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ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ ПОДОЛЬСКОЕ ЕПАРХІИ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ

йсж твари Содѣтелю, времена и лѣта во Своей власти поло
живши, Благослови вѣнецг лѣта Благости Твоеж.

Съ пожеланіемъ новаго счастія вступили мы въ новый годъ. 
Но общему увѣренію, старый годъ былъ тяжелый, неспокойный. 
Но все таки онъ былъ болѣе спокойный, чѣмъ три предшествую
щіе годы. Прошла буря, сокрушившая или расшатавшая старый 
режимъ, старые вѣковые устои, и теперь наблюдается только 
результаты этой бури. Мы пережили какъ бы тяжелую острую 
болѣзнь; бурно прошли первые симптомы ея, но организмъ по
бѣдилъ ее; затѣмъ пошло ослабленіе и обезсиленіе организма и 
выздоровленіе. Такъ представляется многимъ теперешнее состоя
ніе Россіи. Но состояніе это нѳ безнадежное; наступитъ часъ, и 
являтся новыя силы, выйдутъ на дѣло новые сильные люди, ибо 
сила Божія нѳ оставила Русь.

И въ нашемъ духовенствѣ замѣтно это общее настроеніе 
россіянъ. Правда, въ отношеніи Подольскаго духовенства преж
ніе года не были годами какой-либо бури въ духовной, внутрен
ней жизни его. Но все таки 1905—1906 годы были годами осо
баго возбужденія, особаго подъема духа иногда въ добрую, а 
иногда и злую сторону. Это особенно было замѣтно на епархі



альныхъ съѣздахъ тѣхъ годовъ. Много возбуждалось тогда 
вопросовъ, клонящихся къ переустройству жизни духовенства, 
много поднималось споровъ по вопросамъ принципіальнымъ, Л 
иногда изъ-за мелочей. Много было указано дѣйствительныхъ 
потребностей, много было обнаружено нажитыхъ недостатковъ. 
Все это выдвигалось въ рѣчахъ депутатовъ. Но, конечно, при 
тогдашнемъ нервномъ состояніи всѣхъ, при поревистомъ теченіи 
мыслей, не было возможности прійти къ положительному сози
данію. Но тѣмъ не менѣе среди этихъ болѣзненныхъ криковъ были 
и правдивыя голоса, и вѣрные иногда намѣчались пути.

Тогда-то, среди этого общаго возбужденія явилась потреб
ность у Подольскаго духовенства имѣть свою газету, гдѣ бы 
можно было всѣмъ высказываться, обсуждать поднимаемые жизнью 
вопросы, и по желанію епархіальнаго сіѣзда 1905 г. явились съ 
начала 1906 г. два изданія: ежедневная газета „Подолія" и 
ежемѣсячный журналъ „Православная Подолія", вмѣсто прежнихъ 
Подольскихъ.Епархіальныхъ Вѣдомостей. И эти изданія обслу
живали интересы духовенства какъ могли, при чемъ само духо
венство участвовало въ сихъ изданіяхъ и давало тотъ или иной 
обликь изданіямъ. Въ газетѣ помѣщалось все относящееся къ 
текущей жизни духовенства. Въ журналѣ находили мѣсто статьи 
большія, богословскаго, нравственно-религіознаго и другого со
держанія, а также оффиціальныя р >споряженія и извѣстія по 
епархіи. Затѣмъ, такъ какъ оффиціальныя распоряженія, помѣ
щавшіяся въ ежемѣсячнойь журналѣ, очень опаздывали, то въ 
слѣдуещемъ году „Православная Подолія", по постановленію 
Съѣзда, была преобразована въ еженедѣльное изданіе съ тѣмъ, 
что въ это изданіе должны быть перенесены всѣ оффиціальныя 
распоряженія и извѣстія. Явились какъ бы прежнія Епархіаль
ныя Вѣдомости, но только въ меньшемъ объемѣ, такъ какъ на 
прежнія Вѣдомости отпускалось 5 р. 30 к. за экземпляръ, а теперь на 
еженедѣльное изданіе отсчитано по 3 р., при этомъ такъ какъ оффи
ціальный отдѣлъ не уменьшался, то сокращеніе въ объемѣ отнесено 
било на оффиціальную часть, т. е. на статьи богословскаго, нрав- 
стенно-врелигіознаго и др. содержанія. Такъ просуществовали два
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изданія 1907 годъ «-ежедневная „Подолія* и еженедѣльникъ „Пра
вославная ІІодолія“.

Затѣмъ, такъ какъ за два года существованія двухъ изданій 
обнаружился значительный дефицитъ, явившійся какъ неизбѣж
ный результатъ изданія ежедневной газеты въ небольшомъ го
родкѣ, лишенномъ обычнаго теперь для всѣхъ культурныхъ по
селеній средства общенія въ людьми—желѣзной дороги, то вслѣд
ствіе этого въ 1908 году газета стала выходить три раза въ 
недѣлю, чѣмъ было предупреждено увеличеніе дефицита. „Пра
вославная Подолія" продолжала выходить и въ 1908 г. еженедѣльно.

Собрался въ этомъ 1908 году епархіальный съѣздъ. На 
немъ не было уже тѣхъ горячихъ споровъ, тога возбужденія, 
какія были въ 1905—1906 г.г. Ослабленіе энергіи, вялость, уста
лость, замѣчаемые во всей почти Россіи, дали себѣ чувствовать 
и на епархіальномъ съѣздѣ. Поднятые раньше вопросы, такъ 
волновавшіе о.о. депутатовъ прежде, теперь или вовсе не подни
мались или рѣшались наскоро, чтобы только дать какое-нибудь 
рѣшеніе. Это особенно обнаружилось въ рѣшеніи вопроса отно
сительно своихъ органовъ печати: съѣздъ рѣшилъ очень просто: 
такъ какъ они дали значительный дефицитъ, то не нужно ника
кого такого изданія,, а издавать только листокъ съ оффиціаль
ными извѣстіями (по цѣнѣ 2 р. въ годъ).

Такимъ образомъ Епархіальный съѣздъ 1908 года желалъ 
сразу прекратить Подольскому духовенству возможность выска
зываться и писать по близко касающимся его вопросамъ жизни 
церкви, пастырства и народа, желалъ прекратить всякую возмож
ность знать, что дѣлается въ епархіи, т. е. прекратить то, чѣмъ 
духовенство пользовалось уже болѣе 45 лѣтъ.

Но Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Серафимъ, 
Епископъ Подольскій и Брацлавскій, не допустилъ закрытія епар
хіальныхъ органовъ печати, появленіе и существованіе коихъ 
вызывалось жизнью, но при этомъ принялъ мѣры, чтобы изданія не 
давали дефицита. И возможно, что сами изданія покроютъ посте
пенно сдѣланный раньше неизбѣжный дефицитъ.

