
ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МЪСЯЦЪ.

1-го

 

Декабря

 

|

 

$

 

25,1

 

1901

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4к

 

руб.

 

ВО

 

коп.

XXVI.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленіомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

при

 

церкви

 

села

 

Еделева,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

открыты

 

вакансіи

 

втораго

 

священника

 

и

втора

 

го

 

псаломщика

 

и

 

назначено

 

на

 

содержаніѳ

 

новооткрытыхъ

н

 

существующихъ

 

свящонно-церковно-служительскихъ

 

вакансій

при

 

сей

 

церкви

 

по

 

950

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

двумъ

священникамъ

 

по

 

300

 

руб.

 

каждому,

 

діакону

 

150

 

руб.

 

и

 

двумъ

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

каждому,

 

съ

 

отнесеніѳмъ

 

сего

 

рас-

хода,

 

со

 

дня

 

замѣщѳнія

 

новыхъ

 

вакансій

 

и

 

не

 

ранѣѳ,

 

какъ

 

съ

будущаго

 

1902

 

года,

 

на

 

счотъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

по

 

§

 

б

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

открытъ

 

въ

 

сельцѣ

Грязнушкѣ,

 

приходскомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Грязнухи,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика

 

и

 

съ

 

назначеніемъ

 

какъ

 

оному

 

причту,

 

такъ

 

равно

и

 

причту

 

села

 

Грязнухи

 

содоржанія

 

въ

 

срѳдно-нормальномъ

 

раз-
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мѣрѣ,

 

именно:

 

двумъ

 

свящѳнникамъ

 

по.

 

300

 

руб.,

 

двумъ

 

нсалом-

щикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

каждому

 

и

 

діакону

 

села

 

Грязнухи

 

150

 

р.

въ

 

годъ — со

 

дня

 

назначенія

 

причта

 

въ

 

село

   

Грязвушку.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

потом-

ственнымъ

 

дворянамъ

 

Аглаидѣ

 

Юрасовой

 

и

 

Константину

 

и

Николаю

 

Городѳцкимъ,

 

яожертвовавшимъ

 

на

 

украшеніе

 

двухъ

храмовъ

 

въ

 

с.

 

Смольковѣ,

 

Сенгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

670

 

руб.;

 

Сос-

новскому

 

волостному

 

старшинѣ

 

Филиппу

 

Яковлеву

 

и

 

кресть-

янину

 

Петру

 

Анисимову

 

за

 

ревностную

 

деятельность

 

по

 

по-

стройкѣ

 

новаго

 

храма;

 

Симбирскому

 

мѣщанину

 

Сергѣю

 

Вико-
лову

 

и

 

Карсунскому

 

мѣщанину

 

Петру

 

Мохову

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

на

 

тотъ-жо

 

предметъ

 

первымъ

 

200

 

руб.

 

и

 

послѣднимъ

 

100

 

р.

и

 

отставному

 

унтсръ-офицеру

 

Евсевію

 

Балукову

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

113

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

села

 

Альзы,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Объявлена

 

благодарность

 

Енархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

крестьянамъ

 

Семену

 

Галкину

 

и

 

Василію

 

Еремину

 

за

пожѳртвованія

 

ихъ

 

на

 

украшеніе

 

церкви

 

села

 

Кочѳтовки,

 

Кур-

мышскаго

 

уѣзда;

 

старостѣ

 

села

 

Низовки

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Иваву

 

Артамонову

 

и

 

крѳстьянкѣ

Ксеніи

 

Артамоновой

 

за

 

пожертвованіе

 

первымъ

 

100

 

руб.

 

и

послѣдней

 

25

 

руб.,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

для

 

мѣстной

 

церкви

 

брон-

зовой

 

хоругви

 

и

 

двухъ

 

подсвѣчниковъ.

Движение

  

и

  

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

6

 

ноября — діаконъ

 

села

 

Мордова,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Ясницкій

 

поремѣщѳнъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Еде-

лево,

 

Сызранскаго

   

уѣзда;

5— учитель

 

Богдашкинскаго

 

однокласснаго

 

инородческаго

училища

 

Яковъ

 

Ивановъ

 

уволенъ

 

отъ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

при

ц.

 

с.

 

Богдашкина,

 

Симбир.

 

уѣзда;
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6—-запрещенный

 

въ

 

священнослужѳніи

 

діаконъ

 

Алѳксандръ

Родниковъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Бог-

дашкина,

 

Симбирск,

 

уѣзда;

31

 

октября — заштатный

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Колосовъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Байдулина,

 

Сѳн-

гилеевскаго

 

уѣзда;

5

   

ноября— окончивши

 

курсъ

 

Сьгзранскаго

 

дух.

 

учил.

 

Ни-

колай

 

Боголюбовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Новой

 

Зиновьѳвкѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

6

 

— псаломщикъ

 

села

 

Новой

 

Зиновьевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Садовскій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Сурмино,

 

Сызранскаго

уѣзда;

31

 

октября— исп.

 

долж.

 

псаломщика

 

с.

 

Пиксясь,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

Валеріанъ

 

Архангельске

 

утвѳрждепъ

 

въ

 

должности;

5

 

ноября — священникъ

 

с.

 

Шѳмурши,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Никодимъ

 

Любимовъ

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Верхніѳ

 

Коки,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда;

6 — псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

с.

 

Козловки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

зачислено

 

за

 

учителомъ

 

цѳрковно-приходской

 

школы

 

Ни-

колаемъ

  

Смирновымъ;

— священническое

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

с.

 

Козловки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

зачислено

 

за

 

свящѳнникомъ

 

Іоанномъ

 

Виноградовыми

31

 

октября — и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Болтина,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

Василій

 

Ивановскій

 

утверждѳнъ

 

въ

 

должности;

18 — бывшій

 

учитель

 

Сутяжнинской

 

церковно-приходской

школы

 

студентъ

 

семинаріи

 

Владиміръ

 

Алмазовъ

 

опредѣлѳнъ

 

на

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кононовку,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

законоучителей.

8

 

ноября — священникъ

 

села

 

Мордова-Преображѳнскаго,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Никольскій

  

и

15— священникъ

 

села

 

Можарова

 

Майдана,

 

Курмьшскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Перовъ.
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Резолюціяігіи

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старостъ:

8

 

ноября — дворовый

 

человѣкъ

 

Ѳедоръ

 

Смирновъ

 

къ

 

ц.

 

с.

ЧаадаевЕи,

 

Ардатовекаго

 

уѣзда;

5

   

ноября — Карсупскій

 

2

 

г.

 

купецъ

 

Александръ

 

Шага-

ловъ

 

къ

 

Архангельской

 

гор.

 

Карсуна

 

церкви

 

и

6

 

— крѳстьявинъ

 

Иванъ

 

Сергѣевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Карлин-

ской

 

слободы,

   

Симбирскаго

  

уѣзда.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

сентября

 

свя-

щен,

 

с.

 

Рождествена,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Смирновъ

 

я

и

 

с.

 

Ермакова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Викторъ

 

Яблонскій

 

утверждены

членами

 

попечительнаго

 

совѣта

 

по

 

дѣламъ

 

эмеритуры.

Умершіе:

 

9

 

ноября

 

состоявшій

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

при

 

Симбирской

 

Владимірской

 

церкви

 

діаконъ

 

Иванъ

 

Ивановскій..

ИѲВЛЕІЧЕЗНІЕ}

изъ

 

отчета

 

Комитета

 

по

 

сооруженію

 

храма

 

у

 

подножія

Балканъ

 

для

 

вѣчнаго

   

поминовенія

   

воиновъ,

   

павшихъ.

въ

 

войну

 

1877 —78

 

годахъ

 

по

 

31

 

декабря

 

1900

 

г.

Къ

 

1

 

января

 

1900

 

г.

 

въ

 

капиталахъ

 

Комитета

 

состояло

486023

 

руб.

 

89

 

коп.

 

Къ

 

нимъ

 

поступило

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

декабря

 

1900

 

г.

 

129797

 

руб.

 

74

 

коп.;

 

а

 

съ

 

остаткоиъ

 

отъ

1899

 

года

 

къ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

 

всего

 

въ

 

приходѣ

 

615821

 

р.

63

 

коп.

 

Съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

1900

 

г.

 

израсход.

 

206747

 

р.

76

 

коп.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

408073

 

руб.

87

 

коп.

 

Съ

 

открытія

 

дѣйствій

 

Комитета,

 

т.

 

е.

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

по

 

31

 

декабря

 

1900

 

года,

 

поступило

 

пожертвовзній

 

435740

 

р.

44 Уз

 

коп.

 

Въ

 

теченіѳ

 

того

 

же

 

времени

 

получено

 

процонтовъ,

какъ

 

по

 

%

 

бумагамъ,

 

въ

 

которыя

 

ножѳртвованія

 

эти

 

были

обращены,

 

такъ

 

и

   

но

   

наличнымъ

   

дѳньгамъ,

   

находившимся

  

на



-
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текущѳиъ

 

счѳтѣ

   

въ

   

Государственномъ

 

Банкѣ,

   

въ

   

томъ

  

числѣ

возвращенный

 

5%

 

купон,

 

налогъ,

 

489192

 

руб.

 

11

 

коп.

 

Изра-

сходовано

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

 

по

 

31

 

декабря

 

1900

 

г.:

 

на

  

строи-

тельные

 

матѳріалы

 

и

 

принадлежности;

 

на

 

работы

 

по

 

постройкамъ

в

 

сооруженіямъ,

 

на

 

содержаніе

 

и

   

вознаграждѳніе

   

строительнаго

персонала;

 

на

 

командировки

 

и

 

разъѣзды;

 

на

 

изготовленіе

 

смѣтъ,

плановъ

 

и

 

чертежей;

 

на

 

составлоніо

   

архитѳктурныхъ

   

прооктовъ

по

 

конкурсу;

 

на

 

канцелярію

   

Комитета

   

и

 

дѣлопроизводство;

   

на

охрану

 

имущества

 

Комитета

 

во

 

время

   

пріостановки

   

работъ

   

по

постройкѣ;

  

на

 

судебный

   

по

   

имуществу

 

Комитета

   

пошлины;

 

на

пѳнсію

 

потерявшему

 

зрѣніе

 

на

 

службѣ

 

Комитета

 

черногорцу

 

Ни-

колаю

   

Пырлѣ;

   

на

   

степѳндіи

   

болгарскимъ

   

воспитании камъ

  

въ

русскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

завѳденіяхъ

 

и

 

проч.,

 

всего

 

480665

 

р.

21

 

коп.

 

Кромѣ

 

деножныхъ

 

пожертвованій,

 

въ

 

Комитетъ

   

посту-

пили

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

приношенія

 

иконами,

 

церковного

 

утварью

и

 

цругими

 

предметами.

   

На

 

°/°

   

расходнаго

  

капитала

 

Комитета

воспитывались

 

въ

 

1900

 

г.

 

41

 

болгаринъ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

акадѳ-

міяхъ:

 

Петербургской

 

3,

 

Кіѳвской

 

5,

 

Казанской

 

7;

 

въ

   

сѳмина-

ріяхъ:

 

Московской

 

1,

 

Петербургской

 

2,

 

Кіѳвской

 

3,

 

Одесской

 

1.

Полтавской

 

1;

 

въ

 

училищахъ:

 

Кіѳво-Софійскомъ

 

1.

Отъ

 

Комитета

 

по

 

управлѳнію

 

ѳпархіальнымъ

 

свѣчнымъ

заводомъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

о.о.

 

благочинныхъ.

Представлено

  

въ

  

Комитетъ

 

по

  

управленію

  

епархіальнымъ

свѣчнымъ

 

заводомъ:

а)

 

На

 

устройство

 

общежитія

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

за

 

1901

 

г.

по

 

6%

 

съ

 

суммы

 

обдоженія:

Благочиннымъ

   

2

 

окр.

 

Алатырскаго

 

уѣзда

   

при

   

отношѳніи

22

 

сентября

 

№

 

337-й— 4

 

р.

 

21

 

коп.;

Благочиннымъ

 

1

 

округа

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

при

 

отношеніи

30

 

сентября

 

1901

 

г.

 

№

 

325—221

 

р.

 

52

 

коп.;

Благочиннымъ

 

1

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

при

 

отношѳніи

22

 

октября

 

1901

 

г.

 

№

 

624—123

 

р.

 

27

 

коп.
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б)

  

На

 

содержаніе

 

дома

 

пансіона

   

за

  

1

 

половину

   

1901

 

года

 

по

1Уз%

 

съ

 

суммы

 

обложенія:

Благочиннымъ

 

1

  

округа

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

при

 

отношѳніи

30

 

сентября

 

1901

 

г.

 

№

 

325

 

—

 

55

 

р.

 

38

 

коп.

в)

  

На

 

такой

   

же

   

предмѳтъ

   

по

   

3%

   

съ

   

суммы

   

обложенія

   

за

1901

  

годъ:

Благочиннымъ

 

1

  

округа

 

Карсупскаго

 

уѣзда

 

при

 

отношѳніи

22

 

октября

 

1901

 

г.

 

за

 

№

 

624—61

 

р.

 

63

 

коп.

г)

  

На

 

устройство

 

общежитія

   

при

 

духовной

 

соминаріи

 

за

 

1

  

пол.

1901

 

г.

 

по

 

3°/о

 

съ

 

суммы

 

обложѳнія:

Благочиннымъ

 

6

 

округа

   

Ардатовскаго

 

уѣзда

   

при

 

огношо-

шеніи

 

24

 

августа

 

1901

 

г. — 46

 

р.

 

55

 

к.

д)

  

На

 

покрытіѳ

 

дефицита

 

духовной

 

семинаріи:

Благочиннымъ

 

6

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

при

 

отпошенів

24

 

августа

 

1901

 

г.

 

— 77

 

р.

 

58

 

коп.

Примѣчаніе.

 

Всѣ

 

деньги,

 

представленный

 

о.о.

 

Бла-
гочинными

 

въ

 

Комитетъ

 

на

 

содержаніѳ

 

дома

 

пансіона

 

ду-

ховной

 

сѳиинаріи

 

за

 

1

 

половину

 

1901

 

года

 

и

 

на

 

покры-

тіе

 

дефицита

 

сѳминаріи,

 

препровождены

 

Комитетомъ

 

въ

Правленіо

 

семинаріи.

Комитетъ

 

по

 

управленію

 

заводомъ

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

о.о.

Благочинныхъ

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

пансіопа

 

собирать

 

съ

 

суммы

обложенія

 

и

 

представлять

 

въ

 

Комитетъ

 

только

 

1Уз°/о

 

за

 

1-н>

половину

 

будущаго

 

1902

 

года,

 

потому

 

что

 

хозяйственное

 

завѣ-

дываніе

 

домомъ

 

пансіона

 

поручено

 

Комитету

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

съ

1-го

 

іюля

 

сего

 

1901

 

года

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1902

 

года.



—
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Нриложеніе

 

къ

 

отчету

 

по

 

книжному

 

складу

 

Сызранскаго

отдѣленія

 

Симбирскаго

 

духовно- просвѣтительнаго

 

Братства

Св.

  

Трехъ

 

Святителей

 

за

 

1900

 

годъ.

ОТЧЕТЪ
объ

 

уличной

 

народной

 

читальнѣ

 

книжнаго

 

склада

за

 

время:

 

съ

 

22

 

сентября— 1

 

декабря

 

1900

 

года.

При

 

книжномъ

 

складѣ

 

Сызранскаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

духовно-иросвѣтитольпаго

 

Братства

 

Свв.

 

Трохъ

 

Святителей

 

имѣется

уличная

 

народная

 

читальня,

 

поставленная,

 

по

 

оиредѣленію

 

отдѣ-

ленія

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстныхъ

 

городскихъ— Управы

 

и

 

поли-

ціи,

 

22

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

съ

 

каковаго

 

времени

 

и

 

до

 

1

 

де-

кабря

 

того-же

 

года

 

и

 

дается

 

объ

 

оной

 

читальнѣ

 

нижеслѣдую-

щій

 

отчетъ.

Читальня

 

помѣщается

 

на

 

самомъ

 

бойкомъ

 

мѣстѣ

 

города,

на

 

углу

 

Большой

 

улицы,

 

около

 

базара,

 

гдѣ

 

сходятся

 

и

 

пере-

крещаются

 

четыре

 

дороги

 

и

 

гдѣ

 

постоянно

 

можно

 

видѣть

 

толпу

праздно

 

стоящаго

 

народа,

 

особенно

 

мѣстныхъ

 

торговцевъ,

 

тол-

кующихъ

 

о

 

своихъ

 

дѣлахъ.

 

Читальня

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

трохсторонній,

 

въ

 

формѣ

 

угольника,

 

шкафъ

 

6X4

 

четвортей

 

раз-

мѣромъ,

 

съ

 

остроконечной

 

крышей,

 

съ

 

тремя

 

запирающимися

 

двер-

цами,

 

въ

 

которыя

 

вставлены

 

рѣдкія

 

проволочныя

 

сѣтки;

 

стоитъ

она

 

на

 

тумбѣ

 

вышиною

 

въ

 

6

 

четвертей,

 

при

 

чемъ

 

по

 

жолѣзному

кругу,

 

устроенному

 

на

 

этой

 

тумбѣ,

 

повертывается

 

кругомъ,

 

такъ

что

 

предоставляетъ

 

возможность

 

читателю

 

прочитать

 

любую

 

изъ

трехъ

 

своихъ

 

сторонъ,

 

не

 

сходя

 

съ

 

тротуара.

 

И

 

шкафъ

 

читальни

и

 

тумба

 

ея,

 

для

 

привлеченія

 

вниманія

 

проходящихъ,

 

выкрашены

тремя

 

яркими

 

красками:

 

красной,

 

синей

 

и

 

бѣлой,

 

съ

 

надписями

на

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

крыши:

 

„читальня"

 

и

 

съ

 

вывѣсками

 

внутри

шкафа

 

о

 

томъ,

 

что

 

все

 

выставляемое

 

въ

 

читальнѣ

 

можно

 

пріоб-

рѣтать

 

въ

 

книжномъ

 

складѣ.

Въ

 

читальнѣ,

 

за

 

дверцами

 

ея,

 

на

 

глубинѣ

 

одного

 

вершка,

прикрѣпляются

 

кнопками,

 

предварительно

 

нашитые

 

въ

 

порядкѣ

страницъ

   

на

   

толстую

   

бумагу,

   

слѣдующія

   

изданія:

   

1)

   

листы



—

 

578

 

—

(болыпіе

 

и

 

малые)

 

Троицкіе,

 

Аѳопскіе,

 

Пантелеймоновскіе

 

и

Ильинскіе,

 

Братства

 

Св.

 

Петра

 

Митрополита,

 

изданія

 

Фесѳнко

въ

 

Одессѣ

 

и

 

журналовъ

 

„Кормчій"

 

и

 

Воскресный

 

день

 

и

 

др.;

2)

 

брошюры:

 

Братства

 

Св.

 

Петра,

 

Московскаго

 

отдѣла

 

роли-

гіозно-нравств.

 

просвѣщепія,

 

изъ

 

Аѳонскихъ

 

монастырей,

 

С. -Пе-

тербург.

 

Общества

 

трезвости

 

и

 

другія,

 

доступный

 

какъ

 

по

 

изло-

жѳнію,

 

такъ

 

и

 

по

 

величинѣ —для

 

помѣщонія

 

въ

 

читальнѣ

 

и

для

 

непродолжитсльнаго

 

чтенія.

 

Болыпіо

 

односторонніе

 

листы

выставляются

 

въ

 

одномъ

 

экзомплярѣ;

 

двухсторонніе

 

же

 

листы

и

 

брошюрки

 

выставляются

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ:

 

одинъ

 

чет-

ными

 

и

 

другой

 

нечетными

 

страницами,

 

въ

 

порядкѣ

 

ясномъ

 

для

самаго

 

малограмотнаго

 

читателя.

 

Въ

 

читальнѣ-же

 

рядомъ

 

съ

чтеніями,

 

выставлялись

 

нѳрѣдко

 

картины,

 

иллюстрирующія

 

то

или

 

другое

 

чтеніо,

 

нанрим.

 

событія

 

священной

 

и

 

церковной

 

исто-

ріи,

 

житія

 

и

 

мученія

 

святыхъ,

 

виды

 

св.

 

мѣстъ,

 

портреты

 

Цар-

ствующаго

 

Дома

 

и

 

другія.

 

Чтенія

 

подбираются

 

примѣнительно

къ

 

церковнымъ

 

нодѣлямъ

 

и

 

воспоминаніемъ

 

дпеі,

 

съ

 

преимуще-

ственнымъ

 

противураскольничсскимъ

 

содержаніемъ.

 

Кромѣ

 

чисто-

религіозныхъ

 

чтеній,

 

въ

 

читальнѣ

 

помѣщалось

 

еще

 

Правитель-

ственное

 

изданіе

 

для

 

народа

 

„Сельскій

 

Вѣстпикъ",

 

изъ

 

котораго

подбирались

 

извѣстія

 

о

 

Царствующемъ

 

Домѣ

 

въ

 

прошедшую

осень — телеграммы

 

о

 

ходѣ

 

болѣзни

 

Государя

 

Императора,

 

извѣ-

стія

 

о

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

на

 

Востокѣ,

 

иравительствонныя

 

ра-

споряженія

 

и

 

разъясненія

 

и

 

другія

 

свѣдѣнія,

 

знать

 

которыя

необходимо

 

всякому.

 

Чтенія

 

мѣнялись

 

3

 

—

 

4

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

и

каждый

 

разъ

 

выставлялись

 

3

 

чтенія

 

разнороднаго

 

характера

 

и

содержанія.

 

Въ

 

отчетное

 

время

 

чтѳнія

 

смѣнялись

 

31

 

разъ,

 

при-

чемъ

 

выставлено

 

было

 

95

 

разныхъ

 

чтеній

 

и

 

7

 

картинъ

 

къ

нимъ.

 

Чтеніяаъ

 

ведется

 

особый

 

журналъ.

Уличныя

 

читальни —одно

 

изъ

 

общодоступныхъ,

 

простыхъ

и

 

весьма

 

дѣйствитольныхъ

 

средствъ

 

религіозно-нравственнаго

 

про-

свѣщенія

 

народа,

 

грамотность

 

котораго,

 

развивающаяся

 

годъ

 

отъ

году,

 

дѣлаетъ

 

это

 

средство

 

возможнымъ

 

и

 

сама

 

требуетъ

 

для

себя

 

пищи.

 

Это

 

признано

 

всюду,

   

гдѣ

   

заведены

   

подобныя

   

чи-



—

 

579

 

—

пальни

 

и

 

неоднократно

 

отмѣчено

  

въ

  

духовной

   

литературѣ

   

(въ

отчетахъ

 

Братствъ

 

по

 

„Церковнымъ

  

Вѣдомостямъ".)

   

Читальни

эти

 

даютъ

 

готовую

 

духовную

   

пищу

   

народу,

   

которому

 

остается

только

 

принять

 

ее,

 

и

 

притомъ

 

безъ

  

затраты

   

лишняго

  

времени,

такъ

 

сказать

 

мимоходомъ,

 

между

 

дѣлъ.

 

Но

   

главное

   

преимуще-

ство

 

этихъ

 

читалонъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

   

онѣ

   

поучаютъ,

я

 

иногда

 

даже

 

и

 

обличаютъ

 

читателя,

 

яаединѣ

 

съ

 

его

 

совѣстью

и

 

не

 

йадѣвая

 

его

 

самолюбія

 

такъ,

   

какъ

   

оно

   

было- бы

   

задѣто,

если

 

бы

 

туже

 

рѣчь

   

повелъ

  

къ

   

нему

   

живой

   

обличитель.

