


СОДЕРЖАНІЕ № I.

Объявленіе о подпискѣ на „Вѣстникъ" и „Воскресные листки" 
на 1914 годъ.—Часть офиціальная: Приказъ по военному вѣдомству отъ 
18 ноября 1913 г. № 619.—Награды.—Распоряженія о. Протопресви
тера.—Отъ Духовнаго Правленія при о. Протопресвитерѣ.—Отъ Комитета 
военно-свѣчного завода.—Часть неофиціальная: Рѣчь о. Протопресвитера 
Г. I. Шавельскаго на собраніи въ честь святителя Іоасафа Бѣлгород
скаго.—Новогодній привѣтъ.—Пастырь предъ муками современной интел
лигентной души.—Рѣчь по случаю полкового праздника и открытія па
мятника въ Керчь—Еникольскомъ полку. Свящ. Н. Кропотова.—Подъ 
военной грозой (изъ воспоминаній сестры—волонтерки Н. П. Козло
вой).—Къ освященію храма въ Выборгѣ.—Свящ. С. Соколовскаго.—Къ 
предстоящему торжеству въ г. Колпино. Студ. акад. И. Соколова.— 
Образъ 1 батареи 13 артиллер. бригады. В. Веймарна.—Изъ періоди
ческой печати,— Хроника. Корреспонденціи (Изъ Курска, Симбирска, 

Павлограда, ІПостки и Кальваріи) Объявленія. Отъ редакціи.

При этомъ №-рѣ разсыпаются „Воскресные Листки" №№ 1—4 (по 
25 экз. кажд. для обязательныхъ и по 1 экз. для необязательныхъ 

подписчиковъ.

Отъ Редакціи,О. прот. Г. М—у. Вашими старыми трудами воспользуемся непремѣнно, но надѣемся, что Вы и теперь подѣлитесь съ нами своимъ богатымъ опытомъ. Д. А. Б—у. Подобныхъ лестныхъ отзывовъ рѣшено больше не печатать (см. наши отвѣты въ №№ 2, 10 и 22 за 19)3 г.).О. В. К—у. Ваше стихотвореніе не будетъ помѣщено.О. прот. Г. Л—у. Благодаримъ за присланное и постараемся своевременно воспол зоваться имъ.О. прот. В. Р—у. Дѣйствительно, произошла ошибка отъ смѣшенія Васъ съ однофамильцемъ Вашимъ. Извиняемся.С. К. Ваше предпослѣднее письмо, по независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, не будетъ напечатано.С. П. Покорнѣйше просимъ сообщить для редакціи Вашъ точный дресъ. О о. А. Г—у, А. Т—у, В. К—у, Е. Я—у. Ваши листки будутъ иомѣщены. О.о. Д. С—у, Ѳ. Т—у и К. Т—у. Благодаримъ за обѣщанія.О. Ѳ. Г—у. Вашимъ трудомъ съ удовольствіемъ воспользуемся, но со „Сборникомъ" пок;і нужно повременить.О. П. «1—у. Благодаримъ за предложеніе. Лучшіе изъ разсказовъ мы помѣстимъ въ листкахъ.О. .Му. Пожалуйста, пишите.И. М—у. При случаѣ в спользуемся Вашимъ разсказомъ.Поступлю вновь въ редакцію ні составленіе кап тала имени о. рото- іереі . а. Ставровска о прибыли при покупкѣ процентныхъ бум гъ 47 рублей 71 коп., а всего съ пре де поступившими (см. „Вѣстникъ “ 1913 г. № 24) тысяча семь (1007) рублей 21 оп.ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЬ ИЗЪ ПЕЧАТИ:
„Памятная книга военнаго и морслого духовенства" 

на 1914 годъ. Цѣ а 2 руб.
Выписывать можно изъ Канцеляріи Д.хо.наго Правленія при Протопре

свитерѣ военнаго и морского дух ж нст .а (Воскресенскій пр., 18).
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Цѣна годового изданія 
выходящаго 1 и 15 числа каж
даго мѣсяца, въ размѣрѣ не 
менѣе 2 иѳчатныхъ листовъ, 
5 р. съ дост. и пересылкою.

