

основаніи

 

отзывовъ

 

фабрикантовъ,

 

заводчиковъ,

 

сельскихъ

 

хо-

зяевъ

 

и

 

земледѣльческихъ

 

школъ.

 

Приведемъ

 

нѣкоторые

 

изъ

этихъ

 

отзывовъ

 

*).

 

Одинъ

 

управляющей

 

стекляннымъ

 

заводомъ

пишетъ:

 

„Школа

 

незамѣтнымъ

 

образомъ

 

пріучаетъ

 

человѣка

 

къ

опрятности

 

и

 

аккуратности

 

и

 

развиваетъ

 

въ

 

немъ

 

болѣѳ

 

внима-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

мельчайшимъ

 

подробностямъ

 

на

 

ряду

 

со

способностью

 

болѣе

 

быстро

 

охватывать

 

сущность

 

работы.

 

Благо-

даря

 

этому,

 

работа

 

получившаго

 

школьное

 

образованіе

 

рабочаго,

при

 

равныхъ

 

условіяхъ

 

ловкости,

 

силы

 

и

 

добросовѣстности,

 

бу-

дѳтъ

 

чище,

 

аккуратнѣе

 

и

 

продуктивнѣе

 

такой

 

же

 

работы

 

не

 

об-

учавшагося

 

въ

 

школѣ

 

рабочаго.

 

Вотъ

 

почему

 

для

 

исполненія

 

та-

кихъ

 

работъ

 

наиболѣе

 

пригодными

 

должно

 

.считать

 

рабочихъ,

получившихъ

 

полное

 

школьное

 

образованіе".

 

„Рабочій,

 

нигдѣ

 

не

обучавшейся",—

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

другомъ

 

отзывѣ,— „сътрудомъи

очень

 

медленно

 

пріобрѣтаетъ

 

необходимыя

 

спеціальныя

 

свѣдѣнія,

такъ

 

какъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

онъ

 

не

 

понимаетъ,

 

почему

извѣстная

 

работа

 

производится

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе,

 

а

 

принужденъ

подражать

 

внѣшнимъ

 

пріемамъ".

 

„На

 

основаніи

 

многолѣтняго

опыта",

 

— пишетъ

 

управляющій

 

однимъ

 

заводомъ, — „могу

 

сказать,

что

 

изъ

 

ста

 

рабочихъ

 

съ

 

школьнымъ

 

образованіомъ,

 

лригодныхъ

*)

 

„Второіі

 

съѣздъ

 

дѣятелей

 

по

 

техн.

 

и

 

проф.

 

образованію".

 

Моск.
1898

 

г.

 

Изд.

 

подъ

 

редакціей

 

Вахтерова.



-

 

735

 

—

для

 

выдѣлки

 

высшихъ

 

сортовъ,

 

выходитъ

 

25%)

 

тогда

 

какъ

 

изъ

сотни

 

рабочихъ

 

безъ

 

школьнаго

 

образованія

 

не

 

выходитъ

 

и

 

5%.

Въ

 

виду

 

этого

 

заводъ

 

много

 

теряетъ

 

благодаря

 

незначительному

количеству

 

сельскихъ

 

школъ".

 

„Если

 

бы

 

требовалось

 

выразить

цифрами

 

количество

 

работы,

 

производимой

 

въ

 

равное

 

время

 

обу-

чавшимися

 

въ

 

фабричной

 

школѣ

 

и

 

не

 

обучавшимися

 

въ

 

ней,—

писали

 

съѣзду

 

изъ

 

одной

 

писчебумажной

 

фабрики, — то

 

смѣло

 

это

можно

 

выразить

 

числомъ

 

отъ

 

20

 

до

 

50%

 

при

 

гораздо

 

лучшемъ

качествѣ

 

работы...

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

принято

 

за

 

правило:

грамотному

 

рабочему

 

при

 

поступлѳніи

 

на

 

фабрику

 

платить

 

на'

20% — 30%

 

дороже,

 

чѣмъ

 

неграмотному".

 

„Несомнѣнно, —го-

ворится

 

въ

 

докладѣ

 

Московскому

 

съѣзду

 

по

 

техническому

 

обра-

зованію

 

г.

 

Шестакова,

 

-

 

фабрика

 

наиболѣе

 

цѣнитъ

 

того

 

рабочаго,

котораго

 

трудъ

 

является

 

для

 

нѳя

 

наиболѣе

 

производительнымъ.

Ясно,

 

что

 

такому

 

рабочему

 

она

 

будѳтъ

 

и

 

больше

 

платить...

 

Изъ

десяти

 

случаевъ

 

въ

 

девяти

 

грамотный

 

на

 

Московской

 

фабрикѣ

Цинделя

 

получаетъ

 

болѣе

 

неграмотнаго.

 

Разница

 

въ

 

пользу

 

пер-

ваго

 

колеблется

 

отъ

 

7%

 

ДО

 

51%".
Мы

 

не

 

имѣемъ

 

возможности

 

ознакомить

 

читателей

 

болѣе

подробно

 

съ

 

крайне

 

интересными

 

сообщеніями,

 

поступившими

 

на

съѣздъ

 

отъ

 

лицъ,

 

производившихъ

 

спеціальныя

 

изслѣдованія

 

о

производительности

 

труда

 

рабочихъ

 

на

 

заводахъ

 

и

 

фабрикахъ.

Приведемъ

 

только

 

нѣкоторыя

 

выдержки

 

изъ

 

ходатайства

 

Москов-

скаго

 

съѣзда.

„Цѣлымъ

 

рядомъ

 

поступившихъ

 

сообщоній, — читаемъ

 

мы

 

въ

ходатайствѣ,

 

—

 

съ

 

полной

 

очевидностью

 

установлено,

 

что

 

успѣш-

ное

 

распространеніе

 

техническихъ

 

и

 

профессіональныхъ

 

знаній

возможно

 

только

 

на

 

почвѣ

 

общаго

 

начальнаго

 

образованія,..

 

что

безграмотность

 

рабочихъ

 

является

 

главнѣйшимъ

 

тормазомъ

 

къ

распространенію

 

въ

 

народѣ

 

техническихъ

 

знаній

 

и

 

самою

 

важ-

ною

 

причиной

 

неудовлетворительности

 

труда...

 

Постановили

 

слѣ-

дующее:

 

1)

 

признать

 

желательнымъ

 

организовать

 

всеобщее

 

об-

ученіе

 

въ

 

Россіи;

 

2)

 

просить

 

Импер.

 

Русск.

 

Тех.

 

Общество

 

хо-

датайствовать

 

предъ

 

правительствомъ

 

объ

 

установлении

 

обязатель-



—

 

736

 

—

наго

 

минимума

   

для

   

мѣстныхъ

 

учреждений

   

въ

   

отношоніи

 

числа

школъ".

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

разсматривали

 

воаросъ

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

бѣд-

ностью

 

только

 

примѣнительно

 

къ

 

фабричному

 

населенію

 

Россіи,

но

 

то

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относительно

 

землѳдѣльческаго

населенія

 

Россіи.

 

Что

 

русскому

 

крестьянскому

 

насе.ленію

 

чрезвы-

чайно

 

нужно

 

образованіе,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

но

 

изданію

Министерства

 

Земледѣлія

 

„Нужды

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

мѣры

нхъ

 

удовлетворенія

 

по

 

отзывамъ

 

земскихъ

 

собраній".

 

Рядъ

 

зем-

скмхъ

 

собраній

 

далъ

 

отвѣтъ

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующаго,

 

принадлежа-

щего

 

Владимірскому

 

земству:

 

„только

 

путемъ

 

широкаго

 

развитія

народнаго

 

образованія

 

возможно

 

вселить

 

въ

 

крестьянскомъ

 

насе-

леніи

 

сознаніе

 

цѣлесообразности

 

и

 

полезности

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

мѣропріятій,

 

служащихъ

 

къ

 

улучшенію

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

убѣ-

дить

 

его

 

въ

 

непригодности

 

и

 

отсталости

 

тѣхъ

 

способовъ

 

обра-

ботки

 

земли,

 

которыхъ

 

сельское

 

населеніе

 

придерживается

 

въ

 

на-

стоящее

 

время".

 

Убыточность

 

для

 

крестьянъ

 

ихъ

 

невѣжества

 

и

значеніе

 

образованія,

 

какъ

 

орудія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бѣдностью,

 

пре-

красно

 

выяснено

 

профессоромъ

 

Чупровымъ,

 

словами

 

котораго

 

мы

пока

 

и

 

закончимъ

 

свою

 

статью.

 

„Есть,

 

конечно,

 

немало

 

при-

чинъ,

 

тормозящихъ

 

развитіе

 

русскаго

 

народнаго

 

хозяйства,

 

—

 

гово-

ритъ

 

онъ, — но

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

мы

 

должны

 

поставить

 

на

 

самомъ

видномъ

 

мѣстѣ

 

ту

 

почти

 

повальную

 

безграмотность,

 

кото-

рая

 

такъ

 

рѣзко

 

отличаетъ

 

наше

 

отечество

 

отъ

 

всѣхъ

 

сколько

нибудь

 

культурныхъ

 

странъ.

 

Еакъ

 

дойдетъ

 

до

 

нашего

 

земле-

дѣльца

 

и

 

сельскаго

 

промышленника

 

идея

 

о

 

какомъ

 

нибудь

 

улуч-

шеніи,

 

когда

 

ему

 

недоступно

 

основное

 

орудіе

 

для

 

распростране-

нія

 

идей

 

—грамота?

 

Погрязшій

 

въ

 

вѣковую

 

рутину,

 

земледѣлецъ

рабски

 

подчиняется

 

условіямъ

 

окружающей

 

обстановки

 

и

 

равно-

душно

 

смотритъ,

 

какъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

ухудшаются

 

жатвы

 

на

его

 

селѣ,

 

уходятъ

 

изъ

 

рукъ

 

привычные

 

заработки,

 

понижаются

цѣны

 

производимыхъ

 

имъ

 

издѣлій.

 

Ему

 

даже

 

и

 

въ

 

голову

 

не

приходитъ,

 

что

 

иногда

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

шагахъ

 

отъ

 

него

 

нахо-

дится

 

новое

 

выгодное

 

примѣненіе

 

труда,

  

что

 

незначительное

 

из-



—

 

737

 

—

мѣненіе

 

въ

 

устройствѣ

 

плуга

 

или

 

въ

 

обработкѣ

 

парового

 

поля

можетъ

 

на

 

половину

 

улучшить

 

урожай

 

а

 

т.

 

д...

 

Если

 

образова-

ние

 

не

 

создастъ

 

въ

 

людяхъ

 

потребности

 

въ

 

лучшей

 

обстановкѣ

жизни

 

и

 

не

 

укажетъ

 

средствъ

 

ея

 

достигнуть,

 

то

 

могутъ

 

пройти

цѣлыя

 

поколѣнія

 

безъ

 

всякой

 

иеремѣны.

 

Большинство

 

будетъ

томиться

 

въ

 

нищетѣ,

 

меньшинство,

 

проникнутое

 

желаніемъ

 

улуч-

шить

 

его

 

судьбу,

 

будетъ

 

безплодно

 

тратить

 

свои

 

силы

 

и

 

сред-

ства,

 

а

 

между

 

тѣиъ

 

дѣло

 

улучшеній

 

не

 

подвинется

 

ни

 

на

 

шагъ...

Не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

единственный

 

способъ

 

для

 

борьбы

 

съ

бѣдностью

 

заключается

 

въ

 

увеличеніи

 

производительности

труда,

 

для

 

чего

 

важнѣйшій

 

путь — знаніе

 

и

 

образованіе"

 

*).

Іеромонахъ

 

Сызранекаго

 

Вознееенекаго

 

мона-

стыря

 

отецъ

 

Сергій.

29-го

 

сентября,

 

въ

 

9Ѵз

 

час.

 

утра,

 

текущаго

 

года

 

въ

 

г.

Сызранѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почилъ

 

іеромонахъ

 

мѣстнаго

 

мужского

 

мона-

стыря

 

отецъ

 

Сергій.

 

Личность

 

усопшаго

 

отца

 

Сергія

 

для

 

на-

шего

 

времени,

 

зараженнаго

 

невѣріемъ,

 

высокомѣріемъ,

 

самомнѣ-

віемъ,

 

невоздержаніемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

грѣхами,

 

представляетъ

 

изъ

себя

 

выдающееся

 

явленіе

 

по

 

своимъ

 

высокимъ

 

нравственнымъ

качествамъ.

Отецъ

 

Сергій,

 

въ

 

мірѣ

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Троицкій,

происходилъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія;

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

Симбирскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи.

 

Во

 

время

 

своего

 

ученія

 

онъ,

 

по

 

засвидѣтельство-

ванію

 

его

 

сотоварищей

 

по

 

семинаріи,

 

въ

 

ученическихъ

 

спис-

кахъ,

 

начиная

 

съ

 

4-го

 

класса

 

духовнаго

 

училища,

 

всегда

 

зна-

чился

 

первымъ

 

ученикомъ,

 

изъ

 

чего

 

ясно

 

видно,

 

что

 

и

 

по

своимъ

 

умственнымъ

 

дарованіямъ

 

это

 

былъ

 

выдающійся

 

че-

ловѣкъ.

 

Однако

 

при

 

окончавіи

 

курса

 

въ

 

семинаріи

 

ему

 

не

 

су-

ждено

 

было

 

удержать

 

за

 

собою

 

мѣсто

 

перваго

 

ученика,

 

такъ

 

какъ,

*)

 

„Экономическая

 

оцѣнка

 

образованія",

 

стр.

 

50.

■
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будучи

 

отъ

 

природы

 

крайне

 

слабаго

 

здоровья,

 

онъ

 

могъ

 

дойти

только

 

до

 

философскаго

 

класса,

 

въ

 

которомъ

 

пробылъ

 

всего

одинъ

 

годъ;

 

въ

 

богословскомъ

 

же

 

классѣ

 

онъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

об-

учался.

 

Но

 

начальство

 

семинаріи,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

особо

 

доброму

поведенію

 

и

 

къ

 

выдающимся

 

успѣхамъ

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

обуче-

нія

 

Троицкаго,

 

нашло

 

достойнымъ

 

дать

 

ему

 

аттестата

 

окончи-

вшаго

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

2-му

 

раз-

ряду.

 

По

 

окончаніи

 

ученія,

 

вся

 

дальнѣйшая

 

земная

 

жизнь

 

отца

Сергія,

 

начиная

 

съ

 

18-го

 

декабря

 

1858

 

года,

 

протекла

 

въ

 

мо-

настырскихъ

 

стѣнахъ.

 

Еще

 

молодымъ

 

человѣкомъ — всего

 

22-хъ

лѣтъ

 

отъ

 

роду— онъ

 

поступилъ

 

послушникомъ

 

въ

 

Симбирскій

архіерейскій

 

домъ

 

и

 

прожилъ

 

въ

 

монастырѣ

 

до

 

66-лѣтняго

 

воз-

раста,

 

будучи

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

(5-го

 

іюня

 

1864

 

года.

Судя

 

почеловѣчески,

 

слѣдовало

 

бы

 

удивляться,

 

какъ

 

это

 

такой

слабый

 

отъ

 

природы

 

человѣкъ

 

могъ

 

дожить

 

до

 

довольно

 

значи-

тельпыхъ

 

(66)

 

лѣтъ.

 

Одно

 

время,

 

будучи

 

уже

 

іеромонахомъ

 

(въ

каковой

 

санъ

 

отецъ

 

Сергій

 

рукоположенъ

 

21

 

іюня

 

1864

 

г.),

онъ

 

былъ

 

даже

 

зачисленъ,

 

благодаря

 

своему

 

болѣзненному

 

со-

стоянію,

 

въ

 

число

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

монастырской

 

богадѣлыіѣ,

гдѣ

 

и

 

пробылъ,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

его

 

формулярномъ

 

спискѣ,

съ

 

24-го

 

ноября

 

1882

 

г.

 

до

 

2-го

 

августа

 

1885

 

года.

 

Но

 

если

попристальнѣе

 

и

 

повнимательнѣе

 

приглядѣться

 

къ

 

земной

 

жизни

батюшки

 

отца

 

Сергія,

 

то

 

мы

 

не

 

найдемъ

 

ничего

 

удивительнаго

въ

 

томъ,

 

почему

 

онъ

 

дожилъ

 

до

 

такого

 

довольно

 

преклоннаго

возраста.

 

Его

 

крайне

 

аккуратная,

 

образцово

 

воздержная

 

жизнь,

его

 

всегдашнее

 

тихое,

 

благодушное,

 

спокойное

 

и

 

смиренное

 

со-

стояніе

 

духа — вотъ

 

причина

 

его

 

довольно

 

долголѣтней

 

жизни

 

и

вотъ

 

за

 

что

 

хранилъ

 

его

 

Вогъ

 

въ

 

здѣшнемъ

 

мірѣ.

 

Безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

за

 

эту

 

же

 

образцовую

 

жизнь

 

онъ

 

24-го

 

октября

 

1891

 

г.

утвержденъ

 

былъ

 

духовникомъ

 

братіи

 

Сызранскаго

 

монастыря.

Умеръ

 

отецъ

 

Сергій

 

отъ

 

воспаленія

 

лѳгкихъ,

 

напутствованный

 

въ

жизнь

 

вѣчную

 

святыми

 

таинствами —покаяніемъ,

 

причащеніемъ

 

и

елеосвященіемъ,

 

а

 

также

 

чтеніемъ

 

канона

 

на

 

исходъ

 

души.

 

Смерть

его

 

была

 

тихая,

 

мирная,

 

безъ

 

предсмертной

 

агоніи;

 

вѣсть

 

о

 

ней

какъ

 

молнія

 

пронеслась

 

по

 

всему

 

городу.
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Изъ

 

одного

   

уже

 

біографическаго

   

очерка

 

видно,

   

что

 

лич-

ность

 

отца

 

Сергія

   

въ

  

земной

 

жизни

 

была

 

далеко

   

незаурядная.

