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Благолѣпіе

 

богослуѣенія

 

при

 

бѣдности

 

обстановка.

Благолѣпіе

 

состоптъ

 

не

 

въ

 

одной

 

чувственной

 

красоте,

какъ

 

благолѣпіе

 

цвѣтка

 

(упоминаемое

 

au.

 

Іаковомъ

 

1,

 

11),

 

но

и

 

въ

 

святости,

 

проявляемой

 

наружностью

 

и

 

дѣлами

 

человека.

Е&ігц

 

даже

 

благолѣиіе

 

святости

 

имѣетъ

 

преимущество

 

предъ

 

бла-

гольпіемъ

 

красоты

 

и

 

можетъ

 

обходиться

 

безъ

 

этого

 

нослѣдняго,

то

 

вопросъ

 

о

 

возможности

 

б.таголѣннаго

 

служенія

 

Богу

 

при

 

са-

мой

 

скудной

 

обстановкѣ

 

рѣшается

 

легко

 

и

 

ирптомъ—

 

въ

 

поло-

жительиомъ

 

смыслѣ.

 

Тамъ,

 

где

 

богослужѳніе

 

не

 

можетъ

 

но

 

бѣд-

ности

 

отличаться

 

благолѣиіемъ

 

красоты,

 

оно

 

можетъ

 

отличаться

благолѣпіемъ

 

святости.

 

Пусть

 

хрпстіапе,

 

согласно

 

пророчеству

Исаіп,

 

придутъ,

 

носяще

 

злато,

 

и

 

ливанъ

 

кржесущъ,

 

и

камень

 

честенъ

 

п

 

такъ

 

вознесутся

 

пріятная

 

на

 

жерт-

веннике

 

Господа

 

и

 

до.т

 

молитвы

 

Его

 

прославится

 

(60,

6 — 7);

 

но

 

гдѣ

 

это

 

невозможно,

 

тамъ,

 

при

 

убол;ествѣ

 

храма,

при

 

скудости

 

и

 

бѣдности

 

священныхъ

 

облаченій,

 

при

 

отеутствіи

искусства,

 

которое

 

приносило

 

бы

 

плоды

 

своп

 

на

 

жертвеншікъ

вѣры,

 

пусть

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сіяетъ

 

благолѣпіе

 

святости,

 

свойствен-

ной

 

богослуженію

 

по

 

самому

 

существу

 

его.

 

Вспомнпмъ,

 

что

 

въ

первые

 

вѣка

 

христианства

 

вѣрующіе,

 

вслѣдствіе

 

нреслѣдованій,

собирались

 

для

 

богослуженія

 

въ

 

мрачныхъ

 

пещерахъ,

 

называе-

мыхъ

 

катакомбами,

 

при

 

свѣтѣ

 

факеловъ,

 

тускло

 

свѣтивіппхъ

 

въ

сыромъ

 

воздухѣ

 

подземелья,

 

и

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

богослужоніе

 

от-

правлялось

 

крайне

 

просто:

 

не

 

украшенное

 

никакимъ

 

искусствомъ,

оно

 

украшалось

 

только

 

святостію

 

истины,

 

выраженіомъ

 

которой

оно

 

служило.

 

И

 

это

 

богослуженіе,

 

будучи

 

совершаемо

 

при

 

такой

скудной

 

обстановкѣ,

 

которая

 

несравнима

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

современ-

нымъ,

 

однимъ

 

только

 

благолѣніемъ

 

святости

 

привлекало

 

вѣрую-

щихъ

 

и

 

умножало

 

чадъ

 

Церкви.

Но

 

если

 

богослуженіе

 

Христовой

 

Церкви

 

служнтъ

 

выраже-

ніемъ

 

святѣйшей

 

истины

 

и,

 

слѣд.,

 

само

 

но

 

себѣ

 

всегда

 

свято,

то

 

кто-нибудь

 

можетъ

 

подумать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

излиш-

не

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

человеческое

 

старапіе

 

и

 

совершенно

безвредно

 

отсутствіе

 

въ

 

людяхъ

 

усердія.

 

Нѣтъ,

 

богослуженіе

 

бы-

ваетъ

 

благолѣнно

 

своею

   

святостію

   

только

   

тогда,

 

когда

 

оно

 

со-
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вершается

 

должнымъ

   

ооразомъ,

  

когда

 

его

 

святость

 

не

 

скрывает-

ся

 

въ

 

нерадпвомъ

 

и

 

неусердномъ

   

совершеніи.