   

Объ

этомъ

 

вполнѣ

 

справедливо

 

пишетъ

 

одинъ

 

священникъ

 

Рязанской

оцархіи

 

такъ:

 

„извѣстно,

 

что

 

раскольникъ

 

бѣгаетъ

 

бѳсѣдъ

  

мис-

сіонерскихъ,

 

или

 

же

 

всячески

 

на

  

такихъ

   

бѳсѣдахъ

   

затмѣваетъ

истину,

   

не

   

жолая

   

показаться

   

побѣждѳннымъ.

   

Здѣсь-жѳ,

   

стоя

предъ

 

бездушной

 

вещью—-тумбой,

 

безъ

 

живагс

 

обличителя,

 

онъ,

читая

 

направленные

 

нъ

 

обличеніе

 

его

 

раскольническихъ

 

вѣрова-

ній

   

листки,

   

невольно

   

задумается

   

надъ

   

своими

   

вѣровапіями"

(„Церковныя

 

Вѣдомости"

  

1900

 

г.

 

Л»

 

24,

 

стр.

 

950).

 

Въ

 

этомъ

главное

 

преимущество

 

этихъ

 

читаленъ.

 

Но

 

судить

 

о

 

пригодности

или

 

непригодности

 

этого

 

средства

   

просвѣщонія

   

въ

   

г.

   

Сызрани

еще

 

рано,

 

ввиду

 

существовапія

 

его

 

въ

 

теченіе

 

всего

   

2

   

съ

   

не-

болыпимъ

 

мѣсяцевъ.

 

Пока

 

только

 

слѣдуетъ,

 

по

  

долгу

   

справед-

ливости,

 

указать

  

факты:

  

листки

 

и

 

брошюрки,

 

выставляемые

  

въ

читальнѣ,

 

неоднократно

 

покупались

 

тамъ-же

 

на

 

улицѣ,

 

во

 

время

ихъ

 

смѣны,

 

или

 

за

 

ними

 

приходили

 

въ

 

книжный

 

складъ.

   

Про-

читавъ

 

чтеніе:

 

„о

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дняхъ",

  

одинъ

читатель

 

изъ

 

простонародья,

 

какъ-бы

 

про

 

себя,

 

замѣтилъ

 

„вонъ

оно

 

что...

 

а

 

мы

 

и

 

за

 

грѣхъ

 

не

 

кладемъ".

 

А

  

относительно

   

по-

мѣщаемыхъ

 

въ

 

читальнѣ

 

извѣстій

 

„Сельскаго

 

Вѣстника"

 

другой

читатель

 

высказывалъ,

 

что

   

это

   

мпогимъ

   

нравится:

 

безъ

   

этого

гдѣ-бы

 

мы

 

когда

 

что

 

узнали?

 

Иной

 

разъ

 

и

 

попадетъ

   

въ

   

руки

газета,

  

да

 

не

 

знаешь

 

гдѣ

 

что

 

въ

 

ней

   

найти,

   

а

  

тутъ— только

то,

 

что

 

нужно,— такъ

 

говорилъ

 

онъ.

 

Отсутствія

 

читателей

 

около

читальни

 

почти

 

но

  

замѣчалось:

   

постоянно

   

приходилось

   

видѣть

то

 

одного,

 

то

 

двоихъ,

 

а

 

то

 

и

 

троихъ

 

со

 

всѣхъ

  

трехъ

 

сторонъ;



—

 

580

 

—

нрочитаютъ

 

эти,— па

 

смѣну

 

имъ

 

подходятъ

 

другіе.

 

Особенно

это

 

наблюдалось

 

въ

 

Рождественскій

 

постъ,

 

а

 

въ

 

прочее

 

время —

въ

 

хорошую

 

погоду.

 

Читатели- исключительно

 

мужчины

 

и

 

почти

исключительно — простонародье.

 

Сравнительно

 

большое

 

вниманіе

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

чтепія

 

къ

 

картинами

 

и

 

противурасколь-

ничоскія,

 

особенно

 

на

 

самыя

 

спорныя

 

темы,

 

какън

 

апр.

 

о

 

клят-

вахъ

 

собора,

 

картина

 

о

 

семи

 

тайнахъ

 

съ

 

выписками

 

о

 

нихъ

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

о

 

двуперстіи,

 

о

 

четвероконсчномъ

Крестѣ,

 

о

 

священноначаліи

 

въ

 

Церкви,

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

тому

подобное.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

спустя

 

4

 

мѣсяца

 

отъ

 

написанія

 

на-

стоящаго

 

отчета,

 

къ

 

сказанному

 

въ

 

немъ

 

объ

 

уличной

 

читальнѣ

прибавилось

 

слѣдующее:

 

въ

 

нрошедшій

 

Вѳликій

 

постъ,

 

когда

преимущественно

 

выставлялись

 

чтенія

 

о

 

Святыхъ

 

таинствахъ

 

покая-

нія

 

и

 

причащенія,

 

число

 

посѣтитолей

 

читальни

 

доходило

 

до

количества

 

толпы,

 

причемъ

 

обыкновенно

 

наблюдался

 

такой

 

по-

рядокъ:

 

одинъ

 

читалъ

 

въ

 

слухъ,

 

а

 

прочіе

 

слушали.

 

Въ

 

числѣ

слушателей,

 

а

 

изрѣдка

 

и

 

читателей,

 

наблюдались,

 

кромѣ

 

муж-

чинъ,

 

женщины

 

и

 

дѣти.

 

Въ

 

ярмарочные

 

и

 

базарные

 

дни

 

не

мало

 

читателей

 

являлось

 

изъ

 

пріѣзжаго

 

деревенскаго

 

люда.

 

Къ

перечисленному

 

въ

 

отчетѣ

 

матеріалу

 

чтеній

 

съ

 

новаго

 

года

 

при-

бавлены

 

журналы:

 

„Кормчій"

 

и

 

„Русское

 

Чтеніе".

 

Накопецъ,—

одинъ

 

неизвѣстный

 

благотворитель,

 

находя

 

уличную

 

читальню

весьма

 

полознымъ

 

учреждоніемъ,

 

внесъ

 

въ

 

кассу

 

книжнаго

 

склада

достаточную

 

сумму

 

на

 

устройство

 

и

 

постановку

 

въ

 

г.

 

Сызрани

еще

 

двухъ

 

такихъ

 

читалонъ,

 

каковая

 

добрая

 

воля

 

жертвователя

и

 

будотъ,

 

къ

 

предстоящей

 

осени,

 

приведена

 

въ

 

исподненіе.

Завѣдующій

 

книжнымъ

 

складомъ

 

отдѣлснія

 

членъ

 

— свя-

щенникъ

 

П.

 

Городецкій.

--------------- ®Ъ0эШ<У/*& ---------------

Редакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Опмбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



-
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училищѣ;

 

служитъ

 

съ

 

1897

 

года;

 

б)

 

дѣвица

 

Конкордія

 

Троиц-

кая,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

жонскомъ

училищѣ;

 

служитъ

 

съ

 

1898

 

года,

 

и

 

в)

 

дѣвица

 

Надежда

 

Василь-

ева,

 

обучавшаяся

 

въ

 

Симбирской

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи;

служитъ

 

съ

 

1892

 

года.

9)

   

Учительница

 

французскаго

 

языка,

 

дѣвица

 

Зинаида

 

Мо-

скалева,

 

окончившая

 

курсъ

 

на

 

высшихъ

 

спеціальныхъ

 

по

 

фран-

цузскому

 

языку

 

курсахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

служитъ

 

съ

 

1898

 

г.

10)

   

Воспитательницы:

 

I

 

кл.

 

Евдокія

 

Исаіова,

 

II

 

норм.

 

Але-

ксандра

 

Карамзина,

 

II

 

кл.

 

пар.

 

Софія

 

Тихомирова,

 

III

 

кл.

 

Ма-

рія

 

Тихомирова,

 

IV

 

кл.

 

Вѣра

 

Михайловская,

 

V

 

кл.

 

Александра

Петрова,

 

она

 

же

 

учительница

 

нѣиецкаго

 

яз.,

 

VI

 

кл.

 

Марія

 

Цвѣт-

кова.

 

Помощницы

 

воспитательницъ:

 

Вѣра

 

Голодяевская

 

и

 

Ели-

завета

 

Лебяжьева.

 

Воспитательницы

 

— Вѣра

 

Михайловская

 

и

 

Але-

ксандра

 

Петрова

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

Маріинской

гимназіи,

 

а

 

всѣ

 

остальныя

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ;

 

служатъ

 

при

 

училищѣ:

 

первая

 

съ

 

1885

 

г.,

вторая

 

съ

 

1889

 

г.,

 

третья

 

съ

 

1894

 

г.,

 

четвертая

 

съ

 

1891

 

г.,

пятая

 

съ

 

1885

 

года,

 

шестая

 

съ

 

1900

 

и

 

седьмая

 

съ

 

187(5

 

г.;

помощницы

 

воспитательницъ:

 

В.

 

Голодяевская-— съ

 

1900

 

г.

 

и

Лебяжьева

 

съ

 

1898

 

года.

в)

 

Прочія

 

должностныя

 

лица

 

въ

 

училищѣ:

1)

   

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

докторъ

 

медицины,

 

кол-

лежскій

 

совѣтникъ,

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Ясницкій;

 

служитъ

 

съ

1900

 

года.

2)

   

Экономъ

 

училища,

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Семеновичъ

 

Елпи-

дииъ;

 

служитъ

 

съ

 

1901

 

года.

3)

   

Фельдшерица

 

при

 

училищной

 

больницѣ,

 

сестра

 

милосер-

дія,

 

Екатерина

 

Иванова;

 

служитъ

 

съ

 

1891

 

года.

4)

   

Кастелянша- дѣвица

 

Анна

 

Цвѣткова,

 

служитъ

 

съ

 

1891

 

г.
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Д.

 

Алатырское

 

духовное

 

училище.

1)

   

Смотритель

 

училища

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Троицкій,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ;

 

студентъ

 

Костромской

 

духовной

 

сѳминаріи

 

1875

г.;

 

съ

 

10

 

октября

 

1875

 

г.

 

по

 

28

 

августа

 

1876

 

г.— сельскій

учитель;

 

съ

 

28

 

августа

 

1876

 

г.

 

по

 

27

 

іюня

 

1880

 

года — учи-

тель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

въ

 

1884

 

году— кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи;

 

съ

 

12

сентября

 

1884

 

г.

 

по

 

13

 

мая

 

1887

 

г. — преподаватель

 

латинска-

го

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи;

 

съ

 

13

 

мая

 

1887

 

г.—

смотритель

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

съ

 

18

 

сентября

1888

 

года

 

— членъ

 

Алатырскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

Св.

 

Сѵнодѣ

 

награждонъ

 

Библіею;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

3-й

 

и

 

2-й

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.

2)

   

Помощникъ

 

смотрителя

 

Іоаннъ

 

Семеновичъ

 

Кассеньевъ,

студентъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

1868

 

года;.

 

13

 

ноября

1868

 

г.

 

опредѣленъ

 

2-мъ

 

учителемъ

 

въ

 

Алатырское

 

д.

 

училище

по

 

греческому

 

языку

 

и

 

священной

 

исторіи;

 

съ

 

13

 

ноября

 

1868

года

 

по

 

1

 

іюня

 

1873

 

г.

 

преподавалъ

 

грѳческій

 

языкъ;

 

съ

 

28

лнваря

 

1869

 

г.

 

сЬ'стЬялъ

 

въ

 

должности

 

члена

 

училищнаго

 

прав-

ления;

 

съ

 

25

 

февра.ы

 

1871

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

должности

 

по-

мощника

 

смотрителя;

 

съ

 

19

 

октября

 

1883

 

г.

 

состоитъ

 

священ-

никомъ

 

Іоанно-Богословской

 

училищной

 

церкви;

 

имѣетъ

 

награды:

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени,

 

набедрѳнникъ,

 

скуфью

 

и

 

ка-

милавку.

3)

   

Учитель

 

Алѳксѣй

 

Михайловичъ

 

Сперанскій,

 

коллежскій

совѣтникъ,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

1887

 

года;

 

съ

 

31

 

января

 

1888

 

года

 

до

 

6

 

мая

 

1899

 

г.—

преподаватель

 

географіи

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Симбирскомъ

«пархіальномъ

 

училищѣ;

 

съ

 

6

 

мая

 

1899

 

года — преподаватель

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

Алатырскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ.
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4)

   

Учитель

 

Алексѣй

 

Егоровичъ

 

Сахаровскій,

 

надворный

совѣтникъ,

 

студентъ

 

семинаріи

 

1874

 

года;

 

съ

 

9

 

августа

 

1874

года — псаломщикъ;

 

съ

 

9

 

сентября

 

1877

 

года

 

до

 

19

 

августа

 

1885

года — учитель

 

латинскаго

 

языка;

 

съ

 

19

 

августа

 

1885

 

г. —

учитель

 

русскаго

 

и

 

цѳрковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

1

 

классѣ;

съ

 

23

 

ноября

 

1887

 

г.

 

состоитъ

 

учителемъ

 

чистописанія;

 

съ

29

 

октября

 

1891

 

г.

 

до

 

20

 

ноября

 

1897

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

училищнаго

 

правленія;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степ.

5)

   

Учитель

 

Аристархъ

 

Васильевичъ

 

Лебяжьевъ,

 

надвор-

ный

 

совѣтникъ,

 

студонтъ

 

семпнаріи;

 

съ

 

1

 

сентября

 

1870

 

г.

 

до

1

 

іюня

 

1873

 

г.

 

состоялъ

 

учителемъ

 

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

учи-

ли

 

щѣ

 

по

 

пространному

 

катихизису

 

и

 

латинскому

 

языку;

 

съ

 

1

іюля

 

1873

 

г. — учитель

 

латинскаго

 

языка;

 

съ

 

26

 

августа

 

1873

года

 

по

 

31

 

мая

 

1876

 

г.

 

и

 

съ

 

20

 

ноября

 

1897

 

г.

 

по

 

20

февраля

 

1900

 

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

училищнаго

 

правлѳпія;

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени;

 

поль-

зуется

 

старшимъ

 

окладомъ

 

жалованья.

6)

   

Учитель

 

Михаилъ

 

Сергѣевичъ

 

Халуйскій,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Московской

 

духовной

 

академіи

1885

 

г.;

 

съ

 

24

 

января

 

1886

 

г.—-учитель

 

грѳческаго

 

языка

 

въ

Алатырскомъ

 

дух.

 

училищѣ;

 

состоялъ

 

членомъ

 

училищнаго

 

прав-

лонія

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1889

 

г.

 

по

 

16

 

октября

 

1891

 

г.;

 

имѣетъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

и

 

Анны

 

3

 

степени.

7)

   

Учитель

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Цедринскій,

 

статскій

 

совѣт-

никъ,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Казанской

 

д.

 

акадоміи

 

1886

 

года;

съ

 

21

 

мая

 

1887

 

г.

 

— преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Сим-

бирской

 

д.

 

семинаріи;

 

съ

 

1

 

марта

 

1889

 

г.—учитель

 

географіи

и

 

ариѳметики

 

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

съ

 

10

 

мая

 

1893

г.— членъ

 

Алатырскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

 

Епархі-

альнаго^Училищнаго

 

Совѣта;

 

съ

 

10

 

мая

 

1893

 

г.

 

до

 

6

 

іюня

 

1897

г.

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителомъ

 

того

 

же

 

отдѣлонія;

 

награждонъ

Библіею

   

отъ

 

Училишнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ.

8)

   

Учитель

 

приготовительного

 

класса

 

Сергій

 

Тимофоевичъ

Рудновъ,

 

священяикъ

 

церкви

 

при

 

земской

 

больницѣ;

 

въ

 

1880 —



—
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1883

 

г. г.

 

обучался

 

въ

 

Казанской

 

д.

 

академіи,

 

уволенный

 

со

 

II

курса;

 

съ

 

31

 

августа

 

1883

 

г.

 

до

 

4

 

февраля

 

1884

 

г.—псалом-

щикъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

уѣздѣ;

 

съ

 

4

 

февраля

 

1884

 

г.—учи-

тель

 

приготовительнаго

 

класса

 

Алатырскаго

 

дух.

 

училища;

 

23

ноября

 

1885

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

при

земской

 

больницѣ;

 

съ

 

6

 

іюня

 

1897

 

г.

 

состоитъ

 

членомъ

 

и

 

дѣло-

производитѳлемъ

 

Алатырскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта;

 

награжденъ

 

набодренникомъ

 

и

 

скуфьею;

 

съ

13

 

мая

 

1900

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

училищнаго

 

иравлѳнія.

9)

   

Учитель

 

иѣнія

 

Алѳксѣй

 

Ивановичъ

 

Кассеньѳвъ,

 

студентъ

сѳминаріи

 

1900

 

г.,въ

 

должности

 

съ

 

14

 

сентября

 

1900

 

г.,

 

онъ

же

 

состоитъ

 

надзирателѳмъ

 

за

 

учениками

 

съ

 

6

 

сентября

 

1900

 

г.

10)

   

Надзиратель

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

Васильовъ,

 

студентъ

Симбирской

 

д.

 

семинаріи

 

1896

 

г.,

 

въ

 

должности

 

надзирателя

съ

 

17

 

сентября

 

1896

 

г.,

 

исправ.

 

должность

 

эконома

 

съ

 

15

сентября

 

1899

 

г.

 

по

 

30

 

іюля

 

1900

 

года.

іДДВЗГОфс

Печатать

 

дозволяется.

 

Спмбнрскъ.

 

1

 

декабря

 

1901

 

года.

Цензорь,

 

протоіореГі

 

Сергій

   

Медвѣдковъ.

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



Tlllipil
1

 

Г-го

 

Декабря

 

!

 

Ж

 

%

    

1901

 

года.

 

S

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПСАЛТИРЬ.
(Пр

 

одолженіе).

БОГОСЛУЖЕБНОЕ

 

УПОТРЕБЛЕНІЕ

 

ПСАЛМОВЪ

 

У

ДРЕВНИХЪ

 

ЕВРЕЕВЪ

 

И

 

ВЪ

 

ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ЦЕРКВИ.

Начало

 

общественно-церковному

 

употреблѳнію

 

псалмовъ

 

положено

Давидомъ

 

при

 

его

 

заботахъ

 

о

 

болѣе

 

торжественномъ

 

устройствѣ

богослуженія.

 

Имъ

 

была

 

устроена

 

новая

 

скинія

 

въ

 

Іерусалимѣ,

куда

 

и

 

перенесенъ

 

Кивотъ

 

Завѣта.

 

Изъ

 

всего

 

количества

 

леви-

товъ

 

Давидъ

 

выдѣлилъ

 

4

 

тысячи

 

въ

 

храмовые

 

пѣвцы

 

и

 

музы-

канты.

 

Всѣ

 

они

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

24

 

чреды

 

соотвѣтственно

24

 

чредамъ

 

священнжковъ.

 

Во

 

главѣ

 

левитовъ

 

стояли

 

Асафъ,

Еманъ

 

и

 

Ефанъ— Идифумъ,

 

а

 

ближайшими

 

ихъ

 

помощниками

были

 

ихъ

 

дѣти

 

(24

 

человѣка),

 

причемъ

 

каждый

 

изъ

 

послѣд-

нихъ

 

стоялъ

 

во

 

главѣ

 

избраннаго

 

хора

 

музыкантовъ

 

и

 

пѣвцовъ

въ

 

12

 

человѣкъ,

 

и

 

такихъ

 

маленькихъ

 

хоровъ,

 

соотвѣтственно

количеству

 

чередъ

 

священниковъ,

 

было

 

тоже

 

24.

 

Эти

 

24

 

хора

образовали

 

основное

 

ядро

 

24

 

громадныхъ

 

хоровъ,

 

въ

 

которые

входили

 

остальные

 

3712

 

пѣвцовъ.

 

Каждая

 

чреда

 

священниковъ

и

 

хоровъ

 

должна

 

была

 

исполнять

 

по

 

очереди

 

служеніе

 

при

 

ски-

ніи,

 

такъ

 

что

 

на

 

каждый

 

день

 

и

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи

 

и

жертвѣ

 

присутствовали

 

тѣ

 

и

 

другіе.

Въ

 

первый

 

разъ

 

Давидъ

 

далъ

 

свой

 

псаломъ

 

для

 

богослу-

жебнаго

 

исполненія

 

по

 

перенесеніи

 

Ковчега

 

въ

 

Іерусалимъ;

 

впо-

слѣдствіи

 

псалмы,

 

составляемые

 

имъ,

 

получали

 

такое

 

же

 

назна-
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ченіе.

 

Кромѣ

 

Давида

 

псалмы

 

составлялись

 

и

 

другими

 

лицами,

его

 

пѣвцами—Асафомъ,

 

Еманомъ,

 

Ефаномъ

 

и

 

сыновьями

 

Коре-

евыми,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

его

 

жизни

 

количество

 

новыхъ

 

бого-

служебныхъ

 

пѣсней

 

было

 

очень

 

значительнымъ

 

и

 

отличалось

 

раз-

нообразіемъ

 

содержанія.

 

Порядокъ

 

употребления

 

псалмовъ

 

Псал-

тири

 

былъ

 

установленъ

 

такой:

 

на

 

каждый

 

день

 

былъ

 

назначенъ

особый

 

псаломъ,

 

а

 

на

 

дни

 

праздниковъ

 

— Пасхи,

 

Пятидесятницы,

Кущей

 

и

 

др. — особые,

 

назначенные

 

для

 

нихъ,

 

псалмы.

 

Такъ

 

въ

первый

 

день

 

недѣли

 

пѣлся

 

23

 

пс,

 

во

 

второй

 

— 47,

 

въ

 

третій —

71,

 

въ

 

четвертый — 93,

 

въ

 

пятый

 

— 80,

 

въ

 

шестой —92

 

и

 

въ

седьмой —день

 

субботній — 91

 

и

 

Молитва

 

Моисея

 

(89

 

пс).

 

Для

указанныхъ

 

выше

 

торжѳственныхъ

 

праздниковъ

 

были

 

позже

 

назначѳ

ны

 

т.

 

наз.

 

псалмы

 

„галлелъ",

 

или

 

„аллилуйные"

 

(112

 

—

 

117).

Они

 

же

 

пѣлись

 

и

 

въ

 

новомѣсячія.

Давидомъ

 

при

 

богослуженіи

 

было

 

введено

 

употребленіе

 

му-

зыкальныхъ

 

инструментовъ.

 

Назначеніемъ

 

послѣднихъ

 

было—

восполнять

 

силу

 

голоса

 

пѣвцовъ,

 

такъ

 

что

 

было

 

бы

 

неточно

понимать

 

значеніе

 

ихъ

 

только

 

какъ

 

аккомпанимента.

 

Всѣ

 

псал-

мы

 

пѣлись;

 

въ

 

тонъ

 

голоса

 

пѣвцовъ

 

и

 

въ

 

унисонъ

 

съ

 

хорами

построялась

 

и

 

музыкальная

 

часть,

 

причемъ

 

какъ

 

пѣніе,

 

такъ

и

 

музыка

 

отличались

 

громогласіемъ,

 

„играли

 

предъ

 

Богомъ

 

изъ

всей

 

силы",

 

чтобы

 

„громко

 

возвѣщать

 

гласъ

 

радованія"(1

 

Пар.

