
ГОДЪ 12-го

 

ЯНВАРЯ

 

1903

 

г. ХХХХ1У.

ЯРОСЛАВСКІЯ
Л

 

ШОІ
m

Ibtll)
ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

нзданіе

 

6

 

р.

 

съ

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

ціи

 

при

 

Ярославской

 

Духовной

 

Кои-

систорііі.

Объявленія

 

принимаются

 

для

 

печати

за

 

1

 

стран.

 

10

 

p.,

 

i/j

 

стран.

 

5р.

 

50

 

к.,

*/і

 

стран.

 

3

 

р.,

 

строчка —30

 

к.

 

При

 

по-

вторена

 

объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.
При

 

перелѣнв

 

адреса

 

взимается

30

 

копѣекъ.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Ли

 

3. .№

   

3.

Архіерейскія

 

слу>кенія.
Декабря

 

31-го

 

числа

 

1902

 

года,

 

по

 

случаю

 

исполнившейся

19-й

 

годовщины

 

учрежденія

 

Братства

 

Святителя

 

Димитрія,

 

въ

Крестовой

 

Воскресенской

 

церкви

 

по

 

окенчаніи

 

Воинственной

литургіи,

 

Преосвященным*

 

Сергіемъ

 

Епископом*

 

Угличским*,

въ

 

сослулсеніи

 

городскаго

 

духовенства,

 

въ

 

присутствии

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Іонаѳана

 

Архіепископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Рос-

товскаго,

 

совершено

 

было

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молеб-

ствіе

 

съ

 

канономъ

 

Святителю

 

Димитрію

 

Митрополиту

 

Ростов-

скому

 

Чудотворцу

 

и

 

многолѣтіями

 

Государю

 

Императору

 

и

 

все-

му

 

Царствующему

 

Дому;

 

Свят.

 

Прав.

 

Сѵноду

 

ВлаДьІкамъ

 

Іойаѳа*

ну

 

и

 

Сбргію

 

съ

 

паствою;

 

Ярославскому

 

Православному

 

Братству

Святителя

 

Димитрія

 

и

 

всѣмъ

 

на

 

пользу

 

Святыя

 

Церкви

 

подви-

зающимся.

 

За

 

молебномъ

 

присутствовали:

 

губернатор*

 

А.

 

П.

 

Ро-

говичъ;
 

члсйьі
 

Братства
 

и
 

много
 

богомольцев*.
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ЯРОСЛАВСКІЯ

  

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ.

Января

 

1-го

 

числа,

 

въ

 

день

 

новаго

 

года

 

и

 

праздник*

 

Обрѣ-

занія

 

Господня

 

и

 

Святителя

 

Василія

 

Великаго,

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

Божеств,

 

литургіш

 

совершилъ

 

Преосвященный

 

Сергій

 

Епи-
скопъ

 

Угличскій.

 

По

 

отпустѣ

 

литургіи

 

Высокопреосвященный

Іонаѳанъ

 

Архіеписконъ

 

Ярославскій

 

и

 

Ростовскій

 

и

 

Преосвящен-

ный

 

Сергій

 

Епископъ

 

Угличскій

 

совершили

 

со

 

всѣмъ

 

город-

скимъ

 

духовенствомъ

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе
съ

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

съ

 

многолѣтіями

 

Государю

 

Императору,
Государынямъ

 

Императрицамъ,

 

Наслѣднику

 

Вел.

 

Кн.

 

Михаилу

Александровичу.

 

Благов.

 

Вел.

 

Князю

 

Алексію

 

Александровичу

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому;

 

Свят.

 

Прав.

 

Сгноду,

 

Владыкамъ

Іонаѳаиу

 

и

 

Сергію

 

съ

 

паствою;

 

причемъ

 

самъ

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Іонаѳанъ

 

возносилъ

 

многолѣтіе

 

Благовѣрнымъ

 

Правитель-

ствующему

 

Сѵгклиту—военачальникам*,

 

градоначальникам*,

 

хри-

столюбивому

 

воинству

 

и

 

всѣмъ

 

православным*

 

христіанамъ.

 

За

литургіею

 

и

 

молебномъ

 

присутствовали

 

во

 

главѣ

 

съ

 

губернато-

ромъ

 

всѣ

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины,

 

представители

 

казенных*

и

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

и

 

много

 

богомольцевъ.

Января

 

5-го

 

числа,

 

въ

 

навечеріи

 

Богоявлѳнія

 

Господня,

 

по

окончаніи

 

вечерни,

 

Высокопреосвященный

 

Іонаѳанъ.

 

Архіепи-

скоиъ

 

Ярославскій

 

и

 

Ростовскій,

 

въ

 

Крестовой

 

Воскресенской

церкви

 

совершилъ

 

освященіе

 

воды

 

Святыхъ

 

Вогоявленій

 

и

 

окро-

пил

 

ъ

 

весь

 

храмъ.

Января

 

6-го

 

числа,

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

Гос-

подня

 

Преосвященный

 

Сергій

 

Епископъ

 

Угличскій

 

въ

 

Кресто-

вой

 

Воскресенской

 

церкви,

 

въ

 

присутствіи

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Архіепископа

 

Іонаѳана,

 

совершилъ

 

Божественную

 

ли-

тургію

 

Св.

 

Василія

 

Великаго.

 

По

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

Преосвя-

щенный

 

Сергій

 

съ

 

возложеннымъ

 

на

 

главу

 

Св.

 

Крестомъ

 

въ

 

кре-

стномъ

 

ходѣ

 

шествовал*

 

на

 

Іордадъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Которосли

 

и

 

со-

вершилъ

 

здѣсь

 

водосвятный

 

молебен*

 

Святыхъ

 

Богоявленій.



ЯРОСЛАВСКАЯ

  

ЕИАРХІАЛЬНЫЯ

  

В'ВДОМОС'ГИ.

                            

7

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

Опредѣлени

 

псаломщиками:

 

въ

 

село

 

Наумово,

 

Даниловскаго

уѣзда,

 

окончивший

 

курсъ

 

ц.-пѣвческой

 

школы

 

Николай

 

Розинъ

31

 

декабря

 

и

 

въ

 

село

 

Малахово.

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

поелушникъ

архіерейскаго

 

дома

 

Павелъ

 

Воскресенскій

 

13

 

января.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

согласно

 

просьбѣ,

 

псаломщикъ

 

села

 

Нау-

мова,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,,

 

Николай

 

Покровскій

 

19

 

декабря.

Умершій —псаломщикъ

 

села

 

Малахова.

 

Угличскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Грузинцевъ

 

25

 

декабря.

Вакантным

 

мѣста—

 

псаломщическія:

 

при

 

НиколОмельниц-

кой

 

церкви

 

города

 

Ярославля

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Карашѣ.

 

Ростовскаго
уѣзда.

О

 

пожѳртвованіяхъ.

По

 

Любгшскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Спасскую,

 

села

 

Филиппова,

церковь

 

отъ

 

протоіерея

 

о.

 

Іоанна

 

Сергіева

 

100

 

рублей

 

на

 

ре-

монтъ

 

храма

 

и

 

въ

 

Троипкую,

 

села

 

Клокова,

 

церковь

 

отъ

 

кре-

стьянской

 

вдовы

 

Христины

 

Герасимовой

 

100

 

рублей

 

на

 

вѣч-

ное

 

поминовеніе.

 

По

 

Р.-Борисоглѣбскому

 

уѣзду:

 

въ

 

приходское

попечительство

 

при

 

церкви

 

Воскресенія

 

на

 

р.

 

Сонохтѣ

 

отъ

 

прото-

іерея

 

о.

 

Іоанна

 

Сергіева

 

100

 

руб.

 

на

 

расширеніе

 

и

 

ремонтъ

 

храма;

на

 

устройство

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Воздвижен-

скомъ

 

въ

 

Игрищахъотъ

 

него

 

же

 

100р.

 

По

 

Погиехонскому

 

уѣзду:

въ

 

церковь

 

села

 

Матвѣевскаго

 

отъ

 

него

 

же

 

100

 

р.

 

на

 

устройство

церковнаго

 

дома;

 

въ

 

церковь

 

погоста

 

Пятницкаго

 

на

 

Маткомѣ

отъ

 

крестьянки

 

Татіаны

 

Петелышной

 

100

 

руб.

 

на

 

вѣчное

 

поми-

новеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Скобѣева

 

отъ

 

священника

 

оной

 

церкви,

Николая

 

Раменскаго

 

100

 

руб.

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе.



ШЧЮЛАВІЛШІ

   

ЕІІАРХІАЛЫШЯ

   

ВѢДОМООТИ.

въдомостъ
о

 

ириходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

Ярославского

 

Комитета
Иравославнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

за

 

2-ю

 

треть

1902,

 

XXIII

 

комитетскаго

 

года.

Отъ

 

1-й

 

трети

 

года

 

оставалось:

Неприкосновенная

 

капитала

  

.

Запаснаго

 

капитала

Расходнаго

 

капитала

Итого.

РУБ.

 

КОП.

4940 —

6128 77

1201 98

.

  

12270 75

Въ

 

продолженіе

 

2-й

 

трети

 

года

 

поступили

 

слѣ-

дующія

 

суммы:

Изъ

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

кру-

жечнаго

 

сбора

 

отъ

 

церквей

 

епархіи

 

за

 

1901

 

годъ

 

въ

количествѣ

 

шестисотъ

 

сорока

 

восьми

 

рублей

 

81

 

к.

 

.

        

648

   

81
Отъ

 

благоч.

 

Любим,

 

у.

 

протоіер.

 

г.

 

Любима

 

Ни-
колая

 

Писаревскаго

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

единовр.

 

пожер.

 

36

 

р.

 

и

 

1

 

членскій

 

взносъ

 

3

 

р.,

 

а

всего

 

тридцать

 

девять

 

рублей.

        

....

          

39

   

—

Отъ

 

благоч.

 

Любим,

 

у.

 

села

 

Воскресенскаго

 

на

Обнорѣ

 

протоіерея

 

Николая

 

Успенскаго

 

сборъ

 

по

 

под-

писнымъ

 

листамъ,

 

три

 

членскихъ

 

взноса

 

по

 

3

 

р.

 

и

единовр.

 

пожертв.

 

29

 

р.

 

73

 

к.,

 

всего

 

тридцать

 

восемь

рублей

 

73

 

к......... 38

   

73

Изъ

 

Яросл.

 

Духовн.

 

Консисторіи

 

сборъ

 

въ

 

не-

дѣлю

 

Правосл.

 

отъ

 

о. о.

 

благоч.

 

Пріорова —27

 

р.

 

75

 

к.,

Лахостскаго —23

 

р.

 

36

 

к.,

 

Соколова — 17

 

р.

 

80к.,Ива-

новскаго — 16

 

р.

 

3

 

к.

 

и

 

настоятельницы

 

Угличскаго

Богоявл.

 

монаст. — 15

 

р.,

 

а

 

всего

 

девяносто

 

девять

рублей

 

94

 

к......... 99

   

94

Отъ

 

благ.

 

Яросл.

 

Срѣтенской

 

церкви

 

протоіер.

Димитрія

 

Крылова

 

сборъ

 

въ

 

нед.

 

Правосл.

 

шестьде-

сятъ

 
одинъ

 
рубль- 12

 
к.

 
.

        
.

        
.

        
.

        
.

        
.

          
61

    
12



ЯРООЛАВСШЯ

  

ЕПАРХШІЬНЫЯ

   

ВѢДОМООТИ.

Отъ

 

благ.

  

Мологск.

 

у.

 

свящ.

 

с.

 

Марьина

 

Полі-

      

руб.

ена

 

Никольскаго

 

пожертвов.

 

отъ

 

4

 

церквей,

 

четыре

рубля

 

50

 

к.

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

•

           

4
Отъ

 

благ.

 

Данил,

 

у.

 

с.

 

Воскресенскаго

 

на

 

Ка-
ста

 

свящ.

 

Михаила

 

Успенскаго

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

листамъ

 

3

 

членскихъ

 

взноса

 

9

 

р.

 

и

 

единоврем.

 

по-

жертв.

 

37

 

р.

 

27

 

к.,

 

всего

 

сорокъ

 

шесть

 

рублей

 

27

 

к.

          

46
Отъ

 

испр.

 

д.

 

благочиннаго

 

Мышк.

 

у.

 

с.

 

Клима-
тина

 

свящ.

 

I.

 

Исполлатова

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

ли-

стамъ

 

и

 

5

 

членск.

 

взносовъ— 15

 

р.

 

всего

 

шестьде-

сятъ

 

два

 

рубля

 

40

 

к.

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

          

62
Отъ

 

настоятельницы

 

Угличск.

 

Богоявленскаго

женск.

 

мон.,

 

игуменіи

 

Варсонофіи

 

два

 

членскихъ

взноса

 

по

 

3

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

единовр.

 

пожертв.,

 

а

 

всего

одинадцать

 

рублей.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

■

          

11
Отъ

 

благ.

 

Яросл.

 

у.

 

с.

 

Ильинскаго-Урусовыхъ

свящ.

 

Алексѣя

 

Велтистова

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

ли-

стамъ

 

и

 

четыре

 

членск.

 

взноса

 

на

 

сумму

 

12

 

руб.

 

и

единовр.

 

пол^ервован.

 

38

 

руб.,

 

а

 

всего

 

пятьдесятъ

 

руб.

          

50

Отъ

 

благоч.

 

Мышк.

 

у.

 

с.

 

Кузяева

 

свящ.

 

Нико-

лая

 

Рыкунова

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ:

 

член,

взносовъ

 

14,

 

на

 

сумму

 

42

 

руб.

 

и

 

единоврем.

 

пожер.

50

 

р.

 

25

 

к.,

 

а

 

всего

 

девяносто

 

два

 

рубля

 

25

 

к.

        

.

          

92

Отъ

 

благ.

 

Ростов,

 

у.

 

с

 

Любилокъ

 

свящ.

 

Конст.

Тихвинскаго

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ:

 

три,

членскихъ

 

взносовъ

 

по

 

3

 

р.

 

и

 

единовр.

 

пожер.

 

44

 

р.

29

 

к.,

 

всего

 

пятьдесятъ

 

три

 

рубля

 

29

 

коп.

       

.

        

.

          

53

Отъ

 

испр.

 

д.

 

настоятеля

 

Ростов.

 

Петровскаго

монаст.,

 

іеромонаха

 

Іоасафа

 

член,

 

взносъ

        

.

        

.

           

3

Отъ

 

благоч.

 

Любим,

 

у.

 

Станоуспенской

 

церкви

свящ.

 

Никандра

 

Волкова

 

сборъ

 

по

 

подписнымъ

 

ли-

стамъ:

 

4

 

член,

 

взноса

 

по

 

3

 

руб.

 

и

 

единовр.

 

пожер.

38

 

р.

 

25

 

к„

 

а

 

всего

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

25

 

коп.

        

.

          

50

Отъ

 

благоч.

 

Пошех.

 

у.

 

погоста

 

Пятницкаго

 

на

Маткомѣ

 

свящ.

 

Дмитрія

 

Розова

 

сборъ

 

по

 

подписи,

листамъ:

 

8

 

член.

 

взн.

 

по

 

3

 

руб.

 

и

 

единовр.

 

пожертв.

58

 

р.

 

15

 

к.,

 

всего

 

восемьдесятъ

 

два

 

рубля

 

15

 

к.

      

.

          

82

Отъ

 

благоч.

 

Мышкин.

 

у.

 

с.

 

Ново-Никольскаго

свящ.

 
Андрея

 
Преобралсенскаго

   
сборъ

  
по

  
подписи.
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листамъ:

   

23

   

член,

   

взноса

   

по

 

3

 

рубля

 

и

 

единовре-

       

руб.

 

коп.

менныхъ

   

пожертвованій

  

50

 

руб.

   

1

 

кон.,

   

всего

 

сто

девятнадцать

 

руб.

 

1

 

коп.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

■

        

119

   

01
Отъ

 

благ.

 

г.

 

Данилова,

 

прот.

 

Леонида

 

Верзина
член,

 

взносъ

 

5

 

р.

 

и

 

2

 

член.

 

взн.

 

по

 

3

 

р.

 

и

 

единоврем.

пожертв.

 

30

 

р.

 

16

 

к.,

 

всего

 

сорокъ

 

одинъ

 

руб.

 

16

 

к.

          

41

    

16
Отъ

 

причта

 

Яросл.

 

Каѳедр.

 

Собора

 

сборъ

 

по

 

под-

писному

 

листу

 

восемь

 

рублей

 

65

 

коп.

     

...

           

8

   

65
Отъ

 

благ.

 

Ростов,

 

у.

 

с.

 

Сельца

 

прот.

 

Владиміра
Лахотскаго

 

5

 

член,

 

взносовъ

 

по

 

3

 

руб.

 

и

 

единоврем.

пожертвованій

 

66

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

всего

 

восемьдесятъ

одинъ

 

рубль

   

72

 

к.

                        

.

        

•

        

•

        

•

          

81

   

72
Отъ

 

благоч.

 

Ростов,

 

у.

 

с.

 

Вощажникова

 

свящ.

Іоанна

 

Срѣтенскаго

 

два

 

членск.

 

взноса

 

по

 

3

 

руб.

 

и

единовременныхъ

 

пожертвованій

 

42

 

р.

 

40

 

к.,

 

всего

сорокъ

 

восемь

 

рублей

  

40

 

коп.

        

....

          

48

   

40
Отъ

 

благ.

 

г.

 

Ростова

 

свящ.

 

Евлампія

 

Лаврова
13

 

член,

 

взносовъ

 

по

 

3

 

р.

 

и

 

единоврем.

 

пожертвов.

77

 

р.

 

9

 

к.,

   

а

 

всего

   

сто

 

шестнадцать

 

рублей

 

9

 

коп.

        

116

     

9
Отъ

 

благоч.

 

г.

 

Ростова

 

протоіерея

 

Александра

Пречистенскаго

 

членскій

 

взносъ

 

3

 

р.

 

и

 

единоврем.

полсертв.

 

8

 

р.

 

45

 

к.,

 

а

 

всего

 

одинадцать

 

руб.

 

45

 

коп.

          

И

    

45
Отъ

 

благоч.

 

Данил,

 

у.

 

с.

 

Петропавловскаго

 

на

Келноти

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Князева

 

девять

 

член,

 

взнос,

по

 

3

 

руб.

 

и

 

единоврем.

 

пожертвов.

 

33

 

руб.,

 

а

 

всего

шестьдесятъ

 

рублей

       

......

          

60

   

—

Отъ

 

испр.

 

д.

 

благоч.

 

Р.-Борисоглѣб.

 

у.

 

с.

 

Вере-

щагина

 

свящ.

 

Дмитрія

 

Семеновскаго

 

два

 

член,

 

взноса

по

 

3

 

р

 

и

 

единоврем.

 

пожертв.

 

37

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

сорокъ

  

три

 

рубля

   

50

 

к.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

;

          

43

    

50

Отъ

 

благ.

 

Рыбинск,

 

у.

 

с.

 

Варварина

 

свящ.

 

Ва-

силія

 

Вогородскаго

 

десять

 

член,

 

взносовъ

 

по

 

3

 

р.

 

и

единовременныхъ

 

пожертвованій

 

36

 

р.

 

68

 

к.,

 

а

 

всего

шестьдесятъ

  

шесть

 

рублей

  

68

 

коп.

        

.

        

.

        

.

          

66

   

68

Итого,

 

во

 

2-ю

 

треть

  

означеннаго

  

года

 

посту-

пило

 

пожертвованій

       

......

       

1939

Именно:

   

а)

 

сбора

 

въ

 

недѣдю

 

Православія

       

.

         

.

        

161

b)

 

кружечнаго

 

сбора

 

за

 

1901

 

годъ

   

.

        

.

        

648



яросЯавокія

 

ЁПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

                       

11

с)

 

членскихъ

 

взносовъ

 

по

 

3

 

р.

 

сто

 

семнад-

       

руб.

 

коп.

цать

 

на

 

сумму

 

351

 

р.

 

и

 

одинъ

 

член,

 

взносъ

5

 

руб.,

 

всего

 

сто

 

восемнадцать

  

членскихъ

взнососовъ

 

на

 

сумму

       

....

         

356

   

—

(1)

 

единовременныхъ

 

пожертвованій

 

.

         

.

         

773

    

50
_

Всего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1

 

трети

 

сего

 

года

     

14210

   

1 2

Въ

 

теченіе

 

означенной

 

трети

 

поступили

 

въ

 

рас-

ходъ

 

слѣдующія

 

суммы:

Согласно

 

отношенію

 

Совѣта

 

Миссіонерскаго

 

Об-
щества

 

отъ

 

4

 

іюля

 

1902

 

года

 

за

 

Ж

 

602

 

переведено

въ

 

гор.

 

Читу,

 

въ

 

Забайкальскій

 

Епарх.

 

Комит.

 

двѣ

тысячи

  

восемьсотъ

   

семьдесятъ

 

шесть

 

рублей

 

23

 

к.

       

2876

    

23

Въ

 

Земскую

 

Типографію

 

уплочено

 

за

 

напечата-

ніе.

 

отчетовъ

  

и

   

бланковъ

  

двадцать

 

семь

 

руб

 

30.

 

к.

           

27

   

30

Разсыльному

 

и

 

писцу

 

девять

 

рублей

        

.

         

.

            

9

   

—

За

 

переводъ

 

суммъ,

 

на

 

канцелярскія

 

и

 

другія
мелочныя

 

расходы

 

уплочено

 

пять

 

рублей

 

50

 

к.

        

.

            

5

   

50

Итого ...... 2918

   

03

Всего

 

за

 

вычетомъ

 

расхода

 

къ

 

3-й

 

трети

 

XXIII

комит.

 

года

 

переходить:

 

одинадцать

 

тысячъ

 

двѣсти

девяносто

 

два

 

рубля

 

9

 

к:

                 

.

         

.

         

.

         

.

      

11292

     

9

Въ

 

томъ

 

числѣ:

   

а)

 

неприкосновеннаго

 

капитала

     

.

       

4940

    

—

b)

  

запасного

 

капитала

  

.

        

.

        

.

       

5606

    

30

c)

  

расходнаго

 

капитала.

        

.

        

.

         

745

    

79

Итого ...... 11292

   

09



12

                      

ЯРОСЛАВОКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

Отъ

 

Ярославской

 

Казенной

 

Палаты.

Ярославская

 

Казенная

 

Палата

 

приглашаете,

 

священно

 

и

церковно-слулштелей,

 

прояшвающихъ

 

въ

 

городахъ

 

Ярославской

губерніи

 

и

 

пользующихся

 

льготою

 

по

 

платежу

 

квартирнаго

 

на-

лога,

 

согласно

 

ст.

 

5

 

Полоне,

 

о

 

семъ

 

налогѣ,

 

подать

 

не

 

позднѣе

1

 

Февраля

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

 

заявленіе

 

въ

 

мѣстное

Городское

 

по

 

квартирному

 

налогу

 

Присутствіе

 

съ

 

указаніемъ

своего

 

мѣстолштельства

 

(улица,

 

домъ)

 

и

 

оонмваній

 

къ

 

освабожг

денію

 

отъ

 

квартирнаго

 

налога.

Полож.

 

о

 

госуд.

 

кварт,

 

налогѣ,

 

ст.

 

5.

 

Отъ

 

платеяса

 

квартирнаго

налога

 

освобождается

 

духовенство

 

православнаго

 

исповѣданія.

Циркуляръ

 

Департамента

 

Окладныхъ

 

Сборовъ

 

22

 

Іюня

 

1895

 

г.

за

 

Ж

 

5676.

 

Льгота

 

для

 

духовенства,

 

установленная

 

ст.

 

5,

 

распро-

страняется

 

и

 

на

 

заштатное

 

духовенство.

 

Семейства

 

же

 

духовен-

ства,

 

пролшвающія

 

отдѣльно

 

отъ

 

главы,

 

или

 

оставшаяся

 

послѣ

смерти

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

не

 

подле жатъ

 

льготѣ.

