
Годъ 1-й. 8-го февраля 1914 г.ВЛАДИМІРСКІЯ 
впірхімыіыя отдапіті. 

№ 6-й.
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

і •;;;к . і

| Цѣна съ пересылкой и доставкой.
$1 На годъ: въ корешкѣ . 5 р. 50 к.

_______________________________ И_______________________________

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Высочайшія награды.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, во 
2-й день января сего года, въ Царскомъ селѣ, Всемилостивѣйше соиз
волилъ на сопричисленіе за 50-ти лѣтнюю отлично-усердную службу 
Церкви Божіей, къ ордену св. Владиміра ]-й степени протоіерея Кре
стовоздвиженской г. Шуи церкви Василія Несмѣянова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, въ 16-й день января сего года, въ -Цар
скомъ селѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ на награжденіе, за 50-ти 
лѣтнюю отлично—усердную службу Церкви Божіей, золотою медалью 
съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на Александровской лентѣ 
псаломщика церкви с. Ѳеодоровскаго, Юрьевскаго уѣзда, Ксенофонта 
Лепорскаго.
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Праздныя мѣста- священническія—въ селахъ: Чистухѣ, Владимір
скаго уѣзда; Нестеровѣ, Переславскаго уѣзда; Иворовѣ, Юрьевскаго 

' уѣзда; Шульгинѣ, Муромскаго уѣзда; погостѣ Басенкахъ, Судогодска- 
го уѣзда.

ч»

Псаломщическія—въ селахъ: Богородскомъ, Александровск. уѣзда; 
Кожинѣ, Гороховецкаго уѣзда; Коровинѣ. Папулинѣ, Меленковскаго 
уѣзда; Климовѣ, Бѣлавинѣ, Муромскаго уѣзда; Глядковѣ, Шиповой 
Слободкѣ, Суздальскаго уѣзда; Мергусовѣ, Переславск. уѣзда; Маломъ- 
Петровскомъ, Юрьевскаго уѣзда; Абакумовѣ, Покровскаго уѣзда; Мсте- 
рѣ, Вязниковскаго уѣзда; въ санѣ діакона—при Богословской и Срѣтен
ской церквахъ гор. Владиміра; при Скорбященскомъ монастырѣ, По
кровскаго уѣзда; при Муромскомъ Богородицкомъ соборѣ; при Воскре
сенскомъ г. Шуѣ соборѣ и селѣ Кистышѣ, Суздальскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Коровина, Меленковскаго уѣзда, Іоаннъ Акулинъ 
13 января умеръ.

Учитель церковно-приходской школы Іоаннъ Баляевъ 23 января 
опредѣленъ на діаконскую вакансію къ церкви села Кулеберева, Шуй
скаго уѣзда.

И. д. псаломщика с. Мергусова, Переславскаго у., Константинъ 
Гусевъ 27 января уволенъ отъ занимаемой должности.

Сынъ псаломщика, окончившій курсъ второклассной церковно-при
ходской школы, Петръ Кузнецовъ 28 января опредѣленъ и. д. псалом
щика къ церкви с. Нармочъ, Меленков. у.

Псаломщикъ села Абакумова, Покровскаго у., Алексій Горлицынъ 
28 января опредѣленъ на діаконскую вакансію къ церкви села Осовца, 
того же уѣзда.

Діаконъ села Хотимля, Ковровскаго уѣзда, Кириллъ Лавровъ 29 
января уволенъ заштатъ.

Діаконъ - псаломщикъ Суздальскаго Богородицкаго собора Але
ксандръ Совѣтовъ 29 января опредѣленъ на діаконскую вакансію къ 
церкви села Хотимля.
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Діаконы селъ—Верхозерья, Меленковскаго уѣзда, Василій Соколовъ 
и Мошка, Судогодскаго у., Алексій Клинковъ 29 января перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого.

Окончившій курсъ Костромской духовной семинаріи Александръ 
Соловьевъ 29 января опредѣлена на священническую вакансію въ село 
Семеновское—Сарское, Шуйскаго уѣзда.

Протоіерей Владимірскаго Димитріевскаго собора Василій Василье
вичъ Косаткинъ 29 января умеръ.

Діаконъ—псаломщикъ села Кистыша, Суздальскаго уѣзда, Іоаннъ 
Тихонравовъ 31 января уволенъ заштатъ.

Діаконъ—псаломщикъ Шуйскаго Воскресенскаго собора Іоаннъ 
Одоранскій 31 января опредѣленъ на штатное діаконское мѣсто къ 
церкви села Арбузова, Владимірскаго уѣзда.

Священникъ села Ковырева, Юрьевскаго уѣзда, Василій Тростинъ 
27 января назначенъ и. д. благочиннаго 1-го Юрьевскаго округа.

Іеромонахъ Владимірскаго Архіерейскаго дома Сергій указомъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 22 января назначенъ на дол
жность настоятеля Космина монастыря съ возведеніемъ въ санъ 
игумена.
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Отъ Правленія Переславскаго духовнаго училища.

Правленіе Переславскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 

при Переславскомъ духовномъ училищѣ вакантны должности надзира

теля за учениками училища (240 руб. при готовой квартирѣ и столѣ), 

2) учителя пѣнія и регента училищнаго хора (съ платою за уроки 525 

руб. и за управленіе хоромъ училищныхъ пѣвчихъ 60 руб. въ годъ).



ВЛАДИМІРСКІЯ 
шдршльньія вадомости. 

8-го февраля № 6-й. 1914 года.

отдалъ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
на недѣлю Сыропустную

„И сіе вѣдяще время, яко часъ уже 
намъ отъ сна возстати. Нынѣ бо бли
жайшее намъ спасеніе, нежели егда вѣро- 
вахомъ. Нощь убо преніе, а іенъ прибли- 
жися. Отложимъ убо дѣла темная, и 
облечемся во оружіе свѣта“ (Ни и. XIII, 
II-- 12).

Какъ кратко, какъ безыскусственно, благочестивые слушатели, это 
изреченіе Апостола языковъ, но какой глубокій смыслъ заключаетъ оно 
въ себѣ, какія величественныя картины встаютъ передъ нашимъ умствен
нымъ взоромъ, когда мы вдумываемся въ него.

„Нощь убо прейде“, говоритъ Апостолъ, и при этихъ словахъ 
мысль наша невольно переносится къ тому отдаленному времени, когда 
мрачная ночь невѣдѣнія истиннаго Бога покрывала весь міръ, когда 
глубокимъ мракомъ суевѣрія и идолопоклонства объятъ былъ весь 
родъ человѣческій, исключая народъ Божій, народъ избранный, еврей
скій. Тщетно люди пытались тогда найти путь къ свѣту и истинѣ, 
тщетно старались собственными усиліями дойти до надлежащаго по
знанія объ истинномъ Богѣ и своемъ назначеніи. Омраченный умъ при
водилъ лишь къ отрицанію всего, а растлѣнное сердце звало къ нече
стію и разврату. Ослѣпленное тьмою невѣдѣнія человѣчество все глуб
же и глубже погружалось въ бездну грѣха и пороковъ, все сильнѣе 
запутывалось оно въ пагубныя сѣти исконнаго врага нашего спасенія— 
діавола. Наконецъ растлѣніе доходитъ до послѣдней крайности. Самъ 
человѣкъ чувствуетъ совершенное безсиліе и изнеможеніе въ борьбѣ со 
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грѣхомъ, и вопль о вышней помощи вырывается изъ его изстрадавша
гося сердца. Что же теперь? Передъ нами новая картина. На помощь 
изнемогшему человѣчеству является Самъ Сынъ Божій, Божественное 
Солнце и свѣтозарными лучами Своего спасительнаго ученія постепенно 
разсѣиваетъ такъ долго тяготѣвшій надъ міромъ мракъ невѣдѣнія. 
Свѣтъ истины Евангельской постепенно разрываетъ пелену заблужденій, 
и пробудившееся человѣчество съ радостію спѣшитъ просвѣтиться имъ 
.1 насладиться спасительными плодами его. По всему міру разносится 
радостная вѣсть спасенія, во всѣхъ концахъ земли раздается радостный 
призывъ Апостола: „Яко часъ уже намъ отъ сна возстати, нощь убо 
прейде, а день приближися".

Съ тѣхъ поръ прошло, братіе, 19 вѣковъ. Свѣтъ истины Христо
вой проникъ во всѣ уголки міра. Нѣтъ, кажется, такой страны, гдѣ 
не раздавалась бы проповѣдь Евангелія. Повсюду сіяетъ свѣтъ христіан
скаго ученія. А между тѣмъ слова апостола также живы и дѣйстви
тельны, какъ будто писаны для нашихъ дней. Ночь невѣдѣнія истин
наго Бога смѣнилась еще болѣе страшной ночью невѣрія и маловѣрія; 
мракъ заблужденій дохристіанскаго язычества замѣнилъ теперь ѣдкій 
дымъ отрицанія всего сверхчувственнаго и святого. Посмотрите, дѣй
ствительно, на жизнь современнаго общества. Не царитъ ли въ немъ 
тяжелый угаръ невѣрія и маловѣрія? Не находится ли среди него мно
жество такихъ людей, которые добро уже называютъ зломъ, а зло доб
ромъ, тьму безбожныхъ ученій свѣтомъ, а свѣтъ—Христово ученіе 
тьмою? Страшно даже подумать, больно даже говорить о томъ, что тво
рится въ настоящее время среди насъ. Никогда, кажется, не было такого 
отступничества отъ вѣры православной, какъ въ наши дни, никогда не бы
ло на Руси такого богохульства и кощунства, какое слышатъ наши уши. 
Самые ужасные пороки нынѣ возводятся чуть ли не въ добродѣтели. Са
мыя добродѣтели нынѣ смѣшиваютъ съ пороками и черезъ то лишаютъ ихъ 
всякой цѣны въ очахъ Божіихъ. Среди образованныхъ и необразован
ныхъ, въ городахъ и селахъ—повсюду мы встрѣчаемъ полное забвеніе 
Бога и совѣсти. Люди снова, какъ древніе язычники, „приложились 
скотамъ безсмысленнымъ и уподобились имъ“ (Псал. 48, 3). Въ своемъ 
безуміи многіе дошли до того, что нападаютъ на само христіанство. 
Раздаются рѣчи, обвиняющія его въ томъ, что оно постоянно постав
ляетъ наше сознаніе передъ образомъ могилы. Слышимъ призывы воз
вратиться къ веселой эллинской жизни, къ жизнерадостному настроенію. 
Слышимъ глумленія и насмѣшки надъ тѣми, кто земное существованіе 
ставитъ въ зависимость отъ какой то небесной жизни. Обѣщаютъ даже, 
что царство небесное мы здѣсь на землѣ создадимъ себѣ безъ слезъ 
и мукъ, обѣщаютъ намъ, что и рай будетъ нашимъ достояніемъ на 
землѣ, стоитъ только попробовать провести въ жизнь новыя соціалъ— 
демократическія ученія.

Каковы же результаты, братіе, этой мудрости? Каковы плоды со
временной ночи невѣрія? Достигли ли атеисты нашихъ дней хотя бы 
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животнаго, хотя бы доступнаго безсмысленнымъ счастія? Конечно, нѣтъ. 
Они забыли, что кромѣ человѣка тѣлеснаго есть еще внутренній, ко
тораго не удовлетворятъ никакія блага міра, котораго мы не запол
нимъ никакими земными сокровищами. Слово Божіе, голосъ исторіи и 
нашъ собственный опытъ ясно увѣряютъ насъ, что возобладавшее ны
нѣ въ мірѣ чисто животное воззрѣніе на человѣка, закрывающее отъ 
него небо и вѣчность, совершенно обезцѣниваетъ жизнь человѣческую, 
лишаетъ ее смысла и основы, колеблетъ ее сверху донизу, порожда
етъ бездну пороковъ и преступленій, приводитъ къ ужасамъ убійствъ 
и самоубійствъ.