13,

 

8;

 

15,

 

16).

Музыкальные

 

инструменты

 

были

 

довольно

 

разнообразны:

 

гус-

ли,

 

тимианы,

 

псалтири,

 

кимвалы

 

и

 

трубы

 

(см.

 

тамъ

 

же).

 

Ихъ

можно

 

раздѣлить

 

на

 

три

 

рода;

 

А)

 

струнные,

 

Б)

 

духовые

 

и

 

В)

ударные.

 

Къ

 

первымъ

 

принадлежатъ:

 

1)

 

„Кинноръ",

 

самый

 

упо-

требительный

 

инструмента.

 

Онъ

 

представляетъ

 

собою

 

деревянный

треугольникъ,

 

натянутый

 

въ

 

длину

 

жилами

 

животныхъ.

 

Число

струнъ

 

бывало

 

6,

 

10,

 

24и

 

47;

 

на

 

малострунныхъ

 

играли

 

смыч-

комъ,

 

а

 

на

 

многострунныхъ —пальцами.

 

2)

 

„Кинниръ",

 

позднѣй-

шій

 

инструмента,

 

употреблялся

 

въ

 

дни

 

плача,

 

а

 

первый— въ

дни

 

веселья.

 

3)

 

„Китросъ"

 

или

 

„самбукъ"

 

въ

 

формѣ

 

съ

 

ост-

рыми

 

звуками.

 

Это — киноръ

  

малыхъ

 

размѣровъ,

   

употребляемый
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женщинами.

 

4)

 

„Симфонія", —дуга

 

съ

 

тремя

 

струнами.

 

5)

 

„Псал-

тирь"

 

(болѣе

 

поздній

 

инструмента,

 

появившійся

 

около

 

временъ'

плѣнй

 

вавилонскаго),— звучный

 

ящикъ,

 

по

 

отверстію

 

котораго

 

про-

водились

 

двойныя

 

или

 

тройныя

 

струны

 

въ

 

числѣ

 

10;

 

играли

пальцами

 

или

 

смычкомъ.

 

6)

 

„Невелъ"

 

отличался

 

отъ

 

киннора

тѣмъ,

 

что

 

'

 

игра

 

на

 

первомъ

 

зависѣла

 

отъ

 

видоизмѣненія"

 

зву-

ковъ

 

однѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

струнъ,

 

а

 

на

 

киннорѣ—-отъ

 

разнообра-

зія

 

струнъ.

 

Невелъ -^-прототипъ

 

испанской

 

гитары.

Б)

 

„Керенъ" — роговая,

 

изогнутая

 

труба,

 

возвѣщавшая

 

празд-

ники,

 

новомѣсячія,

 

юбилеи.

 

2)

 

Прямая

 

труба,

 

дѣлавшаяся

 

изъ

мѣди,

 

серебра

 

или

 

дерева.

 

Эта

 

труба

 

имѣла

 

болѣе

 

высшее,

 

чѣмъ

керенъ,

 

назначеніе

 

въ

 

храмѣ:

 

она

 

употреблялась

 

при

 

жѳртвѣ

мира

 

и

 

отправленіи

 

воиновъ

 

на

 

сраженіе.

 

По

 

разрушеніи

 

Іеру-

салима

 

евреи

 

употребляли

 

въ

 

память

 

своего

 

униженія

 

керенъ,

какъ

 

болѣе

 

грубый

 

и

 

простой

 

инструмента.

 

Духовая

 

музыка

вообще

 

была

 

слабо

 

развита

 

у

 

евреевъ.

В)

 

1)

 

Ручной

 

барабанъ

 

въ

 

формѣ

 

вазы,

 

обтянутой

 

кожей,

по

 

которому

 

ударяли

 

желѣзными

 

прутьями.

 

Болѣе

 

всего

 

употре-

блялся

 

для

 

танцевъ

 

и

 

веселья.

 

2)

 

На

 

подобіѳ

 

нашего

 

бубна —

доска,

 

увѣшанная

 

погремушками.

 

Употреблялся

 

у

 

плакалыцицъ.

3)

 

„Кимвалы"— мѣдныя

 

тарелки,

 

ударяемыя'

 

одна

 

о

 

другую.

Были

 

и

 

малые

 

кимвалы,

 

употреблявшіѳся

  

при

 

танцахъ.

Всѣ

 

перечисленные

 

инструменты,

 

имѣя

 

каждый

 

въ

 

отдѣль-

ности

 

спеціальное

 

назначеніе,

 

какъ

 

можно

 

думать

 

изъ

 

приведен-

наго

 

выше

 

изреченія

 

кн.

 

Парал.,

 

входили

 

въ

 

оркестръ

 

храмо-

выхъ

 

инструментовъ

 

и

 

употреблялись

 

при

 

богослуженіи.

 

Вѳеь

оркестръ,

 

какъ

 

мы

 

говорили,

 

игралъ

 

въ

 

унисонъ

 

съ

 

хоромъ;

 

изъ

содержанія

 

нѣкоторыхъ

 

псалмовъ

 

(41 ,

 

42,

 

106

 

и

 

др.)

 

видно,

 

что

 

у

евреевъ

 

было

 

и

 

антифонное

 

пѣніе,

 

когда

 

одинъ

 

хоръ

 

начиналъ,

а

 

другой

 

продолжалъ

 

начатый

 

псаломъ

 

или

 

повторялъ

 

за

 

нимъ

какой-либо

  

припѣвъ.

 

Въ

 

пѣніи

 

принималъ

 

участіе

 

и

 

народъ.

Въ

 

христіанскомъ

 

богослуженіи

 

Псалтирь

 

пользуется

 

самымъ

широкимъ

 

употребленіемъ.

 

Начало

 

послѣднему

 

было

 

положено

еще

 

I.

 

Христомъ,

 

когда

 

онъ,

 

по

 

совершеніи

 

тайной

 

вечери,

 

„вое-



пѣвщи"

 

пошелъ

 

на'

 

гору

 

Елѳонскую

 

(Ев.

 

Мѳ.

 

26,

 

39).

 

Пасху

же

 

Хрястосъ

 

совершадъ

 

до

 

обычаю

 

іудейскому,

 

по

 

которому

 

тре-

бовалось

 

исполненіе

 

малаго

 

галлелла

 

(хвадитныхъ

 

псалмовъ

 

112

ШЩ):0Р°

 

иримѣру

 

Христа

 

и

 

апортодо,

 

основывая

 

церкви

и

 

устрояя

 

тамъ

 

богослуженіе,

 

заповѣдывали

 

употреблять

 

Псал-

тирь,

 

какъ

 

лучшее

  

средство

 

къ

 

христіанской

  

молитвѣ

   

(Еф.

 

5,

Л}Зооі&д9Ю--

 

3 >

 

16 ^

 

*

 

№,А|і

 

15

 

;?

 

26)-

 

Въ

 

пеРвые

 

Щ
вѣка,

   

о

   

чемъ

   

.свяд^^^уут^^^^^рно^ря

 

Апостольскія

^п^миШьёт^ят^шщо^ т

 

част№

 

в°я-
каго

 

бргослуженія.

 

Въ

 

четвертое

 

вѣкѣ

 

для

 

удобства

 

употребде-

жъящп

 

4,smmmi-,**M

 

:деложенн^ 1!;шмовъ'

 

щ
чкцщ^ тщщ { щтщ.^

 

житія

 

^щрхъ^щ^ыло

 

си-

дѣть,

 

псалмы

 

же

   

выслушивались

  

стоя),

 

каждая

 

же

 

кафизма

 

на

Ж:№тя№(!р : .ятІ $Ш

 

%о¥р

 

g

 

Св-

 

духу } -
Настоящее

 

употребленіе

 

Псалтири

 

въ

 

Православной

 

Церкви

определяемся

 

особымъ

 

уставомъ

 

о

 

ней.

 

По

 

этому

 

уставу

 

упо-

-ЩІ^%,І салтиРи

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

раздѣляется

 

на^

 

че-

тыре

   

періода.

 

Первый

  

періодъ

   

простирается

 

отъ

 

недѣли

 

анти-

.ВДЫят? 2

 

сентя0>

 

'С*°

 

0TWffl

 

праздника

 

Воздвиженія
Креста

 

Господня).

 

На

 

вечерни

 

въ

 

субботу

 

Свѣтлой

 

недѣли

 

чи-

тается

 

1

 

кафизма

 

(1-8

  

пс),

 

на

 

утрени

 

Фоминой

   

недѣли

 

ка-

-Щ$о

 

!» HiWl

 

кЛ^ДЛшМ?.

 

^скресные

-тьпЩ^т

 

ж

 

каФизма

 

17

 

Л*%М-

 

На

 

воскРесныхъ

 

,«>-
черняхъ

 

кафизмъ

 

не

 

полагается

 

въ

 

прододженіе

 

года.

 

За

 

каждые

шесть

 

дней

 

недѣли

 

прочитываются

 

остальные

 

кафизмы—на

 

ве-

черни

 

одна,

 

на

 

утрени—двѣ.

 

На

 

полунощницахъ

 

понедѣльника,

вторника,

 

среды,

 

четверга

 

и

 

пятницы

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

читает-

ся

 

кафизма

 

1.7,

 

а

 

въ

 

субботу

 

всегда

 

каф.

 

9

 

(пс.

 

64 — 69).

Второй

 

періодъ

 

простирается

 

отъ

 

22

 

сентября

 

до

 

19

   

де-

^ІІК^рУЧ^нЧІЛІЮ^

 

пШѣльввка

 

До

 

суб-
боты

 

полагаются

 

три

 

рядовыя

 

кафизмы,

 

а

 

на

 

вечерни

 

каф.

   

18

oteoln9":133)'

 

на

 

утвени

 

п^Щ$ШгШ.'-Ш^ ъ

 

РЯА°ВЫИЪ
-5#киздеУ] 2

 

и

 

3 >

 

mmmmvi^d^f^^lel .?

 

II;



-

 

m

 

=

Третій

 

періодъ —отъ

 

20

 

декабря

 

до

 

сырной

 

недѣли.

 

Въ

началѣ

 

этого

 

періода

 

съ

 

14

 

января

 

(отданія

 

праздника

 

Богог

явденія)

 

Псалтирь

 

употребляется

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первый

 

пе-

ріодъ,

 

т.

 

е.

 

двѣ

 

кафизмы

 

на

 

утрени

 

и

 

одна

 

рядовая

 

на

 

вечерни.

Съ

 

15

 

января

 

до

 

субботы

 

предъ

 

недѣлей

 

„о

 

блудномъ

 

сынѣ

полагаются

 

три

 

кафизмы

 

на

 

утрени

 

и

 

на

 

вечерни

 

кафизма

 

18.

Въ

 

воскресенье

 

недѣли

 

„блуднаго

 

сына*,

 

мясопустной

 

и

 

сырной

послѣ

 

псалмовъ

 

поліелѳйныхъ

 

(134

 

и

 

135)

 

поется

 

псаломъ

 

136

— „на

 

рѣкахъ

 

вавилонскихъ".

 

Въ

 

мясопустную

 

и

 

сырную

 

нѳ-

дѣли

 

на

 

утрени

 

полагается

 

двѣ

 

кафизмы,

 

а

 

на

 

вечерни

 

одна

рядовая.

Четвертый

 

періодъ

 

обнимаетъ

 

собою

 

Четыредесятницу.

 

Въ

 

те-

чете

 

шести

 

недѣль

 

поста

 

каждую

 

недѣлю

 

прочитывается

 

Псал-

тирь

 

два

 

раза,

 

преимущественно

 

на

 

утрени

 

и

 

часахъ.

 

Въ

 

по-

недѣльникъ,

 

вторникъ,

 

среду,

 

четв^ргъ

 

и

 

пятницу

 

пятой

 

недѣди

на

 

вечерни

 

полагается

 

особая

 

кафизма

 

на

 

каждый

 

день,

 

тогда

какъ

 

въ

 

эти

 

пять

 

дней

 

остальныхъ

 

недѣль

 

поста

 

на

 

вечерни

полагается

 

кафизма

 

18.

 

На

 

страстной

 

недѣлѣ

 

всѣ

 

кафизмы

 

вы-

читываются

 

до

 

четверга

 

на

 

утрени

 

и

 

на

 

часахъ;

 

съ

 

четверга

Псалтирь

 

отлагается

 

до

 

субботы

 

Фоминой

 

недѣли;

 

только

 

въ

 

ве-

ликую

 

субботу

 

на

 

утрени

 

поется

 

кафизма

   

17

 

съ

 

припѣвами.

Кромѣ

 

кафизмъ,

 

на

 

утреннемъ

 

и

 

вѳчернемъ

 

богослуженіяхъ

употребляются

 

слѣдующіе

 

псалмы:

 

„предначинательный"

 

103,

 

на

вечерни — 140,141

 

и

 

129,

 

на

 

повечеріи

 

маломъ

 

„покаянные"

 

—

50,

 

69,

 

142;

 

на

 

полунощницѣ

 

повседневной

 

пс.

 

50,

 

120

 

и

133;

 

на

 

утрепи-19

 

и

 

20,

 

на

 

шестопсалміи-3,

 

37,

 

62,

 

87, 102

и

 

142

 

и

 

хвалитные

 

(148—150).

 

На

 

первомъ

 

часѣ— пс.

 

5,

89

 

и

 

100,

 

входящіе

 

въ

 

составь

 

утренняго

 

богослужѳнія,

 

на

трѳтьемъ— 16,

 

24

 

и

 

59,

 

на

 

шестомъ — 53,

 

54

 

и

 

90;

 

лослѣд-

ніе

 

два

 

часа

 

читаются

 

во

 

время

 

совершенія

 

проскомидіи;

 

на

 

де-

вятомъ

 

часѣ,

 

входящемъ

 

въ

 

составь

 

вечерняго

 

богослуженія,

 

чи-

таются

 

пс.

 

83,

 

84

 

и

 

85.

Въ

 

христіанской

 

Церкви

 

псалмы

 

читаются

 

и

 

поются.

 

Пѣ-

ніе

 

бываетъ

 

трехъ

 

родовъ:

   

„антифонное"

 

на

 

два

 

хора

 

пли

 

съ-



—

 

752

 

—

канонархомъ,

 

возглашающимъ

 

часть

 

псалма,

 

которую

 

хоръ

 

за

 

нимъ

повторяетъ,

 

„нотное"

 

отличающееся

 

разнообразіемъ

 

своей

 

гармоніи

и

 

мелодій,

 

и

 

„простое",

 

сходное

 

Съ

 

речитативнымъ

 

пѣніемъ.

 

Му-

зыка

 

въ

 

православномъ

 

богослуженіи

 

не

 

принята.

 

Это

 

потому,

что

 

въ

 

православномъ

 

богослуженіи

 

стараются

 

выдѣлить

 

со-

держаще

 

пѣсней,

 

которыя

 

могутъ

 

научить

 

молящихся,

 

музыка

же

 

инструментальная

 

можетъ

 

препятствовать

 

усвоенію

 

заключа-

ющихся

 

въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

мыслей;

 

отсюда

 

и

 

задачей

 

хора

 

являет-

ся,

 

кромѣ

 

стройнаго

 

исполненія

 

голосовой

 

музыки,

 

отчетливость

и

 

ясность

 

произношенія.

 

Въ

 

католической

 

же

 

церкви

 

и

 

у

 

про-

тестантовъ

 

введена

 

при

 

богослуженіи

 

музыка,

 

какъ

 

необходимая

принадлежность

 

храмового

 

богослуженія.

 

Послѣднимъ

 

введеніемъ

преслѣдовалась

 

цѣль

 

не

 

столько

 

дать

 

опредѣленное

 

содержаніе

мысли

 

молящагося,

 

какъ

 

у

 

яравославныхъ,

 

сколько

 

подѣй-

ствовать

 

стройными

 

и

 

мелодичными

 

звуками

 

музыки

 

на

 

его'на-

строеніе.

СОБРАНІЕ

 

ПСАЛМОВЪ

 

ВЪ

 

ОДИНЪ

 

СОСТАВЪ.

 

Въ

настоящемъ

 

видѣ

 

Псалтирь

 

не

 

могла

 

появиться

 

сразу.

 

Время

происхожденія

 

пѣсней,

 

входящихъ

 

въ^ѳя

 

составь,

 

занимаете

 

про 1

стр;інство

 

около

 

8

 

столѣтій,

 

отъ

 

Моисея

 

до

 

времени

 

Ездры

 

и

Нееміи.

 

Это

 

заставляет!,

 

предполагать,

 

что

 

сначала

 

у

 

евреевъ

существовали

 

сборники

 

нѣкоторыхъ

 

псалмовъ,

 

которые

 

впослѣд-

ствіи

 

были

 

соединены

 

вмѣстѣ.

 

На

 

существованіе

 

сборниковъ

 

ука-

зываете

 

и

 

настоящій

 

составь

 

Псалтири.

 

Вся

 

она

 

дѣлится

 

на

пять

 

частей;

 

признакомъ

 

дѣленія

 

служить

 

литургическое

 

окон-

чаніе,

 

встрѣчающееся

 

въ

 

Псалтири

 

4

 

раза:

 

послѣ

 

пс.

 

40

 

„Благо-

словенъ

 

Господь

 

Богъ

 

Израилевъ

 

отъ

 

вѣка

 

и

 

до

 

вѣка;

 

буди,

буди"

 

(аминь,

 

аминь);

 

послѣ

 

пс.

 

71

 

„Благословенъ

 

Господь

 

Богъ

Израилевъ,

 

творяй

 

чудеса

 

единъ,

 

и

 

благословено

 

имя

 

славы

 

Его

во

 

вѣкъ

 

и

 

въ

 

вѣкъ

 

вѣка;

 

исполнится

 

славы

 

Его

 

вся

 

земля;

 

бу-
ди,

 

буди";

 

предъ

 

псалмомъ

 

72

 

есть

 

замѣчаніе:

 

окончашася

 

пѣ-

сни

 

Давида,

 

сына

 

Іессеева.

 

Послѣднія

 

слова

 

ясно

 

показываютъ,

что

 

существовали '

 

сборники

 

пѣсней

 

Давидовыхъ,

 

которые

 

носили

имя

 

ихъ

   

автора,

   

вѣроятно,

   

въ

  

отличіе

   

отъ

   

существовавгаихъ



—

 

753

 

—

тогда

 

сборниковъ

   

пѣсной

   

другихъ

 

авторовъ.

   

Послѣ

   

пс.

 

88

 

—

„Благословенъ

 

Господь

 

во

 

вѣкъ;

 

буди,

 

буди".

  

Послѣ

 

пс.

  

105

 

—

„Благословенъ

 

Господь

 

Богъ

 

Израилевъ

 

отъ

 

вѣка

 

и

 

до

 

вѣка:

 

и

 

ре-

ку

 

та

 

вси

 

людіе:

 

буди,

 

буди".

   

Приведенныя

 

четыре

   

литургиче-

скія

 

окончанія

 

дѣлятъ

 

всю

 

псалтирь

 

на

 

слѣдующія

 

пять

 

частей:

первая

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себя

 

псалмы

 

1 — 40,

 

вторая

 

41

 

— 71,

 

третья

72—88,

 

четвертая

 

89— 105

 

и

   

пятая

 

106

 

—

 

150.

 

Время

 

по-

явленія

 

и

 

образованія

   

этихъ

 

сборниковъ

   

съ

 

большою

 

вѣроятно-

стью

 

можно

 

опредѣлить

   

такъ:

   

первый

  

сборникъ

 

появился

   

при

ДавИдѣ.

   

Составленіе

 

■

 

его

 

вызывалось

   

богослужебными

   

нуждами.

Давидъ

 

составлялъ

 

и

 

отдавалъ

 

написанные

 

имъ

 

псалмы

 

для

 

цер-

ковно-общеетвеннато

 

употребленія.

   

Въ

 

этомъ

   

случаѣ

 

ому

 

нужно

было

 

указать,

 

какія

 

пѣсни

 

и

 

кому

 

онъ

 

назначаетъ,

 

когда

 

и

 

какъ

ихъ

 

исполнять,

   

что

 

можно

 

было

   

достигнуть

   

только

   

собраніемъ

такихъ

 

пѣсней

 

въ

  

одинъ

 

сборникъ.

   

Во

   

второмъ

 

сборникѣ

 

есть

псалмы,

 

принадлежащее

 

сынамъ

 

Кореевымъ

 

и

 

написанные

 

не

 

ра-

ранѣе

 

времени

 

царя

 

Іоасафата

   

и

 

не

 

позже

 

эпохи

 

царя

   

Езекіи

(напр.

 

пс.

   

45,

 

46

   

и

   

47);

   

поэтому

   

вторая

   

часть

   

Псалтири

могла

 

появиться

 

только

 

послѣ

 

Давида.

 

Собраніе

  

псалмовъ

   

этой

части

 

можно

 

относить

 

ко

 

временамъ

 

царя

 

Езекіи,

 

который

 

отли-

чался

 

любовью

 

къ

 

собранію

 

священныхъ

 

произведеній

 

(при

 

немъ,

напр.,

 

была

 

составлена

  

кн.

 

Притчей).

 

Когда

 

были

 

составлены

 

и

присоединены

   

къ

   

первымъ

   

двумъ

   

частямъ

   

остальныя

  

группы

псалмовъ,

 

точно

 

сказать

 

нельзя;

 

предполагаютъ,

 

напр.,

 

что

 

третья

часть

 

Псалтири

   

появилась

 

тоже

 

во

   

время

   

Езекіи;

   

несомнѣнно

лишь,

 

что

 

соединеніе

 

всѣхъ

 

частей

   

Псалтири

   

въ

   

одинъ

 

насто-

ящій

 

составь

 

относится

 

ко

   

временамъ

   

Ездры

 

и

  

Нееміи,

   

когда

былъ

 

заключенъ

 

канонъ

 

вообще

 

священныхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

книгъ.

В.

 

Гавриловскій.

(Октчаніе

 

будетъ).



—

 

754

 

—

Заштатный

  

городъ

  

Котякбвъ.
,:,п

 

аноо

     

.

  

>

   

[Ь

   

н;

 

[о

 

.. им

 

і

 

оа

 

ідопооі

 

моаоі

 

:
(ХСХЭЯ»ѵхс1іаЬ

 

иоторичоокій

 

очвркъ

 

*).
-.,,

   

a

 

:яя5гя

 

<

    

ввяач

        

■

       

■

  

ej

   

!

 

іоа ..... і

 

В

 

rsm

  

Ш,
-тчШ^и^ЩаЩ

 

г -

 

Симбирска, „въ, 25

 

верстахъ

 

отъ

у^зднаго

 

города

 

Карсуна,

 

на

 

высркрмз»

 

.прайрмъ

 

берегу

 

рфки

^уры,

 

есть

 

небольшой,

 

въ

 

450

 

^аженъ

 

кдлины,

 

и,въ,

 

Ш

 

сажень

щирицы,

 

квадрата

 

земли,

 

Съ,

 

югя^нему

 

цримыкаютъ

 

три

 

де-

щыхъ

 

горы,

 

^ъ.

 

бѣлыми^мѣлрвцми.це^шинками,

 

съ,;.

 

востока

 

его

<щваета^р$нка

 

Горенка,

 

съ

 

запада -рѣчка

 

Салмацка,

 

а

 

на

с|ворѣ— рѣка

 

Сура.