Это

 

была,

   

какъ

 

и

 

выше

 

замѣчено,

   

великая

 

нравственная

   

сила

не

 

только

 

среди

 

обитателей

 

монастыря, 'но

 

и „среди

 

всего

 

право-

славнаго

 

мѣстнаго

 

общества.

  

Кто

 

не

 

зналъ

  

въ

 

городѣ

 

Сызранѣ

батюшку

 

отца

 

Сергія

 

и

 

кто

 

не

 

интересовался

 

этимъ

 

замѣчатель-

нымъ

   

по

   

своей

   

истинно -христіанской

   

жизни

   

человѣкомъ?

   

Его

знали,

 

искренно

 

и

 

убѣжденно

 

почитали

 

не

 

только

 

граждане

 

гор.

Сызрана,

   

но

  

и

  

далеко

 

живущіе

 

за

 

предѣлами

 

его,

   

хотя

 

жилъ

онъ

 

скромно

 

и

 

уединенно

 

въ

 

своей

 

монашеской

 

кельѣ.

  

Внѣ

 

мо-

настырскихъ

   

стѣнъ

   

его

   

и

   

можно

   

было

  

видѣть

 

только

 

тогда,

когда

 

онъ

 

ходилъ

 

съ

 

Ѳеодоровскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей

Матери.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

онъ

 

былъ

 

духовнымъ

 

отцемъ

 

висьма

значительной

 

части

 

жителей

   

г.

 

Сызрана.

   

Къ

 

нему

 

шли

 

всѣ—и

бѣдный

 

и

 

богатый,

   

и

 

простѳцъ

 

и

 

образованный —со

 

своими

 

ра-

достями

 

и

 

горемъ;

   

у

 

него

 

всякій

 

христіанинъ

  

находилъ

 

утѣше-

ніе,

 

совѣтъ

 

и

 

отеческое

 

вразумленіе.

 

За

 

великое

 

счастіе

 

почита-

тели

 

его

 

считали

 

принять

 

благословеніе

 

отъ

 

батюшки-отца

 

Сер-

ия.

   

Намъ

   

извѣстно,

   

что

 

весьма

 

многіе

  

воспитанники

   

Сызрани

скихъ

 

учебныхъ

   

заведеній

 

предъ

  

началомъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

и

предъ

 

годичными

 

испытаніями

   

считали

 

своею

 

обязанностью

 

схо-

дить

 

къ

 

отцу

 

'Сергію

  

и

 

также

 

принять

  

отъ

 

него

 

благословеніе.

Неимущіе

 

и

 

бѣдныѳ

 

находили

 

у

 

него

 

и

 

матеріальную

 

поддержку.

Словомъ,,обаяніе

 

личности

 

смиреннаго

 

и

 

кроткаго

 

іеромонаха

 

въ

г.

 

Сызранѣ

 

и

 

окрестъ

 

его

 

годъ

 

отъ

 

году

 

росло

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе;

 

общее

 

народное

   

мнѣніе

 

о

 

немъ

 

крѣпко

 

сложилось,

   

какъ

 

о

человѣкѣ

 

святой

 

жизни.

 

Въ

 

особенности

 

же

 

любовь

 

къ

 

батюшкѣ

отцу

 

Сергію

 

явно

 

обнаружилась

 

въ

 

день

 

его

 

погребенія.

 

Въ

 

этотъ

день

 

громадныя

 

толпы

   

народа

 

наполнили

   

не

   

только

 

монастыр-

ски

 

храмъ,

   

но

 

и

 

монастырски

 

дворъ,

   

чтобы

 

отдать

 

послѣдній

христіанскій

 

долгъ

 

почтѳнія

 

усопшему.

 

Самое

 

погребете

 

о.

 

Сергія

было

 

совершено

   

съ

 

подобающею

  

честію

   

30

 

сентября

 

намѣстни-

комъ

 

монастыря

   

съ

   

братіею.

   

При

 

онусканіи

   

тѣла

   

въ

  

могилу

среди

 

присутствующихъ

   

были

  

слышны

   

не

 

только

 

плачъ,

   

но

 

и



—

 

740

 

—

громкія

 

рыданія;

 

при

 

этомъ

 

смотрителемъ

 

мѣстнаго

 

духовпаго

училища

 

было

 

сказано

 

нѣсколько

 

напутственныхъ

 

словъ,

 

въ

 

коихъ

онъ

 

выяснилъ,

 

почему

 

такъ

 

дорогъ

 

былъ

 

батюшка

 

отецъ

 

Сергій

для

 

христіанъ

 

гор.

 

Сызрана.

Любовь

 

къ

 

батюшкѣ

 

отцу

 

Сергію

 

не

 

оскудѣваетъ

 

и

 

послѣ

кончины

 

его.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

-

 

всѣхъ

 

Сызранскихъ

 

цер-

квахъ

 

неопустительно

 

слышится

 

за

 

богослуженіемъ

 

поминовеніе

новопреставленнаго

 

іеромонаха

 

Сергія;

 

на

 

могилѣ

 

же

 

его

 

мона-

стырскою

 

братіещ,

 

по

 

просьбѣ

 

почитателей

 

его,

 

нерѣдко

 

слу-

жатся

 

панихиды.

Миръ

 

праху

 

твоему

  

и

 

вѣчный

 

покой

 

тебѣ,

   

дорогой

 

и

 

до-

сточтимѣйшій

 

нашъ

 

батюшка,

 

отецъ

 

Сергій!

                  

п

   

„

о.

 

л.

--------=<s§t$s*= -------- .

Возобновленіе

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

городЪ

 

Сим-
бирскъ,

 

вступительная

 

рЪчь

 

къ

 

нимъ

 

о,

 

Ректора

 

семинаріи

 

и

первое

 

чтеніе

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмъ,

Съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященѣйшаго

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго,

 

Совѣтъ

 

духовно-просвѣтительнаго

Братства

 

Трехъ

 

Святителей,

 

возобновили

 

съ

 

воскресенья,

 

4

 

ноября

текущаго

 

1901

 

года,

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

публичныя

 

воскрес-

ный

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія,

 

впервые

 

начатыя

 

въ

 

1896

 

г.

и

 

ежегодно

 

пріостанавливающіяся

 

съ

 

наступленіемъ

 

страстной

седмицы

 

до

 

первыхъ

 

чиселъ

 

ноября

 

мѣсяца.

 

Нынѣшній

 

годъ,

такимъ

 

образомъ,

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

вступили

 

въ

шестой

 

годъ

 

своего

 

сущѳствованія.

По

 

случаю

 

возобновленія

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ,

 

послѣ

 

вечерни,

 

былъ

 

отслуженъ

 

Пред-

сѣдателемъ

 

Совѣта

 

Братства,

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

прото-

іѳреемъ

 

А.

 

В.

 

Стерновымъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преподавателемъ

 

семинаріи,

священникомъ

 

С.

 

И.

 

Введенскимъ,

 

молебенъ

 

покровителямъ

 

Брат-

ства

 

Василіто

 

Великому,

 

Григорію

 

Богослову

 

и

 

Іоанну

 

Злато-

устому.

  

По

 

окончаніи

 

молебна

 

пѣвчіе

 

пропѣли

 

„Дарю

 

небесный"
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и

  

„Апостоли

 

отъ

   

конецъ" —икосъ

   

на

 

Успеніе

 

Божіей

 

Матери,

вслѣдъ

   

зачѣмъ

   

о.

   

ректоръ

   

семинаріи

   

обратился

   

къ

   

собра-

вшимся

 

въ

 

семинарскій

 

храмъ

 

слушателямъ

 

съ

 

слѣдующѳю

 

рѣчью:

>

   

„Станемъ

 

добрѣ,

 

станемъ

 

со

 

страхомъ!"

„Это

 

нашъ

 

братскій

 

призывъ

 

предъ

 

началомъ

 

нашихъ

 

чтеній,

это

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

самый

 

краткій

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы

о

 

томъ,

 

каковы

 

будутъ

 

возобновляемыя

 

чтенія

 

по

 

своему

 

харак-

теру

 

и

 

содержанію.

 

Всякій

 

слушающій

 

приглашается

 

этимъ

 

при-

зывомъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

духъ

 

его

 

твердо

 

сталъ

 

на

 

степень

 

глубокаго

вяиманія,

 

получилъ

 

прямое

 

направлѳніе

 

на

 

встрѣчу

 

всему

 

доброму

и

 

облекся

 

благоговѣйнымъ

 

страхомъ

 

предъ

 

величіемъ

 

Божіимъ.

Этого

 

требуютъ

 

неземная

 

высота

 

и

 

глубина,

 

святость

 

и

 

чистота,

духовная

 

красота,

 

нѣжность

 

и;

 

сладость

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

тѣхъ

христіанскихъ

 

истинъ,<

 

о

 

которыхъ

 

будетъ

 

здѣсв

 

проповѣдываться

въ

 

предстоящихъ

 

чтеніяхъ.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

то

 

есть,

 

въ

случаѣ

 

отсутствія

 

въ

 

насъ

 

добраго

 

душевнаго

 

стремленія

 

и

 

страха

Божія

 

наше

 

стояніе

 

и

 

сидѣніе

 

здѣсь

 

будетъ

 

не

 

только

 

безпо-

лезно,

 

но

 

и

 

обратится

 

противъ

 

насъ'

 

въ

 

строгій

 

судъ

 

и

 

тяжкое

осужденіе.

„Что

 

же

 

послужить

 

предметомъ

 

нашихъ

 

чтеній?

 

Ради

 

чего

собственно

   

мы

   

приглашаемъ

  

васъ,

  

братіе.

   

добрѣ

   

настроиться,

добрѣ

 

приготовиться

 

и

 

осѣнитіь

 

себя,

 

какъ-бы

 

спасительнымъ

 

об-

лакомъ,

 

страхомъ

 

Божіимъ? —Скажѳмъ

 

на

 

это

 

въ

 

общихъ

 

чѳртахъ".

„Въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

чтеній

 

нами

 

будетъ

 

предложено

 

ми-

лое

   

нашему,

  

сердцу

   

ясное

   

изображеніѳ

   

той

  

весьма

   

малой

   

по

пространству,

 

но

 

весьма,

 

великой,,

 

необъятной

 

по

  

своему

  

безпри-

мѣрному

 

духовному

 

значенію,

  

земли,

 

которую

 

Христосъ

 

Господь

всю

 

исходилъ

 

Своими

 

пречистыми

 

Божественными

 

стопами,

 

освя-

тилъ

 

Своимъ

 

ученіемъ,

 

осчастлавилъ

 

чудесами

 

и

  

на

  

вѣки

  

про-

славилъ

 

Своими

 

искупительными

 

страданіями.

 

Находясь

 

въ

 

этомъ

храмѣ,

 

мы

 

съ

 

вами

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

совершимъ

 

мысленное

 

путе-

шествіѳ

 

по

 

святой

  

землѣ:

  

возвысивши

  

умъ,

  

мы .

 

перенесемся

 

въ

ѳя

 

грады

 

и

 

веси,

 

пройдемъ

 

по

 

ея

 

полямъ,

 

взглянемъ

 

на

 

ея

 

свя-

щенныя

 

горы

 

и

 

долины,

 

побываемъ

 

на

 

берегахъ

 

Іордана

 

и

   

Гѳ-
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нисаретскаго

 

моря,

 

вспомнимъ

 

хотя

 

въ

 

кратцѣ,

 

но

 

съ

 

теплотой

въ

 

сердцѣ,

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

нѣкогда,

 

еще

 

до

 

Рождества

Христова

 

тамъ

 

было,

 

что

 

потомъ

 

совершилось

 

ради

 

нашего

истиннаго,

 

безконечнаго

 

счастія

 

и

 

что

 

теперь

 

стало;

 

съ

 

сугубьімъ

благоговѣніемъ

 

обойдемъ

 

затѣмъ

 

мы

 

по

 

стопамъ

 

Христовымъ

 

са-

мыя

 

священныя

 

мѣста

 

въ

 

Ббжіемъ

 

градѣ

 

Іерусалимѣ:

 

Сіонскую

горницу,

 

Геѳсиманскій

 

садъ,

 

Голгоѳу

 

и

 

другія

 

и

 

закончимъ

 

это

умное

 

путешѳствіе

 

переживаніемъ

 

великихъ

 

дней

 

и

 

часовъ

 

вели-

кой

 

седмицы

 

Росподнихъ

 

страстей,

 

при

 

сладостныхъ

 

звукахъ

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Но

 

чтобы

 

удостоиться

 

снова

 

пережить

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

эти

 

дни

 

и

 

часы

 

спасительныхъ

 

страстей

 

Го-

споднихъ,

 

намъ

 

необходимо

 

отказаться

 

отъхвоихъ

 

грѣховныхъ,

губительныхъ

 

страстей

 

и

 

пороковъ;

 

вѣдь

 

только

 

чистыя

 

сердца

могутъ

 

приближаться

 

къ

 

жизни

 

Божественной:

 

„

 

Чистіи

 

сердцемъ

Бога

 

узрятъ"

 

х)-

 

Вотъ

 

почему

 

предъ

 

наступленіемъ

 

великой

четыре десятницы,

 

вводящей

 

насъ

 

въ

 

подвиги

 

покаянія

 

и

 

воздержа-

нія,

 

мы

 

съ

 

вами

 

посредствомъ

 

чтеній

 

направимъ

 

свой

 

присталь-

ный

 

и

 

строгій

 

взоръ

 

на

 

одинъ'изъ

 

обычныхъ,

 

но

 

коренныхъ,

 

но

самыхъ

 

ужасныхъ

 

пороковъ

 

нашихъ —на

 

порокъ,

 

увлѳкающій

 

не-

счастныхъ

 

людей

 

въ

 

самую

 

пучину

 

зла,

 

могущій

 

убить

 

и

 

дей-

ствительно

 

убивающій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ

 

и

 

душу;

 

при

 

свѣтѣ

слова

 

Божія

 

и

 

просвѣщеннаго

 

этимъ

 

словомъ

 

человѣческаго

разума

 

мы

 

строго

 

и

 

безпощадно

 

осудимъ

 

этотъ

 

самый

 

порокъ,

 

какъ

сущее

 

исчадіе

 

ада,

 

а

 

несчастныхъ

 

ллѣнниковъ

 

его

 

будемъ

 

уси-

ленно

 

призывать

 

къ

 

рѣшительной

 

борьбѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Мы

 

раз-

умѣемъ

 

многопогибельное

 

и

 

многомятежное

 

пьянство

 

съ

 

его

 

нераз-

лучными

 

спутниками — праздностью,

 

скверное ловіемъ,

 

развратомъ

и

 

проч.,

 

и

 

проч....

„Второе

 

отдѣленіе

 

нашихъ

 

чтеній,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошлую

 

зиму,

будетъ

 

воскрешать

 

предъ

 

нами

 

наши

 

русскіе

 

„дрѳвніе

 

дни":

 

опять

мы

 

будемъ

 

вспоминать

 

священную

 

сѣдую

 

старину

 

нашей

 

родной

исторіи

 

и

 

опять

 

будемъ

 

ясно

 

видѣть

 

умными

 

очами,

 

какъ

 

подъ

покровомъ

 

Божественнаго

 

Промысла,

 

подъ

 

теплыми

 

лучами

 

еван-

')

 

Матѳ.

 

V

 

п.,

 

8

 

стихъ.
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гельскаго

 

свѣта

 

постепенно

 

росла,

 

ширилась

 

и

 

укрѣплялась

 

на

святой .

 

Руси

 

Церковь

 

Божія,

 

это

 

благодатное

 

царство

 

добра,

правды

 

и.

 

мира,

 

усиленно

 

борясь

 

съ

 

царствомъ

 

зла,

 

вражды

 

и

нестроеній.

 

Предъ

 

нами

 

пройдутъ

 

длинными

 

рядами

 

родные

 

намъ

преподобные

 

отцы

 

наши,

 

архипастыри,

 

игумены,

 

простые

 

бого-

боязненные

 

иноки,

 

благочестивые

 

князья

 

и

 

цари

 

и

 

ихъ

 

сподвиж-

ники,

 

всѣ

 

эти

 

доблестные

 

созидатели

 

нашего

 

русскаго

 

царства

подъ

 

крыломъ

 

святой

 

Церкви;

 

пройдутъ

 

передъ

 

нашимъ

 

взо-

ромъ

 

и

 

вражьи

 

полчища,

 

окружавшія

 

Христовыхъ

 

воиновъ,

 

но

никогда

 

не

 

побѣждавшія

 

ихъ.

 

Какое

 

поучительное

 

зрѣлище!"

„

 

Въ

 

третьемъ

 

отдѣленіи

 

нашихъ

 

чтеній,

 

по

 

примѣру

 

преж-

нихъ

 

лѣтъ,

 

мы

 

опять

 

будемъ

 

поучаться

 

изъ

 

повѣстей

 

о

 

дивныхъ

подвигахъ

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

дальнихъ

 

и

 

ближнихъ

 

вѣковъ

 

и

странъ.

 

И

 

вотъ,

 

снова

 

предъ

 

нами

 

будутъ

 

выступать

 

величавые

и

 

вмѣстѣ

 

смиренные

 

и

 

кроткіе,

 

непріятные

 

и

 

страшные

 

для

 

де-

моновъ,

 

но

 

любезные

 

для

 

вѣрующихъ

 

человѣческихъ

 

душъ,

 

об-

разы

 

святыхъ:

 

то

 

духоносныхъ

 

апостоловъ

 

и

 

евангѳлистовъ,

 

то

грозныхъ

 

пророковъ,

 

то

 

добродѣтельныхъ

 

мучениковъ,

 

то

 

бого-

мудрыхъ

 

святителей

 

и

 

учителей;

 

снов»

 

мы

 

съ

 

трепетнымъ

 

любо-

мудріемъ

 

будемъ

 

всматриваться

 

въ

 

чудные!