Содержаніе.

 

Архіерейскія

 

служенін.—

 

Распоряженія

 

Еиархіальнаго

 

Начальства.-

Поѵкертвованія.— Отчетная

 

вѣдомость

 

Ярославскаго

 

Комитета

 

Миссіоперскаго

 

Обще-

ства

 

за

 

2-ю

 

треть

 

1902

 

года.— Отъ

 

Ярославской

 

Казенной

 

палаты.

I

Редакторъ

 

секретарь

 

Консисторіи

 

Д.

 

Молчановъ.

Дозволено цензурою. Ярославль 1903 г. Типолит. Губ. ЗеМ. Управы.
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a& —

Русскіе

 

святые

 

i

 

подвижники

 

Олагочестія,

 

водввзавшіеся

 

и

 

чтимые
въ

 

првдѣлахъ

 

ныаѣшаей

 

Ярославской

 

шііііі

 

*).

ГЛАВА

 

XI.

  

Преподобный

 

Геннадій

 

Любимградскій.

§

 

1.

 

Жизнь

 

преподобного

  

Геннадія

   

и

   

источники,

   

оті;цОа

шимствуются

 

біографичееиія

 

свѣдѣнія;

 

ихъ

 

достовѣрноппь.

Жизнь

 

иреподобнаго

 

Геннадія. изложена

 

у

 

Преосвященнаго

Филарета

 

(Русск

 

Святые,

 

I,

 

96

 

-

 

107

 

стр.)

 

подробно.

 

Текстъ

 

дре-

вняго

 

житія

 

напечатанъ

 

въ

 

Ярославскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

1860

 

г.,

 

Ж

 

31;

 

тамъ

 

лее

 

напечатано

 

позднѣе

 

о

 

новѣй-

пгахъ

 

его

 

чудесахъ

 

(См.

 

ст.

 

у

 

Титова

 

въ

 

Указателѣ

 

JV«

 

853).

 

Ска-

заніе

 

о

 

немъ

 

въ

 

прологѣ.

Свѣдѣнія

 

заимствованныя

 

изъ

 

экитія

 

достовѣрны,

 

ибо:

 

а)

 

нод-

твернедаются

 

лѣтописями

 

и

 

б)

 

самое

 

житіе

 

имѣетъ

 

цѣну

 

добро-

совѣстнаго

 

источника.

 

Р.

 

Ключевскій

 

пишетъ:

 

«Житіе

 

Реннадія

Костромскаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

службой

 

ему

 

написалъ

 

ученикъ

 

его

 

н

игуменъ

 

основаннаго

 

имъ

 

монастыря

 

Алексѣй.

 

Въ

 

наставленіи

къ

 

братіи

 

по

 

поводу

 

житія

 

авторъ

 

просить

 

отвезти

 

его

 

трудъ

 

на

нросмотръ

 

къ

 

царю

 

Ѳеодору

 

и

 

митрополиту

 

Діонисію;

 

слѣдова-

тельно

 

біографія

 

нанисана

 

въ

 

1584— 1587

 

гг.

 

Она

 

отличается

 

свѣ-

лсестыо

 

біографическихъ

 

чертъ

 

и

 

простотою

 

излолсенія:

 

авторъ

владѣетъ

  

книжнымъ

   

языкомъ,

   

но

 

мало

  

заботится

 

о

 

реторикѣ.

*)

 

Продо.Т/кеиіе.

   

Ом.

 

.Лг°

 

50.



ЯРОСЛАВСКХЯ

  

ЕПАРХІАЛЪНЫЯ

 

В'ВДОМОСТИ.

Онъ

 

цѣликомъ

 

помѣстилъ

 

въ

 

ашзнеописаніи

 

и

 

духовное

 

завѣ-

щаніе,

 

продиктованное

 

Геннадіемъ:

 

«бѣ

 

бо

 

Геннадій

 

не

 

умѣяше

грамотѣ».

(См.

 

приписку

 

въ

 

концѣ

 

службы

 

Пахомію

 

Нерехотскому

 

въ

синод,

 

сб.

 

Ж

 

YI.

 

л.

 

133.

 

Ж.

 

Геннадія

 

съ

 

службой

 

того

 

же

 

автора

и

 

«сказаніе

 

иг.

 

Алексѣя

 

къ

 

пастырю»

 

Геннадіева

 

монастыря

 

въ

синод,

 

рукоп.

 

XYI

 

-

 

ХУП

 

в.

 

Ж

 

929;

 

тоже

 

въ

 

ч,

 

мин.

 

Р.

 

Тулу-

пова

 

Ж

 

673.

 

л.

 

313.

 

Нач.

 

житія:

 

«Въ

 

троицѣ

 

единосущней

 

Отца
и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа

 

истинствую»).— (Древнерусскія

 

Житія

 

евя-

тыхъ.

 

303

 

стр.).

§

 

2.

 

Памятники

 

о

 

гіерісовномъ

 

его

 

почитаніи.

'ППТіО-
0

 

цсрковномъ

 

его

 

почитаніи

 

преосвященный

 

Димитрій

 

Твер-
ской

 

въ

 

«Мѣсяцесловѣ

 

Святыхъ»

 

пишетъ:

 

«Св.

 

Геннадій

 

скон-

чался

 

23

 

января

 

1565

 

г.

 

Мощи

 

его

 

были

 

найдены

 

нетлѣнными

при

 

копаніи

 

рвовъ

 

для

 

каменнаго

 

храма,

 

въ

 

1646

 

году;

 

онѣ

 

по-

коятся

 

подъ

 

спудомъ.

 

Служба

 

ему

 

составлена

 

ранѣе

 

обрѣтенія

его

 

мощей.

Рукоп.

 

лситіе

 

св.

 

Геннадія,

 

составленное

 

его

 

учёникомъ

Алексіемъ

 

около

 

1585

 

года,

  

находятся

 

въ

 

библіотекѣ

 

Общ.

Ист.,

 

Ж

 

42;

 

въ

 

Император

 

библ.

 

Ж

 

710;

 

въ

 

Синодальной

 

библ.

Л»

 

929.

 

РІзвлеченіе

 

изъ

 

него

 

въ

 

Прологѣ,

 

23

 

января.

Въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

была,

 

попытка

игумена

 

Палладія

 

осмотрѣть

 

мощи

 

преп.

 

Реннадія.

 

«Однажды

 

съ

Своей

 

братіею

 

Иалладій

 

отправился

 

къ

 

мѣсту

 

его

 

покоя

 

въ

 

храмѣ

Божіомъ

 

и

 

приказа

 

лъ

 

разбирать

 

кирпичную

 

кладку

 

и

 

разрывать

землю,

 

какъ

 

вдругъ

 

послышался

 

необычайный

 

треекъ

 

во

 

всемъ

храмѣ.

 

какъ

 

будто

 

разрушились

 

своды

 

его.

 

Въ

 

страхѣ

 

за

 

свою

жизнь,

 

игуме'нъ

 

убѣжалъ

 

изъ

 

церкви,

 

а

 

за

 

ннмъ

 

и

 

бывшіе

 

в<ѣ

въ

 

храмѣ

 

зрители

 

и

 

работники,

 

поралсенные

 

уясасомъ.

 

стреми-

тельно

 

бросились

 

вопъ.

 

ибо

 

треекъ

 

не

 

прекращался»

 

..

 

(Ярослав.

Епарх.

 

Вѣд.

 

188(1

 

г.

 

Д°

 

47)

 

Въ

 

«Описи

 

келейной

 

казны

 

патріарха

Филарета»

 

(1630)

 

значится

 

«Книга

 

въ

 

четверть,

 

переплетена

 

въ

затылокъ,

 

жптіе

 

Геннадія

 

Костромскаго»

 

(Тпмоееевъ,

 

Русская

истор.

 

библіотека.

 

Ill,

 

908).

 

Списки

 

лситія

 

преп.

 

Геннадія

 

пока-

заны

 

у

 

TJ.

 

Барсукова.

 

Источники

 

агіографіи,

 

1І4— 115.

 

Преп.

Геннадіп

 

пользовался

 

такпмъ

 

глубокимъ

 

уваліеніемъ

 

ближай-

шихъ

 

къ

 

нему

 

учениковъ,

 

что

 

лѣтъ

 

за

 

30

 

до

 

открытія

 

мощей

 

въ



ЯРОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости.

                  

27

обители

 

его

 

была

 

уже

 

посвящена

 

въ

 

честь

 

его

 

церковь.

 

Преп.

Геннадію

 

есть

 

акаѳистъ

 

(печатный):

 

въ

 

немъ

 

упоминается

 

о

 

пред-

сказании

 

преп.

 

Геннадіемъ

 

Анастасіи

 

Романовнѣ

 

о

 

томъ.

 

что

 

она

будетъ

 

царицею.

 

Такъ,

 

въ

 

4

 

икосѣ

 

сказано:

 

«Градъ

 

Москва

 

въ

иришествіе

 

твое

 

съ

 

Серапіономъ

 

и

 

Уаромъ,

 

чудищеся,

 

изъ

 

устъ

твоихъ

 

прія

 

прореченіе,

 

егда

 

роклъ

 

еси

 

непорочнѣй,

 

яко

 

агницѣ

сущей

 

Анастасіи:

 

ты

 

еси

 

розга

 

прекрасная,

 

вѣнцемъ

 

царекимъ

будеши

 

благоукрашена».

(Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

кн.

 

I,

 

96—108.

 

Исторія

 

росс.

.

 

іерархіи.

 

3,

 

686.

 

Ратшинъ,

 

Свѣдѣнія

 

о

 

монастыряхъ,

 

553

Исторпч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ.

 

Муравьевъ

 

А.

 

Н.,

 

Жи-

тія

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

январь.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Во-

стока,

 

I,

 

195;

 

II,

 

20.

 

Опиоаніе

 

Спасо-Геннадіева

 

монастыря,

1817

 

г.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

114—

115

 

стр.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

188

 

стр.

 

.Памятная

книиска

 

для

 

Костромской

 

епархіи

 

на

 

1868

 

г.

 

(Самаряяова),

стр.

 

65.

 

Ярослав.

 

Вп.

 

Вѣдомости,

 

1880

 

г.

 

Ж

 

47.

 

В.

 

Звѣрин-

екій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

II

 

вып:

 

Ж.

 

1147.

Толстой

 

М.

 

В.,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

196.

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви.

 

VII,

 

17,

 

50.

 

Чтенія

 

въ

Обществѣ

 

исторіи

 

и

 

россійскихъ

 

древностей

 

1848

 

г..

 

1-Х,

отд

 

2,

 

273

 

стр.

 

(гдѣ

 

сказано

 

о

 

крещеніи

 

царевны

 

Анны

 

въ

1549

 

г.

 

преп.

 

Геннадіемъ) — (172— 174

 

стр.).

1.

  

Свѣдѣнія

 

объ

 

обрѣтеяіи

 

св.

 

мощей

 

преподобнаго

 

Геннадія

изложены

 

въ

 

особой

 

замѣткѣ.

 

о

 

которой

 

Ключевскій

 

пишетъ:

«Въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

составлена

 

новѣсть

 

объ

 

обрѣтеніи

 

мощей

Гениадія

 

Костромск.аго

 

въ

 

1644

 

г.

 

съ

 

двумя

 

чудесами,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

одно

 

любопытно

 

по

 

разсказу

 

о

 

борьбѣ

 

за

 

земельный

 

вкладъ

въ

 

монастырь

 

между

 

дворяниномъ.

 

хотѣвшимъ

 

постричься

 

и

 

его

матерью»

 

(Древн,

 

Русск.

 

Свят.

 

стр.

 

336).

2.

  

Записка

 

эта

 

напечатана

 

въ

 

Ярославскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

1866

 

г.

 

(Ill

 

стр.

 

и

 

слѣд.).

3.

  

Въ

 

ик.ононисномъ

 

подлинникѣ

 

не

 

дается

 

никакого

 

опи-

еанія

 

наруленаго

 

вида

 

преп.

 

Геннадія,

 

но

 

существуетъ

 

чудный

его

 

образъ,

 

о

 

коемъ

 

о.

 

К.

 

Ярославскій

 

пишетъ:

«Празднованіе

 

чудотворной

 

иконѣ

 

преподобнаго

 

Геннадія,

Любимоградскаічг

 

чудотворца .

Икона

 

написана

 

въ

 

1645

 

г.

 

на

 

гробовой

 

доскѣ

 

преподобнаго

Геннадія;

 
прославилась

 
чудотворсніями

 
вскорѣ

 
послѣ

 
написаніа;
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находится

 

въ

 

Спасо-Гсннадіевомъ

 

жуж.

 

монастырѣ,

 

въ

 

26-ти

 

верст,

къ

 

юго-востоку

 

отъ

 

г.

 

Любима.

Въ

 

Синодальномъ

 

мѣсяцесловѣ

 

нѣтъ.

 

См.

 

Яросл.

 

еп.

 

вѣд.

1863

 

г.

 

Ж

 

21.

Святые

 

мощи

 

его,

 

обрѣтенныя

 

19

 

августа

 

1644

 

года,

 

нынѣ

почиваютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

Благовѣщенскомъ

 

придѣлѣ

 

собор-

наго

 

Преображенскаго

 

храма

 

въ

 

Любимскомъ

 

Спасо-Геннадіевомъ

монастырѣ

 

(въ

 

26-ти

 

верст,

 

къ

 

юго-востоку

 

отъ

 

г.

 

Любима).

 

Вто-
рично

 

воспоминается

 

16-го

 

августа.

 

Есть

 

служба,

 

акаѳистъ

 

и

молитва».— (Ярослав.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

1900

 

г.,

 

январь,

 

Ж

 

5,

 

76

 

стр.).

4.

  

Имя

 

его

 

встрѣчается

 

во

 

всѣхъ

 

святцахъ

 

(у

 

Толстого

 

Ж
370).

 

А

 

въ

 

Четьи-Минеѣ

 

изд.

 

1840

 

г.

 

память

 

его

 

отмѣчена

 

подъ

23

 

января

 

и

 

сдѣлана

 

ссылка

 

на

 

пролояшое

 

сказаніе

 

(обор.

 

159

 

л.

январь).

5.

  

Г.

 

Толубинскій

 

пишетъ:

 

«Въ

 

1644-мъ

 

году

 

были

 

открыты

его

 

мощи,

 

отъ

 

которыхъ

 

совершилось

 

нѣсколько

 

чудесъ

 

и

 

тогда

съ

 

благословенія

 

патр.

 

Іосифа

 

началось

 

празднованіе

 

его

 

памяти.

(Муравьева

 

Житія

 

святыхъ,

 

январь,

 

стр.

 

410,

 

Ключевск.

 

стр.

336).— (Исторія

 

канонизац.

 

святыхъ,

 

стр.

 

93).

6.

  

Въ

 

статьѣ

 

Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1866

 

года

 

читаемъ:

«Любимскій

 

Спасо-Геннадіевъ

 

мужскій

 

монастырь».—Даются

 

та-

кія

 

свѣдѣнія

 

о

 

современномъ

 

почитаніи

 

Преподобнаго

 

Геннадія
и

 

другіе

 

памятники,

 

связанные

 

съ

 

его

 

именемъ.— «Рака

 

находит-

ся

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

монастыря

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господ-

ня,

 

въ

 

придѣлѣ

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

надъ

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

обрѣтены

 

мощи

 

и

 

гдѣ

 

теперь

 

почиваютъ

 

подъ

спудомъ.

 

Половина

 

раки

 

ко

 

внутренней

 

сторонѣ

 

храма,

 

серебря-

ная,

 

а

 

другая,

 

къ

 

наружной,

 

апликовая.

 

На

 

ракѣ

 

икона

 

Угодни-

ка

 

въ

 

ростъ,

 

въ

 

серебряной

 

84

 

пробы

 

ризѣ,

 

которая

 

въ

 

1851

 

го-

ду,

 

усердіемъ

 

Любимскихъ

 

поз

 

лащена

 

червоннымъ

 

золотомъ,

 

а

вѣнецъ

 

украшенъ

 

стразами

 

и

 

разноцвѣтными

 

камнями.

 

Длина

иконы

 

2

 

аршина

 

10

 

вершковъ,

 

широта

 

во

 

главѣ

 

1

 

аршинъ,

 

въ

ногахъ

 

13

 

вершковъ.

 

По

 

преданію

 

икона

 

сія

 

написана

 

на

 

той

самой

 

доскѣ.

 

которою

 

покрытъ

 

былъ

 

могильный

 

гробъ

 

Препо-

добнаго.

(Стр.

 

79):

 

Въ

 

монастырѣ,

 

посреди

 

его

 

находится

 

небольшое

деревянное

 

зданіе, —лштница—единственный

 

остатокъ

 

послѣ

 

зда-

ній,

 

сооруженныхъ

 

Преподобнымъ

 

Геннадіемъ.

 

Нынѣ

 

она

 

тща-

тельно

 
хранится

   
подъ

  
новымъ

 
деревяннымъ

 
навѣсомъ

 
на

 
стол-
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■бахъ.

 

(Стр.

 

103):

 

Изъ

 

монастыря

 

бываетъ

 

ежедневно

 

крестный

ходъ

 

въ

 

память

 

избавленія

 

отъ

 

холеры,

 

по

 

прошеніго

 

гражданъ

съ

 

1831

 

года.

 

Замѣчателенъ

 

мѣстпый

 

разсказъ

 

жителей:

 

въ

 

тѣхъ

деревняхъ,

 

гдѣ

 

была

 

икона

 

Преподобнаго

 

Геннадія.

 

болѣзни

 

не

было,

 

но

 

куда

 

ее

 

не

 

принимали,

 

тамъ

 

она

 

жестоко

 

свирѣпство-

ваяа.

У

 

сосѣднихъ

 

крестьянъ

 

издревле

 

существуетъ

 

благочести-

вый

 

обычай

 

по

 

открытіи

 

изъ

 

подъ

 

снѣга

 

полей —поднимать

 

ико-

ну

 

Преподобнаго

 

Геннадія,

 

съ

 

которою

 

обходитъ

 

свои

 

нивы.

 

Въ

9-юпоПасхѣ

 

пятницу

 

почти

 

всѣ

 

окрестности

 

(поселяне)

 

стекают-

ся

 

на

 

Богомолье

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

память,

 

какъ

 

говорятъ,

 

при-

бытия

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Угодника

 

Геннадія

 

на

 

сурмское

 

озеро».

Такимъ

 

образомъ:

 

а)

 

святость

 

жизни,

 

б)

 

чудеса

 

еще

 

при

жизни

 

и

 

послѣ

 

смерти,

 

в)

 

нетлѣніе

 

святыхъ

 

мощей

 

и

 

г)

 

давность

чествованія,

 

освященнаго

 

церковью, —даютъ

 

полное

 

основаніе —

внести

 

имя

 

преподобнаго

 

Геннадія

 

въ

 

Мѣсяцесловъ

 

Святыхъ

Отечественной

 

церкви.

А рхнмандрить

 

Ниъодимъ.

(II

 

І>

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е

   

с

 

д

 

ѣ

 

д

 

у

 

е

 

т

 

ъ).

Связь

 

между

 

религіею

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

личную,

 

загробную

жизнь.

Корень

 

всей

 

высшей

 

истинно

 

человѣческой

 

жизни

 

заклю-

чается

 

въ

 

религіи.

 

Религія

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

главныхъ

 

и

 

необ-

ходимыхъ

 

проявленій

 

духовной

 

жизни

 

какъ

 

отдѣльнаго

 

человѣ-

ка,

 

такъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

обществъ

 

и

 

народовъ,

 

слѣдовательно,

 

есть

лсрвая

 

и

 

основная

 

потребность

 

человѣческаго

 

духа, — потребность,

необходимая

 

къ

 

проявленію

 

и

 

утвержденію

 

его

 

(человѣка),

 

какъ

существа

 

именно

 

духовно-нравственнаго.

 

Коренная

 

же,

 

всеобщая

и

 

ничѣмъ

 

неизгладимая

 

во

 

всѣхъ

 

религіяхъ

 

характеристическая

черта

 

та,

 

что

 

она

 

(религія)

 

всегда

 

противополагаетъ

 

наше

 

конечное

«я»

 

существу

 

высочайшему,

 

какъ

 

по

 

бытію,

 

такъ

 

и

 

по

 

совершсн-

ствамъ.

 

«Въ

 

религіозномъ

 

отношения»,

 

говорить

 

Липсіусъ,

 

мѣсто

яотораго

 
есть

 
духъ

 
человѣческій,

 
Богъ

 
открывается

 
вѣру тощему
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какъ

 

личный

 

Вогъ

 

какъ

 

ты

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

я

 

человѣческому.

или,

 

какъ

 

я

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

человѣческому

 

ты.

 

«Изъ

 

этого

 

но-

ложенія

 

видно,

 

.что

 

существованіе

 

религіи

 

въ

 

родѣ

 

человѣче-

скомъ

 

немыслимо

 

безъ

 

предположенія

 

истины

 

бытія

 

высочайша-

го

 

предмета

 

религіи —личнаго

 

Бога.

Хотя

 

бытіе

 

высочайшаго

 

существа

 

становится

 

внѣ

 

всякаго

сомнѣнія

 

для

 

людей,

 

последовательно

 

мыслящихъ

 

и

 

не

 

желаю-

щихъ

 

идти

 

противъ

 

естественныхъ

 

требованій

 

непредубѣжденна-

го

 

ума,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

находятся

 

такіе,

 

которые

 

хотятъ

 

отри-

цать

 

справедливость

 

только

 

что

 

изложеннаго

 

положенія,

 

и,

 

какъ

на

 

основаніо

 

своего

 

отрицанія.

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

религіяхъ

 

идеи

 

личнаго

 

Бога

 

мы

 

совсѣмъ

 

не

 

находимъ.

Но

 

анализ

 

ь

 

религіозныхъ

 

представленій

 

человѣка

 

приводитъ

 

къ

тому

 

несомнѣнному

 

выводу,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

религіяхъ,

 

историче-

ски

 

извѣстныхъ

 

народовъ,

 

боясество

 

признавалось

 

личнымъ

 

су-

ществомъ,

 

хотя

 

не

 

вездѣ

 

высказывалось

 

одинаково

 

ясное

 

поня-

тіе

 

о

 

божественной

 

личности;

 

одни

 

признавали

 

божество

 

единою

абсолютною

 

личностію,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

другихъ

 

она

 

(идея

 

боже-

ственной

 

личности)

 

дробится

 

на

 

множество

 

личностей,

 

но

 

какъ

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

сходятся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одинаково

 

прилагаютъ

къ

 

понятію

 

боясества

 

предикатъ

 

личности.

Съ

 

пргізнангемъ

 

дѣйствителыіаго

 

существованія

 

высочай-

шаго

 

личнаго

 

существа,

 

(какъ

 

объекта

 

религіи).

 

получаютъ

 

объек-

тивную

 

несомнѣнность

 

и

 

другія

 

религіозныя

 

вѣрованія,

 

необхо-

димо

 

связанный

 

съ

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

бытіи

 

Божіемъ.

 

Вѣра

 

въ

Бога

 

слуяштъ

 

источникомъ

 

вѣры

 

въ

 

безсмертіе.

 

Признавать

 

власть

Бога

 

есть

 

корень

 

безсмертія,

 

а

 

потому

 

мнѣніе,

 

будто

 

вѣра

 

въ

 

Бога

основывается

 

лишь

 

на

 

желаніи

 

безсмертія,

 

противорѣчитъ

 

не-

сомнѣннымъ

 

фактамъ.

 

Индусъ.

 

напр..

 

желаетъ

 

не

 

вѣчной

 

жизни,

а

 

уничтоженія

 

личнаго,

 

сознательнаго

 

бытія.