Преосвященнѣйшій Владыка въ своей резолюціи по поводу 
рѣшенія Епархіальнаго Съѣзда написалъ: „Съѣзду предложено 



— 4

озаботиться вопросомъ объ улучшеніи епархіальныхъ органовъ я 
о погашеніи образовавшагося за первые два года дефицита. Ни 
того, ни другого вопроса Съѣздъ не разрѣшилъ своимъ поста
новленіемъ. Между тѣмъ закрывать епархіальныя изданія въ 
Подоліи, съ ея воинствующимъ католицизмомъ, охваченной спло
ченнымъ еврействомъ и стонущей подъ матеріально-торговымъ 
давленіемъ поляковъ и евреевъ, съ ихъ вліяніемъ и на нрав
ственно-религіозный, да и политическій обликъ подолянъ, съ 
страшною, кое-гдѣ проявившеюся въ Подоліи, язвою штундизма, 
этого авангарда лютеранства,—закрыть свои собственныя изданія 
во время общаго возбужденія и подъема народнаго духа, выби
таго послѣднимъ теченіемъ жизни изъ обычной колеи, закрыть и 
не знать, что дѣлается въ родной странѣ, н ходить, такъ ска
зать, въ потемкахъ, безъ взаимнаго обмѣна мыслей,—это было бы, 
по моему мнѣнію, преступленіемъ".

И „Православная Подолія", съ помощью Божіею, съ Архи
пастырскаго благословенія, вступаетъ въ новый годъ своего изда
нія (ІѴ-й со времени преобразованія Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
выходившихъ съ 1862 г.), чтобы послужить духовенству по 
мѣрѣ возможности.

---------- ■ -----------

Наша жизнь въ прошломъ и настоящемъ *)»

*) Изъ слова на новый 1909 годъ прот. проф. Т. Буткевича. 
„Колоколъ" 1909 г. Лё 851.

При наступленіи новаго года, предметомъ нашего внима
нія должно быть не легкомысленное гаданіе о будущемъ, а 
изслѣдованіе прошедшаго и настоящаго, и если наша жизнь въ 
настоящемъ и прошедшемъ окажется уклонившейся отъ благой 
и совершенной воли Божіей, мы, какъ христіане, должны отречься 
отъ нея навсегда, съ тѣмъ, чтобы преобразоваться обновленіемъ 
своего ума и начать жизнь иную, соотвѣтствующую ученію 
Христа. Только при этомъ условіи наступающій годъ будетъ 
для насъ поистинѣ новый годъ и мы встрѣтимъ его не только 
безбоязненно, но и съ радостными надеждами.



Каково же наше настоящее? Къ сожалѣнію, оно слишкомъ 
мрачно для того, чтобы съ радостными надеждами встрѣчать 
будущее и безбоязненно взирать на него. По общему голосу луч
шихъ людей нашего времени, прежде всего замѣчается силь
ный и небывалый упадокъ вѣры въ Бога; а съ упадкомъ вѣры 
всегда соединяется и упадокъ нравственности. Чистое ученіе 
Божественнаго откровенія многіе изъ насъ замѣнили усвое
ніемъ ложно-философскихъ міровоззрѣній, а простой народъ, 
сталъ увлекаться такими сектантскими ученіями, которыя отъ 
христіанства легко приведутъ его къ язычеству и безбожію. 
На мѣсто заповѣдей Божіихъ у насъ поставлена уже такъ на
зываемая практическая мораль, извратившая всѣ наши нрав
ственныя понятія; вмѣсто любви къ ближнимъ намъ проповѣ
дуютъ альтруизмъ, вмѣсто любви къ отечеству—космополитизмъ, 
вмѣсто супружеской вѣрности—свободу чувствъ и т. д. Но на 
такомъ „основаніи" еще нигдѣ не устроено счастливаго буду
щаго; такое извращеніе религіозно-нравственныхъ понятій ве
детъ только къ разложенію, а не къ созиданію.

Въ самомъ дѣлѣ,— что могутъ ожидать отъ будущаго тѣ 
люди, которые объявляютъ эгоизмъ главною побудительною си
лою для всѣхъ своихъ стремленій и прожигаютъ жизнь свою 
въ однихъ чувственныхъ удовольствіяхъ? Чѣмъ окончится жизнь 
супруговъ, слѣдующихъ ученію о свободной любви и стѣсняю
щихся узами христіанскаго брака?

Что отраднаго сулитъ будущее родителямъ, не заботя
щимся о религіозно-нравственномъ воспитаніи своихъ дѣтей? Но 
что хорошаго могутъ ждать и молодые люди, уже съ дѣтства 
привыкшіе къ самовольству, празіности, лѣни, а затѣмъ—къ 
разгулу, кутежамъ, расточительности, увлеченію „лигами любви" 
и другими притонами разврата? Зачѣмъ гадать о будущемъ 
тому, для кого преступленія смѣшались съ добродѣтелями, кто 
не страшится пролитія человѣческой крови, съ легкимъ сердцемъ 
участвуетъ въ экспропріаціяхъ и грабежахъ, разрывные снаряды 
превращаетъ въ обычное орудіе для добыванія денежныхъ 
средствъ и достиженія террористическихъ цѣлей? Для человѣка, 
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забывшаго Бога и погрязшаго въ порокахъ и пресупленіяхъг 
будущее открыто безъ гаданія: потеря здоровья, угрызенія со
вѣсти, скорбь и мученія, неизлѣчимыя болѣзни, растрата соб
ственнаго имущества, тюрьма, преждевременная смерть, а 
иногда—безсмысленное самоубійство и несмываемый позоръ!..

Свѣтлую и радостную будущность имѣетъ только человѣкъ, 
вѣрующій въ Бога и проводящій христіанскую жизнь. Упованіе 
на Бога живого, исполненіе Христовыхъ заповѣдей, забота о 
своемъ нравственномъ усовершенствованіи, подавленіе въ себѣ 
всѣхъ грубыхъ чувственныхъ страстей и похотей—вотъ что,— 
но ученію ап. Павла,—составляетъ „доброе основаніе для на
шего будущаго11.

Вы хотите въ будущемъ году здоровья?—Его даруетъ вамъ 
христіанское воздержаніе; а здоровье и благосостояніе тѣла, по 
слову Божію (Сир. 30. 15), „дороже всякаго золота11.

Вы страдаете неизлѣчимою болѣзнію и желаете отъ нея 
избавиться въ будущемъ году?—Вотъ вамъ завѣтъ ветхозавѣт
наго мудреца; „Сынъ мой! въ болѣзни твоей не будь небре
женъ, но молись Богу, и Онъ исцѣлитъ тебя11 (Сир. 38, 9).