   

Какъ

 

возвышенно

свято

 

возглашеніе

    

священника

   

въ

  

начале

 

лптургіи,

 

когда

 

онъ

благословляетъ

 

нлн

 

прославляетъ

  

царство

   

Отца

 

п

 

Сына

 

и

  

Свя-

таго

 

Духа!

   

Какъ

 

бы

 

ни

 

бѣдно

    

было

   

его

 

облаченіо,

 

онъ

 

пред-

ставляется

 

велпчественнымъ:

    

кругозоръ

  

его

 

простирается

 

далеко

за

 

пределы

   

нпзкаго

 

н

 

тѣснаго

    

храма

 

и

 

обнимаетъ

    

вѣчную

 

и

вселопскую

 

Це]жовь

   

Божію;

  

прославляя

 

ее,

  

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

возіюсптъ

 

благодареніе

 

за

 

милости,

 

получаемый

   

ею

 

отъ

 

Тро-

ичнаго

 

Бога

 

и

 

составляются

   

ея

 

славу.

    

Но

 

эти

  

слова,

  

испол-

нен

 

пыя

 

высокаго

 

и

 

святаго

   

значенія,

 

могут ь

  

быть

 

произнесены

скороговоркою

 

или

 

такимъ

 

тономъ,

 

которымъ

 

говорить

 

о

 

вещахъ,

нимало

 

не

 

святыхъ;

    

тогда

    

святость

    

ихъ

 

будетъ

 

сокрыта

 

отъ

слуха

 

и

 

разумѣнія

 

предстоящихъ — и

 

благолѣнія

 

святости

 

не

 

по-

лучится.

  

Святы

 

нрошенія

 

октеніп

 

великой:

   

христианская

 

любовь

обтекаете

 

здѣсь

 

весь

 

міръ

 

п

 

посылаетъ

 

молитвенное

 

благожеланіе

и

 

Царю

 

со

 

всѣмъ

 

его

 

домомъ,

  

и

 

нослѣднему

 

труженику,

 

пловцу,

путешественнику.

  

Но

 

эти

 

нрошенія

 

можно

 

произносить

 

такъ,

 

что

они

  

будутъ

 

заглушаться

 

нѣиіомъ

  

„Господи

 

помилуй",

  

и

 

до

 

слу-

ха

 

молящихся

 

будетъ

 

доноситься

 

только

    

ихъ

   

общее

   

окончаніе:

„Господу

    

помолимся";

  

святость

 

ихъ

 

не

 

будетъ

 

слышима

 

и

 

ви-

дима,

  

не

 

будетъ

 

благолѣнія

 

святости.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нроизношеніе,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

должны

въ

 

возможной

 

степени

 

соотвѣтствовать

 

святости

 

читаем аго

 

и

 

по-

емаго,

 

Церковь

 

установила

 

некоторый

 

правила

 

чтеиія,

 

создала

п

 

создаетъ

 

определенные

 

нанѣвы;

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

усмотрѣнію,

умѣиію

 

и

 

усердію

 

священнослужителей

 

предоставляется

 

еще

 

очень

много,

 

Возьмсмъ

 

для

 

примѣра

 

установленный

 

(не

 

чрезь

 

какія-

лпбо

 

опредѣленія,

 

но

 

чрезъ

 

всеобщее

 

употребленіе)

 

правила

 

чте-

нія

 

Апостола

 

и

 

Евангелія.

 

Въ

 

основаніи

 

ихъ

 

лежите

 

взглядъ,

что

 

всякое

 

читаемое

 

въ

 

церкви

 

зачало

 

имѣетъ

 

въ

 

себе

 

какую-

нибудь

 

одну

 

мысль

 

одио

 

чувство;

 

въ

 

послѣдователыюмъ

 

ходѣ

чтенія

 

эта

 

мысль,

 

постепенно

 

раскрывается,

 

чувство

 

постепенно

усиливается.

 

Посему

 

принято

 

читать

 

Аностолъ

 

и

 

Евангѳліе

 

го-

лосомь

 

постепенно

 

возвышающимся

 

и

 

заканчивать

 

чтеніе

 

громо-

гласно.

