
я

 

ведомости.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

  

РАЗА

  

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-
ховная

 

Семи-
нарія.

Цѣназа

 

годо-

вое

 

изданіе

 

сь

доставкою

 

и

пересылкою

5

 

руб.

  

60

 

к.,

отд.

 

номер.

 

3

 

0 к.

За

 

объннлепія

 

за

 

страницу:

  

лъ

 

мерным

  

р й з<.

 

8

 

рублей,

  

конторой

 

и

 

третіЛ
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

дал ѣс

 

по

 

1

 

руб.

   

Ы)

 

и.оп.

 

За

 

нолоппму

  

и

  

четверть

 

страницы

ііт>

 

еооівѣтстнепное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Январь г

 

о

 

дъ

 

s

 

1

 

іп

    

1

 

Q-û-ft

   

«~

m

 

г.

 

МОСКВУ.

 

Въ

 

Румянцеве
С0ДЕРЖАН1Е

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ
наго

 

начальства —Журналы

 

XXX VII

 

(

    

,-,

       

ѵ-,

             

р.»

кутской

 

епархіп

  

(продолліеніе)

 

—

 

LI.nci

    

-"1>к -

 

Иінарх.

  

х>тзд,
СОДЕРЖАЩЕ^

 

ІІЕОФФИІ

 

1,1

 

АЛЬТ______

      

'

    

"
ратура

 

Иго

 

вѣгса.

 

-

 

Обязательно

 

ли

 

нренодаваніё

   

Закона

   

Божія

    

въ

   

учеб-
ныхъ

 

заведенілхъ".

 

—

 

Замѣтвн.-

 

Обыівленія.

Распоряжевія

 

Епаржіальнаго

 

Начальства.

Иркутская 'духовная

 

коіісисторія

 

симъ

 

объявдяетъ,

 

для

овѣдѣиія

 

духовенства,

 

что

 

катехизаторами

 

на

 

1906

 

годъ

 

въ

Иркутской

 

епархін

 

назначены

 

нижеиоименованныя

 

лица;

 

I)

 

но

Иркутскому

 

благоЧинііо

 

свящешшкъ

 

Иркутской

 

Крестовоздви-

Женской

 

церкви

 

Александръ

 

Азлецкій;

 

2)

 

но

 

благочинію

 

1-го

округа
 

Йркутскаго
 

уѣзда

 
священ нііііъ

 
Туикниской

 
Покровской
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церкви

 

Іоаннъ

 

Пляскині,

 

3)

 

по

 

благочинію

 

4

 

го

 

округа

Иркутскаго

 

уѣзда

 

свяіценникъ

 

Харатской

 

МихаилоАрхангель-

ской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Копыловъ,

 

4)

 

по

 

благочпнію

 

1-го

 

округа

Балаганскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Буретской

 

Іоанно

 

Предтечен-

ской

 

церкви

 

Константинъ

 

Громовъ,

 

5)

 

по

 

благочинно

 

2-го

округа

 

Балаганскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Усть

 

Удинокой

 

Бого-

явленской

 

церкви

 

Васалій

 

Самсоновъ,

 

6)

 

по

 

благочинію

 

3-го

округа

 

Балаганскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Гомыльской

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

Павелъ

 

Ёуликовъ;

 

7)

 

по

 

благочинію

 

1-го

округа

 

Нилшеудвпскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Тулуновской

Покровской

 

церкви

 

йннокептій

 

Смирновъ,

 

8)

 

по

 

благочшііго

2-го

 

округа

 

Нияшеудинскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Хаихтской

Вознесенской

 

церкви

 

Василій

 

Тарелкинъ,

 

9)

 

но

 

благочинно

1-го

 

округа

 

Верхоленскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Бутаковской

церкви

 

Александръ

 

Поповъ,

 

10)

 

по

 

благочинію

 

2-го

 

округа

Верхоленскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Тутурской

 

Покровской

церкви

 

Николай

 

Киселевъ,

 

11)

 

но

 

1-му

 

округу

 

Киренскаго

уѣзда

 

священникъ

 

Киренскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Сергѣй

 

По-

иомаревъ

 

и

 

12)

 

но

 

благочинно

 

Каѳедралыіаго

 

собора

 

въ

 

г.

Иркутскѣ

 

священникъ

 

Василій

 

Кориаковъ.

■

 

«ueee etjiBti t...... ■■'

    

-—

ЖУРНАЛЫ
XXXVII

 

Съѣзда

 

деоутатовъ

 

духовевства

 

Иркутской

епархіи.
(Продолжение).

Журнал,

 

№

 

26.

Депутатамъ

 

съѣзда

 

была

 

представлена

 

Правленіемъ

 

Ир-

кутскаго

 

Женскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

смѣта

 

на

 

содержаніе

его
 

на
 

1906
 

годъ
 

съ
 

дополненіемъ
 

ея

   
особой

   
смѣтой.

 
Тре-
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буется

 

къ

 

отпуску

 

на

 

этотъ

 

годъ:

 

I)

 

добавочпаго

 

содсржанія

воспитательницам!,

 

302

 

руб.,

 

болѣе

 

проіплаго

 

год

 

г

 

на

 

22

рубля,

 

на

 

прибавку

 

жалованья

 

за

 

іЩ

 

мѣсяца

 

воспитатель-

ницѣ

 

новаго

 

класса;

 

2)

 

помощницамъ

 

воспитательницъ

168

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

болѣе

 

па

 

18

 

р.

 

75

 

кон.;

 

3)

 

надзира-

тельниц!;

 

лазарета

 

50

 

руб.;

 

4)

 

учителю

 

русекаго

 

языка

 

въ

младшихъ

 

юіаесахъ

 

340

 

руб.;

 

5)

 

учителю

 

иѣнія

 

228

 

руб.

16

 

коп.,

 

баѣе

 

на

 

8

 

р.

 

16

 

коп.;

 

6)

 

на

 

три

 

стипендіи

 

доче-

рямъ—

 

сиротамъ

 

духовенства

 

епархіи

 

по

 

100

 

руб.

 

— 300

 

р.;

7)

 

на

 

11

 

полустииендій

 

дочерямъ

 

псаломщиковъ

 

по

 

50

 

р. —

550

 

рублей;

 

8)

 

на

 

рукодѣлыіыя

 

принадлежности

 

50

 

руб

 

;

9)

 

наставннцѣ

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

560

 

руб.;

 

10)

 

смо-

трителю

 

дома

 

на

 

разъѣзды

 

— 60

 

руб.;

 

И)

 

па

 

уроки

 

музыки

300

 

руб.;

 

12)

 

па

 

содержаніе

 

больницы— 100

 

руб.

 

и

 

13)

 

на

содержаніе

 

дома

 

:$794

 

руб.

 

Всего

 

6298

 

р.

 

91

 

коп.

 

болѣе

ирошлаго

 

года

 

на

 

48

 

руб.

 

91

 

кои,

 

Въ

 

оеобомъ

 

приложенін

исчисляются

 

расходы

 

на

 

содержаиіе

 

дола,

 

при

 

чемъ

 

по

 

при-

мѣру

 

ирошлаго

 

года,

 

вся

 

сумма

 

достигаетъ

 

10794

 

рубля,

 

но

такъ

 

какъ

 

Святѣйшій

 

Сѵиодъ

 

отпускаетъ

 

по

 

этой

 

статьѣ

всего

 

7

 

т.

 

рублей,

 

то

 

остальные

 

долашы

 

Сыть

 

доассигно-

ваны

 

изъ

 

епархіалыіыхъ

 

сумлъ.

По

 

дополнительной

 

смѣтѣ

 

кромѣ

 

того

 

просится:

 

1)

 

на

содержаніе

 

библіотеки

 

фундаментальной

 

и

 

ученической

 

—

400

 

руб.

 

Расходъ

 

этотъ

 

мотивируется

 

твмъ,

 

что

 

библиотека

при

 

каждомъ

 

училищѣ

 

составлять

 

необходимѣйшую

 

и

 

самую

существенную

 

принадлежность,

 

между

 

тѣмъ

 

Свят.

 

Сѵнодъ

въ

 

отпускѣ

 

эюмъ

 

отказалъ.

 

Правленіе

 

находитъ

 

нужным ь

расходовать

 

250

 

рублей

 

на

 

ученическую

 

и

 

150

 

руб.

 

на

фундамент,

 

библіитеки;

 

2)

 

на

 

содержаіііе

 

кабииетоиъ

 

есте*

ствеііііаго

 

п

 

физпческаго- 100

 

руб.;

 

3)

 

па

 

уроки

 

музыки

100

 

руб.

 

При

 

этомъ

 

правленіе

 

нолагаетъ

 

такъ:

 

на

 

возна-

гражденіе

 

учителю

 

музыки

 

ассигнуется

 

епархіей

 

300

 

руб.

Но
 

за
 

дальностью
 

растоянія
 

училища
 

за
 

эту
 

плату
 

учителя
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достать

 

нельзя,

 

а

 

потому

 

возбуждено

 

ходатайство

 

о

 

взима-

ніи

 

особой

 

платы

 

съ

 

желающихъ

 

обучаться

 

музыкѣ

 

но

 

25

 

р.

въ

 

годъ;

 

испрашиваемые

 

же

 

100

 

руб.

 

пмѣютъ

 

быть

 

израс-

ходованы

 

на

 

ремоптъ

 

инструментовъ,

 

иріобрѣтеше

 

иособій

 

и

пр.;

 

4)

 

на

 

содержаніе

 

больницы

 

дополнительно

 

250

 

руб.

Расходъ

 

этотъ

 

вызывается

 

болыпимъ

 

%

 

заболѣваемости

 

зу-

бами

 

(48

 

чел.

 

съ

 

извлеченіемъ

 

200

 

зубовъ),

 

такъ

 

что

 

но

мнѣнію

 

правленія

 

требуется

 

даже

 

заведеніе

 

при

 

училищѣ

особаго

 

зубоврачебнаго

 

кабинета

 

съ

 

инструментами

 

на

 

150

 

р.

и

 

врача

 

съ

 

ягалованіемъ

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

5)

 

На

 

канцелярію

50

 

руб.,

 

мотивируя,

 

что

 

съ

 

распшреніемъ

 

училища

 

увели-

чились

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы.

 

6)

 

На

 

образцовую

 

школу

300

 

руб.

 

Въ

 

случаѣ

 

ассигноваиія

 

пспрагаиваемыхъ

 

300

 

руб.

на

 

содержаніе

 

школы

 

получится

 

сумма

 

1200

 

руб.,

 

каковую

правлеиіе

 

училища

 

предполагаетъ

 

расходовать

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

учителышцѣ

 

500

 

руб.,

 

законоучителю

 

150

 

руб.,

наемъ

 

прислуги

 

150

 

р.

 

па

 

учебныя

 

и

 

рукодѣльныя

 

работы

100

 

руб.

 

отонленіе

 

225

 

р.

 

и

 

освѣщеніе

 

25

 

руб.

 

7)

 

.На

введеніе

 

преиодаванія

 

новыхъ

 

языковъ

 

600

 

руб.,

 

считая

 

го-

довой

 

урокъ

 

но

 

50

 

рублей.

Справка

 

1-я.

 

На

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1905

 

году

было

 

отпущено

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

6250

 

рублей.

Справка

 

2-я.

 

На

 

погашеніе

 

долга,

 

взятаго

 

у

 

Св.

 

Сгнода

на

 

постройку

 

училища,

 

ежегодно

 

отпускаетъ

 

10

 

т.

 

рублей

и

 

долга

 

этого

 

числится

 

около

 

50

 

т.

 

руб.

Справка

 

3-я.

 

На

 

содержаніе

 

личнаго

 

состава

 

учащахъ

по

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

23

 

декабря

 

1902

 

года

 

шта-

тамъ

 

отпускается

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

суммъ

 

учебнаго

 

капитала

 

Св.

Сѵнода

 

10770

 

руб.,

 

на

 

содеряганіе

 

дома

 

7

 

т.

 

рублей.

Справка

 

4-я.