Послушаемъ прежде всего, что говоритъ о земномъ счастіи ибла- 
гахъ мірскихъ Премудрый царь Соломонъ: „былъ я великъ и богатъ 
больше, чѣмъ всѣ люди; чего бы ни попросили глаза мои, я ни въ 
чемъ имъ не отказывалъ; ни въ чемъ не поперечилъ я сердцу своему, 
никакого веселія не лишилъ себя... И оглянулся я на всѣ дѣла мои и 
на всѣ труды мои..! все это суета и пустая мечта! И опротивѣло мнѣ 
все... Суета суетъ и всяческая суета" (Еккл. 2, 9—11, 18).

Обратимся теперь къ тому вѣку, о жизнерадостности котораго мечта
ютъ многіеизъсовременныхъ людей, присмотримся къ самой жизни языче
скихъ мудрецовъ, проповѣдующихъ о наслажденіи, почитаемъ произведе
нія писателей того времени и что мы услышимъ? Мы услышимъ не гимны 
жизни, а вопль безотраднаго отчаянія, услышимъ признанія, что не 
стоитъ жить. „Дверь открыта изъ жизни—въ самоубійствѣ лучшій 
исходъ", говоритъ одинъ. Другой философъ разсуждаетъ: „видишь ли 
ты эту гору? Оттуда внизъ головой—твое спасеніе. Видишь ли это 
древо,—на немъ повѣситься, вотъ спасеніе. Видишь ли это море, рѣку, 
колодезь—тамъ на днѣ ихъ живетъ твое счастье, тамъ спасеніе отъ 
жизни". Вотъ какъ цѣнили мудрецы дохристіанскаго времени эту ка
жущуюся и нынѣ многихъ соблазняющую жизнерадостность.

Обратимся теперь къ переживаемому времени. Не слышится ли 
намъ тотъ же безотрадный вопль отчаянія, не звучитъ ли кругомъ 
мрачное признаніе, что такъ жить далѣе невозможно? Несмотря на 
громадные успѣхи, такъ называемой, внѣшней культуры, несмотря на 
умственный и экономическій прогрессъ, на успѣхи науки—люди не 
находятъ во всемъ этомъ внѣшнемъ блескѣ спокойствія и счастія. На 
каждомъ шагу встрѣчаются намъ разочарованные жизнію, пресыщен
ные ею, неудовлетворенные, чувствующіе тоску, апатію. Уныніе, даже 
какая то непонятная злоба на самихъ себя и полное отчаяніе овладѣ
ваетъ современными людьми. Почитайте нашу современную литературу 
и въ ней вы встрѣтите большею частью типы людей, потерявшихъ 
смыслъ жизни и потому „недовольныхъ", мало того—„лишнихъ", даже 
„бывшихъ" людей, т. е. благодаря своей грязной жизни утратившихъ 
всякое человѣческое достоинство. Что же бываетъ окончательнымъ 
результатомъ подобнаго состоянія людей? Разстройство душевной 
жизни, меланхолія и самоубійство. Ужасное состояніе, страшная участь. 
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Отчего же оно? Отъ невѣрія, отъ забвенія ученія Христа, дающаго 
твердый оплотъ, точно опредѣленную цѣль жизни, отъ эгоизма, стре
мленій къ удовлетворённо однихъ только низменныхъ пожеланій, вытрав
ляющихъ изъ души все великое и святое. Люди стараются создать 
себѣ кумиръ здѣсь- на землѣ, но они забываютъ о томъ, что никакія 
блага міра не удовлетворятъ запросовъ нашей безсмертной души, что 
только на небѣ она можетъ найти себѣ конечное успокоеніе. Хорошей 
иллюстраціей къ современной жизни можетъ служить картина одного 
французскаго художника—подъ заглавіемъ: „погоня за счастіемъ-. 
Представлена большая гора, на вершинѣ которой мелькаетъ счастіе, 
олицетворенное въ образѣ обольстительной женщины. И множество 
людей разнаго возраста и состояній, мужчины и женщины подымаются 
къ нему, простирая руки. Одни смѣло ползутъ все выше и выше, другіе 
съ великимъ трудомъ; вотъ одни въ изнеможеніи падаютъ, другіе лѣзутъ 
впередъ, расталкивая по пути павшихъ и попирая ихъ ногами, шагая 
даже по ихъ трупамъ; вотъ эти счастливцы уже достигли до него и 
готовы схватить цвѣтокъ улыбающагося счастья. Но увы! оно летитъ 
все выше и выше, и люди съ воплемъ отчаянія падаютъ внизъ. Тако
ва постоянно повторяющаяся картина современнаго стремленія, со
временной погони людей за призракомъ земного счастья.

Въ чемъ же наше истинное счастье и гдѣ искать его? Намъ хри
стіанамъ стыдно и спрашивать объ этомъ. Вѣдь для насъ воспоминае
мая нынѣ Апостоломъ ночь невѣдѣнія о Богѣ, изъ которой были при
званы къ свѣту Христову язычники, прешла еще прежде, чѣмъ мы способ
ны были что нибудь понимать. Съ самаго младенчества, по мѣрѣ того, 
какъ раскрывались наши понятія, свѣтъ вѣры Христовой постепенно оза
рялъ очеса сердца нашего. Но мы сами набросили покрывало на духовныя 
очи свои, мы сами свернули въ сторону съ пути, освѣщаемаго живот
ворными лучами Евангелія. И вотъ теперь въ отчаяніи мы носимся по 
шумнымъ волнамъ бурнаго моря житейскаго, съ безумнымъ ревомъ 
бросаетъ оно насъ изъ стороны въ сторону, готовое ежеминутно по
топить въ своей безднѣ грѣховной; И кажется, что нѣтъ для насъ спа
сенія, не видать нигдѣ тихой пристани. Но посмотри внимательнѣе, бѣд
ный пловецъ, и ты увидишь, что вокругъ тебя нѣтъ уже той безпро
свѣтной тьмы, которая тяготила язычество, что среди мрака и тучъ, 
нависшихъ надъ тобой, ярко мерцаетъ вѣчно неугасимый маякъ, освѣ
щающій нашъ путь земной. 19 вѣковъ горитъ и свѣтитъ онъ среди 
мрака жизни земной, и никакая сила его не потушитъ, никакая тьма 
не обниметъ его. Этотъ маякъ-—вѣра Христова, заключенная въ церкви 
Православной. Направься къ нему, заблудившійся путникъ жизни. Онъ 
вдохнетъ въ твою уставшую душу жизнь и силу, онъ устранитъ всѣ 
сомнѣнія твои, освѣтитъ всѣ темные пути твоей жизни и, значитъ, 
направитъ тебя туда, гдѣ ты найдешь ту „точку опоры-, которую такъ 
страстно многіе стремятся найти и не находятъ, потому что ищутъ ее 
не тамъ, гдѣ слѣдуетъ. Только вѣра въ Бога и ученіе Христа Спаси
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теля могутъ указать намъ путь къ счастію. „Исторгните солнце изъ міра, 
говоритъ митр. Московскій Филаретъ, и что будетъ съ міромъ? Выньте 
сердце изъ тѣла, что будетъ съ тѣломъ? Исторгните истину Христову 
изъ человѣчества,—и съ нимъ будетъ то же, что съ міромъ безъ солнца, 
съ тѣломъ безъ сердца".

Прислушайся же, путникъ земной, къ голосу небесной истины. 
Она зоветъ тебя изъ бури ночной къ свѣту и радостямъ, она обѣща
етъ тебѣ покой и счастіе. Отведи ей самое святое и задушевное мѣсто 
въ сердцѣ своемъ и ты сразу почувствуешь благодѣтельное вліяніе ея. 
Она разгонитъ твой душевный мракъ и облечетъ тебя во оружіе свѣ
та, она просвѣтитъ твой умъ и обновитъ твое сердце и вмѣстѣ съ 
этимъ просвѣтлѣніемъ ты познаешь всѣ темныя дѣла свои и оставишь 
ихъ. Твое сердце загорится пламенной любовью къ Искупителю міра 
и всѣмъ его братьямъ, а любовь то и служитъ основою всякаго добра, 
благожелательства, а чрезъ то самое—и счастья; она то и является пер
вымъ и самымъ главнымъ „оружіемъ свѣта", которое необходимо имѣть 
каждому христіанину въ его борьбѣ съ тьмою. Любовь всѣхъ влечетъ 
къ себѣ и сближаетъ какъ бы въ одну семью; она даетъ теплоту и 
радость тому, кто ее имѣетъ, и тому, на кого она дѣйствуетъ; она 
жизнь души, въ противоположность холодному мертвящему эгоизму; 
она облегчаетъ горе и бѣды жизни, она „радуется съ радующимися и пла
четъ съ плачущими" (Рим. 12, 15); она всѣхъ примиряетъ,—даже са
мымъ несчастныхъ и страждущихъ,—уравниваетъ бѣднаго съ богатымъ, 
несчастнаго съ счастливымъ. Какое, напр., великое утѣшеніе, какіе не
выразимые моменты блаженства переживаетъ проявившій подвигъ само
отверженной любви къ ближнему, спасшій его отъ смерти или отъ 
отчаянія, выведшій своего брата на вѣрный путь жизни. Такого любя
щаго, по обѣтованію Господню, „возлюбитъ Самъ Христосъ и Отецъ 
небесный и придутъ къ нему и обитель у него сотворятъ" (Іоан. 14,23).

Далѣе, сила и величіе ученія Христова заключаются еще въ сми
реніи и кротости,—тѣхъ двухъ оружіяхъ свѣта, которыя нынѣ такъ 
немногіе имѣютъ. Между тѣмъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ эти имен
но оружія, эти добродѣтели предлагаетъ всѣмъ людямъ, жаждущимъ 
мира и спокойствія душѣ. „Пріидите ко мнѣ вси труждающіися и обре- 
мененніи, и азъ упокою вы: возмите иго мое на себя и научитеся отъ 
мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой ду
шамъ вашимъ" (Мѳ. 11, 28—29). И въ самомъ дѣлѣ, что всего чаще 
служитъ причиною безпокойства? Гордость, уязвленное самолюбіе, ко
рысть, несбывшіяся надежды и проч. А отсюда понятно почему кро
тость и смиреніе—наилучшія средства избавиться отъ безпокойства. 
Кроткій и смиренный человѣкъ стоитъ выше всѣхъ другихъ людей, 
выше всѣхъ другихъ вещей. Онъ господствуетъ надъ міромъ, потому 
что послѣдній для него безразличенъ. Такова сила ученія Христа и его 
вліяніе на нашу душу. Оно освобождаетъ насъ отъ заблужденій и зла, 
оно выводитъ насъ изъ тьмы невѣдѣнія и облекаетъ во оружіе свѣта.
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Что же намъ, братіе, остается дѣлать? „Яко часъ уже намъ отъ 
сна возстати". Пора пробудиться всѣмъ намъ отъ нечувствія душевнаго 
и подумать, гдѣ мы и что съ нами, пора внимательнѣе всмотрѣться, 
куда мы идемъ и что ожидаетъ насъ. Пора уже потому, что нѣтъ поч
ти ни одного грѣха, который не былъ бы содѣянъ нами, нѣтъ ни од
ной изъ способностей нашихъ, которая не была бы употреблена во зло, 
не унижена и не осквернена страстями. Чѣмъ еще будемъ раздражать 
Господа? Какому кумиру земной суеты мы будемъ еще покланяться? 
Ужели до конца жизни оставаться намъ въ плѣну грѣховъ? Ужели 
ждать намъ, чтобы море страстей совершенно потопило насъ? Нѣтъ, 
братіе, время образумиться, время направить путь къ спасительному 
маяку—святой матери нашей Церкви. Для этого нынѣ и время благо
пріятное, „нынѣ бо ближайшее намъ спасеніе", Наступаютъ дни св. 
Четыредесятницы, дни воздержанія и поста, моленій и покаянія. Св. 
церковь, какъ заботливая мать, приготовила для насъ всѣ средства 
къ тому, чтобы соединить насъ съ Богомъ, чтобы возвратить намъ по
кой и счастіе. Если мы нечисты и осквернены грѣхами, то здѣсь, въ 
храмахъ,у престола благодати, найдемъ множество свѣжихъ источниковъ 
для своего духовнаго омовенія. Если душа наша покрыта язвами и 
ранами, то у матери нашей церкви готовы всѣ пластыри и обязанія цѣлеб
ныя. Если мы гладны духомъ, то тамъ мы найдемъ такую трапезу, ко
торая могла бы напитать и самыхъ ангеловъ.