  

Въ

  

этой

 

громогласиости

 

разумеется

   

победа

 

вѣры,

  

нобѣ-
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дившей

 

міръ

 

(I

 

Ioau.

 

5,

 

i).

 

Но

 

вмѣсто

 

благолѣпія

 

святости

получается

 

нечто

 

совершенно

 

противоположное,

 

если

 

чтеніе

 

на-

чинается

 

голосомъ

 

глухимъ

 

п

 

неслышнымъ,

 

а

 

оканчивается

 

кри-

комъ.

 

—

 

Кромѣ

 

того,

 

всякое

 

чтеніе

 

(равно

 

какъ

 

нѣніе)

 

стано-

вится

 

благолѣинымъ

 

отъ

 

вразумительности.

 

Пусть

 

голосъ

 

чита-

ющаго

 

(или

 

ноющаго)

 

не

 

пмѣетъ

 

никакой

 

особенной

 

пріятно-

сти,

 

пусть

 

это

 

будетъ дрожащій

 

и

 

дребезлсащій

 

голосъ

 

нсаломщи-

ка-старца;

 

все

 

несовершенство

 

его

 

чтенія

 

или

 

пѣнія

 

будетъ

 

по-

крыто,

 

искуплено

 

и

 

сглажено

 

святостію

 

и

 

трогательпостію

 

чи-

таемаго

 

(или

 

ноемаго),

 

если

 

калсдое

 

слово,

 

отчетливо

 

произноси-

мое,

 

будетъ

 

какъ-бы

 

влагаться

 

въ

 

уши

 

и

 

доводиться

 

до

 

ума

 

и

сердца

 

слушающнхъ.

 

Помнится

 

намъ

 

пѣпіе

 

одного

 

стараго

псаломщика,

 

голосъ

 

котораго

 

дрожалъ;

 

но

 

псаломщикъ

 

пѣлъ,

 

от-

четливо

 

произнося

 

калсдое

 

слово,

 

п

 

полуслѣіюй

 

взгляде

 

его

 

бла-

гоговѣпно

 

устремленъ

 

былъ

 

къ

 

иконѣ,

 

какъ

 

бы

 

къ

 

лспвому

 

ли-

ку

 

Господа;

 

онъ

 

иѣль:

 

„Преобразился

 

еси

 

на

 

горѣ,

 

Христе

Боже",

 

—

 

„да

 

возсіяетъ

 

п

 

намъ

 

грѣишымъ

 

свѣтъ

 

Твой

 

нрпсио-

сущный",

 

и

 

пѣніе

 

его

 

было

 

лучше

 

и

 

благолѣпнѣе,

 

чѣмъ

 

иѣніе

иного

 

благоустроенна™

 

хора,

 

у

 

котораго

 

не

 

разберешь,

 

что

 

онъ

поетъ;

 

самое

 

дрожаиіе

 

его

 

голоса,

 

казалось,

 

происходило

 

не

 

отъ

дряхлости,

 

но

 

отъ

 

глубоко

 

потрясенной

 

души,

 

отъ

 

сердца,

 

обь-

ятаго

 

святыми

 

мыслями

  

п

 

желаніями

 

священнаго

 

нѣсиотво]ща.

Какъ

 

святость

 

читаемаго

 

и

 

иоемаго

 

сообіцаетъ

 

богослуже-

нію

 

благолѣиіе

 

при

 

условін

 

чтенія

 

вразумптельнаго

 

п

 

благого-

вѣйнаго,

 

такъ

 

святость

 

дѣйствій,

 

входящихъ

 

въ

 

составь

 

бого-

служенія,

 

сообщаетъ

 

ему

 

б.іаголѣпіе

 

при

 

условіи

 

благоговѣйной

чинности

 

и

 

неторопливости

 

двплсенін

 

священнослужителя.

 

Часто

призывая

 

молящихся

 

стоять

 

прямо

 

(прости),

 

стоять

 

добрѣ,

с:'.'.'.пь

 

со

 

страхомъ,

 

Церк'овь

 

ноказываеть,

 

что

 

и

 

во

 

"вііѣшнемъ

ію.іоікеіііи

 

нредстояиі,их'і.

 

должпа

 

отражаться

 

святость

 

богослулсеб-

ныхъ

 

дѣйствііі.

