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№ 9-й 1-го Мая. 1904

Масть оффиціальная.

Награды и Архипастырское благословеніе.

За усердную и полезную службу Его Преосвященствомъ 
награждены:

1) Скуфьею:

Пятигорской мужской прогимназіи законоучитель священ. 
Владимиръ ТѴрабикобь, Грузинской гор. Владикавказа церкви, 
свящ. Георгій НштіаЗзе, Ессентукской Николаевской церкви 
свящ. Михаилъ Тіопобь, церкви ст. Солдатской священ. Васи
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лій Коней411кобѣ, церкви станицы Калиновской священ. Нико
лай ЕГрузЭобб и Петровской тюремной церкви свящ. Михаилъ 
Разумовскій.

2) Набедренникомъ;
Священникъ церкви сел. Орбеліановки Анатолій Пебебебь. 

свящ церкви ст. Екатеринодарской Рафаилъ СйЙирцеб'Б свящ. 
церкви ст. Марьинской Димитрій 9ончарю1$ь, Моздокскаго со 
бора свящ. Іосифъ Баталовъ, свящ. церкви станицы Стодерев- 
ской Ѳеодоръ Закхеебь, свящ. церкви ст. Дубовской Іоаннъ €1)1- 
Эріебекій, свящ. церкви слоб. Горячеисточненской Георгій Снсі- 
робекій, станицы Ермоловской свящ. Николай ІНумобекІЙ, сел. 
Саниба свящ. Георгій Баеіебъ, сел. Садонскаго свящ. Іоаннъ ЕГп • 
болаебъ, сел- Заромагскаго свящ. Іоаннъ Скибалобъ, сел. Воль
нохристіанскаго свящ. Моисей ЗЭоцоебъ. селенія Даллакаусска- 
го свящ. Михаилъ ЛЭзахоебъ и сел. Ног-кау священ. Іосифъ 
Рамонобъ, отъ 14- апрѣля-

Преподано Архипастырское благословеніе;
1) Со внесеніемъ въ послужной списокъ: протодіакону Вла

дикавказскаго каѳедральнаго собора Мих. Биткину и діакону 
Алексѣю Лоеебу — за долголѣтнюю и усердную службу, отъ 24- 
марта с. г.

2) Безъ внесенія въ послужной списокъ: а) діаконамъ: ст. 
Сунженской Стефанобу Моздокскаго собора Влад. Юенііеобу, 
и діак.-псал. Іоанну Пабилбонобу, ст. Галюгаевской Георгію 
Ртигцебу и ст. Наурской Вас. Иопобу за плодотворную служ
бу въ качествѣ учителей церковныхъ школъ;

в) церковн. старостѣ, цер. ст. Прохладной Ив. ТИкачебу 
за заботливость о мѣстной церковной школѣ;

с) учителямъ цер. приходск. школъ: сел. Вольнохристіанска
го Ник. СГкоебу, сел. Кадгаронъ Ал. Табуебу и Нов.-Уруха 
Т)зоебу за нужды по устройству пѣвческихъ хоровъ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Владикавказскаго Епархіальнаго Попечи

тельства о біьдныхъ духовнаго званія за 1903-й годъ.

I Продолженіе).

Сиротская сумма.

Кромѣ вышеизложенныхъ обязанностей, въ кругъ дѣйствій 
Попечительства, согласно ст. 512 Уст. объ общ. призр. т. XIII 
изд. 1892 г., входятъ также и дѣла по опекѣ надъ сиротами, 
оставшимися послѣ лицъ духовнаго званія епархіальнаго вѣдом
ства, не принадлежащихъ къ потомственному дворянству. Въ 
этой области дѣятельностъ Попечительства заключалась въ на
значеніи,--когда то было нужно, — опекуновъ надъ сиротами и 
ихъ имуществомъ, контролѣ опекунскихъ дѣйствій и отчетовъ 
и храненіи денегъ, принадлежащихъ несовершеннолѣтнимъ сиро
тамъ. Въ отношеніи къ сиротской суммѣ забота Попечительства 
выразилась исключительно въ правильномъ ея храненіи. Всѣ со- 
ротскія деньги, поступавшія въ Попечительство, были обращае
мы для храненія и приращенія °|0 °|0 ми въ Государственную 
Сберегательную кассу.

Къ отчетному году сиротской суммы было еембеоть трпЭ- 
цатб три руб. 93 к. (733 р. 93 к.) кои принадлежали сиротамъ: 
Александровой Зинаидѣ 519 р. 66 к. и Орловой Иларіи 214- р. 
27 к. Въ теченіи отчетнаго года поступило °|0 °|о въ по сирот
скимъ вкладамъ въ Государств. Сберегат. кассу, а также взно
совъ отъ другихъ учрежденій боеембЗеея,тб четбіре руб. 76 'у, 
[84 р. 76 к.) Въ тоже время согласно журнальному постановле
нію Попечительства отъ 2-го Іюня 1903 г. за Л? 8, утвержденно
му Его Преосвященствомъ изъ капитала сироты Зинаиды Алек



— 98 —

сандровой израсходовано сорокъ руб. [40 руб]. Такимъ образомъ, 
къ началу 1904 г. въ вѣдѣніи Попечительства сиротской суммы 
состоитъ еембеотъ еембЭесятъ боееійб руб, 69 к- (778 р. 69 
к.], кои принадлежатъ:

а) Александровой Зинаидѣ 537 р. 26 к,! хранящіеся по 
книжкѣ Государств. Сберегат. кассы за Л0 5014.

б) Орловой Иларіи 241 р. 43 к., храняющіеся по книжкѣ 
той же кассы за 9295.