Поспѣшимъ же, братіе, въ эту чудесную лѣчебницу и слезами 
покаянія омоемъ тамъ свои глубокія, грѣховныя раны; приступимъ съ 
благоговѣніемъ къ этой Божественной трапезѣ: ею только мы можемъ 
удовлетворить нестерпимый голодъ своей души. Припадемъ къ подно
жію Креста Господня и изъ глубины сердца воззовемъ:

Христе, Свѣте Истинный, просвѣщаяй и освящаяй всякаго чело
вѣка, грядущаго въ міръ! Да знаменуется на насъ свѣтъ лица Твоего, 
да въ немъ узримъ свѣтъ неприступный, и исправи стопы наша къ 
дѣланію заповѣдей Твоихъ. Аминь.

С. п. К.

Масленица, какъ пережитокъ язычества.
Въ послѣднее время вопросъ о сокращеніи народнаго пьянства, 

подтачивающаго корни народнаго благосостоянія и здоровья, сталъ 
вопросомъ первостепенной важности. Разработкѣ его посвящены послѣд
нія законодательныя предположенія нашихъ высшихъ государственныхъ 
учрежденій—Государственной Думы и Государственнаго Совѣта. Въ 
послѣдніе дни призывъ къ борьбѣ съ народною нетрезвостью сдѣланъ 
съ высоты Престола. Въ Высочайшемъ Рескриптѣ, данномъ на имя 
управляющаго министерствомъ финансовъ П. Л. Барка, читаемъ слѣ
дующія Высокомилостивыя слова: „Съ Божьей помощью совершенное 
въ минувшемъ году путешествіе по нѣсколькимъ великорусскимъ губер
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ніямъ дало Мнѣ возможность непосредственно ознакомиться съ жиз
ненными нуждами окружавшаго Меня народа. Съ отрадою въ душѣ Я 
видѣлъ проявленія даровитаго творчества и трудовой мощи Моего на
рода, но рядомъ съ этимъ съ глубокою скорбью Мнѣ приходилось 
видѣть печальныя картины народной немощи, семейной нищеты и за
брошенныхъ хозяйствъ—неизбѣжныя послѣдствія нетрезвой жизни и 
подчасъ народнаго труда, лишеннаго въ тяжкую минуту нужды денеж
ной поддержки путемъ правильно поставленнаго и доступнаго кредита. 
Съ тѣхъ поръ, постоянно обдумывая и провѣряя полученныя на мѣ
стахъ народной жизни впечатлѣнія и свѣдѣнія, Я пришелъ къ твердо
му убѣжденію, что на Мнѣ лежитъ предъ Богомъ и Россіею обязан
ность ввести безотлагательно въ завѣдываніе государственными финан
сами и экономическими задачами страны коренныя преобразованія во 
благо Моего возлюбленнаго народа. Нельзя ставить въ зависимость 
благосостояніе казны отъ разоренія духовныхъ и хозяйственныхъ силъ 
множества Моихъ вѣрноподданныхъ; ■ а посему необходимо направить 
финансовую политику къ изысканію государственныхъ доходовъ, до
бываемыхъ изъ неисчерпаемыхъ источниковъ государственныхъ богатствъ 
и отъ народнаго производительнаго труда, при соблюденіи благоразум
ной бережливости, постоянно соединять заботы объ увеличеніи произ
водительныхъ силъ государства съ заботою объ удовлетвореніи нуждъ 
народа. Таковы должны быть цѣли желательныхъ преобразованій".

Такимъ образомъ Высочайшимъ Рескриптомъ на Министерство 
финансовъ возложена новая задача улучшенія экономическаго быта стра
ны путемъ настойчивой борьбы съ пьянствомъ. Ему предстоитъ много
трудная и сложная работа по изысканію новыхъ источниковъ доходовъ, 
долженствующихъ въ нашемъ государственномъ бюджетѣ замѣнить 
прежніе «пьяные» источники.

Этотъ ободряющій Высочайшій призывъ долженъ найти соотвѣт
ствующій откликъ и въ душахъ нашего духовенства, для пастырской 
дѣятельности котораго обширнѣйшее поприще въ борьбѣ съ угнетаю
щимъ народъ зломъ открывается въ ближайшую наступающую седьмицу. 
Дни эти нашъ русскій народъ искони привыкъ проводить въ хмельномъ 
угарѣ среди всякаго рода пьянственныхъ, грѣховныхъ эксцессовъ. Долгъ 
пастыря Церкви—придти на помощь своей паствѣ въ эти разгульные и 
грѣховные дни. Долгъ этотъ особенно подсказывается тѣмъ, что масле
ничный пьянственный разгулъ имѣетъ происхожденіе чисто языческое и 
что пастырю Церкви приходится въ данномъ случаѣ имѣть дѣло съ 
пережиткомъ языческой старины, бороться съ которой всѣми мѣрами 
Церковь всегда считала своею священною обязанностью.

Какъ н западно-европейскій карнавалъ, наша русская масленица 
наслѣдіе сѣдой языческой старины. Въ основѣ всѣхъ нашихъ древне
русскихъ празднествъ лежало вѣрованіе въ постоянную борьбу стихійныхъ 
силъ прироцы—начала свѣтлаго съ началомъ тьмы. Главные моменты 
этой борьбы пріурочивались къ веснѣ и осени--началу и концу жиз-
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ненныхъ проявленій природы. Весна открывала собою цѣлый рядъ ра
достныхъ и шумныхъ празднествъ, связанныхъ съ возрожденіемъ при
роды послѣ зимняго замиранія. Однимъ изъ первыхъ въ числѣ такихъ 
празднествъ была масленица. Съ нею связывалась первая встрѣча весен
няго солнца и начало весенняго возрожденія природы. А такъ какъ, по вѣ
рованію нашихъ предковъ, между жизнью природы и жизнью духовною 
существовала самая тѣсная связь, то дни, посвященныя празднествамъ 
въ честь возрождающейся природы были вмѣстѣ съ тѣмъ и днями, посвя
щенными религіозному чествованію душъ умершихъ.пробуждающихся отъ 
зимняго сна съ первыми лучами весенняго солнца. Въ древнемъ клас
сическомъ Римѣ на этотъ промежутокъ времени падали, такъ назы
ваемые, родительскіе дни (діеа рагепіаіея), предшествовавшіе встрѣчѣ 
мартовскихъ календъ. Такъ было и у насъ, у древнихъ славянъ. Въ 
первый весенній праздникъ поминали умершихъ, пекли и ѣли въ честь 
ихъ блины, внѣшняя форма которыхъ говоритъ о ближайшей связи 
этого обряда съ цикломъ солнечныхъ празднествъ древнѣйшаго языче
скаго періода. Это масленичное торжество въ честь солнца и душъ 
умершихъ предковъ сопровождалось въ древней Руси цѣлымъ рядомъ 
шумныхъ и нетрезвыхъ обычаевъ, являвшихся выраженіемъ основной 
праздничной радостной идеи. Такъ, дѣлали чучело, замѣняемое иногда 
мужикомъ, украшали его бубенчиками и сажали его на колесо, укрѣп
ленное на столбѣ, который въ свою очередь ставился на дровняхъ; 
иногда вмѣсто столба бралась лодка, которую также возили на дров
няхъ. Колесо съ чучеломъ, въ сопровожденіи шумной пьяной толпы 
скомороховъ, музыкантовъ, возили по деревнямъ и въ заключеніе сжи
гали. Колесо въ этомъ случаѣ бралось, какъ символъ движущагося 
солнца; сожженіе его обозначало возженіе, нарожденіе весенняго солн
ца. Въ послѣдній день праздниковъ всѣ остатки отъ масленичнаго раз
гула сожигались, какъ жертва народившемуся Богу. Время масленичное, 
насколько можно судить по нѣкоторымъ даннымъ, было вмѣстѣ съ 
тѣмъ временемъ заключенія брачныхъ союзовъ. Время отъ 6-го января 
до масленицы слыветъ у насъ и до сихъ поръ свадебнымъ. Въ XV вѣ
кѣ мѣсяцы январь и февраль прямо называются свадьбами („Новгород
ская лѣтопись" подъ 1402 г.). Въ народѣ до сихъ поръ издѣваются 
надъ тѣми, которые не успѣли пойти подъ вѣнецъ въ этотъ періодъ 
свадебъ. Такъ въ Малороссіи и Бѣлоруссіи существуетъ до сихъ поръ 
обрядъ извѣстный подъ именемъ «колодки». «Колодка»—это заверну
тое въ холстъ полѣно или палка. Бабы въ прощеное воскресенье при
вязываютъ колодку дѣвушкамъ и парнямъ къ ногамъ, какъ бы въ на
казаніе за то, что они не успѣли вступить въ бракъ въ минувшій мя
соѣдъ. Парни и дѣвушки обязаны откупиться деньгами, которыя тутъ 
же пропиваются.

Таковы воспоминанія и житейскія обычаи, связанныя съ масле
ничными празднествами. Всѣ они сопровождались шумнымъ, подогрѣ
тымъ хмельными напитками веселіемъ, и напоминали до нѣкоторой сте-
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пени римскія вакханаліи. Тутъ были и ряженные въ маски, и вожаки съ 
медвѣдями, и скоморохи съ ихъ неприличными шутками, и пѣсенники 
съ бубнами и сопѣлями. И все это потѣшало, забавляло пьяный, празд
нично настроенный языческій людъ.

Прошли вѣка. Русь стала христіанскою. Церковь объявила безпо
щадную борьбу всему языческому. Борьба была продолжительная и 
упорная, и въ концѣ концовъ одни изъ обычаевъ языческаго ритуала 
исчезли совершенно, другіе, если и сохранились, то хранятся безсозна
тельно, безъ отношенія къ тѣмъ явленіямъ, которыми когда то были 
обусловлены и вызваны. Такъ случилось и съ масленичнымъ праздне
ствомъ. Большинство языческихъ обычаевъ и обрядовъ, связанныхъ 
съ этимъ праздникомъ, исчезли безслѣдно. Но къ сожалѣнію и къ ве
ликому горю русскаго народа, до сихъ поръ сохранился тотъ пьяный 
разгулъ, какимъ во дни сѣдой старины язычникъ чествовалъ своего на
рождающагося весенняго Бога. Разгулъ этотъ пріуроченъ былъ посте
пенно къ тѣмъ днямъ, которые предшествуютъ наступленію Великаго 
поста,—въ которые Церковь подготовляетъ чадъ своихъ къ достойно
му вступленію въ Св. Четыредесятницу. О размѣрахъ этого разгула и 
характерѣ его можно судить по тѣмъ многочисленнымъ, составленнымъ 
не безъ ироніи поговоркамъ, которыя нашъ народъ сложилъ по поводу 
масленичнаго веселья. «Хоть что заложить, а масленицу проводить», 
«Масленица объѣдуха, деньгамъ приберуха», «Масленица широка, за
топила великій постъ», «Ііили о масляницѣ, съ похмелья ломало на 
радоницу» и др.