 

Но

 

еще

 

бо.тііе

 

это

 

доласно

 

быть

 

сказано

 

о

 

внѣш-

немъ

 

виде,

 

ноложеніи

 

и

 

двнженіяхъ

 

священнослужителей.

 

Вся

ихь

 

внѣшность

    

должна

 

свидетельствовать,

  

что

 

они

   

совершаютъ
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дѣло

 

святое.

 

Тогда

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отпошепіи

 

получится

 

благолѣніе

святости,

 

превосходящее

 

красоту

 

дорогилъ

 

украшеній

 

и

 

одеждъ

и

 

заставляющее

 

забывать

 

объ

 

оя

 

отсутствіи.

(

 

„Р.

 

для

 

С.

 

П.-].

Извѣстія

 

и

 

замѣтки»

Жертвы

 

необдуманной

 

юношеской

 

рѣзвости. —

 

1-го

мая

 

въ

 

Новг.

 

дух.

 

семппаріи

 

случилось

 

иесчастіе,

 

поразившее

всѣхъ

 

своею

 

пеожпдашіостію

 

п

 

особенностію

 

обстановки.

1-го

 

мая

 

послѣ

 

ужина,

 

около

 

9 l/é

 

час.

 

вечера,

 

когда

почти

 

всѣ

 

воспитанники,

 

пользуясь

 

теилымъ

 

вечеромъ,

 

вышли

на

 

дворъ

 

и

 

въ

 

рощу,

 

двое

 

изъ

 

пихъ

 

Оацордотскій

 

Ив.

 

п

 

Со-

коловъ

 

Петръ

 

(оба

 

V

 

класса),

 

спускаясь

 

но

 

лѣстнпцѣ,

 

соеди-

няющей

 

2-й

 

и

 

3-й

 

этажи

 

здаиія,

 

вздумали

 

пошалить — бороть-

ся

 

другъ

 

съ

 

другомъ — оба

 

были

 

въ

 

самыхъ

 

близкихъ

 

друже-

ски

 

хъ

 

товарищескихъ

 

отиошеніяхъ

 

между

 

собою.

 

Во

 

время

 

воз-

ни

 

они

 

незамѣтно

 

приблизились

 

къ

 

перпламъ

 

лѣстіпіцы

 

и,

 

по-

терявши

 

равновѣсіе,

 

черезъ

 

перила

 

упапг

 

въ

 

пролетъ

 

на

 

камон-

ныя

 

плиты

 

съ

 

высоты

 

1)5

 

футовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

Сацердбтскій

 

Ив.

отличался

 

высокимъ

 

ростомъ

 

и

 

большею

 

сплою

 

сравнительно

 

съ

Соколовыми

 

Петромъ, —то

 

скорѣе

 

всего

 

онъ

 

первый

 

потерялъ

равиовѣсіе

 

на

 

невысокихъ

 

перилахъ

 

лѣстнпцы

 

и

 

увлокъ

 

за

 

со-

бой

 

товарища.

 

При

 

падепіи

 

оба

 

они

 

ударились

 

о

 

плиты

 

прямо

головою,

 

при

 

чемъ

 

у

 

Соколова

 

черепная

 

кость

 

разбилась

 

совер-

шенно

 

и

 

только

 

головной

 

мѣшокъ

 

не

 

иозволилъ

 

черепу

 

развалить-

ся,

 

а

 

у

 

Сапердотскаго]Ивана

 

сильно

 

разбптымъ

 

оказался

 

правый

 

ви-

сокъ;тѣло

 

снаружи

 

осталось

 

безъ

 

поврежденій,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

вскры-

тія

 

не

 

было,

 

то

 

иеизвѣстно,

 

какія

 

поврежденія

 

совершились

 

во

внутреннихъ

 

органахъ.

 

Смерть

 

нослѣдовала

 

моментально,

 

при

сильномъ

 

кровоизліянін

 

наружу:

 

не

 

было

 

ни

 

крика,

 

ни

 

стона.

Самого

 

момента

 

наденія

 

и

 

непосредственно

 

предшествовавши

 

хъ

ему

 

минутъ

 

точно

 

никто

 

ие

 

наблюдало.