 

Могутъ

 

быть

 

и

 

та-

кіе

 

изъ

 

христіанъ,

 

которые

 

не

 

желали-бы

 

безсмертія,

 

потому

 

что

чувствуютъ

 

свою

 

грѣховность

 

и

 

неувѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

за-

гробная

 

жизнь

 

принесетъ

 

имъ

 

блаженство,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

вѣ-

руютъ

 

въ

 

бытіе

 

Бржіе.

 

Признаніе

 

истины

 

бытія

 

существа

 

высо-

чайшаго

 

необходимо

 

предполагаетъ

 

его

 

живое

 

отношеніе

 

къ

 

чело-

вѣку,

 

его

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи.

 

Самостоятельность

 

человѣка

такъ

 

же

 

предполагаетъ

 

самодеятельное

 

участіе

 

его

 

въ

 

образова-

нии

 

религіи

 

и

 

способность

 

къ

 

тому.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

религія,

по

 
самому

  
существу

   
своему,

   
предполагаетъ

   
не

 
только

 
участіе
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позпав^тельныхъ

 

силъ

 

человѣка

 

по

 

своей

 

субъективной

 

сторонѣ.

но

 

и

 

деятельное,

 

живое

 

участіе

 

самаго

 

высочайшаго

 

объекта

религіи —Бога

 

и

 

Его

 

таинственное

 

вліяніе

 

на

 

духъ

 

чеповѣка.

Отсюда,

 

яснѣе

 

опредѣляется

 

понятіе

 

о

 

религіи.

 

Религія— живой,

сознательный

 

и

 

свободный

 

сотозъ

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ,

которымъ

 

необходимо

 

предполагается

 

онисхояѵденіе

 

Бога

 

къ

 

че-

ловѣку

 

и

 

возвыпіеніе

 

человѣка

 

къ

 

Богу;

 

религія.

 

стало

 

быть,

есть

 

такое

 

взаимоотношеніе

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ.

 

при

которомъ

 

ни

 

человѣкъ

 

не

 

теряетъ

 

своей

 

самостоятельности,

 

ни

Богъ

 

не

 

отдѣляется

 

отъ

 

человѣка

 

непроходимою

 

преградою.

Взаимоотношеніе

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ

 

весьма

 

рельефно

обрисовывается

 

въ

 

дѣйствованіи

 

Творца

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

чело-

вѣку,

 

которое

 

состоитъ

 

въ

 

содѣйствіи

 

Бога

 

къ

 

осущоствленію
особыхъ

 

выегаихъ

 

цѣлей

 

еуществованія

 

человѣка:

 

цѣли-же

 

эти

указаны

 

въ

 

коренныхъ

 

и

 

существенныхъ

 

стремленіяхъ

 

человѣ-

ческаго

 

духа:

 

это—отремленіе

 

къ

 

абсолютной

 

истинѣ,

 

къ

 

неиз-

мѣнному

 

добру,

 

къ

 

высшему

 

блаженству—цѣль

 

разумной

 

природы

нашего

 

духа.

 

Такое

 

понятіе

 

о

 

религіи

 

даетъ

 

намъ

 

и

 

слово

 

Вожіе.

когда

 

уже

 

первобытную

 

религію

 

изображаешь

 

именно

 

какъ

 

союзъ

Бога

 

съ

 

человѣкомъ

 

и

 

прямо

 

говорить

 

о

 

времени

 

до

 

паденіи

 

чё-

ловѣка,

 

что

 

«Господь

 

завѣтъ

 

вѣчный

 

ностави

 

съ

 

ними»

 

(первыми

людьми).

 

— когда

 

повѣствуетъ

 

о

 

завѣтѣ

 

Бога

 

съ

 

падшими

 

праот-

цами,

 

съ

 

Авраамомъ

 

(Быт.

 

ХѴШ.

 

1

 

п

 

6).

 

съ

 

Моѵсеемъ

 

ЩШ.

 

XXXIV.

 

-27),

когда,

 

наконецъ,

 

и

 

новозавѣтную

 

религію

 

изобраяіаетъ

 

опять

таки,

 

какъ

 

союзъ

 

Бога

 

съ

 

человѣкомъ,

 

и

 

прямо

 

называетъ

 

«за-

вѣтомъ»

 

(Вврі

 

VIII,

 

6).

 

Призванный

 

къ

 

союзу

 

любви

 

съ

 

Богомъ

человѣкъ,

 

по

 

причинѣ

 

паденія,

 

самъ

 

произвольно

 

уклонился

 

отъ

жизни

 

въ

 

лонѣ

 

Божества:

 

но

 

та-же

 

любовь

 

Бога

 

снова

 

призы-

ваетъ

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа

 

къ

 

жизни

 

высшей

 

въ

 

единеніе

 

съ

Отцемъ

 

Небеснымъ,

 

въ

 

чемъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

заключается

 

тайна

искуиленія

 

и

 

безсмертія.

 

тайна—христіанской

 

жизни.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ.

 

если

 

внимательно

 

вникнуть

 

въ

 

существо

 

дѣла

 

и

 

задаться

вопросомъ—что

 

долженъ

 

человѣкъ,

 

преяеде

 

всего,

 

найти

 

для

 

себя

въ

 

религіи,

 

увидимъ,

 

что

 

найдетъ

 

то

 

самое

 

общеніе

 

съ

 

Влады-

кою

 

всего

 

сущаго.

 

Котораго

 

онъ

 

ищетъ.

 

Не

 

удовлетворяясь

 

ни-

какими

 

обычными

 

разнородными

 

союзами

 

и

 

отношениями,

 

какъ

условными,

 

не

 

отвѣчающими

 

всѣмъ

 

кореннымъ

 

и

 

высшимъ

 

по-

требностямъ

 

духа

 

человѣческаго

 

и

 

прекращающимися

 

вмѣстѣ

 

съ

его

 
тѣлесною

 
смертью,

 
человѣкъ.

 
какъ

 
именно

 
существо

 
разумно-
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нравственное,

 

естественно

 

находитъ

 

въ

 

религіи

 

прежде

 

всего

 

и

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

общеніе

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

горнимъ

 

міромъ

 

вообще, —

общеніе,

 

которое

 

составляетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

душу

 

религіп.

 

От-
сюда

 

понятно —почему

 

религія

 

есть

 

необходимое,

 

существенно-

принадлежащее

 

человѣку

 

и

 

обнимающее

 

всѣ

 

его

 

духовныя

 

силы,

живое

 

стремленіе

 

къ

 

Богу,

 

непререкаемо

 

завѣряющее

 

человѣка

въ

 

дѣйствительномъ

 

бытіи

 

его

 

(божества).

 

Понятно

 

также

 

и

 

то—

почему

 

въ

 

религіозной

 

области

 

жизни

 

живое

 

отношеніе

 

человѣка

къ

 

своему

 

Творцу,

 

Промыслителю,

 

Законодателю

 

и

 

Верховному

Судіи

 

занимаетъ

 

господствующее

 

мѣсто

 

и

 

опредѣляетъ

 

собою

 

все

остальное

 

въ

 

ней.

И

 

такъ,

 

значить,

 

религія

 

представляется

 

намъ

 

союзомъ

 

и

отношеніемъ

 

ограниченнаго

 

существа,

 

каковъ

 

человѣкъ,

 

съ

 

Вла-

дыкою

 

всего

 

сущаго,— общеніи,

 

имѣющемъ

 

конечною

 

своею

 

цѣлью

наитѣснѣйшее

 

(блаженное)

 

для

 

людей

 

сдиненіе

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

на-

стоящей

 

и

 

загробной

 

яшзни.

 

Сами-же

 

по

 

себѣ

 

мы

 

никогда

 

не

достигнемъ

 

этого,

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

достигнемъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

духъ

 

нашъ

 

не

 

проникнется

 

мыслію

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

сердце

 

не

войдетъ

 

въ

 

тѣсяое

 

съ

 

Нимъ

 

единеніе.

 

При

 

помощи-же

 

религіи,

выраясающей

 

собою

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

стремленіе

 

людей

 

къ

 

обще-

нію

 

и

 

едпненію

 

съ

 

;гичнымъ

 

боясествомъ,

 

промышляющимъ

 

о

мірѣ

 

и

 

человѣкѣ.

 

стремленіе

 

это,

 

вызываемое

 

тремя

 

коренными

потребностями

 

человѣческаго

 

духа,

 

получить

 

несомнѣнную

 

удо-

влетворительность

 

отъ

 

божества.

 

Мысль

 

о

 

Богѣ

 

успокаиваетъ

нашъ

 

духъ.

 

Она

 

слуяситъ

 

для

 

насъ

 

какъ

 

бы

 

точкою

 

опоры,

 

на

которой

 

сосредоточиваясь,

 

мы

 

можемъ

 

спокойнымъ

 

взоромъ

 

смо-

трѣть

 

въ

 

даль

 

будущаго

 

и

 

вѣрно

 

оцѣнивать

 

условія

 

настрящаго.

Озаряемый

 

этою

 

мыслію

 

духъ

 

нашъ

 

не

 

будетъ

 

смотрѣть

 

на

 

раз-

нообразный

 

состоянія

 

настоящей

 

жизни,

 

какъ

 

на

 

послѣднюю

 

цѣль

своихъ

 

стремленій,

 

но

 

будетъ

 

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

подготовитсльныя

 

средства

 

къ

 

достиясенію

 

предуказанной

 

ему

цѣли

 

бытія.

 

Эта

 

мысль,

 

какъ

 

путеводная

 

звѣзда,

 

покажетъ

 

намъ,

гдѣ

 

начало

 

и

 

источникъ

 

нашего

 

бытія,

 

гдѣ

 

разгадка

 

всѣхъ

 

тайнъ.

окруясающихъ

 

это

 

бытіе.

 

Эта-то

 

мысль

 

и

 

есть,

 

собственно

 

говоря,

релнгія,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

обращаетъ

 

духъ

 

нашъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

чрезъ

это

 

обращеніе

 

вводить

 

его

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

Богомъ

 

или,

 

что

 

тоя;е,

въ

 

тѣсную

 

духовную

 

связь

 

съ

 

нимъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

этомъ

словѣ,

 

какъ

 

въ

 

зернѣ,

 

заключается

 

исторія

 

нашихъ

 

отношеній

къ

 
Богу.
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Справедливость

 

этого

 

сообралсенія

 

открывается

 

изъ

 

вопро-

са:

 

что

 

такое

 

человѣкъ,

 

и

 

изъ

 

того

 

общаго

 

положенія,

 

что

 

стрем-

леніе

 

къ

 

общенію

 

и

 

единенію

 

съ

 

высочайшимъ,

 

абсолютнымъ

т.

 

е.

 

такому,

 

которое

 

вполнѣ

 

удовлетворяло-бы

 

всѣмъ

 

высшимъ

потребностямъ

 

нашей

 

природы,

 

ея

 

стремленіямъ

 

къ

 

безконечному

развитію

 

и

 

совершенству,

 

благу —коренная

 

человѣческая

 

потреб-

ность;

 

въ

 

обладаніи

 

этимъ

 

благомъ— назначеніе

 

человѣка

 

и

 

за-

вершеніе

 

его

 

жизни.

 

Человѣкъ,

 

какъ

 

существо

 

духовно-нрав-

ственное,

 

имѣетъ

 

двѣ

 

стороны:

 

чувственную

 

(матеріальную),

 

со-

вершенно

 

ограниченную

 

и

 

духовную

 

(разумную),

 

почти

 

безпре-

дѣльную.

 

Говоря

 

о

 

религіи

 

въ

 

ея

 

связи

 

съ

 

личною,

 

загробною

яшзнію

 

человѣка,

 

доляшо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

посдѣднюю

 

сторону

человѣческаго

 

существа.

 

Духовною

 

стороною

 

человѣкъ

 

всецѣло

связанъ

 

съ

 

Богомъ,

 

потому

 

что

 

подобіе

 

Божіе

 

заключается

 

въ'
тушѣ

 

человѣка.

 

Существованіе

 

же

 

въ

 

насъ

 

души

 

необходимо

 

обу-

словливаетъ

 

существованіе

 

и

 

той

 

области

 

бытія,

 

къ

 

которой

 

она

иринадлеяштъ

 

по

 

своей

 

природѣ.

 

Область

 

этого

 

бытія,

 

обыкно-

венно,

 

называется

 

вышечувственною,

 

духовною:

 

достйженіе

 

ея

составляетъ

 

послѣднюю

 

и

 

конечную

 

цѣль

 

человѣческихъ

 

стре-

мленій

 

Не;гишнимъ

 

считаемъ

 

здѣсь

 

привести

 

нѣсколько

 

сообра-

ясеній

 

въ

 

пользу

 

дѣйствительнаго

 

существованія

 

этого

 

бытія

 

(бу-

дущего),

 

потому

 

что

 

есть

 

такіе

 

противники

 

этого

 

будущаго

 

бы-

тія,

 

которые

 

утверясдаютъ,

 

что

 

выпіечувственная,

 

духовная

 

об-

ласть

 

бытія,

 

имѣющая

 

быть

 

за

 

предѣламп

 

настоящей

 

жизни,

 

не

есть

 

дѣйствительная.

 

а

 

только

 

лишь

 

воображаемая.

 

Говоря

 

такъ,

мы

 

разумѣемъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

дерл>атся

 

матеріалистиче-

скихъ

 

воззрѣній

 

на

 

разсматриваемый

 

нами

 

вонросъ.

Что

 

существованіе

 

области

 

будущаго

 

бытія

 

духовнаго

 

есть

дѣйствительное,

 

а

 

не

 

вообраяіаемое,

 

это

 

доказываютъ

 

тѣ

 

врояс-

денныя,

 

всю

 

жизнь

 

нашу

 

остающіяся

 

неизмѣнными,

 

стремленія

нашей

 

души

 

въ

 

эту

 

область, —который

 

возникаготъ

 

въ

 

ней

 

съ

нробуяіденіемъ

 

самосознанія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

кому

 

неизвѣстно,

что

 

лишь

 

только

 

мы

 

достигаемъ

 

того

 

возраста .

 

въ

 

которомъ

 

про-

оуждается

 

въ

 

насъ

 

наше

 

самосознаніе,

 

мы

 

въ

 

какомъ-бы

 

званіи

и

 

состояніи

 

ни

 

находились,

 

подъ

 

какими

 

условіями

 

ни

 

проходи-

ла-бы

 

наша

 

жизнь,

 

всегда

 

замѣчаемъ

 

въ

 

себѣ

 

стремленіе

 

къ

 

че-

му-то

 

необыкновенному,

 

сверхъестественному.

 

Такъ,

 

быва,емъ-ли

счастливы,

 

намъ

 

хочется,

 

чтобы

 

это

 

счастіе

 

было

 

неотъемле-

мымъ

 
достояніемъ

  
нашей ,

 
жизни

   
и

  
самая

  
ясизнь

 
не

 
имѣяа-бы
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конца

 

на

 

землѣ,

 

но

 

продолжалась

 

бы

 

вѣчно.

 

И

 

хотя

 

намъ

 

хорошо

извѣстно,

 

что

 

подобное

 

желаніе

 

неосуществимо

 

на

 

землѣ,

 

на

 

ко-

торой

 

нѣтъ

 

ничего

 

вѣчиаго.

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мы

 

всѣ

 

свои

 

усилія
употребляемъ

 

къ

 

осуществлению

 

этпхъ

 

несбыточпыхъ

 

желаній.
Бываемъ-ли

 

несчастливы,—мы

 

вступаемъ

 

въ

 

упорную

 

борьбу

 

съ

нашимъ

 

злополучіемъ.

 

не

 

теряя

 

надежды

 

на

 

лучшее

 

будущее.

даже

 

послѣ

 

пеудачъ

 

въ

 

этой

 

борьбѣ.

 

Спрашивается;

 

гдѣ-же

 

ивъ

чемъ

 

мы

 

могли

 

бы

 

найти

 

осуществленіе

 

этихъ

 

стремленій

 

нашей

души?

 

Не

 

найдемъ-ли

 

его

 

въ

 

иашемъ

 

умѣ?

 

Но

 

умъ

 

нашъ

 

лсаж-

дущій

 

истины

 

и

 

на

 

ней

 

одной

 

усиливающійся

 

обосновать

 

свои

нознанія

 

и

 

свои

 

изслѣдованія,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

встрѣ-

чалъ

 

на

 

пути

 

своихъ

 

исканій

 

одну

 

неизвѣстность

 

и

 

сомнѣніе.

Философскія

 

мнѣнія

 

и

 

системы

 

являлись

 

и

 

исчезали

 

предъ

 

нимъ

подобно

 

облакамъ.

 

или

 

волнамъ

 

океана,

 

гонимымъ

 

бурею.

 

При-

думанныя

 

имъ

 

тысячи

 

предполоясеній

 

и

 

догадокъ,

 

касательно

основныхъ

 

началъ

 

всего

 

существующаго,

 

оказались

 

не

 

болѣе,

какъ

 

древняя

 

вавилонская

 

башня,

 

устройствомъ

 

которой

 

думало

чоловѣчество

 

соедпнить

 

небо

 

съ

 

землею.

 

Борьба

 

и

 

сомнѣніе

 

въ

мыеляхъ.—вотъ

 

всегдашній

 

удѣ.тъ

 

нашего

 

ума

 

на

 

пути

 

къ

 

исти-

нѣ.

 

если

 

онъ

 

думаетъ

 

отъискать

 

ее

 

одними

 

собственными

 

сила-

ми.

 

Обращаясь

 

къ

 

своему

 

сердцу

 

для

 

удовлетворен]я

 

и

 

успокое-

ния

 

стремленій

 

нашей

 

души,

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

немъ

 

одну

 

только

бездн}'

 

желаній

 

столь

 

глубокую

 

и

 

необъятную,

 

что,

 

устремляя

 

Въ

нее

 

свой

 

мысленный

 

взоръ,

 

умъ

 

нашъ

 

приходить

 

въ

 

смущеніе
подобно

 

том}',

 

какъ

 

мутится

 

чувственный

 

взоръ

 

у

 

людей,

 

стоя-

іцихъ

 

на

 

краю

 

пропасти.

 

Однпмъ

 

словомъ—что

 

бы

 

мы

 

ни

 

дѣла-

лн,

 

къ

 

чему

 

бы

 

ни

 

устремляли

 

свое

 

сердце,

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

насъ

 

ояотдаетъ

 

неизбѣяшое

 

разочарованіе.

 

Отсюда,

 

неизбѣлеными

результатами

 

всего

 

этого

 

является

 

постоянная

 

нравственная

 

не-

удовлетворенность

 

человѣка.

 

тягота

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

а

 

ино-

гда

 

даже

 

и

 

отсутствіемъ

 

яснаго

 

сознанія

 

смысла

 

и

 

цѣли

 

соб-

ственной

 

ялізнп.

 

Я

 

вотъ,

 

при

 

такомъ,

 

по

 

истинѣ,

 

тягостномъ

 

по-

ложеніи

 

человѣка,

 

религія

 

рѣшаетъ

 

ему

 

проблему

 

настоящей

 

его

•

 

лшзни

 

и

 

раскрываетъ

 

ему

 

истинный

 

смыслъ

 

ея.

 

Она

 

служить

для

 

души

 

нашей

 

тѣмъ

 

благотворнымъ

 

началомъ,

 

въ

 

силу

 

кото-

раго

 

она

 

постоянно

 

стремится

 

къ

 

высшем}',

 

безконечному

 

совер-

шенству.

 

Если-бы

 

Богъ

 

ограничилъ

 

область

 

нашего

 

бытія

 

и

 

на-

шей

 

свободы

 

предѣлами

 

бблѣе

 

тѣсными,

 

какими

 

ограничилъ

 

не- '

разумныхъ

   
тварей,

   
то

   
разъ

 
поставленные

 
въ

 
эти

 
предѣлы,

 
мы
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никогда

 

бы

 

уже

 

не

 

могли

 

переступить

 

ихъ.

 

о

 

удовлетвореніе

чувственнымъ

 

потребностямъ—было

 

бы

 

послѣднею

 

цѣліго

 

нашей

жизни.

 

Но

 

Вогъ

 

сдѣлалъ

 

для

 

насъ

 

несравненно

 

болѣе.

 

указа

 

въ

намъ

 

послѣдиюю

 

цѣль

 

нашихъ

 

стремленій

 

въ

 

Иемъ

 

Самомъ.

'Двиясась

 

къ

 

этой

 

высочайшей

 

цѣ.ги,

 

мы

 

молсемъ

 

наслаледаться

тѣмъ

 

большимъ

 

счастіемъ

 

и

 

блалсенствомъ,

 

чѣмъ

 

блиясе

 

подхо-

димъ

 

къ

 

ней.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

цѣль

 

эта

 

безконечно

 

высока,

 

то

 

та-

ково

 

же

 

доллсно

 

быть

 

и

 

стремленіе

 

напге

 

къ

 

ней;

 

въ

 

этомъ

 

и

сокрыты

 

залоги

 

нашего

 

безсмертія.

 

•

Въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

загробной

 

лшзни

 

въ

 

ея

 

связи

 

съ

 

ре-

лигіею

 

мы

 

долясны,

 

конечно,

 

брать

 

коренный,

 

всеобщія

 

и

 

необ-

ходимый

 

стремленія

 

человѣческой

 

природы,

 

которыя

 

носятъ

 

на

себѣ

 

несомнѣнный

 

признакъ

 

безконечностй

 

и

 

неизбѣжно

 

требу-

ютъ

 

для

 

своего

 

осуществленія

 

вѣчной

 

лшзни.

 

Высшая

 

духовная

жизнь

 

наша

 

развивается

 

на

 

основѣ

 

стремленій

 

человѣческаго

духа

 

къ

 

истипѣ,

 

добру

 

и

 

блалсенству.

Истина,

 

добро

 

и

 

блазкенство

 

нредполагаіотт.

 

собою

 

несо-

мнѣнно

 

реальный,

 

истинно

 

сущій

 

объектъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

сосредоточиваются,

 

какъвъ

 

высочайшемъ

 

центрѣ:

 

этотъ

 

объектъ,

эта

 

высшая

 

цѣль

 

нашихъ

 

стремлений

 

и

 

есть

 

существо

 

всесовер-

шеннѣйшее—Богъ,

 

Который,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

внолнѣ

 

мол^етъ

 

удо-

влетворить

 

всѣ

 

естественныя

 

и

 

нормальный

 

стремленія

 

че.ловѣ-

ческой

 

природы,

 

объединяя

 

въ

 

себѣ

 

тѣ

 

частныя

 

блага

 

и

 

цѣли,

къ.которымъ,

 

согласно

 

съ

 

законами

 

своей

 

природы,

 

стремится

человѣкъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

стремленія

 

человѣческаго

 

духа

 

къ

 

истинѣ,

добру

 

и

 

блалсенству

 

проистекаютъ,

 

какъ

 

видно,

 

изъ

 

основной

идеи,

 

служащей

 

главнымъ

 

оонованіемъ

 

для

 

безсмертія

 

Д}чпи

 

че-

ловѣка,

 

изъ

 

нашего

 

духа,

 

какъ

 

именно

 

существа

 

богоподобнаго.

Стремясь

 

къ

 

истинѣ.

 

умъ

 

человѣческій

 

стремится

 

къ

 

идеал}7

истины—къ

 

Богу.

 

Потерявъ

 

Бога,

 

вся

 

область

 

его

 

обращается

не

 

въ

 

область

 

истины,

 

а

 

въ

 

область

 

логпческихъ

 

процессовъ.

Если

 

нѣтъ

 

Бога,

 

то

 

воля

 

самая

 

лсалкая

 

способность,

 

потому

 

что

нѣтъ

 

для

 

нея

 

идеала,

 

а

 

если

 

нѣтъ

 

идеала,

 

то,

 

слѣдовательно,

доллсно

 

исчезнуть

 

все,

 

что

 

только

 

есть

 

для

 

человѣка

 

благо.

 

Со-

всѣмъ

 

другое

 

бываетъ

 

при

 

представленіи

 

о

 

Божествѣ.