 

Отношеніемъ

 

Хозяйственна™

 

Уиравленія

Святѣйшаго

 

Сѵнода.отъ

 

2

 

мая

 

1903

 

года

 

за

 

M

 

12182-

духовенство

 

имѣетъ

 

право

 

улучшать

 

состояніе

 

училища

 

на

епархіальныя
 

суммы,
 

если
 

къ

 
этому

 
встрѣтится

  
надобность.
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Находя

 

смѣту

 

на

 

содержаніе

 

женскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

правильно

 

и

 

экономично

 

составленною,

 

съѣздъ

 

поста-

новила

 

смѣту

 

въ

 

количествѣ

 

шести

 

тысячъ

 

двѣоти

 

девяно-

сто

 

восьми

 

рублей

 

девяносто

 

одной

 

копѣйки

 

(6298

 

р.

 

91

 

к.)

утвердить.

Что

 

же

 

касается

 

дополнительной

 

смѣты,

 

то

 

съѣздъ,

 

при-

знавая

 

необходимость

 

хорошей

 

библіотеки

 

и

 

кабинетовъ

 

фи-

зическаго

 

и

 

естественнаго

 

при

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

сумму

500

 

р.

 

нрпзналъ

 

возможнымъ

 

отпустить

 

единовременно.

Отпуская

 

также

 

на

 

ремонтъ

 

музыкальныхъ

 

инструмен-

товъ

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

пеобходимыхъ

 

нособій

 

и

 

нотъ

 

100

 

руб.,

съѣздъ

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

по

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

му-

зыки

 

выразить

 

слѣдующее

 

мнѣніе.

 

Заботясь

 

о

 

совершенно

одинаювомъ

 

образованіи

 

дѣтей,

 

какъ

 

состоятельныхъ,

 

такъ

и

 

б^дныхъ

 

низшихъ

 

членовъ

 

клира

 

особенно

 

о

 

сиротахъ,

 

ко-

торыя

 

при

 

назначеніи

 

особой

 

платы

 

за

 

обученіе

 

музыкѣ

лишаются

 

возможности

 

получить

 

хотя

 

самое

 

элементарное

музыкальное

 

образованіе,

 

съѣздъ

 

снова

 

проситъ

 

Правленіе

Училища

 

ввести

 

преподаваніе

 

музыки

 

въ

 

программу

 

училища

для

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

безплатно,

 

считая,

 

что

 

при

 

шести

урокахъ

 

въ

 

недѣлю

 

яшованіе

 

учителю

 

300

 

рублей

 

будетъ

вполиѣ

 

достаточнымъ.

Усматривая

 

изъ

 

прпмѣчанія

 

къ

 

ст.

 

4-й,

 

что

 

зубная

болѣзнь

 

прииимаетъ

 

какой

 

то

 

эпидемическій

 

характеръ,

 

не

замѣчаемый

 

въ

 

другихъ

 

Иркутскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ,

 

съѣздъ

 

полагаетъ,

 

что

 

это

 

является

 

результатомъ

выбора

 

местности

 

для

 

постройки

 

училища

 

сырой

 

и

 

болоти-

стой.

 

Въ

 

выборѣ

 

нездоровой

 

мѣстности

 

духовенство

 

епархіи

неповинно,

 

потому

 

что

 

его

 

неоднократный

 

попытки

 

откло-

нить

 

постройку

 

училища

 

на

 

этомъ

 

сыромъ

 

и

 

болотистомъ

мѣстѣ

 

не

 

принимались

 

во

 

вниманіе

 

ни

 

правленіемъ,

 

ни

строительные

 

комитетом!..

 

Зависимость

 

зубной

 

и

 

другихъ

болѣзней
 

лихорадочнаго
 

характера
 

давно
 

уже
 

свившихъ
 

себѣ



гпѣлдо

 

въ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

вслѣдствіе

 

нездоровой

 

мѣстно-

сти

 

озабочиваютъ

 

духовенство

 

и

 

побуждаютъ

 

его

 

просить

правленіе

 

училища

 

пригласить

 

комнетентныхъ

 

врачей

 

для

выясненія

 

дѣйствительныхъ

 

причинъ

 

заболѣванія

 

зубовъ

 

и

вообще

 

выяснить

 

насколько

 

гигіеничпо

 

мѣстопололіеніе

 

учи-

лища

 

и

 

о

 

результатахъ

 

еообщьть

 

будущему

 

съѣзду.

 

При

 

этомъ

вопросъ

 

о

 

заведеніп

 

зубоврачебнаго

 

кабинета

 

до

 

вырѣшенія

вопроса

 

о

 

развитіи

 

и

 

иричинахъ

 

зубной

 

болѣзни

 

оставить

открытымъ,

 

а

 

на

 

приглашеніе

 

врача

 

съ

 

платою

 

ему

 

100

 

руб.

въ

 

годъ

 

выражаетъ

 

свое

 

согласіе.

Вопросъ

 

объ

 

увеличеніи

 

средствъ

 

на

 

канцеляріш

 

въ

 

виду

недостаточности

 

мотивировокъ

 

отклонить.

Исходя

 

изъ

 

того

 

иоложенія,

 

что

 

съ

 

одной

 

стороны

 

ни

одна

 

изъ

 

однокласспыхъ

 

гаколъ

 

енархіи

 

на

 

содержаніе

 

свое

не

 

расходуетъ

 

такихъ

 

значительных!-

 

суммъ

 

(900

 

р.),

 

что

законоучители

 

и

 

завѣдующіе

 

совершенно

 

не

 

иолучаютъ

 

ни-

какого

 

вознагражденія

 

за

 

свой

 

трудъ,

 

и

 

съ

 

другой,

 

что

 

учи-

тельница

 

образцовой

 

школы

 

пользуется

 

казениымъ

 

столомъ

за

 

очень

 

незначительную

 

плату,

 

находить

 

вполнѣ

 

справед-

ливымъ

 

означенное

 

ходатайство

 

правленія

 

училища

 

откло-

нить.

 

Что

 

же

 

касается

 

введенія

 

въ

 

программу

 

училища

 

нре-

подаванія

 

новыхъ

 

языковъ,

 

то

 

таковое,

 

какъ

 

отвѣчающее

давиишнимъ

 

желапіямъ

 

духовенства

 

епархіп,

 

съѣздъ

 

нахо-

дить

 

нужнымъ

 

удовлетворить

 

и,

 

отпуская

 

600

 

руб.,

 

съѣздъ

позволястъ

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

изучепіе

 

означенныхъ

 

пред-

метов!)

 

будетъ

 

обязательным!,

 

для

 

всѣхъ

 

воспитаиницъ

 

и

будет'ь

 

правленіемъ

 

поставлено

 

на

 

должную

 

высоту.

 

Такимъ

образомь,

 

дополнительную

 

смѣту

 

въ

 

количеств'!.

 

1300

 

рублей,

а

 

всего

 

7598

 

р.

 

91

 

коп.

 

утвердить

 

а

 

деньга

 

поручить

правленію

 

получить

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Конспсторіи.

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Кго

   

Высоко-

преосвященства.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

Л'»

   

2618.

  

„27

 

авг.

1905
 

г.

 
Утверждается.

 
Тіш

 
нъ

 
А.

  
Иркутсшй".
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Журналъ

 

M

 

27.

По

 

поводу

 

желанія

 

нѣкоторыхъ

 

благочинническихъ

съѣздовъ

 

позвакомиться

 

съ

 

отчетомъ

 

по

 

постройкѣ

 

зданія

духовнаго

 

женскаго

 

училища,

 

съѣздъ

 

имѣлъ

 

суждевіе

 

и

нашелъ,

 

что

 

правленіе

 

женскаго

 

духовпаго

 

училища

 

до

 

сйхъ

поръ

 

(училище

 

постройкой

 

кончено

 

въ

 

1899

 

г.)

 

не

 

предста-

вило

 

отчета

 

въ

 

израсходована

 

данныхъ

 

епархіей

 

денегъ

болѣе

 

чѣмъ

 

200.000

 

рублей.

Справка

 

1-я.

 

По

 

счетному

 

уставу

 

св.

 

Синода

 

прилож.

по

 

продолж.

 

1 902

 

г.

 

св.

 

зак.

 

т.

 

YIII

 

ч.

 

II

 

вѣдѣнію

 

контроля

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

подлежатъ

 

точно

 

указанный

 

въ

 

ст.

 

19,

 

20,

21

 

и

 

22

 

суммы,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

суммы,

 

отпуокаемыя

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

расходовъ

 

духовно- учебеыхъ

 

заведеній

 

изъ

 

другихъ

 

источни-

ковъ,

 

не

 

указаны.

Справка

 

2-я.

 

XXXI

 

съѣздъ

 

духовенства

 

Иркутской

енархіи

 

журналомъ

 

X

 

1899

 

г.

 

25

 

августа

 

просилъ

 

комитетъ

по

 

постройкѣ

 

зданія

 

духовнаго

 

училища

 

дать

 

отчетъ

 

о

 

дви-

женіи

 

суммъ,

 

но

 

иредсѣдатель

 

этого

 

комитета

 

отьѣтилъ,

 

что

расходованіе

 

суммъ

 

возложено,

 

согласно

 

инструкцш,

 

па

 

пра-

вленіе

 

женскаго

 

училища,

 

куда

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

благоволятъ

обратиться

 

за

 

свѣдѣніями.

 

Постановлено

 

вмѣнить

 

въ

 

обязан-

ность

 

строительному

 

комитету

 

сообщать

 

будущимъ

 

съѣздамъ

свѣдѣніа

 

о

 

состояніи

 

постройки

 

и

 

движеніи

 

денеяшыхъ

 

суммъ.

Справка

 

3-я.

 

XXXII

 

съѣздъ

 

духовенства

 

не

 

иолучилъ

никакого

 

отчета

 

отъ

 

правленія

 

училища

 

и

 

строительнаго

комитета,

 

каковой

 

въ

 

силу

 

X

 

журнала

 

1899

 

года

 

долженъ

былъ

 

полученъ,

 

осматривалъ

 

постройку

 

училища,

 

но

 

ни

 

къ

какому

 

заключонію,

 

за

 

непредставленіемъ

 

отчета

 

по

 

постройкѣ,

не

 

иришелъ.

 

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопрео-

священства

 

настоятельно

 

предлагала

 

правленію

 

училища

 

по-

знакомить

 
съѣздъ

 
съ

 
движеніемъ

 
суммъ

 
по

 
постройкѣ.
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Справка

 

é -я.

 

Слѣдующимъ

 

съѣздамъ

 

съ

 

1899

 

года

по

 

1905

 

г.

 

правленіемъ

 

училища

 

не

 

представлено

 

никакого

отчета

 

въ

 

расходована

 

суммъ,

 

ассипювашшхъ

 

на

 

постройку

зданія

 

училища.

Постаповѵлъ:

 

просить

 

правленіе

 

женскаго

 

духовнаго

училища

 

представить

 

отчетъ

 

въ

 

израсходована

 

всѣхъ

 

суммъ,

данныхъ

 

епархіей

 

на

 

постройку

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища

Журналъ

 

сей

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семь

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

за

 

№

 

2648.

 

27

 

апг.

1905

 

г.

 

Правленіе

 

Ж.

 

Училища

 

д.

 

вѣдомства

 

дастъ

 

мнѣ

 

справку,

 

былъ

 

ли

составленъ

 

отчетъ

 

но

 

постройкѣ

 

зданій

 

д.

 

Училища,

 

и

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

почему.

Тихон*

 

А.

 

Иркутсігій,

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).

—

     

і

 

иигчіааааааааа— ———

Книжный

 

складъ

 

общества

 

распространеиія

 

религіозію-

нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

дух

 

Г.

 

православной

 

церкви

Обратился

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

сдѣдующимъ

предложеніемъ;

Ваше

 

Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь.

Въ

 

церковной

 

печати

 

пе

 

разъ

 

были

 

жалобы

 

свящепнп-

ковъ

 

па

 

книжный

 

голодъ

 

въ

 

деревнѣ:

 

трудно

 

выбрать

 

книгу,

не

 

легко

 

составить

 

библіотеку

 

для

 

себя

 

и

 

дли

 

крестьянъ.

Книжный

 

складъ

 

общества

 

расиространепія

 

религшпо-нрав-

ственнаго

 

иросвѣщенія,

 

сообразно

 

съ

 

цѣлями

 

его

 

учрежденія,

желат,

 

помочь

 

этому

 

горю

 

и

 

просить

 

ваше

 

Высокопреосвя-

щенство

 

оказать

 

ему

 

содѣйствіе

 

оиубликованіемъ

 

въ

 

енар-

хіалыюмъ

 

органѣ

 

шшенрилагаемаго

 

оновѣщенія.