Таково въ общихъ чертахъ происхожденіе и характеръ зла, борь
ба съ которымъ составляетъ долгъ каждаго человѣка, которому доро
ги интересы своего народа и своей родины. Пусть же призывъ къ дѣ
ятельности на пользу народнаго отрезвленія найдетъ для себя въ на
ступающіе дни народнаго безшабашнаго разгула живой откликъ въ серд
цахъ всѣхъ лицъ, коимъ ввѣрено духовное водительство народомъ. 
Пора окончить съ этимъ преданіемъ языческой старины, которому мы 
обязаны великимъ множествомъ бѣдъ въ своей прошлой многостра
дальной исторіи.

Н.

Епархіальная хроника.
— Всенощное бдѣніе на 2-е февраля и 2-го февраля Божествен

ную литургію Высокопреосвященный Николай совершилъ въ Крестовой 
церкви. Въ Каѳедральномъ соборѣ въ тотъ же день Божественную ли
тургію совершилъ Преосвященный Митрофанъ, въ сослуженіи собор
наго духовенства. Преосвященный Евгеній 2-го февраля совершилъ Бо
жественную литургію въ Боголюбовѣ монастырѣ.

Наканунѣ 4-го февраля, дня храмового праздника въ честь Св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Георгія въ Каѳедральномъ соборѣ, все
нощное бдѣніе въ соборѣ съ прочтеніемъ предъ гробницею Угодника 
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акаѳиста и помазаніемъ святымъ елеемъ собравшихся богомольцевъ, 
совершилъ Преосвященный Митрофанъ, въ сослуженіи соборнаго ду
ховенства и законоучителя Учительской женской семинаріи прот. М. 
Смирнова. Ранняя литургія въ этотъ день совершалась въ Георгіевскомъ 
соборѣ; за литургіей прочитано было житіе св. Благовѣрнаго Князя Геор- 
гія. Позднюю литургію въ день праздника совершилъ Высокопреосвя
щенный Николай въ сослуженіи соборнаго духовенства; послѣ литургіи 
совершенъ былъ предъ гробницею Угодника молебенъ, съ прочтеніемъ 
молитвы и съ колѣнопреклоненіемъ.

| Протоіерей В. В. Косаткинъ. Въ ночь съ 28 на 29 января, какъ 
уже сообщалось, скончался скоропостижно отъ удара протоіерей Ди
митріевскаго собора, членъ Духовной Консисторіи В. В. Косаткинъ. 
Покойный о. протоіерей окончилъ курсъ Владимірской Духовной семи
наріи въ 1866 году. Въ 1869 году назначенъ былъ учителемъ Влади
мірскаго духовнаго училища по латинскому языку. Въ 1877 году руко
положенъ былъ во священника къ Каѳедральному собору; въ 1881 го
ду перешёлъ къ Димитріевскому собору. Въ 1891 году—членъ Влади
мірской Духовной Консисторіи. На училищной службѣ состоялъ до 
1894 года.

Покойный извѣстенъ былъ, какъ видный дѣятель на многихъ по
прищахъ церковной и общественной службы.Его перу принадлежитъ мно
го историческихъ трудовъ, составляющихъ цѣнный вкладъ въ церковно
историческую литературу мѣстнаго края. Многимъ почившему обязано 
Братство Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Древ
лехранилище при Братствѣ и церковно-приходскія школы. Подъ его 
ближайшимъ завѣдываніемъ находился Епархіальный пріютъ для,пре
старѣлыхъ лицъ духовнаго званія. Его услугами по разнымъ епархіаль
нымъ дѣламъ часто пользовалось Епархіальное Начальство, отмѣчавшее 
въ покойномъ о. протоіереѣ умѣніе оріентироваться въ порученномъ 
дѣлѣ и найти практически вѣрный способъ къ его осуществленію.

Со времени кончины до выноса тѣла въ Димитріевскій соборъ у 
гроба почившаго непрерывно совершались паннихиды,—нѣкоторыя архі
ерейскимъ служеніемъ. Паннихиды совершены были какъ отъ отдѣль
ныхъ лицъ, такъ и отъ учрежденій и обществъ, съ которыми покой
ный соприкасался своею дѣятельностью. Отдѣльныя паннихиды совер
шены были, между прочимъ, отъ Владимірской Ученой Архивной Ко
миссіи и отъ Владимірской семинаріи, гдѣ покойный состоялъ Пред
сѣдателемъ Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ. 
Выносъ тѣла почившаго изъ дома въ Димитріевскій соборъ состоялся 
утромъ 1-го февраля и совершенъ былъ Преосвященнымъ Митрофа
номъ, товарищемъ по семинаріи покойнаго, нарочито прибывшимъ изъ 
г. Мурома отдать послѣдній долгъ почившему. Заупокойную литургію 
въ Димитріевскомъ соборѣ, по принесеніи сюда тѣла о. протоіерея, 
совершилъ Преосвященный Евгеній, въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея П. Евгенова, о. Ректора семинаріи прот. П. Борисовскаго, про
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тоіерея Троицкой церкви гор. Владиміра А. Бѣляева, Настоятеля воен
наго собора въ Кіевѣ прот. С. Троицкаго и священника Вознесенской 
церкви гор.Владиміра I. Быстровзорова. За литургіей вмѣсто причастнаго 
стиха священникъ Михаило-Архангельской церкви И. Ильинскій произ
несъ нагробное слово. Чинъ отпѣванія надъ умершимъ совершилъ Вы
сокопреосвященный Архіепископъ Николай, въ сослуженіи Преосвя
щенныхъ Евгенія и Митрофана, о. о. членовъ Консисторіи и многочис
леннаго градскаго духовенства. Предъ отпѣваніемъ надгробная рѣчь 
сказана была о. Ректоромъ семинаріи прот. П. П. Борисовскимъ. На 
отпѣваніи присутствовали представители корпорацій Духовной семина
ріи съ воспитанниками и Духовнаго училища, представители Духовной 
Консисторіи, а также и другихъ учрежденій, съ которыми почившій 
связанъ былъ своимъ служебнымъ положеніемъ. По окончаніи отпѣва
нія гробь съ останками почившаго, въ предшествіи Высокопреосвя
щеннаго Владыки, обнесенъ былъ вокругъ Димитріевскаго собора, а 
отсюда вся похоронная процессія, сопровождаемая множествомъ знако
мыхъ и почитателей покойнаго, при колокольномъ звонѣ въ церквахъ 
по пути слѣдованія, прослѣдовала на городское кладбище, гдѣ и пре
дано было тѣло почившаго землѣ. У зданій семинаріи похоронная про
цессія встрѣчена была воспитанниками семинаріи, собравшимися отдать 
послѣдній молитвенный долгъ покойному, много потрудившемуся въ 
дѣлѣ увеличенія денежныхъ средствъ семинарскаго Общества вспомо
ществованія нуждающимся воспитанникамъ. Вѣчная память почившему! 
Да упокоитъ Господь его душу въ Своихъ обителяхъ небесныхъ!

Болѣе подробныя свѣдѣнія о жизни и дѣятельности покойнаго 
протоіерея В, В. Косаткина даны будутъ въ одномъ изъ послѣдую
щихъ №№.

— Съ 1-го февраля сего года во Владимірской Духовной семинаріи, 
за назначеніемъ Д. М. Судницына инспекторомъ народныхъ училищъ 
въ Суздальскомъ уѣздѣ, освободилась вакансія преподавателя философіи 
и соединенныхъ съ нею предметовъ. На должность эту 31 января сего 
года перемѣщенъ преподаватель Владимірскаго Епархіальнаго женскаго 
училища Н. А. Поповъ.



— 120 —

С. Смолимо, Судогодскаго уѣзда. 6 декабря 1913 г. въ 2 часа дня 
на Нечаевскомъ хрустальномъ заводѣ, Судогодскаго уѣзда, совершено 
освященіе молитвеннаго дома, устроеннаго на средства арендатора за
вода Судогодскаго купца А. П. Львова. Домъ этотъ построенъ съ раз
рѣшенія Его Высокопреосвященства въ память 100-лѣтней годовщины 
1812 года по плану г. епархіальнаго архитектора. Деревянное зданіе, 
красивой архитектуры съ колокольней, благодаря старанію А. П. Львова, 
потратившаго на него около 3500 рублей, производитъ очень пріятное 
печатлѣніе. Событіе освященія, нечастаго въ наше время, привлекло 
очень много молящихся изъ окрестныхъ селеній. Наканунѣ священникъ 
с. Смолина А. Лебедевъ съ мѣстнымъ причтомъ, при пѣніи заводскаго 
хора пѣвчихъ, совершилъ освященіе иконъ молитвеннаго дома и отслу
жилъ всенощное бдѣніе Святителю Николаю. Отрадно было видѣть, съ 
какимъ удовольствіемъ рабочіе отдыхали отъ трудового дня: старый и 
малый, забывъ усталость, спѣшили подъ сѣнь молитвеннаго дома и 
благоговѣйно несли свои молитвы Небесному Кормчему среди бурь жи
тейскаго моря Св. Николаю. 6 числа въ 2 ч. дня на Нечаевскій заводъ, 
для соучастія въ освященіи молитвеннаго дома, прибыли свящ. с. Ива
нова о. Н. Полисадовъ и с. Милинова о. В. Виноградовъ. Предъ слу
женіемъ молебствія Святителю Алексію, которому посвященъ молитвен
ный томъ, священникъ с. Смолина привѣтствовалъ словомъ радости 
рабочихъ завода, имѣющихъ возможность чаще входить въ молитвенное 
общеніе съ Печальникомъ земли Русской—Святителемъ Алексіемъ и 
нести подъ сѣнь дома Божія свои житейскія невзгоды, и строителя 
А. П. Львова, доведшаго до благополучнаго окончанія святое дѣло и 
построеніемъ молитвеннаго зданія показавшаго, что духовная жизнь 
рабочаго должна такъ же быть предметомъ заботъ предпринимателя, 
какъ и его тѣло со здоровыми мускулами. Тѣмъ же словомъ благодар
ности привѣтствовали А. П. Львова администрація завода и рабочіе. 
Чинно совершалось молебствіе Святителю, горяча была молитва тру
жениковъ завода, несшихъ свою посильную, трудовую лепту на домъ 
Божій. Послѣ освященія воды и окропленія дома молитвы совершенъ 
былъ крестный ходъ кругомъ зданія съ пѣніемъ тропаря Святителю 
Алексію и окропленіемъ стѣнъ св. водой. Слезы радости и благодарной 
молитвы за строителя лились изъ многихъ глазъ молящихся, а уста ихъ 
несли сердечное пожеланіе добраго здоровья всему его семейству. Тор
жество закончилось произнесеніемъ многолѣтій и цѣлованіемъ Св. 
Креста. Дай Богъ, чтобы Святая Русь не оскудѣвала благотворителями 
святыхъ домовъ Божіихъ.