Вы испытываете скорби въ жизни и страданія, вы говорите, 
какъ нѣкогда Іовъ (38, 15): „счастье мое унеслось отъ меня, 
какъ облако", и вы желаете себѣ счастья въ будущемъ году? 
Знайте, что полнаго счастья на земл ѣ нѣтъ и быть его не можетъ 
(Іов. 21, 16). Но если вы желаете только спокойствія, душев
наго мира, уничтоженія волненій и раздраженій,—ихъ даруетъ 
вамъ христіанская любовь къ ближнимъ и подавленіе эгоизма. 
Уто иго—Христово; но не страшитесь его; возьмите его на себя: 
оно одно только доставляетъ успокоеніе душамъ всѣхъ труждаю- 
щихся и обремененныхъ.

Вы хотите разбогатѣть въ слѣдующемъ году безъ труда; 
вы мечтаете о многотысячныхъ выигрышахъ и барышахъ?

Христосъ не обѣщалъ этого Своимъ послѣдователямъ; на
противъ,—послушайте, что говоритъ Онъ намъ: „обольщеніе бо
гатствомъ заглушаетъ слово Божіе" (Мат. 13, 22). Не забудьте, 
что хотя Соломонъ былъ очень богатъ, но Господь выразилъ 



ему Свое особое благоволеніе, между прочимъ, за то, что онъ 
нѳ просилъ у Него богатства (3 Цар. 3, 11). Послѣдуйте же 
примѣру этого великаго мудреца! „Доброе имя лучше большого 
богатства" (ГІритч. 22, 1). „Не поможетъ богатство въ день 
гнѣва" (11, 4).

Итакъ, при наступленіи новаго года не нужно легко
мысленно гадать о будущемъ, а нужно повнимательнѣе испы
тать свое настоящее, съ тѣмъ, чтобы отказаться навсегда отъ 
того, что было у насъ дурного и порочнаго въ прошедшемъ, и 
съ обновленною душою начать новую и лучшую жизнь въ буду
щемъ. Объ этомъ и нужно молиться.

Но особеннымъ предметомъ нашего вниманія и нашей 
усердной молитвы должно быть наше дорогое отечество. Предъ 
тѣмъ тяжкимъ испытаніемъ, которое ему ниспослано въ послѣд
ніе годы, должны смолкнуть всѣ наши личныя скорби, всѣ наши 
семейныя нестроенія. Кто любитъ Россію, тотъ не можетъ, безъ 
затаеннаго содроганія сердца, думать о ея нынѣшнемъ состояніи, 
а тѣмъ болѣе безъ опасенія заглядывать въ ея будущее. Много 
горя и тяжкихъ страданій она перенесла за свое тысячелѣтнее 
существованіе; но тогда нѳ было основаній бояться за ея буду
щее: тогда русскіе люди были одушевляемы одною и тою же 
православною вѣрою, отличались одинаково сильною любовію къ 
родинѣ, соревновали въ преданности своему Богодарованному 
Царю, упреждали другъ друга въ готовности на всякаго рода 
жертвы и самопожертвованія. Теперь не то.

Нынѣ отечество наше терзается раздорами, распрями и 
несогласіями тѣхъ, которые называютъ себя его сынами. Осла
бѣла вѣра, уменьшилась любовь, а вмѣстѣ съ ними гибнетъ и 
надежда! Не внѣшніе враги, а внутреннія несогласія и раздоры 
губятъ царства и народы!

„Всякое царство, раздѣлившееся само въ себѣ, опустѣетъ", 
говоритъ Господь. И смотрите, съ какою буквальною точностію 
начинаютъ сбываться и надъ нами страшныя слова! Грабежи, 
разбои, экспропріаціи, политическія убійства и смертныя казни 
уже исторгли изъ среды насъ нѣсколько тысячъ нашихъ брать
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евъ! Обильными потоками крови залита русская земля! Богат
ства расхищены: страна оскудѣваетъ. Дороговизна усиливается. 
Промышленность и торговля падаетъ. Неурожаи и недороды 
грозятъ народу голодомъ. Эпидемическія болѣзни уносятъ все 
новыя и новыя жертвы. Пороки и преступленія умножаются. 
Враждебность возрастаетъ. Вѣковѣчные устои народной жизни 
расшатываются...

Итакъ, вотъ предметъ для размышленій при наступленіи 
новаго года! Вотъ о чемъ намъ нужно усердно молиться! Такъ 
долго жить нельзя, какъ мы живемъ въ послѣднее время. Мы 
забыли Христа. Мы живемъ безъ Бога. Вмѣсто Апостоловъ мы 
избрали себѣ новыхъ самозванныхъ учителей, и они ведутъ насъ 
путемъ раздора и раздѣленій къ нашей погибели. Но не спѣ
шите за ними. Остановитесь и прислушайтесь къ гласу Спаси
теля. Будущее пока еще въ нашихъ рукахъ. Если мы оставимъ 
наше легкомысленное увлеченіе ложными теоріями и снова 
пойдетъ за Христомъ, если мы подавимъ въ себѣ наши страсти 
и вражду и будемъ слѣдовать Его заповѣди о любви, мирѣ и 
единеніи,- -надъ нами и нашимъ отечествомъ еще взойдетъ свѣт
лое грѣющее солнце, откроется предъ нами ясное, голубое небо, 
и мы съ обновленною душою, полные радостныхъ надеждъ и 
сладкихъ чаяній, переступимъ порогъ поистинѣ новаго и всѣми 
желаемаго года въ жизни нашего отечества и нашего великаго 
русскаго народа!...

--------- -----------------

Новогоднія празднества на нѣкоторыхъ памятникахъ 

древне русской живописи.

Первоначальная живопись древней Руси была исключительно 
религіозной. Первыя попытки ея выйти изъ предѣловъ иконописи 
въ сферу бытового жанра видимъ на фрескахъ Кіево-Софійскаго 
собора, покрывающихъ стѣны и внутренніе столбы обѣихъ лѣст
ницъ, ведущихъ на хоры. Эти фрески представляютъ собою не 
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только любопытный памятникъ древне-русскаго искусства, но 
заключаютъ въ себѣ также интересныя указанія на черты со
временнаго имъ быта и нравовъ.

На нихъ, между прочимъ, представлены коляды и разныя 
■сцены изъ новогоднихъ празднествъ. Такимъ образомъ мы 
имѣемъ возможность изучать праздничные увеселенія древней 
Руси и сравнивать ихъ съ современною намъ дѣйствительностью.