Завѣдующій

 

складомъ,

 

преданный

 

послу шникъ

 

Вашего

Высокопреосвященства
 

Архим.
 

Михаиле.
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С.-Пб.

 

книжный

 

складъ,

 

учреясденный

 

Обществомъ

 

ре-

лигіозно

 

нрівственнаго

 

просвѣщенія,

 

идя

 

на

 

встрѣчу

 

яіелані-

ямъ

 

и

 

запросамъ

 

духовенства,

 

давно

 

жалующагося

 

на

 

книж-

ный

 

голодъ,

 

объявляетъ

 

слѣдующее:

I)

 

Книжный,

 

складъ

 

соглашается

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

условіяхъ

 

составлять

 

(по

 

точнымъ

 

указаніямъ

 

закащиковъ

или

 

по

 

собственному

 

выбору

 

завѣдующаго

 

складомъ,

 

если

ему

 

довѣрятъ)

 

библіотечки:

1)

   

для

 

домашняго

 

чтенія

 

священниковъ(

2)

   

для

 

священниковъ

 

въ

 

ихъ

 

внѣбогослужебпыхъ

 

чтені-

яхъ

 

и

 

прогювѣди,

3)

   

для

 

выдачи

 

народу.

И)

 

Поиогаетъ

 

организовать

 

при

 

церквахъ

 

книжные

 

шка-

фы—для

 

продажи

 

книгъ.

Для

 

этихъ

 

цѣлей

 

книги

 

высылаются

 

на

 

усиленно

 

льгот-

ныхъ

 

условіяхъ.

Ill)

 

Книжный

 

складъ

 

высылаетъ

 

па

 

льготныхъ

 

условіяхъ

всякія

 

книги

 

по

 

заказу

 

священниковъ,

 

члеиовъ

 

причта,

 

учите-

лей,— хотя

 

бы

 

и

 

не

 

богословскаго

  

характера.

Условія:

 

кпиги

 

при

 

высылкѣ

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

пять

рублей,

 

съ

 

уступкой

 

20%

 

и

 

болѣе

 

на

 

собственны»

 

издавія

и

 

отъ

  

10

 

до

 

20%

 

и

 

болѣе

 

на

 

чужія

 

изданія.

Tt>

 

же

 

самыя

 

льготы

 

и

 

удобства

 

предлагаются

 

учепиче-

скимъ

 

библіотекамъ

 

...

При

 

высылкѣ

 

какого-нибудь

 

изъ

 

нашихъ

 

издапій

 

на

веѣ

 

церкви

 

епархіи

 

уступка

 

30%.

Пересылка

 

по

 

вѣсу.

Книжнымъ

 

складомъ

 

издаются:

Книги

 

о.

 

Архимандрита

 

Михаила

 

(для

 

ищущей

 

Бога

интеллигеиціп).

 

До

 

16-ти

 

.

 

ншаній.

Книга
 

о.
 

Александра
 

Рождественскаго:
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Семья

 

прав,

 

христіанана

 

и

 

др.

Сборники -на

 

Пасху,

 

Рождество,

 

Троицынъ

 

день

 

и

 

т. "д.

Мелкія

 

брошюры

 

отъ

 

2

 

хъ

 

до

 

пяти

 

конеекъ.

Готовятся

 

къ

 

изданію:

«Святыя

 

минуты».

 

Большой

 

отрывной

 

календарь,

 

дающій

чтеніе

 

на

 

каждый

 

день

 

(Житія

 

Св.,

 

бесѣды,

 

религіозн.

 

рас-

сказы,

 

стихотворения.,

 

мысли.—

 

Болѣе

 

2000

 

буквънастраницѣ).

До

 

ста

 

брошюръ

 

на

 

всѣ

 

праздники,

дешевые

 

сборники:

 

«Снохам'ы,

 

«Женщинѣ

  

христіанкѣ»

и

 

т.

 

п.

Книга:

 

«Почему

 

намъ

 

не

 

вѣрятъ.

 

Къ

 

церковной

 

реформѣ»...

Желающимъ

 

будетъ

 

за

 

одну

 

марку

 

(въ

 

4

 

к.)

 

высланъ

каталогъ.

Завѣдующій

 

архим.

 

Михаиле.



къ

 

нркшжимъ

Епархіальнымъ

 

Вѣ дом остя мъ.

январь

  

1 — Л?

   

1—1906

 

г.

Апологетическая

 

литература

 

П-го

 

вѣка.

Во

 

II

 

вѣкѣ

 

получилъ

 

начало

 

особый

 

рол.

 

христианской

письменности—

 

аполоіетическій.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

христіанство

уже

 

обратило

 

на

 

себя

 

вяимаиіе

 

правительства,

 

образованнаго

класса

 

и

 

простого

 

народа.

 

Правительство

 

воздвигло

 

на

 

христі-

анъ

 

кровавыя

 

гоненія,

 

образованный

 

классъ

 

въ

 

лицѣ

 

филосо-

фовъ

 

старался

 

опровергнуть

 

хрпстіанскіе

 

догматы,

 

среди

 

просто-

го

 

класса

 

возникали

 

и

 

распространялись

 

относительно

 

христіанъ

разнаго

 

рода

 

нелѣпые

 

слухи

 

вродѣ

 

того,

 

что

 

у

 

нихъ

 

во

 

время

богослуяіебныхъ

 

собраній

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

всякія

 

непотребства.

Христіанскимъ

 

анологетамъ

 

предстояла

 

не

 

легкая

 

задача —

бороться

 

литературнымъ

 

путемъ

 

съ

 

такимъ

 

отношеніемъ

 

къ

храстіанству

 

правительства,

 

интеллигенціи

 

и

 

народа.

 

И,

 

вотъ,

со

 

II

 

вѣка

 

начпнаютъ

 

являться

 

анологіи,

 

адресованныя

императорамъ,

 

проконсуламъ,

 

народамъ,

 

Еллинамъ,

 

частнымъ

лпцамъ.

 

Есть

 

также

 

сочиненія,

 

имѣющія

 

въ

 

виду

 

опровер-

женіе

 

іудейства.

 

Уже

 

но

 

этимъ

 

адресамъ

 

виднч,

 

что

 

аиологе-

тичесгая

 

литература

 

была

 

обширна

 

и

 

разнообразна.

Въ

 

своихъ

 

апологіяхь

 

христіанскіе

 

писатели

 

старались

опровергнуть

 

тѣ

 

предвзятая

 

мнѣнія,

 

который

 

сложились

 

отно-

сительно
  

ихъ
  

у
 

правительства,
   

интсллигенціи
   

и
  

народа.—
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Рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

они

 

стараются

 

опровергнуть

 

язычество

 

и

доказать

 

истинность

 

христіанства.

 

Здѣсь

 

они

 

сталкиваются

 

ч

съ

 

языческой

 

фплософіей.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

стараются

примирить

 

ее

 

съ

 

христіанствомъ.

 

Многіе

 

даже

 

предполагаюсь,

что

 

языческіе

 

писатели

 

заимствовали

 

свои

 

лучшія

 

мысли

у

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ.

 

Впрочемъ

 

находились

 

и

 

такіе

писатели,

 

которые

 

въ

 

языческой

 

философіи

 

не

 

находили

ничего

 

хороныго.

Защита

 

христіанскаго

 

ученія,

 

сопровождаемая

 

изло-

жен

 

іемъ

 

и

 

обоснованіемъ

 

его

 

весьма

 

много

 

способствовала

появленію

 

христіанской

 

богословской

 

науки,

 

которая

 

и

 

не

замедлила

 

явиться*).

К

 

о

 

д

 

р

 

а

 

т

 

-ь.

Древнѣйшимъ

 

христіанскимъ

 

анологетомъ

 

былъ

 

Кодратъ.

Евсевій

 

въ

 

своей

 

Дроникѣ"

 

(ad

 

a.

 

Abr.

 

2140)

 

говоритъ

о

 

немъ

 

слѣдующее:

 

„Кодратъ,

 

слушатель

 

апостолов^,

и

 

Аѳинянипъ

 

Аристидъ,

 

философъ

 

нашего

 

ученія,

 

подали

апомгію

 

Адріапу"

 

(И 7- -138).

 

Но

 

въ

 

„Церковной

 

исторіи"

Евсевій

 

не

 

говоритъ

 

о

 

его

 

личности

 

ничего

 

опредѣленнаго.

(IT,

 

3).

 

Правда,

 

от,

 

говоритъ

 

о

 

Кодратѣ,

 

ученикѣ

 

апостоль-

*)

 

Первое

 

издапіе

 

апологетовъ

 

было

 

сдѣлаио

 

Морелемъ

 

(Morellus)
въ

 

1615

 

г.

 

Весьма

 

значительный

 

птапь

 

въ

 

критикѣ

 

текста

 

п

 

въ

 

помиманіи
его

 

былъ

 

сдѣланъ

 

Мартют,

 

(Maranus)

 

въ

 

его

 

изданіп

 

апологетовъ

 

(ГТарнжъ,
1742),

 

не

 

потерявтемъ

 

своего

 

значенія

 

и

 

теперь.

 

Текстъ

 

Марана

 

нерепеча-
танъ

 

у

 

G-allandi.

 

ВіЫ.

 

vet.

 

Patr.

 

l-li;

 

и

 

у

 

Migne.

 

P.

 

gr

 

т.

 

VI

 

(y

 

Migne
перепечатаны

 

и

 

нсѣ

 

диссертаціи

 

Марана).

 

Новое

 

пздаш'е

 

сдѣлаио

 

Otto.

 

Corpus-
apol.

 

christ

   

18.2—72,

  

въ

 

Эти

 

томахъ.

Русскій

 

переводъ

 

Преопражекскаго,

 

Сочиненія

 

церковныхъ

 

писателей
И

 

вѣка.

 

защищавпіихъ

 

хриггіаистЕо

 

т.

 

1

 

2.

 

Москв

 

1862—7.

 

Литература:
Воскр.

 

Чт.

 

ХХІУ

 

(христіане

 

и

 

философы

 

во

 

II

 

в.).

 

Хрнст.

 

Чт.

 

1859-60
(Чистовѵмъ,

 

объ

 

отиопіеніи

 

между

 

христіанами

 

и

 

философами.

 

Ч'-лъиовг,
Ввѣшне

 

положепіе

 

церкви)

 

Тамъ-же

 

1 866

 

(ТрдитгЩ

 

Апол.

 

дѣят.

 

др.

 

хр.

 

ï£)\
Правосл.

 

Соб.

 

1882

 

(Зіш.шѵЫй,

 

Уч.

 

о

 

Бог.

 

Сл.

 

у

 

вост.

 

апол.)

 

Чт

 

О.

 

Л.

 

Д.
Пр.

 

1869

 

(Раскр.

 

догм,

 

въ

 

пне.

 

апол.)

 

Тоже

 

1874

 

(Розівъ

 

о

 

Цельсѣ)

 

Тр.

 

К.
Л.

 

А.

 

1860 (Троиикіп,

 

Сужленіе

 

о

 

о.

 

II— III

 

в.

 

объ

 

отношеніи

 

греч-

 

обр.
къ

 

хрнст.)

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ

 

1885

 

(С"ѵгіе«Ый

 

Отношепіе

 

перваго

 

христіанск.
философі

 

къяз.

 

фил)

 

Тоже

 

1886

 

(Р.

 

Рел.ннр.

 

язычниковъ

 

по

 

сочинен.'янъ
апологетовъ.

 

ОгрпевсШ,

 

отпошеніе

 

апологетовъ

 

къфилософамъі.

 

Сквор-
ч"въ л

 

философія

 

оо.

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

Кіевъ.

 

1868.

 

Ловяпшъ,

 

Объ

 

отно-

і!

 

енін

 

вл.

 

пис.

 

къ

 

биб.ііотекѣ.

 

С-Пб-

 

1872.

 

Остроумов,

 

Разб.

 

свѣд.

 

Еве.
и

 

Іерон.

 

о

 

греческихъ

 

апологетахъ

 

M.

 

1886

 

Ревер'совъ

 

Очерк.

 

Заи.

 

Апол.
литературы.

 

(См.

 

также

 

Пр.

 

Соб.

 

1891)

 

Ялпгорпзу.ѵовъ.

 

Апологеты(

 

Вѣра

и

 
Церковь.

 
Первый

 
гпдъ

 
изданія)

 
Гусевъ,

 
Чтенія

 
по

 
патролопп

 
(Прав.

Соб.
  