 

Нынѣ

 

на

 

этомъ.нМ^Ѣ

 

раскинулось

 

въвидъ

четвероконечцагр,

 

креста

 

дворрв/ь,

 

въ

 

80,,сѳ,дьцо

 

.Котяково,

 

а

 

лѣтъ

сто

 

назадъ

 

( 0ылъ

 

грррдъ

 

Котяковъ,,

 

СимбирскоД;

 

рровинціи,!,

 

со

временъ

 

Павла

 

І^шп^в-ь,

 

зашта-гѣ.,,

 

; Др;,154.6

 

года

 

мѣст-

ность

 

эта

 

бщ,

 

необитарма;

 

лѣсъ,

 

вода

 

и

 

дикіе

 

звѣрибыли

 

ея

хозяевами;, ,

 

а.

 

среди

 

( л|та,^1546 і? грда

 

на

 

берегу ,

 

рѣки

 

Суры

 

по-

казалась

 

толпа

 

мордвыа . ]ЯЩ[5ша]"

 

то

 

былиі.выпвдщіе

 

изъ

 

даль-

ныхъ

 

пр^Ідовъ.^Нижегородскрй

 

провицціи

 

съ,,

 

своими

 

.семьями

пять

 

братьевъ— мордвиновъ:,

 

Кртякъ,

 

Толышъ,

 

Налита,

 

Дадышъ

и

 

Балтай.

 

Приводов;^,

 

охдоа^изобддШі

 

рыбы,

 

кругомъ,

 

растущіе

л^рЦ^у^ер^гу

 

^нрговодцой

   

Суры

 

привлекди

  

ихъ

  

внимавіе,

 

и

?МоіР ѣ !шили

 

Т У ТЪ

 

МЩ¥Жя$Ш<*, ,

 

мирно

 

пртекла

 

мордовская
^изд^ ІГГ Ду іро 1і ^уча.гр^осркрря п Адужило

 

имъ

 

жилищемъ,

 

дикія

ЭД^Ц

 

ШЬ№№ Ш

 

W°

 

и

 

ЩЩ

 

ЧМтжі,

 

.рѣка^— рыбу,

 

да-

^ія,

 

.„пчелы -медъ,

 

а,

 

дыко.и,

 

мочало -обувь,

 

Но

 

скоро

 

братья—

щдвины,,

 

между

 

собою

 

„црссорились.

 

и

 

.раврщдцсь

 

въ,

 

разцыя

 

сто-

щщ,1{

 

црложивъ.

 

начало

 

селамъ,

 

называемыми

 

и,

 

дрседѣ,

 

ихъ

им,^нами.(И1, 3 ,уг :

 

м

 

щр^

 

а;тввцщ

 

оа

 

ютаооито

 

.

'.ачіиМш*№Ш&

 

^йиЛа вы дацоименованныД

 

щвдратикъ
земли

 

и

 

положилъ

 

начало

 

мордовскому

 

поселку

 

Котяково.

 

Это

было

 

въ

 

тотъ

 

гоДъ,

 

когда

 

грозныя

 

полчища

 

царя

 

Ивана

 

Василь-

евича

 

двигались

 

походомъ

 

по

 

нынѣшнему

 

большому

 

московскому

тракту

 

для

 

завоеванія

 

Казани.

   

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1651

 

года
----------------------------------------—

               

'"■'■'

 

Тл:
*)

 

Очеркъ

 

составденъ

 

на

 

основавіи

 

народнаго

 

преданія,

 

церковной

 

дѣтописн,

Елировыхъ

 

вѣдомоотей

 

и

 

топографическаго

 

описанія

 

Симбирской

 

провинціи

 

Масде-

ницваго.



мы

 

вйдимъ

 

Іоанна

 

Грознаго

 

въ

 

с.

 

Промзинѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

сталъ

 

ста-

Шъ,

 

чтобы

 

отдохнуть

 

и

 

дать

 

возможность

 

стянуться

 

своимъ

 

вой-

скамъ.

   

Во

   

время

   

промзинской

  

стоянки

   

приближенные

  

царскіе

слуги

   

нуждались

 

въ

 

кормѣ

 

для

 

своихъ

 

коней,

  

далеко

 

разсыпа-

лйсь

 

по

 

сторонамъ

 

и

 

иногда,

   

по

 

неинѣнію

 

проводниковъ,

   

среди

глухихъ

 

Сурскихъ

 

лѣсовъ

 

теряли

   

свои

   

слѣды

   

и

 

Долго

 

потомъ

блуждали

   

по

   

окрестностямъ,

   

не

 

зная,

 

какъ

 

выбраться.

   

Одинъ

изъ

 

такихъ

 

отрядовъ,

   

во

  

главѣ

 

съ

 

молодымъ

 

начальникомъ

 

Ф.

Басмановымъ,

   

блуждая

 

среди

 

лѣсной

 

засурской

 

глуши,

   

набрелъ

па

 

мбр^в&кій

   

поселокъ

   

Котяково,

   

уговори дъ

   

старика

  

Котяй;

проводить

 

ихъ

 

въ

 

ПромзиНо,

   

гдѣ

 

и

 

представилъ

   

его

 

государю.

Государь

 

обошёлся

 

съ

 

нймъ

 

ласково,

 

далъ

 

право

 

быть

 

владѣль-

цемъ

 

окрестностей

   

его

   

поселка,

   

но

  

съ

 

тѣмъ,

   

чтобьі

 

сінъ

 

kp'e 1-

ЪШяШ!'"' 1

 

Йо'тякъ

 

согіасился

 

креститься

   

и

  

крестить

 

свойхъ

 

род-

ныхъ,

 

для

 

чего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

Котяково

 

свя-

щенникъ,

 

который

 

и

 

совёршилъ

 

таинство

 

крещенія

 

надъ

 

язычни-

ками

 

мордвами,

   

а

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

берега

 

Суры,

   

гдѣ

 

совершено

быіо

 

к^еіценіе,

   

поставленъ

   

былъ

   

крестъ,

   

вмѣсто

 

которого

   

Ш
f

 

У?1 0НЩу "на"

 

тймъ

 

же

 

мѣстѣ

 

воздвигнута

 

храмъ

 

въ

   

честь

 

св.

Архистратига

 

Михаила.

 

Послѣ

 

взятія

 

Казани,

 

по

 

волѣ

 

Грознаго
Щ'я,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Котяковскимъ

   

поселкомъ

  

были

 

пбселенЫ

татарскіе

 

мурзы,

   

которые

   

всѣмй

   

способами

   

старались

  

тѣснить

Котяка,

 

чтобы

 

занять

 

его

 

ШНГШ

 

берегу

 

рѣки

 

Суры.

 

Котякъ,
опираясь

 

на

 

право,

 

дарованное

 

ему

 

самимъ

 

государемъ, '

 

не

 

уісту-
палъ

 

мурзамъ

 

и

 

сумѣлъ

 

отстоять

 

свое

 

владѣніе.

   

Есть

  

преданіе,

что

 

однажды

  

мурзы

 

захватили

  

Котяка

 

въ

 

плѣнъ,

   

посадили

 

въ

яку

 

и

 

давали

 

ему

 

ѣсть

 

муку,

 

а

 

воды

 

не 1

 

давали.

 

Мучимый

 

жаж-

дой,

 

Котякъ

 

обратился

   

съ

  

молитвою

 

къ

 

Богу;

   

Богъ

 

услыіпалъ

его

 

молитву:

 

въ

 

горѣ

 

появился" '«r^klj •'

 

откуда,

 

журча,

   

пР
ШІсь^ЯШШ^сиІШлѢ^ВД

 

W#ft,

   

устроилъ

 

себѣ

mf

 

я лЩк^шМ%Шй

 

силы.

 

Татары,

 

зиДя

 

столь

 

явное

 

чудо,

отпустили

 

Котяка,

 

а

 

самый

 

ручеекъ

 

назвали

 

Салманкой

 

рѣчкой,

зовущейся

 

такъ

 

и

 

доеелъ.

                                                              

, 1Т£Д

Въ

 

1719

 

году

 

одинъ

   

изъ

 

потомковъ

 

Котяка,

   

по

 

прозва-
.наоаьоа

 

яаойи-л

 

'М.этадштэо?

 

вг.д

 

sutuimwuuu

 

оыіж^ьаоіі

 

и

 

.онтімрт

 

Лншная
отС



—

 

756

 

—

нію

 

Тезейкинъ*),

 

еталъ

 

добывать

 

изъ

 

окрестныхъ

 

горъ

 

охру

 

и

развозить

 

ее

 

на

 

лодкахъ

 

по

 

приволжскимъ

 

городамъ.

 

Еогда

 

объ

этомъ

 

узнало

 

правительство,

 

то

 

изъ

 

частныхъ

 

рукъ

 

взяло

 

этотъ

промыселъ,

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

 

переселило

 

сюда. 4 6

 

се-

мей

 

ясапшыхъ

 

крестьянъ

 

для

 

добыванія

 

охры.

 

Въ

 

1777

 

году

промыселъ

 

сей

 

былъ

 

оставленъ,

 

такъ

 

какъ

 

охра

 

Котяковская

 

яѳ

стала

 

находить

 

себѣ

 

сбыта.

 

Ясашные

 

крестьяне,

 

поселенные

 

тутъ

правительствомъ,

 

образовали

 

свой

 

поселокъ,

 

отдѣленный

 

отъ

 

преж-

няго

 

мордовскаго

 

поселка

 

рѣчкой

 

Горенкой,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

обѣ

 

эти

 

слободки

 

слились

 

въ

 

одно

 

и

 

стали

 

называться

 

сельцомъ

Котяковымъ.

 

Это

 

сельцо,

 

по

 

указу

 

императрицы

 

Екатерины

 

ІІ-й

отъ

 

15

 

сентября

 

1780

 

года,

 

данному

 

на

 

имя

 

генералъ-поручика

князя

 

Мещерскаго,

 

генералъ-губернатора

 

Симбирскаго

 

и

 

Казан-

скаго,

 

переименовано

 

было

 

въ

 

уѣздный

 

городъ

 

Симбирскаго

 

на-

мѣстничества.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

22

 

декабря

 

Правительству

 

-

ющимъ

 

Сенатомъ

 

былъ

 

ложалованъ

 

городу

 

Еотякову

 

горбъ,

 

сочи-

ненный

 

герольдмейстеромъ

 

Волковымъ,— „на

 

серебряной

 

доскѣ

по

 

голубому

 

полю

 

три

 

зеленыхъ

 

горы"**).

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1781

году

 

28

 

января

 

открыты

 

были

 

въ

 

г.

 

Еотяковѣ

 

присутственная

мѣста:

 

уѣздный

 

судъ,

 

дворянская

 

опека,

 

городническое

 

правле-

ніе,

 

нижній

 

земскій

 

судъ

 

и

 

уѣздное

 

казначейство;

 

всѣ'эти

 

при-

сутственныя

 

мѣста

 

временно

 

были

 

помѣщены

 

въ

 

крестьянскихъ

курныхъ

 

избахъ,

 

гдѣ

 

они

 

и

 

пребывали

 

до

 

сентября

 

мѣсяца

 

1782

года.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1782

 

года

 

построены

 

были

 

для

 

вы-

шепоименованныхъ

 

учрежденій

 

собственные

 

деревянные

 

дома;

 

кроиѣ

того,

 

были

 

построены

 

деревянный

 

денежный

 

выходъ

 

и

 

винный,

 

5

соляныхъ

 

амбаровъ,

 

деревянная

 

богадѣльня

 

и

 

питейный

 

домъ.

Жителей

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Котяковъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

городомъ,

въ

 

немъ

 

было

 

209

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

218

 

женскаго,

 

изъ

нихъ

 

служилыхъ

 

людей

 

и

 

разнаго

 

рода

 

чиновниковъ

 

142

 

чело-

вѣка

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

96

 

женскаго,

   

мѣщанъ

   

11

 

душъ

 

мужсв.

*)

 

Потомке

 

его

 

и

 

доселѣ

 

живы

 

въ

 

г.

 

Вугурусданѣ,

 

Самарской

 

губерніи.

**)

 

Если

 

подъѣхать

 

по

 

Сурѣ

 

утромъ

 

къ

 

Котякову,

 

то

 

и

 

сейчасъ

 

можпо

 

увн-
дѣть

 

этотъ

 

гѳрбъ

 

въ

 

натурѣ:

 

станьте

 

среди

 

Суры

 

на

 

лодкѣ,

 

и

 

получается

 

видь:

 

го-
лубое

 

небо,

 

а

 

въ

 

немъ

 

три

 

зеленыхъ

 

горы,

 

и

 

болѣе

 

кругвмъ

 

ничего

 

не

 

видно.

 

Это
авленіе,

 

вѣроятно,

 

и

 

послужило

 

основаніемъ

 

для

 

составителя

 

гербовъ

 

Волкова.



—

 

757

 

—

пола

 

и

 

.10

 

женскаго,

 

дворовыхъ

 

17

 

дущъ

 

мужского

 

пола

 

и

 

15

женскаго,

 

крестьянъ

 

ясашныхъ

 

русскихъ

 

46

 

душъ

 

мужеска

 

пола

 

и

42

 

женскаго,

 

новокрещенныхъ

 

мордвовъ

 

118

 

душъ

 

мужеска

 

пола

и

 

135

 

женскаго;

 

экономическихъ

 

крестьянъ

 

2

 

души

 

мужеска

 

пола

и

 

4

 

женскаго;

 

церковно-служитѳлей

 

5

 

человѣкъ

 

мужескаго

 

пола

и

 

8

 

женскаго,

 

а

 

во

 

всемъ

 

Котяковскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

то

 

время

жителей

 

было

 

29398

 

душъ

 

мужеска

 

пола

 

и

 

30643

 

женскаго.

Уѣзднымъ

 

городомъ

 

Котяковъ

 

пробылъ

 

недолго.

 

Указомъ

императора

 

Павла

 

I

 

отъ

 

12

 

декабря

 

1796

 

года

 

Симбирское

намѣстничество

 

было

 

переименовано

 

въ

 

губернію,

 

и

 

31

 

декабря

того

 

же

 

года

 

были

 

установлены

 

штаты

 

губерніи.

 

На

 

основаніи

этихъ

 

штатовъ

 

губернія

 

раздѣлилась

 

на

 

10

 

уѣздовъ;

 

Еотяков-

скій

 

уѣздъ

 

отошелъ

 

къ

 

г.

 

Карсуну,

 

а

 

городъ

 

Еотяковъ

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

попалъ

 

въ

 

заштатъ

 

съ

 

переименованіемъ

 

изъ

 

города

въ

 

пригородъ.

 

Присутственныя

 

мѣста

 

закрылись,

 

казенныя

 

по-

стройки

 

сломались

 

и

 

перенеслись

 

въ

 

г.

 

Еарсунъ;

 

жители

 

разбре-

лись

 

по

 

разнымъ

 

странамъ,

 

и

 

сталъ

 

опять

 

г.

 

Еотяковъ

 

малень-

кой

 

слободкой— Еотяковымъ.

Признаковъ

 

былого

 

города

 

въ

 

Еотяковѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

никакихъ

 

не

 

сохранилось,

 

кромѣ

 

убогаго

 

храма,

 

наружность

 

ко-

тораго

 

и

 

внутреннее

 

убранство

 

остались

 

въ

 

тоиъ

 

самомъ

 

видѣ,

въ

 

которомъ

 

были

 

они

 

во

 

времена

 

Екатерины

 

II.

 

Въ

 

настоящее

время

 

въ

 

Еотяковѣ

 

80

 

дворовъ

 

съ

 

народонаселеніемъ

 

въ

 

430

душъ

 

мужеска

 

пола

 

и

 

477

 

женскаго.

 

Сельцо

 

маленькое,

 

но

 

чи-

стенькое;

 

народъ

 

занимается

 

хлѣбопашествомъ,

 

а

 

лишнія

 

рабочія

руки

 

уходятъ

 

на

 

судахъ

 

на

 

р.

 

Волгу — лоцманами,

 

матросами

 

и

крючниками.

 

Но

 

главную

 

доходную

 

статью

 

Еотяковскаго

 

при-

хода

 

составляетъ

 

хлѣбная

 

пристань,

 

гдѣ

 

ежегодно

 

грузятся

 

раз-

наго

 

рода

 

хлѣбомъ

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

баржей.

 

Стоянка

 

судовъ

 

въ

водахъ

 

Суры,

 

принадлежащихъ

 

обществу,

 

и

 

нагрузка

 

по

 

веснѣ

баржей

 

хлѣбомъ

 

даетъ

 

жителямъ

 

возможность

 

заработывать

 

хо-

рошія

 

деньги,

 

которыми

 

они

 

оплачиваютъ

 

зсѣ

 

мірскія

 

повин-

ности,

 

отъ

 

чего

 

такой

 

вопіющѳй

 

бѣдности,

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

се-

леніяхъ,

 

тамъ

 

незамѣчается.

        

Свящешшхъ

 

м ,

 

БагрянснШ.



—

  

/00

 

—

КЪ

 

ПОЛЕМИК*

 

СЪ

  

РАСКОЛОМЪ.
tii

 

Болѣе

 

уже

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

стол^тій

 

наша

 

православная

Церковь,

 

волнуется

 

расколомъ,

 

непрестанно

 

ведя

 

бррьбу

 

съ

 

по-

одѣднимъ.

 

Вѣковыя

 

усидія

 

Церкви

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

заблужда-

ющихся,

 

чадъ,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

оставаться

 

безъ

 

благих,ъ

 

послѣд-

ствій,

 

Даже

 

наша

 

свѣтская

 

печать

 

начинаетъ

 

питать

 

надежду

на

 

то,

 

что

 

близко

 

уже

 

время,

 

когда

 

самое

 

слово

 

„расколъ"

отойдетъ

 

въ

 

архивъ

 

нашей

 

исторіи,

 

и

 

когда

 

его

 

замѣнитъ

 

сво-

бодное

 

и

 

сознательное

 

единовѣріе

 

(ем.

 

Нов.

 

Время

 

29

 

марта

№

 

9010).

 

Нельзя,

 

конечно,

 

не

 

пожелать

 

скорѣйшаго

 

осуществле-

нія

 

этихъ

 

надеждъ,

 

но

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

и

 

того,

 

что

 

это

осуществление

 

стоитъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

той

 

или

 

иной

 

поста-

новки

 

нашей

 

противораскольнической

 

миссіонерской

 

дѣятельности.

А

 

эта

 

дѣятельноеть

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

поставлена

 

надлежащимъ

образомъ.

     

цзс

   

\іеІщ&Е

 

л

 

ja

 

аэны8нэс[ѳп

 

;

гг.;

 

Что

 

такое

 

нащъ

 

расколъ 1?

 

Это

 

прежде

 

всего

 

обрядовѣріе,

 

фа-

натическое

 

и

 

покоящееся

 

на

 

невѣжесцвѣ

 

убѣждѳніе

 

въ

 

истинности

старыхъ

 

обрядовъ

 

и

 

неистинности

 

обрядовъ

 

новыхъ

 

(припомнимъ

исторію

 

возникновеція

 

раскола).

 

Обряды

 

отдѣлили

 

раскольниковъ

 

отъ

Церкви,

 

а

 

затѣмъ

 

уже,

 

какъ

 

естественное

 

ел

 

вдствіе

 

сказаннаго

 

от-

дѣленія,

 

являются

 

блужденія

 

и

 

въ

 

области

 

вѣроученія

 

(догматиче-

ская

 

погрѣщности

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Аввакума,

 

въ

 

уставѣ

 

Вѣлокри-

ницкаго

 

монастыря

 

и

 

проч.)

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

первомъ

 

планѣ

здѣсь

 

стоятъ

 

обряды,

 

въ

 

вихъ

 

вея

 

суть.

 

Отсюда

 

ясно,

 

въ

 

чемъ

должна

 

состоять

 

задача

 

миссіонерекой

 

деятельности,— въ

 

томъ,

чтобы

 

установить

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

сущность

 

и

 

значеніѳ

обряда,

 

разъяснить

 

раскольникамъ,

 

что

 

обрядъ

 

— дѣло

 

второсте-

пенное,

 

что

 

Церковь

 

можетъ

 

измѣнять

 

обряны

 

И

 

не

 

лишаться

отъ

 

того

 

чистоты,

 

и

 

что

 

посему

 

отдѣленіе

 

раскола

 

отъ

 

Церкви

не

 

основательно

 

и

 

пагубно

 

для

 

него

 

(внѣ

 

общенія :

 

съ

 

Церковью

чрезъ

 

таинства

 

и

 

іерархію

 

нѣтъ

 

спасенія).

 

Такова

 

должна

 

быть
задача

 

нашей

 

протйвураскольнической

 

миссіи,

 

но

 

не

 

такова

 

она

часто

 

бываетъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Начиная

 

съ

 

древнихъ

 

полеии-

стовъ

 

и

 

кончая

 

новыми,

 

мы

 

часто

 

видимъ,

 

что

 

главное

 

вниманіе



-оэ

             

,

    

v

     

i

                        

виѳнѳі ..

 

oa

  

о
въ

 

полемикѣ

 

обращается

  

на

 

то,

  

чтобы

 

доказать

   

раскольникамъ

неправильность

 

ихъ

 

обрядовъ

 

и

 

древность

 

обрядовъ,

   

содержи-
-011

    

і

                                           

т ,

               

ШЯН80

     

ffii

 

ІІІІ.І

 

l.i

 

НОВО

  

гі;П(Г,1

  

\Щ

 

ЕНШШЯ

 

i'
мыхъ

 

православною

 

Церковію:

 

такимъ

 

образомъ

 

нами

 

миссіонеры
-|iyj;l
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I
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■
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ПЧѴ

 

I

    

r
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[М

 

S
становятся

 

на

 

раскольническую

 

же

 

точку

 

зрѣнія,

 

т.

 

е.

 

на

 

точку
-МІШ

    

JHOOH

  

ІэЬн

       

;

 

і

 

HHAJ

 

'"i

 

і

 

Щ

 

И

    

ОТ]

                                     

ШННф

           

.

 

J
зрѣнія

 

обрядовѣрія,

 

и

 

миссюнерскія

 

бесѣды

 

въ

 

такихъслучаяхъ

 

при-
ІЦППШ

   

.,у.іг|7і|1,

   

г

                               

.„''•>

                           

"У
нимаютъ

 

характеръ

 

безполезныхъ

 

словопрѳніи

 

изъ-за

 

,мелкостей

 

.

Что

 

сказать

 

о

 

такой

 

постановкѣ

   

дѣла?

   

Прежде

   

всего

 

то,

что

 

сама

 

Церковь

 

не

 

считаетъ

 

ту

 

или

 

иную

 

форму

 

обряда

 

суще-
яяозѵоні

   

т

                

iffооо .

     

&

             

Я

    

йі

          

■

           

ирИЦ
ственно

 

важною

   

для

  

спасенья.

  

Свидѣтельствомъ

   

этого

  

служить
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>

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

она

 

дозволила

  

единовѣрцамъ

  

употреблять

 

ста-
'

         

'

                

'.
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Щ
рые

 

обряды.

 

И

 

миссюнеры,

 

ратующіѳ

 

противъ

 

старыхъ

 

обрядовъ,
-оі

 

mi

  

dohjjimh

                     

я

 

.ттогдя

   

:ыіі_іп!0
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Jzlaa
не

 

становятся

 

ли

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

Цѳрковш,

 

которая

 

не

  

хо-

четъ

 

осуждать

 

послѣднихъі
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Далѣе
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ученые

 

историки

 

■
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находятъ,

   

что
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Іштоталн
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лош
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пині

        

гг.орб
нѣкоторые

 

обряды,

 

содержимые

 

старообрядцами,
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обрядовъ,
пятил
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1
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«.■
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употребляемыхъ

 

въ

 

православной

 

Церкви.