 

какъ

 

су-

ществѣ

 

личномъ.

 

Мы

 

доллгны

 

знать,

 

что

 

если

 

свѣтъ

 

откровенія
Божія

 

проникнетъ

 

въ

 

нашъ

 

умъ,

 

степень

 

его

 

вѣдѣнія

 

такъ

 

рас-

ширяется,

 

что

 

невѣдомое

 

для

 

премудрыхъ

 

и

 

разумныхъ

 

в^ка

 

сего

легко

 
уразумѣвается

 
младенцами,

 
и

 
сердце

 
наше

 
дѣлаетсп

 
спо-
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собнымъ

 

на

 

дѣланіе

 

благое.

 

Очевидно,

 

что

 

тотъ

 

взглядъ,

 

по

 

ко-

торому

 

отвергается

 

бытіе

 

личнаго

 

Бога,

 

послѣдовательно

 

отвер-

гаетъ

 

и

 

возможность

 

личнаго

 

существованія

 

за,

 

гробомъ,

 

что

идетъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

со

 

всѣми

 

идеальнѣйшими

 

сторонами

 

нашей

души.

 

Понятіе

 

Бога,

 

понятіе

 

нашего

 

вѣчнаго

 

существованія,

 

въ 4

силу

 

того,

 

что

 

мы

 

носимъ

 

образъ

 

Божій,

 

все

 

это—такія

 

мысли,

которыя

 

однѣ

 

только

 

могутъ

 

дать

 

смыслъ

 

нашей

 

настоящей

лшзни.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж*е

 

н

 

і

 

е

    

с

 

л

 

ѣ

 

д

 

у

 

с

 

¥

 

ь).

Обзоръ

 

выдающихся

 

фактовъ

 

и

 

явлеиій

 

церковно-

обществепной

 

жизни

 

прошлаго

 

года

 

*).

Къ

 

напряженной,

 

энергичной

 

дѣятельности

 

и

 

безукоризнен-

ной

 

лсизни

 

обязываетъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

и

 

самое

 

время,

 

въ

 

кото-

рое

 

мы

 

лспвемъ.

 

Преосвящ.

 

Ириней,

 

енископъ

 

Орловскій

 

и

 

Сѣв-

скій

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

сеоихъ

 

поученій

 

такъ

 

характеризуетъ

 

наше

время:

 

«Тяжелыя,

 

неблагополучныя

 

времена

 

переживаемъ

 

мы

нынѣ,

 

слышится

 

отовсюду;—ничего

 

утѣшительнаго

 

не

 

обѣщаетъ

намъ

 

близкое

 

будущее...

 

Такъ

 

говорятъ

 

люди,

 

размышляющіе

 

о

томъ.

 

что

 

«имать

 

быти

 

по

 

оихъ»...

 

Мы

 

переясиваетъ

 

роковое

 

вре-

мя;

 

въ

 

этомъ

 

можетъ

 

убѣдиться

 

и

 

слѣпой

 

Щ.

Высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Московскій

 

1

 

іюля

1901

 

г.

 

при

 

врученіи

 

лсезла

 

епископу

 

Трифону

 

сказалъ

 

слѣдую-

щее

 

о

 

нашемъ

 

времени:

 

«Кто

 

не

 

знаетъ,

 

какое

 

тяжелое,

 

какое

смутное

 

время

 

переясиваетъ

 

сейчасъ

 

наша

 

церковь?

 

Никогда

 

на

нивѣ

 

Христовой

 

не

 

было

 

столько

 

пдевелъ,

 

какъ

 

нынѣ.

 

Никогда,

врагъ

 

человѣческаго

 

спасенія

 

не

 

употреблялъ

 

столько

 

усилій

 

къ

разрушенію

 

царства

 

Божія

 

на

 

землѣ,

 

какъ

 

теперь.

 

Внѣшніе

 

вра-

ги

 

церкви

 

не

 

ополчались

 

на

 

нее

 

съ

 

такимъ

 

ожесточеніемъ,

 

какъ

сейчасъ.

 

Ратуя

 

противъ

 

нея

 

опаснѣйшими

 

изъ

 

оружій.— оружі-

емъ

 

развитой

 

мысли

 

и

 

соотвѣтственнаго

 

ей

 

слова,

 

они

 

по

 

всѣмъ

направленіямъ

 

изрыли

 

область

 

христіанской

 

вѣры.

 

не

 

оставивъ

')

 

Продолжение.

 

Ом.

 

№

 

I

  

н.

 

м.

 

1903

 

г.

•*)

 

„Сам.

  

Газ.-.
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нетронутой

 

ни

 

одной

 

изъ

 

ея

 

истинъ.

 

Теперь

 

разомъ

 

мы

 

имѣемъ

предъ

 

собою

 

всѣ

 

заблужденія,

 

какія

 

когда-либо

 

существовали,

 

и

 

не-

сколько

 

такихъ,

 

которыя

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

предыдущемъ

 

сво-

емъ

 

развитіи

 

никогда

 

еще

 

не

 

существовали»

 

*).

Высокопреосвященный

 

митр.

 

Московскій

 

подъ

 

именемъ

 

«ору-

лгія

 

развитой

 

мысли

 

и

 

соотвѣтственнаго

 

ей

 

слова»

 

направленна-

го

 

ко

 

вреду

 

церкви

 

разумѣетъ

 

свѣтскую

 

литературу

 

нашего

 

вре-

мени.

 

Литература

 

имѣетъ

 

двѣ

 

тенденціи:

 

отражать

 

въ

 

себѣ

 

жизнь

народную

 

и

 

прививать

 

обществу

 

извѣстныя

 

идеи,

 

образовывать

міровоззрѣніе.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

 

она

 

и

 

является

сияьнѣйшимъ

 

средствомъ

 

направленія

 

общества

 

по

 

извѣстному

пути.

 

При

 

современномъ

 

усовершенствованіи

 

книгопечатанія

 

и

книгоиздательства

 

произведения

 

печати

 

расходятся

 

въ

 

сотняхъ

тысячъ

 

экземпляровъ,

 

а

 

при

 

современномъ

 

распространен^

 

гра-

мотности

 

книга

 

является

 

необходимою,

 

потребностію

 

большой

массы

 

грамотнаго

 

общества,

 

и

 

все

 

огромное

 

количество

 

печатае-

мая»

 

и

 

поглощаемаго

 

чтеніемъ

 

матеріала

 

постояннымъ

 

своимъ

вліяніемъ

 

производить

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

гипнотпческаго

 

внушенія

на

 

читающее

 

общество.

Но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

всегда

 

ли

 

пронзведенія

 

современной

 

рус-

ской

 

печати

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія— быть

 

провод-

никами

 

добрыхъ

 

и

 

нолезныхъ

 

знаній?

 

Приходится

 

къ

 

сожалѣнію

дать

 

отрицательный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

важнѣйшій

 

вопросъ.

 

Во

главѣ

 

литературнаго

 

двиясенія

 

стали

 

такіе

 

писатели,

 

подобныхъ

которымъ

 

преяеде

 

не

 

бывало,

 

и

 

которыхъ

 

позднѣйшій

 

историкъ

литературы

 

вѣроятно

 

сочтетъ

 

подходящимъ

 

назвать

 

«писателя-

ми-блузниками»

 

(гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

и

 

г.

 

М-

 

Горькій),

 

стремящи-

мися

 

возвести

 

въ

 

положительный

 

идеалъ

 

отрицательную

 

сторо-

ну

 

жизни.

 

Г

 

р.

 

Л.

 

Н.

 

Толстой,

 

къ

 

которому

 

многіе

 

прислушива-

ются,

 

какъ

 

къ

 

Дельфійскому

 

оракул}',

 

отвергъ

 

Христа

 

и

 

хри-

стіанство;

 

было

 

ли

 

что

 

нибудь

 

подобное

 

раньше

 

въ

 

литературѣ

нашего

 

правоелавнаго

 

народа?

 

Вооружался

 

ли

 

противъ

 

господ-

ствующей

 

христианской

 

религіи

 

хоть

 

одинъ

 

изъ

 

представителей

свѣтской

 

словесности,

 

начиная

 

съ

 

великаго

 

Ломоносова?

 

Другой

популярнѣйшій

 

современный

 

писатель

 

М.

 

Горькій,

 

самъ

 

выхо-

дѳцъ

 

изъ

 

((босяцкой»

 

среды,

 

вывелъ

 

въ

 

своихъ

 

произведеніяхъ

цѣлую

   

армію

   

бродягъ,

  

воровъ,

  

убійцъ,

   

пропоицъ,

 

дармоѣдовъ.

•)

 

Моек.

  

Церк

 

Вѣд.

 

1901

 

г.
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словомъ—

 

шодей

 

одичалыхъ,

 

отбившихся

 

отъ

 

общества

 

и

 

поте-

рявшихъ

 

стыдъ

 

и

 

совѣсть,

 

и

 

изобралсаетъ

 

ихъ

 

въ

 

привлекатель-

 

•

ныхъ

 

краекахъ,

 

явно

 

имъ

 

симпатизируя,

 

какъ

 

людямъ

 

«свободы

и

 

простора»,

 

недюжиннымъ

 

натурамъ,

 

не

 

укладывающимся

 

въ

обычную

 

форму

 

заурядной

 

среды,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

писателя

 

долж-

но

 

было

 

бы

 

пробудиться

 

естественное

 

чувство

 

брезгливости

 

ко

всякому

 

пороку

 

и

 

безобразіто.

 

М.

 

Горькій

 

отрицаетъ

 

значеніе

 

<•<>-

вѣсти

 

(«сильные

 

ее

 

побѣждаютъ,

 

а

 

слабымъ

 

она

 

несетъ

 

поги-

бель»),

 

оправдываетъ

 

внѣбрачное

 

солштіе

 

и

 

т.

 

д.

Мудрено

 

ли

 

поэтому,

 

что

 

лучшіе

 

люди

 

начннаютъ

 

созна-

вать

 

гибельный

 

посдѣдствія

 

для

 

общества

 

отъ

 

свѣтской

 

литера-

туры

 

и

 

заявляютъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

печати.

 

Такъ,

 

В.

 

Е.

 

Поповъ

 

въ

недавно

 

изданной

 

имъ

 

брошюрѣ

 

*),

 

ясно

 

безъ

 

прикрась

 

указы-

вает^

 

какою

 

вредной

 

силой

 

является

 

печать

 

въ

 

релпгіозно-нрав-

ственномъ

 

отношеніи,

 

парализуя

 

своимъ

 

вліяніемъ

 

всѣ

 

усилія
семьи

 

и

 

школы

 

насадить

 

и

 

воспитать

 

въ

 

своихъ

 

нитомцахь

 

ре-

лигіозное

 

міровоззрѣніе

 

и

 

идеалы.

 

О.

 

прот.

 

Гр.

 

Дьяченко

 

въ

 

ма-

стерски

 

набросанномъ

 

публицистическомъ

 

этюдѣ:

 

«Насущная

 

по-

требность

 

нашего

 

времени»

 

**},

 

обрисовывая

 

переживаемое

 

нами.

время,

 

рельефно

 

и

 

полно

 

отмѣчаетъ

 

весь

 

вредъ,

 

производимый

свѣтскою

 

печатью

 

на

 

общество.

 

Онъ

 

утверягдаётъ,

 

что

 

современ-

ная

 

печать

 

распространяетъ

 

нечестіе

 

вмѣсто

 

святости,

 

обольсти-

тельный

 

порокъ

 

вмѣсто

 

высокой

 

добродѣтели,

 

потворствуетъ

страстямъ,

 

проповѣдуетъ

 

вмѣсто

 

любви,

 

справедливости

 

и

 

ува-

лсенія

 

къ

 

человѣку

 

эгоизмъ,

 

утилитаризмъ,

 

ницшеанство,

 

дону-

скаетъ

 

насмѣшку

 

надъ

 

идеалами

 

чистой

 

истины,

 

добра

 

и

 

красо-

ты,

 

издѣвается

 

надъ

 

установленіями

 

церкви

 

и

 

ея

 

смиренными

слулсите.тами,

 

проповѣдуетъ

 

противъ

 

значенія

 

брака

 

и

 

христіан-

ской

 

семьи,

 

иодрываетъ

 

авторитетъ

 

родительской

 

власти,

 

наиа-

даетъ

 

на

 

школу

 

и

 

преподавателей,

 

явно

 

роняя

 

тѣмъ

 

ихъ

 

автори-

тетъ

 

въ

 

глазахъ

 

учащагося

 

юношества;

 

современные

 

писатели,

говоря

 

о

 

«всякихь

 

безобразіяхъ

 

людей,

 

забывшихъ

 

свое

 

человѣ-

ческое

 

достоинство,

 

совѣсть

 

и

 

страхъ

 

Боягій,

 

увалсеніе

 

и

 

любовь

къ

 

ближнему

 

и

 

высшее

 

свое

 

предназначеніе

 

въ

 

качествѣ

 

буду-

щихъ

 

членовъ

 

царства

 

небеснаго,

 

не

 

только

 

не

 

возмущаются

 

всѣ-

ми

 

силами

  

своей

  

души

 

по

 

поводу

 

этихъ

 

нравственныхъ

 

одича-

*)

 

В.

 

Е.

 

Ноповъ.

    

„Нѣсколько

    

слппъ

   

объ

   

отрнпателі.іюмъ

 

напрквлепУ

 

въ

современной

 

печати".

  

1901

 

г.

"*)

  

Ж.

  

„Страннннкъ"

  

1902

 

г.

  

№

 

10.
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ній

 

и

 

безобразій,

 

не

 

только

 

не

 

выеказываютъ

 

глубочайшаго

 

со-

жалѣнія

 

по

 

поводу

 

возможной

 

гибели

 

виновниковъ

 

ихъ

 

и

 

въ

 

н*-

стоящей

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни,

 

но

 

даже

 

находятъ

 

въ

 

похождені-
яхъ

 

и

 

развлечені

 

нхъ

 

ихъ

 

юморъ,

 

вкусъ,

 

молодечество,

 

достойное

якобы

 

подралсані я,

 

—описывая

 

пороки

 

и

 

престушіенія

 

противъ

жизни,

 

чести

 

и

 

собственности

 

блшкнпхъ,

 

не

 

только

 

не

 

умалчи-

ваютъ

 

о

 

тѣхъ

 

ужасающихъ

 

подробностяхъ

 

звѣрствъ

 

и

 

безгранич-

ной

 

жестокости,

 

которыми

 

нерѣдко

 

сопровождаются

 

преступле-

ния,

 

не

 

только

 

не

 

ужасаются

 

бездны

 

паденія-человѣка

 

въ

 

про-

пасть

 

грѣха,

 

но

 

стараются

 

возмолшо

 

иолнѣе

 

сгруппировать

 

кра-

скн,

 

чтобы

 

описаиіе

 

было

 

интереснѣе,

 

забавнѣе,

 

лшвѣе

 

и

 

рельеф-

нѣе,

 

забывая,

 

что

 

по

 

прочтеніи

 

этого

 

описанія,

 

быть

 

можетъ,

 

у

многихъ

 

субъектовъ

 

съ

 

слабой

 

волей,

 

сильнымъ

 

вообралсеніемъ

и

 

развращеннымъ

 

сердцемъ

 

порвутся

 

послѣднія

 

узы,

 

удержива-

ют,!

 

я

 

ихъ

 

на

 

почвѣ

 

христианской

 

законности

 

и

 

человѣчности»

 

: ).

Могутъ

 

конечно

 

на

 

все

 

это

 

возразить,

 

что

 

есть

 

ж&

 

произ-

веденія

 

свѣтской

 

печати

 

и

 

съ

 

добрымъ

 

направленіемъ.

 

Совершен-

но

 

вѣрно,

 

есть,

 

но

 

печально

 

то,

 

что

 

вредное

 

направление

 

въ

 

;ш-

тературѣ

 

беретъ

 

перевѣсъ

 

надъ

 

благотворнымъ;

 

печально, что

 

ио-

рокъ,

 

вообще

 

привлекательный,

 

становится

 

еще

 

нривлекательнѣе

въ

 

иоэтическомъ

 

его

 

изобралишіи,

 

а

 

брать

 

постоянно

 

безнрав-

ственный

 

явленія

 

предметомъ

 

художественнаго

 

творчества

 

-зна-

чить

 

играть

 

на

 

дурныхъ

 

инстинктахъ

 

толпы.

Психологическое

 

основаніе

 

дѣйствія

 

человѣческаго

 

слова

сводится

 

къ

 

внушенію.

 

Сказанное

 

назіи

 

слово

 

вноептъ

 

въ

 

умъ

и

 

фантазію

 

слушателя

 

извѣстную

 

идею

 

и

 

возбуждаетъ

 

соотвѣт-

ственное

 

этой

 

идеѣ

 

чувствованіе;

 

щ\ея,

 

иодъ

 

вліяніемъ

 

фантазіи
и

 

чувства

 

вліяетъ

 

на

 

волю,

 

причемъ

 

послѣдняя

 

стремится

 

обна-

ружить

 

себя

 

въ

 

дѣйствіи,

 

— здѣсь

 

то

 

и

 

леяситъ

 

начало

 

нзмѣнс-

нія

 

человѣческаго

 

поведенія

 

посредствомъ

 

слова:

 

оно

 

снабжаетъ

человѣка

 

извѣстными

 

убѣяаденіями,

 

которыя

 

при

 

благопріятныхъ

условіяхъ

 

переходятъ

 

въ

 

дѣйствія,

 

потому

 

внушеніе

 

чего-либо

 

н

нужно

 

считать

 

Средствомъ

 

пзмѣнять

 

личность,

 

вводя

 

въ

 

нее

 

но-

вые

 

мотивы

 

деятельности.

 

Чѣмъ

 

чаще

 

будемъ

 

внушать

 

читате-

лю

 

или

 

слушателю

 

наши

 

мысли,

 

тѣмъ

 

отчетливѣе

 

онѣ

 

будутъ

стоять

 

въ

 

его

 

сознаніи,

 

какъ

 

руководственные

 

принципы,

 

и

 

тѣмъ

эпергичнѣе

 

эти

 

принципы

 

будутъ

 

управлять

 

поведеніемъ.

 

Посто-

')

 

Ж.

  

„Страпи."

  

1902

 

г.

  

Щ

  

И),

 

510-511

  

стр
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янные

 

акты

 

поведенія,

 

повторяемые

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

лее

 

на-

ифавленіи,

 

создаіотъ

 

привычки

 

и

 

приспособленія.

 

Таковъ

 

психо-

логическій

 

процессъ

 

измѣненія

 

личности

 

черезъ

 

постоянное

 

вну-

шеніе

 

посредетвомъ

 

слова, —гдѣ

 

бы

 

это

 

внушеиіе

 

ни

 

прилага-

лось, —въ

 

воспитаніи,

 

проповѣди.

 

литературѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Теперь

 

ко-

нечно

 

понятно,

 

какого

 

нулліо

 

олшдать

 

внушеніп

 

и

 

направленія

ума

 

и

 

воли

 

отъ

 

чтенія

 

легкомысленныхъ,

 

порнографическихъ

 

и

антирелигіозныхъ

 

произведеній

 

современной,

 

овладѣвшей

 

внима-

ніемъ

 

общества,

 

печати.

Вполнѣ

 

извѣстно

 

дѣйствіе

 

на

 

дѣтское

 

воображеніе

 

романовъ

Майнъ-Рида,

 

когда

 

мальчики,

 

начитавшись

 

этихъ

 

романовъ,

 

по- ,

кидали

 

родительскій

 

домъ

 

и,

 

запасшись

 

попавшпмъ

 

подъ

 

руку

оружіемъ,

 

отправлялись

 

въ

 

Америку —сражаться

 

съ

 

ииндейцамн,

при

 

чемъ

 

конечно

 

полиція

 

разыскивала

 

ихъ

 

иа

 

ближайшей

 

стан-

щи,

 

и

 

возвращала

 

проголодавшихся

 

бѣглецовъ

 

встревоясеннымъ

родителямъ.

 

Это

 

случаи

 

траги-комическаго

 

характера.

 

Иное

 

дѣй-

ствіе

 

производятъ

 

романы

 

и

 

иовѣсти

 

нраво-описательнаго

 

и

 

су-

деб

 

но -уголовнаго

 

содерлсенія.

 

Въ

 

появившейся

 

въ

 

ігонѣ

 

1901

 

г.

лсурнальной

 

. статьѣ:

 

«Современный

 

романъ.

 

какъ

 

возбудитель

страстей»

 

*)

 

разсказано

 

множество

 

ужасныхъ

 

фактовъ

 

о

 

томъ.

какъ

 

молодые

 

люди,

 

начитавшись

 

современныхъ

 

беллетристиче-

скихъ

 

произведеній,

 

совершали

 

нреступленія.

 

нпчѣмъ

 

инымъ

 

не

мотивированный,

 

а

 

единственно

 

въ

 

подралсаніе

 

выведеннымъ

 

въ

романахъ

 

и

 

увлекательно

 

обрисованнымъ

 

преступник

 

амъ.

 

то

 

есть,

внушенныя

 

початнымъ

 

словомъ.

 

Вотъ

 

предъ

 

судомъ

 

юноша

 

Бер-

неръ.

 

і привлеченный

 

къ

 

ответственности

 

въ

 

1881

 

году

 

за

 

ноку-

шеніе

 

на

 

убійство;

 

экспертиза

 

признала

 

его

 

совершившимъ

 

это

щмч-тупленіе

 

подъ

 

вліяніемъ

 

спльнаго

 

увлечені я

 

чтепіемъ

 

уголов-

ныхъ

 

романовъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1881

 

году

 

судился

 

15-лѣтній

 

юноша

Леметръ

 

за

 

звѣрское

 

убійство

 

шестилѣтняго

 

ребенка

 

Онъ

 

завелъ

его

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

комнату,

 

связалъ

 

ему

 

руки,

 

уложилъ

 

въ

 

постель

и

 

затѣмъ

 

перерѣзалъ

 

ему

 

горло

 

и

 

вспоролъ

 

животъ;

 

мояшо

 

было

предположишь,

 

что

 

этотъ

 

убійца

 

душевно

 

больной,

 

но

 

нсихіатры

не

 

нашли

 

въ

 

немъ

 

никакихъ

 

признаковъ

 

еумасшеЬтвія.

 

Онъ

 

ока-

зался

 

жертвою

 

литературы:

 

Леметръ

 

коротко

 

былъ

 

знакомъ

 

еі>

всѣми

 

произведеніями

 

беллетристики

 

и

 

драматической

 

литера-

туры,

 

въ

 

которыхъ

  

воспѣвается

 

любовь,

   

по

 

преимуществу

 

нре-

1)

 

Ж.

  

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы',

 

1901

 

г.

  

Ігонь
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ступная

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

злодѣйство

 

возводится

 

въ

 

перлъ

 

созда-

нія.

 

Въ

 

1886

 

году

 

въ

 

Парижѣ

 

судились

 

два

 

юноши

 

Мюшаби

 

за

звѣрское

 

убійство

 

молодой

 

дѣвушки.

 

Судъ

 

установилъ,

 

что

 

это

убійство

 

было

 

слѣдствіемъ

 

настроенія,

 

даннаго

 

имъ

 

романами

Купера.

 

У

 

нихъ

 

не

 

было

 

никакихъ

 

серьезныхъ

 

мотивовъ

 

къ

убійсгву

 

этой

 

дѣвушки,

 

кромѣ

 

желанія

 

подражать

 

въ

 

образѣ

 

дѣй-

ствій

 

героямъ

 

Купера,

 

которымъ

 

они

 

зачитывались.

 

Вообще

 

из-

вѣстенъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

фактовъ,

 

установленныхъ

 

судебной

 

экспер-

тизой,

 

въ

 

которыхъ

 

фигуриловало

 

раздражительное

 

дѣйствіе

 

ли-

тературы

 

на

 

страсти

 

юныхъ

 

читателей.