 

лики

 

этихъ

 

зем-

ныхъ

 

ангеловъ

 

и

 

нѳбѳсныхъ

 

человѣковъ

 

и

 

вслушиваться

 

въ

 

слад-

чайшіѳ,

 

просвѣтительные

 

и

 

спасительные

 

для

 

насъ

 

глаголы

 

ихъ."

„Вотъ

 

о

 

чемъ

 

будутъ

 

возвѣщать

 

намъ

 

на

 

чтеніяхъ!

 

Вотъ

какія

 

духовныя

 

занятія

 

предстоятъ

 

намъ!— Не

 

скажемъ,

 

что

очень

 

много

 

праздничныхъ

 

часовъ

 

придется

 

употребить

 

намъ

 

на

эти

 

занятія.

 

Но....

 

велико

 

окаянство

 

и

 

лукавство

 

лѣности

 

чело-

вѣческой!

 

И

 

эти

 

немногіе

 

часы

 

она

 

готова

 

признать

 

напрасною

или

 

безполезною

 

лотерею

 

времени.

 

Искушеніе

 

врага

 

нашего

 

спа-

сенія

 

сказывается

 

здѣсь:

 

онъ,

 

злобный,

 

хотѣлъ

 

бы

 

и

 

эти

 

святые

часы

 

наши

 

и

 

эти

 

воистину

 

Божьи

 

дни

 

отнять

 

у

 

насъ,

 

да

 

и

 

насъ

самихъ

 

разсѣять,

 

разбросать,

 

какъ

 

пшеницу,

 

вдали

 

отъ

 

святыни.

Гдѣ

 

искать

 

спасенія

 

отъ

 

его

 

нападеній?

 

„Бдите

 

и

 

молитесь

да

 

не

 

внидете

 

въ

 

напасть"

  

')

 

учитъ

  

Христосъ

   

Господь.

   

Но

1 )

 

Матѳ.

 

гл.

 

26,

 

стихъ

 

41.



—
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при

 

молитвѣ

 

весьма

 

важно

 

еще

 

оружіѳ

 

ума,

 

нужно

 

еще

 

разумѣг-

ніе

 

того,

 

насколько

 

цѣнно

 

время

 

и

 

какъ,

 

на

 

что

 

слѣдуетъ

 

упо-

треблять

 

его.

 

Посему

 

послушаемъ

 

нынѣ

 

же

 

мудрыхъ

 

разеужденій

и

 

добрыхъ

 

совѣтовъ

 

о

 

высокой

 

цѣнности

 

времени."

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

была

 

прочитана

съ

 

нѣкоторымъ

 

сокращеніемъ,

 

а

 

по

 

мѣстамъ

 

съ

 

значительными

добавленіями,

 

статья,

 

изъ

 

девятаго

 

номера

 

журнала

 

„Другъ

 

трез-

вости",

 

подъ

 

заглавіемъ — „Цѣна

 

времени".

 

Самыя

 

существенныя

мысли

 

этой

 

статьи

 

таковы.

 

Время

 

нашей

 

жизни -это

 

нашъ

 

капиталъ.

Не

 

у

 

всѣхъ

 

этотъ

 

капиталъ

 

одинаковъ:

 

„число

 

дней

 

нашихъ",

говоритъ

 

псалмопѣвецъ

 

„семъдесятъ

 

лѣтъ,

 

при

 

большей

 

же

крѣпости

 

силъ

 

восемъдесятъ"

 

*). — Но

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

дости-

гают

 

такихъ

 

предѣловъ

 

жизни.

 

Допустимъ,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

.дожп-

ваемъ

 

до

 

семидесяти

 

лѣтъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

кому

 

теперь,

 

на-

примѣръ,

 

сорокъ

 

лѣтъ,

 

тому

 

остается

 

до

 

указанной

 

нормы

 

про-

жить

 

10950

 

дней.

 

Великъ

 

ли

 

такой

 

капиталъ

 

жизни,

 

если

никакихъ

 

процентовъ

 

онъ

 

не

 

даетъ,

 

но

 

вмѣсто

 

того

 

постоянно

все

 

уменьшается

 

и

 

уменьшается,

 

причемъ

 

значительная

 

часть

его

 

непремѣнно

 

должна

 

быть

 

употреблена

 

на

 

уплату

 

долговъ

(на

 

сонъ

 

и

 

на

 

болѣзнь)?

 

Потеря

 

времени— потеря

 

единствен-

ная

 

изъ

 

всѣхъ

 

человѣчеекихъ

 

потерь,

 

которую

 

никакъ

 

нельзя

возвратить.

 

Нить

 

нашей

 

жизни

 

постоянно

 

укорачивается.

 

Правда,

можно

 

сдѣлать

 

такъ,

 

что

 

жизнь

 

будетъ

 

казаться

 

намъ

 

продол-

жительною.

 

Но

 

это

 

возможно

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

жизнь

течетъ

 

постоянно

 

въ

 

трудѣ,

 

среди

 

кипучей

 

дѣятельности.

 

Водная

даль

 

значительно

 

скрадывается

 

для

 

глаза

 

зрителя,

 

если

 

онъ

 

не

видитъ

 

на

 

поверхности

 

ея

 

судовъ,

 

плывущихъ

 

не

 

въ

 

одивако-

вомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

него.

 

Чѣмъ

 

больше

 

судовъ

 

на

 

поверхности

воды,

 

тѣмъ

 

яснѣе

 

мы

 

видимъ

 

ея

 

отдаленность.

 

Съ

 

этой

 

точки

зрѣнія

 

трехлѣтняя

 

деятельность

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

кажется

 

продолжавшеюся

 

десятки

 

лѣтъ.

 

Жизнь

 

святого

 

апостола

Павла

 

представляется

 

длиннѣе

 

жизни

 

Маѳусаила.

Кавъ

 

беречь

 

сокровище —время?

 

Беречь

 

его

 

надо

 

такъ

 

же>

1 )

 

Псаломъ

 

89,

 

стихъ

 

10.



~-
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какъ

 

берегутъ

 

обыкновенно

 

деньги.

 

Время

 

надо

 

беречь

 

отъ

 

во-

ровъ.

 

Есть

 

грабители,

 

похищающее

 

наше

 

время.

 

У

 

многихъ

 

лю-

дей

 

сонъ

 

воруетъ

 

цѣлые

 

часы

 

сверхъ

 

законныхъ

 

7

 

—

 

8

 

часовъ;

Другой

 

нашъ

 

воръ,

 

еще

 

болѣѳ

 

опасный,— это

 

наша

 

лѣность,

 

по-

буждающая

 

насъ

 

очень

 

часто

 

откладывать

 

свои

 

дѣла

 

на

 

завтра,

да

 

на

 

послѣ

 

обѣда.

 

Но

 

нѣтъ

 

болѣе

 

жалкаго

 

зрѣлища,

 

какъ

 

то,

которое

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

человѣкъ,

 

которому

 

нечего

 

дѣ-

лать;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

дѣла

 

всюду

 

такъ

 

много

 

и

 

въ

 

общественной,

и

 

въ

 

личной

 

жизни.

 

Берегутъ

 

время

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

но

 

мотаютъ

его

 

безразсудно

 

и

 

дорожатъ

 

каждымъ

 

часомъ

 

и

 

даже

 

немногими

минутами.

Изъ

 

мелкихъ

 

моиетъ

 

составляются

 

крупныя

 

денежныя

 

суммы.

Изъ

 

отдѣльныхъ

 

часовъ

 

и

 

нолчасовъ

 

составляется

 

такая

 

сумма

времени,

 

что

 

люди

 

занятые,

 

ученые

 

успѣваютъ

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

составлять

 

цѣлыя

 

книги.

 

Спаситель

 

послѣ

 

насыщенія

 

5000

голодныхъ

 

повелѣлъ

 

собрать

 

оставшіеся

 

куски,

 

чтобы

 

ничего

 

не

пропадало1 )-

 

Въ

 

виду

 

сказаннаго

 

особенно

 

преступною

 

.'пред-

ставляется

 

та

 

расточительность,

 

когда

 

на

 

удонольетвіе,

 

потѣхи,

развлеченія

 

тратятся

 

людьми

 

многіе

 

часы

 

и

 

цѣлые

 

дни. —

Только

 

въ

 

дѣланіи

 

добра,

 

въ

 

устроеніи

 

царства

 

Божія

 

въ

 

своей

душѣ,

 

но

 

должны

 

мы

 

скупиться

 

на

 

время.

 

Никто

 

не

 

въ

 

правѣ

говорить,

 

что

 

онъ

 

достаточно

 

уже

 

сдѣлалъ

 

на

 

пути

 

своего

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

усовершенствованія.

 

Велико

 

это

 

дѣло,

 

и

 

нѣтъ

ему

 

мѣры.

 

„(Будьте

 

совершенны,

 

какъ

 

совершенъ

 

Отецъ

 

ѳашъ

небесный)"

 

')•

 

Между

 

тѣмъ

 

время

 

уходитъ

 

безъ

 

возврата,

 

а

 

дѣло

Божіе

 

стоить....

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

ректоромъ

 

были

 

прочитаны

 

слѣдующія

весьма

 

назидательный

 

слова

 

Св.

 

Тихона

 

Задонскаго:

 

„Видишь,

что

 

часы

 

заведенные

 

непрестанное

 

идутъ,

 

и

 

хотя

 

мы

 

спимъ

 

или

бодрствуетъ,

 

дѣлаемъ

 

или

 

не

 

дѣлаемъ,

 

непрестанное

 

движеніѳ

имѣютъ

 

и

 

приближаются

 

къ

 

предѣлу

 

своему.

 

Такова

 

наша

 

и

жизнь:

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

смерти

 

непрестанно

 

течетъ

 

и

 

убавляется,

')

 

Іоав.

 

VI

 

гл.,

 

12

 

стихъ.

')

 

Матѳ.

 

V

 

гл.,

 

48

 

стихъ.
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-

упокаиваемся

 

или

 

трудимся,

 

бодрствуемъ

 

или

 

спимъ,

 

бесѣдуемъ

или

 

молчимъ,

 

непрестанно

 

она

 

тѳчетъ

 

и

 

къ

 

концу

 

своему

 

уже

приближается,

 

и

 

уже

 

къ

 

концу

 

ближе

 

стала

 

нынѣ,

 

чѣмъ

 

вчера

и

 

третьяго

 

дня,

 

сего

 

часа,

 

чѣмъ

 

только

 

что

 

прогаедшаго.

 

Такъ

нечувствительно

 

наше

 

житіе

 

сокращается!

 

А

 

когда

 

окончится

цѣпочка

 

и

 

перестанетъ

 

ударять

 

маятникъ,

 

незнаемъ

 

того.

 

Про-

мыслъ

 

Божій

 

скрылъ

 

отъ

 

насъ

 

это,

 

да

 

всегда

 

готовы

 

будемъ

къ

 

исходу,

 

когда

 

ни

 

позоветъ

 

насъ

 

къ

 

Себѣ

 

Владыка

 

нашъ

Богъ.

 

„Блаженъ,

 

кого

 

обрящетъ

 

Господь

 

бдяща" ,

 

окаяненъ

тотъ,

 

кого

 

Онъ

 

въ

 

грѣховномъ

 

снѣ

 

погруженнымъ

 

обрящетъ

(Твор.

 

Св.

   

Тихона

 

Задонскаго.)

                 

Д.

  

Державина

Содершаніе:

 

1)

 

Псалтирь,

 

(иродолженіе) — В.

 

Гавриловскаго.

 

2)

 

На-
родная

 

школа,

 

какъ

 

средство

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

бѣдностью.

 

3)

 

Іеромонахъ
Сызранскаго

 

Вознесёнскаго

 

монастыря

 

отецъ

 

Сергій— С.

 

Л.

 

4)

 

Возобно-
вленіе

 

религіозно-нравственныхт-

 

чтеній

 

въ

 

гор.

 

Спыбирскѣ,

 

въ

 

Семинар-
скомъ

 

храмѣ.— П.

 

Державина.

 

5)

 

Сбъявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Оимбирскъ.

 

Ноября

 

14

 

дня

 

1901

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

   

Медвѣдновъ.

За

 

Редактора

 

Инспектор!,

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Спмбирскъ.

 

Типо-Литографія

   

А.

 

г.

 

Токарева.

Л-

                                                                                                                                                       

?'■
%

р^ска*

 

ощепонлтнал

 

тжота

 

жхзыки

II

 

нмі

 

ш

 

ниш

 

III
ІІІ1.Ц|!ІІІІІ1ІІІІИ1!І1ІІ

IT
Первый

 

педагогическій

 

опытъ

  

пособія

 

къ

 

ученію

 

(въ

 

элемент,

 

кур.)

 

игрѣ

 

Ц
на

 

бѣл.

 

и

 

черн.

 

клавишахъ

  

клавіатурн.

 

инотр.

   

(рояль,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.),

 

|
по

 

новому,

 

наглядному

 

письму

 

нотъ

 

(5

 

урок.),

 

съ

 

рисунк.,

 

таблиц,

 

и

 

нотами,

 

|
а

 

также

 

съ

 

указаніемъ

 

способа

 

для

 

самостоятельного

 

перевода

 

современ-

 

Ц
Щ

 

ныхъ

 

нотъ

 

на

 

Рус.

 

Общ.

 

Гр.

 

Мув.

 

(механически).

                                              

|
Для

 

упражненій

 

(прежде

 

пріобрѣт.

 

инструмента)

 

предлаг.

 

нѣмая

 

кла-

 

ty
f-.

 

віатура,

 

въ

 

натуральн.

 

велич.,

 

съ

 

нотн.

 

подставк.

 

(пульпитръ).
Отдѣльн.

 

сборники

 

духовн.

 

и

 

свѣтск.

 

вокально-инструментальной

 

музыки

 

-і
&

 

въ

 

нетрудн.

 

переложеніи

 

на

 

ноты

 

Р.

 

0.

 

Г.

 

М.,

 

какъ-то:

 

богослужебныя

 

пѣсно-

 

|
g

 

пѣнія:

 

обиходныя

 

и

 

партееныя,

 

хоралы:

 

католич.,

 

лютеранок,

 

и

 

еврейскіе;

 

народ-

 

^
&

 

ныя

 

пѣсни:

 

русск.

 

малорос.

 

и

 

цыганск.,

 

отрывки

 

ивъ

 

оперъ:

 

соло,

 

дуэты,

 

тріо,

 

I
>І

 

хоры

 

и

 

проч.,

 

аріи,

 

романсы

 

въ

 

сопровождены

 

аккомпанимента

 

на

 

кла-

 

і
■&

 

віатурѣ,

 

пьесы

 

для

 

соло

 

рояли,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.;

 

сонаты,

 

увертюры,

 

тандо-

 

4
■ф

 

вальная

 

и

 

маршевая

 

музыка,

 

съ

 

показаніемъ

 

палъцевъ

 

иіры,—въ

 

печати.

 

|

Щ

 

Клавіатурн.

 

инстр.

 

рекоменд.

 

по

 

доступнымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

хорош,

 

качества.

 

|
|

 

Подроб.

 

свѣд,— по

 

получ.

 

3-хъ

 

семикоп.

 

почт.

 

мар.

 

(съ

 

полн.

 

п

 

четк.

 

адр.)

 

|
%

                        

Адресъ:

 

Кіевъ.

 

Почта,

 

7

 

(предпочтит.

 

заказнымъ).



-н(

 

Объявденія. )-і>

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

  

на

 

Духовный

 

Журналъ

„GfPiHHHO44
СЪ

   

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотекк
и

 

новоі

 

свріи

 

Оогословско-апологетическихъ

 

трактатом.
Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1902

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

н

 

церковно-

общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

слу-

жить

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Еромѣ

 

того,

 

въ

 

удовлетво-

реніе

 

насущнѣйшей

 

потребности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

1898

 

года

 

приступила

 

къ

 

крупному

 

литературному

 

предпріятію,

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Вибліотеки",

имѣющей

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читате-

лей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

н

 

иностран-

ной

 

богословской

 

литературы.

 

Именно:

1)

  

При

 

редакціи

 

духовнаго

 

журнала

 

„Странникъ"

 

издается

„Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека"

 

въ

 

качествѣ

 

безплат-

няго

 

прпложенія.
2)

  

Въ

 

нее

 

входятъ

 

лучшія

 

п

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отрас-

лямъ

 

богословскаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Цисанію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

вспомо-

гательныхъ

 

къ

 

его

 

изученію

 

сочиненій

 

имѣетея

 

въ

 

виду

 

издать

и

 

полное

 

толкованіе

 

на

 

всю

 

Библію

 

примѣнительно

 

къ

 

потреб-

ностямъ

 

пастырей

 

и

 

проповѣдниковъ),

 

по

 

Основному,

 

Догмати-

ческому

 

и

 

Нравственному

 

богословію

 

(лучшія

 

системы

 

изъ

 

рус-

ской

 

и

 

иностранной

 

литературы),

 

Библейской

 

и

 

Церковной

 

исто-

ріи,

 

нроповѣдничеству

 

и

 

пр.,

 

причѳмъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

пред-

ставителями

 

избираются

 

капитальнѣйшіе

 

труды

 

лучшихъ

 

бого-

словскихъ

 

писателей —русскихъ

 

и

 

иностранныхъ.