 

Таковъ

 

проф.

 

Моск.
.аіблѳр

 

пи.

 

лш/

 

J';

 

ліщ;..

 

n'inoM.Tif

 

,і./і,

 

кик!':

 

r ^

 

нокіГа
дух.

 

академш

 

Голубинскій,

 

доказывающіи,

 

напримѣръ,

 

древность
шли

   

v.iun ■■

 

■
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.ѵдпнікі.
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двуперстія

  

сравнительно

   

съ

  

троеперстіемъ.

   

Проф.

   

Голубинскш
шпаТйо

   

.яямнннвеяП

 

lmvmbQl

 

отТ,

   

a

          

етѳйп

    

,

          

_дмѳ
находитъ,

 

что

 

въ

 

XII

 

в.

 

г на

 

Востокѣ

 

и.

 

въ

 

частности

 

въ

 

Еон-
.

 

вишннвромга

  

.отваэнэмокой

  

.щ

 

оіяноѳро
стантинополѣ

 

было

 

въ

 

употребленш

 

двухперстіе:

   

въ

 

доказатель*
.

    

t

                

IOU

 

.ГХИІІч

                       

тт

               

W )m

  

Шл[ -

   

'" І|І,Г( 1
ство

 

онъ

 

ссылается

 

на

 

свидѣтельство

 

Петра

 

Дамаскина

 

и

 

на
-ипнішлоичі

 

.и

 

к,,.

 

.ііітѵФні..

             

Я£

 

tOnroooi

 

OSJHJ

  

«"Шор

 

и
историческое

 

повѣствованіе

 

о

 

сношеніяхъ

 

имп.

 

Мануила

 

Еомнина
і

    

:і!оадшшііі!иіфі;

 

ішш.оіі

 

<мі

 

ганж^одоо

 

.ипдвдоо
съ

 

армяиаии

 

(1770

 

г.).

 

Послѣдніе,

   

какъ

   

ыонофизиты,

   

употре-
ігтѳпе

   

jo

 

яйот

 

ол;

   

отР.

 

.

     

к

   

Ш

  

пляойк

             

.

оляя,

 

вѣроятно,

 

одицъ

 

перстъ

 

при

 

крестнояъ

 

знаменіи,

 

укоряли

грековъ

   

за

   

двухперстіе

   

(Патр.

   

Миня,

   

т.

   

133,

   

отд.

   

296).

Желаніе

   

наглядно

 

показать

 

распространяющемуся

  

монофизитству
а

    

.

 

.

 

•

  

hhj

        

і

        

я

   

т

  

Унршш

   

ноз

 

і

   

яі

     

.тто

   

tfui

      

і
вѣру

 

въ

 

два

 

естества

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

было

 

причиною

 

раз-
і
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игапГі.
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наш

 

екготі

    

№IRttOOOqfffO

 

«си;; 'іішгто
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грековъ
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ХіГ
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по
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:
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іппшгл

 

отЗвянвв

 

ліотаонтаа

 

о
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и
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изысваніямъ,

 

приняли

 

христіанство

 

отъ

 

грековъ

 

въ

 

то

 

время,
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,іші(
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ipwi
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послѣднихъ

   

было

  

двуперстіе,
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усвоили
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гтіп
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Потомъ

 

отъ

 

грековъ

 

же

 

перешло

 

къ

 

намъ

 

и

  

троеиерстіе,

   

всту-
.ртпя-

 

-

 

"-пит
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тт

             

РяДЯМ

 

»
пивъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

борьбу

   

съ

   

двуперстіемъ.

   

Но

 

-послѣднее,

  

какъ

принятое

   

русскими

   

вмѣстѣ

   

съ

   

самимъ

   

христіанствомъ,

 

твердо
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—

отстаиваетъ

 

себя

 

и

 

ко

 

времени

 

митр.

 

Даніила

 

и

 

Стоглаваго

 

со-

бора

 

одерживаетъ

 

верхъ.

 

Въ

 

какомъ

 

положеніи

 

очутятся

 

наши

миссіонеры,

 

когда

 

раскольники

 

ознакомятся

 

съ

 

сочиненіями

 

по-

мянутыхъ

 

ученыхъ

 

историковъ

 

и,

 

руководясь

 

добытыми

 

ими

 

науч-

ными

 

данными,

 

докажутъ,

 

что

 

православные

 

миссіонеры,

 

защи-

щая

 

одни

 

обряды

 

и

 

ратуя

 

противъ

 

другихъ,

 

защищаютъ

 

дѣло

завѣдомо

 

неправое?

Наконецъ,

 

всѣ

 

диспуты

 

относительно

 

обрядовыхъ

 

разностей

(перстосложеніе

 

—

 

излюбленная

 

тема

 

бесѣдъ,

 

молитва

 

Іисусова,

■форма

 

креста

 

и

 

др.)

 

при

 

своей

 

безполезности

 

имѣютъ

 

и

 

прямой

вредъ:

 

запутывая

 

обѣ

 

спорящія

 

стороны

 

массою

 

противорѣчи-

выхъ

 

свидѣтельствъ,

 

они

 

вызываютъ

 

въ

 

сторонахъ

 

обоюдное

 

изло-

•бленіе,

 

еще

 

болѣе

 

удадяютъ

 

ихъ

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Здѣсь

 

умѣст-

но

 

припомнить

 

фактъ

 

изъ

 

жизни

 

заграничныхъ

 

раскольниковъ,

опубликованный

 

въ

 

JB

 

3

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

за

 

настоящій

 

годъ.

Львовскій

 

уніатскій

 

митрополитъ

 

гр.

 

А.

 

Шептицкій

 

пытался

склонить

 

Бѣлокриницкихъ

 

старообрядцевъ

 

къ

 

уніи,

 

для

 

чего

 

гр.

Шептицкій

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Бѣлую

 

Ериницу.

 

Старообрядцы

 

дали

•ему

 

отвѣтъ

 

чрезъ

 

извѣстнаго

 

Пафнутія

 

Овчинникова,

 

бывшаго

•старообрядчѳскаго

 

еп.

 

Еоломенскаго.

 

Бѣлокриницкіе

 

раскольники

рѣшительно

 

высказались

 

противъ

 

новыхъ

 

догматовъ

 

католичества

и

 

противъ

 

уніи;

 

и

 

вообще,

 

заявилъ

 

Панфутій,

 

„мы,

 

Бѣлокриниц-

кіѳ

 

старообрядцы,

 

содержимъ

 

въ

 

полной

 

неприкосновенности

 

тѣ

 

же

догматы,

 

что

 

и

 

российская

 

Церковь".

 

„Что

 

же

 

тогда

 

отдѣляетъ

васъ

 

отъ

 

нея?" — спрашиваетъ

 

гр.

 

Шептицкій.

 

Отвѣтъ

 

Панфутія

яа

 

это

 

заслуживаетъ

 

самаго

 

глубокаго

 

вниманія.

 

„Раньше

 

насъ

раздѣляли

 

отъ

 

россійской

 

церкви,

 

заявилъ

 

представитель

 

ав-

«трійскаго

 

старообрядческаго

 

священства,

 

только

 

обряды,

 

но

 

когда

€в.

 

Синодъ

 

сдѣлалъ

 

старообрядцамъ

 

снисхожденіе,

 

осуществивъ

мысль

 

о

 

единовѣріи,

 

призналъ

 

и

 

наши

 

обряды

 

добрыми,

 

то

 

и

 

эта

преграда

 

между

 

нами

 

рушилась;

 

осталось

 

одно

 

лишь

 

историче-

ское

 

раздраженіе,

 

та

 

болѣзнь,

 

которую,

 

навѣрное,

 

исцѣлитъ

 

время".
Сгладить,

 

уврачевать

 

это

 

„историческое

 

раздраженіѳ " —вотъ

главная

 

задача

 

противораскольнической

 

миссіи,

 

и

 

наша

 

полемика
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—

съ

 

раскольниками

 

по

 

вопросамъ

 

обрядовымъ

 

кажется,

 

менѣѳ

 

всего

служитъ

 

къ

 

осуществлепію

 

этой

 

задачи.

                        

„

   

р

------------- <3IMI==|IXII* -------------

Возобновленіе

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

храмахъ:

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

Воскрѳсенскомъ

(Германскомъ).

Вторымъ

 

лекторомъ

 

на

 

первомъ

 

религіозно-нравственномъ

чтеніи

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

былъ

 

преподаватель

 

семинаріи,.

священникъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

С.

 

И.

 

Введенскій.

 

Имъ

 

про-

читано

 

было

 

о

 

святомъ

 

Стефанѣ

 

Пермскомъ

 

по

 

книгѣ

 

Еуроч-

кина

 

„Разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

Русской

 

церкви".

Третье

 

чтеніе— о

 

святыхъ

 

мученикахъ

 

Акиндинѣ,

 

Пигасіѣ,.

Анемподистѣ,

 

Елпидифорѣ

 

и

 

нѣсколыш

 

словъ

 

о

 

равнодушіи

 

къ

хуленію

 

другими

 

вѣры

 

Христовой —велъ

 

по

 

шестому

 

выпуску

„Бесѣдъ"

 

свящ.

 

П.

 

Шумова

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

М-

Ламовскій.

Въ

 

промежуткахъ

 

между

 

чтеніями

 

правымъ

 

хоромъ

 

семи-

нарскихъ

 

пѣвчихъ,

 

въ

 

количествѣ

 

пятнадцати

 

человѣкъ,

 

подъ-

управленіемъ

 

воспитанника

 

У-го

 

класса

 

А.

 

Тимея,

 

были

 

испол-

нены

 

слѣдующія

 

піесы:

 

„Утоли

 

болѣзни",

 

„Не

 

имамы

 

иныя

помощи",

 

и

 

„Пречистому

 

Твоему

 

образу

 

покланяемся,

 

Благій".

Въ

 

заключеніе

 

была

 

пропѣта

 

молитва

 

„Достойно

 

есть".

Несмотря

 

на

 

проливной

 

дождь

 

и

 

сильный

 

вѣтеръ, —бурю

первое

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

привлекло

 

въ

 

семинарскій

храиъ

 

довольно

 

большое

 

количество

 

слушателей.

Помимо

 

семинарской

 

церкви

 

воскресныя

 

внѣбогослужебныа

бесѣды

 

возобновлены

 

съ

 

4

 

ноября

 

въ

 

церквахъ:

 

мужского

 

духов-

наго

 

училища

 

и

 

Воскресенской

 

(Германской)

 

и

 

будутъ

 

предла-

гаться

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

нѣкоторые

 

праздничные

 

дни

 

по

 

од-

ной

 

и

 

той

 

же

 

программѣ

 

до

 

Вербнаго

 

воскресенія,

 

7

 

апрѣля

1902

 

года,

 

включительно.
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Начало

 

чтеній

  

въ

   

церквахъ:

 

духовной

 

семинаріи

   

и

   

муж-
і

              

OffUOft
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НИЯЯЙНЛІ

 

0Я0Яа*<П
ского

 

духовнаго

 

училища — въ

 

6,

   

а

   

въ

 

Германской— въ

   

5

 

ча-
.нрядяЕ

 

йоте

             

гоощѵоо

 

<гм
совъ

 

вечера,

 

непосредственно

 

послѣ

 

вечерни.

Въ

 

семинарской

 

церкви

 

предъ

 

религіозно-нравственными

 

чте-

ніями

 

каждый

 

разъ

 

имѣютъ

 

совершаться

 

торжественныя

 

вечерни

съ

 

служеніемъ

 

молебновъ

 

или

 

чтевіемъ

 

акаѳистовъ.

Изъ

 

двадцати

 

детырѳхъ

 

религіозно-нравственныііъ

 

чтевій,

имѣющихъ

 

быть

 

въ

 

указанныхъ

 

трехъ

 

пунктахъ,

 

только

 

послѣд-

нее

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣленій,

 

а

 

первыя

 

двадцать

три— изъ

 

трохъ

 

чтѳній.

 

«Moaqen

 

ян

 

тоцоіавг.

 

лчшцотЯ

, itifi іп(В%с> >перёОМ%< ^тд^Ьлѳніи

 

будутъ,

 

въ

 

виду

 

совершиВшагося

 

25

марта

 

текущаго

 

года

 

открытія

 

; €ймбирскаго

 

Отдѣла

 

Император

сКаго

 

ПрйвОсЛавнаго

 

Паліестинскаго

 

Общества

 

*),

 

послѣдователь

но

 

предлагаться

 

чтенія

 

о

 

русскомъ

 

паломничествѣ,

 

Император-

скомъ

 

Православномъ

 

Палестинскомъ

 

■

 

Обществѣ

 

и>

 

живые

 

и

 

за-

влекательные

 

разсказы

 

о

 

святой

 

землѣ?*).

 

Вслѣдъ

 

за

 

чтеніями

о

 

святой

 

землѣ

 

лекторы

 

по

 

1-му

 

отдѣлу

 

перейдутъ

 

къ

 

бесѣдамъ

©.трезвости.

 

Дѣло

 

въ

 

тщъ,

 

что

 

со

 

введеніемъ

 

въ

 

Симбирской

губѳрніи

 

винной

 

монополіи

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

открылось

 

По-

печительство

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

которое

 

выработываетъ

 

и

предпринимаете

 

разныя

 

мфры

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

(народ-

ный

 

театръ,

 

чтенія

 

съ

 

туманными;

 

картинами,

 

чайныя

 

съ

 

библіо-

терамид

 

читальнями).

 

Устроители,

 

нашихъ

 

религірзно-нравствен-

ныхъ

 

чтеній

 

впрлнѣ

 

самостоятельно

 

идутъ

 

навстрѣчу

 

несомнѣнно

доброй

 

задачѣ

 

мѣстнаго

 

Попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

имі^я

 

въ,сво(емъ

 

-щпоряжеліи

 

довольно

 

значительную

 

силу,

 

слово,

по

 

преимуществу

 

церковное

 

слово

 

о

 

трезвости.

 

Чтенія

 

о

 

трезво-

сти

 

будутъ

 

производиться

 

по

 

сборнику

 

поученій

 

и

 

статей

 

свя-

щенника

   

М.

 

И.

 

Менстрова

   

„Въ

 

защиту

 

трезвости"

 

***)

 

съ

 

27

*)

 

См.

 

Симб.

 

Едарх.Вѣдомости

 

1901

 

г.

 

№

 

8-й.
**)

 

См.

 

„О

 

святой

 

землѣ",

 

чтенія

  

для

 

народа

 

протоіерея

 

В.

 

Пѣв-

цова.

 

12

 

брошюръ.

 

іЦѣяаінаэкДой

 

брошюркѣ

 

вам

 

Чтенію<-5

 

копѣекъ.

 

Спб.

***}

 

Книзйка

 

свящ.

 

Менстрова

 

иэдана

 

Троицкнмъ

 

Обществом!
Трезвости

 

въ

 

1901-мъ

 

году.

 

Объ

 

этой

 

весьма

 

полевной

 

для

 

внѣбогослу-

жебвыхъ

 

чтевій

 

и

 

поученій

 

въ

 

храмѣ

 

кпияскѣ

 

мы

 

постараемся

 

дать

 

въ
сЕоромъ

 

времени

 

подробный

 

свѣдѣнія.



-

 

763-

января

 

до

 

3

 

марта,

  

а

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

Великаго

 

поста

 

внима-

нію

 

слушателей

 

-будутъ

 

предлагаться

 

евангельская

 

исторія

 

и

 

объ-

ясненіе

 

богослуженія

   

Великихъ

   

четверга,

   

пятка

 

и

 

субботы

   

по

книжкѣ

  

протоіѳрея

   

А.

 

I.

   

Никольскаго

   

„Страстная

 

и

 

великая

седмица"

 

*).

                                          

'

 

ь1
Вторымъ

 

отдѣленівмъ

 

рѳлигіозно-нравственныхъ

   

чтеній

 

по-

служитъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошлую

 

зиму,

 

продолженіе

 

разсказовъ

 

изъ

исторіи

 

русской

 

церкви,

 

начиная

 

съ

 

ХѴ-го

   

и

   

кончая

 

ХѴІ-мъ

вѣкоиъ.

 

Чтенія

   

будутъ

 

производиться

   

въ

   

теченіѳ

 

всего

 

сезона
гнятэйм

 

«га

   

ШЛ

 

JMofe

 

ста

 

А лаоіш.
по

 

книгѣ

 

И.

 

Еурочкина

 

„Разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

Рус-

ской

 

церкви

 

,

   

кромѣ

 

праздника

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Бого-
■

 

'

   

,

        

f

          

г

                       

иидан

        

Щ

  

шип.

  

iiiiiui
родицѣ,

 

когда

 

,будетъ

 

прочитана

 

брошюра

 

(Л

 

15)

 

архиманд-

рита

 

о.

 

I.

 

Вѣрюжскаго

   

„Ученіе

 

о

 

лицѣ

 

Пресвятой

  

Дѣвы

 

Ma-

скагГ

 

06™!™^

 

^"

  

^^

 

^"&

 

ПраВ° СЛІі^??ЛеСТИН "
щ

 

!

 

і

   

(1*1

  

.

                                                  

аояяеяЯ
Для

 

третьяго

 

отдѣленія

 

научены

 

ррав)Шв^цые

 

роки

 

изъ

жизни

 

святыхъ,

 

каковые

   

будутъ

   

предлагать^

 

^арелямъ^о

1,

 

3,

 

4,

 

5

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

   

6-му

 

томамъ

 

„Уроковъ

 

изъ

жизни

 

святыхъ",

  

составленныхъ

 

свящѳнникомъ

  

Петромъ

 

Шумо-
'

                                         

'-UJM

   

отяяэдоащп

   

■

   

!
вьтмъ

 

„для

 

чтеній

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

щколѣ".

 

При

 

под-

борѣ

 

статей

 

изъ

 

этихъ

 

руководствъ

 

Шумова

 

составители

 

про-

граммы

 

чтеній

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

преимущественно

 

житія ;

 

святяхъ,

воспоминаемыхъ

 

Церковію

 

во

 

дни

 

религіозно-нравственныхъ

 

чте-

ній

 

или

 

въ

 

ближайшее

 

время

 

къ

 

чтенію.

Что

 

касается

 

лекторовъ,

 

то

 

ими

 

_0удщ,Д

 

Ц^ечисленныхъ

трехъ

 

церквахъ

 

начальствуюшіе,

 

воспитатели

 

и

 

преподаватели

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Симбирска

 

вмѣстѣ

 

съ

 

городски^

священно-церковно-служителями .

••*>-.-IT.

 

,

 

тлиннѳдіішз

 

—

 

J30U9hsyJI

 

-янН

 

.П

 

.тапннчдтнэ

■■

 

і

 

—

 

йІЯЭаООЯОІІ

   

,ОЯЙ

  

.іА

  

,гянщѳдтяэ-

гт

                   

тс

     

*

            

п
*)

 

Въ

 

книяскѣ

 

ирот.

 

А.

 

Никольскаго

 

довольно

 

подробно

 

в

  

просто

изложена

 

евангельская

 

исторія

 

и

 

богослужейіе

 

каждаго

 

дня

 

страстной
седмицы.

 

Пѣна

 

книжки

 

50

 

кон,

 

Изд.

 

4-е.

 

Кіевъ.

 

1900

 

г.



—

 

764

 

—

Отчетъ

 

Братетва

 

Преевятой

  

Богородицы

 

при

Уепенекой

 

церкви

 

села

 

Княжей

 

горы,

 

Курмыщ-
екаго

 

уѣзда,

 

еъ

 

15

 

августа

 

1900

 

года

 

по

 

15

 

ав-

густа

 

1901

 

года.

Новые

 

члены

 

Братства:

Почетные.

 

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

новыхъ

 

почетныхъ

 

членовъ

Братства

 

не

 

было.

Дѣйствительные.

 

Вновь

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

дѣйствитель-

ные

 

члены

 

Братства,

 

кромѣ

 

прошлогоднихъ,

 

записались

 

слѣду-

ющія

 

лица

 

изъ

 

приход скихъ

 

крестьянъ:

 

1)

 

Ѳекла

 

Андреева

 

Дер-

гунова,

 

2)

 

Ир.

 

Ив.

 

Евсѣева,

 

3)

 

Пер.

 

Ѳед.

 

Васина,

 

4)

 

Еф.

Мих.

 

Аношинъ,

 

5)

 

Ник.

 

Сем.

 

Ханявинъ,

 

6)

 

Вас.

 

Ан.

 

Глушон-

ковъ,

 

7)

 

Ив.

 

Макс.

 

Смѣловъ,

 

8)

 

Евд.

 

Ник.

 

Звѣрева,

 

9)

 

Пер.

Еве.

 

Еазакова,

 

10)

 

Ел.

 

Род.

 

Ерасильникова,

 

11)

 

Татьяна

 

Мих.

Шиганова,

 

12)

 

Зах.

 

Гр.

 

Жаворонкинъ,

 

13)

 

Тат.

 

Род.

 

Еаза-

кова,

 

14)

 

Вѣра

 

Ив.

 

Еузовихина,

 

15)

 

Ст.

 

Еве.

 

Сюсюгинъ.

Соревнователи.

 

Такъ

 

какъ

 

очень

 

много

 

оказалось

 

лицъ

изъ

 

приходскаго

 

насѳленія,

 

желающихъ

 

записаться

 

въ

 

члены-

соревнователи,

 

а

 

принимать

 

и

 

записывать

 

на

 

приходъ

 

и

 

въ

 

кви-

танціонную

 

книгу

 

ихъ

 

мелкія

 

пожертвованія

 

было

 

бы

 

весьма

 

обре-

менительнымъ

 

для

 

правленія

 

Братства,

 

кромѣ

 

того

 

члены-соре-

внователи

 

по

 

проекту

 

Устава

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

голоса

 

на

 

собра-

ніяхъ,

 

не

 

подлежатъ

 

также

 

и

 

поминовеніямъ,

 

въ

 

видахъ

 

всего

этого

 

и

 

было

 

рѣшено,

 

чтобы

 

члены-соревнователи

 

передавали

свои

 

пожертвованія

 

лишь

 

предъ

 

праздниками — Еазанской

 

Божіеі

Матери,

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Пасхи,

 

и

 

чтобы

 

ихъ

 

пожерт-

вованія

 

записывались

 

не

 

по

 

отдѣльности,

 

а

 

всѣ

 

вообще.

Иноприходные

 

члены-жертвовотели.

 

Серг.

 

Ив.

 

Нечаевъ

священникъ,

 

П.

 

Ник.

 

Еузнецовъ

 

— священникъ,

 

В.Фил.

 

Соловь-

евъ

 

— священникъ,

 

Ал.

 

Вас.

 

Покровскій— священникъ.

Правленіе

 

Братства.

 

Предсѣдателемъ

 

Братства

 

по

 

преж-

нему

 

состоялъ

 

приходскій

 

священникъ

 

Вячеславъ

 

Репьевь.

 

Обя-

занности

 

казначея

 

изполнялъ

 

мѣстный

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Ху-



—

 

765

 

—

рановъ.

 

Дѣлояроизводителемъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

письмоводи-

телемъ

 

былъ

 

приходскій

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Телемаковъ.

Средства

 

Братства.

 

Отъ

 

почетнаго

 

члена

 

Братства —

крестьянина

 

П.