 

Но

 

сколько

 

же,

 

спраши-

вается,

 

существуетъ

 

фактовъ

 

неподсудныкъ

 

и

 

не

 

наказуемыхъ,

неизвѣстныхъ

 

ни

 

суду,

 

ни

 

экспертизѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

несомненно

 

произошло

 

развращающее

 

дѣйствіе

 

пагубнаго

 

чтенія!
Мы

 

видимъ,

 

что

 

поведеніе

 

современной

 

учащейся

 

молодежи

нельзя

 

считать

 

корректнымъ.

 

При

 

этомъ

 

конечно

 

должна

 

быть

взята

 

во

 

вниманіе

 

цѣлая

 

совокупность

 

условій,

 

вліявшихъ

 

не-

благопріятно

 

на

 

молодое

 

поколѣніе,

 

но

 

едва

 

ли

 

не

 

самымъслав.

нымъ

 

изъ

 

этихъ

 

условій

 

нуяшо

 

считать

 

именно

 

литературу

 

на

которой

 

воспитывалось

 

это

 

поколѣніе.

 

Не

 

за

 

горами

 

то

 

время,

 

когда

учащаяся

 

молодело,

 

шумѣла,

 

волновалась

 

я

 

безобразничала,

 

ко-

щунствовала

 

въ

 

храмахъ

 

Вожіихъ

 

(имѣемъ

 

зъ

 

виду

 

печальный

случай

 

въ

 

Петерб.

 

Казанскомъ

 

соборѣ),

 

не

 

занималась

 

своимъ

дѣломъ,

 

судила

 

своихъ

 

учителей,

 

предписывая

 

имъ

 

отставку

(случай

 

въ

 

Харьковскомъ

 

ветерин.

 

институтѣ);

 

въ

 

связи

 

съ

 

та-

кими

 

дѣйствіями,—тяжело

 

и

 

повторять, —былъ

 

убитъ

 

уволен-

нымъ

 

студентомъ

 

представитель

 

учебной

 

администраціи,

 

министръ

народнаго

 

просвѣщенія!

 

Вслѣдъ

 

за

 

высшими

 

заведениями

 

завол-

новалась

 

и

 

средняя

 

школа— какъ

 

духовная,

 

такъ

 

и

 

свѣтская,

 

и

къ

 

прискорбію

 

не

 

столько

 

вторая,

 

сколько

 

первая.

 

Чего

 

же

 

хо-

телось

 

достичь?

 

Пресловутой

 

свободы;

 

не

 

той

 

высокой

 

свободы,

которая

 

совпадаетъ

 

съ

 

нравственною

 

необходимостію —поступать

во

 

всемъ

 

добродѣтельно

 

и

 

законно,

 

какъ

 

учитъ

 

здравая

 

иѳика,

а

 

хотѣлось

 

безпутнаго

 

произвола —дѣлать

 

то,

 

что

 

вздумается,

минуя

 

область

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

и

 

раціональнаго

 

труда.

Сейчасъ

 

мы

 

замѣтили,

 

что

 

было

 

бы

 

односторонне

 

относить

всецѣло

 

къ

 

литературѣ

 

нежелательное

 

направленіе

 

современной

молодожи;

 

повинно

 

въ

 

томъ

 

и

 

воспитаніе,

 

первоначальное

 

даже

воспитаніе

 

въ

 

нѣдрахъ

 

семьи.

 

Однако

 

и

 

здѣсь

 

не

 

обходится

 

дѣло

безъ

  
вліянія

   
литературы:

   
она

  
устанавливаем

   
педагогическіе
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взгляды

 

и

 

создаетъ

 

принципы,

 

такимъ

 

образомъ

 

вліяетъ

 

на

 

вос-

питание,

 

а

 

послѣднее

 

вырабатываетъ

 

такихъ

 

личностей,

 

которыя

при

 

своемъ

 

участіи

 

въ

 

лиіературѣ

 

проводятъ

 

въ

 

пей

 

въ

 

свою

очередь

 

обѣледенія,

 

привитыя

 

воспитаніемъ,

 

такъ

 

что

 

между

 

ли-

тературой

 

и

 

воспитаніемъ

 

существуете

 

тѣсная

 

связь,

 

образуется

своего

 

рода

 

круговая

 

порука.

Свящ.

 

С.

 

В.

 

Страховъ

 

въ

 

публичномъ

 

богословскомъ

 

чтеніи,
озаглавленномъ:

 

«Потребность

 

и

 

задачи

 

религіозно-нравственнаго

воспитанія,

 

опредѣляемыя

 

природою

 

человека»,

 

указываете

 

на

необходимость

 

усиленія

 

религіозно-нравственыхъ

 

основъ

 

воспи-

танія

 

и

 

обученія.

 

Мысль

 

конечно

 

влолнѣ

 

вѣрная,

 

только

 

очень

не

 

новая,

 

ставшая,

 

можно

 

сказать,

 

стереотипной

 

фразой:

 

вопросъ

заключается

 

въ

 

томъ,

 

гдѣ

 

же

 

причина

 

ослабленія

 

столь

 

важнаго

элемента

 

воспитанія?

Близко

 

подошелъ

 

къ

 

рѣшенію

 

даннаго

 

вопроса

 

неизвест-

ный

 

авторъ

 

соціально-педагогическаго

 

этюда

 

названнаго

 

«Другъ
семьи»

 

*).

 

Авторъ

 

находитъ

 

причину

 

понилгенія

 

воспитанія

 

въ

начинающемся

 

разлож;еніи

 

семьи;

 

ипиціативу

 

же

 

этого

 

разложе-

нія

 

онъ

 

относитъ

 

къ

 

женщинѣ.

 

Онъ

 

говоритъ,

 

что

 

современныя

женщины

 

въ

 

качествѣ

 

матерей

 

уклоняются

 

отъ

 

надлежащего

воспитанія

 

своихъ

 

детей,

 

чемъ

 

въ

 

корне

 

подрываютъ

 

уже

 

полу-

разрушенную

 

семью.

 

Ныне

 

женщины,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

стали

хлопотать

 

о

 

поступленіи

 

въ

 

конторщицы,

 

адвокаты,

 

телеграфи-

стки,

 

а

 

детей

 

желали

 

бы

 

отправлять

 

въ

 

воспитательные

 

дома

 

и

«ясли»;

 

такія

 

женщины

 

стремятся

 

къ

 

уничтоженію

 

семьи

 

и

 

превра-

щенію

 

самихъ

 

себя

 

изъ

 

создательницъ

 

живыхъ

 

людей

 

въ

 

созда-

тельницы

 

матеріальныхъ

 

ценностей,

 

добровольно

 

обрекая

 

себя

на

 

роль

 

дешевыхъ

 

рабочихъ.

 

Надобно

 

проповедывать

 

царство

женщины

 

въ

 

семье,

 

оставляя

 

мужчинамъ

 

деятельность

 

обще-

ственную

 

и

 

политическую.

 

Женщина

 

доляша

 

явиться

 

преобразо-

вательницей

 

человечества

 

посредствомъ

 

воспитанія, —вотъ

 

истин-

ное

 

ея

 

назначеніе.

 

Женщина

 

мать

 

должна

 

всецело

 

жить

 

инте-

ресами

 

своей

 

семьи

 

и

 

своихъ

 

детей,

 

отнюдь

 

не

 

примешивая

 

къ

нимъ

 

стремленій

 

къ

 

мужскимъ

 

служебнымъ

 

профессіямъ;

 

такое

стремленіе

 

есть

 

уклоненіе

 

женщины

 

отъ

 

истиннаго

 

ея

 

назначенія

и

 

не

 

можетъ

 

пройти

 

для

 

нея

 

безнаказано.

*)

 

„Другъ

 

семьи".

 

Мать

 

воспитательница.

 

1901

 

г.

 

2-е

 

изд.



ЯРОСЛАВСКЩ

 

ЕІГАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

                        

43

Некоторые

 

светскіе

 

писатели

 

своимъ

 

антирелигіознымъ

 

на-

правленіемъ

 

колебля

 

авторитетъ

 

церкви

 

и

 

церковной

 

власти,

 

темъ

самымъ

 

естественно

 

играютъ

 

въ

 

руку

 

разнаго

 

рода

 

ссктанству .

Желая

 

свести

 

веру

 

на

 

разумъ,

 

они

 

совершенно

 

опускаютъ

 

изъ

виду,

 

что

 

разумъ

 

весьма

 

часто

 

становится

 

въ

 

противоречіе

 

съ

догматами

 

вѣры,

 

какъ

 

скоро

 

начинаетъ

 

относиться

 

къ

 

нимъ

 

кри-

тически,

 

потому

 

что

 

онъ

 

при

 

этомъ

 

обыкновенно

 

принимаете

 

за

возможное

 

и

 

действительное

 

только

 

субъективно

 

разумное

 

и

 

лишь

этимъ

 

масштаб

 

омъ

 

измеряете

 

и

 

поверяете

 

действительное

 

со-

держите

 

веры.

 

Во

 

всякомъ

 

случае

 

такимъ

 

направленіемъ

 

писа-

тели

 

даютъ

 

богатую

 

пищу

 

сектамъ

 

раціоналистическаго

 

ношиба,

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

поддерживаютъ

 

эти

 

секты,

 

публично

 

доказы-

вая

 

свободу

 

совести

 

въ

 

религіи

 

(какъ

 

напр.

 

М.

 

А.

 

Стаховичъ

 

въ

Орле

 

на

 

миссіон.

 

съезде);

 

многіе

 

сектанты

 

раціоналистическаго
направленія

 

находятъ

 

подкрепленіе

 

своимъ

 

заблужденіямъ

 

во

взглядахъ

 

гр.

 

Толстого,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

«толстовцахъ»,

 

какъ

порожденіи

 

этого

 

мыслителя.

 

По

 

словамъ

 

о.

 

Дм.

 

Діаковскаго,
«въ

 

историческомъ

 

ходе

 

религіозной

 

жизни

 

русскаго

 

народа

 

какъ

бы

 

наступилъ

 

своего

 

рода

 

кризисъ»

 

*).

 

Такъ

 

называемое

 

старо-

обрядчество

 

уступаетъ

 

место

 

сектамъ

 

раціоналистическаго

 

на-

правленія:

 

развиваются

 

секты

 

толстовцевъ.

 

пашковцевъ,

 

штун-

дистовъ,

 

молоканъ,

 

хлыстовъ,

 

духоборовъ

 

и

 

пр.

 

Народъ

 

ищетъ

расширения

 

и

 

углубленія

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

верованій,

 

пытливо

доискивается

 

до

 

решенія

 

вопросовъ

 

высшаго

 

ведвнія

 

въ

 

области

религіи

 

и

 

морали;

 

ему

 

предлагаютъ

 

разные

 

лжеучители

 

искажен-

ное

 

ученіе

 

и

 

онъ,

 

алчущій

 

духовной

 

пищи,

 

съ

 

восторгомъ

 

воспри-

нимаете

 

его,

 

что-бы

 

чемъ-нибудь

 

заполнить

 

душевную

 

пустоту,

воспринимаетъ

 

безъ

 

анализа

 

и

 

критики,

 

до

 

которыхъ

 

не

 

дораз-

вился,

 

и

 

безъ

 

противовеса

 

въ

 

положительномъ

 

правильномъ

 

зна-

ніи,

 

котораго

 

не

 

имеете.

 

Следуете

 

дать

 

указаному

 

народному

стремленію

 

благопріятный

 

исходъ,

 

что

 

главнымъ

 

образомъ

 

зави-

сите

 

конечно

 

отъ

 

духовенства,

 

которое

 

и

 

обязуется

 

стоять

 

крепко

«на

 

своей

 

священной

 

страясе».

 

Трудно

 

будете

 

поправить

 

дело,

если

 

будетъ

 

упущенъ

 

благопріятный

 

моменте.

В

 

отъ

 

черты

 

только

 

что

 

пережитаго

 

и

 

переживаемаго

 

нами

Ц

  

; ,Отъ

 

чего

 

и

 

какъ

 

развнваетсн

 

штунда"?

 

Странн.

 

1902

 

г.

 

№

 

9,

 

362

 

стр.
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времени,

 

вотъ

 

те

 

факты

 

и

 

явленія,

 

среди

 

которыхъ

 

ударъ

 

маят-

ника

 

возвестилъ

 

намъ

 

о

 

наступленіи

 

1903

 

года.

(Оковчаніе

    

слѣдуетъ).

МЪСТНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

Освященіе

  

зданія.

 

ц.-прих.

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Никольско-Троицкомъ

Р.-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда.

 

—

 

Открытіе

 

общества

 

трезвости.—

 

От-

критіе

 

приходскаго

 

попечительства.

—

 

1-го

 

октября

 

1902

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Никольско-Троицкомъ,

 

?.-

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда

 

происходило

 

торжественное

 

освящоніо

 

новоустроон-

наго

 

зданія

 

для

 

одноклассной

 

ц-приходской

 

школы.

До

 

настоящаго

 

времени

 

въ

 

означенно мъ

 

селѣ

 

годовъ

 

30-ть

 

тому

назадъ

 

обученіе

 

дѣтей

 

происходило

 

въ

 

земскомъ

 

училищѣ,

 

помѣщавшемся

въ

 

наемномъ

 

дому;

 

но

 

потомъ

 

зданіе,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщалось

 

училище,

сгорѣло;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

кончилось

 

и

 

существованіѳ

 

училища...

 

Послѣ

этого

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Никольско-Троицкаго

 

про-

изводилось

 

лѣтъ

 

15-ть

 

вплоть

 

до

 

1890

 

года

 

кое-кѣмъ

 

и

 

кое-гдѣ:

 

то

 

у

мѣстнаго

 

священника,

 

то

 

у

 

псаломщика

 

въ

 

1890

 

году

 

стараніями

 

при-

чта

 

и

 

усердіемъ

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

въ

 

селѣ

 

открыта

 

была

 

школа

 

гра-

моты

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

для

 

жительства

 

священника.

За

 

крайней

 

тѣснотой

 

п

 

прочими

 

неудобствами

 

помѣщенія

 

обученіе

 

въ

школѣ

 

грамоты

 

могли

 

получить

 

не

 

болѣе

 

1 5 — 20

 

человѣкъ

 

дѣтей.

 

Между

тѣмъ

 

въ

 

приходѣ

 

дѣтѳй

 

школьнаго

 

возраста

 

отъ

 

4

 

до

 

14

 

лѣтъ

 

обоего

пола

 

насчитывается

 

до

 

60

 

человѣкъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

приходѣ

 

масса

дѣтей

 

оставалась

 

вовсе

 

неграмотною,

 

въ

 

особенности

 

изъ

 

дѣвочекъ.

 

Необ-

ходимо

 

было

 

въ

 

селѣ

 

Никольско-Троицкомъ

 

выстроить

 

отдѣльноѳ

 

зданіе

подъ

 

школу,

 

каковое,

 

наконецъ,

 

въ

 

1902

 

году

 

и

 

было

 

поставлено

 

на

средства

 

добрыхъ

 

прихожанъ.

 

Крестьянинъ

 

деревни

 

Шалегнна

 

Михаилъ

Николаевъ

 

Вѣловъ,

 

пожертвовалъ

 

на

 

школу

 

1500

 

рублей

 

и

 

С.-Петер-

бургская

 

купчиха

 

Ирина

 

Ивановна

 

Кпслова

 

пожертвовала

 

500

 

руб-

лей. —Школьное

   

зданіе^

   

имѣющее

  

по

  

лицу

 

19

 

аршинъ,

 

построено

 

на
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каменныхъ

 

(изъ

 

кирпича)

 

столбахъ,

 

покрыто

 

дранкою;

 

по

 

срединѣ

 

зда-

нія

 

теплый

 

корридоръ

 

въ

 

2*/ 2

 

аршииа,

 

на

 

лѣво

 

отъ

 

него

 

классная

 

ком-

ната

   

(ІІѴз+б+^Ѵз

   

ар.),

   

на

 

право

 

комната

 

для

 

учителя

 

(7У 2

 

+

бѴз+^Ѵз

 

аР-)

 

u

 

К УХНЯ

 

ночлежная

 

(88/4 4- 7 У2 +4Ѵа

 

аР-)-
Сообщено

 

учителемъ

 

Николаемъ

 

А.

 

Немгровымъ

—

   

Въ

 

г.

 

Романовъ-Борисоглѣбскѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

по

предложѳнію

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Николая

 

Семеновскаго,

 

открыто

общество

 

трезвости.

—

   

Бъ

 

с.

 

Михайловскомъ,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

по

 

мысли

 

причта

и

 

старосты

 

мѣстной

 

церкви,

 

открылось

 

приходское

 

попечительство.

 

Пред-

сѣдателемъ

 

вновь

 

открытаго

 

попечительства

 

избранъ

 

земскій

 

начальникъ

2

 

участка

 

Ярославскаго

 

уѣзда

 

А.

 

А.

 

Мирковичъ.

Иноепар^іальныя

 

извѣетія.

Разговоръ

 

преосв.

 

Георгія

 

съ

 

поморцемъ.

—

 

Въ

 

сонтябрѣ

 

1902

 

г.

 

преосв.

 

Георгій,

 

ѳп.

 

астраханскій

 

и

 

эно-

таевскій

 

во

 

время

 

обозрѣнія

 

епархіи,

 

прибылъ

 

въ

 

дер.

 

Хмѣлевку

 

въ

 

ко-

торой

 

недавно

 

купцомъ

 

Захаровымъ

 

построенъ

 

просторный

 

и

 

благолѣп-

ный

 

храмъ.

 

Здѣсь

 

на

 

пристани

 

встрѣтплъ

 

его

 

десятскій.

 

Это

 

былъ

 

ста-

рикъ

 

поморецъ,

 

который

 

не

 

просилъ

 

у

 

Владыки

 

благословенія.

 

«До

 

хра-

ма

 

пришлось

 

идтп

 

пѣшкомъ

 

и

 

Владыка

 

завелъ

 

со

 

старикомъ

 

разговоръ».

Почему

 

раскольники

 

имѣютъ

 

въ

 

своемъ

 

селѣ

 

такой

 

прекрасный

 

храмъ

 

и

не

 

ходятъ

 

въ

 

него,

 

не

 

молятся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православными.

 

«Пора,

 

го-

ворилъ

 

ему

 

Архипастырь,

 

уже

 

оставить

 

свое

 

упорство

 

и

 

убѣдиться,

 

что

истинная,

 

святая,

 

соборная

 

и

 

апостольская

 

церковь

 

только

 

православная

церковь

 

съ

 

ея

 

таинствами

 

и

 

богоучрѳжденной

 

іерархіей».

 

Вѣдь

 

вотъты,

какъ

 

и

 

я,

 

старенькій:

 

пора

 

намъ

 

позаботиться

 

о

 

спасѳніи

 

своей

 

души,

 

гово-

рилъ

 

Архипастырь.Вѣдь

 

Господь,

 

давшій

 

тебѣ

 

умъ

 

и

 

свободную

 

волю,

 

спро-

ситъ

 

тебя

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ:

 

ты,

 

вѣдь,

 

слышалъ,

 

что

 

говорили

 

тебѣ

 

пастыри

церкви

 

православной,

 

на

 

чьей

 

сторонѣ

 

истина, —

 

почему

 

же

 

ты

 

не

 

искалъ

ее?..»

 

Иты

 

окажешься

 

безотвѣтнымъ

 

и

 

погубишь

 

свою

 

душу

 

на

 

вѣкя»...

 

Ты
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почему

 

не

 

ходишь

 

въ

 

церковь?

 

спросилъ

 

ого

 

Владыка.—

 

«Потому,

 

от-

вѣчалъ

 

старикъ,

 

что

 

гдѣ

 

соберутся

 

вѣрующіе,

 

тамъ

 

и

 

церковь». — «Это-

го

 

.мало,

 

говорилъ

 

ому

 

Владыка;

 

нужны

 

священныя

 

таинства,

 

а

 

у

 

васъ

ихъ

 

нѣтъ;

 

нужна

 

іерархія,

 

а

 

у

 

васъ

 

ея

 

нѣтъ;

 

значитъ

 

нѣтъ

 

у

 

васъ

 

и

церкви».

Старпкъ-поморецъ

 

согласился

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

дѣііствптедьно,

 

безъ

священства

 

какое

 

же

 

таинство»...

 

Но

 

старпкъ

 

съ

 

преосвященнымъ

 

въ

храмъ

 

не

 

пошелъ.

 

(Астр.

 

Ен.

 

Вѣд.

 

Jf:

 

22).

Особыя

 

оообщѳнія.

Заявление

   

свягценнгска

   

Волкова

   

о

   

построить

 

тумбъ

 

для

 

поти-

ровъ.—Рѣчь

 

г.

 

Министра

 

Нар.

 

Просе,

 

въ

 

г.

 

Житомірѣ. — Открьь-
тіе

 

мощей

 

старца

 

Серафима

 

въ

 

Саровской

 

обители.

—

 

Свящѳнннкъ

 

с.

 

Мартынова

 

(Люб.

 

уѣзда)

 

Іоаннъ

 

Волковъ

 

об-

ращаете

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

распоряженіо

 

самарскаго

 

Епархіальнаго

Начальства

 

(№

 

23

 

«Русское

 

чтеніе»),

 

чтобы

 

въ

 

храмахъ

 

былп

 

устрое-

ны

 

тумбы,

 

на

 

которыя

 

бы

 

можно

 

было

 

ставить

 

потиры

 

во

 

время

 

прп-

чащенія,

 

когда

 

бываетъ

 

много

 

прпчастнпковъ.

 

Эти

 

тумбы,

 

чтобы

 

имѣть

прочный

 

устой,

 

должны

 

быть

 

конусообразныя,

 

съ

 

усѣченнымъ

 

верхомъ.

На

 

верхней

 

доскѣ

 

должна

 

быть

 

сдѣлана

 

вырѣзка

 

по

 

формѣ

 

нпжняго

устоя

 

св.

 

Потира.

Это

 

рекомендуется

 

потому,

 

что

 

священнику

 

продолжительное

 

время

держать

 

потиръ

 

въ

 

рукѣ

 

бываетъ

 

очень

 

трудно.

 

Но

 

устройство

 

проэкти-

руемой

 

тумбы

 

не

 

освобождаетъ

 

священника

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

вшша-

тельнымъ

 

къ

 

св.

 

потиру,

 

и

 

рука

 

его

 

должна

 

придерживать

 

потиръ,

 

дабы

быть

 

готовою

 

взять

 

его,

 

когда

 

въ

 

случаѣ,

 

послѣдуетъ

 

неожидянный

 

на-

тискъ

 

причастниковъ.

Овященникъ

 

Волковъ

 

желаетъ,

 

чтобы

 

дань

 

былъ

 

и

 

рисунокъ

 

та-

кой

 

тумбы

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ;

 

но

 

это

 

дѣло

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

отъ

 

котораго

 

завпеятъ

 

распоряженія.

—

 

Г.

 

управляющійМинистерствомъ

 

Нар.

 

Проев.

 

Тайн.

 

Сов.

 

Зенгеръ,

бывшій

 

въ

 

г.

 

Житомірѣ

 

въ

 

руководство

 

членамъ

 

Учебнаго

 

вѣдомства

 

ска-

залъ
 

слѣдующѳе:
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«Сегодня

 

я

 

имѣлъ

 

возможность,

 

съ

 

благосклоннаго

 

согласія

 

его

 

преосвя-

щенства

 

еп.

 

Волынскаго,

 

посетить

 

мѣстную

 

церковь-школу

 

и

 

сегодня

 

же

црисутствовалъ

 

на

 

урокахъ

 

въ

 

нашемъ

 

министерском!,

 

народномъ

 

училищѣ.

Это

 

даетъ

 

мнѣ

 

иоводъ

 

указать

 

иа

 

оишбочность

 

высказываемаго

 

иногда

мнѣнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

плодотворная

 

дѣятельность

 

школъ

 

обоего

 

типа

 

въ

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

не

 

представляется

 

возможной.