Въ заключеніе настоящаго отчета еще нѣсколько словъ. 
Нельзя не отмѣтить безъ чувства глубокой отрады того, что 
епархіальное духовенство, сознавая, очевидно, всю важность дѣ
ла призрѣнія безпомощныхъ присныхъ, повысило съ 1901 го
да °|0 й взносъ съ свѣчной и кошельковой суммъ на поддержаніе 
Попечительскихъ рессурсовъ. Этимъ увеличился самый основной 
источникъ средствъ Попечительства. Однако наряду съ этимъ 
утѣшительнымъ и благополезнымъ мѣропріятіемъ со стороны 
епархіальнаго духовенства, нельзя не остановиться, при завер
шеніи отчетнаго года, и на другомъ обстоятельствѣ, вызывающемъ 
мысли далеко не радостныя. Дѣло въ слѣдующемъ. При сравне
ніи цыфровыхъ данныхъ отъ отчетнаго года съ таковыми же 
отъ 1902 г. невольно усматривается, что въ отчетномъ году цы
фры поступленій сборовъ на Попечительство — кружечнаго сбора 
и -по пригласит. листамъ,—сравнительно съ 1902 г., понизились. 
Такъ въ 1902 г. круж. сб. было 515р. 70 к.,—въ 1903г.—456
р. 17 к.,—сбора по пригласит. листамъ въ 1902 г. было 393 р. 
1 к., — въ 1903 г.—331 р. 57 к. Понизились также въ отчет. году 
цыфра и 3 °|0 взноса (въ 1902 г. такового было 2418 р. 32 к.,
— въ 1903 г.—2370 р. И к.). Таковы результаты сличенія 
приходныхъ статей 1902 и отчетнаго. Между тѣмъ расходъ на 
выдачу пособій въ отчетномъ году, сравнительно съ 1902 г., 
возросъ (въ 1902 г. —2175 р. 80 коп.,—въ 1903 г. 2264 р.) и 
нужно съ вѣроятностію думать, что таковой, съ ежегоднымъ 
увеличеніемъ числа призрѣваемыхъ, будетъ и впредь прогреси- 
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ровать. Если признать, согласно съ стремленіями и заботами 
Попечительства, желательною и правильною такую постановку 
Попечительскаго дѣла, чтобъ Попечительство могло совершать 
свои операціи на одни °|0 °|0 съ своего капитала, то нельзя не- 
согласиться, что и въ настоящее время состояніе средствъ Попе
чительства, въ виду указанныхъ его стремленій, еще крайне ог
раниченно. Вслѣдстіе этого, всякое, даже, повидимому, незначитель
ное, колебаніе денежныхъ источниковъ Попечительства невольно 
наводитъ, особенно лицъ, стоящихъ непосредственно у Попечи
тельскаго дѣла, на тревожныя опасенія за успѣшность и устой
чивость послѣдняго. А такъ какъ дальнѣйшее сличеніе результа
товъ прихода и расхода отчетнаго года съ 1902 годомъ показы
ваетъ, что чистый остатокъ, имѣющій поступить на усиленіе 
фонда Попечительства, отъ отчетнаго года, сравнительно съ 1902 
годомъ, менѣе на 329 р. 74 к. (отъ 1902 г. такового остатка 
было 2126 р. 9 к., а отъ 1903 г. —1796 р. 35 к.), то вышеот- 
мѣченныя опасенія будутъ, кажется, достаточно понятными и 
для всякаго сколько — нибудь интересующагося дѣлами Попечитель 
ства, ибо 300 слишк. руб. въ бюджетѣ Попечительства весьма 
замѣтны. Въ виду изложеннаго-, Попечитетьство считаетъ долгомъ 
напомнить нынѣ служащему епархіальному духовенству тотъ 
высокопопечительный призывъ, съ коимъ обратился къ нему въ 
1900 г. нашъ Благостнѣйшій и любвеобильный Архипастырь въ 
въ слѣдующихъ достопамятныхъ и знаменательныхъ словахъ; 
< Прошу всемѣрно и всегда заботиться объ увеличеніи средствъ 
въ пользу Епархіальнаго Попечительства, дабы оно имѣло воз
можность увеличивать очень скудное пособіе бѣднымъ сиротамъ, 
большинство которыхъ терпитъ горькую нужду.» Попечитель
ство твердо помнитъ, какъ единодушно откликнулось въ свое время 
епархіальное духовенство па этотъ Архипастырскій зовъ. Хочет
ся также твердо вѣрить, что незабвенныя слова Владыки для 
всѣхъ состоящихъ наслужбѣ священно-церковно-служителей 
епархіи будутъ и впредь наисильнѣйшимъ и непрестаннымъ 
побужденіемъ къ ихъ ревности о поддержаніи Попечительскихъ 
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интересовъ, къ ихъ единодушному, неослабному и дѣятельному 
сочувствію заботамъ Попечительства, какъ учрежденія, исключи
тельно направленнаго къ ихъ же благу и для нихъ же самихъ 
близкаго и дорогого.

Предсѣдатель Попечительства,
Священникъ П. Обновленскій

,, | Свщённикъ I. Полянскій.
Члены:

Священникъ Димитрій Бѣляевъ.

Членъ—Секретарь, Священникъ Алексій Цвѣтковъ.

[продолженіе будетъ).

Отъ Владикавказскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

Попечительница церковно-приходской школы въ ст. Марь
инской супруга г. Атамана Пятигорскаго отдѣла, Ея Превосхо
дительство Екатерина Александровна Ржевусская пожертвовала 
разныхъ вещей для школы на 45 рублей.

Епархіальный Училищный Совѣтъ, по журнальному своему 
постановленію, утвержденному Его Преосвященствомъ, считаетъ 
своимъ долгомъ выразить искреннюю признательность Ея Пре
восходительству за указанное пожертвованіе.

Владикавказскій Епархіальный Училищный Совѣтъ сооб
щаетъ, что 5 руб., поступившіе въ Совѣтъ отъ священника о. 
Петра Кондатова и 2 руб. 35 к.—отъ учительницы Промовен- 
довой, на нужды военнаго времени, сданы въ мѣстное казначей
ство подъ квитанціи за А? 7302 и 7303.

О
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Отъ Владикавказской Духовной Консисторіи.
Владикавказская Духовная Консисторія симъ доводитъ до 

свѣдѣнія духовенства епархіи, чтобы деньги, въ пользу больныхъ 
и раненныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ жертвуемыя прин
тами и собираемыя въ церквахъ въ кружкахъ, представлялись ими 
въ Консисторію. 

-----—------

Перемѣны но службѣ священно-церковнослу- 
жителей Владикавказской епархіи.

Перемѣщается:

Священникъ ст. Слѣпцовской А. Кардашевскій къ церкви 
ст. Самашкинской, отъ 14 апрѣля.

Назначается:

Надзиратель Владикавказскаго Духовнаго училища Н. Завь
яловъ на священническое настоятельское мѣсто къ церкви ст. 
Александрійской, Пятигор. отдѣла, отъ 14 апрѣля.

Свободно:

Священническое мѣсто при церкви ст. Слѣпцовской.

Заштатный діаконъ ст. Александрійской Алексѣй Николь
скій 1 марта с. г. скончался отъ продолжительной болѣзни.
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Пожертвованія на военныя нужды.
Въ Канцелярію Его Преосвященства поступили пожертво

ванія на военныя нужды.

1) Отъ причта Дербентскаго собора черезъ на
стоятеля прот. В. Орлинскаго.............................................. 14 р. 2 3 к

2) Отъ причта ц. ст. Кохановской . . . . 6 р 25 к
3) Отъ причта ст. Марьинской...................................2 р 4 к
4) Отъ причта ст. Александрійской, Пятигор

скаго отдѣла.................................................................................... 5 рублей.