 

Ел.

 

Тюлина

 

въ

 

этомъ

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

новыхъ

 

пожертвованій

 

восемьдесятъ

 

(80)

 

рублей.

 

Дѣйстви-

тельными

 

членами

 

было

 

внесено

 

пятьдесять

 

девять

 

(59)

 

рублей,

пятьдесятъ

 

(50)

 

копѣекъ.

 

Отъ

 

членовъ-соревнователей

 

получено

сто

 

(100)

 

рублей

 

девяносто

 

(90)

 

копѣекъ.

 

Собранныхъ

 

въ

 

раз-

личное

 

время

 

на

 

приходъ

 

записано

 

шестнадцать

 

(16)

 

рублей

 

со-

рокъ

 

восемь

 

(48)

 

копѣекъ.

 

Иноприходными

 

членами-жертвовате-

лями

 

внесено

 

пять

 

(5)

 

рублей

 

нятьдесятъ

 

(50)

 

копѣекъ*).

 

Отъ

неизвѣстныхъ

 

лицъ

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

семь

 

(7)

 

рублей

 

трид-

цать

 

три

 

(33)

 

копѣйки.

 

За

 

проданный

 

кирпичъ

 

получено

 

трид-

цать

 

девять

 

(39)

 

рублей

 

тридцать

 

(30)

 

копѣекъ.

 

Остаточныхъ

отъ

 

прошлаго

 

года

 

было

 

двѣсти

 

двадцать

 

семь

 

(227)

 

рублей

нятьдесятъ

 

двѣ

 

(52)

 

копѣйки.

 

А

 

всего

 

на

 

приходѣ

 

съ

 

15

 

ав-

густа

 

1900

 

года

 

до

 

15

 

августа

 

1901

 

года

 

записано

 

было

 

на-

личными

 

пятьсотъ

 

тридцать

 

шесть

 

(536)

 

рублей

 

пятьдесятъ

 

три

(53)

 

копѣйки.

Расходъ

 

и

 

наличный

 

остатокъ

 

Братства

 

къ

 

15

 

августа

1901

 

года.

 

За

 

означенное

 

время

 

Братствомъ

 

было

 

израсходовано

на

 

золоченіе

 

двухъ

 

кіотъ

 

для

 

трапезнаго

 

храма

 

семьдесятъ

 

пять

(75)

 

рублей.

 

Выдано

 

за

 

купленный

 

въ

 

с.

 

Мѣдянѣ

 

кирпичъ

 

сто

восемьдесятъ

 

два

 

(182)

 

рубля.

 

За

 

написаніе

 

четырехъ

 

иконъ

уплачено

 

двадцать

 

(20)

 

рублей.

 

Отпущено

 

ц.

 

старостѣ

 

на

 

освѣ-

щеніе

 

храма

 

въ

 

различное

 

время

 

шестнадцать

 

(16)

 

рублей

 

во-

семьдесятъ

 

пять

 

(85)

 

копѣекъ.

 

Выдано

 

ему

 

же

 

на

 

покупку

 

парчи

для

 

священническаго

 

облаченія

 

двадцать

 

восемь

 

(28)

 

рублей.

 

Из-

расходовано

 

на

 

вторичную

 

окраску

 

церковныхъ

 

половъ

 

двадцать

одинъ

 

(21)

 

рубль.

 

Еуплено

 

въ

 

земской

 

больницѣ

 

с.

 

Знаменскаго

медикаментовъ

 

въ

 

различное

 

время

 

на

 

шесть

 

(6)

 

рублей

 

сорокъ

три

 

(43)

 

копѣйки.

 

Уплачено

 

за

 

мытье

 

церковныхъ

 

половъ

 

шесть

*)

 

Отъ

 

священника

 

С.

 

Ив.

 

Нечаева

 

1

 

р.,

 

отъ

 

П.

 

Нвк.

 

Кузнецова
2

 

р.,

 

В.

 

Фил.

 

Соловьева

 

1

 

р.

 

50

 

к ,

 

Ал.

 

В.

 

Повровскаго

 

1

 

р.



—

 

766

 

—

(6)

 

рублей.

 

Почтовыхъ

 

расходовъ

 

было

 

четырнадцать

 

(14)

 

ко-

пѣекъ.

 

А

 

всего

 

расхода

 

за

 

означенное

 

время

 

было

 

триста

 

пять-

десятъ

 

пять

 

(355)

 

рублей

 

сорокъ

 

двѣ

 

(42)

 

копѣйки.

 

Къ

 

16

августа

 

1901

 

года

 

состояло

 

въ

 

остаткѣ

 

наличными

 

сто

 

восемь-

десятъ

 

одинъ

 

(181)

 

рубль

 

одиннадцать

 

(11)

 

копѣекъ.

Деятельность

 

Братства.

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

Братство

 

попрежнему

 

продолжало

 

свое

служеніе

 

на

 

пользу

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

мѣстяаго

 

населенія.

Изыскивая

 

матеріальныя

 

средства

 

среди

 

прихожанъ,

 

Братство

 

и

тратило

 

большую

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

благоуЕрашеніе

 

и

 

благолѣ-

піе

 

приходскаго

 

храма.

 

Для

 

всякаго

 

вѣрующаго

 

христианина

вообще,

 

а

 

для

 

христіанина

 

—

 

простолюдина

 

въ

 

особенности,

 

до-

рогъ

 

и

 

нуженъ

 

православный

 

храмъ:

 

вся

 

его

 

жизнь

 

проходить

подъ

 

сѣнію

 

этого

 

Божественнаго

 

покрова,

 

въ

 

храмѣ

 

онъ

 

находитъ

отраду

 

и

 

всегдашнее

 

утѣшеніе.

 

Вотъ

 

почему

 

Братство

 

стремилось

и

 

впредь

 

имѣетъ

 

стремиться

 

всѣми

 

возможными

 

средствами

 

развить

и

 

укрѣпить

 

въ

 

сердцахъ

 

прихожанъ

 

любовь

 

къ

 

своему

 

храму.

Пресвятая

 

Богородица,

 

Небесная

 

Покровительница

 

Братства,

ощутительнымъ

 

образомъ

 

помогала

 

намъ

 

въ

 

осуществленіи

 

этого

добраго

 

намѣренія.

 

По

 

даннымъ

 

приходо-расходныхъ

 

церковныхъ

книгъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

общій

 

приходъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

не

уменьшился,

 

но

 

одновременно

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

отъ

мѣстныхъ

 

прихожанъ

 

поступило

 

около

 

(250)

 

двухсотъ

 

пятидесяти

рублей,

 

а

 

эта

 

сумма

 

при

 

матеріальной

 

необезпеченности

 

мѣстнаго

населенія

 

должна

 

имѣть

 

громадное

 

значеніе.

 

Въ

 

особенности

 

же

здѣсь

 

важно

 

то,

 

что

 

эта

 

жертва

 

приносилась

 

„не

 

нуждою,

 

а

 

ео

волѣ".

 

А

 

все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

не

 

свидѣтельствуетъ-ли

 

объ

истинной

 

и

 

дѣятельной

 

любви

 

мѣстнаго

 

населенія

 

къ

 

своему

приходскому

 

храму?

 

Если

 

„лепта

 

вдовицы"

 

вызвала

 

въ

 

сердцѣ

Спасителя

 

умиленіе,

 

то

 

и

 

о

 

сихъ

 

малыхъ,

 

но

 

сердечныхъ

 

по-

жертвованіяхъ

 

вполнѣ

 

справедливо

 

вспомянуть

 

съ

 

чувствомъ

 

умиле-

нія

 

и

 

сердечной

 

похвалы.

 

Ревнуя

 

также

 

объ

 

усиленіи

 

и

 

укрѣ-

пленіи

   

любви

 

къ

   

храму

   

Божію

   

среди

   

приходскаго

   

населения,
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Братство

 

постановило

 

кирпичъ,

 

заказанный

 

еще

 

въ

 

прошломъ

году,

 

а

 

перевезенный

 

и

 

оплаченный

 

лишь

 

въ

 

истекшемъ,

 

употре-

бить

 

на

 

устройство

 

небольшой

 

каменной

 

часовни

 

на

 

мѣстѣ

 

прежняго

храма,

 

каковый

 

взятъ

 

отъ

 

насъ

 

обывателями

 

д.

 

Калиновки.

 

Съ

той

 

же

 

самой

 

цѣлью

 

за

 

означенное

 

время

 

Братствомъ

 

было

 

ока-

зано

 

пособіе

 

церковному

 

старостѣ

 

въ

 

освѣщеніи

 

храма

 

на

 

великіѳ

праздники— Рождества

 

Христова,

 

Пасхи

 

и

 

Успенія

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

ему

 

же

 

было

 

отпущено

 

на

 

покупку

 

парчи

 

для

 

священниче-

скаго

 

облаченія

 

и

 

на

 

вторичную

 

окраску

 

церковныхъ

 

половъ.

По

 

примѣру

 

предыдущаго

 

года

 

при

 

Братствѣ

 

содержалась

аптечка

 

съ

 

необходимыми

 

лѣкарствами,

 

каковыми

 

одинаково

 

без-

платно

 

пользовались

 

какъ

 

сами

 

братчики,

 

такъ

 

равно

 

и

 

посто-

роння

 

лица

 

изъ

 

приходскаго

 

населенія.

ЩшФСФ=

Соде

 

ржа

 

ніе:

 

1)

 

Псалтирь.

 

(Продолженіе)— В.

 

Гавриловскаго.

 

2)

 

За-

штатный

 

городъ

 

Котяковъ,— Свящ.

 

М.

 

Баграискаго

 

3)

 

Къ

 

полемнкѣ

 

съ

расколомъ— В.

 

Р.

 

4)

 

Возобновленіе

 

религіозно-яравственныхь

 

чтеній

 

въ

храмахъ:

 

духовной

 

семинаріи,

 

мужского

 

духовнаго

 

уіилшца

 

и

 

Воскресен-
скомъ

 

(Германскомъ).—

 

П.

 

Державина

 

5)

 

Отчетъ

 

Братства

 

Пресвятой
Богородицы

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Княжей

 

горы.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбнрскъ.

 

Декабря

 

1

 

дня

 

1901

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Свргій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.
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ршкал

 

ощшнлтнал

 

грамота

 

жхзыкк.

ппгп п I
Первый

 

педагогически

  

опытъ

 

пособія

 

къ

 

ученію

 

(въ

 

элемент,

 

кур.)

 

игрѣ,

 

Ц
§

 

на

 

бѣд.

 

и

 

черн.

 

клавишахъ

  

клавіатурн.

 

инстр.

   

(рояль,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.),

 

||
р

 

по

 

новому,

 

наглядному

 

письму

 

нотъ

 

(5

 

урок.),

 

съ

 

рисунк.,

 

таблиц,

 

и

 

нотами

 

Щ
|

 

а

 

также

 

съ

 

укаааніемъ

 

способа

 

для

 

самостоятелънаго

 

перевода

 

современ-

р

 

ныіъ

 

нотъ

 

на

 

Рус.

 

Общ.

 

Гр.

 

Мув.

 

(механически).
Для

  

упражненій

  

(прежде

 

пріобрѣт.

 

инструмента)

  

предлаг.

   

нѣмая

 

кла-

й

 

віатура,

 

въ

 

натурален,

 

велич.,

 

съ

 

нотн.

 

подставк.

 

(пульпитръ).
Отдѣльн.

 

сборники

 

духовн.

 

и

 

свѣтск.

 

вокально-инструментальной

 

музыки

Щ

 

въ

 

нетрудн.

 

переложеліи

 

на

 

ноты

 

Р.

 

О.

 

Г.

 

М.,

 

какъ-то:

 

богосдужебныя

 

пѣсно-

%

 

пѣнія:

 

обиходныя

 

и

 

партесныя,

 

хоралы:

 

католич.,

 

лютеранок,

 

и

 

еврейскіе;

 

народ-

'%

 

ныя

 

пѣсни:

 

русск.

 

малорос.

 

и

 

цыганск.,

 

отрывки

 

ивъ

 

оперъ:

 

соло,

 

дуэты,

 

тріо,

 

|
|

 

хоры

 

и

 

проч.

 

аріи,

 

романсы

 

въ

 

сопровождены

 

анкомпанимента

 

на

 

кла-

 

|
%

 

віатурѣ,

 

пьесы

 

для

 

соло

 

рояли,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.;

 

сонаты,

 

увертюры,

 

танцо-

 

£
Щ

 

вальная

 

и

 

маршевая

 

музыка,

 

съ

 

показаніемъ

 

палъцевъ

 

игры, —въ

 

печати.

     

■£
Клавіатурн.

 

инстр.

 

рекоменд.

 

по

 

доступнымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

хорош,

 

качества.

 

|
і|

 

Подроб.

 

свѣд. —on

 

оплуч.

 

3-хъ

 

семикоп.

 

почт.

 

мар.

 

(съ

 

полн.

 

и

 

четк.

 

адр.)

 

|
Щ

                      

Адресъ:

 

Кіевъ.

 

Почта,

 

7

 

(предпочтит.

 

закавнымъ).
'ШіШітё

Открыта

 

подписка

 

на

 

шіиирнрованіый

 

дойный

 

журнал

Воскресный

 

День
ШЕСТНАДЦАТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Журналъ

 

„Воскресный

 

День"

 

допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній.

Адрѳсъ

 

рѳдакціи:

  

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣмн

 

прило-

женіями,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой,

 

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

но

 

менѣе

 

J10
эк.,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадцатый

 

эк.

 

БЕЗПДАТНО.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д

Николаевской

 

церкви.

      

реДакторъ-издатель

 

священикъ

 

С.

 

Уваровъ.

См.

 

подроби,

 

объявд.

 

въ

 

№

 

22.
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JIGGI0HEFGEI1

 

СБОРНІЕЪ",
издаваемый

 

состоящимъ

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

Его

 

ИипЕРАТОРОкАго

 

ВыоочЕствА,

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Серия

Александровича,

 

Братетвомъ

 

св.

 

Василія,

 

Епископа

 

Рязанскаго.

XII

 

годъ

  

изданія.

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

служить

интересамъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

старообрядчества,

 

русскимъ

 

сектантствомъ

 

раціоналическаго

 

и

 

ми-

«тическаго

 

направлѳній

 

и

 

матометанствомъ.

Издается

 

по

 

программе,

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

состоящей

 

изъ

 

4

 

отдѣловъ:

Отд.

 

I:

 

Узаконенія

 

и

 

распоряженія

 

гражданской

 

и

 

церков-

ной

 

власти.

 

Оффиціальные

 

отчеты.

 

Отд.

 

II:

 

Научно-литератур-

ныя

 

статьи.

 

Бѳеѣды

 

и

 

поученія.

 

Неизданные

 

памятники

 

древности.

Библіографія.

 

Сццсви

 

книгъ.

 

Отд.

 

III:

 

Извѣстія

 

по

 

Рязанской

епархіи.

 

Отд.

 

IV:

 

Обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

 

иныхъ

 

епархіяхъ.

Третій

 

Всероссійскій

 

миссіонерСкій

 

Съѣздъ

 

(въ

 

г.

 

Казани),

признавая

 

журналъ

 

этотъ

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

рокомендовалъ

 

его

 

для

 

пріобрѣтенія

во

 

веѣ

 

церковно-приходскія

 

и

 

благочинническія

 

противорасколь-

ническія

 

и

 

иротивосектантскія

 

библіотеки.

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

выходитъ

 

разъ

 

въ

 

два

 

мѣсяца

книжками

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

два

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

   

г.

 

Рязань,

 

въ

 

редакцію

   

журнала

   

„Миссіонерскій

оорникъ

 

.

                     

Редакторъ

 

Петръ

 

Добросмысловъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

года

 

на

 

ежемѣсячный

 

рѳлигіозно-

назидательный

 

журналъ:

„Отдыхъ

 

Христианина"
съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

книжекъ

„Т

 

реѳвая

   

^эк

 

и

 

о

 

и:

 

ШѢ

На

 

страницахъ

 

„Отдыхъ

 

Христіанина"

 

въ

 

теченіи

 

1902
года

 

между

 

прочимъ

 

будутъ

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

статьи:

„Первая

 

страница

 

Библіи",

 

Евангеліо

 

и

 

жизнь",

 

„Благословенная
Іаиль",

 

я

 

Два

 

Брата",

 

„Непокорный

 

пророкъ",

 

„Ты

 

взвѣшенъ

и

 

найденъ

 

легкимъ*,

 

„Послѣдній

 

врагъ",

 

„Покажи

 

намъ

 

Отца*,
„Небо",

 

„День

 

мертвыхъ",

 

„Ласточки",

 

„Корабли",

 

„Серебря-
ный

 

крестикъ*

 

(историч.

 

разсказъ

 

изъ

 

нервыхъ

 

дней

 

христіан-
ства),

 

„Дорогой

 

выкупъ"

 

(истор.

 

разсказъ),

 

„Симонъ

 

Кириней-
скій",

  

„У

 

воротъ

 

сморти",

 

„Росинки"

 

(разсказы,

 

притчи

 

и

 

др.).

На

 

страницахъ

 

„Трезвой

 

жизни"

 

будутъ

 

помѣщоны

 

статьи:

„Отвѣтъ

 

Назарея",

 

„Подъ

 

сѣнію

 

креста",

 

„О

 

томъ,

 

какъ

 

Воз-
несенцы

 

съ

 

виномъ

 

воевали",

 

„Савельичъ",

 

„Холодная

 

пища",
„Сторожевая

 

будка*,

 

„Всякъ

 

своего

 

счастія

 

вузнецъ",

 

„Ядъ"
(американская

 

азбука

 

трезвости),

 

„Корень

 

зла"

 

и

 

др.

„Отдыхъ

 

Христіанина*

 

выходить

 

ежемѣсячно,— въ

 

годъ

2000

 

стр.

  

„Трезвая

 

жизнь" — шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ — 1000

 

стр.

Кромѣ

 

того,

 

подписчики

 

получать

 

безъ

 

всякой

 

приплаты

за

 

доставку

 

два

 

приложенія:

1)

 

„СТРАСТИ

   

ХРИСТОВЫ"
рядъ

 

поэтически-написанныхъ

 

картинъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

дней

 

земной
жизни

 

I.

 

Христа.

 

Книга— 400

 

стр. —на

 

роскоши,

 

бум.

 

съ

 

иллюстр.

2)

 

„КАЛЕНДАРЬ

 

ТРЕЗВЕННИКА"
на

 

1903

 

Г.-128

 

стр.

Подписная

 

цѣна

 

3

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

С.-Пѳтербургъ,

 

контора

 

Александро-Невскаго

 

Об-
щества

 

трезвости,

 

Обводной

 

каналъ,

  

116.
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УЦІ

 

p t

 

Газета

 

„Русское

 

Слово"

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

ДОПУЩЕНА

 

къ

 

обращенію

 

у|||

 

р_

издан.

                                         

въ

 

нар,

 

библ.

 

и

 

читальняхъ.

                                         

издан.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

ГОДЪ

на

 

ежедневную

 

политич.

 

обществ,

 

и

 

литературную

 

газету

jmm

 

umf
выходитъ

  

6езъ

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

   

ЦЕНЗУРЫ.

Форматъ

 

„Русскаго

 

Слова"

 

увеличенъ

 

до

 

размѣра

 

боль-

шихъ

 

етоличныхъ

 

газетъ.

Къ

 

участію

 

въ

 

газетѣ

 

привлечены

 

лучшіе

 

современные

писатели

 

и

 

публицисты.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 

„РУССКОЕ

 

СЛОВО 1'

 

БУДЕТЪ

 

ДАВАТЬ:

ОСОБЫЯ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ПРИЛОЖЕНЫ,
съ

 

многочисленными

 

портретами

 

и

 

рисунками,

 

иллюстрирующими

событія

 

дна.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

широкую

 

постановку

 

дровинці-
аіьнаго

 

отдѣла.

 

Въ

 

Нарижѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Лопдонѣ,

 

Римѣ

 

и

 

др.

 

евро-

пейскихъ

 

центрахъ

 

„Русское

 

Слово"

 

имѣетъ

 

своихъ

 

постоянныхъ

 

кор-

респондентовъ.

 

Срочныя

 

извѣстія

 

передаются

 

по

 

«елеграфу.

Всѣ

 

уиомянутыя

 

здѣсь

 

улучшенія:

 

увеличеніе

 

формата

 

газеты

 

и

 

прн-

бавлеаіе

 

иллюстрированваго

 

приложенія,

 

вызвали

 

со

 

стороны

 

редакціи
значительная

 

единовременный

 

и

 

постоянныя

 

затраты,

 

вслѣдствіе

 

чего

плата

 

на

 

газету

 

съ

 

1902

 

г.

 

увеличена

 

всего

 

на

 

1

 

рубль.

Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

„Русскомъ

 

Словѣ"

  

принимаетъ

В.

 

М.

 

Дор

 

ошеви

 

чъ.

Постоянные

 

сотрудники

 

газеты:

 

Абрамовъ,

 

Д.

 

А.

 

Амфитеатровъ,

 

А.
В.

 

Бочаровь,

 

Н.

 

d.

 

Бѣловъ,

 

Е.

 

К.

 

Кн.

 

Волконскій,

 

М.

 

Н.

 

Гиляровскій,
В.

 

А.

 

Даниленко,

 

К.

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

В.

 

М.

 

Жарннцева,

 

H.

 

А.

 

Зайцевъ,
В.

 

Е.

 

Іорданъ,

 

В.

 

О.

 

Проф.

 

Кирпичниковъ,

 

А.

 

И.

 

ЛенскіГг,

 

Е.

 

А.

 

Михе-
евъ,

 

В.

 

М.

 

Мордовцевъ,

 

Д.

 

Л.

 

Никольскій,

 

А.

 

И.

 

Оболенскій,

 

Л.

 

Е.

 

Пик-
квикъ

 

(нсевд.).

 

Полтавскій,

 

С.

 

И.

 

Потапенко,

 

И.

 

Н.Русскій

 

(іісевд.).

 

Свѣт-

ловъ,

 

В.

 

Я.

 

Старостинъ,

 

В.

 

Тулуповъ,

 

Н.

 

В.

 

(Потресовъ)

 

Яблоновскій,

 

С.
В.

 

Яковлевъ,

 

В.

 

(псевд.)

 

и

 

много

 

другихъ.

Пробный

 

номеръ

 

газеты

 

въ

 

обновленномъ

 

впдѣ

 

высылается

 

БЕЗСІЛАТНО-

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перосылк.

 

6

 

руб.,
на

 

Уз

 

года—3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

па

 

1

 

мѣсяцъ

    

75

 

коп.

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подчискѣ

 

2

 

руб.,

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

іюля

 

2

 

руб.

 

Лица,

 

подписывающіяся

 

на

 

газету

 

совмѣстно

 

съ

 

журналомъ

«ИСКРЫ",

 

платятъ

 

только

 

о

 

руб.
Адресъ

 

редакціп:

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Грачева.



—

   

4

   

—

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

  

на

 

1902

 

годъ.

еженедельный

 

иллюстрированный
художестѳнно-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

и

 

ПОЛИТИЧЕСКИ

,Mlf

 

ексЯ:

 

70Д№
ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Изданіе

 

и

 

редакдія

 

Е.

 

Н.

 

Киселева.

ТѴІІПРГПІІ

 

ТП7ІКТ.