3)

  

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

40

 

до

 

45

 

и

 

болѣе

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ, —всего

 

около

 

1,500

 

страницъ

 

убо-
ристаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта,

 

такъ

 

что

 

подписчики

 

нашего

 

жур-

нала,

 

ежегодно

 

получая

 

но

 

два

 

тома

 

лучшихъ

 

произведеній

 

рус-
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ской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы,

 

безъ

 

обремененія

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

этихъ

 

произведеній,

 

которая

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

 

потребовала

 

бы

 

громадныхъ

 

расходовъ,

непосильныхъ

 

большинству

 

нашихъ

 

пастырей.

Въ

 

-цеченіе

 

первыхъ

 

четырёхъ

 

лѣтъ

 

выхода

 

„Общедоступной
Богословской

 

Библиотеки-

 

подписчиками

 

получены

 

слѣдующія

цѣнныя

 

изданія:

а)

   

„ПРАВОСЛ.

 

СОБЕСѢДОВАТЕЛЬНОЕ

 

Б0Г0СЛ0ВІЕ"

 

придв.

прот.

 

I.

 

В.

 

Толмачева.-г-капитальное

 

и

 

единственное

 

въ

 

своемъ

родѣ

 

сочиненіе

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ,

 

составляющее

вполнѣ

 

необходимую

 

книгу

 

для

 

всякаго

 

пастыря,

 

который

 

по

долгу

 

служенія

 

и

 

совѣсти

 

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

нѣмымъ

 

при

 

воз-

растающей

 

жаждѣ

 

къ

 

духовному

 

назиданію

 

во

 

ввѣренной

 

его

попеченію

 

паствѣ;

б)

   

„ИСТОРІЯ

 

ХРІІСТІАНСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ВЪ

 

XIX

 

ВМѢ",

 

въ

двухъ

 

томахъ

 

(Православ.

 

Востокъ

 

и

 

иносл.

 

западъ)

 

съ

 

иллю-

страціями,

 

составляющая

 

вполнѣ

 

понятную

 

потребность

 

для

современнаго

 

поколѣнія,

 

которое

 

стоитъ

 

на

 

зарѣ

 

новаго

 

вѣка

 

и

поэтому

 

должно

 

знать,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

внесъ

 

въ

 

сокровищницу

міровой

 

исторіи,

 

и

в)

   

„ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛОПЕДГЯ"

 

или

Богословскій

 

энциклонедическій

 

словарь,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

богословски-образованнаго

 

человѣка

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго
знанія,

 

съ

 

иллюстраціями

 

и

 

картами.

Въ

 

1902

 

году

 

подписчики

 

журнала

 

получать

 

3-й

 

и

 

4-й

 

томы

„Иравосл.

 

Богословской

 

Энпиклопедіи"

 

(на

 

буквы

 

В,

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е],
за

 

которыми

 

'

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлятъ

 

послѣдовать

 

и

 

другіе.
Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1902

 

г.

 

редакція

 

приступаешь

 

къ

 

новой

 

се-

ріи

 

богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

подъ

 

общимъ

 

за-

главіемъ:

 

„Христіанство,

 

Наука

 

и

 

Невѣріе",

 

имѣтощихъ

 

своею

цѣлію

 

защиту

 

христіанства

 

противъ

 

новѣйшаго

 

невѣрія

 

во

всѣхъ

 

его

 

видахъ.

 

Ежегодно

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

одному

 

вы-
пуску

 

въ

 

10— 12

 

печ.

 

листовъ

 

(около

 

200

 

страницъ)

 

въ

 

каждомъ.

Въ

 

1902

 

г,

 

будетъ

 

данъ

 

крит.

 

разборъ

 

иэвѣстныхъ

 

лекцій

 

А.
Гарнака

 

„Сущность

 

Христіанства".
Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ,,

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотекп"

 

и

 

одного

 

вып.

богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

перес.

 

и

 

дост.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

^Странникъ"

 

С.-Петер-
бургъ,

 

Невскій

 

проспектъ

 

д

  

Л»

 

182.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухинъ.
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О

   

ПРОДОЛЖЕНЫ

   

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

MISeiOHIPSKOE

 

GSGSFftBXE
въ

 

1902

 

годъ.
I

   

.

   

■

 

■ .

Въ

 

новомъ

 

1902

 

году

 

„Мнссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

вступаетъ

 

въ

 

седь-

мой

 

годъ

 

своего

 

іізданія

 

и

 

по

 

своему

 

направленію

 

и

 

характеру

 

остается

нѳизмѣнно— зоркимъ

 

и

 

убѣжденнымъ

 

стражемъ

 

интересовъ

 

внутренней

миг.сіи,

 

въ

 

широкомъ

 

значенін

 

и

 

ноннманіи

 

этого

 

святаго

 

дѣла.

Являясь

 

единствевнымъ

 

въ

 

нашей

 

журналистикѣ

 

сколько

 

спеціаль-
нымъ,

 

столько-же

 

и

 

нопулярнымъ,

 

печатнымъ

 

органомъ

 

внутренней

 

миссін

православной

 

Церкви,

 

„Миесіонерское

 

Обозрѣніе"

 

будетъ

 

uo

 

прежнему

посвящено

 

всестороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

обличению

 

какъ

 

рускаго

 

сектан-

ства,

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

толвахъ

 

(молоканства,

 

духоборчества,

 

штунды,

 

паш-

ковщины,

 

толстовства,

 

шалопутетва,

 

скопчества

 

и

 

др.),

 

такъ

 

равно

 

и

 

рас-

коло-старообрядчества.

Вмѣстѣ

 

ст

 

тѣмъ

 

Редакція

 

въ

 

новомъ

 

году

 

изданія

 

отведетъ

на

 

страницахъ

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

видное

 

мѣсто

 

для

апологетическихъ

 

и

 

нолемическихъ

 

статей

 

по

 

выясненію

 

и

 

оп-

роверженію

 

господствующихъ

 

въ

 

извѣстной

 

антицерковной

 

ча-

сти

 

такъ

 

называемаго

 

интеллигентнаго

 

общества

 

религіозно-нрав-

ствѳнныхъ

 

лжеученій

 

н

 

заблужденій.

Посвятивъ

 

въ

 

истекающеМъ

 

году

 

цѣлый

 

рядъ

 

статей

 

по

обличенію

 

моднаго

 

толстовскаго

 

лжеученія,

 

въ

 

новомъ

 

году

 

ре-

дакція

 

будетъ

 

продолжать

 

всестороннее

 

раскрытіе

 

неправды

 

тол-

стовской

 

доктрины.

Между

 

прочимъ,

 

по

 

толстовскому

 

вопросу

 

и

 

другимъ

 

жгучимъ

 

соь

временнымъ

 

церкоішо-общественнымъ

 

запросамъ,

 

будетъ

 

напечатаны

 

мо-

нографіи

 

г.

 

Гриюрьева

 

на

 

тему:

 

„Государство

 

и

 

христіанство

 

по

 

воззрѣ-

ніямъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстого",

 

г.

 

Кохомскаго— „Царствіе

 

Божіе

 

по

 

Евангелію",
іером.

 

Михаила— „Любовь

 

иди

 

ненависть,

 

христіанство

 

или

 

будизмъ

 

про-

повѣдуетъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстой",

 

G.

 

Бронницкаго

 

— „Вопросы

 

религіи

 

въ

 

обсуж-
денін.

 

свѣтскихъ

 

людей""и

 

др.,

 

а

 

также— рядъ

 

писемъ

 

и

 

трактатовъ

 

обра-
зованныхъ

 

свѣтскихъ

 

людей,

 

тяжкимъ

 

опытомъ

 

жизни

 

безъ

 

Бога

 

и

 

внѣ

Церкви

 

познавшихъ

 

тщету

 

невѣрія

 

и

 

животворящую

 

истину

 

в

 

силу

 

хри-

стіанства.
Въ

 

новомъ

 

1902

 

г.

 

книжки

 

журнала

 

выйдутъ

 

въ

 

значительно

 

уве-

личенномъ

 

объемѣ.

Съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

новаго

 

1902

 

года

 

подписная

 

плата

на

 

„Миссіонерское

 

Обоврѣніе"

 

остается

 

ОДНА^-ВЪ

 

ШЕСТЬ

 

руб.,

 

загра-

ницу

 

9

 

рублей;

 

подписка

 

на

 

неполное

 

изданіе

 

(въ

 

5

 

рубле!))

 

не

 

будетъ
приниматься.

Въ

 

новомъ

 

1902

 

г.

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

выходптъ

 

къ

10

 

числу

 

каждаго

 

мѣсяца

 

въ

 

слѣдующемъ

 

составѣ

 

и

 

порядкѣ.
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1)

  

12

 

ежемѣсячныхъ

 

выпусковъ

 

журнала,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

10

 

до

 

15

печатныхъ

 

лнстовъ.

 

(Одна

 

книжка

 

журнала

 

въ

 

вакавціонвое

 

время

 

вый-

детъ

 

сводною:

 

іюдь— августъ).

2)

  

2

 

книжки

 

приложенія.
3)

  

6

 

выпусковъ

 

проповѣдническнхъ

 

приложеній

 

(двухмѣсячники),

подъ

 

заглавіемъ

 

проповѣди

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія",

 

съ

 

миссіонер-

скиии

 

при

 

нихъ

 

листками,

 

въ

 

формѣ

 

отвѣтовъ

 

изъ

 

„Слова

  

Божія".
Всѣ

 

отдѣлы

 

ириложеній

 

къ

 

журналу

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣвія"

главнымъ

 

обравомъ

 

предназначены

 

для

 

православныхъ

 

чадъ

 

Церкви,

 

а

потому

 

„Миссіонерскоѳ

 

Обоэрѣніе"

 

является

 

органомъ

 

интереспымъ

 

и

полезнымъ

 

не

 

только

 

для

 

приходовъ

 

съ

 

расколо-сектанскимъ

 

населеніемъ,

{какъ

 

многіе

 

ошибочно

 

ііредполагаютъ),

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

читающнхъ

 

пра-

вославныхъ

 

людей,

 

не

 

зараженныхъ

 

религіозными

 

лжеученіями

 

вѣка

 

сего,

да

 

и

 

въ

 

самомъ

 

журналѣ

 

многое,

 

прямо

 

необходимое

 

по

 

нашимъ

 

духов-

но-смутнымъ

 

временамъ,

 

особенно

 

же

 

для

 

миссіи

 

среди

 

интеллигенціи,
найдутъ

 

для

 

себя

 

и

 

пастыри,

 

и

 

пасомые.

Всѣ

 

статьи

 

въ

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

отличаются

 

жизненнымъ

 

содержа-

щему

 

научно-нопулярнымъ

 

изложеніемъ

 

и

 

неболыинмъ

 

объемомъ.
Программа

 

книж.

 

журнала

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

остается

прежняя.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

сектовѣдѣнія

 

будутъ

 

цомѣщены

 

ин-

тересные

 

„очерки

 

русскаго

 

сектанства

 

и

 

его

 

соціально-политическихъ
воззрѣній"

 

профессора

 

Лейпцигекаго

 

университета

 

доктора

 

богословіа
Іоанна

 

Геринга,

 

въ

 

переводѣ

 

проф.

 

Харьк.

 

универ.

 

прот.

 

Буткевича.

 

Въ
отдѣлѣ

 

миссіонерской

 

полемики

 

будетъ

 

вестись

 

(К.

 

Н.

 

Плотниковымъ)
критическое

 

обозрѣніе

 

печатаемыхъ

 

въ

 

епархіальныхъ

 

органахъ

 

бесѣдъ

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами.

 

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

также

и

 

на

 

лѣтопись

 

духовной

 

и

 

светской

 

печати.

Въ

 

проповѣдническихъ

 

выпуекахъ

 

„Миссіонерскаго

 

Обоврѣнія"

 

бу-

детъ

 

напечатано

 

80

 

поученій

 

прот,

 

о.

 

Николая

 

Русанова,

 

представляю-

щихъ

 

собою

 

исторію

 

новаго

 

завѣта,

 

изложенную

 

въ

 

пастырскихъ

 

поуче-

ніяхъ,

 

расположенныхъ

 

въ

 

кругу

 

церковнаго

  

года.

Священная

 

исторія

 

служитъ

 

у

 

автора

 

основой

 

каждаго

 

поучевія,
далѣе

 

берутся

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

пѣснопѣній

 

доказательства

 

при

 

ра-

скрыта!

 

истицъ

 

вѣры,

 

нравственный

 

наставленія

 

вездѣ

 

жизненны,

 

просты,

всѣ

 

поученія

 

содержательны,

 

не

 

многоглаголивы

 

и

 

кратки.

 

Поучевія

 

о.

Русанова

 

будутъ

 

печататься

 

особымъ

 

счетомъ

 

страницъ,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

нихъ

составится

 

въ

 

конце

 

года

 

отдѣльная

 

книжка

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Свящ

нсторія

 

въ

 

пастырскихъ

 

поученіяхъ."

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

проповѣдническіе

 

выпуски

 

„Миссіонерскаго
Обозрѣнія"

 

войдутъ:

 

1.

 

Слова

 

и

 

бееѣды

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

(выбранный

 

и

 

принѣненные

 

въ

 

соврѳменнымъ

 

запросамъ

 

жизни

 

и

среды)

 

изъ

 

святоотеческнхъ

 

твореній

 

и

 

изъ

 

проповѣдей

 

знаменитѣйшихъ

витій

 

отечественной

 

Церкви.

 

II.

 

Катпхнзическія

 

поученія

 

о

 

богослужепіи

-православной

 

Церкви.

 

Ш.

 

Церковный

 

миссіонерскія

 

обоврѣнія

 

въ

 

ограж-

деніе

 

чадъ

 

Церкви

 

отъ

 

расколыіичьяго

 

и

 

сектантскаго

 

суемудрія.
IV.

 

Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія

 

вопрошающимъ

 

(какъ

 

темы

 

и

 

пособіе
при

 

составлевін

 

проповѣдей.)

Въ

 

проповѣдническомъ

 

приложевіи

 

1902

 

г.,

 

особымъ

 

счетомъ

 

стра-



о

ницъ,

 

будетъ

 

продолжено

 

печатаніе

 

церковныхъ

 

словъ

 

заслуженнаго

 

ор-

динарнаго

 

профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

акаденіи

 

В.

 

«Ѳ.

 

Пѣвницкаго;

издавна

 

пользующагося

 

почтенною

 

известностью

 

знаменитаго

 

церков-

наго

 

витіи.
Въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

 

предположено

 

издать

 

2-й

 

томъ

 

проповѣдей

 

ма-

ститаго

 

профессора

 

на

 

пассіи.

                                                    

«

Книжки

 

приложенія

 

представляютъ

 

собою

 

сборникъ

 

статей

 

экзе-

гетнческихъ

 

(будетъ

 

въ

 

1902

 

г.

 

дано

 

миссіонерское

 

изъясненіе

 

соборныхъ-
посланій),

 

святотеческихъ

 

и

 

апологетическихъ

 

(главвымъ

 

образомъ

 

изъ

отдѣльно

 

не

 

изданныхъ

 

трудовъ

 

проф.

 

Пѣвницкаго).

 

Отдѣлъ

 

для

 

народ-

наго

 

чтенія

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

'іпколѣ--духовныя

 

стихотворенія

 

священно-исто-

рическіе

 

очерки

 

и

 

беллетристическіе

 

разсказы

 

изъ

 

жизни

 

и

 

быта

 

раскола

и

 

сектанства.

Редакція

 

издаетъ

 

православный

 

МИССІОПЕРСКІЙ

 

календарь,

который,

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложѳнія

 

къ

 

журн.

 

„Мис.

Обозр.",

 

въ

 

началѣ

 

новаго

 

года

 

будетъ

 

разосланъ

 

нашимъ

 

под-

писчикамъ

 

(вмѣсто

 

объявленнаго

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

стѣннаго

вѣчнаго

 

календаря,— изданіе

 

котораго

 

встрѣтило

 

непреодолимых

препятствия).

 

Миссіонерскій

 

календарь

 

представляетъ

 

собой

 

пер-

вый

 

опытъ

 

подобнаго

 

изданія,

 

въ

 

него

 

войдутъ:

 

I.

 

Святцы— съ

краткими

 

описаніями

 

тѣхъ

 

чертъ

 

жизнедѣятельности

 

святыхъ

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

который

 

поучительны

 

и

 

въ

 

миссіон.

 

дѣлѣ*

II.

 

Мысли

 

о

 

миссіи

 

и

 

миссіонерахъ,

 

заимствованный

 

изъ

твореній

 

Св.

 

Отцовъ,

 

изъ

 

наставленій

 

святителей

 

и

 

апологетовъ

русской

 

Церкви

 

и

 

изъ

 

сочиненій

 

русскихъ

 

мыслителей.

Ш.

 

Устройство

 

и

 

правила

 

миссіи.

 

Миссіонерекіе

 

совѣты

(опытъ

 

инструкціи)

 

пастырямъ

 

Церкви

 

и

 

мірянамъ.

 

Миссія

 

уст-

ная

 

и

 

литературная.

 

Библіографическій

 

указатель

 

главнѣйшихъ

и

 

нужнѣйшихъ

 

сочинѳній

 

по

 

расколо-секто-вѣдѣнію

 

и

 

обличенію.

IV.

  

Характеристика

 

раскольничьихъ

 

толковъ

 

и

 

сектъ

 

ра-

ціоналистическихъ

 

и

 

мистическихъ.

V.

  

Православному

 

мірянину,

 

живущему

 

среди

 

отпадгаихъ

отъ

 

Церкви,

 

наставленія

 

о

 

догматахъ

 

вѣры

 

и

 

обрядахъ

 

Церкви,
пререкаемыхъ

 

расколо-сектантами.

VI.

  

Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія

 

вопрошающимъ

 

о

 

догматахъ

вѣры,

 

съ

 

миссіонерскимъ

 

сводомъ

 

текетовъ,

 

нужныхъ

 

въ

 

поле-

мик

 

съ

 

сектантами.