За стра іицу объявленій—15 р., 
, */з стр.—10 р. и стр.—5 Р.

(на обложкѣ-по соглашенію) 
Адресъ редакціи журнала: 

С.-Петербургъ, Воскресенскій пр., 
д. № із.

Адресъ о. редактора: Таври
ческая ул., д. № 31, не. і7.

Теле ронъ 201— О.
о =о

ВѢСТНИКЪ
ВОЕННАГО I МОРСКОГО
ДУХОВЕНСТВА,
]^Ь 1 января, 1914 г. XXV г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ:

Вѣстникъ Военнаго и —
: Морского Духовенства, 

который и въ 1914 году (XXV г. изданія) будетъ выходить 
по прежнему два разі въ мѣсяцъ въ размѣрѣ отъ 2 до 4 пе

чатныхъ листовъ.
Къ концу нынѣшняго юбилейнаго года будетъ изданъ 

систематическій указатель къ „ Вѣстнику“ за двадцать пять 
(1890—1914 г.г.) лѣтъ изданія.

„Вѣстникъ11—единственный журналъ знакомящій съ осо
быми условіями службы духовенства въ арміи и флотѣ.

Будучи прежде всего офиціально -руководственнымъ из
даніемъ по вѣдомству о. Протопресвитера и постояннымъ 
органомъ взаимообщенія военнаго и морского духовенства,— 
„Вѣстникъ11 вмѣстѣ съ тѣмъ не лишенъ интереса и для 
офицерской среды наряду съ другими органами военной печати.

„Русскій Инвалидъ", между прочимъ, пишетъ:„Обращаетъ на себя вниманіе все болѣе и болѣе интересное содержаніе „ВЬст. Воен. и Морск. Духовенства'1... Подчеркиваемъ и привѣтствуемъ ростъ обновленнаго изданія „Вѣстника В. М. Д.“. Дай Богъ ему и впредь расти и стать въ ряды просвѣтителей нашей военной семьи... Привѣтствуемъ вниманіе (и другихъ органовъ) къ „Вѣстнику1*, который развивается на нашихъ глазахъ и. обѣщаетъ стать интересны мъ завсегдатаемъ на столѣ офицерской 
читальной комнаты,... (1912 г. №№ 80, 205 и др.).Изданіе, которое съ новымъ (1913) годомъ мы особенно рекомендуемъ вниманію нашихъ читателей, это—„Вѣстникъ военнаго и морского духовенства", Еще въ прошломъ году намъ приходилось неоднократно отмѣчать прекрасныя статьи, появлявшіяся на страницахъ этого спеціальнаго органа нашего военнаго духовенства. Съ новаго (1913) года „Вѣстникъ" этотъ значительно вы
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росъ и по объему, и по разнообразію матеріала и по формату. Цѣлый рядъ статей привлекаетъ къ себѣ интересъ своимъ положитетьно общимъ значеніемъ Вотъ почему было бы ошибочнымъ считать это изданіе узко спеціальнымъ обслуживающимъ нужды только нашего военнаго духовенства. Его желательно видѣть постояннымъ гостемъ на столахъ питательной комнаты офицерскихъ и унтеръ-офицерскихъ собраній и солдатскихъ библіотекъ. Не интересоваться имъ трудно: военная паства нашихъ духовныхъ сотрудниковъ—въ то же время наша паства. Пути начальника и духовника совпадаютъ. При этихъ условіяхъ одинъ не можетъ не интересоваться другимъ, и органы 'печати, отра" жающіе мысль одного и другого, для обоихъ идейно равноцѣнны. Въ этомъ отношеніи нельзя не отмѣтить полной солидарности съ нами во взглядахъ, какъ высшаго руководителя военнаго духовенства, высокочтимаго о. Протопресвитера Георгія Іоанновича ІПавельскаго, такъ, и его непосредственнаго сотрудника, редактора „Вѣстника" о. Евгенія Запольскаго. Эта солидарность на" ходитъ свое выраженіе и въ расширеніи неофиціальной части „Вѣстника" вообще, и въ отведеніи должнаго мѣста обозрѣнію печати, въ которомъ читатели „Вѣстника" занимаются текущими вопросами, затронутыми въ другихъ органахъ преимущественной печати. Это правильный путь, и мы его отъ души привѣтствуемъ. Повторяемъ сказанное выше: рекомендуемъ „Вѣстникъ военнаго 
и морского духовенства" особому вниманію завѣдывающихъ библіотеками. (Р. И. за 1912 г. №№ 80, 205 и др. и за 1913 г. №№ 11, 24, 30 и др.).