Нѣкоторые ученые, напр. Кондаковъ („О фрескахъ лѣст
ницы Кіево-Соф. соб.“ Спб. 18&8, стр. 2), указываютъ, что со
держаніе этихъ фресокъ взято изъ древности византійской, но 
на самомъ дѣлѣ оно имѣетъ отношеніе и къ русскому быту. 
Древность Византіи и Руси находилась подъ одинаковыми влія
ніями и потому во многихъ своихъ проявленіяхъ неизбѣжно 
совпадала.

Вообще, нужно сказать, что роспись Кіево-Софійскаго со
бора не была спеціально кіевской. Художникъ русскій или грѳцъ 
написалъ то, что обыкновенно писалось въ подобныхъ случаяхъ 
въ то время. Эта роспись была въ духѣ времени и не въ 
одномъ только Кіевѣ, какъ то доказываетъ живопись мавритан
скаго плафона Палатинской капеллы въ Палермо, гдѣ также 
изображены сцены охоты, музыканты и т. д. Сицилійскіе же 
мастера, какъ показываютъ историческія разслѣдованія, брали 
свои сюжеты съ Востока.

У насъ и у грековъ византійскій стиль также прикрывалъ 
собой азіатское, восточно-варварское содержаніе. Вся культура 
древней Руси и Византіи возобновлялась и перерождалась подъ 
вліяніемъ Востока. Могущество сассанидовъ и блескъ ихъ цар
ствованія не могъ не повліять на окружающіе ихь народы, 
и Византія перенимаетъ художественныя й бытовыя формы 
персовъ. Вліяніе Персіи передавалось Византіи путемъ торго
вымъ и завоеваніями; подражаніе персамъ распространялось 
вездѣ, начиная съ дворца и кончая ремесленниками новаго Рима. 
Путь этого переноса персидскаго вліянія шелъ, главнымъ обра
зомъ, черезъ Малую Азію.



10 —

Но былъ еще иной тутъ путь—путь передвиженій наро
довъ отъ предѣловъ средней Азіи и береговъ Каспійскаго и 
Чернаго морей на берега Дуная, куда неслись и восточныя 
формы управленія, землевладѣнія, быта, искусства и нравовъ.

Такимъ образомъ, у византійцевъ слагались тѣ же обычаи, 
что и у варваровъ, вслѣдствіе чего въ бытѣ грековъ и русскихъ 
обнаруживались сходныя черты.

Неудивительно поэтому, что изображеніе празднествъ на 
фрескахъ Кіево-Софійскаго собора по внутреннему содержанію 
напоминаютъ такія же празднества, извѣстныя въ Византіи.

Сцены, изображенныя здѣсь, непремѣнно пріурочены къ 
новогоднимъ торжествамъ. Въ этомъ не трудно убѣдиться. Здѣсь 
видимъ сцены охогы и травли звѣрей, силачей, готовыхъ всту
пить въ бой, плясуновъ и музыкантовъ, зданія цирка и цар
ственныхъ особъ.

Обращаютъ вниманіе прежде всего изображенія музыкан
товъ и плясуновъ.

Здѣсь изображены люди, играющіе на арфѣ, свирѣляхъ, 
флейтѣ и бандурѣ. Въ памятникахъ древне-русской литературы 
упоминается разнаго рода музыка, употреблявшаяся въ древней 
Руси (Лавр. лѣт.: трубами и скомрахы, гусльми и роусальи. 
Также: волхвованіе, наузъ ношеніе, кощуны, бѣсовскыя пѣсни, 
плясаніе, бубны, сопѣли, гусли, пискове, игранье русалье); 
извѣстны также нападки древне-рѵсскихъ проповѣдниковъ на скомо
роховъ и ихъ игранье и увеселенія (житіе Нифонта, слова Ила- 
ріона и Даніила Заточника).

Значеніе въ древней Руси скомороховъ, изображенныхъ на 
фрескахъ, извѣстно. Это были творцы нынѣшняго эпоса (былинъ): 
имъ принадлежатъ и первыя коляды—славословія. Въ дни тор
жествъ они собирались на дворъ къ князю съ величальными 
пѣснями—воспѣвать ему славу (Кулишъ: „Записки о южной 
Рѵси“, т. I). Обычай этотъ несомнѣнно русскій, хотя и суще
ствовалъ при дворѣ византійскихъ императоровъ. Его Констан
тинъ Порфирородный называетъ готскимъ, а этимъ именемъ 
назывались у византійцевъ не только готы, а многія племена, 



11

среди когорыхъ были и славяне. Готскія игры совершались при 
византійскомъ дворѣ на 9 день Рождества Христова, т. е. 3-го 
января. Онѣ сопровождались пиромъ, который носилъ одинаковое 
названіе съ осеннимъ праздникомъ при сборѣ винограда.

Это даетъ новое основаніе признать фресковыя изображенія 
скомороховъ и другихъ сценъ бытовыми русскими изображеніями, 
такъ какъ на сѣверѣ Россіи до сихъ поръ колядники поздрав
ляютъ съ „виноградіемъ", припѣвая къ своимъ поздравитель
нымъ пѣснямъ веселые припѣвы съ подплясываніемъ (напр.: 
„Еще намъ веселымъ молодцамъ на веселье; виноградія зе
леныя!").

„Виноградій" занесены на сѣверъ съ юга. Обычай пода
чекъ за виноградія сходенъ съ южнымъ обычаемъ и, какъ уви
димъ дальше, не опущенъ на разсматриваемыхъ фрескахъ. Упо
минаніе винограда очень употребительно также и въ украин
скихъ колядахъ, напр.:

Ой зацвіли сади ще й виногради—виновіі віти, 
Зрадувався увесь мир хрещений, ще й маліі діти.

Или же:
Будь же нам здоров, пане Максиме, въ неділю, 
В неділю рано зелено вико сажѳне— 
Щастем здоровлем в неділю! и т. д.

Не менѣе любопытны на фрескахъ и такія знакомыя намъ, 
подробности изъ новогоднихъ торжествъ, какъ поднесеніе и полу
ченіе подарковъ. На одной фрескѣ изображены идущіе въ рядъ 
люди, изъ которыхъ одинъ несетъ свинную голову и окорокъ. 
Значеніе колядныхъ приношеній „боровка для Васильева ве
черка" извѣстно у всѣхъ славянъ (Кондаковъ стр. 9). Около 
подносящаго свинную голову заслуживаетъ вниманія человѣкъ, 
несущій блюдо, наподобіе нашихъ „мѣхоношъ".

Готскія игры, по словамъ Константина Порфиророднаго, 
сопровождались ряженіемъ въ шкуры, вывернутыя вверхъ шер
стью. Эти шубы навывопотъ извѣстны намъ не только изъ 
указаній Константина Порфиророднаго. На пьедесталѣ Ѳеодосіе- 
ваго обелиска въ ипподромѣ Константинополя въ такихъ шу-
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бахъ изображены варвары, падающіе передъ лицомъ императора. 
На Кіево-Софійской фрескѣ изображены также ряженые: варваръ 
съ круглымъ щитомъ и топоромъ идетъ на другого ряженаго 
козою. Это уже слишкомъ ясное указаніе на русскій обычай, 
сохраняющійся на новый годъ до сихъ поръ у насъ.