VII.

  

Церковныя

 

юридическія

 

и

 

статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

расколѣ

 

и

 

сектахъ

 

и

 

.личный

 

составъ

 

епархіальныхъ ;

 

миссій.

Цѣна

 

календарю

 

въ

 

продажѣ

 

будетъ

 

не

  

менѣе

 

1

 

руб.
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При

 

„Миссіонерскомъ

 

Обозрѣніи"

 

будетъ

 

продолжатсд

 

также

 

и

изданіе

 

„Народно-Миссіонерской

 

Библіотечки"

 

и

 

подписяикамъ

 

будетъ

дано

 

свыше

 

50

 

экз.

 

(вновь

 

изданныхъ

 

и

 

пересиотрѣнныхъ

 

исключительно

для

 

Библіотечки)

 

отдѣльвыхъ

 

выпусковъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

отдѣловъ:

 

а)

 

Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія:

 

б)

 

Святоотеческія

 

наставлеыія

 

объ

основныхъ

 

пстинахъ

 

вѣры;

 

в)

 

Духовно-беллетристическіе

 

и

 

религіозно-

бытовые

 

^азсказы

 

и

 

очерки

 

изъ

 

жизни

 

сектантовъ

 

и

 

раскольннковъ.

 

Цѣна

2

 

руб.

 

Присылающіе

 

требованіе

 

при

 

подиискѣ

 

на

 

журналъ

 

прилагаютъ

только

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Всероссійскій

 

миссіонерскій

 

съѣздъ

 

призналъ

 

„Миссіонерское

 

Обо-

врѣніе"

 

изданіемъ

 

необходимыми

 

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

приходовъ

Ймперіи,

 

зараженных!,

 

заблужденіями

 

сектъ

 

и

 

раскола,

 

а

 

также

 

для

 

бла-

гочпнвическихъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

библіотекъ.

 

Училищный

 

совѣтъ

 

при

 

Св.

,

 

Синодѣ

 

рекомепдовалъ

 

миссіонерокій

 

журналъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

биб-

лиотеки

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ

 

въ

 

особенности

 

же

 

тѣхъ

 

мѣстно-

стей,

 

которыя

 

заражены

 

расколомъ

 

и

 

сектанствомъ,

 

а

 

Учебный

 

Комитета
при

 

Св.

 

Синодѣ

 

рекомендовалъ

 

„Миссіонерсвоѳ

 

Обозрѣніе"

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

Оставшіяся

 

въ

 

незначительномъ

 

количествѣ

 

изданія

 

журн.

 

„Мис,
Обозр."

 

за

 

прежніе

 

годы

 

можно

 

выписать

 

изъ

 

конторы

 

редакціи-за

 

1896,
1898

 

и

 

1899

 

по

 

4

 

р.,

 

1901

 

г.

 

по

 

б

 

р.,

 

ва

 

1900

 

г.

 

(неполное

 

изданіе)— 3

 

р.

Пересылка

 

по

 

вѣсу.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Литейный,

 

Л»

 

34.

Подписка

 

принимается

 

въ

   

извѣстныхъ

   

книжныхъ

   

магази-

нахъ

 

столицы

 

и

 

всѣхъ

 

городовъ.

Рѳдакторъ-издатель

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

духовно-академи-

ческіе

 

журналы

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНЙКЪ
=

 

ж

 

==

Христіанское

 

Чтеніѳ
еъ

 

приложеніемъ

 

полнаго

 

еобранія

 

творѳній

Св.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимбсти

 

впредь

елужитъ

   

по

 

мѣрѣ

 

сплъ

   

тому

 

дѣлт,

   

которому

   

она

 

служила

    

до

   

сихъ

поръ

 

посредством^

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

надавать

 

ва

 

1902

 

году

 

*

 

Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

Христіанское

 

Чтеніе"

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ.

Въ

 

„ЦЕРКОВНОМЪ

 

ВѢСТНИКѢ"

 

печатаются:

1)

 

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсужденеі
богословскихъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

 

они

 

выдвига-

ются

 

запросами

 

времени;
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2)

  

Статьи

   

церковно-общественнаго

   

характера,

   

посвященныя

   

об-
сужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

явленій,

 

по

   

мѣрѣ

   

того,

 

какъ

 

выдви-

гаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣ

сто

 

и

 

голосу

 

своихъ

   

подиисчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

   

соблаговолять

высказаться

 

по

 

тЬмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающнмъ

 

вопросам ь

 

жизни;

3)

  

Мнѣнія

 

и

  

отзывы— отдѣлъ,-

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

  

подвер

гаются

 

критическнмъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно-обществен-

ной

 

жизни,

 

какъ

 

они

   

отображаются

   

въ

   

текущей

 

духовной

 

и

   

свѣтской

печати;

4)

  

„Въ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики"— отдѣлъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

воспросовъ

 

изъ

 

пастыр-

ской

 

практики;

5)

  

Борреспоиденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выдающихся

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

  

Обозрѣніѳ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтсвихъ,

по

 

вопросамъ

 

изъ

 

области

 

религіозной

 

и

 

церковно-общественной

 

j

 

жизни;

7)

  

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

8)

  

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жнзни

 

въ

 

Росіи

 

и

 

загра-

ницей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

немного

 

шара;

                

'.
9)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣткн,— разнообразныя

 

пнтересныя

 

свѣдѣ-

вія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

пере-

водный

 

статьи

 

богословскаго,

 

историчесваго

 

и

 

назидательнаго

 

содержа-

нія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

соединяется

и

 

общедоступность

 

ивложенія,

 

а

 

также

 

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

выдаю-

щихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Въ

 

удовлѳтвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

подписчикрвъ,

 

„Христіанское

 

Чте-
те"

 

съ

 

1897

 

г.

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

и

 

болѣе

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

(около

 

200

 

страницъ),

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

правильнѣе

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

 

области

 

богословской

 

на-

уки

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

Пошо

 

СОиЩІЯ

 

лценйГ

 

Св.

 

10 АННА

 

ЗЛАТОУСТА
въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

сдѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

  

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

подлинный

 

(а

 

от-

части

 

и

 

предполагаемый)

 

творенія

 

святаго

 

отца

 

церкви

 

въ

 

той

 

послѣдо-

вательности,

 

въ

 

какой

 

они

 

расположены

 

въ

 

иввѣстной

 

патрологіи

 

Миня
(съ

 

обозначеніемъ

 

страницъ

 

подлинника).
2)

  

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

пока

 

не

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миня.
3)

  

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля;
4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

аріобрѣтеніѳ

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

редак-

ция

 

духовно-академичесвихъ

 

журналовъ,

 

равсматривая

 

его

 

какъ .

 

особое
приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

  

находитъ

 

возможнымъ

 

предоставить

   

своимъ
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подписчикам*

 

слѣдующія

 

льготныя

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

жур-

нала

 

получаютъ

 

каждый

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущем*

 

подписномъ

 

го-

ду,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.,

 

за

 

одинъ

 

руб.

 

(8+1=9

 

р.

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

изъ

 

нихъ— за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5+1

 

руб.

 

50

 

коп.=6

 

руб.

 

50

 

коп.),

 

считая

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

воѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго
Вѣстника"

 

н

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

тво-

реній

 

одного

 

изъ

 

велнчайшихъ-отцовъ

 

церкви,— собраиіе,

 

которое

 

по

 

бо-

гатству

 

и

 

равнообразію

 

содержанія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библиотеку

 

бого-
словской

 

литературы

 

ея

 

аолотого

 

вѣка.

Въ

 

1902

 

г.

 

будѳтъ

 

изданъ

 

ВОСЬМОЙ

 

ТОМЪ

 

въ

 

двухъ

 

кни-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

БЕСѢДЫ

 

Св.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА

 

на

 

еван-

гедіе

 

отъ

 

Іоанна.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе
1902

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

семь

 

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

порознь,

 

уплачивавЭтъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(виѣсто

 

трехъ),

 

въ

переплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.
Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

ігбнѣ

 

каждый

 

подпиочикъ

 

имѣетъ

 

право

 

по-

лучить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

 

семь

 

томовъ.

УОЛОВІЕ

   

ПОДПИСКИ.

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.

 

съ

 

приложеніеиъ

 

твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

рублей,

 

въ

 

изящцомъ

 

переплетѣ— 9

 

рублей

50

 

коп.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящноиъ

 

пе-

реплетѣ

 

7

 

руб.;

 

эа

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

пршгоженіенъ
твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста—6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

7

 

рублей.

За

 

границу

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

св.

 

Іоан
на

 

Златоуста— 11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплетѣ— 12

 

р.;

 

за

 

каждый

 

отдѣльно

 

7
(семь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

„Твореній

 

св.

 

Яоанна

 

Златоуста"— 9

 

р.,

 

въ

переплетѣ— 9

 

р.

 

50

 

к.

Иногородніе

 

подписчики

  

надписываютъ

  

свои

  

требованія

такъ:

 

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

Дристіанскаго

 

Чте-

нія"

 

въ

 

С.-Петербурге.

Подписывающееся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

редак-

ции

 

(Невскій

 

пр.

 

182

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

 

ивда-

нія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсьтлкя

при

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ".
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Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстцировапный

 

духовный

 

журналъ

Воскресный

 

День
ШЕСТНАДЦАТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Журналъ

  

„Воскресный

 

День'

 

допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведены.

Адросъ

 

родакція:

  

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Вступая

 

въ

 

шестнадцатый

 

годъ

 

изданія,

 

журналъ

 

„Воскресный

 

День"

попрежвему

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно,

 

со

 

множествоыъ

 

рисунковъ

 

и

разными

 

приложеніями.

Программа

 

статей

 

журнала

 

на

 

будущій

 

годъ

 

слѣдующая:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

еяпрогалоыъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исто

ріи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Церковь

Христова

 

въ

 

ея

 

наотоящемь.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христовой

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи-

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанское

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.
Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)
Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окрай-

нахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣро-

ученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучитель-
ное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Религіозно-нрав-

ственная

 

оцѣнка

 

художествъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Цер-

ковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воепоминанія

 

изъ

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

„Воскресный

 

День"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

за

 

4

 

р.

 

съ

 

пер.

 

и

 

дост.

к

 

л

 

№№

 

ЖУРНАЛА

 

иллюстрированнаго

 

въ

 

объемѣ

 

Ѵ/г

 

печатныхъ

 

ли-

**£

  

стовъ,

 

большого

 

формата

 

каждый.

г

 

л

 

Щ

 

ГАЗЕТЫ

 

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ"

 

по

 

слѣдующій

 

про-

®&

 

граммѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Цер-

ковно-общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Расиоряжеиіе

 

епархіальн.

начальетвъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Церковно-общественн.

 

жизнь

за

 

границ.

 

6)

 

Разныя

 

извѣстія.

га

 

№№

 

„ВООКРЕСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

извѣ-

^ 1*

 

стность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

милліоновъ
экземпляровъ.

 

„Въ

 

Воскресныхъ

 

Листкахъ"

 

будутъ

 

помѣщаться

 

простые

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

 

прнложе-

ніями

 

для

 

простого

 

народа.

Кромѣ

 

этого,

 

редакція

 

въ

 

1902

 

г.

 

дастъ

 

еще

 

24

 

нриложенія,

 

а

 

именно:

12

 

книгъ

 

аоученій

 

„ПАСТЫРСКОЕ

 

СЛОВО"

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

правд-
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ничные

 

дни.

 

Книги

 

„Пастыр.

 

Слово"

   

будутъ

   

разсылаться

   

за

  

нѣсколько

мѣсяцевъ

 

до

 

произнееенія

 

поученій

 

въ

 

церкви.

12

 

книгъ

 

внѣбогослужебн.

 

бесѣдъ

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОБЕСѢД-

НИКЪ",

 

содержаніемъ

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

объясвеніе

 

Символа

 

вѣры

 

съ

 

нрав-

ственными

 

уроками,

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

н

 

обыденной

 

жизни.

Подписная

 

цѣяа

 

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

 

прило-

жепіями,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой,

 

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на 1

 

нолгода

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

по

 

монѣе

 

10

эк.,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадцатый

 

эк.

 

БЕЗП1АТНО.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д.

Николаевской

 

церкви..

     

ре дакторъ-издатель

 

священикъ

 

С.

 

Уваровъ.

Въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

журнала

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"
Москва,

 

Мясницкая

 

ул..

 

д.

 

Николаевской

 

церкви,

 

про-

даются

  

слѣдующія

  

изданія.

воштаый

 

швдшь
Ѳ

   

выпусковъ:

1.

  

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.

             

=

 

д#

 

Исторія

 

христіанства

 

на

 

Руси.

2.

  

Жизнь

 

п

  

подвиги

  

св.

 

апостол.
7.

  

Святители

  

и

  

преподобные,

 

нод-

визавшіеся

 

на

 

Руси.

8.

  

Патріаріпество

 

на

 

Руси.

3.

  

Исторія

 

христіа некой

 

Церкви

 

до

Константина

 

Великаго.
4.

  

Вселенскіе

 

соборы.
5.

  

Жизнеописапіе

 

св.

 

ііустынник.

    

=

    

9.

 

Православн.

 

Богослуженіе.
Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

„Воскреснаго

 

Собесѣдника"

 

съ

 

пересылкой

65

 

копѣекъ.

„Воскресный

 

Собесѣдникъ"

 

представляетъ

 

собою

 

сборникъ

 

статей

для

 

внѣбогослужебпыхъ

 

собесѣдованій.

 

Статьи

 

изложены

 

просто

 

и

 

весьма

понятно

 

для

 

простого

 

народа.

 

Тотъ

 

или

 

другой

 

разсказъ

 

изъ

 

исторіи
всегда

 

сопровождается

 

нравственнымъ

 

назиданіемъ

 

для

 

слушателей,

 

при-

мѣрами

 

пзъ

 

житія

 

святыхъ

 

или

 

изъ

 

обыдеаной

 

жизни.

„ВОСКРЕСНЫЕ

   

ЛИСТКИ"
СЪ

    

РИСУНКАМИ

   

КАЖДЫЙ

    

листокъ.

„Воскресные

 

Листки"

 

нмѣютъ

 

цѣлью

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовно-на-

зидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа,

 

и

 

потому

 

рекомендуются

 

для

 

чтенія

 

въ

церкви.

 

Содсржаніешъ

 

ихъ

 

служатъ:

 

толкование

 

евангелія

 

отъ

 

Луки;

 

раз-

сказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи;

 

исторія

 

христіанск.

 

праздников*,

 

оиисаніе

 

св.

икоиъ,

 

а

 

также

 

жизнеоиисаніе

 

угодниковъ

 

Божіпхъ

 

съ

 

нравственными

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

христіанъ.
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Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листовъ— 60

 

коп.,

 

съ

 

пѳр.

 

80

 

коп.,

книжки

 

(по

 

50

 

листовъ)— 40

 

коп.

 

Веѣ

 

десять

 

книжекъ

 

съ

 

№

 

1

 

по

 

501

 

№—
3

 

руб.,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Выписывающіе

 

„Воскресные

 

Листки"
на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

 

разстояніе

 

не

 

болѣе

 

1000

  

вере.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніѳ

 

жизни,

 

чудесъ

  

и

 

иконъ

Св.

 

НИКОЛАЯ

 

Чудотворца.

 

Въ

 

2

 

част.

 

Цѣна

 

съ

 

де-

рес.

 

75

 

коп.

 

„ГОЛОСЪ

 

Пастыря".

 

Иллюстрированный

 

сбор-

никъ

 

поучоній

   

на

   

всѣ

   

воскресные

  

и

  

праздничные

  

дни.

 

Цѣна

50

 

коп.,

 

съ

  

пересылкою

  

65

 

коп.

 

„Церковная

 

Бесѣда".

Сборникъ

 

поученій

 

съ

 

рисунками

 

на

 

воскресные

   

и

   

праздничные

дни.

 

Цѣна

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

 

(изд.

 

XYII

 

годъ^
одобренъ

   

возвела:

  

вѣдомотвами.

'Русскщ

 

Даломникъ
изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина

 

подъ

 

редакціею

 

А.

 

И.

 

Поповиц-
каго

 

и

 

при

 

участіи

Отца

 

ІОАННА

 

КРОНПІТАДТСКАГО.
Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

 

реліозно-нравственнаго
чтонія.

Подписчики

 

въ

 

теченіи

 

1902

 

года

 

получатъ:

Г(\

 

иллюстриров.

 

№№

 

болып.

 

форм.

 

|||

 

«л

 

ежемѣсячн.

 

книгъ,

 

объемомъ
"^

 

до

 

2000

 

столбцевъ,

 

съ

 

рисунк.

 

*-&

 

свыше

 

2.000

 

страницъ,

 

заключ.

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

рус-

 

У

 

въ

 

себѣ:

 

историч.

 

нов.

 

и

 

разсказы,

ской

 

православв.

 

церкви.

                

||||

 

описан,

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.

и

 

кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

картина

 

извѣстнаго

 

художника-профессора

 

Ѳ.

 

А.

 

ВРУНИ

исполненная

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

18

 

красокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Въ

 

12-ти

 

книгахъ

 

„Русскаго

 

Паломника"

 

будетъ

 

дано:

1)

  

Святитель

 

Алексѣй.

 

Историче-

 

<&

 

мент.

 

Константина

 

Велик.

 

Дерев,

 

съ

екая

 

повѣсть.

 

П.

 

А

 

Россіева.

           

|

 

англ.

 

В.

 

Н.

 

А.
2)

 

Довмонтовъ

 

мечь. Историческая

 

\

    

5)

 

За

 

крестъ и

 

вѣру.

 

Историческая
повѣсть.

 

Вл.

 

Д.

 

Лебедева.

                

|

 

повѣсть.

 

А.

 

И.