„Офицерская жизнь" (№ 4 за 1913 г.) пишетъ:Не только нашимъ полковымъ священникамъ нуженъ „Вѣстникъ", неоцѣнимую услугу и большую пользу можетъ онъ принести и нашему корпусу офицеровъ. Достаточно просмотрѣть хотя бы нѣсколько №№ этого изданія, чтобы убѣдиться въ большихъ его достоинствахъ, заставляющихъ рекомендовать его къ широкому распространенію.Мы слишкомъ много выписываемъ, много читаемъ, но почему-то отворачиваемся отъ изданій, подобныхъ „Вѣстнику".— Мы русскіе, съ нами Богъ!—сказалъ Суворовъ—Мы православные,— скажемъ мы,—и вопросы нашей вѣры должны насъ интересовать не менѣе 
вопросовъ тактики и стратегіи.Повторяемъ: много интереснаго, полезнаго и поучительнаго даетъ намъ 
рекомендуемый „Вѣстникъ".

Цѣна годового изданія—5 рублей съ пер. и дост. СПБ. 
Воскресенскій просп., № 18.

Изъ Редакціи можно выписывать „Вѣстникъ “ за 1904— 
1910 гг.. по 3 руб. и за 1911—1913 гг.— по 5 руб. за годъ, 
и слѣдующія изданія: о. Протопресвитера Г I. Шавельскаго:

1) Евангеліе и жизнь. Постъ и Молитва—25 к.
2) ,, Отъ Христова до Духова дня“—10 К.
3) Служеніе священника на войнѣ11 съ иллюстр.—25 к.
4) „За Вѣру, Царя и Отечество—5 к., а также
5) Опытъ каталога книгъ военно-церковныхъ ‘библіотекъ.

Выпускъ I. Для чтенія гг. офицеровъ—25 коп.
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Съ 1914 г. при „Вѣстникѣ" съ благословенія и разрѣ
шенія Св. Синода, будутъ издаваться особые религіозно-про
свѣтительные листки для арміи и флота подъ общимъ на
званіемъ „Воскресные листки". (Примѣрная программа ихъ объя
влена въ № 22 за 1913 г. стр. 754). Цѣна годового изданія 
(48 листковъ по 25 экз. каждаго) шесть (6) рублей съ пер. 
и дост. Отдѣльные листки будутъ продаваться по 1 руб. за 
сотню и по 8 руб. за тысячу съ перес.

Объ изданіи „Вѣстника“ и „Листковъ" въ 1914 году 
■объявлено въ циркулярѣ Главнаго Штаба—1913 г. № 210.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
Приказъ по военному вѣдомству.

«А? 619. Ноября 18-го дня 1913 года.

Военный Совѣтъ, журналомъ 3-го октября 1913 года, положилъ:
1) Упразднить церковные принты слѣдующихъ неподвижныхъ 

церквей военнаго вѣдомства: въ м. Абасъ-Тумапѣ, Бендерской, Витеб
ской, въ ур. Гомборахъ, въ Делижанѣ, Курской, Военно-Николаевской 
Нижегородскаго гарнизона, Новгородской (Тихвинской), гарнизона города 
Слиты, Шлиссельбургской и въ с. Медвѣдь, содержимыхъ по штату 
№ 8 книги 1 св. шт. воен.-сух. вѣд. (изд. 1912 г.) съ послѣдующими 
измѣненіями, и упразднить церковные принты нижеслѣдующихъ военно
мѣстныхъ церквей, расположенныхъ въ Туркестанскомъ военномъ округѣ 
и содержимыхъ по штату, объявленному при приказѣ по военному 
вѣдомству 1912 года № 14: форта Александровскаго, Кара-Калинской, 
Чикишлярской, Кокандской, Андижанской и Красноводской.