Редакторъ оффиціальной части,
Секретарь Консисторіи А. Филипповскій.



ВЛАДИКАВКАЗСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 9-й. 1-го Мая. 1904.

Масть неоффиціальная.

Великое и священное торжество православія 
въ Саровѣ.

(19 іюля 1903 юЭа).

XI.
19 іюля 1903 г. въ Саровской пустыни

Въ пять часовъ утра заблаговѣстили къ ранней обѣднѣ въ Зосимо- 
Савватіевской церкви и въ лѣтнемъ соборѣ.

Опять всколыхнулась масса народная. Одни шли въ церковь, другіе 
толпились у просфорной, третьи обходили мѣста, освященныя воспомина
ніями объ о. Серафимѣ. А у вратъ соборныхъ по прежнему стоялъ народъ 
въ ожиданіи очереди, но только уже не толпясь, а чинно рядами. По вре
менамъ то въ тѣ, то въ другія монастырскія ворота врывались небольшія 
кучки народа. Впрочемъ замѣтно было, что простонародія стало меньше, 
чѣмъ прежде. Многіе, утомленные пережитыми волненіями и трудами, спали 
у надгробныхъ плитъ монастырскихъ; иные съ трудомъ преодолѣвали сонъ, 
борясь съ дремотой и почти шатаясь отъ изнеможенія.

Наступалъ свѣтлый солнечный день.
Отошла ранняя литургія. Было восемь часовъ утра, когда заблаговѣ

стили къ поздней. Саровская пустынь вновь оказалась покрытою народ
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нымъ моремъ. Засуетились, заволновались въ ожиданіи прибытія въ соборъ 
митрополита и Высочайшихъ особъ.

Торжественно и величественно раздается красный звонъ, вызывая ра
дость и умиленіе въ сердцахъ тысячъ богомольцевъ, призывая всѣхъ къ 
молитвенному празднеству въ честь прославленнаго «батюшки» о. Серафима.

Яркимъ солнечнымъ свѣтомъ прогнаны ночныя тѣни. Вмѣстѣ съ ни
ми исчезали изнеможеніе и дремота; духъ бодръ вновь торжествовалъ надъ 
немощною плотію. И среди всѣхъ богомольцевъ, раскинувшихся великимъ 
станомъ вокругъ обители, радостный благовѣстъ будилъ свѣтлыя чувства, 
разносилъ вѣсть побѣды надъ смертію и бывшими немощами угодника 
Божія.

Вотъ засуетились у царскихъ покоевъ въ ожиданіи Государя. Вскорѣ 
вышелъ Государь Императоръ съ Государынями Императрицами и съ дру
гими Августѣйшими особами и прошелъ въ соборъ. Съ глубокимъ умиле
ніемъ смотрѣли на нихъ богомольцы, обрадованные лицезрѣніемъ Царя Ба
тюшки, въ видѣ смиреннаго богомольца принявшаго участіе въ народныхъ 
Саровскихъ торжествахъ.

Прибылъ въ соборъ и митрополитъ, торжественно и съ обычнымъ 
церковнымъ велелѣпіемъ встрѣченный сонмомъ духовенства.

Вскорѣ началась и литургія.
Какъ и во всенощной народъ тѣснился у вратъ собора, у оконъ, при

слушиваясь къ богослуженію, слѣдя за нимъ, мысленно переживая литур
гію, молясь съ удостоившимися войти въ храмъ.

Наступило время малаго входа. Во время малаго входа предстояло 
внесеніе св. мощей въ алтарь.

Вотъ въ соборѣ раздалось пѣніе: «пріидите поклонимся и припадемъ 
ко Христу». Многіе и внѣ храма вторили этому пѣснопѣнію, а другіе пре
клонились до земли, поклоняясь земно Христу Богу и прославляя дивнаго 
во святыхъ угодника Божія Серафима.

Вновь высоко поднялась волна религіознаго чувства среди богомоль
цевъ, усиленно крестившихся, плакавшихъ, кланявшихся, призывавшихъ 
«батюшку о. Серафима».

Прошло еще съ часъ времени, и раздался продолжительный звонъ 
къ «достойно». Въ то-же время это было знакомъ всѣмъ хоругвеносцамъ 
готовиться къ крестному ходу.

Окончилась божественная литургія, начался молебенъ.
Изъ собора долетаютъ моленія и пѣснопѣнія: «преподобне отче Сера- 

фиме, моли Бога о насъ.»
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Раздался торжественно-радостный трезвонъ колоколовъ: крестный 
ходъ съ св. мощами выходилъ изъ собора.

Повторились великія и священныя минуты восторженно-умилительной, 
глубоко благоговѣйной встрѣчи св. мощей толпами богомольцевъ. Слезы 
благодарности и умиленія, паденія ницъ и поклоны, молитвенные вздохи 
и восклицанія—все это составляло дивный молитвенный гимнъ великаго 
сонма вѣрующихъ къ небесному Владыкѣ и къ Божію избраннику препо
добному о. Серафиму.

Всюду радостныя лица, восторженные молитвенные взгляды, вездѣ 
стоятъ со свѣчами, и словомъ и чувствомъ религіознымъ свидѣтельствуя 
о своей неземной радости отъ участія въ великомъ торжествѣ великаго 
угодника Божія, «батюшки» о. Серафима.

По истинѣ это былъ великій и священный день духовнаго торжества 
св. церкви, радующейся объ избранникѣ Божіемъ! Это были свѣтлыя, свя
тыя минуты для всѣхъ участниковъ и свидѣтелей Саровскихъ и въ то-же 
время, можно сказать, обще-русскихъ торжествъ: въ это время въ Саровъ 
собрались со всѣхъ концовъ Руси помолиться угоднику Божію. По глубо
кому религіозному чувству, по торжественности и благолѣпію богослуженія 
это былъ какъ-бы «праздникъ Пасхи» среди лѣта, о которомъ нѣкогда во 
время жизни своей предсказывалъ о. Серафимъ.

И красный звонъ колоколовъ, и великолѣпіе облаченій, и множество 
хоругвей, и многочисленный сонмъ духовенства, особенно-же участіе Госу
даря Императора въ торжествахъ, въ несеніи св. мощей,—все это, при 
солнечномъ свѣтломъ днѣ, безъ словъ свидѣтельствовало, что св. Русь 
празднуетъ свое великое религіозно-національное торжество, не однократно 
повторяя при видѣ чудесъ отъ св. мощей: «воистину, дивенъ Богъ во свя
тыхъ Своихъ». Одни идутъ за крестнымъ ходомъ, другіе, благоговѣйно 
оставаясь на своихъ мѣстахъ, провожаютъ его молитвеннымъ взоромъ, 
иные стараются обойти соборъ съ другой стороны, что-бы еще разъ по
смотрѣть на крестный ходъ, что-бы еще разъ преклониться предъ о в. мо
щами.