 

Слѣдуетъ,

 

на-

противъ,

 

пмѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

потребности

 

народнаго

 

образованія

 

внолнѣ

оправдываютъ

 

ту

 

одновременную

 

работу

 

какъ

 

министерства,

 

такъ

 

и

 

вѣ-

домства

 

православнаго

 

псповѣданія,

 

какая

 

пропсходитъ

 

на

 

данномъ

 

по-

прпщѣ

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

пунктовъ.

 

Необходимо

 

только,

 

чтобы

 

при

 

даль-

нѣіішемъ

 

насажденіи

 

начальнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

краѣ,

 

работа

 

эта

 

велась

съ

 

возможною

 

согласованностью

 

и

 

свободно

 

отъ

 

неумѣстныхъ

 

взаимныхъ

пререканій.

 

Мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

должны

 

употребить

 

всѣ

 

старанія,

 

что-

бы

 

не

 

порождать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

какихъ-либо

 

недоразумѣній.

 

Я

 

не

сомнѣваюсь,

 

что

 

мы

 

будомъ

 

съ

 

полнымъ

 

доброжелательствомъ

 

относиться

всюду

 

къ

 

соотвѣтственнымъ

 

начинаніямъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

исходя

 

изъ

убѣжденія,

 

что

 

этнмъ

 

нисколько

 

не

 

умаляются

 

ни

 

права,

 

ни

 

наши

 

зада-

чи.

 

Согласно

 

волѣ

 

Его

 

Императорскаго

 

Велпчѳства,

 

я

 

напоминаю

 

гг-мъ

служащнмъ

 

Министерства

 

Нар.

 

Просвѣщенія,

 

что

 

въ

 

видахъ

 

предотвра-

щенія,

 

могущаго

 

возникнуть

 

среди

 

населенія

 

соблазна,

 

надлежитъ

 

избѣ-

гать

 

даже

 

всякаго

 

подобія

 

розни

 

въ

 

такомъ

 

дѣлѣ,

 

которое

 

должно

 

объ-

единять

 

усилія

 

всѣхъ

 

истинныхъ

 

ревнителей

 

народнаго

 

просвѣщенія».

—

 

Въ

 

Ншкнемъ

 

Новгородѣ

 

15

 

ноября

 

у

 

губернатора

 

состоялось

совѣщаніо

 

-по

 

поводу

 

предстоящаго

 

19

 

іюля

 

текущаго

 

года

 

открыті я

 

мо-

щей

 

старца

 

Серафима

 

въ

 

Саровском

 

обители,

 

лежащей

 

блпзъ

 

ардатов-

скаго

 

и

 

арзамазскаго

 

уѣздовъ.

 

Ожидается

 

большой

 

наплывъ

 

народа.

 

Рѣ-

шепо

 

устроить

 

въ

 

этихъ

 

уѣздахъ

 

ночлежные

 

бараки,

 

пріемные

 

покои,

организовать

 

летучіе ,

 

врачебные

 

отряды,

 

временный

 

штатъ

 

полиціи,

 

вы-

звать

 

войска,

 

усилить

 

въ

 

четыре

 

раза

 

движеніе

 

поѣздовъ

 

на

 

Ромоданов-

ской

 

дорогѣ,

 

устроить

 

общественный

 

хлѣбопекарни.

 

(Рус.

 

Слово).
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Дѣти

 

благотворители.

Въ

 

Благовѣщенскѣ

 

на

 

помощь

 

спротамъ

 

и

 

сомьямъ,

 

остающимся

послѣ

 

умершихъ

 

отъ

 

холеры

 

или

 

заболѣвшихъ

 

холерою,

 

первыми

 

отклик-

нулись

 

дѣти.

 

Въ

 

«Амурской

 

Газ.»

 

сообщалось

 

о

 

дѣвочкѣ,

 

которая

 

для

этой

 

цѣлп

 

отдала

 

свои

 

сбереженія

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Теперь

 

газета

 

сообщаетъ,

что

 

это

 

не

 

единственный

 

примѣръ:

 

для

 

той

 

же

 

цѣли

 

председателю

 

го-

родской

 

санитарно-исполнптельной

 

коммисіи

 

передано

 

42

 

р.

 

3

 

коп.

 

отъ

дѣтей:

 

Вѣры,

 

Жени,

 

маленькой

 

Вѣрочки,

 

Лели,

 

Володп,

 

Виталика

 

и

Борп.

 

Деньги

 

этп

 

поступили

 

очень

 

и

 

очень

 

кстати,

 

такъ

 

какъ

 

далп

 

воз-

можность

 

оказать

 

помощь,

 

но

 

ожидая

 

пока

 

образуется

 

особый

 

комптотъ

и

 

начнетъ

 

свою

 

дѣятельность.

  

(Кормчій

 

,1

 

47).

Изъ

 

свѣтскихъ

 

газетъ.

—

 

Въ

 

газетѣ

 

«Русское

 

слово»

 

Л°

 

347

 

за

 

1902

 

г.

 

отъ

 

16

 

де-

кабря

 

сообщается:

 

Государь

 

Императоръ

 

пзволплъ

 

прислать

 

Серафимо-

дивѣевскому

 

женскому

 

монастырю

 

лампаду

 

къ

 

иконѣ

 

Успенія

 

Божіеіі

Матери,

 

предъ

 

которою

 

молился

 

и

 

скончался

 

на

 

колѣнахъ

 

о.

 

Серафпмъ.

Лампада

 

торжественно

 

установлена

 

и

 

украшена

 

государственнымъ

 

гербомъ.

(Церк.

 

Вѣд.

 

Ж

 

50).

Содѳржаніе.

 

Русскіе

 

святые

 

и

 

подвижники

 

благочестія,

 

подвйзавшіеся

 

и

чтимые

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Ярославской

 

епархіи.

 

(Продолженіе).- — Связь
между

 

релпгіею

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

личную,

 

загробную

 

жизнь. — Обзоръ

 

выдающихся

фактовъ

 

и

 

явленій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

прошлаго

 

года.

 

(Продолженіе). —

Мѣстныя

 

извѣстія.—

 

Иноепархіальныя

 

извѣстія. —

 

Особыя

 

сообщенія. —

 

Дѣтн

благотворители. —Изъ

 

свѣтскихъ

 

газетъ.

Редакторъ

 

Г.

 

Прѳображѳжскій.

Дозволено

 
цензурою.

    
Ярославль

 
1903

 
г.

     
Типолит.

 
Губ.

 
Зем.

 
Управы.



Прможеніе

 

къ

 

Ш
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Яр.

 

Еп.

 

Вѣд.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

   

1903

  

ГОДЪ

па

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журнадъ

ПУТЕШЕСТВІЙ

  

И

  

ПРИКЛЮЧЕНІЙ

  

НА

   

СТШЪ

 

И

  

НА

  

МОРѢ

„ВОКРУГЪ

 

СВ-ВТА'
Издан і я

 

годъ

  

19. — Безплатно

 

40

 

цѣнныхъ

 

придоженій.

Гг.

 

подписчики

 

въ

 

1903

 

году

 

получатъ:

50

 

№jN?

 

еженедѣльнаго

 

иллюстрировавнаго

 

журвала.

 

Вступая
въ

 

19-й

 

годъ

 

изданія,

 

журналъ

 

воврежнему

 

ставить

 

своей

 

зада-

чей

 

знакомить

 

читателя

 

въ

 

интересныхъ,

 

общедоступныхъ,

 

легко

читающихся

 

очеркахъ,

 

описаніахъ

 

и

 

разсказахъ

 

съ

 

историческими,

географическими

 

усдовіями

 

и

 

особенностями

 

всевозможвыхъ

 

утоя-

ковъ

 

земного

 

шара,

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

нравами

 

его

 

обитателей,

 

съ

 

вы-

дающимися

 

новѣйшими

 

открытіями

 

и

 

изобрѣтеніями.

 

Въ

 

виду

 

при-

ближающагося

 

50-лѣтія

 

со

 

времени

 

славной

 

Севастопольской

 

обо-
роны,

 

редакція

 

въ

 

наступающемъ

 

году

 

дастъ

 

рядъ

 

очерковъ

 

К.

 

В.
Лукашевича

 

«Оборона

 

Севастополя»

 

со

 

множествомъ

 

иллюстрацій
и

 

портретовъ

 

доблестныхь

 

защитниковъ

 

Севастополя.

 

Кромѣ

 

того,

въ

 

портфелѣ

 

редакціи

 

имѣютса:

 

«Сокровище

 

родины»,

 

большой
романъ

 

князя

 

М.

 

Н.

 

Волконскаго,

 

и

 

«Поѣздка

 

на

 

Бѣлое

 

море*

П.

 

П.

 

Инфантьева.

БЕЗПЛАТНЫЯ

    

П

 

Р

 

И

 

Л

 

О

 

Ж

 

Е

 

Н

 

I

 

Я:

24

 

тома

 

иллюстрирован,

 

собранія

 

сочиненій

 

ВИКТОРА

 

ГЮГО,
заключающія

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

полныхъ

 

переводахъ

 

слѣдующее:

 

1)

 

Со-
боръ

 

Парижской

 

Богоматери.

 

2)

 

Отверженный.

 

3)

 

93

 

годъ.

 

4)

 

Тру-
женики

 

моря.

 

5)

 

Человѣкъ,

 

который

 

смѣется.

 

6)

 

Драматическія
произведенія.

 

Еъ

 

собранію

 

сочиненій

 

будутъ

 

приложены

 

портретъ

и

 

біографія

 

писателя.

12

 

выпусковъ

 

Исторія

 

царствованія

 

Императора

 

Петра

 

Вели-
каго.

 
Роскошное

 
ивданіе

 
съ

 
портретами

 
дѣятелей

 
славнаго

 
царство-
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ванія,

 

многочисленными

 

рисунками

 

того

 

времени,

 

видами

 

городовъ

и

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

подвизался

 

Царь-Работник ь,

 

снимками

 

съ

 

кар-

тинъ

 

современныхъ

 

художниковъ

 

и

 

видами

 

многочисленныхъ

 

па-

мятниковъ

 

и

 

медалей

 

Великаго

 

Преобразователя

 

Россіи.

4

 

олеографіи.

 

За

 

приплату

 

одного

 

рубля,

 

кромѣ

 

упомянутыхъ

безплатныхъ

 

приложеній,

 

подписчики

 

получатъ

 

еще

 

четыре

 

олео-

графіи

 

художниковъ

 

Галкина

 

и

 

Веркоса,

 

спеціально

 

написанныя

къ

 

200-лѣтнему

 

юбилею

 

С.-Петербурга.

Олеографіи

 

изображаютъ:

 

1)

 

Портретъ

 

Императора

 

Петра

 

Ве-
ликаго.

 

(Художника

 

Галкина).

 

2)

 

Первоначальный

 

вндъ

 

мѣстности

при

 

основаніи

 

Петербурга.

 

3)

 

ІІетербургъ

 

въ

 

годъ

 

смерти

 

Петра
Великаго.

 

4)

 

Современный

 

Петербурга.

 

(Художн.

 

Веркоса).

Такимъ

 

образомъ,

 

подписчики

 

«Вокрутъ

 

Свѣта»,

 

безъ

 

увеличенія
подписной

 

платы,

 

въ

 

1903

 

году

 

получатъ

 

50

 

богато

 

иллюстри-

рованныхъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

24

 

литературныхъ

 

пллюстрирован-

ныхъ

 

приложенія,

 

собраніе

 

сочиненій

 

Виктора

 

Гюго,

 

12

 

выпусковъ

иллюстрированной

 

исторіи

 

Петра

 

Великаго.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

прочими

 

статьями,

 

богато

 

иллюстрированные

 

эпизоды

 

Севастополь-
ской

 

обороны

 

1855— 1856

 

гг.

 

Весь

 

этотъ

 

матеріалъ

 

въ

 

отдель-

ной

 

продажѣ

 

будетъ

 

стоить

 

болѣе

 

тридцати

 

рублей.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя:

На

 

годъ

 

съ

 

24

 

книгами

 

иллюстрированныхъ

 

сочиненій

 

Виктора

 

Гюго
и

 

1 2

 

выпусками

 

иллюстрированной

 

исторіи

 

Петра

 

Великаго

 

4

 

руб.
съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

То

 

же

 

съ

 

4

 

картинами

 

Галкина

 

и

 

Беркоса

 

ПЯТЬ

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ— 2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

къ

1

 

іюля —по

 

1

 

руб.

 

За

 

картины— при

 

послѣднемъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

   

«Вокругъ

 

Свѣта»:

   

Москва,

   

Петровка,

д.

 

Грачева.

Журналъ

 

издается

 

Товариществомъ

 

Я.

 

Д.

 

Сытина.



на

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1903

 

годъ

(девятый

 

годъ

 

изданія)

ежедневную

 

политическую

 

и

 

литературную

 

газету

мшт
Редакція

 

газеты

 

«Русское

 

Слово»

 

приняла

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы
дать

 

своимъ

 

читатедямъ

 

дѣйствптельно

 

общедоступный

 

ежедневный
органъ,

 

отзывчивый

 

на

 

всѣ

 

злободневные

 

вопросы,

 

какъ

 

мѣстной

городской,

 

такъ

 

и

 

общерусской

 

государственной

 

и

 

общественной
жизни.

 

.

Къ

 

участию

 

въ

 

газетѣ

 

привлечены

 

лучшіе

 

современ-

ные

 

писатели

 

и

 

публицисты.

Въ

 

теченіе

 

года

 

газета

 

«Русское

 

Слово

 

дастъ

 

своимъ

 

иодписчи-

камъ

 

рядъ

 

(болѣе

 

100)

 

художеетвенныхъ

 

ириложеній,

 

представля-

ющихъ

 

снимки

 

съ

 

лучшихъ

 

произведений

 

русскйхъ

 

и

 

иностран-

ныхъ

 

первоклаесныхъ

 

художниковъ:

 

Айвазовская,

 

Бакаловича,
Боголюбова,

 

Брюлова,

 

Васнецова,

 

Верещагина,

 

Ге,

 

Маковскаго,
Мункачи,

 

Неврели,

 

Павозова,

 

ІІилоти,

 

Рембрандта,

 

Рубенса,

 

Рѣ-

пина,

 

Трутовскаго,

 

Шишкина

 

и

 

др.

Въ

 

текстѣ

 

«Русское

  

Слово >

   

будуть

 

помѣщаться

 

портреты

 

и

 

ил-

люстраціи,

 

въ

 

важныхъ

 

же

 

случаяхъ

 

выпускаются

особый

 

иллюстрированный

 

приложенія

съ

 

многочисленными

 

портретами

 

и

 

рисунками

 

къ

 

выдающимся
событіямъ.

Руководящія

 

статьи

 

по

 

земскимъ,

 

городскимь,

 

финансовымъ,
сельско-хожйственнымъ

 

и

 

другимъ

 

вонросамъ

 

общественной

 

жизни

будутъ

 

появляться

 

ежедневно,

 

отмѣчая

 

то,

 

что

 

сдѣлано

 

и

 

что

слѣдовало

 

бы

 

сдѣлать

 

для

 

развитія

 

общественной

 

и

 

экономической
жизнн.

Особенное

 

ввиманіе

 

обращено

 

на

 

широкую

 

постановку
провинціальнаго

 

отдѣла.

Значительно

 

пополненный

 

составъ

 

корреспондентовъ

 

будетъ
отражать

 

провинціальную

 

жизнь

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

и

 

свое-

временно сообщать выдающіеся факты по телефону.
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Съ

 

Петербургомъ

 

непрерывный

 

телефонъ.

Политически

 

отдѣлъ

 

значительно

 

будетъ

 

увелпченъ,

Въ

 

Парижѣ,

  

Вѣнѣ,

  

Берлинѣ,

 

Лондонѣ.

 

Константинополѣ,

 

Вѣл-

градѣ,

 

Софіи

 

и

 

другихъ

 

европейскихъ

 

центрахъ

 

«Русское

 

Слово»
имѣетъ

 

собстВенныхъ

 

постоянныхъ

 

корреспондентовъ.

Срочдыя

 

извѣстія

 

передаются

 

по

 

телеграфу.

Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

газетѣ

 

«Русское

 

словом

принимаете

 

В.

 

М.

 

Дорошевйчъ.

Составъ

 

сотрудниковь

 

въ

 

слѣдующемѵ

 

1903

 

году

 

слѣдую-

щій:
В.

 

М.

 

Дорошевйчъ,

 

М.

 

М.

 

Боіовнчъ,

 

Балабуха,

 

Е.

 

А.Була-
нина,

 

Е.

 

К.

 

Бѣловъ,

 

(псевд.),

 

Н.

 

П.

 

Бочаровъ,

 

Н.

 

Н.

 

Брешко-
Брешковскій,

 

М.

 

Н.

 

Волконскій,

 

кн.,

 

С.

 

И.

 

Варшавскій,

 

В.

 

А.
Гиляровскій,

 

К.

 

М.

 

Даниленко,

 

Д.

 

С.

 

Дмитріевъ,

 

(Москвин ь)
псевд.,

 

Квидамъ

 

всевд.,

 

проф.

 

А.

 

Н.

 

Еирпичниковъ,

 

В.

 

В.

 

Лука-
шевичъ,

 

А.

 

Н.

 

Мопганъ,

 

свящ.

 

Г.

 

С.

 

Петровъ,

 

(Незянмовъ-Рус-
скій),

 

Мит.

 

П.

 

Петровъ,

 

д-ръ

 

Н.'Я.

 

ПяоковокШ,

 

С.

 

В.

 

Потресовъ-
Яблоновскій,

 

Н.

 

И.

 

Тшценко,

 

Н.

 

В.

 

Тулуповъ,

 

Е.

 

А.

 

Фпдлеръ,
П.

 

Г.

 

Шебуевъ,

 

(Г.

 

Георгіевичъ),

 

проф.

 

Эварницкій

 

п

 

др.

УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ:

На

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересылкой

 

6

 

руб.

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.
50

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣс.

 

75

 

коп.

Донускается

 

разсрочка:

  

при

 

нодпискѣ—2

 

р.,

 

1-го

 

апрѣля— 2

 

р.

и

 

1-го

 

іюля

 

2

 

р,

Лица,

 

подппсавшіяся

 

на

 

шету

 

«Русское

 

Слово»

 

и

 

уплатив-

ши

 

единовременно

 

8

 

руб.

 

получать

 

и

 

еженедельный

 

художествен-

но-литературный

 

и

 

юмористическій

 

журналъ

 

«Искры».

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

домъ

 

Грачева.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

ма-

газннахъ

 

Москвы,

 

Петербурга,

 

Нижняго-Новгорода,

 

Варшавы,

 

Кі-
ева,

 

Казани,

 

Одессы,

 

Воронежа,

 

Екатеринбурга

 

п

 

другихъ

 

горо-

дахъ

 

Россіи.
Желающимъ

 

пробный

 

номеръ

 

высылается

 

безплатно.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ

 

(X

 

годъ

 

изданія).

на

 

ежемѣсячный

 

научно

 

философскій

 

и

 

литературный

 

журналъ

Под'ъ

 

ред.

 

М.

 

Филиппова,

 

при

 

бл^жайшемъ*

 

участіи

 

проф.'

 

С.

 

Гла-
зенапа,

 

проф.

 

Л.

 

ПетражиЦкаго

 

и

 

проф.

 

В.

 

М.

 

Шимкевича.

«Научное

 

Обозрѣніе»

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

знакомить

 

читателей

 

въ

общедоступной

 

формѣ

 

съ

 

движеніемъ

 

научной

 

и

 

философской
мысли.

Продолжая

 

слѣдовать

 

своему

 

популярному,'

 

но

 

въ

 

то-же

 

вре-

мя

 

строго-научному

 

направленію,

 

редакція

 

«Научнаго

 

Обозрѣнія»,

при

 

вступленіи

 

въ

 

десятый

 

годъ

 

изданія,

 

рѣшйла

 

произвести

 

су-

щественный

 

улучшенія,

 

путемъ

 

привлеченія

 

новыхъ

 

научныхъ

 

п

литературиыхъ

 

силъ.

 

Съ

 

января

 

1903

 

года

 

вводится:

Новый

 

Отдѣлъ

 

Беллетристики
(романы,

 

повѣсти,

 

драмы,

 

стихотворенія).

Въ

 

отдѣлѣ

 

журнальнаго

 

обзора

 

редакціей

 

обращается

 

внпма-

ніе

 

на

 

статьи,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

научныхъ

 

и

 

литературиыхъ

 

орга-

нахъ,

 

преимущественно

 

ияостранныхъ,

 

при

 

чемъ

 

имѣются

 

въ

 

ви-

ду

 

въ

 

особенности

 

читатели,

 

не

 

имѣющіе

 

возможности

 

слѣдить

 

за

иностранною

 

печатью.—Въ

 

отдѣлѣ

 

обществееныхъ

 

наукъ

 

будутъ
помѣщаться

 

также

 

статьи

 

изъ

 

области

 

учені я

 

о

 

правѣ

 

и

 

государ-

ствѣ.

 

Редактпрованіе

 

трехъ

 

научныхъ

 

отдѣловъ

 

приняли

 

на

 

себя:
отдѣла

 

«научныхъ

 

новостей»

 

проф.

 

С.

 

П.

 

Глазенапъ,

 

отдѣла

 

со-

ціально-юрпдическаго

 

проф.

 

Л.

 

Петражицкій

 

и

 

отдѣла

 

біологиче-
скихъ

 

наукъ.—проф.

 

В.

 

М.

 

Щимкевпчъ.
Въ

 

«Научномъ

 

Обозрѣніи»

 

участвуютъ:

 

Прив.-доц.

 

Е.

 

Анич-
ковъ

 

(истор.

 

литерат.),

 

проф.

 

Ф.

 

Батюшковъ

 

(ист.

 

литерат.),

 

проф.
П.

 

Бахметьевъ

 

(физика),

 

акад.

 

.Н.

 

Бекетовъ

 

(химія),

 

акад.

 

В.

 

Бех-
теревъ

 

(неврологія,

 

и

 

психологія),

 

д-ръ

 

филос.

 

Э.

 

Борецкая

 

(фи-
лософія),

 

Георгъ

 

Брандесъ

 

(литература),

 

прив.-доц.

 

В.

 

Вагнеръ
(психологія

 

и

 

біологія),

 

проф.

 

Н.

 

Е.

 

Введенскій

 

(физіологія),

 

прив.-

доц.

 

Б.

 

Вейнбергъ

 

(физика),

 

акад.

 

А.

 

Веселовскій

 

(истор,

 

литер.),
прив.-доц.

 

Л.

 

Винярскій

 

(полит;

 

экон.),

 

проф.

 

Ю.

 

Гамбаровъ
(юрид.

 

науки),

 

проф.

 

А.

 

Герценъ

 

(физіолопя),

 

проф.

 

С.

 

Глазе-
напъ

 
(астрояомія),

   
проф.

   
А.

   
С.

   
Догель

 
(ааотомія,

 
гистологін),



проф.

 

П.

 

А.

 

Земятченскій

 

(минералогія),

 

д-ръ

 

X.

 

Инсаровъ

 

(ис-
торія),

 

В.

 

Иллиничъ

 

(полит,

 

экон.),

 

д-ръ

 

геологіи

 

А.

 

Карножицкій
(геол.

 

и

 

минерал.

 

А.

 

А .

 

Кауфманъ

 

(полит,

 

экон

 

),

 

А.

 

Коллонтай(полит,

экон.),

 

проф

 

М.Ковалевскій(еоціологіяиисторія),

 

проф.

 

В

 

Лебедевъ
(финансы),

 

проф.

 

П.

 

Лесгафтъ

 

(анатомія

 

и

 

педагогика),

 

прив.-

доц.

 

Н.

 

Лооскій

 

(философ.),

 

В.

 

Передольскій

 

(антропологія),

 

проф.

Л.