1897).
                                                                                                   

ѵ



d
о

скомъ,

 

который

 

обладалъ

 

даромъ

 

пророчества,

 

и

 

жнлъ,

 

по-

видимому

 

въ

 

Малой

 

Азіи

 

(III,

 

37;

 

Y,

 

17)

 

и

 

Кодратѣ,

 

епискоиѣ

Аѳинскомъ

 

(IT,

 

23)

 

современник!,

 

императора

 

Марка

 

Аврелія

(161 — 180j;

 

тожественны-ли

 

эти

 

лица

 

съ

 

Ксдратомъ

апологетѳмъ,

 

сказать

 

трудно.

 

Бл.

 

Іеронимъ,

 

который

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

руководился

 

Евсевіемъ,

 

отоладествилъ

 

аполо-

гета

 

Кодрата

 

съ

 

Кодратомъ,

 

енископозгь

 

Аѳинскимъ.

 

(De

 

vir.

ill.

 

с.

 

19;

 

Ер.

 

70

 

ab

 

Magn.

 

с.

 

4).

 

Но

 

это

 

отождествленіе

 

едва-ли

правильно.

 

Это

 

трудно

 

примирить

 

съ

 

показапіемъ

 

„Хроники"

и

 

съ

 

единственнымъ

 

отрывкомъ

 

изъ

 

его

 

апологіи

 

(у

 

Евсевія

IT,

 

3),

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

исцѣленные

 

и

 

воскрешенные

Спасителемъ

 

дожили

 

до

 

его

 

времени.

 

Невозмояшо

 

предположить,

что-бы

 

воскрешенные

 

дожили

 

до

 

царствованія

 

Марка

 

Аврелія,

когда

 

жилъ

 

Кодратъ,

 

епископъ

 

Аѳинскій.

Итакъ,

 

аиологетъ

 

Кодратъ

 

былъ

 

слушателемъ

 

апостоловъ

и

 

жилъ

 

по

 

всей

 

вѣроятностп

 

въ

 

Малой

 

Азіи.

 

Подалъ

 

свою

апологію

 

Кодратъ

 

Адріаиу

 

но

 

всей

 

вѣроятности

 

во

 

время

иосѣщенія

 

имъ

 

Аѳппъ

 

въ

 

125

 

—

 

6

 

годахъ.

 

(Burr,

 

Reisen

d.

 

К.

 

ïïadr.

 

Abh,

 

d.

 

archâol.— epigr

 

Seminars

 

d.

 

Uuir.

 

Wien

II,

 

1881).

 

Это

 

приблизительно

 

время

 

указано

 

въ

 

Хроника

Евсевія

 

(2140

 

Abrah=124

 

по

 

Р.

 

X.

 

а

 

въ

 

одномъ

 

манускр.

2141=—

 

І

 

25;

 

бл.

 

Іеронимъ

 

2142—126).

Апологія

 

Кодрата

 

до

 

Еасъ

 

не

 

дошла.

 

Относительно

 

со-

держанія

 

ея

 

мы

 

знаемъ

 

только

 

то,

 

что

 

сообщилъ

 

намъ

 

Евсе-

вій.

 

Сообщеніе

 

Евсевія

 

важно

 

для

 

насъ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

апологію

 

иодъ

 

руками.

 

О

 

содерліаніи

 

ея,

 

ьпрочемъ,

 

онъ

 

гово-

ритъ

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

 

„ясно

 

видны

 

и

 

умъ

 

и

 

апостольское

православіе"

 

Кодрата.

 

Правда

 

онъ

 

сообщаетъ

 

намъ

 

инвѣстный

уліе

 

намъ

 

отрывокъ

 

изъ

 

анологіи.

 

Отрывокъ

 

этоть

 

слѣдующій;

„дѣла

 

Спасителя

 

нашего

 

всегда

 

были

 

очевидны,

 

потому

 

что

были

 

истинны.

 

Исцѣленные

 

Имъ

 

и

 

воскрешенные

 

изъ

 

мерт-

выхъ

 

были

 

видимы, — не

 

только

 

когда

 

нсцѣлились

 

и

 

воскресли,

по

 
и

 
всегда;

  
они

   
жили

 
не

 
только

 
вь

 
пребываніе

  
Спасителя
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на

 

землѣ,

 

но

 

довольно

 

долго

 

оставались

 

въ

 

живыхъ

 

и

 

по

 

его

отшествіи,

 

пѣкоторые-же

 

дожили

 

и

 

до

 

нашего

 

времени".

Можно

 

предполагать,

 

что

 

Кодратъ

 

нросилъ

 

списхожденія

къ

 

христіанамъ,

 

стараясь

 

истиниость

 

исновѣдуемой

 

ими

 

ре-

лигіи

 

доказать

 

между

 

нрочимъ

 

чудесами

 

Спасителя,

 

евидѣ-

тели

 

которыхъ

 

были

 

еще

 

живы

 

въ

 

его

 

время").

А

 

р

 

и

 

с

 

т

 

и

 

д

 

ъ.

До

 

1878

 

года

 

объ

 

Аристидѣ

 

было

 

извѣстно

 

только

 

то,

что

 

написали

 

о

 

немъ

 

Евсевій

 

(Chron

 

-ad

 

a.

 

Abr

 

2140;

 

П.

 

Е.

IV,

 

3)

 

и

 

бл.

 

Іеронимъ.

 

(De

 

rir

 

ill.

 

с

 

20;

 

Ер.

 

70,

 

ad.

 

Maga.

 

с.

 

4),

взявшій

 

свои

 

свѣдѣнія

 

у

 

того-яіе

 

Евсевія.

 

йаъ

 

того,

 

что

написали

 

о

 

немъ

 

Евсевій

 

и

 

бл.

 

Іеронимъ,

 

было

 

видно,

 

что

Аристидъ

 

былъ

 

„Аѳинянинъ,

 

философъ

 

нашего

 

(т.

 

е.

 

хрпсті-

анскаго)

 

ученія",

 

„вѣрный

 

приверяшнецъ

 

нашей

 

вѣры";

 

что

онъ

 

и

 

Кодратъ,

 

слушатель

 

аностоловъ,

 

подали

 

апологіи

 

Адріану.

Вотъ

 

и

 

все,

 

что

 

извѣстно

 

объ

 

Аристидѣ

 

изъ

 

сочиненій

 

Ев-

севія

 

и

 

бл.

 

Іеронима.

Въ

 

1878

 

году

 

мехита-ристами

 

(армянскими

 

монахами

св.

 

Лазаря

 

въ

 

Вепеціи)

 

былъ

 

изданъ

 

на

 

армянскомъ

 

языкѣ

отрывокъ

 

апологіи,

 

которая

 

приписывалась

 

Аристиду

 

и

 

адресо-

валась

 

императору

 

Адріину.

 

Въ

 

1889

 

году

 

Р.

 

Гаррисъ

открылъ

 

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Екатерины

 

на

 

горѣ

 

Синаѣ

 

сирскій

иереводъ

 

апологіи

 

Аристида,

 

а

 

А,

 

Робинсонъ

 

указалъ,

 

что

эта

 

анологія

 

сохранилась

 

и

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ

 

въ

 

извѣстной

древней

 

новѣсти

 

о

 

„Варлаамѣ

 

и

 

Іоасафѣ",

 

гдѣ

 

она

 

влоліена

въ

 

уста

 

пустынника

 

Нахора.

 

(Повѣсть

 

эта

 

у

 

Migne,

 

P.

 

Gr.

т.

 

96).

 

Внрочемъ

 

всѣ

 

эти

 

три

 

самостоятельные

 

свидѣтели

будучи

    

согласны

    

въ

   

общемъ,

    

настолько

    

разногласны

_

 

*)

 

Все,

 

что

 

нзвѣстно

 

о

 

Кодратѣ

 

собрано

 

у

 

Èouth,

 

Ëeliquie

 

Sacrae,
t.

 

1-й

 

и

 

y

 

Otto,

 

Coïp.

 

apol.

 

т

 

IX.

 

Акты

 

Кодрата

 

изданы

 

въ

 

орпгиналѣ

 

въ

Analecta

 

Bollandiana

 

т.

 

I

 

и

 

XV,

 

а

 

также

 

въ

 

Arch,

 

u

 

Slav.

 

Philol.

 

т

 

XVIII,
Есть

 

древній

 

славянскій

 

иереводъ

 

Этихъ

 

актовъ

 

(Harn.

 

Litt— gesch.

 

т.

 

1-Й).
Съ

 

нменеыъ

 

Кодрата

 

соедішяехся

 

весьма

 

любопытное

 

„[Ьсланіе,

 

которое

наинсалъ

 

Кодрату

 

Іаковъ,

 

еписконъ

 

Ісрусалимскій,

 

что-бы

 

онъ

 

ему

 

сообщплъ
какое

 

^аспоряженіе

 

сдѣладъ

 

Тиверій

 

касательно

 

іудеевъ,

 

расішшнхь

 

Христа.
(Издано

 
БавЫап'омъ

 
въ

 
Вѣнѣ

 
1896).
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въ

 

частноотяхъ,

 

что

 

вопросъ

 

объ

 

ихъ

 

взапмпыхъ

 

отношеніяхъ

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

затруднился.

 

Сначала

 

многіе

 

предпола-

гали,

 

что

 

греческій

 

тгкстъ

 

наиболѣе

 

близокъ

 

къ

 

оригиналу;

но

 

сравненіе

 

его

 

съ

 

сирскомъ

 

текстомъ

 

ясно

 

показало,

 

что

открытіе

 

Робинзона

 

имѣетъ

 

дѣло

 

просто

 

съ

 

компиляціей,

 

только

приблизительно

 

передающей

 

суть

 

оригинала.

 

Наиболѣе

 

близ-

кимъ

 

къ

 

оригиналу

 

потому

 

считается

 

теперь

 

сирскій

 

иере-

водъ.

 

Армянскій

 

иереводъ

 

занимаетъ

 

среднее

 

мѣсто

 

между

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

и,

 

въ

 

общемъ,

 

блилсе

 

къ

 

сирскому.

Относительно

 

того,

 

что

 

найденная

 

аиологія

 

нрииадлежитъ

Аристиду,

 

ученые

 

не

 

сомнѣвались.

 

Всѣ

 

они

 

съ

 

замѣчатель-

ньшъ

 

единоду

 

піемъ

 

призвали

 

въ

 

найденной

 

апологіи

 

правда

не

 

самый

 

оригиналъ,

 

въ

 

томъ

 

видѣ

 

какъ

 

онъ

 

вышелъ

 

изъ

рукъ

 

Аристида,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

довольно

 

точную

копію

 

съ

 

него.

Когда

 

написана

 

апологія?

 

Мы

 

знаемъ

 

уже

 

свидѣтельство

Евсевія,

 

что

 

она

 

подана

 

императору

 

Адріаиу

 

(117

 

-138).

Въ

 

армянскомъ

 

переводѣ

 

oua

 

также

 

надписывается:

 

„само-

держцу

 

кесарю

 

Адріаиу";

 

тоже

 

и

 

въ

 

сирскомъ

 

нереводѣ.

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

ученые

 

полагаютъ,

 

что

 

она

 

была

 

подана

не

 

Адріану,

 

а

 

Антонину

 

Пію

 

(138-

 

161).

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

указанныя

 

надписанія

 

сокращенныя,

 

а

 

не

 

полныя,

 

что

и

 

дало

 

новодъ

 

къ

 

недоразумѣніямъ

 

и

 

ввело

 

въ

 

ошибку

 

Ев-

севія,

 

не

 

видавшаго

 

самой

 

апологіи,

 

а

 

взявшаго

 

свѣдѣнія

о

 

ней

 

изъ

 

вторыхъ

 

рукъ.

 

Полное-же

 

наднисаніе

 

сохранилось

въ

 

сирскомъ

 

иереводѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

краткимъ.

 

Оно

 

говоритъ,

что

 

апологія

 

подана

 

„самодержцу

 

кесарю

 

Титу

 

Адргану

Антонину,

 

высокому,

 

благочестивому

 

Маркіанъ

 

Аристидъ,

философъ

 

Аѳинскій".

 

Этотъ

 

титулъ

 

прямо

 

указываетъ,

 

что

апологія

 

была

 

подана

 

Антонину

 

Пію.

 

Впрочемъ

 

въ

 

русской

литературѣ

 

высказано

 

мнѣніе

 

(Покронскимъ),

 

что

 

апологія

подана

 

Адріану.