И опять, какъ наканунѣ, св. мощи о. Серафима несетъ Государь Им
ператоръ съ великими князьями и сонмомъ духовенства. Надъ мощами 
преподобнаго возвышаются рипиды. Длинный рядъ хоругвей медленно идетъ 
впереди ихъ. Торжествуютъ вмѣстѣ и земная и небесная церковь.

Солнце яркими лучами заливаетъ всю эту величественную и торже
ственную картину крестнаго хода, переливаясь тысячью огней и блестокъ 
на иконахъ, хоругвяхъ, облаченіяхъ духовенства, на шитыхъ золотомъ 
мундирахъ сановныхъ богомольцевъ. И все покрываетъ радостный, ликую
щій, торжественный звонъ колоколовъ.
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Прошло немного времени,—и крестный ходъ съ св. мощами вошелъ 
въ соборъ. Еще разъ земно поклонились богомольцы святымъ мощамъ, еще 
разъ вознесли свои молитвы, еще разъ поклонились святой обители Саров
ской, воспитавшей такого дивнаго угодника Божія,—и стали понемногу 
удаляться изъ ограды монастырской, уступая мѣсто тысячамъ другихъ бого- 
молцевъ.

А надъ монастыремъ, переливаясь въ тысячахъ звукахъ, раздавался 
праздничный, ликующій, торжественный звонъ колоколовъ.

(Продолженіе будетъ)

Крестовоздвиженскій мужской монастырь 
въ городѣ Кизлярѣ, Владикавказской епархіи (историческій очеркъ).

ЧАСТЬ 1-я*

Предварительныя свіьденія о Кизлярскомъ краѣ

§ 13. Грузія и Рос
сія на сценѣ всемір
ной исторіи.
этому познакомиться

ГЛАВА 3-я.

Краткая исторія ^Грузіи и "Россіи.
«Отъ одной крови Онъ (Господь Богъ) 

произвелъ весь родъ человѣческій для 
обитанія повсему лицу земли, назначивъ 
предопредѣленныя времена и предѣлы 
ихъ обитанію».

Дѣян. XVII, 26.

«Грузинскій народъ 
—это истинно народъ крес
тоносецъ».

Е. Марковъ.
«Русскій народъ—бого

носецъ».
Ѳ. Достоевскій.

Въ лицѣ первыхъ устроителей и насельниковъ 
Кизлярской обители грузины и русскіе объедини
лись. Съ исторіей Грузіи и Россіи необходимо по- 