Обрядъ переряживанія пріурочивался въ древней Руси къ 
празднованію зимняго солнцеворота. Такъ какъ предки наши 
боготворили животныхъ, какъ образы творческихъ силъ природы, 
то потому и устраивали церемоніи съ животными, замѣняя ихъ 
впослѣдствіи ряженіемъ. Въѣздъ солнца, напр., на лѣтній путь, 
или отправленіе его въ теплыя страны въ XVII в. наши предки 
чествовали однимъ символическимъ обрядомъ, о которомъ упо
минается въ окружной царской грамотѣ 1648 г. По словамъ ея, 
во время коляды празднующіе накладывали на себя „личины и 
платье скоморошеское и межъ себя „наряда бѣсовскую кобылку 
водили'1. (Акты истор. III, 92). То же сообщаетъ „Вѣстникъ 
Русск. Геогр. Общества'1 за 1852 (т. V. Смѣсь стр. 35) и о на
шей Подоліи, что „водятъ коня, покрытаго попоной и убраннаго 
пучками травъ11. Такой обычай существовалъ въ Летичевскомъ 
уѣздѣ—въ 70-хъ годахъ XIX в. Всякій, конечно, узнаетъ здѣсь 
нынѣшній новогодній обычай „водить11 или „ходить съ козой11.

. Голову козы дѣлаютъ въ настоящее время изъ дерева, а 
туловище ея изображаетъ шуба, которую поддерживаетъ' скрытый 
въ нее человѣкъ. Козу водятъ съ музыкой, подъ звуки которой 
она пляшетъ, что напоминаетъ отчасти изображеніе на фрескахъ 
плясуновъ и музыкантовъ.

Въ связи съ фресковыми изображеніями ряженыхъ коляд- 
никовъ и т. д. слѣдуетъ, конечно, поставить изображенія охот
ничьихъ лововъ. Это также древне-русскій обычай. Извѣстно, 
что любовь древнихъ русскихъ князей къ охотѣ была очень ве
лика. Объ этомъ лучше всего свидѣтельствуетъ поученіе Вла
диміра Мономаха къ своимъ дѣтямъ, гдѣ упоминается почти 
безчисленное число случаевъ охоты и опасностей отъ звѣрей.

■ Въ настоящее время объ охотѣ на зимнихъ праздникахъ 
остались однѣ лишь воспоминанія въ колядахъ, гдѣ на каждомъ 
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шагу упоминается если не война, то „полювання" (приготовле
ніе на охоту при свѣтѣ свѣчей, сзываніе „хортів“ — борзыхъ, 
добыча куницъ, охота съ соколомъ, отдыхъ охотниковъ послѣ 
трудовъ И Т. д.).

Всѣ обряды, изображенные на фрескахъ, проходятъ передъ 
лицомъ какихъ-то высокихъ персонъ, которымъ воздается празд
ничная честь. Тоже происходитъ и въ настоящее время. Поздрав
леніе (коляда), ряженіе и музыка происходятъ передъ тѣми, кто 
удостаивается величанія. Въ общихъ чертахъ, такимъ образомъ, 
новогодніе праздники проходятъ такъ же, какъ и въ старину. 
Весьма возможно, что во многомъ обряды эти потерпѣли измѣне • 
ніе, но они заключаютъ въ себѣ несомнѣнный остатокъ старины, 
который воочію запечатлѣнъ на знаменитѣйшемъ произведеніи 
древнерусскаго искусства—Кіево-Софійскомъ соборѣ.

Священникъ Виталій Шероцкій.
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Оффиціальный отдѣлъ.

Перемѣны по службѣ.
Назначенъ на должность благочиннаго 3 Винницкаго 

округа протоіерей м. Мизякова Василій Борзаковскій—5-го 
декабря 1908 г.

Опредѣлены: испр. должность псаломщика въ с. Низ- 
шую-Томашѳвку Проскуровскаго уѣзда бѳзмѣстный псаломщикъ 
Иванъ Пашковскій—1 января; на псаломщическое мѣсто въ село 
Журавлинку Балтскаго уѣзда окончившій курсъ Кишиневской 
духовной семинаріи Яковъ Корсуновскій—4 января.

Уволенъ псаломщикъ с. Боркова Литинскаго уѣзда 
Григорій Бедзѣльскій—3 января.

Умеръ настоятель Проскуровскаго собора протоіерей 
Іеронимъ Томастъвичъ—20 декабря.

---------- ----------------

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Свято - Михайловской села Гатки 
Улановской крест. Петръ Чернышукъ на 2 ѳ трехлѣтіе; Покров
ской с. Воронинецъ того же уѣзда Василій Кузьмовъ на 1-ѳ 
трехлѣтіе; Св.-Михайловской с. Заваліѳкъ Проскуровскаго уѣзда 
крест. Василій Бура на 5-е трехлѣтіе; Рождество Богородичной 
с. Медвѣжьяго-Ушка Винницкаго уѣзда крест. Лука Гаврилюкъ 
на 1-е трехлѣтіе; Сн.-Троицкой с. Чапли Летичевскаго уѣзда 
крест. Іоакимъ Олейникъ на 2-ѳ трехлѣтіе; Св.-Параскѳвской 
с. Зазулянъ Балтскаго уѣзда крест. Сергѣй Бодюлъ на 2-ѳ трех
лѣтіе; Чудо-Михайловской с. Ракуловой Балтскаго уѣзда крест. 
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Алексѣй Гунявый на 1-е трехлѣтіе; Покровской м. Богополя 
того же уѣзда крест. Василій Сервѳтникъ на 1-е трехлѣтіе! 
Св.-Николаевской с. Севернновки Литинскаго уѣзда крест. Ми
хаилъ Цымбалъ на 2-е трехлѣтіе; Св. Димитріевской с. Окницы 
Ольгопольскаго уѣзда крест. Іосифъ Поддубный на 1-е трехлѣтіе; 
Св.-Троицкой с. Ольпіанки-ІІобережской того же уѣзда крест. 
Евѳимій Гопчукь на 1-ѳ трехлѣтіе; Покровской с. Грушки того 
же уѣзда крест. Стефанъ Маковей на 1-е трехлѣтіе; Рождество- 
Богородичной с. Криничанъ Каменецкаго уѣзда крест. Алексѣй 
Бабчакъ на 1-ѳ трехлѣтіе; Покровской с. Слободки-Смотричской 
того же уѣзда крест. Діонисій Инглинскій на 1-ѳ трехлѣтіе; 
Покровской с. Харпачки Гайсинскаго уѣзда крест. Антоній Хи- 
мичъ на 3-е трехлѣтіе; Успенской с. Кисляка Гайсинскаго уѣзда 
крест. Трофимъ Шевчукъ на 1-е трехлѣтіе; Св.-Михайловской 
приселка Ракулупецъ Ушицкаго уѣзда крест. Максимъ Мостовой 
на 2-е трехлѣтіе; Успенской с. Лѣсковецъ того же уѣзда крест. 
Стефанъ Тымчукъ на 2-ѳ трехлѣтіе; Св.-Димитріевской с. Дубо
вой Литинскаго уѣзда крест. Даніилъ Нечипоренко на 2-ѳ трех
лѣтіе; Св.-Михайловской с. Выхилевки Проскуровскаго уѣзда 
крест. Іоакимъ Старанчукъ на 2-е трехлѣтіе Св.-Михайловской 
с, Татарискъ Ушицкаго уѣзда крест. Василій Горбатюкъ на 2-ѳ 
трехлѣтіе; Успенской с. Ружичны Проскуровскаго уѣзда крест. 
Михаилъ Таралла на 1 е трехлѣтіе: Св.-Николаѳвской с. Доро- 
жинки Балтскаго уѣзда крест. Меѳодій Данченко на 1-ѳ трехл.