С. А. Л.
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„Е Л К А“
вг одноклассной двухкомплектной церк.-приход. школѣ, содержимой 
на средства т-ва Ганшиныхъ подъ фирмой „Гр. Овсяниковы и А. Ган

шинъ съ С-ми“ въ г. Юрьевѣ.

Этотъ дѣтскій праздникъ оказалось возможнымъ устроить лишь 
12 января текущаго года. Устроители „Елки", при составленіи програм
мы ея, между прочимъ руководились слѣдующими соображеніями. Такъ 
какъ „Елка" устраивалась на средства содержателей школы, то она 
должна была до нѣкоторой степени оживить въ дѣтяхъ благодарныя 
чувства къ своимъ благодѣтелямъ. Будучи праздникомъ школьнымъ, 
она должна была проходить въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ общею 
воспитательною задачею школьнаго дѣла, т. е. хотя отчасти дать пищу 
святымъ чувствамъ религіознаго настроенія, хотя отчасти послужить 
оживленію въ дѣтяхъ любви къ ближнему, въ особенности къ людямъ 
обездоленнымъ, любви къ труду, родинѣ. Наконецъ, являясь 
для дѣтей по преимуществу днемъ отдыха и освѣженія посреди уто
мительной для нихъ въ своемъ однообразіи и напряженности школь
ной жизни, она должна была быть для нихъ главнымъ образомъ днемъ 
радости и невольнаго дѣтскаго веселія. Соотвѣтственно этому въ пер
вомъ отдѣленіи программы, разсчитанномъ въ цѣляхъ избѣжанія утом
ленія дѣтей на 20 минутъ, послѣ „Привѣта Елочкѣ", были намѣчены, во- 
первыхъ, пѣсни и стихотворенія, выражающія благодарность дѣтей къ 
своимъ благодѣтелямъ, во вторыхъ стихотворенія, переносящія ихъ 
мысль и сердце на Божественнаго Младенца и вообще на событія Рожде
ства Христова, таковы, напр.: „Преданіе о рождественской елкѣ", 
„Святая ночь", „Легенда о рождественскихъ розахъ". Во второе отдѣ
леніе программы, тоже разсчитанное на 20 минутъ, вошли наряду съ 
пѣснями, зовущими къ дружбѣ и взаимопомощи, стихотворенія, даю
щія завѣты любви къ ученію, къ страдающимъ, къ родинѣ, завѣты къ 
настойчивости и терпѣнію въ трудѣ и невзгодахъ житейскихъ, завѣты 
миролюбія даже къ врагамъ, таковы, напр., стихотворенія—„Школьни
ку" П. Быкова, „Письмо къ Богу" Иванова-Классика, „Завѣтъ". На
конецъ, отчасти во второе, но главнымъ образомъ во все третье отдѣ
леніе программы были внесены №№ пѣсенъ и игръ, возбуждающихъ 
невинное дѣтское веселье и дѣтскую радость. Въ антракты и послѣ 
каждой пѣсни въ третьемъ отдѣленіи долженъ былъ играть струнный 
любительскій оркестръ изъ 18 человѣкъ, соорганизованный учителемъ 
школы В. М. Широгоровымъ. Программа заключилась раздачею гостин
цевъ и книжекъ, строго провѣренныхъ въ своемъ содержаніи въ духѣ 
вышеуказанной задачи школьнаго дѣла. Кромѣ семей содержателей 
школы и многихъ родителей дѣтей и вообще гостей, „Елку" посѣтили 
г. директоръ и нѣсколько учителей мѣстнаго реальнаго училища, мѣст
ный уѣздной о. наблюдатель церковныхъ школъ и учредительница 
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мѣстной женской гимназіи. Къ удовольствію содержателей школы и къ 
утѣшенію завѣдующаго и учащихъ В. М. и А. В. Широгоровыхъ, сов
мѣстно потрудившихся надъ устройствомъ дѣтскаго праздника, какъ 
замыселъ и содержаніе его программы, такъ и ея осуществленіе при
знаны почетными гостями весьма удачными. Прежде всего обращено 
было вниманіе на красивую декорировку портретовъ Ихъ Император
скихъ Величествъ и вообще всей школы красной матеріей, хвоями, фла
гами, плакатами съ изреченіями, причемъ одобрено было то, что въ 
этомъ принимали участіе дѣти. Относительно стихотвореній было вы
сказано,что содержаніе ихъ трогательно и впечатлительно, что прочитаны 
они были и выразительно, и проникновенно. По содержанію и впечат
лительности слушателямъ особенно понравилось „Письмо къ Богу", а по 
выразительности стих.„Бабушка и внучка", прочитанное по постановкѣ А. 
В. Широгоровой въ лицахъ. Всего же болѣе гостями было одобрено пѣ
ніе всей школой пѣсенъ и дѣтскія игры, внесшія въ дѣтскую душу 
замѣтное почти восторженное веселье. За это учителю В. М. Широго 
рову, какъ и учителю пѣнія, была выражена особая благодарность. 
Понятно, въ особенности довольны были «Елкой» родители дѣтей, боль
шею частію ткачи и ткачихи. Не могли они безъ умиленія смотрѣть 
на своихъ радостныхъ и веселящихся дѣтей въ особенности потому, 
что самимъ то имъ и некогда и не по средствамъ создавать для своихъ 
присныхъ подобное развлеченіе. А дѣти?! Ихъ радость и восторгъ 
были написаны на ихъ лицахъ. И какъ не хотѣлось имъ покидать шко
лу, разставаться съ «Елкой», когда наступилъ для этого неизбѣжный 
часъ. Вотъ почему завѣдующій и учащіе по окончаніи „Елки" не могли 
не выразить отъ всей души благодарности содержателямъ школы за 
то, что они охотно удѣлили значительныя средства для того, чтобы 
создать для ихъ питомцевъ свѣтлый, приснопамятный день въ ихъ 
жизни.

Свящ. І{. Твердисловъ.

Священникъ А, И. Ставровскій.
X (Некрологъ).

4 декабря прошлаго 1913 года скончался послѣ долголѣтней тяжкой 
болѣзни заштатный священникъ с. Лавси, Меленк. уѣзда, Александръ 
Ивановичъ Ставровскій. Покойный былъ еще человѣкъ нестарый. Онъ 
родился въ 1859 г. 10-го августа; въ 1880 г. окончилъ Владимірскую 
семинарію и въ 1885 г. былъ опредѣленъ священникомъ въс. Лавсю— 
приходъ, заброшенный въ самый дальній уголъ Владимірской епархіи. 
Здѣсь пришлось увидѣть покойному много опущеній и неустройствъ по 
церкви, образовавшихся вслѣдствіе кратковременной жизни его пред
шественниковъ—священниковъ. Все это требовало труда со стороны 
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пастыря, и покойный, какъ человѣкъ глубоко религіозный, всецѣло пре
данный своему пастырскому служенію и горячо любившій его, съ энер
гіей отдался этому труду. Ревнуя о благолѣпіи храма Божія и поднятіи 
религіозности въ своихъ пасомыхъ, покойный началъ обновленіе внут
ренняго вида храма. Онъ положилъ начало почитанію праздника По
крова Пресвятой Богородицы, какъ престольнаго, нечтимаго въ при
ходѣ, хотя въ храмѣ былъ главный престолъ въ честь Покрова Пре
святой Богородицы. Но недолго пришлось покойному исполнять обя
занности служителя Божія и пастыря церковнаго—всего 11 лѣтъ.

Въ 1896 г. 20-го декабря онъ заболѣлъ неизлѣчимой болѣзнью и 
не вставалъ съ одра ея цѣлыхъ 17 лѣтъ до своей смерти въ 1913 году, 
4-го декабря.

Въ день похоронъ надъ гробомъ его было произнесено мѣстнымъ 
священникомъ о. Василіемъ Шустовскимъ вѣрно характеризующее тя
желое положеніе покойнаго и его семейства слово слѣдующаго содер
жанія:

„ Многими скорбями подобаетъ намъ впити въ Царствіе Божіе 
и только претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ.

Эти слова Божественнаго Учителя вполнѣ сбылись въ жизни по
чившаго раба Божія іерея Александра. Много ты страдалъ въ жизни 
по причинѣ долголѣтней болѣзни, страдалъ жестоко, страдалъ до конца 
своей жизни! Неизлѣчимая болѣзнь твоя приковала тебя къ одру своему 
еще въ годахъ молодыхъ. Семья твоя, тогда еще малолѣтнія дѣти, съ 
твоей болѣзнью лишились радости, счастья, довольства и покоя. Они 
ждали отъ тебя заботы о себѣ, надзора, добраго внушенія родитель
скаго и воспитанія христіанскаго. Но ты, какъ бы при жизни еще, умеръ 
для семьи. Конечно, все это ты видѣлъ, сознавалъ и въ душѣ терзался. 
Какъ служитель Божій, ты, любезный собратъ, не меньше, если только 
не больше, испытывалъ тяжкой и мучительной скорби отъ сознанія 
того, что самъ ты не только не можешь совершать Божественныхъ 
службъ, но не имѣешь возможности видѣть и слышать сего служенія. 
Каждый звукъ колокола, призывающій насъ, служителей, къ совершенію 
службъ въ храмъ Божій, въ продолженіе 17-ти лѣтней твоей тяжкой бо
лѣзни, всегда мучительной скорбью отзывался въ сердцѣ твоемъ. Но 
ты, любезный собратъ, переносилъ всѣ эти скорби душевныя и тѣлес
ныя съ рѣдкимъ терпѣніемъ, безъ всякаго ропота, съ покорностью Бо
гу, котораго возлюбилъ всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ частой уединенной 
молитвѣ ты подолгу бесѣдовалъ съ Господомъ и повѣрялъ Ему одно
му свои скорби и отъ Него Одного надѣялся получить утѣшеніе въ 
своемъ положеніи. Насколько твои молитвенныя обращенія къ Богу 
были часты и усиленны, о томъ свидѣтельствуютъ тѣ слѣды, которые 
остались и по смерти на нѣкоторыхъ частяхъ твоего бреннаго тѣла 
Съ молитвой на устахъ ты и отошелъ къ Господу, а крестное знаменіе, 
которымъ ты осѣнялъ себя всегда и при послѣднихъ предсмертныхъ 
страданіяхъ твоихъ, было спутникомъ въ новую безпечальную жизнь со 
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святыми и праведными. Да! Безъ сомнѣнія, почившій собратъ, ты до
стоинъ такой жизни. Вѣдь всѣ мы знаемъ, что страданія въ жизни на
шей—тоже, что въ кузницѣ горнило. Какъ въ этомъ огненномъ вмѣсти
лищѣ желѣзо очищается отъ стороннихъ веществъ и принимаетъ ту 
форму, какую желаетъ придать ему кузнецъ, такъ и душа наша въ гор
нилѣ всѣхъ бѣдъ и скорбей очищается отъ грѣховъ своихъ, просвѣт
ляется и, по волѣ Божіей, принимаетъ тѣ качества и свойства, которыя 
дѣлаютъ ее угодной Богу. Иди же, праведная душа, страданіями сво
ими стяжавшая любовь Христову, иди туда, гдѣ нѣтъ уже для тебя бо
лѣе ни болѣзней, ни печали, ни воздыханія! Гряди къ Богу, Который 
избралъ и пріялъ тебя! Что же сказать тебѣ, супруга почившаго о 
Господѣ іерея Александра? Тяжелъ и твой крестъ, который ты неслась 
болѣзнію своего любимаго мужа. Воспитаніе малолѣтнихъ дѣтей, забо
та объ ихъ здоровьѣ, объ ихъ успѣхахъ, о томъ, одѣты ли и сыты 
они, постоянное попеченіе о болѣзни своего мужа—все это всею тя
жестью легло на тебя одну. Сколько трудовъ, заботы, огорченій и слезъ 
выпало на твою долю! Но ты крестъ твой, ниспосланный отъ Бога, 
несла терпѣливо и безропотно. Какъ любящая жена, ты въ продолже
ніе 17-ти лѣтней неизлѣчимой болѣзни мужа идо послѣдней минуты 
его жизни была неотлучно при немъ и, насколько возможно, облегчала 
страданія своего мужа. Пусть все это да послужитъ завѣтомъ и памят
кой для насъ и твоего потомства. Но теперь не скорби и не унывай, 
а возверзи на Господа печаль твою и Той тя утѣшитъ .Аминь’.