хотя вкратцѣ.
') Окончаніе 1-й ч. См. Влад. Еііарх. Вѣдом. 1904 г. № 5 и 6.
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Приподнимемъ нѣсколько таинственную завѣсу прошлаго, всмотрим
ся въ туманную даль вѣковъ. «Родъ человѣческій» насчитываетъ теперь 
болѣе семи тысячелѣтій или 74 вѣковъ своего существованія. По общепри
нятому у насъ лѣтосчисленію, 58 вѣковъ приходится на «до—историческое» 
и «древне—историческое время», со времени сотворенія міра и до IV в. по 
Р. Хр.,11 вѣковъ—на такъ—называемые «средніе вѣка» (476—1492 г. г.) 
и всего пока 5 вѣковъ—на «новое время-. Изъ пяти частей земного ша
ра міровая исторія ранѣе всего началась въ узлѣ Азіи, Африки и Европы, 
между тремя среди—земными внутренними морями—«Средиземнымъ», «Пон
томъ Эвксинскимъ» («Чернымъ» теперь) и «Гирканскимъ» («Каспійскимъ 
теперь), въ недалекомъ южномъ направленіи отъ нынѣшняго Кавказа. 
Такъ указываютъ «колыбель человѣчества» Библія и историческая наука. 
Отъ береговъ рѣкъ Тигра и Евфрата одна часть человѣчества потянула 
на ю.-з., къ плодороднѣйшей рѣкѣ Нилу (въ Африкѣ) и основала впо
слѣдствіи могущественнѣйшее и долголѣтнѣйшее,—четыре тысячи лѣтъ 
существовавшее, царство Египетское; другая часть человѣчества потянула 
на с.-в., въ Азію и основала тамъ впослѣдствіи могущественныя, самоза
ключенныя, и почти—вѣковѣчныя, существующія до нашего времени, цар
ства Индію и Китай. Древняя жизнь народовъ и царствъ прошла главнымъ 
образомъ въ центрѣ. До самыхъ среднихъ вѣковъ были и прошли «по ли
цу земли» наиболѣе могущественныя царства—Ассирійское, Египетское, 
Персидское, Греческое и Римское. На самомъ Кавказѣ были небольшія 
царства—Колхида, Иверія, и Альбанія. Подходившія къ нимъ своими сѣ
верными границами большія государства оставляли въ нихъ свои слѣды: 
клинообразныя надписи Ассиріянъ у озера Гокчи Эриванской губерніи и 
развалины греческой Анакопіи въ «Новомъ Аѳонѣ» возбуждаютъ большой 
интересъ ученыхъ въ наши дни.—Въ «средніе вѣка», затѣмъ, въ томъ же 
центрѣ «лица земли» продолжало существовать Римское царство, смѣнен
ное потомъ Ново—персидскимъ, а это послѣднее—Арабскимъ. Къ этому 
же времени относится «великое переселеніе народовъ» на сѣверѣ отъ 
этого центра, Урало-Каспійскими воротами, изъ Азіи въ Европу... Пали 
и разсыпались всемірные колоссы! Непреложенъ историческій законъ, такъ 
глубоко и ярко выраженный въ священной книгѣ Дѣяній апостольскихъ 
(XVII, 26): Богъ назначаетъ предопредѣленныя времена и предѣлы обита
нію государствъ по всему лицу земли!... Лишь во второй половинѣ среднихъ 
вѣковъ на сцену всемірной исторіи начала выступать и Россія. Древней 
Грузіи и новой Россіи Промыслъ Божій судилъ объединиться какъ двумъ 
роднымъ сестрамъ,—объединиться не путемъ побѣдъ сильнаго надъ сла
бымъ, но путемъ мирнаго покровительства сильнаго слабому. Сопоставимъ 
выдающіеся факты въ исторіи обоихъ государствъ—и мы убѣдимся въ этомъ.
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Происхожденіе грузинъ относится къ древнѣйшимъ временамъ: 
Грузины ведутъ свой родъ отъ Ноя и патріарховъ.—Происхожденіе рус- 
кихъ—гораздо позднѣе: славяне, еще въ доисторическія времена вышедшіе 
изъ Азіи въ Европу, первоначально поселились по Дунаю, затѣмъ -<дйи- 
нулись по Днѣпру и одна часть—«словены»—дошла до озера Ильменя. Въ 
859 г. по Р. Хр. «варяги изъ-за моря» Балтійскаго брали дань съ 
Ильменскихъ славянъ; одно изъ этихъ «варяжскихъ» племенъ носило на
званіе «русь».—Основаніе грузинскаго царства произошло за нѣсколько 
тысячелѣтій до Р. Хр.: рядъ царей грузинскихъ начался съ Картлоса, со
временника Авраама.—Основаніе государства русскаго относится къ ІХв. 
по Р. Хр.: въ 862 г. «словены» пригласили къ себѣ изъ варяжскаго пле
мени «русь» трехъ братьевъ князей Рюрика, Синеуса и Трувора. «Цари», 
а не «князья», начали быть на Руби и того позднѣе, съ 1547 г. (Іоаннъ IV). 
—-Принятіе христіанства въ Грузіи совершилось въ 318 г.: благовѣстила 
его св. Нина, оставивъ на-память крестъ изъ виноградной лозы.—Русь 
крестилась въ 988 г., при св. князѣ Владимирѣ.—«Младенчество» госу
дарствъ, какъ и отдѣльной личности, подвержено всякимъ случайностямъ, 
благопріятнымъ или вреднымъ для его роста. Такимъ непостоянствомъ 
отличается особенно дальнѣйшая судьба Грузіи: то выростаетъ она въ 
могущественное государство, то—дробится сама въ себѣ, то подпадаетъ 
она подъ иго инородцевъ и иновѣрцевъ, то снова растетъ и процвѣтаетъ 
самостоятельно.—Ростъ Россіи идетъ послѣдовательнѣе.—Еще въ VI в., по 
свидѣтельству Прокопія, «Иберы» (грузины) обитали у самыхъ Каспійскихъ 
вратъ, стоящихъ отъ нихъ на сѣверъ,» занимая почти все нынѣшнее 
Закавказье.-Въ 1259 г. начинается раздробленіе: Имеретія отдѣляется отъ 
Карталиніи.-Русь дробится на княжескіе «удѣлы», съ 1504 г.—Грузія ’и 
Россія подпадаютъ затѣмъ подъ иго магометанства: многострадальная 
Грузія несетъ его цѣлыхъ 12 вѣковъ; Россія—всего два вѣка. Хотя это 
иго .для Грузіи было періодическимъ явленіемъ и она сохранила свою са
мобытность; хотя были у ней цари—«самопожертвователи», «возобновители», 
хотя въ это-же время былъ и «золотой вѣкъ» Грузіи, но все же она 
была сильно угнетена, пока не «воскресла» въ объятіяхъ родной Россіи. 
Съ 642 г. началось рабство Грузіи. Въ этомъ году нахлынули въ нее пол
чища арабовъ и болѣе трехъ вѣковъ хозяйничали въ ней; -къ этому вре
мени относится мученическая кончина грузинскихъ князей-братьевъ Дави
да и Константина (1-686 г.). Въ 1064 г. въ предѣлы Грузіи вторглись тур
ки. Но вскорѣ послѣ этого варварскаго нашествія Грузіи улыбнулось и 
счастье: въ 1089 г. воцарился царь Давидъ-«возобновитель»; при немъ 
Грузія отдохнула. Затѣмъ послѣдовалъ «Золотой вѣкъ» Тамары (1184 — 
-1212 г.г). Въ 1226 г. Грузія пережила нашествіе персовъ. Грузію разорялъ 
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Чингисъ-ханъ (1229 г.); ее губилъ Тамерланъ (1387—1403 г.); ее жестоко 
терзали Шахъ-Аббасъ (1597 г.) и наконецъ—Надиръ—Шахъ и Магометъ- 
Ханъ (1795 г.).—Каждый разъ страна обливалась кровью мучениковъ, ко
торыхъ однажды было 70 тысячъ: дѣтей топтала конница; воиновъ-защит- 
никовъ убивали мечами, распинали на крестахъ; представителей духовен
ства бросали въ рѣку. Покрывалась страна развалинами церквей и монас
тырей; сама столица Грузіи—Тифлисъ—29 разъ подвергалась разореніямъ! 
Надъ роднымъ пепелищемъ некому было и поплакать: до 100 тысячъ гру
зинъ въ одинъ пріемъ уводилось въ плѣнъ!.. До 1774 г. въ Грузіи про
должалась дань отроками и дѣвицами. Воистину народъ грузинскій былъ 
«крестоносецъ»1