 

Распространенная

 

редакція

 

надиисанія,

 

по

этому

 
мнѣнію,

 
есть

 
искаліеніе

 
краткой,
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Главная

 

мысль

 

апологіи

 

та,

 

что

 

только

 

христіане

 

обла-

дают^

 

истиннымъ

 

Богопозианіемъ.

 

Планъ

 

весьма

 

простой.

Изложивъ

 

истинное

 

ионятіе

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

оно

 

должно

 

пред-

ставиться

 

мыслящему

 

человѣку

 

изъ

 

созсрцанія

 

природы

апологетъ

 

указываетъ,

 

что

 

такого

 

ионятія

 

нѣтъ

 

ни

 

у

 

варва-

ровъ,

 

ни

 

у

 

еллиновъ,

 

ни

 

іудеевъ.

 

Варвары

 

чтятъ

 

преходящіе,

измѣняющіеся

 

предметы:

 

солнце,

 

вѣтеръ,

 

огонь,

 

землю;

 

еллины

надѣлялм

 

своихъ

 

боговъ

 

человѣческими

 

страстями

 

и

 

слабостями;

іудеи

 

вѣрятъ

 

въ

 

едпнаго

 

Бога,

 

но

 

слуяштъ

 

ангеламъ,

 

су(бо-

тамъ,

 

новомѣсячіямъ,

 

ѣдятъ

 

прѣсный

 

хлѣбъ,

 

чтутъ

 

великій

день,

 

соблюдаютъ

 

посты,

 

наблюдаютъ

 

за

 

чистотой

 

пищи,

подвергают!,

 

себя

 

обрѣзанію.

 

Только

 

одни

 

хрпстіане

 

обладаютъ

полной

 

истиной

 

и

 

ведутъ

 

соотвѣтствсиную

 

жизнь.

 

Всѣ

 

обви-

ненія,

 

нзводимыя

 

на

 

нихъ,

 

не

 

должны

 

имѣть

 

мѣста.

Догматическаго

 

ученія

 

христіанства

 

Аристидъ

 

касается

мало,

 

только

 

мимоходомъ.

 

Какъ

 

на

 

ваяшѣйшія

 

мѣста,

 

имѣющія

догматическій

 

интересъ

 

можно

 

указать:

 

1)

 

на

 

мвсто,

 

гдѣ

говорится

 

„о

 

сошеотвіп

 

на

 

землю

 

съ

 

неба

 

Сына

 

высшаго

 

Бога

и

 

о

 

иринятіи

 

Имъ

 

тѣла

 

отъ

 

еврейской

 

дѣвы"

 

и

 

2)

 

на

 

мѣсто,

гдѣ

 

говорится

 

о

 

грядущемъ

 

„страшномъ

 

судѣ,

 

который

 

будетъ

произведенъ

 

Христомъ

 

надъ

   

всѣмъ

   

человѣческимъ

 

родомъ".

Вмѣсіѣ

 

съ

 

аяологіей

 

мехнтаристами

 

издана

 

въ

 

1878

 

году

еще

 

нроповѣдь

 

„Аристида,

 

философа

 

Аѳинскаго,

 

на

 

возгласъ

разбойника

 

и

 

на

 

отвѣтъ

 

ему

 

Распятаго".

 

Въ

 

1883

 

году

 

былъ

изданъ

 

Мартэномъ

 

отрывокъ

 

„пзъ

 

письма

 

ко

 

всякому

 

фило-

софу

 

философа

 

Аристида".

 

Какъ

 

проновѣдь,

 

такъ

 

и

 

отрывокъ

изъ

 

письма

 

сохранились

 

только

 

въ

 

армянскомъ

 

переводѣ.

Касательно

 

вопроса

 

о

 

подлинности

 

ихъ

 

мнѣнія

 

раздели-

лись.

 

Одни

 

(Цанъ,

 

Зеебергъ)

 

нризнаютъ

 

ихъ

 

подлинными,

другіе

 

(Uane)

 

полагаютъ,

 

что. они

 

возникли

 

во

 

время

 

противо-

несторіанской

 

полемики

 

въ

 

5-мъ

 

вѣкѣ*).

*)

 

Армянскіи

 

текстъ.

 

апологіа

 

былъ

 

изданъ

 

Мехитаристама

 

цодъ

слѣдуіощнмъ

 

заглавіемъ:

 

«S.

 

Aristidis

 

philos

 

iplii

 

Atlieniensis

 

sermones

duo.
 

Yen.
 

1878.
 

Сирскій
 

текстъ
   

Гарриса
 

и

 
греческій

 
Робинзона

 
изданы
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Аристонъ

 

изъ

 

Пеллы.

Opiji-енъ

 

(Contra

 

Gels.

 

IT,

 

52),

 

бл.

 

Іеронимъ

 

(Comm.

 

in

Eal.

 

ad

 

3.

 

13;

 

Qnaest,

 

hebr.

 

in

 

Цед.

 

1,

 

1)

 

упаиидастъ

 

о

сочіщиіи

 

„Сііоръ

 

Іаеона

 

и

 

Паииска

 

о

 

Храстѣ",

 

не

 

называя

автора.

 

Обь

 

этомѵже

 

еочииеліи

 

упоминаетъ

 

св.

 

Максимъ

Испоъѣдникъ

 

(S.cholia

 

in

 

Діоп.

 

Areop..

 

De

 

myst.

 

theol.

 

с

 

1),

при

 

чемъ

 

называешь

 

и

 

автора

 

этого

 

сочиненія:

 

такрвымъ

оказывается

 

Аристонъ

 

изіь

 

Дсалы.

 

Соиинеціе

 

Аристона

 

пред-

ставляетъ

 

изъ

 

себя

 

древнѣйшій

 

шшяхишсъ

 

полемпко-апологе-

тическаго

 

характера

 

противъ

 

іудеенъ.

 

Написано

 

это

 

сочиненіе

вѣррятно

 

между

 

1 35 — 178

 

годами.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

по

 

свидѣтельству

 

Евсевія

 

(H.

 

Е.

 

IV,

 

6)

 

Аристонъ

 

упоминаеть

(вѣроятно

 

въ

 

указанномъ

 

сочиненіи)

 

о

 

возстаніи

 

іудеевъ

подъ

 

предводительствомъ

 

Барь-Кохбы

 

(132—135),

 

а

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

около

 

178

 

года

 

имъ

 

уже

  

пользовался

   

Оригенъ.

Сочиненіе

 

до

 

насъ

 

ве

 

дошло.

 

О

 

содержаніи

 

его

 

можно

судить

 

только

 

ьа

 

основаніи

 

словъ

 

Оригсна,

 

бл.

 

Іеронима,

Максимъ

 

Іісповѣдника

 

и

 

на

 

основаніи

 

письма

 

„къ

 

епископу

Бигилио

 

оОъ

 

іудійшжь

 

невѣріи"

 

(письмо

 

ато

 

дошло

 

до

 

насъ

между

 

сочиненіями

 

св.

 

Кипріана),

 

которое

 

нредставляетъ

изъ

 

себя

 

нѣчто

 

вродѣ

 

введенія

 

къ

 

латипскому

 

переводу

 

сочн-

ненія,

 

до

 

насъ

 

также

 

не

 

дошедшему.

 

Оригенъ

 

сообшаетъ,

 

что

въ

 

сочаненіа

 

говорится,

 

„что

 

христіанинъ

 

на

 

основаніи

 

іудей-

скихъ

 

писаній

 

(Ветхаго

 

Завѣта)

 

сиоритъ

 

съ

 

іудеемъ

 

и

 

доказы-

ваем

 

ему,

 

что

 

предсказанія

 

о

 

Христѣ,

 

о

 

которьш.

 

говорится

въ

 

щЩ,

 

относятся

 

къ

 

Іисусу,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

другой

благородно

 

и

 

искусно

   

нредставляетъ

   

изъ

   

себя

  

іудел".

 

(О,

Въ

 

Textes

 

ahd

 

StUtieS,

 

c<

 

nti'ih.

 

to

 

bibl.

 

and

 

patristic

 

literature»
edited

 

by

 

J.

 

A.

 

Rcbinson,

 

Vol.

 

I,

 

I.

 

Проповѣдь

 

издана

 

мехитаристамй

въ

 

однор

 

книгѣ

 

сь

 

апологіей

 

(см.

 

выше);

 

отрывокъ

 

изъ

 

письма

 

Мартанъ
ИздалЪ

 

у

 

Pitra

 

Analecta

 

sacra,

 

T.

 

IV;

 

попытка

 

полнаго

 

изданія

 

всего,

что

 

приписывается

 

Аргаиду

 

сдѣлана

 

Seeberg,

 

Der.

 

apulogef.

 

Aristi-

des.

 

Erl.

 

1894.

 

Иностранная

 

литература

 

указана

 

y

 

Bardeiihewer,

 

Kru-

ger

 

и

 

др.

 

Эминъ,

 

Арологія

 

Аристида.

 

Ирак.

 

Об.

 

1879,

 

№

 

9;

 

Покров-

свій,

 

Философъ

 

Аристидъ

 

и

 

его

 

недавно

 

открытая

 

апологія.

 

Бог.

 

Въстп,
1898

 
Л?

 
4

 
и

 
6.
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Gels.

 

1.

 

с.)

 

Въ

 

„письмѣ

 

къ

 

Вигилііо"

 

сочиненіе

 

Аристона

называется

 

г прекраснымъ,

 

замѣчательнымъ

 

и

 

славнымъ",

a

 

дѣйствующее

 

лицо

 

Папискъ

 

Алексаидрійскимъ

 

гудеемъ,

что

 

показываетъ

 

на

 

александрійское

 

происхожденіе

 

сочиненія.

Сочиненіе

 

Аристона,

 

по

 

видимому,

 

было

 

въ

 

большей

или

 

меньшей

 

степени

 

использовано

 

позднѣйшими

 

писателями,

полемизировавшими

 

съ

 

іудейотвомъ.*)

(Продолженіе

  

слѣдуетъ).

Обязательно

 

ли

 

преподаваніе

   

Закона

  

Божія

   

въ

  

учеб

выхъ

 

заведевіяхъ?

Въ

 

переживаемое

 

нами

 

трудное

 

время

 

весьма

 

важно

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса.

 

Отъ

 

того

 

или

 

иного

 

заключенія

 

бе-

зусловно

 

зависитъ

 

будущее

 

нашего

 

русскаго

 

народа..

 

Разда-

ются

 

голоса

 

и

 

pro

 

и

 

contra.

 

Всѣмъ

 

стало

 

ясно,

 

что

 

вопросъ

этотъ

 

засталъ

 

насъ

 

вросплохъ:

 

мы

 

оказались

 

неподготовлен-

ными,

 

потому

 

что

 

жили

 

и

 

мыслили,

 

какъ

 

Богъ

 

на

 

душу

положить,

 

не

 

увлекались

 

доотиженіемъ

 

христіанскихъ

идеаловъ,

 

почему

 

и

 

устраненіе

 

ихъ

 

для

 

насъ

 

не

 

больно.

Противники

 

преиодаванія

 

Закона

 

Божія

 

выражаютъ

 

свои

взгляды

 

безъ

 

достаточпыхъ

 

основаній,

 

не

 

вникая

 

глубоко

 

въ

сущность

 

вопроса,

 

который

 

рѣшаютъ. :

 

Защитники

 

стараются

отстоять

 

обязательность

  

преподавания,

  

a

 

зачѣмъ— ясно

   

не

*)

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

Аристонѣ

 

собраны

 

у

 

Grabe,

 

Spicîlëgium

 

SS.
Patrum

 

ut

 

et

 

Haereticorum,

 

Oxcn.

 

1699

 

т.

 

2-й;,

 

y

 

В

 

о

 

ut

 

h,

 

Reliquiae
Sacrae,

 

Oxon.

 

1846

 

т.

 

1-й

 

и

 

y

 

Otto,

 

Corpus

 

apolog.

 

christ,

 

т.

 

IX.
Сочиненія,

 

въ

 

которыхъ

 

ученые

 

видятъ

 

слѣды

 

завщетвованій

 

изъ

 

Ари-

стона,

 

суть

 

слѣдующія:

 

(Altercatio

 

Simonis

 

Judaei

 

et

 

Theophili
Christian!

 

(y

 

M

 

igné,

 

PP.