----------■ -----------

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.

При производствѣ однимъ изъ Благочинныхъ Подольской 
епархіи дознанія по жалобѣ отъ имени прихожанъ на своего 
приходскаго священника оказалось, что жалоба эта представ
ляется фиктивною.

Вслѣдствіе сего и согласно резолюціи Его Преосвященства. 
Преосвященнѣйшаго Серафима, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго, отъ 22 декабря 1908 г. за № 10219, симъ объяв
ляется о.о. Благочиннымъ епархіи, чтобы они впредь, по рас
крытіи фиктивности жалобы, дознаніе не производили и негод
нымъ лицамъ пищи не давали.
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Подольскаго Епархіальнаго По

печительства за м. ноябрь 1908 г.

Наличными. Билетами. В С Е Г о ’.

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К

Къ 1 ноября оставалось . 147 87 149880 24 150028 1 1
ѵ3 Ѵй

Въ м. ноябрѣ поступило . 402 37 1045 6 1447 43

Итого. . 550 24 ' 150925 30 151475 54
г/ч Ѵй

Въ м. ноябрѣ израсходовано . 477 53 4129 38 4606 91

Къ 1 декабря 1908 г. остается 72
71
Ѵй 146795 92 146868

63
/Ч

Примѣчаніе: Въ числѣ 146.868 р. 6ЗѴ2 к. имѣется суммъ
а) на выдачу пособій вдовамъ и сиротамъ духовнаго званія, на 
содержаніе училищъ и на содержаніе канцеляріи 40.830 р. 89 к
б) на выдачу пособій свяіценно-церковнослужителямъ епархіи, 
потерпѣвшимъ разореніе отъ пожара, градобитія и другихъ не
счастныхъ случаевъ, 28.619 р. 43 к.; в) на лѣченіе лицъ духов
наго званія 7.117 р. 59 к.; г) на содержаніе епархіальныхъ 
богадѣленъ 19.365 руб. 44Ѵй коп.; д) оставшихся по смерти 
священно-цѳрковнослужителей и принадлежащихъ ихъ вдо
вамъ и сиротамъ 50.921 руб. 23 коп. и е) переходящихъ 
суммъ 14 руб. 5 коп.
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Вакантныя мѣста.
Священ ническія:

1) с. Чехи Литин. у. съ 8 нояб. 1907 г. Церк. земли 
36 д. 1704 к. с.; црич. помѣщ. есть (спр. кн. за 1907 годъ). 
323 м. и 309 ж. п.

2) с. Лозова Могилев. у. (2 свящ.) съ 19 нояб. 1907 г. Цѳр. 
земли 105 д. 1846 к. с.; церк. домъ есть; 1285 м. и 1223 ж. п.

3) с. Ястребна Могилев. у. съ 31 января. Церк. земли
38 д. 2200 к. с.; помѣщ. есть. 327 м. и 296 ж. п.

4) с. Яновцы. Литинскаго у. съ 1 мая. Церк. земли 36 д. 
2 кв. саж.; причт. постр. ветхи; 368 м. и 344 ж. п.

5) с. Съірватинцъі Каменец. уѣзда съ 31 мая. Церк. 
земли 31 дес. 1200 кв. с.; причт. постр. ветхи; 574 м. 582 ж. п.

6) с. Николаевка Винницкаго уѣзда съ 19 іюля. Церковной 
земли 39 д. 1570 с.; 456 м. 437 ж. и.; свящ. постройки есть.

7) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.) съ 18 іюля 
624 м. 674 ж. и.; для соборнаго свящ. построекъ нѣтъ.

8) с. Маріановка Каменецкаго у. съ 9 августа. Церковн. 
земли 32 д. 1030 с.; 576 м. 611 ж. п.; причт. постройки есть.

9) е. Копачевки Проскур. у. съ 28 августа. Церк. земли 
41 д, 935 с.; 460 м. и 480 ж. п.; причт. постр. есть.

10) с. Новая-Синява (Р,-Богород.) Литинск. у. съ 23 сентября. 
Церк. земли 36 д. 1560 с.; 632 м. и 661 ж. п.; причт. постр. ветхи

11) Ружичанка Проскур. у. съ 23 сентября. Церк. земли 
33 д.: 782 м. и 768 ж. п.; причт. постр. есть.

12) с. Осолинка Литинскаго уѣзда съ 14 октября. Церк. 
земли 49 д.; 461 м. п. и 467 ж. п.; причт. постр. есть.

13) с. Голодки Литинскаго уѣзда съ 5 октября. Церк. земли
39 д. 1902 к. с.; 378 м. п. и 403 ж. п.; причт. постр. есть.

14) с. Возновцы Ямпольскаго у. съ 16 октября. Церковной 
земли 34 д. 1819 кв. с.; 280 и. и. и 280 ж. п.; причтовыхъ 
постр. нѣтъ.

15) с. Ііасатъ Балтскаго у. (2-го свящ.) съ 27 октября. 
Церк. земли 130 д. 1688 кв. с.; 1632 м. п. и 1680 ж. а.; иричт. 
постр. есть.

16) с. Пилява Винницкаго уѣзда съ 6 ноября. Церковной 
земли 47 дес. 1455 кв. саж.: 699 м. п. и 671 ж. п.; причтовыя 
постройки есть.
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17) с. Згарокъ Летичевскаго уѣзда съ 7 ноября. Церковн. 
земли 40 дес. 455 кв. саж.; 456 м. п. и 455 ж. и.; причтовыя 
постройки есть.