 

Красницкаго.
3)

  

Очерки

  

изъ

 

русской

 

духовной

 

|

    

6)

 

Фелинисъ-

 

Довѣсть

 

изъ

 

псторіи
жизни

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Е.

 

Поселянина.

   

|

 

гоненій

 

христіанъ

 

при

 

Домпціанѣ.

4)

  

Пути

 

Ііровидѣнія.

 

Дов.

 

изъ

 

вре-

 

щ.

 

Гено.

 

Дереводъ

 

И.

 

Б.

 

Новогородской
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7)

 

Исторія

 

Россіи

 

для

 

народа

 

(съ

 

*

 

зырянской

 

жизни.

  

Н.

 

М.

 

Лебедева,
иллюстрація ми)

 

А.

 

Н.

 

Сальникова.

    

1

     

ц)

 

ГІредъ

 

разсвѣтомъ.

 

Историче-

8—9)

 

Мученики.

  

Церковно-исто-

 

1

 

екая

 

повѣсть.

 

А.

 

И.

 

Лаврова,
рическая

 

повѣсть.

 

Кн.

 

I

 

-II.

 

Ф.

 

Ша-

 

|

     

щ

 

Путемъ

 

неисповѣдимымъ.

 

Ис-

тобріана.

  

Переводъ

 

А.

 

С.

 

Мерка-

 

|

 

торпческая

 

повѣсть

 

изъ

 

жизни

 

пат-

зиной.

                                              

I

 

ріарха

  

Филарета

 

Никитича.

 

Вл.

 

П.
10)

 

Вуръ-Ань.

 

Повѣсть

 

изъ

 

древне-

 

sp.

 

Лебедева.

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіи

 

ШЕСТЬ

РУБ.

 

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора

 

С.-1Іетербургъ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

J6

 

12,

 

соб-

ствен,

 

домъ.

 

Отдѣленіе

 

конторы:

 

СПБ.,

 

Невскій

 

пр ,

 

Л«

 

96,

 

уг.

Надеждинской.

О

 

ПРОДОДЖЕНІИ

 

ИЗДАНІЯ

 

ЖУРНАЛА

„Воскресное

 

Чтеніе",
въ

 

1902

 

году.

Въ

 

1902

 

году

 

редакція

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтеніе"
дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

52

 

нумера

 

разнообразнаго

 

духовно-

назидательнаго

 

содержа

 

нія

 

и

 

два

 

приложенія.

I)

 

Содержаніе

 

нумеровъ

 

журнала

 

будутъ

 

составлять:

1)

   

Поученія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіо

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Нумера

 

журнала,

 

въ

 

виду

помѣщаемыхъ

 

въ

 

немъ

 

срочныхъ

 

поученій,

 

будутъ

 

разсылаться

заблаговременно— къ

 

тѣмъ

 

днямъ,

 

на

 

которые

 

назначены

 

эти

 

по-

ученія

 

или

 

бесѣды.

2)

  

Статьи

 

по

 

Свящ.

 

Писанію;

 

етатьи

 

объ

 

йстинахъ

 

христ.

вѣры

 

и

 

нравственности:

 

между

 

прочимъ

 

продолжены

 

будутъ

 

пре-

кратившіяся

 

по

 

нѣкоторымъ

 

обстоятельствамъ

 

догматическія

 

бо-
сѣды

 

примѣнительио

 

къ

 

семинарской

 

программѣ

 

Догматическаго
богословія;

 

статьи

 

о

 

важнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

жизни

и

 

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

проявленіяхъ

 

благодат-
ной

 

силы

 

Божіей

 

во

 

Св.

 

Прав.

 

Церкви;

 

нравственно-назидатель-

ные

 

разсказы,

 

преимущественно

 

изъ

 

народной

 

жизни;

 

стихотво-

ренія,— обще- полезный

 

свѣдѣнія;

 

краткія

 

библіографіи

 

и

 

объяв-
ленія

 

о

 

болѣо

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ,

 

книгахъ

 

духовнаго

содержанія.
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II)

   

Въ

 

виду

 

отдѣльяыхъ

 

приложеній

 

къ

 

журналу

 

даны

будутъ

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

двѣ

 

книги:

 

первая

 

подъ

 

заглавіемъ
„Сольскій

 

пастырь,

 

какъ

 

законоучитель

 

церковно- приходской

 

шко-

лы

 

и

 

завѣдующій

 

ею",

 

преподавателя

 

педагогики

 

въ

 

Кіев.

 

со-

минаріи;

 

вторая

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Нравственно-поучительные
разсказы

 

изъ

 

жизни

 

простого

 

народа",

 

весьма

 

занимательное

 

и

назидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа.

 

Первая

 

книга

 

будетъ

 

разсы-

латься

 

подписчикамъ

 

съ

 

первымъ

 

же

 

номеромъ

 

журнала,

 

а

 

вто-

рая — болыпаго

 

объема

 

(около

 

300

 

стр.)

 

будетъ

 

разослана

 

въ

маѣ

 

мѣсяцѣ.

III)

   

Сворхъ

 

того,

 

по

 

прежнему,

 

будутъ

 

издаваться

 

отдѣль-

но

 

отъ

 

журнала

 

„Кіевскіе

 

Листки"

 

религіозно-нравственнаго

 

со-

держала

 

для

 

народнаго

 

чтенія;

 

между

 

прочимъ

 

предполагается

изданіе

 

Листковъ

 

о

 

праздникахъ

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

Св.

 

Божіихъ,

 

не

 

входящихъ

 

въ

 

число

 

двунадесятыхъ, — объ

 

этихъ

послѣднпхъ

 

Листки

 

уже

 

изданы

 

и

 

имѣются

 

въ

 

складѣ

 

редакціи.

Цѣна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

перес

 

4

 

руб.

 

За

 

три

руб.

 

журналъ

 

можотъ

 

быть

 

высылаѳмъ

 

только

 

для

 

народныхъ

библіотекъ

 

и

 

читалснъ,

 

открываемыхъ

 

Попечительствами

 

о

 

на-

родной

 

трезвости,

 

при

 

требованіи,

 

однако,

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

экз.

сразу.

 

Разсрочка

 

допускается

 

такъ:

 

при

 

подпискѣ

 

два

 

руб.,

 

а

остальныхъ

 

два

 

къ

 

1-му

 

мая.

Адресъ:

 

Кіевъ,

 

въ

 

рѳдакцію

 

„Воскреси.

 

Чтенія".

 

(Подолъ,
домъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

№

 

4-й).

Редакторъ-издатель

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Богородицкій.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

еженѳдѣльныѳ

иллюстрированные

 

журналы.

Задушевное

 

Слово
I.

 

ДЛЯ

 

ЩЕЙ

 

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(5-9

 

ни»).
Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

Слово

 

для

дѣтей

 

младшаго

 

возраста"

 

получить

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:
К

 

rt

  

№№

 

интереснаго,

 

богатаго

 

иллюстрирован

 

наго

   

журнала,

   

изъ

^ 1*

  

которыхъ

   

каждый

   

будетъ

 

состоять

  

изъ

   

16

   

страпицъ,

   

что

составитъвъ

 

годъ

 

болѣе800стр.

 

текста

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

съ

рисунками.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

при

 

журналѣ

 

будетъ
выдано

 

безплатно
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W

  

ПРЕМІЙ,

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

боль-

    

Т)

 

ИЬ

 

г»

 

п

 

-гг

 

уц-

 

іг»

 

•>

 

46
•

   

шая

 

картина

 

профес.

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго.

     

»»•■-

 

і>Оо

 

j

 

-ШпЛ

    

>

велколѣпно

 

исполненная

 

въ

 

24

 

краски

 

въ

 

мастерской

 

художника

И.

 

С.

 

Лапина,

 

и

бкнижекъ

 

„Новой

 

библіотеки

 

Задупіевнаго

 

Слова":

 

1)

 

Двадцать
проказниковъ

 

и

 

десять

 

шалуновъ.

 

Веселые

 

разсказы

 

въ

 

стнхахъ

К.

 

Н.

 

ЛЬДОВА

 

(со

 

многими

 

юмористическими

 

рисунками).

 

2)

 

Я

 

учусь

играть.

 

Маленкій

 

піанистъ.

 

Руководство

 

къ

 

изученію

 

фортепіаннои

 

игры

для

 

маленькихъ

 

дѣтей.

 

Составила

 

А.

 

Залѣсова.

 

3)

 

Тетрадь

 

начинающего

рисовальщика,

 

съ

 

легкими

 

узорами

 

для

 

рисованія.

 

4)

 

Русскія

 

сказки

 

Вла-
диміра

 

Даля

 

съ

 

нллюстраціями.

 

5)

 

Что

 

лѣсъ

 

говорить.

 

Разсказы

 

про

 

лѣсъ,

лѣсныя

 

растенія

 

и

 

т.

 

п.,

 

собранный

 

М.

 

А.

 

Любиной

 

(со

 

многими

 

рисун-

ками).

 

6)

 

Сборничекъ

 

интересныхъ

 

загадокъ

 

для

 

дѣтей.

 

Составилъ

 

А.

Разимовъ

 

(съ

 

иллюстраціями).

II.

 

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

СТАРШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(9-14

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

слово

 

для

дѣтей

 

старшаго

 

возраста"

 

получитъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

гл

  

JVsJVs

 

интереснаго,

 

богатаго

 

иллюстрированная

 

журнала,

 

по

 

16

**<•

 

странидъ

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

или

 

въ

 

годъ

 

болѣе

 

800

 

стр.

 

Въ

журналѣ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

рядъ

 

интересныхъ

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

раз-

сказовъ,

 

описанія

 

путешествій,

 

стихотвореній

 

и

 

т.

 

д.

 

для

 

дѣтей

 

9— 14

лѣтняго

 

возраста.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будетъ

 

выдано

безплатно

ПРЕМІЙ,

 

состоящихъ

 

г

 

ТОМОВЪ

 

„Библіотеки

 

знаменитыхъ

 

пи-

изъ

 

слѣдующихъ

 

изданій:

 

*^

 

сателей",

 

для

 

юношества,

 

въ

 

составъ

 

кото-

рыхъ

 

войдутъ

 

1)

 

Великія

 

юноши.

 

Черты

 

изъ

 

жизни

 

знаменитыхъ

 

людей,

Прославившихся

 

уже

 

въ

 

дѣтствѣ.

 

Соч.

 

Самуила

 

Смайльса

 

(съ

 

портретами).

2")

 

Разсказы

 

Генрика

 

Сенкевича

 

для

 

юношества.

 

3)

 

Книжка

 

спорта

 

для

юношества,

 

составленная

 

Н.

 

Орловскимъ

 

(съ

 

иллюстраціями)

 

4)

 

Родная

исторія

 

въ

 

портретахъ

 

и

 

біографіяхъ.

 

Составилъ

 

Н.

 

Ыесторовъ.

 

5)

 

Дѣ-

вочка-Робинзонъ.

 

Приключенія

 

Лели

 

на

 

необитаемомъ

 

островѣ.

 

Часть
вторая.

 

Съ

 

рисунками.

„Календарь"

 

на

 

1907»

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

изящномъ

 

каленкоровоыъ

переплѳтѣ

 

со

 

„Справочникомъ"

 

для

 

рускаго

 

учащегося

 

юношества.

Сверхъ

 

всѣхъ

 

перечисленныхъ

 

изданій,

 

подписчикамъ

 

каждаго

 

из-

данія

 

будутъ

 

высылаться

 

безплатно

 

въ

 

теченіе

 

года.

ДВА

 

ЖУРНАЛА

 

ДЛЯ

 

РОДИТЕЛЕЙ

 

и

 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ

„ПЕДАГОГИ ЧЕСЕІЙ

 

ЛИСТОВЪ 1

въ

 

видѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

кпижекъ

 

и

„Д

 

ѢТОКІЯ

     

МОД

 

Ы"

съ

 

рисунками

 

новѣйшихъ

 

дѣтскихъ

 

платьевъ,

 

работъ,

 

практиче-

скими

 

совѣтами

 

и

   

т.

 

д.

6
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Подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

ноября

 

1901

   

года.

Подписная

 

цѣпа

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

  

2

  

рубля:

при

 

подпискѣ,

 

къ

 

1

  

февраля

 

и

 

къ

  

1

  

мая.

При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибокъ,

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

обо-

значать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

журналъ.

Подписка

 

на

 

„Задушевное

 

слово"

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостиный

 

Чворъ

Л°

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ.

на

 

ежепедѣльную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

(годъ

 

изданія

 

7-и;

 

цѣпа

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

р.).

и

 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Литературное

 

Обозрѣніе
(годъ

 

изданія

 

8-tt;

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

руб.).

Адресъ

 

редакціи

 

обоихъ

 

изданій

 

С.-Петербургъ,

 

6-я

 

Рождественская

 

10.

Лица

 

подписывающіяся

 

па

 

оба

 

изданія,

 

платятъ

 

гза

 

годъ

 

съ

 

дост.

и

 

пер.

 

5

 

р.,

 

на

 

8

 

м.

 

4,

 

р.

 

на

 

6

 

м.

 

3.

 

на

 

4

 

м.

 

2

 

р.

Въ

 

программу

 

газеты

 

„Отголоски"

 

входятъ

 

всѣ

 

обычные

 

отдѣлы

политическихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

газетъ,

 

а

 

именно

 

руко-

водящая

 

статьи

 

всякаго

 

рода,

 

фельетопъ,

 

романы,

 

разсказы

 

и

 

очерки,

 

об-

зоръ

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

 

печати,

 

внутреннее

 

и

 

иностраноое

 

обозрѣніе,

хроника

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

обзоръ

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній,

театръ

 

и

 

музыка,

 

справочныя

 

свѣдѣнія,— торговыя,

 

биржевыя

 

и

 

пр.

 

От-
вѣты

 

редакціи.

 

Объявления.
Редакція

 

ставитъ

 

своей

 

зададей

 

давать

 

въ

 

сжатомъ,

 

но

 

живомъ

 

и

общедоступномъ

 

иэложеніи

 

и

 

въ

 

извѣстномъ

 

освѣщеніи

 

систематически
обзоръ

 

всѣхъ

 

важнѣйптихъ

 

новостей

 

въ

 

области

 

политики

 

и

 

обществен-
ной

 

жизни,

 

а

 

также

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

 

печати

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ

за

 

недѣлю.

 

Изданію

 

придана

 

серьезная

 

постановка.

 

Газета

 

ведется

 

въ

прогрессивно-національномъ

 

направленіп

 

и

 

предназначается

 

преимуще-

ственно

 

для

 

лицъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

возможности

 

или

 

времени

 

слѣдить

 

за

ежедневными

 

изданіями

 

и

 

разбираться

 

въ

 

массѣ

 

важпыхъ

 

и

 

неважныхъ

сообщеній,

 

разнообразныхъ

 

слуховъ

 

и

 

толковг,

 

отрывочныхъ

 

и

 

вевыяс-

венныхъ,

 

а

 

часто

 

и

 

противорѣчивыхъ

 

извѣстій,

 

сообщаемыхъ

 

ежедневной
прессой.

 

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

сообщенія

 

иэъ

 

провинпіи,

 

си-
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лами

 

которой

 

питаются

 

наши

 

центры,

 

умственный

 

и

 

моральный

 

ростъ

которой

 

составляетъ

 

такое

 

вамѣтное

 

явленіе

 

въ

 

наши

 

дни.

„Литературное

 

Обозрѣніе"

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

выдаю-

щихся

 

и

 

наиболѣе

 

интересныхъ

 

новинокъ

 

русской

 

литературы

 

въ

 

обла-

сти

 

беллетристики

 

и

 

науки,

 

важнѣйшихъжурнальныхъ

 

статей

 

и

 

лучшихъ

изъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгъ.

 

Задача

 

изданія

 

-

 

помощь

 

читающей

 

публики

разобраться

 

къ

 

массѣ

 

печатнаго

 

матеріала,

 

появляющагося

 

на

 

книжвомъ

рынкѣ

 

и

 

въ

 

періодической

 

печати.

 

Тѣмъ

 

изъ

 

читателей,

 

которые

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

времени

 

или

 

возможности

 

слѣдить

 

за

 

новыми

 

журналами

 

и

 

книгами,

подробное

 

изложеніе

 

содержанія

 

новыхъ

 

произведеній

 

литературы

 

съ

приведеніемъ

 

ыаиболѣе

 

характерныхъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

ннхъ

 

можетъ

 

до

извѣстной

 

степени

 

замѣнить

 

непосредственное

 

съ

 

ними

 

знакомство.

 

Въ

этихъ

 

видахъ

 

приложены

 

особыя

 

заботы

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Л»№

 

изданія

 

до-

ставляли

 

возможно

 

болѣе

 

интереснаго

 

для

 

чтенія

 

матеріала.

 

Въ

 

журналѣ

помѣщаются

 

и

 

проивведенія

 

беллетристики

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

ро-

маны,

 

разсказы,

 

очерки

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

литературно-критическія

 

и

 

науч-

ный

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отрасляыъ

 

званій,

 

преимущественно

 

по

 

вопросамъ,

выдвигаемымъ

 

въ

 

русской

 

лвтературѣ.

 

О

 

книгахъ,

 

присылаемых'!,

 

въ

 

ре-

дакцію,

 

даются

 

отзывы

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„Библіографія".

Чревъ

 

редакцію

 

газеты

 

„Отголоски"

 

и

 

журнала

 

„Литературное

 

Обо-
зрѣніе"

 

можно

 

выписывать

 

слѣд.

 

книги,

 

составленныя

 

И.

 

В.

 

Скворцо-

вымъ.

 

Въ

 

области

 

практической

 

философіи,

 

ц.

 

60

 

к.

 

Записки

 

по

 

педаго-

гикѣ

 

ч.

 

I.