 

Одшгь

 

изъ

 

восиптаини-

ковъ

 

впдѣлъ

 

возню

 

покоппыхъ

 

на

 

лѣстницѣ;

 

другой

 

ьпдѣлъ,

аккъ

    

что —

 

то

  

изъ—за

 

колонны

  

промелькнуло

   

въ

 

возду.хѣ;

  

но



—
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не

 

уснѣлъ

 

различить,

 

a

 

послѣдовавшій

 

стукъ

 

паденія

 

тѣлъ

 

смѣ-

шалъ

 

со

 

стукомъ

 

хлопнувшей

 

въ

 

этотъ

 

же

 

моментъ

 

двери;

 

третій

впдѣлъ

 

двѣ

 

фигуры

 

на

 

помост

 

б

 

въ

 

г.тубпнѣ

 

пролета,

 

но

 

въ

 

темнотѣ

пролета

 

не

 

узпалъ

 

ихъ.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

было

 

даже

 

мысли

о

 

чемъ —либо

 

іюдобномъ,

 

то

 

и

 

случилось

 

то,

 

что

 

первый

 

моментъ

 

не-

счастія

 

остался

 

пезамѣченнымъ

 

настолько,

 

что

 

пнспекторъ

 

се-

минара ,

 

ироходивіпій

 

по

 

коррпдору

 

сразу

 

нослѣ

 

паденія

 

тѣлъ,

ne

 

нодозрѣвалъ

 

о

 

случившемся

 

и

 

спокойно

 

прошелъ

 

въ

 

свою

квартиру.

 

Мпнутъ

 

черезъ

 

пять

 

послѣ

 

падеиія

 

воснитаиииковъ

одпиъ

 

пзъ

 

служігтелей,

 

проходя

 

близь

 

мѣста

 

гдѣ

 

лежали

 

покой-

ные,

 

разсмотрѣ.іъ

 

нхъ

 

и

 

узналъ,

 

въ_

 

чемъ

 

дѣло.

 

Сразу

 

же

 

было

дано

 

знать

 

чледамъ

 

нпспекціп,

 

занятымъ

 

обязанностями

 

надзора

надъ

 

раскинувшеюся

 

массою

 

ученпковъ,

 

п

 

о.

 

Ректору.

 

Но

 

у

 

сва-

лившихся

 

не

 

было

 

улсе

 

и

 

прнзиаковъ

 

жизни.

 

И

 

оставалось

 

толь-

ко

 

съ

 

глубокою

 

скорбію

 

въ

 

сердцѣ

 

признать

 

факт'ъ.

 

Дано

 

было

знать

 

родпто.іямъ

 

и

 

родствеиникамъ

 

нокойиыхъ

 

и,

 

но

 

соблюдеши

дужиыхъ

 

формальностей,

 

похоронили

 

усопшихъ.

 

3-го

 

мая

 

это

погребеніе

 

и

 

было

 

совершено.

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

иакъ

 

поразило

 

это

 

несчастіе

всѣхъ

 

служаииіхъ

 

въ

 

семинаріи,

 

Нужно

 

было

 

впдѣтъ

 

поведеніе

самихъ

 

воснитаиииковъ

 

въ

 

теченіс

 

трехъ

 

дней

 

до

 

погребенія,

чтобы

 

понять,

 

какъ

 

потрясло

 

оно

 

всю

 

семпнарію.

 

Во

 

время

 

ве-

черней

 

молитвы,

 

бывшей

 

черезъ

 

1 /а

 

часа

 

послѣ

 

песчастін,

 

ког-

да

 

занѣлп

 

краткую

 

литію

 

и

 

вѣчную

 

память

 

двумъ

 

добрымъ

 

то-

варищам^

 

съ -которыми

 

только

 

что

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

уже

 

разда-

лись

 

навсегда,

 

пѣкоторые

 

воспитанники

 

не

 

могли

 

стоять

 

отъ

волненія

 

и

 

съ

 

помощью

 

другпхъ

 

вышли

 

пзъ

 

залы.

 

]>ъ

 

эти

 

дни

не

 

слышно

 

было

 

ни

 

пѣсеиъ,

 

ни

 

смѣха.

 

ни

 

шума,

 

uj

 

видно

обычной

 

рѣзвости

 

и

 

бѣготни,

 

игры

 

на

 

дворѣ

 

прекратились

 

сами

собою;

 

нодъ

 

давленіемъ

 

песчастія

 

жизнь

 

какъ-то

 

замерла

 

и

 

мас-

са

 

притихла.