Россія испила ту-же чашу страданій, но въ гораздо меньшихъ размѣ
рахъ: два вѣка безпрерывно несла она иго татарское (1223—1480 г.). Хо
тя и у ней были свои мученики князья два Михаила и Ѳедоръ (1246,1319 г. г.); 
хотя и у ней пылали города и села съ церквами и монастырями, а народъ 
брали въ плѣнъ, но сравнительно съ игомъ Грузіи Россіи и въ татарское 
лихолѣтье жилось легче. Татары предоставляли русскимъ свободное исповѣ
даніе православной вѣры и духовенство наше было у нихъ въ почетѣ. Въ 
самой столицѣ татарской, въ Сараѣ, была епископская каѳедра (1261 г.). 
—Затѣмъ, еще раньше окончательнаго сверженія татарскаго ига началось 
возвышеніе Московскаго государства. Въ этотъ промежутокъ времени, 
на остоквѣ совершилось величайшее міровое событіе: въ 1453 г. пала Ви
зантія. Магометане—турки стали могущественными властелинами на всемъ 
христіанскомъ востокѣ. Одна Грузія осталась христіанскимъ государствомъ 
во всей Азіи, но и она, при всей поразительной живучести, изнемогала 
подъ гнетомъ магометанства. Крестъ Христовъ засіялъ на сѣверѣ: право
славная Россія готовилась водрузить крестъ надъ магометанскою луною; 
взоры остатка восточнаго христіанства обратились къ сѣверу; особенно 
усиленно простирала руки изъ-за горъ Кавказскихъ къ единовѣрной Рос
сіи страдалица Грузія. Само магометанство тогда-же пророчествовало о 
побѣдѣ Россіи надъ собою. Возвышеніе Московскаго, госудаства началось 
еще до сверженія татарскаго ига. «Тихимъ Московскимъ обычаемъ» крѣп
ла Русь сама по себѣ. Защищая Европу отъ монголовъ своею грудью, какъ 
«богатырская застава», Русь не получала оттуда никакой помощи. Осно
ванная въ 1147 г. Москва росла. Явился «собиратель земли русской» Іоаннъ 
III Калита (1328—1340 г.). Вскорѣ византійскій двухглавый орелъ переле
тѣлъ въ Россію, сталъ «русскимъ» (1472 г.) и началъ озираться во всѣ сто
роны необъятнаго простора, началъ расправлять свои могучія крылья. Ра
но и скоро почуялъ въ себѣ русскій орелъ необычайную богатырскую си
лу. Одинъ поворотъ головы, одинъ взмахъ крыла—и свержено иго татар
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ское (1480 г.); другой взмахъ—и пало царство казанское (1552 г ]; тре
тій—не стало царства астраханскаго [1556 г.]; еще взмахъ—покорено цар
ство сибирское [1582 г.]. На эти гигантскіе шаги Руси-исполина, «Моско- 
вита-варвара» съ ужасамъ и завистью смотрѣлъ не только востокъ маго
метанскій, но и западъ Европейскій. «Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ», 
«на начинающаго Богъ», «постоимъ за храмы святые!» говорилъ русскій 
народъ—«богоносецъ» въ своихъ поступательныхъ движеніяхъ. «Великъ 
Богъ земли русской'» невольно признался Мамай, а въ его лицѣ и весь ма
гометанскій міръ. Орелъ Россіи поднимался все выше и выше. Вотъ онъ 
оглянулся на западъ и «пробилъ окно въ Европу», а у порога ея утвер
дилъ вторую столицу Росіи [1703 г.]. Снова, всматриваясь вдаль востока, 
онъ намѣчаетъ торговые пути въ Индію, чрезъ Каспійское море [Петръ 
Великій). Кавказъ, Грузія—рукой подать, совсѣмъ близки стали! Россія 
начинаетъ сознавать свою міровую задачу—быть просвѣтительницею вос
тока, защитницею угнетенныхъ тамъ. Грузія и Россія—знакомятся, потомъ 
дружатся, потомъ... не могутъ ужъ разстаться.

«Подъ крестомъ—моя могила, на крестѣ—моя любовь!» Минуя пока 
первую, Грузія и Россія черпали свои силы во второй: во взаимной любви, 
въ православіи, въ смиренномъ, искреннемъ исповѣданіи его слились во 
едино два «крестоносныхъ» народа!—Сношенія Россіи съ Грузіей нача
лись издавна. Въ 991 г. былъ походъ русскихъ [«руссовъ»] на Грузію: это 
было первое «воинственное» знакомство русскихъ съ грузинами. Затѣмъ 
это знакомство перешло въ родственную связь: съ 1154 г. русскіе князья 
женились на грузинкахъ. Въ теченіи семи вѣковъ, съ XII по XVIII в., это 
знакомство шло почти непрерывно и выражалось оно то во взаимныхъ другъ 
къ другу посольствахъ съ подарками, то въ «покровительствѣ», больше 
впрочемъ на словахъ. Въ 1487 г. князь грузинскій Захарія искалъ покро
вительства у русскаго царя Іоанна Грознаго. Съ 1607 г. началась новая 
—четвертая форма этихъ сношеній: царевичи, цари, высшія духовныя лица 
переселялись въ единовѣрную Россію; особенно въ XVIII в. это переселе
ніе было обычнымъ явленіемъ. Съ 1648 г. возникла еще—пятая форма 
этихъ сношеній: перенесеніе грузинскихъ святынь въ Россію. «Грузинскія» 
или «Иверскія» иконы Божіей Матери занесены были въ Москву, даже въ 
Архангельскую губернію, а нѣсколко позднѣе и въ г. Моздокъ; величайшая 
святыня Грузіи—крестъ св. Нины—52 года пробылъ въ Россіи.—Всѣ эти 
сношенія и завершилась присоединеніем/ь Грузіи къ Россіи. «Стоимъ 
мы подъ ножами султана и шаха! Наши дома, церкви и монастыри—въ 
развалинахъ, семейства въ плѣну. Васъ [русскихъ] зовемъ мы умиленно: 
пріидите и спасите». Такъ взывалъ о помощи Карталинскій царь Георгій 
[1604 г.]. «Раздоръ царской фамиліи и раздѣленіе народа между разными 
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искателями царскаго достоиства вовлекли васъ [грузинъ] въ междоусобныя 
брани. Окружающіе васъ хищные народы готовы были напасть на царство 
ваше и ненаказанно растерзать его остатки. Соединеніемъ всѣхъ сихъ 
золъ не токмо народъ, но даже имя народа грузинскаго, храбростію преж
де столь славнаго во всей Азіи, истребилось бы отъ лица земли. Не для 
приращенія силы, не для корысти, не для распространенія предѣловъ и 
безъ того обширнѣйшей въ свѣтѣ имперіи пріемлемъ мы на себя бремя 
управленія царства грузинскаго; Единое достоиство, единая честь и чело
вѣчество налагаютъ на насъ священный долгъ, внявъ моленію страждущихъ, 
въ отвращеніе ихъ скорбей, учредить въ Грузіи правленіе, которое моглобы 
утвердить правосудіе, личную и имущественную безопасность и дать каж
дому защиту закона.»

О, Русь великая, святая, кто не узнаетъ твой голосъ въ этомъ зна
менитомъ манифестѣ Александра 1-го Благословеннаго, отъ 12 сентября 
1801 года?!. На этихъ условіяхъ и состоялось присоединеніе Грузіи къ 
Россіи, длившееся 18 лѣтъ [1783—1801 г.] Дѣйствительными «ангелами-хра
нителями», какъ назвалъ кахетинскій царь Александръ II русскаго царя 
Ѳеодора Ивановича [1586 г.] явились Екатерина II, Павелъ I и Александръ 
Благословенный. Присмирѣли Турція и Персія. Грузія—благоденствуетъ.— 
Обаяніе могущества Россіи растетъ, растетъ оно не горделивымъ браннымъ 
кличемъ, а смиреннымъ словомъ правды и любви.—Обширная равнина прі
учила предпріимчиваго сѣверянина къ широкимъ размахамъ.