 

Общая

 

педагогика

 

8-е

 

изданіе,

 

ц.

 

1

 

р.

 

Ч..

 

И-я.

 

Дидактика

 

2-е

Нед.,

 

ц.

 

75

 

к.

 

(складъ

 

въ

 

маг.

 

Думнова).

 

Русская

 

исторія

 

ч.

 

I.

 

(до

 

Іоанна
Ш),

 

ц.

 

1

 

р.

 

Статьи

 

я

 

изслѣдованія

 

по

 

вопросаиъ

 

политики,

 

общ.

 

жизни

 

и

литературы,

 

ц.

 

1

 

р.

 

Обзоръ

 

исторіи

 

крестьянъ

 

на

 

Руси,

 

ц.

 

40

 

к.

Редактор'і- издатель

   

И.

 

В.

 

Скворцовъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

  

1902

 

годъ

 

(2-й

 

годъ

 

изданія)

„САМОПОМОЩЬ"
популярный

 

журналъ

 

для

 

семьи,

  

гигіеническій,

   

сельскохо-

зяйственный,

 

технически

 

и

 

педагогическій.

12

 

№№

 

журнала

 

въ

   

годъ

 

и

   

48

 

приложеній

 

„библіо-
тѳки

 

Самопомощи".

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ.

Адресъ:

 

С.-Иетербургъ,

  

Николаевская,

 

№

 

37.
Помогай

 

себѣ

 

самъ!

 

вотъ

 

девизъ

 

нашего

 

времени

 

и

 

идея

 

самопо-

мощи

 

все

 

болѣе

 

входить

 

въ

 

совнаніе

 

людей.

 

Журналъ

 

„Самопомощь"
посвящается

 

этой

 

идеѣ.

 

Это

 

первый

 

'русскій

 

популярный

 

журналъ,

 

съ

столь

 

широкой

 

программой,

 

могущей

 

удовлетворить

  

каждаго.

   

Провипці-
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альная

 

интеллигенція,

 

люди

 

труда,

 

мысли

 

и

 

практическаго

 

дѣла,

 

чинов-

ники,

 

поиѣщики,

 

военные,

 

священники,

 

учителя,

 

ремесленники,

 

сельскіе

хозяева,

 

наконецъ

 

родители

 

и

 

воспитатели— найдутъ

 

въ

 

журналѣ

 

„Само-

помощь"

 

и

 

его

 

многочисленныхъ

 

приложевіяхъ,

 

въ

 

ясной

 

и

 

общедоступ-

ной

 

формѣ,

 

много

 

полезныхъ

 

для

 

себя

 

указаній,

 

совѣтовъ

 

и

 

наставленій,

въ

 

области

 

медицины

 

и

 

гигіены,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

домоводства

 

тех-

ники

 

и

 

ремеслъ,

 

воспитаніе

 

и]

 

обученіе

 

и

 

пр.

Въ

 

1902

 

году

 

подписчики

   

получатъ

 

слѣдующія

 

приложенія:

МЕДИЦИНА

 

и

 

ГИГІЕНА.

 

1.

 

Малокровіе.

 

2.

 

Гигіена

 

старости.

3.

 

Сонъ

 

и

 

безсонница.

 

4.

 

Еаттаръ

 

желудка.

 

5.

 

Нервность

 

нашего

времени.

 

6.

 

Тучность

 

или

 

ожирѣніе.

 

7.

 

Гигіена

 

слабогрудыхъ.

8.

 

Домашняя

 

косметика.

 

9.

 

Леченіе

 

худобы.

 

10.

 

Гигіена

 

волосъ.

11.

 

Геморрой

 

и

 

привычные

 

запоры.

 

12.

 

Домашняя

 

аптека.

ТЕХНИКА

 

и

 

РЕМЕСЛА.

 

1.

 

Пишущія

 

машины.

 

2.

 

Автомоби-

ли.

 

3.

 

Уходъ

 

за

 

велосипедомъ.

 

4.

 

Волшебный

 

фонарь.

 

5.

 

Сто-

ляръ-любитель.

 

6.

 

Ацетиленовое

 

освѣщеніе.

 

7.

 

Двигатели

 

малой

силы.

 

8.

 

Электричество

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

 

9.

 

Рецепты

 

по

 

фо-

тографіи.

 

10.

 

Граммофоны.

 

11.

 

Техническіе

 

рецепты

 

дома.

 

12.

 

Мел-

кія

 

производства.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО

 

и

 

ДОМОВОДСТВО.

 

1.

 

Системы

 

поле-

водства.

 

2.

 

Уходъ

 

за

 

плодовымъ

 

садомъ.

 

3.

 

Малина

 

и

 

ея

 

разве-

дете.

 

4.

 

Замѣтки

 

по

 

пчеловодству.

 

5.

 

Молочное

 

хозяйство.

 

6.

Искуственныя

 

удобренія.

 

7.

 

Посадка

 

деревьевъ.

 

8.

 

Устройство
цвѣтниковъ.

 

9.

 

Земледѣльческія

 

орудія.

 

10.

 

Деревенскія

 

пост-

ройки.

 

11.

 

Обработка

 

почвы.

 

12.

 

Уходъ

 

за

 

лугами.

ВОСПИТАНІЕ

 

и

 

ПЕДАГОГИ.

 

1.

 

Переутомленіе

 

дѣтей.

 

2.

 

Се-

мейное

 

воспитаніе.

 

3.

 

Учебные

 

столы

 

и

 

скамейки.

 

4.

 

Дурныя

привычки

 

дѣтей.

 

5.

 

Дѣтскія

 

игры.

 

6.

 

Мать

 

и

 

дитя.

 

7.

 

Горбдъ

 

и

деревня

 

для

 

дѣтей.

 

8.

 

Награды

 

и

 

наказанія

 

въ

 

воспитаніи.

 

9.

Еапризныя

 

дѣти.

 

10.

 

Школьная

 

гигіена.

 

11.

 

Вліяніе

 

наслѣдст-

венности.

 

12.

 

Нормальная

 

дѣтская.

ПРЕМІЯ

 

ДЛЯ

 

ПОДПИСЧИЕОВЪ:
Подписчики,

 

подписавшіеся

 

до

 

1

 

явваря

 

1902

 

года

 

получатъ,

 

въ

 

ви-

дѣ

 

преміи

 

журналъ

 

„Самопомощь"

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

въ

 

теченіи

октября,

 

ноября

 

и

 

декабря

 

текущего

 

года

 

безплатно,

 

а

 

всего

 

получатъ

15

 

№№

 

и

 

60

 

приложеній.
Подписчики

 

по

 

желанію

 

могутъ

 

подписаться

 

наложепнымъ

 

плате-

жемъ,

 

о

 

чемъ

 

заявляютъ

 

редакціи

 

простымъ,

 

даже

 

открытымъ

 

ппсьмомъ.

Первый

 

№

 

журнала

 

имъ

 

высылается

 

немедленно,

 

съ

 

валоженіемъ

 

плате-
жа

 

4

 

р.

 

25

 

к.,

 

(26

 

к.

 

почтовые

 

расходы),

 

а

 

остальные

 

№№,

 

по

 

полученіи
денегъ,

 

высылаются

 

обыкповеннымъ

 

порядкомъ.

 

№

 

журнала

 

для

 

ознаком-

лена

 

высылается

 

съ

 

4

 

очередными

 

нриложеніями

 

за

 

50

 

к.

 

деньгами

 

или

марками.

 

ПОДРОБНАЯ

 

ПРОГРАММА

 

БЕЗПЛАТНО.
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

ва

 

1902

 

годъ

В

    

С

    

Ѣ

    

ЗѴЕ

    

Ъ

кто

   

хочетъ

   

слѣдить

   

за

   

многообразными

   

проявленіями

  

русской

жизни

 

и

 

желаѳтъ

 

знать

 

своевременно

 

всѣ

 

русскіл

 

новости,

 

но,

 

за

недостаткомъ

 

времени,

   

не

   

имѣѳтъ

 

возможности

 

читать

  

ежеднев-

ный

 

гезеты,

МОЖНО

  

РЕКОМЕНДОВАТЬ

  

ПОДПИСАТЬСЯ

 

НА

„Живописную

 

heelD"
иллюстрированный

 

ежонедѣльный

 

вѣетникъ

 

отчизновѣдонія,

 

исто-

ріи,

 

культуры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

жизни

 

Россіи,

 

издаваемый

 

Товариществомъ

 

М-

 

О.

 

Вольфъ,

 

подъ

родакціей

 

П.

 

М.

 

Ольхина,

 

Дѣйствительнаго

 

Члена

 

Император-

скаго

 

Руссісаго

 

Географическаго

 

Общества.

„ЖИВОПИСНАЯ

 

РООСІЯ"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ,

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

является,

 

по

 

своей

 

програмиѣ

 

и

 

содер-

жапію,

 

самостоятѳльнымъ

 

органомъ

 

печати.

 

Первый

 

отдѣлъ,

БОГАТО

 

И

 

ХУДОЖЕСТВЕННО

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,
посвященъ

 

отчизновѣдѣнію

 

въ

 

самомъ

 

пшрокимъ

 

смыслѣ

 

слова

Второй

 

отдѣлъ —

„ВРЕМЕННИКЪ

 

ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ"— является

 

серьезной
еженедельной

 

газетой,

имѣющей

 

цѣлью

   

дать

 

интеллигентному

 

читателю

   

въ

 

живомъ

  

и

исключительно

 

фактическомъ

 

изложѳніи, точное

 

и

 

правдивое

 

изоб-

ражено

 

того,

 

какъ

 

живетъ

 

Россія

 

въ

  

настоящемъ.

Оба

 

отдѣла

 

„Живописной

 

Россіи,"

 

занимающіе,

 

какъ

 

по

 

новизнѣ

своей

 

програмы,

 

такъ

 

и

 

по

 

средствамъ

 

ея

 

достиженія,

 

совершенно

 

обо-
собленное

 

положеніе

 

въ

 

семьѣ

 

русской

 

печати,

 

даютъ

 

читателю

 

возмож-

ность

 

обогатить

 

свои

 

познанія

 

необходимымъ

 

для

 

каждаго

 

русскаго

 

чело-

вѣка

 

иаучепіемъ

 

родины

 

въ

 

ея

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ

 

и

 

слѣдить,

 

съ

небольшой

 

затратой

 

времени,

 

sa

 

текущей

 

государственной,

 

общественной,

экономической

 

н

 

умственной

 

жизпью

 

Россіи.
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„ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССІЯ"

 

ВЫХОДИТЪ

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Такимъ

 

образомъ,

 

каждый

 

подписчикъ

 

получить

 

въ

 

течеиіе

 

года:

Г

 

9

  

№№

 

ИНТЕРЕСНА

 

ГО

 

ИЛЛЮ-

 

III

 

СО

   

№№

   

„ВРЕМЕННИКА

   

ЖИ-
Ой

   

СТРИРОВАН.

 

ЖУРНАЛА

 

и

 

|||

 

«>«

  

ВОПИСНОЙ

 

РОСШИ".

Нодписная

 

цѣна

 

„Живописной

 

Россіи"

 

на

 

годъ

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

перосылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣета

 

Россійской

 

Имперіи

 

5

 

руб.
Допускается

 

разсрочка

 

платежа,

 

при

 

чемъ

 

при

 

подпискѣ

 

должно

быть

 

внесено

 

не

 

мепѣе

 

2

 

рублей,

 

осталныя

 

же

 

деньги

 

могутъ

 

высылаться

черезъ

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

по

 

1

 

рублю.

Совмѣстная

 

подписная

 

цѣна

 

„Живописной

 

Россін"

 

съ

 

двухнедѣль-

ными

 

илюстрировапными

 

журналами

 

„Новый

 

Міръ"

 

со

 

„Всемірной

 

Лѣто-

писью"

 

па

 

веленевой

 

бумагѣ

 

п

 

„Мозаика",

 

съ

 

приложепіемъ

 

„Картинной
галлереи

 

Императорскаго

 

Эрмитажа",

 

„Оружейной

 

Палаты",

 

12

 

книжект

ежемѣсячиаго

 

журнала

 

„Литературные

 

Вечера"

 

для

 

семейнаго

 

чтенія

 

и

12

 

изящно

 

переплетенныхъ

 

кнпгъ

 

„Библіотеки

 

Русскпхъ

 

и

 

Иностранныхъ

Писателей",

 

состоящихъ

 

пзъ

 

собранія

 

сочиненій

 

В.

 

Г.

 

Бенедиктова

 

въ

 

2

переплетенныхъ

 

томахъ,

 

собрапія

 

сочиненій

 

Адама

 

Мицкевича

 

въ

 

4

 

пе-

реплетенныхъ

 

тоыахъ

 

и

 

6-ти

 

(1-6)

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

собранія

 

со

чиненій

 

Д.

 

И.

 

Стахѣева,— съ

 

дост.

 

и

 

иерее,

 

14

 

руб —Тѣ-же

 

иэданія,

 

но

съ

 

„Новымъ

 

Міромъ""

 

и

 

„Всемірной

 

Лѣтонисью"

 

на

 

слоновой

 

бумагѣ

 

(вмѣ-

сто

 

веленевой)— на

 

годъ

 

18

 

руб. —Доиускается

 

разсрочка:

 

при

 

подиискѣ

не

 

менѣе

 

2

 

рублей

 

н

 

ежемѣсячно

 

не

 

меиѣе

 

1

 

рубли— до

 

уплаты

 

всей

 

под-

писной

 

суммы.

Отдѣльные

 

№Л°

 

„Живописной

 

Россіи"

 

продаются

   

по

  

15

 

к.,

 

съ

 

перес.

   

по

20

 

к.

 

(можно

 

почтовыми

 

марками).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Товари-

щества

 

М.

 

О.

 

Во.іьфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостиный

 

диоръ,

 

18,

 

и

Москва,

 

Кузнсцкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

сто-

личныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ

  

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

л.,

 

д.

 

5—7.

Подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

журналъ

ДѢЯТЕЛЬ.
ШЕСТОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАН1Я

Программа

  

журнала

  

слѣдующая:

1)

 

Правительственный

 

распоряженія.

 

2)

 

Статьи

 

литератур-

наго,

 

экономя ческаго,

 

гигіеническаго,

 

педагогическаго

 

и

 

медицин-

скаго

 

содержанія.

 

3)

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворепія

 

и

 

другіа
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статьи

 

бытового,

 

нравственнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія.

 

4)

Письма

 

изъ

 

провинціи.

 

5)

 

Свѣдѣнія,

 

полезпыя

 

въ

 

жизни.

 

6)

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

 

7)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

благотвори-

тельныхъ

 

учрежденій.

 

8)

 

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

 

Россіи

 

и

другихъ

 

странахъ.

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

обществъ

 

трез-

вости

 

въ

 

Роесіи

 

и

 

заграницею.

 

10)

 

Протоколы

 

Казанскаго

 

Об-

щества

 

Трезвости.

  

11)

 

Критика

 

и

 

библіографія.

 

11)

 

Объявлснія.

Подписная

  

цѣна,

 

только

 

за

 

полный

 

годъ,

 

2

  

рубля.

Журналъ

 

за

 

1897

 

годъ

 

допущенъ

 

Учснымъ

 

Комитотомъ

 

Мини-

стерствомъ

 

Народ.

   

Просвѣщ.

   

въ

 

безпдатныя

   

народныя

   

библіо-

теки

 

и

 

читальни.

Выписывающіе

 

за

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900

 

годы

 

платятъ

 

8

 

руб.

Чрезъ

 

редакцію

 

журнала

 

„ДѢЯТЕДЬ"

 

(Казань,

 

типографіл

 

Уни-

верситета)

 

можно

 

пріобрѣтать

 

книги,

 

допущенныя

 

Ученылъ

 

Коми-

тетомъ

 

для

 

безплатныхъ

 

народныхъ

 

читаленъ

 

и

 

народныхъ

 

чтѳній:

Царь-Освободитель,

 

преобразователь

 

и

 

просвѣтвтель

 

Россін,

 

Импе-

раторъ

 

Александръ

 

II.

 

Изд.

 

3-е

 

Проф.

 

А.

 

И.

 

Александрова.

 

20

 

коп.

 

От-
чего

 

гибнутъ

 

люди.

 

Вино-ядъ.

 

Защитникамъ

 

умѣреннаго

 

употребленія

 

вина.

Русскимъ

 

матерямъ.

 

За

 

сотню.

 

2

 

руб.

 

Слова

 

отца

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева
противъ

 

пьянства.

 

За

 

сотню

 

1

 

руб.

 

Вино

 

для

 

человѣка

 

и

 

его

 

потомства—

яд».

 

За

 

сотню

 

2

 

руб.

 

Въ

 

защиту

 

вина.

 

20

 

коп.

 

Всемѣрно

 

должно

 

уда-

іяться

 

отъ

 

пьянства.

 

Епископа

 

Воронежскаго

 

Тихона.

 

За

 

сотню

 

1

 

руб.

О

 

пьянствѣ

 

и

 

его

 

вредныхъ

 

послѣдствіяхъ.

 

Н.

 

Максименко

 

10

 

коп.

 

Спирт-
ные

 

напитки,

 

какъ

 

располагающая

 

причина

 

къразнаго

 

рода

 

ааболѣвавіяыъ

человѣка.

 

Проф.

 

И.

 

М.

 

Догеля.

 

(Одобрен.

 

Ученымъ

 

Комит.)

 

40

 

коп.

 

Вы-
сокопреосвященнѣйшій

 

Владиміръ

 

(нѳкрологь),

 

съ

 

портретомъ,

 

Проф.

 

А.

И.

 

Александрова.

 

10

 

кои.

 

Возможно

 

ли

 

прекращение

 

пьянства?

 

Проф.

 

И.
М.

 

Догеля.

 

20

 

коп.

 

Время

 

какъ

 

лекарство.