Изъ церковно-общественной жизни.
— Предсоборное совѣщаніе. 1 февраля состоялось подъ предсѣда

тельствомъ архіепископа финляндскаго Сергія засѣданіе предсоборнаго 
совѣщанія. На засѣданіи присутствовали митрополитъ кіевскій Флавіанъ 
и Оберъ-Прокуроръ Св. Синода статсъ-секретарь В. К. Саблеръ.

Прежде всего былъ обсуждаемъ вопросъ о канцеляріи при епар
хіальномъ архіереѣ. По мысли совѣщанія, канцелярія епархіальнаго ар
хіерея организуется въ тѣхъ видахъ, чтобы по возможности разгрузить 
отъ дѣлъ епархіальное правленіе. Во главѣ канцеляріи епархіальнаго 
архіерея находится его секретарь.

Далѣе, совѣщаніе перешло къ разсмотрѣнію положеній проекта о 
преобразованіи епархіальнаго управленія, касающихся новой организа
ціи нынѣшнихъ духовныхъ консисторій, замѣняемыхъ епархіальными 
правленіями. Епархіальное правленіе является учрежденіемъ чисто ад
министративнымъ. Присвоенныя теперь духовнымъ консисторіямъ су
дебныя функціи выдѣляются совершенно изъ компетенціи епархіаль
ныхъ правленій. Въ составъ епархіальныхъ правленій, подвѣдомствен
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ныхъ Св. Синоду, вводится предсѣдатель, назначаемый епархіальнымъ 
архіереемъ изъ числа членовъ епархіальнаго правленія. По требованію 
особыхъ обстоятельствъ, Св. Синодомъ можетъ быть учреждаемо, кро
мѣ постояннаго, также временное присутствіе епархіальнаго правленія. 
Разрѣшается назначеніе сверхштатныхъ членовъ епархіальныхъ прав
леній. Канцелярія епархіальнаго правленія находится въ вѣдѣніи пред
ставителя государственной власти въ правленіи (секретаря). Порядокъ 
назначенія членовъ епархіальныхъ правленій сохраняется нынѣшній: по 
представленію епархіальнаго архіерея, утверждаемому Св. Синодомъ. 
Много сужденій вызвалъ вопросъ о порядкѣ назначенія предсѣдателя 
епархіальнаго правленія. Чтобы не создать въ его лицѣ нѣкотораго 
противовѣса авторитету и власти епархіальнаго архіерея, совѣщаніе рѣ
шило постановить, что предсѣдатель епархіальнаго правленія назна
чается и увольняется епархіальнымъ архіереемъ. Предсѣдатель и члены 
епархіальнаго правленія не должны находиться ни въ родствѣ, 
ни въ свойствѣ съ епархіальнымъ архіереемъ и другъ съ дру
гомъ до четвертой степени включительно. Для предупрежденія служеб
наго совмѣстительства, имъ безусловно воспрещается занимать должно
сти въ подвѣдомственныхъ епархіальному правленію учрежденіяхъ. Что
бы они не отвлекались отъ исполненія своихъ прямыхъ обязанностей, 
имъ воспрещается также имѣть болѣе 12 годовыхъ уроковъ по зако
ноучительству. На предсѣдателя епархіальнаго правленія возлагается 
наблюденіе за общимъ теченіемъ дѣлъ въ правленіи и вообще руко
водство его дѣятельностью, какъ органа епархіальнаго управленія. На 
его обязанности лежитъ также докладъ епархіальному архіерею поста
новленій епархіальнаго правленія.

Въ дальнѣйшемъ, одобренный совѣщаніемъ проектъ подробно 
опредѣляетъ права и обязанности членовъ епархіальнаго правленія. 
(„Нов. Вр.“, № 13612).

— Циркулярный указъ Св. Синода. Всѣмъ епархіальнымъ прео
священнымъ разосланъ циркулярный указъ Св.Синода, отъ 20 минувшаго 
января за № 2—о созывѣ Всероссійскаго съѣзда законоучителей цер
ковныхъ и земскихъ школъ. Съѣздъ имѣетъ собраться, какъ мы уже 
сообщали,въС.Петербургѣ:!продолжитсясъ 18по23 включит.августаІЭНг. 
На съѣздъ вызываются по одному законоучителю церковныхъ школъ 
изъ слѣдующихъ епархій: архангельской, астраханской, варшавской, 
владикавказской, Владимірской, вологодской, волынской, воронежской, 
вятской, гродненской, донской, екатеринбургской, екатеринославской, 
казанской, калужской, кишиневской, кіевской, костромской, курской, 
литовской, минской, могилевской, московской, нижегородской, новго
родской, олонецкой, оренбургской, орловской, пензенской, подольской, 
полоцкой, полтавской, псковской, рязанской, самарской, с.-петербургской, 
симбирской, смоленской, ставропольской, таврической, тамбовской, твер
ской, тульской, уфимской, харьковской, херсонской, холмской, черни
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говской, ярославской, иркутской и томской, и двухъ изъ грузинскаго 
экзархата,—всего 55 законоучителей. Выборъ командируемыхъ предо
ставляется по каждой епархіи епарх. училищному совѣту.Кромѣ того пред
полагается командированіе министерствомъ нар. пр. на съѣздъ законо
учителей земскихъ школъ, въ томъ же самомъ количествѣ и изъ тѣхъ 
же самыхъ епархій, какъ и церковныхъ,—всего 55. Въ епархіальные 
училищные совѣты тѣхъ епархій, изъ коихъ вызываются законоучители 
на съѣздъ, разсылается также подробная программа съѣзда. Въ епар
хіяхъ, для предварительнаго обсужденія намѣченныхъ въ программѣ 
вопросовъ, должны быть устроены, по соглашенію епарх. архіереевъ 
съ директорами народныхъ училищъ, изъ представителей епархіальныхъ 
и губернскихъ училищныхъ совѣтовъ и лучшихъ законоучителей, какъ 
церковныхъ такъ и земскихъ школъ, совѣщанія и затѣмъ протоколы, 
доклады, заключенія сихъ совѣщаній по вопросамъ программы должны 
быть представлены епархіальными преосвященными, вмѣстѣ съ ихъ 
собственными отзывами, въ училищный совѣтъ при Св. Синодѣ, къ 1 
апрѣля сего года. („Колоколъ", № 2330).

Книгоногии.Сзяш,енникъ села Песчано-Таволжанскаго,Екатеринбург
ской еп., пишетъ:Долгостаралсяяпріохотить своихъ прихожанъбрать кни
ги изъ имѣющейся при церкви библіотеки; говорилъ о пользѣ чтенія и съ 
церковной каѳедры; внушалъ о томъ же и въ частныхъ бесѣдахъ, но 
положительныхъ результатовъ не могъ добиться. Человѣкъ пятокъ дѣй
ствительно стали брать книги на домъ, но задерживали ихъ у себя по 
цѣлымъ мѣсяцамъ. На мой вопросъ, почему они не мѣняютъ книгъ, 
отвѣчали, что де они давно прочитали книги, но все какъ то не собе
рутся принести перемѣнить ихъ.

Зная неподвижность и неаккуратность русскаго человѣка, я рѣ
шился прибѣгнуть къ слѣдующему.

Въ одинъ воскресный день послѣ окончанія литургіи, я попросилъ 
молящихся остаться въ храмѣ. Выйдя, затѣмъ, къ оставшимся, спро
силъ, не согласится ли кто изъ нихъ, ради душевнаго спасенія, при
нять на себя обязаннность книгоноши, причемъ разъяснилъ, въ 
чемъ заключается эта обязанность, сказавъ, что книгоноша долженъ 
разносить книги по домамъ. Разъ въ недѣлю, напримѣръ въ 
воскресенье, книгоноша беретъ изъ библіотеки нѣсколько десятковъ 
книгъ вмѣстѣ съ книгой для записи и идетъ по приходу. Войдя въ 
первую попавшуюся избу, книгоноша долженъ спросить хозяина—есть 
ли кто въ семьѣ' грамотный и, если получитъ утвердительный отвѣтъ, 
то предлагаетъ взять у него почитать на выборъ книжку, если у хо
зяина окажется книжка уже прочитанной, то прежняя отбирается и за
мѣняется новой. Розданныя такимъ путемъ книги и взятыя обратно от
мѣчаются въ книгѣ записей. Если хозяинъ дома не пожелаетъ брать кни
ги, то книгоноша уговариваетъ не отказаться отъ душеспасительнаго дѣла.
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Желающій нашелся, и вотъ въ первый же воскресный день книго
ноша разнесъ нѣсколько десятковъ книгъ по домамъ. Въ настоящее 
время въ селѣ уже числится до 70 подписчиковъ, а въ будущемъ ко
личество читателей, надѣюсь, еще увеличится. («Екат. Еп. Вѣд.», № 3)-

— Памятникъ св. Александру Невскому. Государь Императоръ, 
по всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 5-й 
день сего января, Всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить обществу 
ревнителей исторіи открытъ всероссійскую подписку на сборъ пожер
твованій на сооруженіе въ С.-Петербургѣ памятника св. благовѣрному 
великому князю Александру Невскому. („Нов. Вр.“, № 13610).

— Борьба съ сквернословіемъ. Въ Кронштадтѣ объявленъ открытый 
походъ противъ сквернословія. Задачу борьбы съ этимъ зломъ взяло на себя 
мѣстноеправославно-просвѣтительноеобщество памяти о.Іоанна. Съ разрѣше
нія военнаго губернатора, по улицамъ города, гдѣ замѣчается особое скопле
ніе рабочаго, простого люда, а также во всѣхъ трактирахъ, чайныхъ, вбли
зи ларьковъ и заводовъ расклеены и вывѣшены длинные плакаты съ над
писью: «Избѣгайте сквернословія». Ниже этой надписи крупнымъ четкимъ 
шрифтомъ помѣщены соотвѣтствующіе тексты противъ этого порока изъ 
слова Божія. Тексты на каждомъ плакатѣ по одному изъ разныхъ священныхъ 
мѣстъ. И жители города подмѣчаютъ доброе воздѣйствіе такихъ воззваній. 
Владыка-.митрополитъ Владиміръ, посѣтивъ общество, заинтересовался этой 
новинкой и, съ его благословенія, общество рѣшило предложить подобную 
мѣру и другимъ городамъ, селамъ и братствамъ. Плакаты эти можно вы
писывать по 5 коп. экземпляръ или 4 руб. за сотню изъ Кронш. право- 
славно-просвѣт. общества памяти о. Іоанна. („Вѣра и Разумъ", № 2).