 

Lat-XX

 

и

 

Texte

 

und

 

Untersch,

 

Harnack'a
I,

 

&)'

 

2)

 

Аѵті^оЦ

 

Пата'ахоо

 

-ml

 

ФОѵоомзс

 

-тсрос

 

\мшурч

 

тіѵа

(издано

 

Giffert,

 

A

 

Dialogue

 

between

 

a

 

Christian

 

and

 

a- lew.

 

entitled
йѵтфсМ)

 

и

 

т.

 

д.

 

New.

 

York.

 

1889)

 

3)

 

Изданные

 

Conybeare

 

два

 

гре-

ческіе

 

діалога;

 

1)

 

между

 

Аѳанасіемъ

 

и

 

Закхеемъ

 

и

 

2)

 

Тимофеемъ

 

и

Акиллой

 

(Conybeare,

 

The

 

Dialogues

 

of

 

Ath.

 

and

 

Zacch.

 

and

 

of
Tim.

 

and

 

Aqu.

 

Oxf.

 

1898.

 

Anecd.

 

Oxon.

 

Class.

 

Ser.

 

т.

 

Till).

 

Первый
діалогъ

 

(между

 

Аѳ.

 

и

 

Закхеемъ)

 

существуетъ

 

въ

 

армянскомъ

 

переводѣ

(англ.
 

переводъ
 

въ
 

The
 

Expositor
 

1897).
   

Литература
 

у

 
Bardenhewer.
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высказываютъ,

 

не

 

внося

 

въ

 

программу

 

живой

 

струи.

 

О

 

пода

полная

 

неопредѣденпооть

 

и

 

неубѣдительность

 

доводовъ

 

съ

обѣихъ

 

сторонъ.

Обвиняютъ

 

во

 

всемъ

 

духовенство,

 

что

 

оно

 

не

 

умѣло

дать

 

людямъ.религіозно-нравствеппаго

 

воспитанія.

 

Обвиненіе

вполиѣ

 

заслуженное,

 

ибо

 

въ

 

руководителях'!*

 

религін

 

мало

замѣтно

 

творчества

 

и

 

иониманія

 

духа

 

И

 

требованій

 

времени.

Каждое

 

время

 

пмѣетъ

 

свой

 

духъ,

 

Есть

 

вѣка

 

умозрѣній

 

и

предначертаній;

 

есть

 

вѣка

 

дѣятелыюоти

 

п

 

усовершепство-

ваній.

 

Въ

 

иное

 

время

 

сомнѣваются

 

и

 

разрушаютъ,

 

въ

 

другое

вѣруютъ

 

и

 

созидаютъ.

 

Такой

 

ходъ

 

исторіи

 

не

 

былъ

 

понять

нами,

 

и

 

преподаваніе

 

Закона

 

Болші

 

застыло

 

въ

 

разь

 

опре-

дѣливгауюся

 

форму,

 

созданную

 

при

 

другнхъ

 

требованіяхъ

духа

 

времени.

 

Но

 

было

 

бы

 

несправедливо

 

всю

 

вину,

 

цѣли-

комъ,

 

сложить

 

на

 

духовенство.

 

Были

 

и

 

лучшіе

 

умы,

 

кото-

рые

 

стояли

 

во

 

главѣ

 

и

 

руководили

 

дѣломъ

 

прснодаванія

Закона

 

Божія.

 

Они

 

своими

 

циркулярами,

 

изданіемъ

 

программ,

и

 

требованіемъ

 

сухихъ,

 

безжизненныхъ

 

зианій

 

неудач

 

ю

избранпыхъ

 

текстовъ

 

совершенно

 

стѣсниіи

 

свободу

 

иренода-

ванія

 

такого

 

важна

 

го

 

предмета

 

п

 

этимъ

 

убили

 

творчество

 

въ

самой

 

его

 

возможности.

 

Выполненіемъ

 

программъ

 

исчерпы-

валась

 

вся

 

задача

 

религіознаго

 

разватія..

 

А

 

душу

 

живу

 

про-

глядѣли.

 

Пусть

 

же

 

эти

 

лица

 

возьмутъ

 

на

 

себя

 

часть

 

вины

и

 

дадутъ

 

полную

 

свободу

 

законоучителямъ

 

оживотворить

этотъ

 

умерщвленный,

 

ш

  

могущій

 

воскреснуть. предметы

Рекомендующіс

 

оставить

 

преподавание

 

Закона

 

Божія

Только

 

въ

 

виашихъ

 

классахъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

сдіілать

не

 

обязательными

 

въ

 

высшихъ

 

далеки

 

отъ

 

надлежащаго

 

по-

ниманія

 

важности

 

предмета.

 

Они

 

смотрятъ

 

на

 

Закоиъ

 

Божій

только

 

со

 

стороны

 

практического

 

приложенія

 

къ

 

земной

 

жизни

человѣка,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

человѣкъ,

 

созданный

 

безсмерт-

нымъ,

 

предназначен!,

 

быть

 

въчнымъ

 

членомъ

 

Царства

 

Хри-

стова.
 

Значить,
 

и
 

знаиія
 

его
 

о

   
Богѣ

   
и

   
о

   
слуягепіи

   
ему
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должны

 

быть

 

іакъ

 

глубоки,

 

что

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

должна

служить

 

только

 

средствомъ

 

пріобрѣтенія

 

ихъ.

 

А

 

чтобы

 

эти

знанія

 

сдѣлались

 

принципами

 

жизненной

 

деятельности,

 

нужно,

чтобы

 

развитіе

 

религіознаго

 

образованія

 

шло

 

параллельно

 

съ

общпмъ

 

умственнымъ

 

развитіемъ

 

человѣка

 

и

 

сообразовалось

.съ

 

его

 

психологическими

 

законами.

 

Иначе

 

перевѣсъ

 

будетъ

на

 

сторонѣ

 

иостороннихъ

 

знаній.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

не

удобно

 

сообщать

 

юношамъ

 

знаніе

 

о

 

Богѣ

 

въ

 

тѣхь

 

образахъ,

въ

 

какихъ

 

представляли

 

мы

 

Его

 

дѣтямъ.

 

Дитя

 

принимаете

все

 

на

 

вѣру,

 

а

 

въ

 

юношахъ

 

пробуждается

 

уже

 

критицизмъ.

Значить,

 

вложенное

 

въ

 

душу

 

образное

 

представленіе

 

о

 

Богѣ

нужно

 

возвысить

 

и

 

поразить

 

юношу

 

логическими

 

выводами

о

 

бытіи

 

Бога,

 

какъ

 

причинѣ

 

всего

 

существующаго.

 

Тотъ

 

же

Богъ

 

уже

 

будетъ

 

представляться

 

юношѣ,

 

сообразно

 

его

 

на-

чинающему

 

развиваться

 

абстрактному

 

мышленію,

 

какъ

 

нѣчто

великое,

 

не

 

подчиняющееся

 

законамъ

 

мірового

 

бытія,

 

а

 

какъ

причина

 

всѣхъ

 

законовъ.

 

Съ

 

такихъ

 

представленій

 

о

 

Богѣ

зараждаются

 

мысли

 

о

 

безсмертіи

 

человѣческаго

 

духа,

 

какъ

частицѣ

 

божественной

 

природы.

Мы

 

же

 

дѣлали

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ.

 

Предлагая

 

заучи-

вать

 

въ

 

катехизисѣ,

 

зачѣмъ

 

Богу

 

приписываются

 

очи,

 

уши,

сердце

 

и

 

т.

 

д.,

 

мы

 

мертвили

 

преподаваніе

 

и

 

нисколько

 

не

развивали

 

мышленія

 

о

 

Богѣ,

 

почему

 

то

 

предполагая,

 

что

присутствіе

 

Божества

 

доступно

 

только

 

чувству.

 

Пробудится

въ

 

душѣ

 

юноши

 

періодъ

 

анализа,

 

и

 

вся

 

наша

 

работа

 

сведется

къ

 

нулю,

 

ибо

 

мы

 

не

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

гармоническаго

 

развитія

души

 

человѣческой.

 

Загрязненное

 

жизнію

 

чувство

 

потеряетъ

впослѣдствіи

 

способность

 

влеченія

 

къ

 

прекрасному.

 

А

 

вло-

женная

 

логическими

 

выводами

 

мысль

 

о

 

Богѣ

 

не

 

дастъ

 

иокоя

во

 

всю

 

жизнь,

 

Чтобы

 

отдѣлаться

 

отъ

 

этой

 

мысли,

 

нужно

объяснить

 

себѣ

 

происхожденіе

 

всего

 

существующаго,

 

а

 

это

не
 

легко,
 

Компромисс
 

можетъ
 

быть
 

только

  
временнымъ,

   
а
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въ

 

концѣ

 

концовъ

 

познаніе

 

о

 

Богѣ

 

восторжествуетъ

 

и

 

дастъ

душѣ

 

миръ.

 

Жизнь

 

оправдываетъ

 

такой

 

взглядъ.

Не

 

преслѣдуя

 

такой

 

цѣли

 

мы

 

сами

 

создали

 

духъ

 

вре-

мени,

 

выражающійся

 

въ

 

окептицизмѣ.

Возрожаютъ

 

на

 

это,

 

что

 

юношамъ

 

недоступно

 

еще

мышленіе

 

по

 

строгимъ

 

законамъ

 

логики

 

и

 

представление

 

о

Богѣ,

 

какъ

 

высочайшей

 

причинѣ

 

всего

 

существующаго,

 

не

возможна™

 

для

 

нихъ.

 

Но

 

такое

 

возраженіб

 

будетъ

 

протйВо-

рѣчіемъ

 

всей

 

программы

 

.въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

когда

 

въ

 

16

 

-17

 

лѣтъ

 

уже

 

изучаютъ

 

исторію

 

литературы,

алгебру

 

и

 

друг...

 

граничащія

 

съ

 

абстрактнымъ

 

мыгаленіемъ,

науки.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

задавшись

 

высокою

 

цѣ-

лію,

 

развѣ

 

нельзя

 

упростить

 

предмета

 

и

 

изложить

 

его

 

въ

общедоступной

 

формѣ.

 

Явится

 

сознательная

 

нужда

 

въ

 

такихъ

трудахъ,

 

найдутся

 

и

 

творцы,

 

могущіе

 

создать

 

общедоступное

богословіе.

 

Европейская

 

литература

 

такъ

 

богата

 

разработкою

богословскихъ

 

вопросовъ,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

для

 

насъ

образцомъ.

Послѣ

 

всего

 

вышеизложеннаго

 

съ

 

недоумѣніемъ

 

только

можемъ

 

отнестись

 

къ

 

мнѣніямъ

 

предлагающимъ

 

Законъ

 

Божій

сдѣлать

 

нредметомъ

 

не

 

обязательнымъ

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ

 

сред-

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Почему

 

не

 

обявательнымъ?

 

Потому

 

что

съ

 

ихъ

 

точки

 

зрѣнія

 

изученіемъ

 

Закона

 

Божія

 

исчерпывается

все,

 

пока

 

маленькій

 

человѣкъ

 

живетъ

 

чувствомъ.

 

Съ

 

наступле-

шемъ

 

періода

 

анализа,

 

какъ

 

будто,

 

почва

 

для

 

религіознаго

развитія

 

исчезаетъ,

 

и

 

человѣкъ

 

предоставляется

 

собственнымъ

силамъ

 

разбираться

 

въ

 

такихъ

 

вопросахъ.

 

Такой

 

взглядъ

есть

 

сколокъ

 

съ

 

афоризма

 

одного

 

западнаго

 

ученаго,

 

что

 

ре-

лигія

 

нужна

 

только

 

для

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей.

 

Мыслить

 

такъ—

значить

 

брать

 

на

 

себя

 

нравственную

 

ответственность

 

за

устраненіе

 

христианской

 

души

 

отъ

 

богопознанія.

 

Такое

 

мнѣ-

ніе
 

противно
 

христианству.
 

Когда
 

человѣкъ
 

разочаруется
 

въ
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позптішпыхъ

 

знаніяхъ

 

и

 

станетъ

 

искать

 

высшихъ

 

благъ,

тогда

 

что

 

же

 

онъ

 

пайдетъ

 

въ

 

своей

 

душѣ,

 

не

 

имѣющей

 

pa-

зумныхъ

 

основаній

 

даже

 

задуматься

 

о

 

новомъ

 

пути,

 

къ

 

коему

неожиданно

 

склонилась

 

его

 

воля.