 

Его

 

же— 20

 

коп.

 

Знаніе

 

и

 

до-

вѣріе

 

какъ

 

лекарство.

 

Его

 

же.

 

30

 

коп.

 

Исторія

 

Казани.

 

К.

 

О.

 

Фукса.

 

50

 

к.

Простое

 

руководство

 

къ

 

разумному

 

пчеловодству,

 

съ

 

рисунками.

 

Свящ.
В.

 

И.

 

Веселицкаго

 

(Одобр.

 

Учен.

 

Комит.)

 

30

 

коп.

 

Письма

 

С.

 

А.

 

Рачин-
скаго

 

духовному

 

юношеству

 

о

 

трезвости.

 

30

 

коп.

Редакторъ-издатель

   

А.

  

Соловъевъ.
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—

33-й

 

годъ

ИЗДАНЫ. Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ. 33- й

 

годъ

ИЗДАНІЯ.

66

Иллюстрированный

  

журналъ

  

литературы,

 

политики

  

и

современной

 

жизни,

 

со

 

многими

 

нриложеніями.

БУДУТЪ

    

ПРИЛОЖЕНЫ

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Н.

 

С.

 

Л

 

Ъ

 

G

 

К

 

О

 

В

 

А.
Томъ

 

I.

 

Портретъ

 

Н.

 

С.

 

Лѣскова.

гравирован,

 

на

 

стали

 

у

 

Брокгауза

 

въ

Лейпцигѣ.—

 

Критико

 

-

 

біографическій
очеркъ

 

Р.

 

И.

 

Сементковскаго— Собо-
ряне.

 

Хроника

 

Часть

 

I.

Томъ

 

II.

 

Соборяпе.

 

Хроника.

 

Ча-
сти

 

2

 

и

 

3.

Томъ

 

III.

 

Запечатлевный

 

ангелъ,

Разсказъ.

 

Праведники.

 

Прѳдисловіе.

Разсказы:

 

Однодумъ.—

 

1 1

 

игмей.—

 

Ка-
детскій

 

монастырь.— О

 

рибавленіе

 

о

Бобровѣ. — Русскій

 

демократъ

 

въ

Польшѣ.

Томъ

 

IV.

 

Праведники.

 

Разсказы:
Несмертельный

 

Голованъ.— Инжене-
ры-безсребренниіси,— Косой

 

левша.—

Человѣкъ

 

на

 

часахъ.

Томъ

 

V.

 

Праведники.

 

Разсказы:
Очарованный

 

странникъ.-Шерамуръ.
Томъ

 

VI.

 

Обойденные.

 

Ромавъ.
Чаети^

 

1

 

и

 

2.

Томъ

 

VII.

 

Обойденные.

 

Романъ.
Часть

 

3.— На

 

краю

 

свѣта.

 

Разсказъ.
Томъ

 

VIII.

 

Островитяне.

 

Повѣсть.

Томъ

 

IX.

 

Не

 

гуда.

 

Романъ.

 

Кни-
га

 

первая:

 

въ

 

провиыціп.
Томъ

 

X.

 

Некуда.

 

Романъ.

 

Книга
первая

 

(окончаніе).

 

Въ

 

нровинціи. —

Книга

 

вторая:

 

въ

 

Москвѣ.

Томъ

 

XI.

 

Некуда.

 

Романъ.

 

Кни-
га

 

вторая

 

(окончаніе):

 

въ

 

Москвѣ.

Томъ

 

XII.

 

Некуда.

 

Романъ.

 

Кни-
га

 

третья

 

и

 

послѣдняя:

 

На

 

Невскихъ
берегахъ.

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

В.

 

А.

 

ЖУКОВСКАГО,
Томъ

 

І-ІѴ.

 

Портретъ

 

В.

 

А.

 

Жу-
ковсваго,

 

грав.

 

на

 

стали

 

у

 

Брокгауза
въ

 

Лейпцигѣ.— Біографическій

 

очеркъ
А.

 

С.

 

Архангельскаго.— Отдѣлъ

 

пер-

вый:

 

Лирическія

 

стихотворенія,

 

'бал-
лады,

 

повѣсти

 

въ

 

стихахъ,

 

сказки,

 

по-

сланія

 

и

 

мелкія

 

стихотворения:

 

Изъ
„Донъ-Кишота."— Пѣснь

 

барда

 

надъ

гробомъ

 

славянъ-побѣдителей— Люд-
мила.

 

Двѣнадцать

 

спящихъ

 

дѣвъ.—

Ивиковы

 

журавли.— Пѣвецъ

 

во

 

станѣ

русскихъ

 

воиновъ. — Императору

 

Але-
ксандру.— Овсяный

 

кисель — Смерть
Іисуса.— Швльонскій

 

узникъ

 

—

 

Разру-
гаете

 

Трои.— Поѣздка

 

на

 

маневры.—

Поликратовъ

 

перстень.— Жалоба

 

Це-
реры.— Кубокъ. — Спящая

 

царевна

 

—

Войпа

 

мышей

 

и

 

лягушекъ.— Сказка
о

 

царѣ

 

Берендеѣ,

 

о

 

сынѣ

 

его

 

Иванѣ

Царевичѣ,

 

о

 

хптростяхъ

 

Кощея

 

без-
смертнаго

 

и

 

о

 

премудрости

 

Марьи
Царевны,

 

кощеевой

 

дочери.— Ночной
смотръ

 

—Сельское

 

кладбище.— Боро-
динская

 

годовщина.— Котъ

 

нъ

 

сапо-

гахъ.— Скавка

   

объ

 

Иванѣ

 

Царевичѣ

и

 

сѣромъ

 

волкѣ

 

и

 

мног.

 

другіе.

 

Томъ
V.

 

Отдѣлъ

 

второй:

 

Слово

 

о

 

полку

 

Иго-
реве.— Орлеанская

 

дѣва.— Упдина.—
Камоэнсъ.

 

Томъ

 

VI.

 

Наль

 

и

 

Дамаян-
ти.— Рустемъ

 

и

 

Зорабъ.

 

Томъ

 

VII

 

и

ѴІП.

 

Одиссея.

 

Томъ

 

IX.

 

Отрывки

 

изъ

Иліады.— Отрывки

 

изъ

 

Эн'еиды.—

Странствующій

 

жидъ.— Отрывки

 

изъ

Апокалипсиса—Изъ

 

неизданныхъ

 

и

черновыхъ

 

рукописей

 

поэта.

 

Тонъ

 

X.
Отдѣлъ

 

третій:

 

Произведенія

 

въ

 

про-

зѣ:

 

Мнръ

 

и

 

война

 

—Истинный

 

герой.—
Кто

 

истинно

 

добрый

 

и

 

счастливый
человѣкъ.— Писатель

 

въ

 

обществѣ.—

О

 

нравственной

 

пользѣ

 

поэзіи.— О
баснѣ

 

и

 

басняхъ

 

Крылова.— О

 

крити-

ке— Рафаэлева

 

Мадонна

 

и

 

мног.

 

друг.

Томъ

 

XI.

 

Произведенія

 

въ

 

прозѣ:

 

о

холѳрномъ

 

возмущевіи

 

въ

 

1831

 

г.—

Взглядъ

 

на

 

землю

 

съ

 

пеба.—Воспо-
минапія

 

о

 

К.

 

К.

 

Меряерѣ.— Черты
Исторія

 

Государства

 

Россійскаго

 

и
мног.

 

другіе. —Отдѣлъ

 

четвертый:

 

изъ

дневника.

 

Томъ

 

XII.

 

Письма.
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Оверхъ

 

того,

   

подписчики

 

получатъ

 

12

 

книжекъ

„ЕШШЧНЫХЪ

 

ЖЕРАТУРНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНШ".
постепенно

 

превратившихся

 

въ

   

мѣсячный

   

журналъ

   

съ

   

разнооб-

развымъ

 

беллетристическимъ.

 

критическимъ,

 

историческимъ

 

и

 

попу-

лярно-научнымъ

 

содержаніемъ

 

и

 

со

 

многими

 

отдѣлами

 

(библіогра-

фіи,

 

смѣси,

 

музыки,

 

спорта,

 

забавъ

 

и

 

разныхъ

 

игръ).

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

при

 

„НИВѢ"

 

1902

 

года

 

будетъ
приложенъ

 

Ежемѣсячный

 

модный

 

журналу

 

заключающей

 

въ

 

себѣ

12

 

J6J6

 

новѣйшихъ

 

парижскихъ

 

фасоновъ

 

и

 

болѣе

 

300

 

прекра-

сно

 

выполнепныхъ

 

модныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

по

 

послѣднимъ

фасоиамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ.

 

На

 

отдѣльно

 

приложѳпныхъ

 

12

 

боль-
шихъ

 

листахъ

 

будетъ

 

помѣщено

 

болѣе

 

300

 

рисунковъ

 

рукодѣль-

ныхъ

 

и

 

вынильныхъ

 

работъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

натуральную

  

величину.

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

отдѣлѣ

„

 

Почтовый

 

ящикъ"

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

до-

моводству,

 

одинаково

 

полезныхъ

 

для

 

людей

 

какъ

 

богатыхъ,

 

такъ

и

 

но

 

располагающихъ

 

значительными

 

средствами.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

„НИВЫ"

 

1902

 

года

со

 

всѣми

 

приложеніями,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстно-

сти

 

Россіи,

 

7

 

рублей.

При

 

первомъ

 

Л°

 

,НИВЫ"

 

подписчики

 

получатъ

 

СТЕН-
НОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ,

 

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

Требованіе

 

и

 

деньги

 

просимъ

 

адресовать:

 

въ

 

контору

 

журнала

„НИВА"

 

А.

 

Ф.

 

Марксу,

 

О.- Петербургу

 

Малая

 

Морская,

 

д.

 

JV

 

22.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

журналъ

НОВЫЙ

 

МІРЪ
иллюстрированный

 

двухнедѣльный

 

вѣстникъ

 

современ-

ной

 

жизни,

 

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

  

и

ирикладныхъ

 

знаній.

Ѳа

 

четырнадцать

 

рублей,
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Въ

 

1902

 

г.

 

каждый

 

подписчика

 

„Новаго

  

Міра"

   

получитъ

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

і%

 

л

   

№№

 

интереснаго,

  

богатаго

 

иллюстрированная

 

литературно-

^^

 

художественн.

 

журнала

 

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"

 

въформатѣлучшихъ

наііболып.

 

евронейскихъ

 

иллюстраций,

 

съ

 

приложеніемъ.

sy

 

л

   

JVsJV

 

иллюстрированная

 

двухнедѣльнаго

 

обзора

 

текущей

 

жиз-

^^

  

ни—политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

  

„ВСЕМІРНАЯ

 

ЛѢ-

ТОПИСЬ"— въ

 

форматѣ

 

„Новаго

 

міра".

Л

 

л

   

JV№

 

особаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

прикладныхъ

 

знаній
^ 1*

  

и

 

новѣйшпхъ

  

изобрѣтеній,

 

п.

 

н.

   

„МОЗАИКА",

   

вмѣщающаго

въ

 

себѣ

 

16

 

отдѣловъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

  

самостоятель-

ныхъ

 

журналовъ.

кл

  

№.№

 

ежепедѣльнаго

   

журнала

  

„ЖИВОПИСНАЯ

   

РОССІЯ,"

О

 

Л

   

иллюстрированнаго

 

вѣстннка

 

отчнзновѣдѣнія,

   

исторіи,

   

куль-

туры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи,

 

съ

приложеніѳмъ.

f

 

л

  

•№№

 

еженедѣльнаго

   

обзора

 

текущей

  

русской

 

жизни,

  

п.

   

н.

ОЛ

  

„ВРЕМЕННИКЪ

 

ЖИВОПИСНОЙ

  

РОСШИ,"

   

представляю.

щаго

 

собою

 

полную

 

еженедѣльную

 

газету.

-ш(\

   

№№

   

ежрмѣсячнаго

   

иллюстрированнаго

   

журнала

 

романовъ,

*■&

   

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

 

пр.

   

для

 

се-

мейнаго

 

чтевія,

  

п.

  

н.

 

„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА,"

 

п.

Великолѣпныя

 

безплатныя

 

преміи,

 

состоящія

 

изъ

 

2.£2

 

изящно

переплетенныхъ

 

книгъ

 

„Вибліотеки

 

русекихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

пи-

сателей,"

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

войдутъ

 

3

 

собранія

 

сочиноній,
а

 

именно:

 

собраніе

 

сочиненій

 

В.

 

Г.

 

Бенедиктова

 

въ

 

2

 

изящно

 

перепл-

том.,

 

съ

 

біогр.,

 

сост.

 

Я.

 

П.

 

Полонскимъ;

 

собраніе

 

сочиненій

 

Адама

 

Миц-
кевича

 

въ

 

4s

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

Въ

 

перев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

редакц.

 

П.

И.

 

Полевого

 

и

 

в

 

изящно

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

(т.

 

т.

 

1—6)

 

сочиненій
Д.

 

И.

 

Стахѣева,

 

автора

 

извѣстныхъ

 

романовъ:

 

„Духа

 

не

 

угашайте,"

 

„Горы
золота,"

 

„Неугасающій

 

свѣтъ"

 

и

 

мн.

 

др.

 

Все

 

собр.

 

соч.

 

Стахѣева

 

будутъ
состоять

 

изъ

 

12

 

томовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣдніе

 

6

 

будутъ

 

выданы

 

под-,

писчикамъ

 

1903

 

года.

Кроиѣ

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

перечисленныхъ

 

изданій,

гг.

 

подписчики

 

„ Новаго

 

Міра"

 

будутъ

 

получать

 

въ

 

теченіѳ

1 902

 

г.

 

безплатно

 

два

 

новыя

 

художественные

 

изданія

 

въ

 

боль-

шомъ

 

форматѣ

 

in-folio,

 

прѳдпринятыя

 

Товарищѳст.

 

М.

 

0.

 

Вольфъ.

1)

 

Картинная

 

галлерва

 

Ишрторсшо

 

Зрігаа.
150—200

 

пллюстрацій

 

съ

 

объяснитѳльнымъ

 

текстомъ.

и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

въ

  

МОСКВѢ
150-200

 

иллюстраций

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.



—

 

2І

 

—

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

„Новаго

 

Міра"

 

на

 

веленевой

 

бу-

маге,

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

приложеніями

 

и

 

бозплатными

 

пре-

міяыи.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи,

 

14

 

рублей.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

менѣе

2

 

руб.

 

и

 

ежемѣсячно

 

не

 

мѳнѣе

 

1

 

руб.,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

вся

 

под-

писная

 

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

но

 

позже

 

1

 

декабря

1902

 

г.

 

Гг.

 

подцисчикамъ

 

съ

 

рассрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявлен-

ныхъ

 

прѳмій

 

(12

 

переплетныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

иностранныхъ

 

писателей")

 

будетъ

 

выслана

 

по

 

уплатѣ

 

послѣдняго

взноса.

При

 

высылкѣ

 

денѳгъ

 

почтовымъ

 

пореводомъ,

 

покорнѣйшѳ

просятъ

 

обозначать

 

на

 

отрѣзномъ

 

купонѣ

 

послѣдняго

 

(а

 

не

 

от-

дѣльнымъ

 

письмомъ) — подробный

 

и

 

четкій

 

адресъ,

 

а

 

также— на

что

 

именно

 

предназначаются

 

высылаем ыя

 

деньги.

Гг.

 

подцисчикамъ,

 

уже

 

имѣющимъ

 

указанныя

 

три

 

собранія

 

сочине-

ній

 

(Бенедиктова,

 

Мицкевича

 

и

 

Стахѣева),

 

предоставляется

 

получить,

 

вза-

мѣнъ

 

ихъ,

 

на

 

выборъ:

 

или

 

12

 

изящно

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

собранія
сочиненій

 

М.

 

Н.

 

ЗАГОСКИНА,

 

автора

 

романовъ:

 

„Юрій

 

Милославскій,"
„Аскольдова

 

Могила,"

 

„Брынскій

 

лѣсъ"

 

и

 

др.,

 

или-же

 

12

 

изящно

 

переп-

летенныхъ

 

томовъ

 

собранія

 

сочиненій

 

ИННОКЕНТИЯ,

 

Архіепископа

 

Хер-
сонскаго

 

и

 

Таврическаго,

 

автора

 

„Послѣднихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спа-
сителя,"

 

„Жизни

 

св.

 

ап.

 

Павла,*

 

„Акаѳистовъ"

 

и

 

др.

 

богословскихъ

 

сочи-

неній.— О

 

выборѣ

 

премій

 

редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

заявлять,

 

по

 

воз-

можности,

 

при

 

самой

 

подпискѣ.

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

при

 

„Новомъ

 

Мірѣ"

 

въ

 

теченіе
одного

 

1902

 

года,

 

кромѣ

 

2

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Бенедиктова,

 

4

 

перепл.

 

т.

 

т.

соч.

 

Мицкевича

 

и

 

6

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Сіахѣева,

 

также

 

12

 

перепл.

 

т.

 

т.

соч.

 

Загоскина

 

или-же

 

12

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Иннокентія,

 

доплачиваютъ

 

къ

подписной

 

цѣнѣ

 

„Новаго

 

Міра"

 

за

 

одно

 

какое-либо

 

собраніе

 

(Загоскина
или

 

Инокёнтія)

 

6

 

руб.,

 

за

 

оба

 

(Загоскина

 

и

 

Иннокентія)

 

12

 

рублей.

Подписка,

 

на

 

Новый

 

Міръ

 

"принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ,

 

въ

 

С.-Петорбургѣ,

 

Гостин-

ный

 

дворъ,

 

18.

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

мостъ,

 

12,

 

а

 

также

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

столичныхъ

 

и

 

провинціальпыхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

  

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5—7.

Сиыбирскъ,

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.