— Ужасная работа „зеленаго змія". «Въ сочельникъ предъ Рож
дествомъ настоящаго года, пишетъ въ журналѣ „къ Свѣту" Георгій 
Смагинъ, мнѣ по неотложному дѣлу пришлось поѣхать въ уѣздный го
родъ. Окончивъ свои спѣшныя дѣла, въ 2 часа дня я зашелъ въ трак
тиръ напиться чаю. Но каково было мое удивленіе, когда я встрѣтилъ 
въ немъ множество народа и очень многихъ пьянымиі Это меня возму
тило. Иду въ другой, но въ немъ еще больше пьяныхъ, а потому шум
нѣй... Куда ни толкнусь—и вездѣ пьяные! Долго скитался я и нако
нецъ, въ силу необходимости, присѣлъ въ одномъ изъ трактировъ за 
маленькій грязный столикъ и попросилъ чаю и булку. Не прошло нѣ
сколько минутъ, какъ дверь съ лязгомъ и шумомъ растворилась и въ 
трактиръ ввалила пьяная компанія.Ломаясь, кривляясь и изрыгая скверно
матерныя слова, крестьяне заняли большой столъ среди трактира и по
требовали водки и колбасы... И это въ канунъ великаго праздника! Въ 
тотъ день, когда богобоязненный простолюдинъ ничего не ѣстъ и не 
пьетъ «до вечерней звѣзды»! Это-ли еще не ужасъ! Это-ли не поруга
ніе святой вѣры христіанской! Вѣдь, встрѣченная мной компанія—не 
случайность, я встрѣтилъ такія же компаніи и въ другихъ трактирахъ...
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Матушка—Русь! Что творится въ тебѣ, куда стремишься ты?! Вѣдь, 
начинаетъ вырождаться въ тебѣ все Русское, родное, святое!... Разла
гается, гніетъ наша деревня, годъ отъ году исчезаютъ въ ней добрые 
обычаи стародавніе. Попирается религія и нарушается постъ! Льется 
рѣкой вино, льется съ нимъ вмѣстѣ и кровь человѣческая, учащаются 
грабежи, разбои и всякія злодѣянія. По истинѣ сбываются слова Спа
сителя о послѣднемъ концѣ міра: возстаютъ родители на дѣтей и дѣти 
на родителей и... убиваютъ другъ друга.

Смилосердуйся надъ нами, Царица небесная, отрезви нашу Русь 
православную и наставь ее на путь правды святой!»...

Редакторъ Н. Малицкій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
На Релинскомъ хрустальномъ заводѣ, Переславскаго уѣзда, при 

Покровской церкви имѣется вакансія для викарнаго священника съ до
ходомъ 500 руб., при готовой квартирѣ и отопленіи. Обращаться въ 
контору Релинскаго хрустальнаго завода, по адресу: г. Переславль- 
Залѣсскій.

Заштатный діаконъ желаетъ получить викарное мѣсто, голосъ басъ. 

Адресъ: ст. Небылое Владимірскаго у. Села Андреевскаго діакону Ва

силію Соколову.

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗАВДОЫ ПОВОЛЖЬЯ

въ Н.-Новгородѣ, Канавино.
ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1817 ГОДА.

Готовые колокола для продажи отъ 15 ф. до 300 пуд. и на 
заказъ изъ высшихъ сортовъ мѣди и Англійскаго Олова отъ 
10 ф.—1000 пуд. Гарантія за благозвучность и прочность коло
коловъ. Доставка ихъ по ж. дорогамъ и поднятіе на колокольни 

за счетъ завода.
Разсрочка платежа. Благодарственные отзывы и высшія награ

ды на выставкахъ.
Поставщикъ Епарх. складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Вологды- 

Перми и Орембурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕЕжемѣсячный Педагогическій журналъ,
Изданіе Училищнаго Совѣта 

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ XIX.

Въ 1914 году журналъ будетъ издаваться до слѣдующей, утвержден
ной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очерки, разсказы, характеристи
ки, воспоминанія изъ школьной жизни (Уголки школьной жизни). II. Статьи 
ио общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ пе
дагогики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы ио вопросамъ 
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воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики (практическія указанія 
во методикѣ учебныхъ предметовъ- начальной школы; примѣрные уроки; 
планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію) VI. Школьное дѣло на мѣстахъ 
(извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ 
школъ. VII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IV. Библіо
графическій листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о иреиодаваніи пѣнія; би
бліографическія замѣтки и ноты.

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ впдѣ отдѣльныхъ при
ложеній: 1) Школьный Календарь на 1913—1914 учебный годъ. 2) Книжки 
для учительской библіотеки (содержаніи руководственно-педагогическаго) и 
Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотво
реній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки (особенно, на
учнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.

Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ 
допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія 
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

На международной Выставкѣ „Дѣтскій міръ" 1904 года жури. „Народ
ное Образованіе" удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ три рубля за годъ съ пересылкою. Въ 
виду того, что журналъ „Народное Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома 
свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, 
указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и 
равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ 
цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки началь
нымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 
СПБ., Кабинетская ул.,д.№ 13, въ Редакцію журн. „Народное Образованіе"

Редакторъ 77. Мироносицкій.

Открыта подписка на 1914 г.
(XI. годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ1,
издаваемый приИмператорской Спб. Духовной Академіи.

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1914 г. въ 
сороковой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ" ставитъ 
своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ, 
главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію 
въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и предста
вители богословской науки въ университетахъ.

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ то
му, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, 
духовно-учебной и церковно-школьной жизни.
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Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей „Церковнаго 
Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ области духовной жизни современнаго обще
ства, а также и съ отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной 
литературѣ,

Въ программу изданія входятъ:
1) передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ во

просовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историческихъ. ц.-практи- 
ческпхъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуж
даются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностран
ной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подпи
счиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣ
вшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе 
интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по 
вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о 
жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковно-приход
скихъ школъ, печатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сооб
щаются свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церков
но-школьному вѣдомствамъ.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки въ „изящномъ англійскомъ 
переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к, за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 12 томовъ „Правосл. 
Богосл. Энциклопедіи" и 1-й томъ „Библейской Исторіи", прилагаютъ при 
выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ 
на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 12 
томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 р. 25 к. за томъ, а въ перепл. по 
1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала „Странникъ". С-Петѳр- 
бургъ, Невскій пр. № 182.

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. 
Лопухина.

Богословскій Вѣстникъ
1914-й годъ

(двадцать 'третій годъ изданія).
Въ 1914 году Императорская Московская Академія будетъ продолжать изданіе 

„Богословскаго Вѣстнпка" на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:
I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима Исповѣдника).

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ богословскимъ, 
филосовскимъ, историческимъ и общественнымъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго 
богословія.
III. Изъ современной жизнп: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно
европейскихъ.
IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ 
юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ п о различныхъ 
перемѣнахъ во внѣшней п внутренней жизни нашей Академіи.
V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, такъ п 

шюстранной богословской-философской и церковно-исторической литературы.
VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной нумераціей страницъ, 
труды выдающихся представителей церковной жпзнп въ его недавнемъ прошломъ 
Въ 1914-мъ году будутъ продолжаться печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" 
Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному Писанію Ветхаго 
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Завѣта А. В. Жданова.—По окончаніи „Изслѣдованій Апокалипсиса" предложено къ 
печатанію толкованіе на Посланіе св. Апостола Павла къ Римлянамъ Архимандрита 
Ѳеодора (А. М. Бухарева).
VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1913 годъ.

Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе
ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВЪДНИКА.

Творенія этого Отца стремятся объединить греческую философію (Платона и 
Аристотеля) съ хрисіанскимъ богословіемъ Библіи и св. Отцовъ (Аѳанасія, Григорія 
Богослова. Григорія Нисскаго) и христіанскою мистикою (Діонисія Ареопагита и еги
петскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ видѣ богочеловѣчества. глубоко
мысленно раскрываемой въ строгомъ л стройномъ соотвѣтствіи понятій боговочело
вѣченія и человѣкообоженія,—Чѣмъ вполнѣ отвѣчаютъ нарождающейся въ современ
ныхъ образованныхъ людяхъ потребности богословскаго углубленія въ созерцатель
ную сторону христіанства пли въ христіанскую мудрость. Столь же глубокомысленно 
св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины дѣятельной стороны христіанства 
или христіанской добродѣтели, возглавляемой и объединяемой въ любви, коей св. 
Отецъ посвящаетъ отдѣльное сочиненіе, состоящее изъ вдохновенно-увлекательныхъ 
изреченій—чѣмъ идетъ навстрѣчу запросамъ христіанскаго подвижничества, особен
но въ монашеской жизни. Продолжая изданіе перевода всѣхъ твореній св. Максима, 
справедливо называемаго „Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ",—редак
ція Б. В-ка надѣется дать высокое удовлетвореніе всѣмъ искателямъ христіанской 
мудрости и ревнителямъ христіанской добродѣтели.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ въ 

1914 году будутъ предложены

СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ ПРЕП ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію подписчи

ковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣстность за предѣлами своей 
церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному 
распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и благоче
стія. Очень рано творенія его были переведены на языки греческій, армянскій, 
коптскій, арабскій, эѳіопскій. Творенія преп. Ефрема читають и нынѣ тысячи благо
честивыхъ душъ па языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, 
русскомъ. Широкое распространеніе твореній Ефрема Спрппа въ древнемъ и новомъ 
мірѣ находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторон
ности и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед
шаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ 
ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ: онъ былъ религіознымъ поэтомъ, 
обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, п это положило неизгладимую 
печать на всѣ его творенія. Въ своихъ духовно-нравственныхъ сочиненіяхъ св. 
Ефремъ является преимущественно проповѣдникомъ покаянія, смиреннаго сокруше
нія о грѣхахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе служили той 
сферой, въ которой духъ Сирскаго Подвижника черпалъ для себя наибольшее 
удовлетвореніе. Но. кромѣ этого, преп. Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито 
составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ 
своихъ толкованіяхъ на Свящ. Писаніе препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно 
вниманіе на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается крайностями такъ 
распространеннаго въ его время аллегорическаго метода.

Подписная цѣпа на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложеніемъ 7 и 8 
части твореній преп. Ефрема Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

Допускается подписка па журналъ безъ приложенія (цЬна 7 руб,).
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб: для 
подписавшихся на журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р., п кч> 

1 іюля 3 р.
Новые подписчики, внесшіе полную годовую плату до 15-го января 1914 г. 

могутъ получить безплатно напечатанные въ 1913 году листы „Изслѣдованій 
Апокалипсиса" А. М. Бухарева (Архим. Ѳеодора).

За перемѣну адреса 20 коп.
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Прпм. Подписчики «Богословскаго Вѣстника» со всѣхъ изданій редакціи поль
зуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.

Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ русскомъ переводѣ“ 
за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скидкою 50% съ цѣнъ каталога.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 
„Богословскаго Вѣстника".
Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
на издаваемые Александро-Невскимъ О-вомъ трезвости

ЖУРНАЛЫ:
I.