 

Пусть

 

уягь

 

лучше

 

отвер-

гнуть

 

религіго

 

прослушавшіе

 

о

 

ней

 

науку,

 

но

 

отвергнуть

логическими

 

выводами,

 

если

 

это

 

возможно,

 

а

 

не

 

просто,

 

такъ,

дня

 

краснаго

 

словца.

 

Тогда

 

придется

 

считаться

 

съ

 

заложен-

ными

 

въ

 

ихъ

 

душѣ

 

знаніями

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

а

къ

 

концу

 

земнмй

 

жизни

 

увидѣть

 

въ

 

нихъ

 

сиасеніе.

 

Это

аксіома.

 

Хотя

 

она

 

и

 

не

 

признается

 

многими,

 

но

 

вѣрнооть

этой

 

аксіомы

 

не

 

теряетъ

 

своего

 

значенія.

 

Что

 

дѣлается

 

оь

душою

 

индивида,

 

тоже

 

происходить

 

и

 

съ

 

духомъ

 

цѣлаго

 

на-

рода.

 

Можно

 

указать

 

на

 

цѣлуіо

 

плеяду

 

лучшихъ

 

современ-

ных.ъ

 

нублицистовъ,

 

которые

 

неутомимо

 

трудятся

 

надъ

 

рѣіне-

ніемъ

 

выошихъ

 

вопросов!,

 

религіи.

 

Чѣмь

 

же

 

объяснить

 

наше

незнакомство

 

съ

 

ихъ

 

произведениями,

 

какъ

 

не

 

поверхностнымъ

отношеніемъ

 

къ

 

заиросамъ

 

религіи.

 

Результатомъ

 

такого

отношепія

 

явится

 

то,

 

что

 

мы

 

опять

 

не

 

поймемъ

 

духа

 

вре-

мени

 

и

 

станемъ

 

повторять

 

ошибку

 

за

 

ошибкой.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

это

 

будетъ

 

за

 

образованные

люди,

 

которые

 

не

 

въ

 

состояніи

 

разобраться

 

въ

 

вопросах!,

релпгіи.

 

Вѣдь

 

нельзя

 

же

 

назвать

 

образованнымъ

 

человѣкомъ

безъ

 

знаіт

 

исторіи,

 

математики,

 

литературы,

 

а

 

безъ

 

знанія

ученія

 

Христа

 

можно.

 

Выходить

 

явное

 

иротиворѣчіе,

 

Всѣ

велнкіе

 

мыслители

 

исходного

 

точкою

 

своихъ

 

учедій

 

имі.ли

христіансгво.

 

Отъ

 

неправильной

 

постановкп

 

религіозпаго

образованія

 

у

 

насъ

 

явилось

 

не

 

отрицаніе

 

релнгіп,

 

а

 

только

нндеферентизмъ.

 

Па

 

борьбу

 

съ

 

нимъ

 

мы

 

и

 

должны

 

высту-

пить,

 

а

 

ередствомъ

 

избрать

 

широкое,

 

научное

 

нреподаваніе

релягіи,

 

чѣмъ

 

и

 

возбудится

 

интересъ

 

къ

 

слушанію

 

Закона

Божія.

Такпмъ

 

образомъ авторы,

 

проповѣдующіе

 

необязательность

Закдйа
 

Божія
 

въ
 

высшихъ

 
классахъ

 
учебныхъ

 
заведеній,

 
сами
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себя

 

обличаютъ

 

въ

 

нежеланіи

 

задуматься

 

о

 

важности

 

воироса

и

 

вепоншиаіи

 

духа

 

временни.

 

Не

 

надо

 

быть

 

пророкомъ,

 

чтобы

предсказать,

 

что

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близкомъ

 

будущемъ

народится

 

новая

 

религія,

 

основанная

 

на

 

томь

 

же

 

христиан-

стве,

 

но

 

только

 

отвергнувшая

 

Церковь

 

и

 

всѣ

 

средства

 

на-

шего

 

общенія

 

съ

 

Богомъ.

 

Утомленное

 

человѣчество

 

потянется

къ

 

этой

 

религіи

 

и

 

будетъ

 

искать

 

въ

 

ней

 

удовлетвореніе

своимъ

 

духовнымъ

 

стремленіямъ.

 

Л.

 

Толстой,

 

Розановъ,

 

Ые-

режковскій

 

и

 

др.

 

сдѣлаютъ

 

свое

 

дѣло,

 

а

 

проявившаяся

 

въ~

настоящес

 

время

 

неудовлетворенность

 

духа

 

служить

 

руча

тельствомь

 

за

 

это.

 

А

 

мы,

 

должно

 

быть,

 

самимъ

 

Провидѣ-

ніемъ

 

обречены

 

бояться

 

самой

 

мысли

 

о

 

новой

 

постановке

такого

 

важнаго

 

предмета.

Еще

 

печальнѣе

 

становится

 

на

 

душе,

 

когда

 

встречаешься

и

 

съ

 

такими

 

мненіями,

 

что

  

рекомендуютъ

   

сделать

   

Законъ

Божій

 

совсемъ

 

необязательным'^

 

даже

 

въ

 

низшихъ

 

школахъ
>

или

 

предоставить

 

дело

 

религіознаго

 

образованія

 

семье.

 

Здесь

обнаруживается

 

уже

 

явное

 

недомысліе.

 

Пожалуй,

 

проповедаю-

щіе

 

такъ

 

и

 

правы.

 

Видя

 

безплодность

 

своихъ

 

слабыхъ

 

воздей-

ствій,

 

лучше

 

совсемъ

 

отказаться

 

отъ

 

руководительства

 

въ

деле

 

религіи,

 

почвы

 

для

 

которой

 

и

 

въ

 

своей

 

душе

 

не

 

ока-

зывается.

Священникъ

 

П.

 

Шастит.
-

 

2

 

января

 

1906

 

т.

3

 

а

 

м

 

ѣ

 

т

 

к

 

и.

Ректорь

 

Иркутской

   

духовной

   

семинаріи

   

архимандритъ

Никонъ

 

уехаль

 

въ

 

отпускъ

 

въ

 

Европейскую

 

Россію.

9

 

и

 

23

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

въ

 

ремонтирующемся

архіерейскомъ

 

доме

 

произошелъ

 

большой

 

ножаръ,

 

причини-

вшій

 

огромные

 

убытки.

 

Сгорела

 

церковь

 

домовая,

 

обгорели

или

 

попорчены

 

почти

 

все

 

комнаты.
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Художественно-портретная

 

мастерская

 

При

 

Московской

школе

 

Попечительства

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

ІГАРШ

ѲЕОДОРОВНЫ

 

о

 

глухопемыхъ

 

принпмаетъ

 

заказы

 

на

 

изго-

товление

 

больших!,

 

портретовъ

 

съ

 

фотографических!,

 

карточ'екъ

на

 

англійской

 

матовой

 

оромо- платиновой

 

бумаге

 

и

 

на

 

Отдѣлку

ихъ

 

тушью,

 

пастелью

 

и

 

красками.

При

 

мастерской

 

громадный

 

выборъ

 

багета,

 

рамь

 

и

 

пас-

парту

 

по

 

фабрпчнымъ

 

ценамъ.

Чистая

 

прибыль

 

съ

 

работъ

 

мастерской

 

поступает!»

 

на

содержаніе

 

беднейшихъ

 

питомцевъ

 

школы.

Прейсъ-курантъ

 

высылается

 

но

 

первому

 

трёбованію

 

за

одну

 

2-хъ

 

копѣечную

 

марку.

Здесь-же

 

имеются:

1)

   

мастерская

 

художественной

 

церковной

 

Живописи

 

и

иконописи.

2)

  

Мастерская

 

тѣневыхъ

 

картинъ

 

аля

 

волшебнаго

 

фонаря.

Световыя

 

цветныя

 

картины

 

(818)

 

религіозяаго,

 

литера-

турнаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія

 

отъ

 

35

 

коп.

 

штука.

Каталогъ

 

высылается

 

за

 

семикопеечную

 

марку.

3)

   

Переплетная

 

мастерская

 

принимающая

 

всевозможные

заказы

 

по

 

переплету

 

книгъ

 

и

 

но

 

реставрации

 

папрестольныхъ

Евангелій

 

и

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Цѣны

 

умѣреп-

ныя.

 

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

 

Упаковка

 

на

счетъ

 

мастерской— пересылка

 

на

 

счетъ

 

заказчика.

Адресъ:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

школа

 

попечительства

 

о

 

глухо

 

-

немыхъ.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

     

ИЗДАНІЕ

„БОЖІЯ

 

НИВА-
Троицкій

  

собесѣдникъ

  

для

 

православной

  

школы

 

и

 

семьи

въ

 

1906

 

году

(ПЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАШЯ)

Въ

 

сост'авъ

 

программы

 

сего

 

изданін

 

входягЪ

 

слѢдуШціе

отдѣлы:

/.
 

Церковь
 

и
 

школа.
 

П.
 

Семья
 

и
 

школа.
 

Ш.
 

Школа



15

и

 

народная

 

жизнь.

 

IV.

 

Школа

 

кань

 

воспитательница

эстетического

 

чувства.

 

У.

 

Посѣвы

 

и

 

всходы:

 

лѣтопись

цер'ковныхг

 

школъ.

 

Уі.

 

Переписка

 

наших»

 

читателей,

VU.

 

Дриложенія:

 

„Зернышки

 

Вожіей

 

Нивы".

Троицкое

 

чтеніе

 

для

 

детей.

 

(t2

 

JtëAS

 

въ

 

годъ).

Объемъ

  

изданія— отъ

 

1

  

до

 

3-хъ

  

печатныхъ

   

листовъ.

Сроки

 

выхода

 

-12

 

разъ

 

въ

 

годъ.

Годовая

 

подписка

 

съ

 

гіриложепіями

 

ОДЙНЪ

 

РУБЛЬ

съ

 

Перес.

^Подписка

 

на

 

текущій

 

годъ

 

продолжается.

 

Новые

 

подпис-

чики

 

получать

 

все

 

вышедшіе

 

номера

 

съ

 

приложеніями.

Первые

 

четыре

 

тома

 

Божіей

 

Нивы

 

можно

 

получать

безъ

 

переплета

 

по

 

1

 

р.

 

10

 

к.

 

каждый

 

тбмъ,

 

й'въ

 

Шленкоро-

вомъ

 

переплете

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

перес.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московской

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

«Божіей

 

Нивы».

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

ДУХОВНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

,.С Т

 

Р

 

А

 

31

 

IS

 

19

 

КЪ"
съ

  

безплатнымъ

 

нриложепіемъ

«Общедоступной

 

Богословской

 

Бпбліотскв»

и

 

прибавления

 

къ

 

ней.

Духовный

 

журналъ

 

«Странникь»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1906

 

году

 

но

 

прежней

 

широкой

 

программе,

 

обнимающей

весь

 

круп,

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онь

 

неослабно

служить

 

въ

 

теченіе_

 

бміѣе

 

сорока '

 

лѣтъ.

 

При

 

журнале

 

въ

качестве

 

безнлатнаго

 

приложенія

 

издается

 

<■

 

Общедоступная

Богословская

 

Библіотека»,

 

имеющая

 

своею

 

цѣлію

 

сделать

вполне

 

доступными

 

д.іія

 

читателей

 

лучгаія

 

и

 

капвтальнѣйшія

произведенія
 

русской
 

и
 

иностранной
 

богословской
 

литературы.
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Въ

 

1906

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капи-

тальныхъ

 

сочиненія:

1)

 

«Православная

 

Богословская

 

энциклоиедія»,

 

или

Богословскій

 

Эпцпклопедическій

 

словарь,

 

содеряшцій

 

въ

 

себе

необходимый

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованная

 

человека

сведенія

 

по

 

всемъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

знанія,

 

т.

 

TIT,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

слова

 

на

 

I,

 

К

 

и

 

м.

 

б.

I

 

(съ

 

картами

 

п

 

иллюстрациями).

II.

   

Толковая

 

библія,

 

съ

 

иллюстрациями,

 

или

 

комментарій

на

 

все

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завета,

 

Томь

третій,

 

въ

 

который

 

входятъ

 

не

 

вошедшія

 

въ

 

II

 

т.

 

Истори-

ческія

 

книги.

III.

   

«Матерія

 

и.