18) с. Ротмистрсвка Ольгопольскаго уѣзда съ 17 ноября. 
Церк. земли 83 д. 76 кв. саж.; 2092 м. и. и 2155 ж. и.; причт. 
постройки есть.

19) с. Бруніовка Проскуровскаго уѣзда, съ 28 ноября. 
Церк. земли 34 д. 310 кв. саж.; 659 м. п. и 681 ж. и.; причт. 
постройки есть.

20) с. Новоселка Ушицкаго уѣзда, съ 28 ноября, Церк. 
земли 50 д. 1892 кв. сая;.; 202 м. п. и 193 ж. п.; причтовыя 
постройки есть.

21) с. Бондаровка Брацлавскаго уѣзда, съ 28 ноября. Церк- 
земли 41 д, 1748 кв. саж.; 999 м. п. и 935 ж. п.; причтовыя 
постройки есть.

22) с. Сіомаки (Михайловская ц.) Литинскаго уѣзда, съ 
8 декабря. Церк. земли 61 д. 187 кв. с.; 525 м. п. и 470 ж. п.; 
причт. постройки есть.

23) При Поскуровскомъ соборѣ (настоя геля) съ 20 де
кабря. Церк. земли 35 д. 1808 кв. саж.; 1921 м. и 2135 ж. п.; 
причт. постр. есть.

------- .«и®.#---------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Богословскій Вѣстникъ
1909 й годъ

(восемнадцатый юдб изданія).
Въ 1909 году Московская Духовная Академія будетъ 

продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ 
основаніяхъ по нижеслѣдующей поограммѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. 
Кирил. Александр.).
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II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляю
щія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

III. Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ 
событій изъ церковной жйзни Россіи, православнаго Вос
тока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Изъ періодической печати: отклики духовной и 
свѣтской прессы на важнѣйшіе вопросы современной цер
ковно-общественной мысли и жизни.

V. Хроника академической жизни: отчеты о магистер
скихъ диспутахъ, объ ученныхъ юбилеяхъ, о работѣ науч
ныхъ академическихъ обществъ и кружковъ, и о различ
ныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей 
Академіи.

VI. Библіографія, рецензія и критика выдающихся но
винокъ какъ русской, такъ и иностранной богословско-фи
лософской и церковно исторической литературы.

VII. Приложеніямъ которыхъ будутъ печататься про
токолы Совѣта Академіи за 1908 годъ и автобіографическія 
записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Твер 
скаго, за 1890--І891 годы.

Въ качествѣ органа Московской Духовной Академіи, 
имѣющей въ глазахъ всѣхъ, достаточно знающихъ ее, 
устойчивую и лестную репутацію, журналъ „Богословскій 
Вѣстникъ" носитъ тотъ же самый опредѣленно-выражен
ный научно-прогрессивный обликъ. Онъ стремится объеди
нить въ своей программѣ высокое служеніе академической 
наукѣ съ живыми откликами на тревожные запросы совре
менности. Этотъ синтезъ солидной науки съ живой жизнью 
редакція „Богословскаго Вѣстника" считаетъ своимъ глав
нымъ девизомъ.

Прямой и ближайшей своей задачей она считаетъ 
стать на стражѣ релиііозно богословскихъ и церковно
общественныхъ вопросовъ, пробудившихся въ нашемъ 
обществѣ за послѣднее время съ такой небывалой прежде 
силой. Жажда живого Бога, томленіе по идеалу, потреб 
ность освѣтить себѣ высшимъ свѣтомъ религіозно-философ
скаго вѣдЬпія различные уголки нашей теоретической и 
практической жизни—ясно чувствуется всѣми истинно-про- 
свѣщенными и интеллигентными людьми и ждутъ своего 
болѣе или менѣе авторитетнаго разрѣшенія. Посильную
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попытку утолить эту святую жажду, безкорыстное служеніе 
единой вѣчной истинѣ и правдѣ, одинаково чуждое какъ 
погони за капризной измѣнчивостью текущихъ, мимолет
ныхъ настроеній, такъ и рабства случайнымъ, временно 
господствующимъ взглядамъ и ставитъ своимъ идеаломъ 
редакція академическаго органа.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" подписчикамъ его въ 1909 году будетъ предло
жена цѣнная книга нашего маститаго церковнаго историка 
и ученаго академика

Е. Е. Голубинскаю: 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГІЙ РАДОНЕЖСКІЙ 
и

созданная имъ Троицкая Лавра.

Жизнеописаніе Преподобнаго Сергія и путеводитель по Лаврѣ.
Съ приложеніемъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ 

Лавры —XVII в. и нынѣшняго, плана Сергіевскаго посада и 
карты дороги отъ Москвы до Троицы. Цѣна въ отдѣльной 
продажѣ 2 руб. 25 коп. О достоинствахъ этой книги рас- 
простаняться не приходится: обширность плана, тщатель
ность его разработки, научность матеріала, простота и жи
вость изложенія, наконецъ, самое имя ея автора—знамени
таго историка Русской Церкви—достаточно говорятъ за 
себя сами и не нуждаются въ рекомендаціи.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно 
съ приложеніемъ книги Е. Е. Голубинскаго

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

ІІрим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія 

(цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка на два срока (при 
подпискѣ 4 руб. и къ і іюля 4 руб.).

Подписавшіеся на журналъ безъ приложенія пользу
ются такой разсрочкой: (на два срока —при подпискѣ 4 р. 
и къ і іюля з руб.).

За перемѣну 20 коп.
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Іірим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 
изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—30%, въ за
висимости отъ размѣровъ заказа.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Сергіевъ носадъ, Московской 
губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ э.-орд. проф. А. Покровскій.

---------- ----------------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовно-нравственный и патріотическій журналъ

@лово‘*
(4-й іод5 изданія).

Редакція журнала „Доброе Слово" въ наступающемъ 
Т909 году, въ четвертомъ со дня своего основанія, даетъ 
своимъ годовымъ подписчикамъ, . кромѣ еженедѣльныхъ 
номеровъ „Доброе Слово", сто двадцать номеровъ про
свѣтительныхъ листковъ , Правда и Знаніе" въ томъ числѣ: 
6о листковъ — духовно-нравственнаго, церковно-историчес
каго и миссіонерскадо содержанія; 20 листковъ по вопро
самъ русской общественной жизни и о ходѣ работъ Госу
дарственной Думы; 20 листковъ по сельскому хозяйству и 
народной медицинѣ; и 20 листковъ по вопросамъ, касаю 
щимся быта нашей арміи и службы въ строю.