 

бУДетъ

 

выходить

 

съ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

въ
lUl[llinUU

 

lUwlttbj

 

количествѣ

 

32

 

эѵьзмъ

 

въ

 

годъ

 

сброшю-

рованными

 

иллюстрпрованн.

 

тетрадями

 

обыкновенная

 

журнальнаго

 

фор-

мата,

 

объемомъ

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

иечатныхъ

 

лнстовъ.

ТИІШ»КЛЙ

 

ТПЛКТ,

 

СЪ

 

0ДН0&

 

СТ°Р° НЫ'

 

какъ

 

изданіе

 

художе-
««fJv'.ttU.H.

 

1 11*11.1*

 

и,

 

ственно-литературное,

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

да-

вать

 

своимъ

 

читателямъ

 

самый

 

разнообразный

 

литературный

 

и

 

художе-

ственный

 

матеріалъ,

 

знакомя

 

ихъ

 

со

 

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

области

 

литературы,

 

науки

 

п

 

художествъ

 

въ

 

Россіп

 

и

 

за

 

границей.

МІПРШІЙ

 

ТПТІКТ,

 

СЪ

 

другой

 

СТ°Р° НЫ >

 

какъ

 

изданіе

 

полити-
Л*1|1С<1»иЫ.

  

lUJltiib,

   

ческое,

   

будетъ

 

давать

  

своимъ

 

читателямъ

возможно

 

полный

 

обзоръ

 

политическихъ

 

и

 

общественыыхъ

 

событій

 

какъ

изъ

 

русской,

 

такъ

 

и

  

изъ

  

иностранной

 

жизни

 

за

 

текущую

  

недѣлю,

 

при

чемъ

 

по

 

всѣмъ

 

животрепещущимъ

 

вопросамъ

 

будутъ

 

помѣщаться

  

особыя

статьи

 

и

 

сообщенія,

 

чтобы

 

читатели

 

журнала

 

имѣли

 

возможность

 

быть

 

т ъ

курсѣ

 

всѣхъ

 

совершающихся

 

міровыхъ

 

еобытій.

  

Этимъ

  

иутемъ

 

{редакція
„Мірской

 

Толкъ"

 

надѣется,

 

во-первыхъ,

  

избавить

 

занятыхъ

  

людри

     

іъ

необходимости

 

просматривать

  

нѣсколько

  

ежедневныхъ

 

газетъ,

  

въ

  

<юль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

наполняемых!,

 

пе

 

систематизированнымъ,

   

совершенно

случайнымъ

 

матеріаломъ,

 

а

 

во-вторыхъ,

  

сослужить

 

службу

 

провинціаль-
нымъ

  

читателямъ,

  

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

   

лишеннымъ

   

возможности

своевременно

  

получать

   

ежедневныя

  

газеты

 

|и

  

привужденнымъ

 

поэтому

разбираться

 

всякій

 

разъ

 

въ

 

массѣ

 

лишняго,

 

устарѣвшаго

 

газетнаго

  

мате-

ріала,

 

накопившаяся

 

за

 

нѣсколько

 

дней.

Программа

 

журнала

 

„Мірской

 

Толкъ"

 

слѣдующая:

Обозрѣніе

 

ва

 

недѣлю

 

выдающихся

 

событій

 

политической

 

и

 

обще-
ственной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.—Дѣйствія

 

правительства,

 

изло-

женіе

 

завоновъ

 

и

 

правительственныхъ

 

распоряженій. — Статьи

 

по

 

различ-

нымъ

 

общественнымъ,

 

литературнымъ

 

и

 

научнымъ

 

вопросамъ,— Науч-
ный

 

отдѣлъ:

 

хроника,

 

статьи

 

и

 

замѣтки,

 

путешествія

 

и

 

т.

 

д.—Общая
хроника,

 

съ

 

рисунками

 

и

 

портретами;

 

юбилеи

 

ц

 

некрологи;

 

корреспон-

денции

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

 

границы.— Беллетристика:

 

романы,

 

повѣсти,

очерки,

 

разсказы,

 

русскіе

 

и

 

переводные;

 

драматическія

 

произведенія,
сценки

 

и

 

проч.— Поэзія

   

(всѣхъ

 

видовъ). —Театръ

  

и

  

музыка.—Живопись



о

ваяніе,

 

зодчество.— Художественныя

 

иілюстраціи— къ

 

тексту

 

и

 

самостоя-

тельпыя.—

 

Критика

 

и

 

библіографія.— Обзоръ

 

повременной

 

печати.— Судеб-
ная

 

хроника.— Спортъ

 

всѣхъ

 

видовъ.-

 

Смѣсь.—Моды.

 

Объявленія.
Такъ

 

какъ

 

все

 

вниманіе

 

редактора-издателя

 

будетъ

 

обращено

 

исклю-

чительно

 

на

 

самый

 

журналъ,

 

на

 

то,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

его

 

какъ

 

можно

 

пол-

вѣе

 

и

 

разнообразнѣе

 

по

 

содержанію,

 

какъ

 

можно

 

значительнѣе

 

по

 

объ-

ему

 

и

 

какъ

 

можно

 

изящнѣе

 

по

 

внѣшности,

 

то

 

никакого

 

приложенія

 

къ

„Мірскому

 

Толку"

 

въ

 

1902

 

г.

 

не

 

будетъ.
Не

 

прпбѣгая

 

къ

 

какому-либо

 

особому

 

рекламнрованію

 

нашего

 

бу-
дущая

 

изданія,

 

мы

 

не

 

дѣлаемъ

 

никакихъ

 

заманчивыхъ

 

обѣщаній

 

и

 

счи-

таемъ

 

себя

 

лишь

 

въ

 

правѣ

 

указать,

 

что

 

изданіе

 

„Мірскаго

 

Толка"

 

пред-

принимается

 

лицомъ,

 

въ

 

продолженіе

 

семнадцати

 

лѣтъ

 

руководившииъ

изданіемъ

 

журнала

 

„Вокругъ

 

Свѣта",

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ— изданіемъ
газеты

 

„Русское

 

Слово"

 

и

 

создавшимъ

 

типъ

 

журнала

 

„Искры".

 

До

 

извѣ-

стной

 

степени

 

это

 

можетъ

 

служить

 

ручательствомъ,

 

что

 

И8даніе

 

„Мірской

Толкъ"

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

сравнительно

 

опытныхъ

 

и

 

компететныхъ.

Въ

 

журналѣ

 

участвуетъ

 

большая

 

часть

 

сотрудннковъ

 

редактора

 

по

прежнимъ

 

И8даніямъ,

 

во

 

главѣ

 

которыхъ

 

онъ

 

стояіъ.

Подписная

 

цѣна

 

„Шрскаго

 

Толка":

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

и

 

доставкой

 

5

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

1

 

р.

 

75

 

коп.

Годовая

 

подписка

 

можетъ

 

быть

 

разсрочена:

 

2

   

руб.

 

— при

 

подпискѣ,

1

 

руб.— къ

 

1

 

марта,

 

1

 

руб.— къ

 

1

 

аирѣм

 

и

 

1

 

руб.— къ

 

1

 

іюня.

Иногородняя

 

подписка

 

адресуется:

 

Москва,

 

Пятницкая

 

ул.,

 

д.

Лопатиной,

 

редактору-издателю

 

„Мірского

 

Толка"

 

Е.

 

Н.

 

Киселеву.

Открыта

 

подпаска

 

на

 

1902

 

г.

 

(XIV

 

г.

 

щанія)
на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую

 

общественную
а

 

литературную

 

газету,

 

издаваемую

 

безъ

 

предваритель-

ной

 

цензуры,

   

съ

  

еженедельными

  

иллюстрированными

добавленіями,

„РУССШЙ

 

ЛИСТОКЪ"
(ХІТ

 

годъ

 

издаиія).
Газета

 

ііринадлежитъ

 

болѣе

 

къ

 

числу

 

наибслѣе

 

распространенныхъ

ежедневиыхъ

 

издааій,

 

благодаря

 

своемучисто

 

русскому

 

направлѳнію,

 

без-
условной

 

свѣжести

 

и

 

новизаѣ

 

помѣщаемыхъ

 

сообщеній

 

и

 

всего

 

мате-

ріала,

 

а

 

также

 

благодаря

 

живости,

 

краткости

 

и

 

ясности

 

печатаѳмыхъ

 

въ

ней

 

статей

 

извѣстныхъ

 

журналистовъ.

 

Всѣ

 

административныя

 

новости

(сообщаемыя

 

по

 

телефону

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

по

 

телеграфу

 

изъ

 

другихъ

мѣстъ)

 

появляются

 

въ

 

„Русскомъ

 

Листкѣ"

 

не

 

только

 

одновременно

 

съ

петербургскими

 

газетами,

 

но

 

даже

 

часто

 

и

 

раньше

 

послѣднихъ.



—

 

6

  

—

Своп

 

корреспонденты

 

имѣются

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

Россіи

 

и

 

за

границей— въ

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Софіи,

 

Римѣ,

 

Женевѣ,

и

 

др.,

 

а

 

въ

 

случаяхъ

 

особой

 

важности

 

[командируются

 

спсціальные

 

кор-

респонденты.

 

(Въ

 

истекшемъ

 

году

 

было

 

послано

 

6

 

кор.— въ

 

Данцигъ,
Реймсъ

 

п

 

Дюнкирхенъ

 

на

 

торжества,

 

въ

 

Брюссель— на

 

конгрессъ,

 

въ

Боснію

 

н

 

Герцеговину— во

 

время

 

смутъ.)
Обширность

 

программы

 

„Русская

 

Листка"

 

даетъ

 

возможность

 

пред-

ложить

 

читателямъ

 

большое

 

обиліе

 

самого

 

разнообразная

 

матаріала.

Ежедневно

 

въ

 

фельетонахъ

 

помѣщаются

 

лучшіе

 

романы,

 

повѣсти,

 

исто-

рическія

 

и

 

научныя

 

статьи.

Иллюстрированныя

 

добавленія

 

извѣстныя

 

по

 

своей

 

художествен-

ности,

 

въ

 

1902

 

г.,

 

какъ

 

было

 

въ

 

истекшемъ

 

1901

 

г.,

 

будутъ

 

выходить

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

 

и

 

за

 

годъ

 

составятъ

 

объемистый

 

томъ

 

съ

 

массою

 

ри-

сунковъ,

 

портретовъ,

 

модъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Всѣ

 

болѣе

 

крупныя

 

событія

 

дня

 

ил-

люстрируются

 

фотографическими

 

снимками

 

нашего

 

фотографа.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

8

 

р.

на

 

6

 

мѣсяцевъ

   

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

±

 

мѣсяца

 

3

 

руб.

 

30

 

коп.,

на

 

3

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

   

2

   

мѣсяца

 

1

  

руб.

   

70

 

коп.,

на

 

1

 

иѣсяцъ

 

90

 

коп.

При

 

годовой

 

подпискѣ

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ— 5

 

р.

и

 

къ

 

1

 

іюля —3

 

руб.

 

или

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля —3

 

руб.

 

и

 

къ

1

 

іюля— 2

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

 

допускается

 

особая

 

разсрочка

 

по

 

1

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ— въ

 

теченіе

 

8

 

мѣсяцевъ,

 

считая

 

съ

 

января.

Адресъ

 

главной

 

конторы:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

№

 

20.

 

Свои

 

отдѣ-

ленія— въ

 

Москвѣ,

 

Петербургѣ,

 

Тулѣ,

 

Калугѣ

 

и

 

Рязапи.

Редакторъ-издатель

 

Н.

 

Л.

 

Казецкій.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

 

ha

  

1902

  

ГОДЪ.

семнадцатый

 

ШТ

 

Д

 

,|

    

Н

           

К

   

Д

    

ванный
lYlftUiAU

 

і

 

ALA

 

журналъ

ДЛЯ

 

ОАМЫХЪ

 

МАЛЕНЫШХЪ

 

ДѢТЕЙ.

19

    

imi/iraPienL

   

HTL

    

ГП

 

ПГТС

  

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,
±<*

    

ІІІІИЛІСІІЬ

   

ВЬ

   

I

 

ид

 

Ь

 

со

 

многими

 

гравюрами,

12

 

премій-игрушекъ

 

S^TSSbSfi'
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

  

О

   

птг(\

   

Kfi

  

KftIF
и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи.

  

"*

   

pj"'

 

*■*""

  

"Vli»

Иногородныхъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исключительно:

въ

  

Москву,

  

въ

  

Редакцію

 

журнала

  

МАЛЮТКА-
=

 

При

 

переиѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

три

 

семпкопѣечныя

 

марки.

 

=



—

    

7

    

—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

еженѳдѣльныѳ

иллюстрированные

 

журналы

Задушевное

 

Слово
I.

  

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(5-9

 

лп).

Въ

 

1902

 

яду

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

„ Задушевное

 

Слово

 

для

дѣтей

 

младшая

 

возраста"

 

получить

 

съ

 

доставкой

 

н

 

пересылкой:

54}

 

№№

 

интересная,

 

богатая

 

иллюстрированная

 

журнала,

 

наъ

ы

 

которыхъ

 

каждый

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

16

 

страницъ,

 

что

составить

 

въ

 

годъ

 

болѣе

 

800

 

стр.

 

текста

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

съ

рисунками.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

при

 

журвалѣ

 

будетъ

выдано

 

безплатно

W

 

ПРЕМІЙ,

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

 

боль-

   

"D

 

НЬ

 

о

 

и

 

ѵ

 

fif

 

ц»

 

ц

 

4t
'

  

шая

 

картина

 

профес.

 

К.

 

Е.

 

Маковская.

     

»9*

 

О

 

О

 

о

 

j

 

ML

 

lid

    

,

вѳлколѣпно

 

исполненная

 

въ

 

24

 

краски

 

въ

 

мастерской

 

художника

И.

 

С.

 

Лапина,

 

и

і»

 

книжекъ

  

„Новой

 

бпбліотеки

 

Задушевная

  

Слова":

 

1)

  

Двадцать
"

 

проказниковъ

 

и

 

десять

 

шалуновъ.

 

Веселые

 

разсказы

 

въ

 

стихахъ

К.

 

H.

 

ЛЬДОВА

 

(со

 

многими

 

юмористическими

 

рисунками).

 

2)

 

Я

 

учусь

играть.

 

Маленкій

  

піанистъ.

 

Руководство

 

къ

 

изученію

 

фортепіанной

 

игры

для

 

маленькихъ

 

дѣтей.

 

Составила

 

А.

 

Залѣсова.

 

3)

 

Тетрадь

 

начинающая

рисовальщика,

 

съ

 

легкими

 

узорами

 

для

 

рисованія.

 

4)

 

Русскія

 

сказки

 

Вла-
диміра

 

Даля

 

съ

  

иллюстрациями.

 

5)

 

Что

 

лѣсъ

 

говорить.

 

Разсказы

 

про

 

лѣсъ

лѣсныя

 

растенія

 

и

 

т.

 

п.,

 

собрапныя

 

М.

 

А.

 

Любиной

 

(со

 

многими

 

рисун-

ками).

   

6)

   

Сборничекъ

  

интересныхъ

   

загадокъ

 

для

 

дѣтей.

  

Составилъ

 

А.

Разимовъ

 

(съ

 

иллюстрациями).

II.

   

ДЛЯ

 

ДЪТЕЙ

 

СТАРШАГО

 

ВОЗРАСТА

 

(9-н

 

лѣтъ).

Въ

 

1902

 

году

 

каждый

 

подписчикъ

 

журнала

 

„Задушевное

 

слово

 

для

дѣтей

 

старшая

 

возраста"

 

получить

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

к

 

л

 

№Л«

 

интересная,

 

богатая

 

иллюстрированная

 

журнала,

 

по

 

16
**<*

 

страницъ

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

или

 

въ

 

годъ

 

болѣе

 

800

 

стр.

 

Въ

журпалѣ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

рядъ

 

интересныхъ

 

ромаповъ,

 

повѣстей,

 

раз-

сказовъ,

 

описанія

 

путешествій,

 

стихотвореній

 

и

 

т.

 

д.

 

для

 

дѣтей

 

9— 14

лѣтняго

 

возраста.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будеть

 

выдано

безплатно

ПРЕМІЙ,

 

состоящихъ

 

г

 

ТОМОВЪ

 

„Бпбдіотеки

 

знамепитыхъ

 

пи-

изъ

 

слѣдующихъ

 

изданій:

 

*■*

 

сателей",

 

для

 

юношества,

 

въ

 

составь

 

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

 

H.

 

Орловскимъ

 

(съ

 

иллюстраціями)

 

4)

 

Родная
нсторія

 

въ

  

портретахъ

 

и

 

біографіяхъ.

 

Составилъ

 

Н.

 

Несторовъ.

 

5)

 

Дѣ.

6
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вочка-Робинзонъ.

 

Приключенія

 

Лели

 

на

 

необитаемомъ

 

островѣ.

 

Част-

вторая.

 

Съ

 

рисунками.

„Календарь"

 

на

 

1907*

 

учебвый

 

годъ

 

въ

 

изящвомъ

 

каленкоровомъ

переплѳтѣ

 

со

 

„Справочником!."

 

для

 

рускаго

 

учащагося

 

юношества.

Сверхъ

 

всѣхъі

 

перечисленных!,

 

издавій,

 

подписчикамъ

 

каждаго

 

ив-

данія

 

будутъ

 

высылаться

 

безплатно

 

въ

 

теченіе

 

года

ДВА

 

ЖУРНАЛА

 

ДЛЯ

 

РОДИТЕЛЕЙ

 

и

 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ

 

ЛИСТОЕЪ"

въ

 

видѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

книжокъ

 

и

„Д

 

ѣтокія

    

мод

 

ы"

съ

 

рисунками

 

повѣйшихъ

 

дѣтскихъ

 

платьевъ,

 

работъ,

 

практиче-

скими

 

совѣтами

 

и

  

т.

 

д.

Подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

ноября

 

1901

  

года.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

  

2

  

рубля:

при

 

подпискѣ,

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

  

мая.

При

 

подпискѣ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибокъ,

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

обо-
значать,

 

для

 

какого

 

возраста

 

слѣдуетъ

 

высылать

  

журналъ.

Подписка

 

на

 

„Задушевное

 

слово"

 

принимается

 

въ

 

внижныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостиный

 

^воръ

JV«

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

J\fi

 

22.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ.

на

 

еженедельную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

(годъ

 

изданія

 

7-й;

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

р.).

и

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Литературное

 

Обозрѣніѳ
(годъ

 

изданія

 

8-й;

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

руб.).

Адресъ

 

редакціи

 

обоихъ

 

изданій

 

С.-Петербургъ,

 

6-я

 

Рождественская

 

10.

Лида

 

подписывающаяся

  

на

 

оба

   

изданія,

 

платятъ

 

за

 

годъ

 

съ

 

дом.
я

 

пер.

 

5

 

р.,

 

на

 

8

 

м.

 

4

 

р ,

 

на

 

6

 

м.

 

3,

 

на

 

4

 

м.

 

2

 

р.

Редакторъ- издатель

   

И.

 

В.

 

Скворцовъ.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

Л:

 

22.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

 

на

 

Духовный

 

Журналъ

„С

 

f

 

Р

 

і

 

Е

 

Н I

 

£

 

Ъ 44
СЪ

   

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной

 

Богословской

 

Внбліотекк
и

 

новой

 

свщ

 

иошловш-аіжвтгашъ

 

тртатовъ.
Духовный

 

журналъ

 

„ Странникъ "

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1902

 

году

 

но

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

кругъ

 

двнженій

 

богословско-философской

 

мысли

 

п

 

цѳрковно-

общественной

 

жизни,

 

интерѳсамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

слу-

жить

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

удовлетво-

рение

 

насущнѣйшей

 

потребности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

1898

 

года

 

приступила

 

къ

 

крупному

 

литературному

 

предпріятію,

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки 1',

имѣющей

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читате-

лей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностран-

ной

 

богословской

 

литературы.

Въ

 

1902

 

году

 

подписчики

 

журнала

 

получать

 

3-й

 

и

 

4-й

 

томы

„Ііравосл.

 

Богословской

 

Энциклопѳдіи"

 

(на

 

буквы

 

В,

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е),

за

 

которыми

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлять

 

послѣдовать

 

и

 

другіѳ.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1902

 

г.

 

рѳдакція

 

приступаешь

 

къ

 

новой

 

се-

ріи

 

богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

подъ

 

общимъ

 

за-

главіемъ:

 

„Христіанство,

 

Наука

 

и

 

Невѣріе",

 

имѣющихъ

 

своею

цѣлію

 

защиту

 

христіанства

 

противъ

 

новѣйшаго

 

нѳвѣрія

 

во

всѣхъ

 

его

 

видахъ.

 

Ежегодно

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

одному

 

вы-

пуску

 

въ

 

10— 12

 

пѳч.

 

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

 

Библіотеки"

 

и

 

одного

 

вып.

богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

перес.

 

и

 

дост.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ"

 

С.-Петер-
бургъ,

 

Невскій

 

проспектъ

 

д.

 

ЛГ»

 

182.
За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухинъ.
См,

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

Л:

 

22.
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О

 

ПРОДОЛЖЕНІИ

 

ИЗДАНІЯ

 

ЖУРНАЛА

„Воскресное

 

Чтеніе",
въ

 

1902

 

году.

Въ

 

1902

 

году

 

редакція

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтѳніе*

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

52

 

нумера

 

разнообразная

 

духовно-

назидательнаго

 

содержанія

 

и

 

два

 

приложѳнія.

Цѣна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

перес.

 

4

 

руб.

 

За

 

три

руб.

 

журналъ

 

можетъ

 

быть

 

высылаемъ

 

только

 

для

 

народныхъ

{іябліотеііъ

 

и

 

читаленъ,

 

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

 

„Воскрѳен.

 

Чтѳнія".

 

(Подолъ,
домъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

№

 

4-й).

Рѳдакторъ-издатель

 

лротоіерей

 

Іоаннъ

 

Богородицкій.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

В

   

С

   

ѣ

   

м

   

ъ

кто

 

хочетъ

 

слѣдить

 

за

 

многообразными

 

проявленіями

 

русской

жизни

 

и

 

желаетъ

 

знать

 

своевременно

 

всѣ

 

русскія

 

новости,

 

но,

 

за

недоетаткомъ

 

времени,

   

не

   

имѣетъ

 

возможности

 

читать

  

ѳжѳднев-

ныя

 

гезеты,

МОЖНО

  

РЕКОМЕНДОВАТЬ

  

ПОДПИСАТЬСЯ

 

НА

„Жівшсщ

 

РоееІю и
иллюстрированный

 

еженедѣльный

 

вѣстникъ

 

отчизновѣдонія,

 

исто-

ріи,

 

культуры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

жизни

 

Россіи,

 

издаваемый

 

Товарищоствомъ

 

М.

 

0.

 

Вольфъ,

 

подъ

родакціей

 

П.

 

М.

 

Ольхина,

 

Дѣйствительнаго

 

Члена

 

Импоратор-

скаго

 

Русскаго

 

Географическаго

 

Общества.



.ЖИВОПИСНАЯ

 

РОиСІЯ"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ,

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

является,

 

по

 

своей

 

програмиѣ

 

и

 

содер-

жанію,

 

самостоятельные

 

органомъ

 

печати.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Товари-

щества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ:

 

С.-Потербургъ,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

18,

 

и

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

сто-

личныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ

  

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

16

 

л.,

 

д.

 

5—7.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

j\°

 

22.