 

Петражицкій

 

(юрид.

 

науки),

 

нроф

 

С.

 

Ф.

 

Платоновъ

 

(исторія),
Э.

 

Реклю

 

(географія),

 

Е.

 

де-Роберти

 

(фвлософія),

 

Н.

 

Родзевичъ
(исторія

 

права).

 

прив--лоц.

 

Н.

 

Рожковъ

 

(исторія

 

и

 

экономика),

проф.

 

Л.

 

Саккетти

 

(исторія

 

искусства),

 

прив.-доц.

 

В.

 

Таліевъ
(ботаника),

 

проф.

 

М.

 

Тамамшевъ

 

(исторія),

 

проф

 

А.

 

Трачевскій
(петорія).

 

В.

 

Тотоміанцъ

 

(полит,

 

экон.),

 

Ѳ.

 

Е,

 

Туръ

 

(физіологія),
М.

 

Фплипповъ

 

(философія

 

и

 

исторія

 

литер.),

 

проф.

 

О.

 

Хвольсонъ

(физика),

 

проф.

 

Н.

 

Холодковскій

 

(зоологія),

 

проф.

 

В,

 

Шимкевичъ
(зоологія)

 

и

 

мн.

 

др.

Въ

 

отдѣлѣ:

 

«Народный

 

Университете»

 

(для

 

Самообразованія)
привимаютъ

 

участіе

 

учредители

 

русской

 

парижской

 

школы

 

Обще-

ственныхъ

 

наукъ:

 

проф

 

Ю.

 

'Гамбаровъ,

 

проф.

 

Максимъ

 

Ковалев-
скій,

 

проф.

 

М.

 

Тамамшевъ,

 

Е..

 

де-Роберти,

 

члены

 

одесскаго

 

лек-

ціоннаго

 

комитета

 

и

 

другіе

 

ученые.

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

напечатаны

 

въ

 

1903

 

г.,

 

между

прочимъ,

 

слѣдующіе

 

курсы

 

и

 

сочиненія:

 

Проф.

 

Лассаръ

 

Конъ.

 

Хи-

мія

 

обыденной

 

жизни.

 

(Съ

 

рис.).— Д-ръ

 

Гааке.

 

Строеніе

 

и

 

жизнь

животнаго.

 

(Съ

 

рис'),— Тпндаль.

 

Теплота,

 

какъ

 

родъ

 

движенія.

(Съ

 

рис.).—Б.

 

Лангкафель.

 

Африканскія

 

и

 

американскія

 

расы.

Съ

 

дополненіями

 

В.

 

Передольскаго.

 

(Съ

 

рис.)*

 

Проф.

 

М.

 

Тамам-

шевъ.

 

Богдадскій

 

халифате.

 

Исторія

 

арабовъ.

 

Летурно.

 

Психоло-

гія

 

народовъ.

 

Проф.

 

Е.

 

Бемъ-Баверкъ,

 

Критика

 

теорій

 

эксплуа-

таціи

 

и,

 

въ

 

частности,

 

теоріи

 

Маркса,

 

Тиндаль.

 

Звукъ

 

(съ

 

рис.).

Таръ.

 

Первобытное

 

общество.

 

Съ

 

иредисл.

 

М.

 

Ковалевскаго.

 

Систе-

матика

 

животныхъ:

 

Бау.

 

Руководство

 

къ

 

опредѣленію

 

жуковъ,

пер.

 

подъ

 

ред.

 

проф.

 

Н.

 

Холодковскаго.

 

(Съ

 

рис.)— кромѣ

 

того; '
I.

 

Шеръ.

 

Всеобщая

 

исторія

 

литературы.

Новое

 

русское

 

изданіе,

 

переработанное

 

и

 

значительно

 

допол-

ненное

 

относительно

 

новѣйшей-

 

эпохи,

 

подъ

 

ред.

 

М.

 

Филиппова.
Со

 

многими

 

рисунками

 

и

 

портретами.

 

Въ

 

1903

 

году,

 

изъ

 

этого

извѣстнаго

 

труда

 

будетъ

 

помѣщевъ

 

первый

 

томъ,

 

представяяющій
вполнѣ

 

законченное

 

цѣлое

 

(литературы

 

востока,

 

Эллады,

 

Рима,
французская,

 

итальянская,

 

испанская

 

и

 

др.

 

романскія).

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Сиб.

 

7

 

р.

 

Съ

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Роосіи

 

8

 

р.

 

Разсрочка

 

по

 

два

рубля

 

за

 

четверть

 

года.

 

За

 

границей

 

10

 

р.

 

Адресъ

 

Главной

 

Кон-

торы:

 

Спб.,

 

Малая

 

Итальянская,

 

д.

 

37.



Издянія

 

Акціонернаго

 

Общества

 

«Гуттѳнбѳргъ>.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ

на

 

ежедневную

 

политическую,

 

литературную

 

и

 

экономическую

 

газету

„НОВОСТИ"
ВМЪСТЪ

 

СЪ

 

5гю

 

ПРИЛОЖЕНЬЯМИ.

ПОДПИСНАЯ

   

Ц*ВНА:

1-го

 

(большого)

 

изданія

 

для

 

городскихъ

 

подписчиковъ:

На

 

годъ

 

16

 

руб.,

 

на

 

J 1

 

мѣсяцевъ

 

15

 

руб.,

 

на

 

10

 

нѣсяцѳвъ

 

13

 

руб.
50

 

коп.,

 

на

 

9

 

мѣсяцѳвъ

 

12

 

руб.,

 

на

 

8

 

ыѣсяцѳвъ

 

11

 

руб.,

 

на

 

7

 

нѣ-

сяцѳвъ

 

10

 

руб.,

 

на

 

б

 

мѣсяцѳвъ

 

9

 

руб.,

 

на

 

5

 

мѣсяцевъ

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.,

на

 

4

 

мѣсяца

 

5

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

на

 

8

 

мѣсяца

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

2

 

мѣ-

сяца

 

3

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

на

 

1

 

ыѣсяцъ

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.

Для

 

иногороднихъ

 

подписчиковъ:

На

 

годъ

 

17

 

руб„

 

на

 

11

 

мѣсяцевъ

 

15

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

10

 

иѣеяцевъ

14

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

9

 

мѣсяцевъ

 

13

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

8

 

мѣсдцѳвъ

12

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

7

 

мѣсяпѳвъ

 

11

 

руб.

 

30

 

коп

 

,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

10

 

руб.,

 

на

 

5

 

мѣсцевъ

 

8

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

4

 

мѣсяца

 

7

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣ-

сяца

 

5

 

руб.

  

50

 

коп.,

 

на

 

2

 

мѣсяца

 

4

 

руб.,

 

на

 

1

  

мѣсяцъ

 

2

  

руб.

ІІ-го

 

(малаго)

 

изданія

 

для

 

городскихъ

 

подписчиковъ:

5

  

рублей

 

на

 

12

 

мѣсяцевъ,

  

2

 

руб.

 

50

 

кои.

 

на

 

6

 

иѣс,

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

на

 

3

 

мѣсяца

 

и

 

50

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣсяцъ.

Для

 

иногороднихъ

 

подписчиковъ:

в

 

рублей

 

на

 

12

 

«ѣсяцевъ,

 

3

 

руб.

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

1

 

руб.

 

50

 

кои.

 

на

о

 

мѣсяца

 

и

 

55

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣсяцъ.

Отъ

 

конторы

 

газеты

 

„Новости".

ПОНИЖБНІБ

 

ПОДПИСНОЙ

 

ЦѢНЫ

 

ВТОРОГО

 

ИЗДАШ

 

ГАЗЕТЫ

 

«НОВОСТИ".

(Для

 

городскихъ

 

подписчиковъ

 

5

 

р.

 

вмѣсто

 

10

 

р.

 

и

 

цля

 

иногороднихъ

6

  

р.

 

вмѣсто

 

11

 

р.),

 

бѳзъ

 

измѣненія

 

ѳя

 

формата

 

и

 

содержанія

 

большой
политической,

 

литературной

 

и

 

экономической

 

газеты,—дѣлаѳтъ

 

это

 

изданіе
общѳдоступнымъ.



s

5

   

БЕЗПЛАТНЫХЪ

    

ПРИЛОЖЕНИЕ

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

статьи

 

извѣстныхъ

 

авторовъ,

 

а

 

также

 

новѣй-

шія

 

свѣдѣнія

 

и,

 

вообще,

 

матеріалы

 

по

 

гигіннѣ

 

и

 

мѳдицинѣ,

 

домоводству,

сельскому

 

хозяйству,

 

успѣхамъ

 

техники,

 

торговли

 

и

 

промышленности,

 

пе-

дагогии

 

и,

 

вообще,

 

по

 

всѣмъ

 

прѳдметамъ,

 

могущимъ

 

способствовать
удовлѳтворѳнію

 

потребности

 

въ

 

самообразованіи.

 

—

 

Особое

 

приложеніе

 

будетъ
посвящено

 

новѣйшимъ

 

модамъ

 

и

 

спорту.

52

 

J&NS

 

„ Петербургская

 

Жизнь".

 

Ежѳнѳдѣльный

 

иллюстрированный
художественный

 

литературный

 

журналъ.

 

Отдѣльная

 

подписная

 

цѣна

 

жур-

нала:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки:

 

на

 

1

 

годъ — 5

 

руб,.

 

на

 

6

 

мѣе.—

3

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.— 1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

1

 

годъ — 6

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣс

 

— 3

 

руб.,

 

на

 

2

  

мѣс.— 1

 

.руб.

12

 

№№

 

„Эскулапъ".

 

Мѳдико-Гигіѳничѳскоѳ

 

Обозрѣніѳ.

12

 

J&№

 

«Техническое

 

Обозрѣніе".

 

(Новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣте-

нія,

 

успѣхи

 

промышленности

 

и

 

торговли

  

въ

 

Соязи

   

съ

   

успѣхами

 

наукъ,

просвѣщенія

 

и

 

техники).

12

 

№Н

 

„Природа

 

и

 

Хозяйство".

 

(Естественный

 

науки,

 

сальокое

 

хо-

зяйство,

 

садоводство

 

и

 

т.

 

п.).

12

 

1Ш

 

„Новѣйшія

 

Моды

 

и

 

Спортъ".

Въ

 

газетѣ

 

и

 

журналѣ

 

принимали

 

и

 

принимаютъ

 

участіе:

Анненкова- Бернаръ,

 

Н.

 

П. —-Арабажинъ,

 

К.

 

И.,—Арѳпьевъ,

 

Я.

 

Ф. —

Атловъ,

 

Е.

 

А. —Варанцевичъ,

 

К.

 

С. — Кн.

 

Барятияскііі,

 

В.

 

В.— Бѳн-

товинъ,

 

Б.

 

И.— Береъ,

 

А.

 

А.

 

—

 

Билибинъ,

 

В.

 

В.

 

—

 

Бирюковачъ,

 

В.

 

В. —

Боборыкинъ,

 

П.

 

Д. — Быстровъ,

 

Н.

 

И. —Бѣловъ,

 

В,

 

Д.

 

—

 

Василѳвскій,

И.

 

Ф.

 

(Буква). — Ватсояъ,

 

М.

 

В.—

 

Вейнбергъ,

 

П.

 

И. —Вѳнгеровъ,

С.

 

А.—

 

Вонгерова,

 

3.

 

А.--Верещагинъ,

 

В.

 

В.—Веселовская,

 

А.

 

А. —

Веселовскій,

 

А.

 

Н. — Веселовекій,

 

Ю.

 

А.—

 

Габриловичъ,

 

Л.

 

К— Го-
ловачевъ,

 

А.

 

А,—

 

Городецкій,

 

М.

 

Б.— Далматовъ,

 

В.

 

П. — Дембо,
Г.

 

И.— -

 

Доброгостъ,

 

С.

 

Л.

 

-

 

Игнатьевъ,

 

Е.

 

И.— Исаева,

 

А.

 

А. —
Каішястъ,

 

Ида,

 

гр. — Еарцевъ,

 

Е.

 

Е.— Кауфманъ,

 

Ил.

 

И,

 

— Карабчев-
скій,

 

Н.

 

П, — Еулишеръ,

 

М.

 

И.—Красновъ,

 

Пл.

 

Н. —Еудряшевъ,

 

М.

 

И. —
Егои,

 

Ц.

 

А.—Ларошъ,

 

Г.

 

А. —Лесманъ,

 

А.

 

М.—Ломброзо-Чезарѳ.—

Лондонъ,

 

Е.

 

В. — Мантегацца

 

Паоло.

 

—

 

Минскш

 

(Виленкинъ),

 

Н.

 

М.—
Мордовцѳвъ,

 

Д.

 

Л. —Морозовъ,

 

П.

 

О. —Медзвѣцкій,

 

В.

 

И.-

 

-Нѳмиро-

вичъ-Данченко,

 

В.

 

И.

 

— Никитинъ,

 

В.

 

Н, — Нвкольскій,

 

Д.

 

П.— Ор-

шанскій,

 

Г.

 

И.— Песковскій,

 

М.

 

Л. — Пѳтлинъ,

 

Н.

 

О,

 

—

 

Писаревъ,
М.

 

И. —Плгощика-Плющевскій,

 

Я.

 

А. — Покровская,

 

М.

 

И.—

 

Полов-
цовъ,

 

А.

 

В.—Полонскій,

 

Л,

 

А.~- Радцигъ,

 

А.

 

А.—-Ракшанинъ,

 

Н.

 

О

 

—

Раппопортъ,

 

С.

 

И.

 

-

 

Рославлѳвъ,

 

I.

 

I.

 

(Псевд.). —Сафановъ,

 

С.

 

А.

(Печоринъ). —Семеновъ,
   

Е.
   

П. — Оильчѳвскій,

  
Д.

   
П. —Скабичѳвскій,
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A.

 

M.—Слобожанинъ,

 

Е.

 

Д.— Спасовичъ,

 

II.

 

Д.—-Стасовъ,

 

В.

 

В.—
Толстой,

 

Е.

 

Е.—Трачѳвскій,

 

А

 

С— Уманковъ-Еашуновскій,

 

В,

 

В. —
Феррѳро

 

Гульельмо. —Фирсовъ,

 

Н.

 

Н,

 

(Рускинъ). — Фламмаріонъ

 

Кам-
минъ.—Фроловъ,

 

В.

 

Е. — Хирьяковъ,

 

А.

 

М.

 

Цѣховекая,

 

В.

 

Н. —

Чюмина,

 

О.

 

II. —

 

ПІинель

 

(Псевд.). —Шапировъ,

 

Б.

 

М. — Шапиръ,
0.

 

А.—Шумковъ,

 

В.

 

В. — Энгельгардъ,

 

М.

 

А.

Контора

 

газеты

  

„Новости"

  

Нѳвскій

 

просп.,

 

52.

 

Телефонъ

 

787.

При

 

конторѣ

 

газеты

  

„Новости"

 

сущестиуетъ

 

книжный

 

магазинъ,

 

услугами-

котораго

 

подписчики

 

„Новостей"

 

пользуются

 

на

 

льготныхъ

 

услочіяхъ.

РЕДАКЦІЕЙ

„СОБРАНІЯ

 

СОЧИНЕНІЙ

 

ИЗБРАННЫХ!

 

ННОСТРАННЫХЪ .

 

ПИСАТЕЛЕЙ 1 '

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

 

ПЕРВУЮ

 

СЕРІЮ

(на

 

1903

 

годъ).

Собранія

 

избранныхъ

 

знаменитыхъ

 

произведена

 

всемірной

 

ино-

странной

 

литературы

 

съ

 

дрезиѣйшихъ

 

временъ

 

до

 

XIX

 

вѣка.
I

Цѣль

 

настоящаго

 

изданія

 

познакомить

 

русскую

 

публику

 

съ

 

цѣлымъ

рядомъ

 

знаменитыхъ

 

произведеній

 

всемірной

 

иностранной

 

литературы,

 

ко-

торый

 

должны

 

быть

 

знакомы

 

каждому

 

образованному

 

человѣку.

 

Боль-
шинство

 

этихъ

 

произвѳденін

 

совершенно

 

неизвѣстны

 

у

 

насъ

 

или

 

суще-

ствуютъ

 

въ

 

весьма

 

дорогпхъ

 

и

 

устарѣлыхъ

 

по

 

языку

 

пѳреводахъ.

 

Вея
серія

 

сочиненій

 

представляетъ

 

собою

 

послѣдовательную

 

исторію

 

литера-

туры

 

въ

 

образцахъ

 

съ

 

дрѳзнѣйшихъ

 

врѳменъ

 

до

 

XIX

 

вѣка

 

и,

 

кромѣ

пріятнаго

 

и

 

полезна

 

со

 

чтенія,

 

можетъ

 

служить

 

пособіѳмъ

 

для

 

всѣхъ,

изучающихъ

 

литературу.

В^ь

 

первые

 

24

 

тома

,,СОБРАНІЯ

 

ИЗБРАННЬ/ХЪ

 

ЗНАМЕНИТЫХЪ
ИНОСТРАННЫХЪ

 

ПРОИЗВЕДЕН/И"

войдутъ

 

главныя

 

произведет

 

изъ

 

швшшменованныхъ

 

сочиненій:
Реродотъ. —Исторія.

 

Героаотъ

 

считается

 

отцомъ

 

исторій.

 

Его

 

за-

іѣчатѳльная
 

книга,
 

написанная
 

правдивымъ
 

и
 

наивнымъ
 

язывомъ,
 

полна
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нѳоцѣнимыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

дрѳвнемъ

 

мірѣ,

 

поэтичныхъ

 

сказаній

 

и

 

разска-

зовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Гѳродотъ

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

путѳшѳствѳнниковъ.

Его

 

картина

 

дрѳвняго

 

Египта,

 

описаніе

 

его

 

жизни,

 

празднѳствъ

 

и

 

т.

 

д.

до

 

сего

 

времени

 

не

 

утратили

 

интереса.

Гомеръ.—Одиссея

 

и

 

Иліада —-въ

 

прозѣ.

 

Существующее

 

стихотвор-

ные

 

переводы

 

тяжелы,

 

несмотря

 

на

 

все

 

искусство

 

пѳреводчиаовъ.

 

Грѳ-

чѳскій

 

„гекзамѳтръ"

 

.

 

несвойствѳнъ

 

русскому

 

языку.

 

Прозаическій

 

пере-

водъ

 

этихъ

 

пѣсенъ

 

значительно

 

облегчаетъ

 

чтеніѳ

 

и

 

гораздо

 

лучше

 

~пе-

редаѳтъ

 

самый

 

духъ

 

Гомера.

Аристофанъ. —

 

Комедіи.

 

Имя

 

Аристофана

 

ro

 

всѣ

 

вѣка

 

оставалось

еипснимомъ

 

ума

 

и

 

остроумія.

 

Его

 

слава

 

нѳрваго

 

комика

 

не

 

померкла

 

съ

появленіемъ

 

комѳдій

 

Лопѳ-де

 

Вѳга

 

и

 

Мольера.

 

Всѣ

 

его

 

комедіи,

 

дошед-

шая

 

до

 

насъ,

 

(числомъ

 

11),

 

„Всадники",

 

„Лягушки",

 

„Осы",

 

„Обла-
ка"

 

и

 

т.

 

д.,

 

признаны

 

образцовыми

 

произведѳніями.

Овидій. — Искусство

 

любить.

 

Изящнѣйшеѳ

 

произведете

 

древности.

Поэтъ

 

даетт

 

въ

 

немъ

 

,

 

совѣты,

 

какъ

 

овладѣть

 

любимой

 

женщиной.

 

Ле-
карство

 

отъ

 

любви. —Любовныя

 

элѳгіи— Метаморфозы.

 

Исторія

 

легендъ

и

 

миѳологическихъ

 

прѳвращеній. — Овидій

 

одинъ

 

изъ

 

величайшихъ

 

ло-

этовъ.

 

Почти

 

всѣ

 

его

 

произведенія

 

посвящены

 

любви.
Ювеналъ. —Сатиры.

 

Картина

 

жизни

 

античнаго

 

Рима.
Пѳтроній.— Сочиненія.

 

Картина

 

жизни

 

античнаго

 

Риьа.

 

Ювѳналъ

и

 

Пѳтроній

 

дали

 

яркую

 

характеристику

 

римской

 

аристократіи

 

времѳиь

императоровъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

яхъ

 

книги

 

цѣнны

 

потому,

 

чти

 

въ

 

нихъ

 

со-

хранились

 

такъ

 

называемые

 

«разсказы

 

изъ

 

Милета».

 

Городъ

 

Милѳтъ

 

въ

древней

 

Греціи

 

славился

 

своей

 

веселой

 

жизнью

 

и

 

въ

 

немъ

 

былъ

 

сос-

данъ

 

особый

 

родъ

 

остроумныхъ

 

разсказовъ.

Апулей. —Сочиненія.

 

Въ

 

немъ

 

тоже

 

сохранились

 

разсказы

 

изъ

 

Ми-

лета,

 

между

 

прочимъ

 

знаменитая

 

поэма

 

«Амуръ

 

и

 

Психея»

 

— „Золо-

той

 

Оселъ"

 

Апулея

 

былъ

 

перѳведеяъ

 

на

 

итальянскій

 

языкъ

 

Макіавелли,
авторомъ

 

„Государя",

 

въ

 

ХТІ

 

вѣкѣ.

Геліодоръ. — Ѳеагенъ

 

и

 

Хариклѳя.

 

Романъ.

 

Образоцъ

 

грѳческаго

романа

 

IV

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

X.—Въ

 

немъ

 

описывается

 

Ѳессалія.

 

Авторъ.
прѳдполагаѳтъ,

 

быть

 

епископомъ.'

Плутархъ. — Жизнеописанія

 

великихъ

 

людей.

 

Прославленная

 

во

всѳмірной

 

литературѣ

 

книга.

 

Ею

 

зачитывались

 

многіе

 

замѣчатѳльные

люди.

 

Мѳжпу

 

прочимъ,

 

Ж. -Ж.

 

Руссо

 

въ

 

дѣтствѣ

 

не

 

разставался

 

съ

нею.

 

Онъ

 

читалъ

 

ее

 

въ

 

переводѣ

 

Аміо.
Лонгусъ. —Дафнитъ

 

и

 

Хлоя.

 

Образѳцъ

 

пасту шееваго

 

романа.

 

Лон-

гусъ

 

—

 

писатель

 

V

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

X

 

Онъписалъ

 

по

 

гречески,

 

и

 

его

 

кар-

тина

 

любви

 

Дафниса

 

къ

 

Хлоѣ

 

является

 

однвмъ

 

изъ

 

первыхъ

 

романовъ

въ

 

европейской

 

литературѣ.

Макіавѳлли. —Любовный

 

напитокъ.

 

Комедія

 

и

 

другія

 

поэтическія

произведенія.
 

Комѳдія

 
знаменитаго

  
политичеекаго

 
мыслителя

 
Макіавѳлли



и

интересна,

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

иервыхъ

 

итальянскихъ

 

коиедій.

 

Ее

 

играли

въ

 

Ватиканѣ

 

въ

 

присутствіи

 

паны

 

Льва

 

X,

 

хотя

 

она

 

осмѣивала

 

правы

мопаховъ

 

эпохи

 

Возрожденія.

Бокаччіо.--.,Фіамета в

 

и

 

другія

 

повѣсти.

 

Имя

 

автора

 

„Декаме-
рона"

 

достаточпо

 

извѣстно,

 

чтобы

 

возбудить

 

интёрѳсъ

 

къ

 

его

 

повѣстямъ.

Сервантесъ — авторъ

  

„Донъ-Кихота".

 

Повѣсти.

Лопѳ-Дѳ-Вега

 

Кальдеронъ. —Испанскій

 

театръ.

 

Онъ

 

интересенъ

своей

 

жизненностью,'

 

весельемъ

 

и

 

картинами

 

испанской

 

жизни.