Всѣ 120 листковъ будутъ доставлены подписчикамъ 
въ теченіе года серіями по 8 листковъ.

Кромѣ того всѣ годовые подписчики ж.’ „Доброе 
Слово" въ октябрѣ 1908 года получатъ безплатно брошюру: 
„Русскій Царь-Миротворецъ и его завѣты" (къ пятнадца
той годовщинѣ со дня смерти Императора Александра 
Ш-го). Названная книжка будетъ обильно снабжена портре
тами и соотвѣтствующими рисунками въ текстѣ.

Программа, исправленіе и характеръ „Добраго Слоіа" 
остаются прежніе. Знамя журнала „За вѣру за Царя, за 
Отечество!" Главные бесѣды—религіозно-нравственный, об
щественной жизни и литературный.
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Журналъ „Доброе Слово “желаетъ быть въ подлин
номъ смыслѣ „добрымъ1* словомъ, и посему первой зада
чей своей ставить положительное раскрытіе высокаго дос
тоинства христіанскаго знанія, являя дѣйствительные образцы 
лучшихъ христіанъ въ историческихъ разсказахъ о замѣ
чательныхъ Святыхь Православной Цервви, въ сообще
ніяхъ о святыняхъ и святыхъ мѣстахъ среди любимыхъ 
благочестивымъ русскимъ народомъ, и въ поучительныхъ 
образахъ персовъ служебнаго долга и любви къ ближнимъ. 
Помня, что правда сама себя оправдаетъ, и ложь прежде 
всего сама себя ризбиваетъ, „Доброе Слово не замалчи 
в <етъ явленій текущей русской дѣйствительности и въ 
каждомъ своемъ номерѣ дастъ спокойное и безпристраст
ное освѣщеніе всѣхъ животрепещущихъ вопросовъ госу
дарственной, общественной и церковной жизни Россіи.—Въ 
каждомъ номерѣ дается хроника текущій дѣйствительности, 
подъ названіемъ: „Лѣтопись Добраго Слова** и дѣлается 
обзоръ наиболѣе замѣтныхъ явленій общественной жизни 
полъ рубрикой „Изъ русской жизни**. Во время думскихъ, 
сессій сообщаются „Вѣсти изъ Государственной Думы**.. 
Каждый номеръ заключаетъ въ себѣ разсказъ или неболь
шую новость изъ народнаго и военнаго быта.

Комитетъ по образованію войскъ, разсмотрѣвъ жур
налъ „Доброе Слово** и находя его вполнѣ соотвѣтствую
щимъ цѣлямъ образованія и развитія войскъ постановилъ, 
рекомендовать его для обращенія въ войскахъ (Цирк. Гл.. 
Штаба отъ і марта 1908 года № 32). Жури, опредѣле
ніемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ, отъ 4-16-10 
сентября 1907 года, за № 455, съ утвержденія г. Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, постановлено: еженедѣльный жур
налъ „Доброе Слово“ допустить въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ**.

Состоявшійся лѣтомъ 1908 года въ г. Кіевѣ Всерос
сійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ полезнымъ рекомен
довать православному духовенству журналъ „Доброе Слово** 
и просвѣтительные листки „Правда и Знаніе** (см. № 29 
„Церк. Вѣдом.“ за 1908 г.).-

ІІодписная цѣна жури. „Доброе Слово**, выходящаго 
въ С.-Петербургѣ еженедѣльно въ объемъ не менѣе печат
наго листа съ приложеніемъ 120 листковъ „Правда и Зна
ніе" съ дост. и пересылкой: 4 рубля въ годъ. 2 руб. за
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6 мѣс.. і руб. за з мѣсяца. За перемѣну адреса з семи- 
копѣечныя марки.

Лица подписывающіяся только на одинъ журналъ 
„Доброе Слово", безъ листковъ уплачиваютъ въ годъ 
3 руб., 6 мѣсяцевъ і руб. 50 коп., 3 мѣс. 75 коп. Отдѣль
ный номерь 5 коп.

При выпискѣ іо экз. по одному адресу, одиннадцатый 
безплатно. Полные экземпляры за 1907 г. продаются по 
і руб. 25 коп. съ перес.

Подписка принимается въ редакціи—Соб Екатерин. 
кан. 138, кв. 5, а равно въ магазинахъ—Ной. Времени 
(Невск., 40). Главн. Штаба (Невск., 4), И. Л. Тузова, (Гостин 
Дворъ, д. 49, Вѣра и Знаніе (Невск. 19). Березовскаго, 
(Колокольная, 14) и друг.
Редакторъ-издатель свящ. Главнаго Штаба 11. Н. Львашевъ

-----------«мйо*———

„Новая Русь“ 
большая ежедневная политическая, общественная и литера

турная газета.

Издается при ближайшемъ участіи А. А. Суворина и 
постоянныхъ сотрудниковъ „Руси".

Подписная цѣна на газ. „Новая Русь":

Съ дост. и пер. на годъ 12 р., па 11 м.—11 р. 25 к., на 
10 и, —10 р. 50 к., на 9 м.—-10 р., на 8 м.—9 р., на 7 м. -8 р., 
на 6 м.—7 р., на 5 м.—6 р. 10 к.. на 4 м.—4 р. 90 к., на 
3 и,—3 р. 70 к., на 2 м.— 2 р. 50 к., на 1 и.— I р. 30 к.

Безъ дост. на годъ 10 р., на 11 л.—9 р. 20 к., на 10 м.—
8 р. 50 к., на 9 и.—7 р. 70 к., на 8 и.—6 р. 90 к., на 7 м.—
■6 р. 15 к., на 6 и.—5 р. 50 к., на 5 и.—4 р. 40 к., на 4 м.—
3 р. 80 к., на 3 м — 2 р. 90 к.. на 2 м, —2 р., на 1 и.- 1 р.

Загран. на годъ 20 р., на 11 м.—19 р., ня 10 м,—18 р.. 
на 9 м.—17 р., на 8 м.—15 р., на 7 м.—13 р., на 6 м.—11 р., 
па 5 и.—10 р., на 4 м.—8 р., на 3 и.—6 р., на 2 м.—4 р., на 
1 м.—2 р.

Подписная цѣна для г.г. стѵдентовь, сельскихъ учителей, 
сельскаго духовенства и сельскихъ фельдшеровъ на годъ 9 руб
лей, а помѣсячно 90 коп. Льготная подписка принимается исклю- 



читѳльно въ Главной Конторѣ газеты „Новая Русь", СПБ. 
Мойка, 32.

Г.г. сельскіе учителя, сельское духовенство и сельскіе 
фельдшера могутъ подписываться кромѣ Главной Конторы въ 
земскихъ учрежденіяхъ.
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