 

'

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

(изданія

 

годъ

 

8-й)

НА

  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

МУЗЫКА

 

и

 

ПЪНІЕ
для

  

пѣвія

  

одноголоснаго

  

и

 

хороваго,

 

фортѳпіано

 

и

другихъ

 

инструментовъ.

ОДОВРЕНЪ

 

Учебнымъ

 

комитетом*

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

библіо-
текъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищъ

 

(Утверждено

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

18

 

мая

1897

 

г.

 

№

 

600).
ОДОБРЕНЪ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

для

 

ученическихъ,

 

среднЯго

 

и

 

старшаго

 

возраста,

 

бпбліотекъ
среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

за

 

всѣ

 

года

 

изданія

и

 

журналъ

 

включенъ

 

въ

 

списокъ

 

періодическихъ

 

пзданій,

 

разрѣшенныхъ

и

 

виредь

 

къ

 

выпискѣ

 

для

 

означенныхъ

 

заведевін.

 

(Утв.

 

Его

 

Сіятельствомъ
Г.

 

Министромъ

 

3

 

апрѣля

 

1896

 

г.

 

№

 

8208

 

н

 

Его

 

Превосходительствомъ
Г.

 

Товарищемъ

 

Министра

 

22

 

января

 

1898

 

г.

 

№

 

1930).
ОДОБРЕНЪ

 

Особымъ

 

Отдѣломъ

 

Ученаго

 

Комитета

 

Министерства
Народнаго

 

Проовѣщенія

 

для

 

учительскихъ

 

библіотекъ

 

низшихъ

 

училищъ

и

 

включенъ

 

въ

 

списокъ

 

неріодическихъ

 

нзданій,

 

разрѣшенныхъ

 

къ

 

вы-

писке

 

безплатными

 

народными

 

читальнями

 

и

 

бнбліотеками

 

(Утверждено

Его

 

Превосходительствомъ

 

Г.

 

Товарищемъ

 

Министра

 

11

 

января

 

1899

 

г.

ГС

 

538).
РЕКОМЕНДОВАНЪ

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

военно-учебныхъ

 

за-

веденій

 

кадетскимъ

 

корпусамъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальныя
бпбліотеки

 

(Утверждено

 

Главнымъ

 

Начальникомъ

 

военно-учебныхъ

 

заве-

деній,

 

20

 

января

 

1896

 

г.,

 

№

 

1251).

Въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получать:

 

700

 

страниць

 

боль-

шаго

 

нотнато

 

формата.

 

180

 

столбцовъ

 

текста. -20

 

духовно-му-

зыкалышхъ

 

и

 

хоровыхъ

 

сочиненій.

 

100

 

пѣсенъ

 

на

 

1,

 

2

   

и

 

3

 

го-
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лоса,

 

замѣняющихъ

 

100

 

нетрудныхъ

 

пьосъ

 

для

 

фортепіано

 

или

фисгармоніи.

 

40

 

избранныхъ

 

романсовъ

 

на

 

1

 

и

 

2

 

голоса

 

съ

 

фор-

тепіано.

 

100

 

избранныхъ

 

фортепіанныхъ

 

пьесъ

 

и

 

новѣйшихъ

 

тан-

цевъ.

 

10

 

лучшихъ

 

сочиненій

 

для

 

1

 

и

 

2

 

скрипокъ

 

альта,

 

віолон-

чели,

 

флейты

 

и

 

др.

 

инструментовъ.

 

Домашній

 

оркеетръ.

 

Кромѣ

того

 

БЕЗІІЛАТН0

 

полную

 

знаменитую

 

оперу

 

въ

 

5

 

актахъ

 

„Фаустъ"

музыка

 

Ш.

 

Гуно

 

для

 

фортепіано

 

въ

 

2

 

руки

 

съ

 

русск.

 

и

 

фран-

цузск.

 

тѳкстомъ.

 

(Можетъ

 

быть

 

замѣнѳна

 

другой

 

преміей).

Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

15

 

ноября

 

1901

 

г.

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

перес.

 

по

 

всей

 

Россіи

 

5

 

р.,

 

съ

 

прем.

 

6

 

р.

Цѣна

 

Л°

 

1-го

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

75

 

к.

 

Съ

 

пересылкой

ц.

 

1

 

р.

 

(можно

 

марками).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„Му-

зыка

 

п

 

Пѣніе"

 

при

 

книжномъ

 

и

 

музыкальномъ

 

магазинѣ

 

П.

 

Е.

Селиверстова.

 

С.-Петербургъ,

 

Садовая

 

22,

 

противъ

 

Гостиннаго

двора.

                           

Редакторъ-издатедь

 

П.

 

Седиверотовъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

духовно-академи-

чесвіе

 

журналы

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТБИКЪ

Христіавское

 

Чтеніѳ
еъ

 

приложеніѳмъ

 

полнаго

 

еобранія

 

творѳній

Св.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА.
ѴОДОВІВ

    

ПОДПИСИ

 

JBC.

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

рублей,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ— 9

 

рублей
50

 

son.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

пе-

реплет

 

7

 

руб.;

 

ва

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приоженіенъ
твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста—6

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

7

 

рублей.

Иногородніѳ

 

подписчики

 

надписыгаютъ

 

свои

 

требованія
такъ:

 

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

Дристіанскаго

 

Чте-

нія"

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

                

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.



—

  

13

 

-

даетъ

 

своимъ

 

подписчиками

 

въ

1JU*

 

ГОДУ

 

Эл

 

«ЛК»пиг

 

художественно

 

-

 

лите-

ратурнаго

 

журнала,

 

заключающаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

теченіе

 

года

 

около

 

1500

 

столбцовъ

 

текста

 

и

500

 

гравюръ

 

п

 

рисунковъ.

томовъ

 

нолпаго

 

Н

             

ТТ

 

*Ti

 

Р

 

if

 

||

 

К

 

и

собр.

 

сочиненій

 

П.

   

U.

   

Л

 

О

 

U

 

Д

 

U

 

£

 

Д ,

отпечатанныхъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

и

біографнскимъ

 

очеркомъ,

 

составленнымъ

 

Р.

 

И.

 

Оементковскимъ.

 

Осталь-
ные

 

томы

 

сочиненій

 

Лѣскова

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

1903

 

году,

 

при

 

чемъ

наше

 

собраніе

 

сочиненій

 

Лѣскова

 

будетъ

 

значительно

 

дополнено

 

произве-

дениями,

 

не

 

вошедш.

 

въ

 

прежнія

 

изданія

 

или

 

еще

 

вовсе

 

не

 

напечатанными.

ПоТь%ЯаЙмсоАхъ ній

 

В.

 

А.

 

ЖУ

 

КО

 

ВС

 

К

 

А

 

ГО,
дополненныхъ,

 

подъ

 

редакціей

 

профессора

 

А.

 

С.

 

Архангельскаго,

 

цѣлымъ

рядомъ

 

неизданныхъ

 

поэтическихъ

 

проивведенш

 

8наменитаго

 

писателя

 

и

отпечатанныхъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

въ

 

2

 

столбца,

 

разшпреннаго

 

формата,
на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

и

 

біографическимъ

 

очеркомъ.

1

 

О

 

„„ М р„

 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ

 

f

 

I

 

О

 

YolVo

 

Оарижск.

 

модъ

 

(до

 

300
L/C

 

НИШ

 

Ь

 

литЕРАТУРНЫХЪ

 

1 1

 

*-&

 

.ji_«Ji_

 

модвыхъ

 

гравюръ

 

по

 

по

ПРИІОЖЕШЙ

 

(романы,

 

повѣсти,

 

раз-

 

слѣднимъ

 

фасовамъ

 

лучш.

 

мастер.),

сказы,

 

популярно-ваучныя

 

статьи,

 

12

 

»

 

^х^рХъ'и™»:
очерки

 

и

 

проч.

 

современныхъ

 

1 1

 

екъ

 

въ

 

натуральную

 

величину

 

(око-

авторовъ).

                    

Ф

    

ло

 

600

 

рисунковъ

 

и

 

чертежей).

СТѢННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ

 

на

 

1902

 

годъ,

 

отпечатан,

 

красками.

Требованія

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору

 

журнала

 

„НИВА",

 

С.-
Петербургъ,

 

Малая

 

Морская,

 

д.

 

№

 

22.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

изданіѳ

 

„НИВЫ"

   

1902

 

года

со

 

всѣми

 

приложеніями,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстно-

СТИ

  

Россіи,

 

7

  

рублей.

              

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.

Объ

 

изданіи

 

съ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

новой

 

ежедневной

 

газеты

„РУССКІЙ

 

ГОЛОСЪ',
политической,

 

общественной,

 

ученой,

 

литератур-

ной

 

и

 

экономической,

 

съ

 

обширною

 

программою

и

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

„Русскій

 

Голосъ",

 

подъ

 

редакціѳю

 

К.

 

В.

 

Трубникова,
будетъ

 

выходить

 

въ

 

Пѳтѳрбургѣ

 

одновременно

 

въ

 

двухъ

изданіяхъ.

 

1)

 

въ

 

БОЛЫІІОМЪ

 

объѳмѣ

 

(14

 

руб.)

 

съ

особыми

 

вечерними

 

прибавлѳпіями,

 

съ

 

рисунками

 

въ

текстѣ

  

и

 

съ

 

безплатБЫМи

 

иллюстрированными

 

прило-



—

  

14

 

—

жевіями,

 

и

 

2)

   

въ

 

МАЛОМЪ

 

объемѣ

 

(4

 

руб.),

   

съ

   

ри-

сунками

 

въ

 

текстѣ

 

и

  

съ

 

воскресными

   

иллюстрирован-

ными

 

выпусками.

Условія

 

подписки

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

ежедневную

 

газету

„Русскій

 

Голосъ".

ПОДПИСНАЯ

 

П/ВНА:

 

на

 

первое

 

(большое)

 

изданіѳ

 

газеты

„Руескій

 

Голосъ"

 

съ

 

вечерними

 

прибавлоніями

 

и

 

иллюстрирован-

ными

 

нриложеніями:

 

съ

 

пересылкою

 

иногороднимъ

 

17

 

р.

 

въ

 

годъ.

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

перваго

 

(болыпаго)
изданія

 

допускается

 

для

 

служащпхъ — по

 

третямъ,

 

черезъ

 

казначеевъ,

 

а

для

 

другихъ

 

лицъ — по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

 

Взносы

 

по

 

разсрочкѣ

 

про-

изводятся:

 

Г.г.

 

иногородними

 

подписчиками:

 

при

 

подпискѣ7

 

руб.,

 

въ

 

кон-

цѣ

 

марта

 

7

 

руб.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

августа

 

3

 

рубля.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

второо

 

(малое)

 

изданіе

 

газеты

„Русскій

 

Голосъ"

 

съ

 

воскресными

 

иллюстрирован,

 

выпусками,—

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

или

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

4

 

р.

 

на

 

годъ.

Издатель

 

и

 

редакторъ

 

газеты

 

К.

 

В.

 

Трубниковъ.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

20.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

годъ

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ

 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

IV

 

г.

 

изд.

 

=

 

журналъ

 

для

 

семьи

 

=

 

IV

 

г.

 

изд.

„ШТШЪ

 

310Р0ВУ"
издаваемый

 

Т-вомъ

 

печатнаго

 

и

 

издательскаго

 

дѣла

 

„Народная

 

Польза"

подъ

 

редакціѳй

 

и

  

при

  

ближайшемъ

  

участіи

  

гг.

 

ПРО-
ФЕССОРОВЪ

 

и

 

врачей

 

по

 

ихъ

 

спеціалыэостямъ.

номера

 

журнала

 

даютъ

 

своимъ

 

читателямъ

 

массу

 

по-

лезныхъ

 

статей

 

и

 

свѣдѣній,

 

изложенныхъ

 

внолнѣ

 

до-

ступнымъ

 

и

 

нонятнымъ

 

языкомъ,

 

по

 

всѣмъ

 

воиросамъ

 

популяр-

ной

 

медицины,

 

гигіены

 

и

 

санитаріи,

 

освѣщающіе

 

всѣ

 

могущіѳ

интересовать

 

читателя

 

вопросы

 

сохраненія

 

его

 

здоровья.

Кромѣ

 

12

 

нриложоній

 

въ

 

теченіи

 

1902

 

г.

 

подписчики

 

получать

-БЕЗПЛАТНО —

н

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

1в

 

ИгИЛОЖЕНІЙ

 

весьма

нолезныхъ

 

въ

 

каждой

 

семьѣ:

 

ЧЕТЫРЕ

 

тома

 

подъ

 

названіемъ

52



—
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—

„ПРЕДУПРЕДИШЬ

 

БОЛѢЗНЕЙ"
И

 

12

 

КНИГЪ

  

ОБЩЕДОСТУПНОЙ

 

БИБЛІОТЕКИ

„ДОМАШНІЙ

   

ВРАЧЪ".

Подписавшіеся

 

на

 

1902

 

г.

 

и

 

внесшіе

 

годовую

 

плату

 

до

 

20

декабря

 

с.

 

г.

 

получатъ

 

8

 

номеровъ

 

журнала

 

съ

 

2

 

къ

 

нимъ

 

при-

ложеніями

 

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь

 

1901

 

года

 

ВЕЗПЛАТНО

 

и,

 

кромѣ

того,

 

въ

 

началѣ

 

года

 

одновременно

 

всѣ

 

4

 

тома

 

„Предупредитѳля

Болѣзнеи".

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

Разсрочка

 

допускается.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„Спут-

никъ

 

Здоровья":

 

С.-Петербургъ,

 

Коломенская

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

л-

 

21.

     

Отв.

 

Редакт.

 

А.

 

0.

 

Дукатъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

журналъ

НОВЫЙ

 

МІРЪ
иллюстрированный

 

двухнедѣльный

 

вѣстникъ

 

современ-

ной

 

жизни,

 

политики,

 

литературы,

 

науки,

 

искусства

   

и

прикладныхъ

 

знаній.

«За

 

четырнадцать

 

рублей.

Въ

  

1902

 

г.

 

каждый

 

подиисчикъ

 

„Новаго

  

Міра"

   

получить

  

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

q

 

а

   

№№

 

интереснаіо,

  

богатаго

  

иллюстрированнаго

  

литературно-

сти

 

художествепн.

 

журнала

 

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

наибольш.

 

европейскнхъ

 

иллюстрацін,

 

съ

 

приложеніемъ.
і\л

   

№JV

 

иллюстрированнаго

 

двухнедѣльнаго

 

обзора

 

текущей

 

жиз-

iwrr

  

ни—политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

  

„ВСЕМІРНАЯ

 

ЛѢ-

ТОПИСЬ"— въ

 

Форматѣ

 

„Новаго

 

ыіра".
л

 

л

   

JVJV»

 

особаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

прикладныхъ

 

знаній
■*4с

 

и

 

новѣйшихъ

 

изоГірѣтеній,

 

и.

 

н.

   

„МОЗАИКА",

   

вмѣщающаго

въ

 

себѣ

 

16

 

отдѣловъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

  

самостоятель-

ныхъ

  

журналовъ.

-п

  

№№

 

еженедѣльнаго

   

журнала

  

„ЖИВОПИСНАЯ

   

РОССИЯ,"
"^

   

иллюстрированнаго

 

вѣстника

 

отчизновѣдѣнія,

   

исторіи,

   

куль-

туры,

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи,

 

съ

приложеніемъ.



—

 

16

 

-

p»

 

n

  

J*№

 

еженедѣльнаго

   

обзора

 

текущей

  

русской

 

жизни,

  

п.

   

н^

<>*

  

„ВРЕМЕННИКЪ

 

ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ,"

   

представляю-

щаго

 

собою

 

полную

 

еженедѣльную

 

газету.

■*іу

   

№

 

№

   

еженѣсячнаго

   

иллюстрированнаго

   

журнала

 

романовъ

-^ 1*

   

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

 

пр.

   

для

 

се-

мейваго

 

чтенія,

  

п.

  

н.

 

„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

  

ВЕЧЕРА,"

 

п.

Великолѣпныя

 

безплатныя

 

преміи,

 

состоящія

 

изъ

 

Х£2

 

изящно

переплетенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

пи-

сателей,"

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

войдутъ

 

S

 

собранія

 

сочиненій,
а

 

именно:

 

собраніе

 

сочиненій

 

В.

 

Г.

 

Бенедиктова

 

въ

 

S

 

изящно

 

перепл.

том.,

 

съ

 

біогр.,

 

сост.

 

Я.

 

П.

 

Нолонскимт;

 

собраніе

 

сочивеній

 

Адама

 

Миц-

кевича

 

въ

 

4.

 

изящно

 

перепл.

 

том.

 

Въ

 

перев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

редакц.

 

П.

Н.

 

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.

Кромѣ

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

перечисленныхъ

 

изданій,

гг.

 

подписчики

 

„Новаго

 

Міра"

 

будутъ

 

получать

 

въ

 

точеніе

1 902

 

г.

 

безплатно

 

два

 

новыя

 

художественный

 

изданія

 

въ

 

боль-

шомъ

 

форматѣ

 

in-folio,

 

предпринятыя

 

Товарищест.

 

М.

 

0.

 

Вольфъ.

D

 

Картинная

 

галлврея

 

Ишраторскаго

 

Эрмитажа.
150—200

 

иллюстрацій

 

съ

 

объяснитѳльнымъ

 

текстомъ.

и

 

2)

 

ОРУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

въ

  

МОСКВѢ
150—200

 

иллюстрацій

 

съ

 

объяснптельнымъ

 

текстомъ.

Годовая

 

подписная

 

дѣна

 

.Новаго

 

Міра"

 

на

 

веленевой

 

бу-

магѣ,

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

приложеніями

 

и

 

бозплатными

 

пре-

міями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи,

 

14

 

рублей.
Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

не

 

менѣе

2

 

руб.

 

и

 

ежемѣсячно

 

не

 

монѣе

 

1

 

руб.,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

вся

 

под-

писная

 

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

1

 

декабря

1902

 

г.

 

Гг.

 

подписчикамъ

 

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявлен-

ныхъ

 

премій

 

(12

 

переплетныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

иностранныхъ

 

писателей")

 

будетъ

 

выслана

 

по

 

уплатѣ

 

послѣдняго

взноса.

При

 

высылкѣ

 

денѳгъ

 

почтовымъ

 

перѳводомъ,

 

покорнѣйшѳ

просятъ

 

обозначать

 

на

 

отрѣзномъ

 

купонѣ

 

посяѣдняго

  

(а

 

не

  

от-



-
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-

дѣльнымъ

 

иисьмомъ) — подробный

 

и

 

четкій

 

адресъ,

 

а

 

также— на

что

 

именно

 

предназначаются

 

высылаемыя

 

деньги.

Подписка „

 

на

 

Новый

 

Міръ

 

"принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфь,

 

въ

 

С.-Петорбургѣ,

 

Гостинный

дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

мостъ,

 

12,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

нрочихъ

 

столичныхъ

 

и

 

провипціальпыхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр,

 

16

 

лин.,

 

д.

 

5-7.

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

Да

 

22.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

годъ

 

(изд.

 

XVII

 

годъі

'Русскіи

 

Даломникъ
изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина

 

подъ

 

редакціею

 

А.

 

И.

 

Поповни-
ка

 

го

 

и

 

при

 

участіи

Отца

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.
Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семеипаго

 

рслигіозііо-нр;івствеппаго

чтопія.

Подписчики

 

въ

 

теченіп

 

1902

 

года

 

получатъ:

5(\

 

иллюстрнров.

 

JVj.M»

 

болып.

 

форм.

      

<

 

л

 

ежемъсячи.

   

кингъ,

 

объемоыъ
"^

 

до

 

2000

 

столбцсвъ,

 

съ

 

рнсупк.

      

■

 

*

 

свыше

 

2.000

 

страпнцъ,

 

заключ:.

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

рус-

     

въ

 

себі^:

 

псторич.

 

нов.

 

и

 

разсказы,

ской

 

православи.

 

церкви.

                      

описан,

 

святыпь

 

и

 

т.

 

п.

и

 

кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

картина

 

пзвѣстнаго

 

художника- профессора

 

Ѳ.

 

А.

 

БРУНИ

исполненная

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

18

 

красокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіп

 

ШЕСТЬ
РУБ.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подппскѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

Л;

 

12,

 

соб-

ствен,

 

домъ.

 

Отдѣленіе

 

конторы:

 

СПБ.,

 

Невскій

 

пр ,

 

J6

 

96,

 

уг.

Надеждпнской.

                           

См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

22.



-

  

18

 

—

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
Млн.

 

Пар.

 

Пр.

 

раврѣш.

 

къ

 

выпиекѣ

 

въ

 

безші.

 

библ.

 

п

 

чит.

открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

 

(XIII

 

г.

 

изд.)

 

Подписв.
годъ

 

начин,

 

съ

 

1

 

ноября.

Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

всѣ

 

подписчики

 

получать:

НЛЛЮСТРИРОВ.

 

А°Д°,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

выдагощіяся

 

событія

 

всего

 

міра,

 

очерки

 

и

 

разсказн

пзъ

 

исторіи

 

науки,

 

путешествій

 

и

 

пзобрѣтеній,

 

романы

 

и

 

по-

вѣсти,

 

живописная

 

описанія

 

чудесъ

 

и

 

великихъ

 

явленій

 

при-

роды,

 

фокусы,

 

забавы

 

и

 

развлеченія.

КНИГЪ

 

съ

 

рис.,

 

объем,

 

свыше

 

2,000

 

странпцъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

сочпненія

 

извѣстныхъ

 

пи-

сателей,

 

состоящія

 

изъ

 

романовъ,

 

разсчптанныхъ

 

на

 

заниматель-

ное,

 

но

 

поучительное

 

чтеніе,

 

иодъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„БИБЛІ ОТЁКА

 

РОМА НОВЪ"
И

  

КРОМЕ

 

ТОГО

 

'

       

В

 

Е

 

3

 

И

 

Л

 

А

 

Т

 

Н

 

О

        

'"М^ес^Г"

могутъ

 

получить,

 

по

 

желанію,

 

на

 

выборъ:

Жизнь

   

животныхъ

   

Брэма
иодъ

 

рсдакціеГі

 

д-ра

 

аоологіи

 

А.

 

М.

 

Никольскаго.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ

 

СЛОВАРЬ
вполнѣ

 

законченный,

 

подъ

 

редакціей

 

д-ра

 

философіи

 

М.

 

М.

 

Фи-

линпова.

 

12

 

иьшусковъ

 

формата

 

словарей

 

Брокгауза

 

и

 

Мейера.

3800

 

столбцевъ

  

убористой

  

печати.

 

3

 

тома,

 

120

 

печати,

 

лист.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц'ВНА

 

па

 

журналъ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

со

всѣмн

 

нриложеніями

 

ШЕСТЬ

 

РУБ.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

подппсѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

марта

 

1

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

1

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

остальные,

 

пли

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

мѣсяцъ

 

до

 

полной

 

уплати

подписной

 

цѣны.

Главная

 

контора

 

и

 

редакція:

 

СПБ.,

 

Стремянная,

 

собст.

 

д,

Л»

 

12.

 

Издатель

 

И.

 

Сойкинъ.

 

Редакторъ

 

Ф.

 

Груздевъ.
См.

 

подроби,

 

объявл.

 

въ

 

№

 

21.

Спмбпрскъ.

 

Тшю-Лптографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.

52

12

При

 

сеыъ

 

Л5

 

прилагается

 

прейсъ-кураптъ

 

Енархіал.

 

склада

 

церковной

 

утвари

 

и

 

ризницы.