 

дуть» —особый

 

трактатъ

 

изъ

 

серіи

«Христіанство,

 

паука

 

и

 

невѣріе

 

па

 

заре

 

XX

 

века».

 

Этотъ

трактатъ

 

имеетъ

 

своею

 

ігвлію

 

объединить

 

и

 

общедоступно

изложить

 

данныя

 

наукъ

 

о

 

матеріи

 

и

 

духе

 

для

 

научнаго

обоснованія

 

христіанскаго

 

взгляда

 

на

 

міръ

 

и

 

человека.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемесячно

книжками

 

въ

 

10--12

 

и

 

более

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

въ

 

книжке).

Цена:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

«Стран никъ»

 

съ

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

Библіотеки»

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

грани-

цей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Примеч.

 

а)

 

Въ

 

отдельной

 

нродажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

цена

 

«Богосл.

 

Библіотеки»

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томь,

 

безъ

 

перес.

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

б)

  

Желающіе

 

иметь

 

выпуски

 

«Библіотеки»

 

въ

 

изящномъ

англійскомъ

 

переплете

 

благоволят!,

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

за

 

выпускъ.

в)

   

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже.

 

вышед-

шіе
 

шестнадцать
 

вынусковъ
 

«Библиотеки»
 

(4-ре
 

т.

   
«Право-
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славеаго

 

Собесѣд.

 

Богословія»,

 

2

 

т.

 

«Исторіи

 

Христ.

 

церкви

въ

 

XIX

 

в.»

 

6

 

т.

 

«Правосл.

 

Богоел.

 

Энциклопедіи»,

 

два

 

т.

сочян.

 

Фаррара:

 

«Жизнь

 

и

 

труды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

церкви»

 

(съ

 

иллюстраціями)

 

и

 

два

 

тома

 

«Толковой

 

Библіи»,

прилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

выпускъ

 

(въ

нерепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

выборъ

 

по

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

« Странникъ» —

С. -Петербургу

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться'

 

въ

контору

 

редакціи—

 

Невск'й

 

проспектъ,

 

д.

 

182.

За

 

редактора

 

0,

 

Артемьев».

„РУКОРОДОТВО

 

для

 

ОЕЛЬОКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

 

1906

 

подпиеномъ

 

году.

Въ

 

1906

 

подписиомъ

 

году

 

журналъ

 

«Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей»,

 

вступая

 

въ

 

47-й

 

годъ

 

существованія,

останется

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ— содѣйствовать,

 

по

 

мѣрѣ

силъ,

 

православно

 

русскому

 

духоненству

 

въ

 

его

 

святомъ

 

и

многотрудномъ

 

служееіи.

Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52

 

еже-

недѣльно

 

выходящнхъ

 

номеровъ,

 

что

 

составить

 

тр

 

тома,

изъ

 

12

 

книжекъ

 

«Проповѣдей»

 

и

 

12

 

выпусковъ

 

«Богослов-

скаго

 

библіографическаго

 

Листка».

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1906

 

г.

Редакція

 

дастъ

 

подішсчикамъ,

 

въ

 

качествѣ

 

бсзплатнаго

 

при-

ложенія,

 

нотный

 

сборникъ

 

«Церковный

 

нѣснонѣнін».

*

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

рекомендовано

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

духовво-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

выішскѣ

 

въ

 

церковныя

 

и

семинарскія

 

библіотеки

 

(Синон.

 

онредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля

 

—

14
 

марта
  

1885
 

г.
 

зе
 

№
 

280).
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Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

имперіи

 

ШЕСТЬ

 

рублей.
Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

журнала;

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей»,
------

   

«иппаазугу»

 

-

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

   

ДЕНЬ
и

 

иллюстрированную

 

газету

СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ
ДВАДЦАТЫЙ

  

ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ.

Допущенъ

 

въ

 

библіотеки

  

духовно -учебныхъ

  

заведеній.
Адресъ

 

редакціи;

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

За

 

4

 

р.

 

п

 

тодъ

 

съ

 

пересылкой

 

і

 

доставкой

 

въ

 

1906

 

г

 

Оудетъ

 

дано:

52

 

ММ

 

журнала

 

иллюстрир.,

 

въ

 

объемѣ

 

1'/2

 

печати.

листовъ,

 

больш.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

 

J)

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христі-

анское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

 

Евангельская

проповѣдь.

 

Подвига

 

нроповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

русской

 

землп.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нраво-

учепіе.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнва

 

художественныхъ

произведений

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нрав-

ственной

 

жизни.

52

 

ММ

 

газеты

 

Современная

 

Лѣтопись

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно

 

общественнымъ

 

вонросамъ.

2)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

В)

 

Распоряженія

еиархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

ШШѵі

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Цер-

ковно-обществен.

 

жизнь

 

за

 

границ.

 

6)

 

Корреспондента.

 

7)

Пглезныя
 

свѣдѣнія.

 
8)

 
Разныя

 
извѣстія,

 
9)

 
Смѣсь.
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50

 

ММ

 

Воскресвыхъ

 

Лнстковъ,

 

пріобрѣтшихъ

 

т.ікую

извѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

милліоновъ

 

экземпляров».

 

Въ

 

Воскресныхъ

 

«Іисткахъ

 

будутъ

номѣщаться

 

простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

свя-

тыхъ

 

съ

 

нравств.

 

приложен,

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

книгъ

 

поученій

 

Настырскіе

 

Завѣты

 

на

 

воѣ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

„Паотырскіе

 

Завѣты"

 

будутъ

разсылаться

 

за

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

въ

 

Церкви.

12

 

книгъ

 

внѣбогоолужебн.

 

бесѣдъ

 

Воскресный

 

Собесѣдникъ.

Съ

 

нравоучевіями

 

и

 

разсказами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

изъ

обыденной

 

жизни

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

жить

 

христианину

 

въ

 

міру.

Кромѣ

 

этою,

  

въ

 

1906

 

г.

 

будутъ

 

даны:

1)

  

Книжки

 

назидательны

 

хъ

 

разсказовъ

 

съ

 

иллю-

страціями,

 

пригодныхъ

 

для

 

чтенія

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

народомъ

и

 

въ

 

школѣ.

2)

   

Иллюстрированные

 

стѣнные

 

листы

 

но

 

объясненію

нрав,

 

богослуженія

 

и

 

по

 

религіозно-вравственнымъ

 

вонросамъ

современной

 

жизни

 

текстъ

 

будетъ

 

напечатанъ

 

только

 

съ

 

одной

стороны

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

 

могутъ

 

быть

 

развѣшиваемы

на

 

наружныхъ

 

стѣвахъ

 

храмовъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪИА

 

на

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ

 

со

 

всѣми

ириложеніями

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

р.

Па

   

полгода

   

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

 

выпишвающіе

 

журнал»

 

не

 

менѣе

 

40

 

экз.,

получают»

 

еще

 

одиннадцатый

 

экз.

 

ВЕЗ

 

ПЛАТНО.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мяс-

ницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

священник»

 

С.

 

Уваро,въ.

«■"""чалллллАДЛЛЛ/ѵѵ/ѵ-
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ОТКРЫТА

 

на

 

1906

 

г.

 

ПОД11ИСКА

на

 

еженедельный

 

литературно-худоягествеиный

 

журналъ

Для

 

участія

 

въ

 

«Радугѣ»

 

приглашены

 

извѣстнѣйшія

крупныя

 

силы

 

русской

 

литературы

 

и

 

живописи.

Въ

 

теченіп

 

1906

 

года

 

подписчики

 

получатъ:

52

 

M

 

Богато-иллюстрированнаго

 

художественно-литера-

турнаго

 

журнала.

14

 

книгъ

 

нолнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

извѣстнаго

 

фран-

цузскаго

 

писателя

 

Э.

 

Габоріо.

12

 

книгъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

извьстнаго

 

нѣ-

мецкаго

 

писателя

 

Е.

 

Вернера,

12

 

выпусковъ

   

драматическихъ

   

соч.

   

подъ

   

названіемъ

емейный

 

театръ.
с

                      

г
Кромѣ

 

того

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

получатъ

 

художе-

ственно

 

исполненную

 

красками

 

картину

 

большого

 

формата

одного

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

русшіхъ

 

худояшиковъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересыл.

 

6

 

руб.,

на

 

полгода

 

3

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Ко-

локольная

 

3.

Принимается

 

подписка

 

на

  

1906

 

годъ.

G

 

В

 

"В

 

Т

 

Ъ
Ежедвевная

 

газета

 

подъ

 

редакціею

 

В.

 

В.

 

Комарова,

 

самая

дешевая

 

и

 

распространенная

 

въ

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

или

 

доставкою:

 

на

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

1

 

р.

Адресовать:
 

С.-ІІетерб.,
 

Невскій,
 

136.
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ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1906

 

годъ.

25

 

годъ

 

изданія.

единственный

 

въ

 

Россіи

 

популярно-научный

 

журналъ

По

 

вопросамъ

 

спиритуализма,

 

психизма

 

и

 

медіумизма.

(Обзоръ

 

и

 

изслѣдованіе

 

малоизвѣстныхъ

 

теорій .

 

и

 

фак-

товъ:

 

телепатіи,

 

ясновидѣнія,

 

передачи

 

мыслей,

 

раздвоееіе

личности,

 

одержанія,

 

сомнамбулизма,

 

животнаго

 

магнетизма,

медіумизма,

 

гипнотизма

 

и

 

явленій

 

спиритизма).

Подписная

 

цѣна:

 

въ

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

на

 

Ѵз

 

года

3

 

руб.

 

За

 

границу:

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.

 

на

 

Ці

 

года

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Отдельный

 

номеръ

 

въ

 

иродаягѣ

 

25

 

к.

 

(можно

 

высылать

почтовыми

 

марками).

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

редакціи

 

журнала—

Арбатъ,

 

домъ

 

Пейдгардіъ,

 

кв.

 

№

 

12

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

магазннахъ

 

въ

 

Россіи.

Для

 

предоставленія

 

должностей

 

о

 

работъ

 

нижнимъ

чинанъ,

 

увольвяемымъ

 

въ

 

заоасъ

 

и

 

иожелавшшнъ

остатся

 

въ

 

здѣшнемъ

 

враѣ.—

правительственный

 

и

 

частныя

 

учреждееія,

 

фабрики

и

 

заводы,

 

торговопромышлѳвныя

 

предпріятія

 

и

 

отдѣль-

ныя

 

лица

 

благоволятъ

 

сообщать

 

въ

 

редакцію

 

сВѣстни-

ка

 

Маньчжурской

 

Арміи»

 

слѣдующеѳ:

 

1)

 

какую

 

дол-

жность

 

они

 

могутъ

 

предоставить?

 

2)

 

какія

 

спеціальныѳ

рабочіе

 

имъ

 

необходимы?

 

(слесаря,

 

плотники,

 

камнете-

сы

 

и

 

прочіе)

 

и

 

В)

 

какія

 

работы

 

(не

 

требующія

 

спѳ-

ціальныхъ

 

званій)

 

могутъ

 

быть

 

предоставлены

 

и

 

для

 

ка-

кого числа людей.
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При

 

указанін

 

должностей

 

и

 

работъ

 

необходимо,

 

по

возможности,

 

указывать

 

условія

 

работъ,

 

въ

 

особенности

же

 

размѣръ

 

вознагражденія.

Такъ

 

какъ

 

здѣшній

 

край,

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

тру-

да

 

и

 

промышленности,

 

нуждается

 

въ

 

замѣщѳніи

 

дол-

жностей

 

и

 

въ

 

рабочихъ

 

рукахъ,

 

—

 

то

 

привительственныя

п

 

частный

 

учреждевія,

 

фабрики

 

и

 

заводы,

 

торгово-про-

мышлѳнныя

 

предііріятія

 

и

 

отдѣльныя

 

лица— вероятно

отнесутся

 

сочувственно

 

къ

 

настоящему

 

предложение

Всѣ

 

предложенія

 

слѣдуетъ

 

направлять

 

по

 

адресу:

Штабъ

 

Главнокомандующего,

 

въ

 

редакцію

 

*Вѣстника

Маньчжурскихъ

 

Армій*.

Редакторъ

   

священникъ

 

Іоант

 

Дроздом.

Печатать

 

разрѣшается:

 

Цензоръ

 

Архимандрить

 

Іоакна.

 

1906

 

г.

 

16

 

января.

Иркутскъ,

 
Типографія

 
А.

 
А.

 
Сизыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
д.

 
Милевскаго.