«Широко ты Русь,
«По лицу земли
«Въ красѣ царственной
«Развернулася!»28)

28>) Еще большаго расширенія границъ какъ кстати пожелать Россіи'—великодержав
ной, единой православной—теперь, когда ее вызвали на бравь язычнпкп—японцы!. Наста
ло время дѣлежа океановъ: культурнымъ пародамъ (съ Англичанами во главѣ) тѣсно на 
рѣкахъ и моряхъ. Помогай, Боже, и намъ пробить «миролюбивою» русскою грудью откры
тую дорогу къ «тихому» океану. Съ «Владикавказомъ» XIX вѣка да станетъ рядомъ и 
утвердится «Влади-Востокъ» XX вѣка! Не узко-національное чувство, которое создало у 
старо-—Московскихъ книжниковъ формулу: „два Рима пали, Москва—третій Римъ, а чет
вертому не бывать11, не слабо-культурное сознаніе, развивающее подобную самомпптельпость, 
а самый ходъ исторіи послѣднихъ двухъ вѣковъ, или точнѣе самъ Промыслъ Божій указы

ваетъ Россіи великій жребій.
Принявъ христіанство отъ Впзантіп, претерпѣвъ монгольское пго, познакомившись

(Никитинъ).
(Продолженіе будетъ)

—> —<--- -
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Миссіонерскіе курсы въ городѣ Георгіевскѣ'!.
Съ 20-го февраля по 2-е марта въ гор. Георгіевскѣ были устроены 

подъ руководствомъ Епархіальнаго миссіонера четвертые въ нашей епар
хіи миссіонерскіе курсы2 *].

чрезъ «Петрово окно» съ западомъ, отъ этихъ трехъ историческихъ міровъ запасшись тре
мя великими силами—вѣрою, терпѣніемъ и знаніемъ, Россія несетъ теперь свою миссію на 
востокъ. Отсталый вначалѣ, быстро-развившійся потомъ, молодой русскій народъ моіучъ 
въ своихъ непочатыхъ силахъ. Въ то время какъ западные Европейскіе народы увлекались 
своей колонизаціей за дальними морями, Россія развивала свою колонизацію у себя дома, 
внутри своего необъятнаго материка. Занявши, среди 19 Европейскихъ госуд арствъ, пер
вое мѣсто по пространству и по количеству народонаселенія, Россія, внѣ Европы, уступа
етъ его одной только Англіи. Теперь оба колонизаторскихъ великихъ государства Россія 
и Англія, окруживъ кольцомъ всю Азію, сходятся на берегу Великаго океана. Для Китая и 
Индіи кончился вѣковѣчный періодъ изолированнаго существованія: и они выступаютъ 
на сцену всемірной исторіи. Открывается новая эпоха во всемірной исторіи.

Пособіями, при составленіи § 13-го, послужили разные учебники по. исторіи съ 
трудами профессоровъ Трачевскаго и Карѣева во главѣ.

1) Въ г. Георгіевскѣ проживаетъ 8 семействъ штундо-баптистовъ, 1 семья секты 
іудействующихъ; кромѣ того 23 семьи заражены хлыстовствомъ.

2) Въ 1901 году въ ст. Павлодольской, въ 1902 г.—-въ г. Грозномъ, въ 1903 г.— въ 
гор. Моздокѣ.

3) Содержаніе этихъ лпцъ было устроено на средства Михаила-Архангельскаго брат
ства (каждому изъ нихъ выдавалось по 40 к. въ сутки).

4) Изъ ст. Незлобной на курсы пріѣхали тайно двое, по одинъ изъ нихъ черезъ 
нѣсколько дней оставилъ занятіи по домашнимъ обстоятельствамъ.

5) Хуторъ этотъ состоитъ исключительно изъ штундо-баптистовъ.

Курсы въ гор. Георгіевскѣ имѣли ту особенность, что на нихъ, кро
мѣ мѣстныхъ ревнителей православія, занимались 7 человѣкъ, вызванные 
изъ зараженныхъ сектантствомъ станицъ Георгіевскаго благочинія’], двое 
изъ стан. Урухской, двое изъ стан. Александрійской, одинъ изъ стан. 
Незлобной4), учительница ц.-приходской школы ст. Вольской и учитель
ница школы грамоты на хуторѣ Вольскомъ5]. Изъ мѣстныхъ ревнителей 
православія на курсахъ занимались 8 человѣкъ изъ простаго народа и 
всѣ учительницы ц.-приходскихъ школъ г. Георгіевска. Участіе на курсахъ 
учительницъ ц.-приходскихъ школъ обращаетъ на себя особое вниманіе.

Занятія на курсахъ велись по вечерамъ—отъ 5‘/з до 9’/а часовъ. Съ 
лицами, вызванными на курсы изъ станицъ, занятія велись и по утрамъ— 
отъ 10 часовъ до часу, почему программа курсовъ съ ними пройдена бы
ла ранѣе—къ 28 февраля.

На курсахъ были разобраны всѣ главные, пререкаемые сектантами 
вопросы православнаго вѣроученія: о таинствахъ—крещеніи, миропомаза
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ніи, причащеніи, покаяніи, священствѣ, о бракѣ и елеосвященіи, о свящ. 
преданіи, о храмѣ, иконахъ, крестѣ, о постахъ, о клятвѣ и присягѣ, о 
святости церкви. Порядокъ занятій на курсахъ былъ такой-же, какъ на 
прежнихъ курсахъ. Курсисты имѣли предъ собой библіи и тетради. Каж
дое, приводимое для разъясненія вопроса мѣсто св. Писанія, ими отыскива
лось по Библіи. Когда приводимый текстъ вполнѣ уяснялся имъ, они отмѣ
чали его въ тетрадяхъ. Разборъ каждаго вопроса съ подробнымъ разъяс
неніемъ возраженій сектантовъ обыкновенно повторялся два раза. По окон
чаніи каждаго занятія курсистамъ раздавались брошюры по разобранному 
вопросу.

Во время курсовъ миссіонеромъ сдѣлано было три примѣрныхъ со
бесѣдованія съ мѣстными штундобаптистами (о храмѣ, о крестѣ и о свя
тости церкви).

Занятія велись въ просторномъ домѣ городской думы, благодаря че
му на занятіяхъ всегда присутствовали около 300 человѣкъ слушателей.

Курсы посѣщались мѣстными священниками—о. протоіеремъ Погуля- 
евымъ и о. благочиннымъ Бибилуровымъ. Неопустительно на занятіяхъ 
присутствовалъ и принималъ участіе въ занятіяхъ священникъ колоніи о. 
Іоаннъ Колпаковъ. О. Колпаковымъ будутъ устраиваться по воскреснымъ 
днямъ занятія съ Георгіевскими ревнителями православія, пока они не 
усвоятъ всего, пройденнаго на курсахъ.

Да поможетъ Господь устроиться обществу ревнителей православія 
въ г. Георгіевскѣ такъ же успѣшно какъ въ городахъ Грозномъ и Моздокѣ.

И. К.