 

Да

 

избавить

  

Господь

 

Вогъ

 

па

 

будущее

 

время

 

отъ



-

  

25

 

—

подобнаго

 

несчастія!

 

Это

 

очень

 

дорогая

 

жертва

 

за

 

юпошескую

нерѣдко

 

не

 

впо.шѣ

 

обдуманпую

 

рѣзвость,

 

нредусмотрѣть

 

которую

во

 

всѣхъ

 

ея

 

частныхт.

 

ироявленіяхъ

 

едва-лп

 

возможно

 

и

 

даже

мыслимо.

(Н.

  

Е.

  

В.)

Объявленіе.

МИНИСТЕРСТВО

 

ФИНАНСОВЪ
объявлязтъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣеіе,

  

что:

I.

 

ВЫСОЧАШІІЕ

 

утвержденнымъ

 

въ

 

25

 

день

 

января

 

сего

 

года

 

поло-

женіемъ

 

Комитета

 

Ыинистровъ

 

опредѣлено

 

продлить

 

обмѣнъ

 

кредитныіъ

 

би-

летовъ

 

25

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоипствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

п

 

100

 

руб.

билетовъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

до

 

1

 

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31

 

декабря

 

1901

 

г.

 

включптельдо

 

при-

нимаются

 

безпрепнтственио

 

всеми

 

правительственными

 

кассами.

Признаки

 

кредптныхъ

 

бплетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекра-

щается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

 

синею

 

крас-

кою

 

по

 

свѣтлокорпчневому

 

фону.
Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ —въ

 

5 — руб.
билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

авъ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

г.

 

до

 

1892

 

г.)
посрединѣ

 

билета.
Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержать

 

поперечный

 

рисунокъ

 

съ

 

государ-

ственнымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

 

цифрою

 

влѣво

 

и

 

извлечеиіелъ

 

изъ

Манифеста — вправо

 

и

 

отпечатана:

5

 

рубл.

 

бил. — синею

 

краскою,

10

    

„

       

я

 

-

 

красною

    

я

25

    

я

       

»

  

— лиловою

    

„

Сторублевый

    

билетъ —радужный,

   

съ

   

нортретомъ

    

ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ

 

II
Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

  

во

  

всѣхъ

   

конторахъ

 

и

 

Отдѣле-

ніягь

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казначействахъ.
II.

   

Нижеслѣдующіе

 

7-мь

 

родовъ

 

кредптныхъ

 

билетовъ

 

оставлены

 

въ

 

обра-
щена

 

безъ

 

всякаго

 

ограничевія:
500

 

руб.

 

билетъ.

 

Цпѣгь

 

зеленоватый.

 

Годъ

  

1898.

 

■

Портретъ

 

Императора

 

Петра

 

Великаго.
100

    

„

        

„

       

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣлая.

 

Годъ

 

1898
Портретъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

1 1.



—

   

26

   

—

25

    

,,

        

„

       

Цвѣть

 

лиловый.

 

Годъ

 

1892.

 

Справа

   

портретъ— Импе-
ратора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣва— жен-

ская

   

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щптомъ.

10

    

„

        

.,

       

Двѣтъ

 

красный.

   

Годъ

   

1894.

 

Женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

іцнтомъ.

5

    

„

        

,,

       

Цвѣтъ

 

синій.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

   

фигура

 

(Россія)

 

со

шптомъ.

3

    

„

        

„

       

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

разные

   

Двухглавый

 

орелъ

 

посре-

динѣ.

 

Цьфра

 

В

 

слѣва.

1

    

„

        

,,

       

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двухглавый

 

орелъ

   

посре-

дпнѣ.

 

Цифра

 

1

 

слѣва.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпуіценъ

50

  

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.
Портретъ

 

Императора

 

Николая

 

I.

Вр.

 

редакторъ,

   

преподаватель

 

читинскаго

 

Духовнаго

   

училища^

  

Василій
________________________ Сибирскій. _______________________

Печатать

 

разрѣшается.

 

Цензоръ,

 

Законоучитель

 

Читинской

 

мужской

 

гимна-

___________________зіи,

 

священникъ

 

Н.

  

Тяжеловъ.__________________

Чита,

 

Сентября

 

1

 

дня

 

1901

 

г.

 

Типографія

 

Бергутъ.