Отдыхъ Христіанина.
(ХІѴ-й годъ изданія) 

ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ 
явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-обще

ственныхъ теченій.
Кромѣ 12-ти изящныхъ, съ рисунками и виньетками книжекъ, въ которыхъ до 

2500 страницъ текста, журналъ дастъ въ видѣ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ на 
1914 годъ отдѣльную книгу подъ заглавіемъ:

„НА ЗАПРОСЫ ДУХА“
Эта книга будетъ представлять собою хрестоматическій сборникъ изъ твореніе 

лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго найдутъ яркой 
живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ пытливый человѣческій 
духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый устой идейному творчеству всего человѣ
чества на основахъ православно-христіанскаго вѣросознанія. Къ участію въ соста
вленіи сборника будетъ приглашенъ свящ. С. Н. Щукинъ, авторъ извѣстной книги 
„Около Церкви", пользующейся большимъ успѣхомъ среди интеллигенціи.
На 1914 г., въ числѣ другихъ, намѣчены къ помѣщенію въ журналѣ 

слѣдующія работы:
I. ВЪ ОТДѢЛЪ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: Оригинальная повѣсть Б. П. Никонова 

«Тринадцать» (разсказъ суевѣрнаго человѣка).—Повѣсть Г. Т. Сѣверцева-Полилова: 
На далекомъ сѣверѣ. Его же: Проснулось солнце (разсказъ). Иванъ Иванычъ (разсказъ) 
—Н. Р. Политура: Бѣги, пока не поздно! (разсказъ).—А. Ѳ. Платоновой: Въ міру и 
Искупленіе.—Стихотворенія Аполлона Коринфскаго, рядъ разсказовъ Романа Кумова 
и т. д.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДѢЛЫ:
Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый богословъ проф. Кіевск. университ. 

прот. П. Я. Свѣтловъ, который на будущій 1914 г. предполагаетъ дать слѣдующія 
статьи: „Что такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой въ Бога". „Религіозныя сомнѣ
нія и борьба съ ними" (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса). «О мнимомъ превосход
ствѣ невѣрія надъ вѣрой въ Бога» (По поводу современнаго богоборческаго восхва
ленія теизма и апоѳеоза человѣка).

Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. Палицкій.
Отголоски жизни и литературы. Ведетъ Н. П. Смоленскій.

II.

(ХП-й изданія).

^Задача'этого еженедѣльнаго журнала—дать православному пастырю и православ
ной семьѣ живой, художественно-назидательный матеріалъ для чтенія, проповѣди и 
внѣбогослужѳбныхъ бесѣдъ.
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Въ журналѣ па каждый воскресный и праздничный день помѣщается образецъ 
или схема проповѣди. Удѣляется мѣсто статьямъ апологетическаго характера. Въ 
отдѣлѣ „На каждый день" даіпуия сжатыя оригинально-художественныя назидатель
ныя статейки, разсказы, очерки, размышленія, принаровлѳнныя къ календарнымъ 
событіямъ.

Кромѣ 52 номеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:СЛОВА, РѢЧИ и БЕСѢДЫ Прот. П. А. МИРТОВА.
Цѣна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересылкой ТРИ (3) рубля въ годъ 

а границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р.; 1-го іюля 1 р.

Адресъ редакціи: С.-Петербугъ, Обводный. 116.

III.

трезвая мзнь.
(Х-й годъ изданія).

Ежемѣсячный, литературно-общественный и научно-популярный журналъ, одобренный 
Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ 

духовно-учебныхъ заведеній.
Журналъ ставитъ своей задачей—освѣщеніе и обсужденіе вопросовъ трезвеннаго 

движенія и изысканіе новыхъ практическихъ средствъ борьбы съ смертельнымъ 
недугомъ пьянства.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго движенія въ Россіи, журналъ въ 
то же время постарается дать рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и 
вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ народной аудиторіи. Въ журналѣ 
будутъ освѣщаться вопросы объ организаціи трезвой ной дѣятельности въ приходѣ, 
рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о трезвости (борьба съ пьянствомъ 
черезъ школу). Въ этомъ отдѣлѣ будетъ писать извѣстный трезвѳнный дѣятель и 
писатель И. II. Мордвиновъ, авторъ многихъ практическихъ руководствъ по борьбѣ 
съ пьянствомъ.

Онъ же будетъ вести отдѣлы: 1) Литературный альбомъ «ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ» 
(отрывки изъ художественной русской и иностранной литературы для чтенія въ 
О-вахъ трезвости); 2) ТРЕЗВВННАЯ СТАРИНА (очерки прошлаго и памятники 
старинной борьбы за трезвость). .

Кромѣ 12 книжекъ журнала съ рисунками, въ которыхъ до 1500 страи. текста 
въ качествѣ безплатнаго приложенія будетъ данъ

1-й томъ трудовъ всероссійскаго съѣзда практи
ческихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ, 
состоявшагося въ 1912 году въ Москвѣ. Три слѣдующіе тома этихъ трудовъ подпис
чики «Трезвой Жизни получатъ по дополнительной подпискѣ за 3 руб. Въ отдѣль
ной продажѣ всѣ 4 тома—5 руб.

Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".
Цѣпа журнала съ приложеніемъ и пересылкой два (2) руб. въ годъ; за границу 

3 руб. Перемѣна адреса 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 1 р., 1-го іюля 1 р.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Протоіерей Петръ Миртовъ,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1912 г.

ЗАДУШЕВНОЕ
ТТ /Л » /л ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 

у а Я й 0 В иллюстрированные журнала для дѣтей и 
Л. • юношества, основанные С.М.Макаровой и

издаваемые подъ редакціей П М. Ольхина
ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО?

Г.г. годовые подписчики журнала„З.Сл.“ 
для дѣтей.

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій,
въ числѣ которыхъ:

Большая Стѣнная Картина „Царевичъ 
учится", исполненная по оригиналу худ. 
К. Лебедева хромолитографіей въ крас
кахъ.
] ^Занимательныхъ игръ.

Клоунъ бильбоке: Карусель. Воздуш
ный корабль. Полка для цвѣтовъ. Ку
колки нъ зонтикъ. Точилка для каран
дашей.
Вертящійся паяцъ. Воздушная дорога. 
Маленькій ко лодецъ. Бумажная крѣпость. 
Вся кухня. Наша деревня.

РТаблицъ «театръ звѣрей для забавы 
'-'дѣтей»,
0Вып. «болып. король». Повѣсть-сказ- 
^ка Л.А. Чарской.съиллюс.И.Гурьева.
4 Вып. «мален. счетчикъ», съ многими 
*рис., состав.Н. Анненскій иИ.Гурвичъ. 

ОВып. «новый мурзилка». Приключенія 
°лѣсн. человѣчковъ (Новая серія), съ 

рис. П. Кокса.
0Вып. «мой кинематографъ», 100 кар
отинъ, видовъ, сценъ и пр., съ крат

кимъ объяснительнымъ текстомъ.
4 Картинки для раскрашиванія, для 
-^маленькихъ дѣтей съ образцами.

1 ОВып. «маленькій всемірный исто- 
х"рикъ». Составилъ С. Ф. Литвинцевъ, 

съ мног, рис.
Кукольный театръ сказокъ, пьеска 
съ декораціями, фигурами и пр. для 

вырѣзыванія и склеиванія.
^Тетрадей «займись, дружокъ». Заня- 
Отія для дѣтей младшаго возраста.
Р Книжекъ «веселый мирокъ». Рисун- 
Оки Венжамена Рабье, текстъ В. Ма- 

зуркѳвпча.

Гг. годовые подписчики журнала „З.Сл “ 
для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій,
въ числѣ которыхъ:

1 О таблицъ „Грибное царство" хромо- 
х"литогр. альбомъ, съ объяснит. тек

стомъ.
1 ‘ДВып. „Писемскій для дѣтей". Собра- 
х““ніе избр. соч. знай, пдсат. подъ рѳд.

Н. Ларнѳра, съ илл. (Новая серія).
ОВып. „Альбомъ собирателя рѣдкихъ 
"марокъ".
$Вып. „Великіе міра".

1 ОТаблицъ въ краскахъ „Что надо 
х "знать каждому". Первая помощь въ 

несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ 
проф. Бернарда Мейера.

0Вып. „Книга новыхъ разсказовъ". 
ѴЛ. А. Чарской, съ иллюстр.

1 „Задушевное эхо", Листокъ 
х "кружка корреспондентовъ и корре

спондентокъ „Задуш, Слова".
Л Книжки „Библіотеки спорта", игры 
-*-для юношества, а именно:

Футболъ. ІИ Катанье на конькахъ- 
Скаутингъ. ІИ Домино.

ОВып. „Исторія книги въ Россіи", со 
Рзрѳм. Петра Великаго, сост. С. Ф.

Либровичъ, съ мног. илл.
1 0Вып. „Знаменитые русскіе путешест. 
хѵвеннпки“. Біограф. очерки и раз.

сказы Виктора Русакова, съ портр, 
ОВып. „Альбомъ легкихъ рукодѣлій" 
°съ объяснительнымъ текстомъ.

1 0Новыхъ игръ и работъ, для вырѣ
зыванія, склеиванія н цр. для маль

чиковъ и дѣвочекъ старш. возр.
Л Книжки „Библіотеки полезныхъ зна- 
^ній". для юношества, съ илл., а 

именно:
Кинематографъ. ||| Терраріумъ. 
Желѣзныя дороги. ||| Гербаріумъ,
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Альбомъ узоровъ, для выкалыванія 
п вышиванія. <>

Школа начинающаго рисовальщика. О

Подвижной календарикъ съ бум. <> 
лентами. О

И МНОГ. друг. |мд|

1 Г)Вып. „Третья книга чудесъ". Ната-
1 І^ніэля Готорна, съ илл. Гранвиля и 

др. худ.

Спутникъ школы.Календарь и запис
ная книжка для учащихся на 1914- 
15 уч. годъ въ изящн. коленк. пѳрепл

п мног. друг.

Кромѣ того, при каждомъпздапіи будутъ высылаться «Дѣтскія моды» и «Задушевное 
воспитаніе».

Подписная цѣна каждаго изданія «ЗадушевнагоЦІГЛТІ г
Слова», со всѣми объявленными преміями и при - ІДІГ (■ [ |) 
ложеніями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ ГЛ ' #
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля Ал
и 3) къ 1 мая—по Л
Съ требованіями,’съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: въ конторы «Заду
шевнаго слова», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ—С.-Петербургъ: 1) 

Гостин. Дв., 18, или 2) Невскій, 13.

За годъ--6 рублей, разсрочка—по 2 р^блр.

5 р.
съ пер.
и дост.

5 р.
съ пер. 
и дост.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
— 8-й г. й^нТя 1914 г. — 
ежемѣсячный иллюстрир. научно-литературный журналъ

СВѢТОЧЪ
И ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

по программѣ обычной для ежемѣсячниковъ, съ особымъ отдѣломъ „На помощь Се
мьѣ и Школѣ" съ прилож. ЖУРНАЛА ДЛЯ ДѢТЕЙ „Маленькій Свѣточъ".

года получатъ: -------------=

3 выпуска „Съ чуткимъ сердцемъ"’ 
Разсказы А. В. Круглова.

і книгу „На Нивѣ Просвѣщенія". (Очер-
* ки, разсказы, воспоминанія и статьи

разныхъ авторовъ). Въ книгѣ будутъ 
иллюстраціи и портреты.Подписная цѣна: наигТре°ъ дп°0с™бкоП 5 Ц0Хи 4 ₽■ 60 «•

На полгода 3 руб.
РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ 1-му марта 1 р. 50 коп. и 1-му мая 1 р. 50 к. 

За границу только на годъ 8 рублей.
Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой. Редакція и Контора „Свѣточа и Дневника 
Писателя".

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.

-- -------------== ПОДПИСЧИКИ 1^
10 №№ иллюстрир. журнала „Свѣточъ и 
•и дневникъ писателя" и какъ бѳзплатн.

приложенія:

6№№ „МаленькагоСвѣточа" (для дѣтск. 
чтенія.)

Зв-къ „Цвѣточнаго Кружева". (Леген
ды о цвѣтахъ) М- В. Лысковского.

Печатано въ Скоролѳчатнѣ И. Коиль 8 февраля 1914 года.
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