Букварь «Ученье—свѣтъ».
Вслѣдствіе письма Его Превосходительства, г. наблюдателя ц. школъ 

Имперіи, мною выписанъ былъ экземпляръ букваря Лебедева «Ученье- 
свѣтъ». На лѣтнихъ педагогическихъ курсахъ 1903 года участники въ за
нятіяхъ ознакомлены съ нимъ. Одной изъ слушательницъ курсовъ тогда 
же составленъ разборъ его. По общему единогласному признанію курси
стовъ, этотъ букварь—лучшій изъ всѣхъ, извѣстныхъ имъ.

Съ начала текущаго учебнаго года букварь введенъ въ употребленье 
для опыта въ четырехъ ц. пр. школахъ г. Владикавказа и въ трехъ ста
ничныхъ. Испробовавшіе обученіе по нему на практикѣ отзываются о 
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немъ съ высокой похвалой. Букварь, дѣйствительно, и по внутреннему со
держанію. и по внѣшнимъ достоинствамъ изданія представляетъ явленіе 
выдающееся и весьма отрадное. Въ немъ не оставлено, наконецъ, въ пре
небреженіи основное дидактическое правило—наглядность въ обученіи. 
Его можно рекомендовать къ выпискѣ въ школы, особенно въ тѣ, кото
рыя и ранѣе находили средства для пріобрѣтенія букварей не синодаль
наго изданія.,—Цѣна букваря—20 к. въ розницу и 15—для выписываю
щихъ партіями. Изданъ онъ Московской Синодальной типографіей, куда 
и должно адресовать требованія.

I. О.
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Частъ оффиціалъная.

1 Награды и Архипастырское благословеніе.
2. Отчетъ о состояніи Владикавказскаго Епархіальнаго Попечитель

ства о бѣдныхъ духовнаго званія (за 1903 г.).
3. Отъ Владикавказскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
4. Отъ Владикавказской Духовной Консисторіи.
5. Перемѣны по службѣ священно-церковно-служителей Владикавказ

ской епархіи.
6. Пожертвованія на военныя нужды.

Частъ не. оффиціальна Я,
1. Великое и священное торжество православія въ Саровѣ.
2. Крестовоздвиженскій мужской монастырь въ г. Кизлярѣ, Влади

кавказской епархіи.
3) Миссіонерскіе курсы въ г. Георгіевскѣ.
4. Букварь «Ученье—свѣтъ».
Объявленія.
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духовнаго училища, протоіерей I. БѢЛЯЕВЪ.

Цензоръ Протоіерей К. Александровъ.

Печатать разрѣшается 30 апрѣля 1904 года, Владикавказъ.

Владикавказъ, тип. К. Григорьева.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА НЕОБХОДИМУЮ СПРАВОЧНУЮ КНИГУ

сборникъ свѣдѣній о правахъ и обязанностяхъ админи
стративныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ Россій

ской Имперіи,

отъ Государственнаго Совѣта до сель
скаго старосты.

Три части. До юоо страницъ. Приложенія.

ВШ ЧАСТЬ ВЫШЛА И ВЫМАИ® ПОД
ПИСЧИКАМЪ-

Подписная фа сі доставкою а мри» въ івржйсш Россіи

5 ПЯТЬ РУБЛЕЙ 5
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА

при подпискѣ 2 рубля, по полученіи 1, 2 и 3-й частей
ПО 1 рублю- Допускается высылка 1, 2 и 3-й частей 

наложеннымъ платежомъ за счетъ подписчика.

При коллективной подпискѣ Г.г. служащихъ въ правитель
ственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, за ручательствомъ

г.г. казначеевъ, разсрочка по 1 рублю въ мѣсяцъ.
II о д ті и с к у 11 р ин и м а е т т >

Ннижный Складъ Н И. ИГНАТОВА,
(З.-ТІстербуріъ, ВлаОимпрекій пр. 2.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ
БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Вѳгоелѳвсжой Литературы"
на 1904 годъ.

Журналъ будетъ Заходите гнеете разъ бъ іодъ но слѣду
ющей ііроірал4Мѣ:

1) Систематическій списокъ заглавій русскихъ новыхъ книгъ и со
держащихся въ русскихъ повременныхъ изданіяхъ статей, рецензій, замѣ
токъ и т. п. по всѣмъ богословскимъ, философскимъ, филологическимъ и 
историческимъ дисциплинамъ, входящимъ въ программы духовныхъ семи
нарій и академій, съ именными указателями къ этому списку; въ случаѣ 
неясности заглавій послѣднія поясняются выраженіями, заимствованными 
изъ статей и оглавленій книгъ, безъ критическихъ замѣчаній. Книги и 
статьи будутъ распредѣлятся въ журналѣ по слѣдующимъ частнымъ отдѣ
ламъ: 1) Священное писаніе. 2. Патристика 3. Основное богословіе и Апо
логетика. 4. Догматическое Богословіе. 5. Сравнительное Богословіе. Исто
рія и обличеніе русскаго раскола и сектантства, б. Нравственное Богосло
віе и Назидательное чтеніе. 7. Литургика. 8. Гомилетика. 9. Пастырское 
Богословіе и Пастырская практика. 10. Церковное право и право вообще. 
11. Философія. 12. Психологія. 13. Педагогика. Состояніе школьнаго дѣла. 
14. Литература иностранная и русская; филологія и библіографія. 15. Биб
лейская исторія съ библейской археологіей. 16. Церковная исторія съ цер
ковной археологіей. 17. Всеобщая исторія. 18. Исторія русской церкви. 19. 
Исторія Россіи. 20 Справочныя книги.

2) Почтовый ящикъ, который будетъ давать отвѣты на запросы, 
исключительно касающіеся входящей въ отдѣлъ первый программы журна
ла литературы, т. е. будетъ давать указанія литературы по интересующимъ 
вопросамъ, мѣста пріобрѣтенія и цѣны нужныхъ книгъ, нахожденія нуж
ныхъ статей въ томъ или другомъ журналѣ и т. п. Правомъ полученія от
вѣтовъ на запросы пользуются исключительно подписчики журнала.



3. Объявленія о книгахъ и журналахъ, а также и другія объявленія 
торговаго характера й т п. О всѣхъ присланныхъ въ редакцію журнала 
книгахъ въ двухъ номерахъ журнала печатаются объявленія безплатно.
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4. Къ качествѣ приложенія къ журналу въ 1904 году будутъ даны: 
а) Систематическій указатель ъ «Православному Обозрѣнію» за 1887— 
1891 годы, и б) Каталогъ указателей къ русскимъ періодическимъ из
даніямъ.

Подписная цѣна за годъ съ пересылкой и достав
кой а руб., безъ доставки на мѣсто і руб. 75 коп.

'Юля своевременнаго занесенія бе журналъ точныхъ за- 
ілабій необходима присылка бъ реЗакцгго бнобъ выходящихъ 
книгъ и журналовъ.
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