 

Кройѣ

того,

 

-Испанія

 

создала

 

европѳйскій

 

театръ,

 

и

 

Мольеръ

 

воспитался

 

на

испанскихъ

 

комикахъ.

Ларошфуко. —Максимы.

 

Оборникъ

 

афоризмовъ

 

о

 

человѣчесвой

 

на-

турѣ.

 

Въ

 

основѣ

 

воззрѣній

 

Ларошфуко

 

лѳжитъ

 

эгоизмъ

 

человѣка.

 

Боль-
шинстве

 

его

 

изрѣченій

 

стали

 

поговорками.

 

Самъ

 

онъ

 

былъ

 

большой

 

ба-
ринъ,

 

придворный

 

временъ

 

Людовика

 

XIII

 

и

 

войнъ

 

„Фронды"

 

во

 

Франціи,
Г-жа

 

Лафайѳтъ.—Романы.

 

Придворная

 

драма

 

временъ

 

Людо-
вика

 

XIII.

 

Въ

 

лсторіи

 

французская»

 

романа

 

занимаетъ

 

одно

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

мѣстъ.

 

Ея

 

главныя

 

свойства — простота,

 

искренность

 

и

 

скромность.

Г-жа

 

Севиньѳ. —Письма.

 

Она

 

прославилась

 

|

 

своими

 

частными

 

пись-

мами,

 

не

 

предназначавшимся

 

для

 

печати.

 

Въ

 

нихъ

 

съ

 

болыпимъ

 

описа-

тельным*

 

талантомъ

 

изображены

 

дворх

 

Людовика

 

XIV

 

и

 

картины

 

частной
и

 

уличной

 

жизни

 

того

 

времени.

Г-жа

 

Мѳнтенонъ. — О

 

воспитаніи

 

дѣвушекъ..

 

Г-жа

 

Ментѳнонъ —

жена

 

Людовика

 

XIV,

 

была

 

учительницей,

 

и,

 

ея

 

мысли

 

о

 

воспитаніи

 

до

сихъ

 

поръ

 

не

 

утратили

 

значенія.
Лафантенъ

 

—

 

баснописецъ.

 

Веселые

 

разсказы

 

въ

 

духѣ

 

Боккачіо.
Расинъ. —Трагѳдіи.

 

Французскій

 

Щекспиръ.

 

Трагедіи

 

Расина

 

полны

чувства.

 

Онѣ

 

пересыпаны

 

такими

 

глубокими

 

мыслями

 

и

 

изображеніе
чувствъ

 

въ

 

нихъ

 

такъ

 

вѣрно

 

и

 

временами

 

такъ

 

трогательно,

 

что

 

Расина
недаромъ

 

французы

 

называютъ

 

классикомъ.

Паскаль. — Письма

 

къ

 

провинціалу.

 

Знаменитая

 

книга

 

знаменитаго

математика.

 

Мысли—книга

 

религіозно

 

нравствѳннаго

 

содѳржанія.

 

Сочи-
нѳнія

 

Падкаля

 

имѣли

 

колоссальный

 

успѣхъ.

Вовенаргъ. — Писатель

 

XVIII

 

в.,

 

умеръ

 

молодымъ,

 

оставилъ

 

книгу

афоризмовъ

 

вродѣ

 

Ларошфуко. —

 

Психологъ.
Лабрюеръ. —Характеры

 

Тѳофраста

 

и

 

характеры

 

вѣка.

 

Одно

 

изъ

еамыхъ

 

оригинальныхъ

 

произвѳдѳній

 

французской

 

литературы.

 

Лабрюеръ —

норадистъ

 

XVII

 

в.

Д'Алаиберъ —извѣстный

 

матѳматикъ.

  

Статьи

 

о

 

литѳратурѣ.

Дидро. —Избрапныя

 

сочинѳнія. —Дидро

 

одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

энци-

клопѳдистовъ

 

XVIII

 

вѣка.

 

Его

 

считаютъ

 

даже

 

самымъ

 

даровитымъ

 

пи-

сатѳлѳмъ

 

своего

 

времени.

 

Онъ

 

издавалъ ,

 

знаменитую

 

„Энциклопедію",

 

въ

въ

 

которой

 

Вольтеръ

 

нисалъ

 

„Исторію

 

Церкви",

 

а

 

Руссо— „Ботанику
и

 
музыку*.
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Вольтер*.— Избранныя'

 

сочиненія.

 

Скептикъ,

 

разрушителъ

 

стараго

порядка

 

французскаго

 

королевства,

 

ярый

 

противник*

 

власти

 

духовенства,

проповѣдникъ

 

терпимости,

 

защитникъ

 

невинно-осуждейныхъ,

 

притомъ

 

уди-

вительно

 

одаренная

 

натура.

 

Авторъ

 

трагѳдій,

 

повѣстѳй,

 

философскихъ
трактатовъ,

 

исторіи,

 

богословъ,

 

критик*,

 

юристъ

 

и

 

физик*.

 

Про

 

него

говорили:

  

„Вольтеръ

 

второй

 

но

 

всѣхъ

 

родахъ

 

литературы".
Руссо,

 

Жакъ-Жакъ.

 

~

 

Избранныя

 

сочинѳнія.

 

„Новая

 

Элоиза" .

 

Пись-
ма

 

Руссо

 

къ

 

одной

 

дамѣ,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

былъ

 

влюблѳнъ

 

уже

 

въ

 

зрѣ-

ломъ

 

возрастѣ.

 

Записки

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

другія.

 

Руссо—въ

 

литоратурѣ

основатель

 

романтизма.

Бомарше. —Комедіи. —Онѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

считаются

 

образцовыми
произвѳдѳніяии

 

театра . —Мѳ

 

муары .

Монтескье —авторъ

 

„Hjxa

 

Законов*".

 

Пѳреидскія

 

письма.

 

Роман*
въ

 

письмах*.

 

Картина

 

французской

 

жизни

 

XVIII

 

вѣка.

Бюффонъ—авторъ

 

„Естественной

 

исторіи". —Избранныя

 

сочине-

ния.

 

Извѣетный

 

стилистъ

 

и

 

естествоиспытатель*

 

Основатель

 

науки

 

„ант-

.ропологіи".

 

Нѣкоторыя

 

картины

 

его

 

считаются

 

классическими.

Бѳрнардеръ

 

Де-Сенъ-Пьеръ— авторъ

 

романа-идилліи

 

„Павел*

 

и

Виргинія".— Повѣстя

 

и

 

картины

 

природы.

 

Один*

 

изъ

 

еамыхъ

 

больших*"
художниковъ

 

слова.

 

Онъ—Руссо

 

изящной

 

литературы.

 

Опъ

 

и

 

въ

 

жизни

былъ

 

другом*

 

Руссо

 

и

 

раздѣлялъ

 

его

 

воззрѣнія.

Свифтъ— автор*

 

„Гулливера".— Избранный

 

сочяшзнія.

 

Политиче-
ский

 

писатель

 

и

 

первый'' юмор аітъ

 

Англіи.
Стернъ. — Сентиментальное

 

путешествіе.

  

Романъ.

 

Юморист*.
Фильдингъ. —Том*

 

Джонс*

 

и

 

др.

 

Нравоописательный

 

ромапъ.

 

Тек-
ьерѳй

 

говоритъ

 

про

 

него:

 

„У

 

Фильдинга

 

удивительная ' любовь

 

къ

 

правдѣ

и

 

самая

 

смѣлая

 

ненависть

 

къ

 

лицемѣрію".

Гольдсмитъ. —Векфилъдскій

 

священникъ.

 

Одипъ

 

изъ

 

первыхъ

 

ан-

гл!

 

йскихъ

 

романовъ.

Гете. — Избранныя

 

сочиненія.

 

Авторъ

 

„Фауста",

 

всеобъемлющ] и

гѳній

 

германской

 

литературы.

 

Онъ

 

писалъ

 

по

 

самымъ

 

разнообразным*

отдѣламъ

 

искусства

 

и

 

науки.

 

Оущестующія

 

на

 

русском*

 

языкѣ

 

нолныя

собранія

 

его

 

сочиненій

 

далеко

 

не

 

полны,

 

дороги

 

по

 

цѣнѣ

 

и

 

устарѣли

по

 

языку.

Шамиссо.-

 

Петеръ

 

Шлемиль— философская

 

повѣсть- сказка,

 

Зага-
дочное

 

произведете,

 

возбуждающее

 

много

 

разных*

 

толкованій.

Ла-Мотъ-Фукѳ. — Ундина

 

Одияъ

 

изъ

 

еамыхъ

 

ярких*

 

образцовъ

германскаго

 

романтизма.

Избранныя

 

сказки

 

разныхъ

 

народов* — арабскія,

 

финскія,

 

сканди-

мавскія,

 

фламандскія.

 

нѣмецкія,

 

французскія,

 

итальянская

 

и

 

др.

 

Этот*
сборнйкъ

 

сказокъ

 

можетъ

 

служить

 

и

 

для

 

дѣтекаго

 

чтенія.

Повѣети

 

и

 

разсказы

 

востока,

 

выбранаыя

 

изъ

 

литератур*

 

ѳгййет-

<жой,
 

индійской,
 

китайской
   

и

   
японской.

 
Изъ

 
нихъ

 
ин/гійекШ

 
народный
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эпос*

 

„Рамайяна"

   

достигаете

 

почти

 

библейской

 

силы

 

и

 

по

 

красотѣ

 

не

уступаѳтъ

 

Гомеру;

И

 

ДРУГІЯ

 

ПРОИЗВЕДЕНА

 

ВСЕМІРНОЙ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ.

Всѣ

 

вышеперечисленный

 

произведенія

   

Мдутъ

   

въ

 

три

 

сѳріи,

 

т.

  

е.

въ

 

72

 

тома

 

и

 

будутъ

 

изданы

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

трехъ

 

лѣтъ.

і

Первая

 

серія

 

„Собранія

 

избранныхъ

 

знаменитыхъ

 

иностранныхъ

произведѳній "

 

(въ

 

2І

 

тома)

 

будетъ

 

издана

 

въ

 

тёченіе

 

одного

 

года,

 

т.

 

е.

по

 

2

 

тома

 

ежемѣсячно,

 

до

 

20

 

печьтныхъ

 

лиетовъ

 

(320

 

страницъ)

 

каж-

дый.

 

Изданіѳ

 

первой

 

серіи

 

начнете

 

выходить

 

съ

 

15

 

января

 

1903

 

г.

и

 

булѳтъ

 

окончена

 

15

 

декабря

 

1903

 

г.

 

Формате

 

и

 

шрифта— преды-

дущихъ

 

изданій

 

„Собранія

 

Сочиненій

 

Избранныхъ

 

Иностранныхъ

 

Пи-
сателей ц .

Въ

 

первомъ

 

выпускѣ,

 

15

 

января

 

1903

 

года,

 

будутъ

 

даны:

 

I

 

томъ

Овидія:

 

„Искусство

 

любить",

 

„Лекарство

 

отъ

 

любви"

 

—

 

„Любовныя
элегіи"

 

и

 

пѳрвыя

 

книги

 

„ Мѳтаморфозъ " ;

 

II

 

томъ.

 

Письма

 

г-жи

 

Се-
винье.

  

1670

 

г.

Во

 

второмъ

 

выпускѣ— 15

 

февраля

 

1903

 

года.

 

—

 

I

 

томъ:

 

Овидія
„Метаморфозы"

 

(окончаніѳ";

 

It

 

томъ:

 

Римскіе

 

сатирики:

 

„Петроній"
(Сатириконъ),

  

„Ювѳналъ^

  

(сатиры).

ЦЪНА

 

ПО

 

подпискъ
4

НА

    

ПЕРВУЮ

    

СЕРІЮ

за

 

24

 

тома

 

бѳзъ

 

доставка

 

8

 

руб.;

   

съ

 

доставкою

   

въ

 

С.-Пѳтербургѣ

 

и

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

10

 

руб.

РАЗСРОЧКА

 

ДОПУСКАЕТСЯ

 

НА

 

СЛѢДУЮЩйХЪ

 

ОСНОВАШЯХЪ:

Подпасчикамъ

 

без*

 

доставки:

 

При

 

подпсскѣ

 

вносится

 

2

 

руб.;

 

къ

15

 

апрѣля - 1903

 

г. — 2

 

руб.;

 

къ

 

15

 

іюля

 

1903

 

г.— 2

 

руб.,

 

и

 

къ

15

 

октября

 

1903

 

г. —.2

 

руб.

ПбдішсЧйкамъ

 

съ

 

доставкою:

 

При

 

подпискѣ

 

вносится

 

3

 

руб.;

 

къ

15

 

апрѣля

 

1903

 

г. — 3

 

руб.;

 

къ

 

15

 

іюля

 

1903

 

г. — 2

 

руб.,

 

и

 

къ

15

 

октября

 

1903

 

г.— 2

 

руб.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казѳнныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрѳжденіяхъ

   

пользуются

 

рас-

срочкою

   

за

   

поручитѳльствомъ

   

гг.

   

казначеев*

   

и

   

лицъ,

   

завѣдующихъ

подпискою.



и

У

 

С

 

Л

 

О

 

В

 

I

 

Я

    

ПОДПИСКИ:

Поднисчикамъ

 

съ

 

доставкою

 

разсылаѳтся

 

каждое

 

15-е

 

число

 

по

2

 

тома,

 

начиная

 

съ

 

15-го

 

января

 

1,903

 

г.,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

неполучения

книгъ

 

своевременно,

 

контора

 

Рѳдакціи

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

заявлять

 

объ
этомъ

 

не

 

позднѣе

 

15-го

 

числа

 

слѣдующаго

 

мѣсяца,

 

въ

 

противномъ

 

слу-

чаѣ

 

заявленіѳ

 

и

 

жалоба

 

остаются

 

безъ

 

послѣдствій.

    

.

Подпиечикамъ

 

безъ

 

доставки

 

книги '

 

выдаются

 

только

 

при

 

предъяв-

леніи

 

подписного

 

билета,

 

безъ

 

билета

 

ни

 

в*

 

каком*

 

сяучаѣ

 

книги

 

не

выдаются.

 

Подписные

 

билеты

 

на

 

получѳніе

 

книгъ

 

подписчиками

 

съ

 

до-

ставкою

 

или

 

безъ

 

доставки

 

дѣйствитѳльны

 

только

 

до

 

15

 

января

 

1904

 

г.

Деньги

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

обратно

 

не

 

возвращаются.

За

 

каждый

 

взносъ

 

подписчикъ

 

въ

 

разрочку

 

имѣетъ

 

получить

 

только

два

 

выпуска

 

въ

 

четыре

 

книги,

 

если

 

не

 

будутъ

 

сцѣланы

 

дальнѣйшіе

 

взносы.

Въ

 

случаѣ

 

просрочки

 

платежа

 

выдача

 

или

 

высылка

 

книгъ

 

пріоста-
навливаетея

 

со

 

дня

 

обязательна™

 

платежа.

 

Если

 

же

 

просрочка

 

продол-

жится

 

болѣѳ

 

одного

 

мѣсяца,

 

то

 

подписка

 

считается

 

прекращенною

 

и

внесѳнныя

 

деньги

 

яѳ

 

возвращаются.

Безъ

 

штемпеля

 

„Рѳдакціи я

 

подписной

 

билетъ

 

недѣйствителѳнъ,

равно

 

и

 

безъ

 

штемпеля

 

„Конторы"

 

на

 

талонахъ

 

подписного

 

билета

 

по-

лучѳніѳ

 

денегъ

 

не

 

дѣйствитѳльно.

Подписка

 

принимается:

 

в*

 

С.-Пѳтѳрбургѣ — въ

 

Конторѣ

 

журнала,

Гостиный

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

лин.,

 

№

 

6d,

 

магазинъ

 

Пантелѣева,

 

въ

Москвѣ — въ

 

Конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской,.

 

Пѳтровскія

 

линіи,

 

а

 

гг.

 

ино-

городние

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

Редакцію,

 

С- Петербурга,

 

Ве-

рейская

 

ул.

 

Л»

 

16.
За

 

Редактора-издатѳль

 

П.

 

Ѳ.

 

Пантѳлѣевъ.

•

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ

(десятый

 

годъ

 

изданія)

„ПОЖАРНОЕ

 

ДМ)"
иллюстрированный

   

ежѳнѳдѣльный

   

научно-популярный

 

журнал*,

 

издавае-

мый

 

Совѣтомъ

   

Импѳраторскаго

   

Россійсскаго

  

Пожарнаго

 

Общества

 

(50
Ш

 

въ

 

годъ).

ПРОГРАММА

   

ЖУРНАЛА:

1)

   

Раепоряженія

 

Правительства.
2)

   

Постановлѳнія

 

Совѣта

 

Импѳраторскаго

 

Россійскаго

 

Пожарнаго
Общества.
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3)

  

Пожарное

 

дѣло

 

в*

 

Россіи

 

(статьи

 

и

 

замѣтки

 

о

 

пожарахъ

 

и

тушѳніи

 

ихъ,

 

дѣятѳльность

 

пожарныхъ

 

командъ,

 

противопожарныя

 

мѣры

 

и

вообще

 

все

 

то,

 

что

 

касается

 

борьбы

 

съ

 

пожарами).
4)

   

Фѳльѳтонъ,

 

въ

 

которомъ

 

помимо

 

обсуждѳнія

 

отраслей

 

пожарна-

го

 

дѣла,

 

помѣщаются

 

бѳллѳтриетичѳ^кія

 

произвѳдѳнія,

 

имѣющія

 

цѣлью

знакомить

 

общество

 

съ

 

бытомъ

 

пожарныхъ.

5)

   

Страховой

 

отдѣлъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

пожарнымъ

 

(страхованіе

 

отъ

огня

 

и

 

страхованіе

 

жизни

 

пожарныхъ

 

отъ

 

несчастныхъ

 

случаѳвъ)і

6)

  

Хроника

 

(новости

 

пожарнаго

 

дѣла

 

и

 

его

 

отраслей).
7)

  

Лѣтопись

 

пожаровъ,

8)

  

Технически

 

пожарный

 

отдѣлъ.

9)

   

Среди

 

печати

 

(выдержки

 

изъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранных*

 

газете

И

 

журналовъ,

 

касающіяся

 

пожарнаго

 

дѣла).

10)

   

Корреспонденціи.
11)

   

Пожары

 

и

 

пожарные

 

заграницей.
12)

  

Портреты

 

и

 

біографіи

 

пожарныхъ

 

дѣятелей.

13)

  

Библіографія.
14)

 

Письма

 

въ

 

редакцію

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ.

15)

   

Объявленія.
16)

   

Смѣсь.

 

Статистика

 

и

 

отчеты.

17)

   

Иллюстраціи,

 

рисунки

 

и

 

чертежи.

18)

   

Различнаго

 

рода

 

приложенія

 

пожарно-литературнаго

 

харак-

тера.

Въ

 

Іюлѣ

 

1903

 

года

 

журналъ

 

„Пожарное

 

Дѣло"

 

вступаетъ

 

въ

десятый

 

год*

 

своего

 

существованія

 

и

 

деятельности

 

на

 

пользу

 

развитія
пожарнаго

 

и

 

страхового

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.

Опыта

 

минувшихъ

 

девяти

 

лѣтъ

 

указалъ,

 

что

 

программа

 

журнала,

опредѣлившаяся

 

за

 

иетекшій

 

періодъ

 

времени,

 

достаточно

 

удовлетворяете

цѣли:

 

служить

 

выразителѳмъ

 

стремленій

 

и

 

взглядовъ

 

пожарныхъ

 

и

 

стра-

ховых*

 

дѣятелей

 

въ

 

Россіи

 

и

 

быть

 

посрѳдникомъ

 

между

 

ними.

Не

 

ограничивая

 

своей

 

задачи

 

цѣлями

 

исключительно

 

практически-

ми,

 

журналъ

 

„Пожарное

 

Дѣло"

 

независимо

 

сообщенія

 

въ

 

популярномъ

изложѳніи

 

всѣхъ

 

новостей

 

пожарной

 

техники

 

и

 

практически

 

отечѳствен-

ныхъ

 

и

 

заграничныхъ

 

пожарныхъ

 

организацій,

 

даѳтъ

 

по

 

еилѣ

 

возможно-

сти

 

и

 

принципіальное

 

разрѣшеніе

 

вопросовъ,

 

возникающихъ

 

въ

 

отмеже-

ванной

 

журналомъ

 

области.

Въ

 

теченіи

 

1902

 

года

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

настолько

 

возросла,

что

 

далеко

 

превысила

 

число

 

экземпляровъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

печатался

первое

 

полугодіе,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

 

Рѳдакція

 

вынуждена

 

была

 

принимать

подписку,

 

лишь

 

начиная

 

со

 

второго

 

полугодія

 

1902

 

гор.

 

Такой

 

факта
несомнѣнно

 

указывает*,

 

что

 

журналъ,

 

удовлетворяя

 

дѣйствитедьнымъ

 

ин-

тересам*

 

и

 

потрѳбностямъ

 

читателей,

 

снискал*

 

среди

 

нослѣднихъ

 

над-

лежащее
 

довѣріѳ

 
и

 
оцѣнну,

 
а

 
вмѣстѣ

 
съ

 
ними

 
даѳтъ

 
Рѳдакціи

 
большую
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увѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

журналъ

 

съ

 

достаточной

 

полнотой

 

отзывается

на

 

всѣ

 

явлѳнія

 

повседневной

 

жизни,

 

интѳрѳсующія

 

его

 

читателей.

Участіѳ

 

въ

 

журналѣ

 

постоянныхъ

 

сотрудников*,

 

въ

 

прѳжнемъ

 

со-

ставѣ,

 

и

 

привлечете

 

къ

 

учаетію

 

еще

 

новыхъ

 

силъ,

 

гарантируѳтъ

 

чита-

телямъ

 

и

 

въ

 

будущѳмъ

 

1903

 

году

 

не

 

мѳнѣѳ

 

живое

 

отношѳніе

 

къ

 

ихъ

интѳрѳсамъ,

 

а

 

также

 

новизну

 

журяальнаго

 

матеріала,

 

касающагося

 

жиз-

ни

 

и

 

дѣлтельноста

 

пожарныхъ

 

и

 

страховых*

 

организаций

 

в*

 

Росеіи

 

и

заграницей.

Озабочиваясь

 

доставш*

 

читателям*

 

журнала

 

возможность

 

ознако-

миться

 

съ

 

совреиѳннымъ

 

шшженіѳмъ

 

„Пожарнаго

 

Дѣла"

 

въ

 

Россіи,
Рѳдакція

 

вышлетъ

 

всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

на

 

жураалъ

 

„Пожар-
ное

 

Дѣло"

 

на

 

1903

 

годъ,

 

сдавшнмъ

 

подписку

 

до

 

1

 

го

 

января

 

насту-

пающего

 

1903

 

года,

 

безплатно

 

роскошно

 

изданный,

 

иллюстрированный

очеркъ

 

десятилѣтяѳй

 

деятельности

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

Пожар-
наго

   

Общества,

 

по

 

отпечатаніи

 

этого

 

изданія.

Главный

 

Редакторъ

 

ІІваѣ

 

А.

 

Д.

 

Львовъ.

Редакторъ

 

Д.

 

П.

 

Струковъ.

Секретарь

 

Редакціи

 

В.

 

Тавастшѳрна.

Подписка

 

принимаѳтеи

 

въ

 

конторѣ

 

Редакціа:

 

С- Петербург* ,

 

Дворцовая

набережная,

 

№

 

22.

ПОДПИСНАЯ

    

ЦѢНА:

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

на

  

Ѵ2

  

года

 

3

 

руб.

   

Отдѣльный

 

.№

 

20

 

коп.

Только

 

для

 

члѳновъ

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

Общества

 

и

 

волостныхъ

правленій

 

4

 

руб.

Дозволено

 
ценаурою.

     
Ярославль

 
1903

 
г.

     
Типо-лит.

 
Губ.

 
Зем.

 
Управы.