2) Исключить изъ штата штаба Варшавскаго военнаго округа 
6 младшихъ священниковъ и 11 церковниковъ, состоящихъ при церкви 
окружнаго штаба, одного священника (для командировокъ) изъ штаба 
Виленскаго военнаго округа и 1 церковника изъ штаба Туркестанскаго 
военнаго округа.

3) Исключить изъ состава принтовъ церквей бывшей Ивангородской 
крѣпости, нынѣ причисленнаго къ управленію Козеницкаго уѣзднаго 
воинскаго начальника, и Осовецкой крѣпостной: 1 священника, 1 діакона 
и 1 псаломщика—въ первой и 1 священника и 1 церковника—во второй; 
изъ состава же причта крѣпостнаго собора Варшавской цитадели исклю
чить 1 священника и 2-хъ псаломщиковъ.

4) Исключить изъ штата управленія 2-й стрѣлковой бригады 2-хъ 
священниковъ и 2-хъ церковниковъ.

5) Упразднить причтъ бывшей Оранской военно-мѣстной церкви.
1* 
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причисленный къ штату окружнаго артиллерійскаго управленія Вилен
скаго военнаго округа.

6) Ввести церковные принты, въ составѣ священника и церковника 
каждый, въ штаты нижеслѣдующихъ частей воіскъ и ихъ управленій: 
5, 6, 7 и 8 стрѣлковыхъ и 4-го Кавказскаго стрѣлковаго полковъ, штаба 
1-й Донской казачьей дивизіи, 6-го, 9-го, 12-го, 14-го и 17-го Донскихъ 
казачьихъ полковъ, въ управленія— 10, 13, 14, 16, 17, 22, 36, 38, 40. 
42, 43 и 44-й артиллерійскихъ бригадъ, 1-го Кавказскаго стрѣлковаго 
и 1-го Оренбургскаго казачьяго артиллерійскихъ дивизіоновъ и 18-го са
пернаго баталіона.

7) Перечислить бывшую полковую церковь 162-го пѣхотнаго 
Ахалцыхскаго полка въ гор. Могилевѣ въ военно-мѣстную и учредить 
при ней причтъ въ составѣ священника и псаломщика, съ причисле
ніемъ его ко 2-му саперному баталіону.

8) Ввести должности: священника въ штабъ Туркестанскаго воен
наго округа, церковника въ штабъ Виленскаго военнаго округа и пса
ломщиковъ: одну въ Осовецкую крѣпостную церковь, а двѣ въБрестъ- 
Литовскій крѣпостной соборъ.

9) Исключить Батумскій военный соборъ съ причтомъ изъ вѣдѣнія 
Батумскаго уѣзднаго воинскаго начальника и причислить къ штабу Ми
хайловской крѣпости съ наименованіемъ его „крѣпостнымъ".

10) Исключить изъ штата крѣпостныхъ управленій (штатъ № 22 
кн. 1 св. шт. воен.-сух. вѣд., изд. 1912 года, и дополнительный штатъ 
крѣпостного штаба Кронштадтской крѣпости, объявленный при приказѣ по 
военному вѣдомству 1912 года № 204), священника при штабѣ Кронштадт
ской крѣпости, отправляющаго богослуженія при Князь-Владимірской 
церкви, и церковника и включить этотъ причтъ въ штатъ принтовъ не
подвижныхъ соборовъ и церквей военнаго вѣдомства (шт. № 8 кн. 1 св. 
штатовъ военно-сухой, вѣд. изд. 1912 года), съ причисленіемъ къ штабу 
Кронштадтской крѣпости.

11) Присвоить вводимымъ священникамъ, псаломщикамъ и церков 
никамъ содержаніе, установленное для таковыхъ должностей существую
щими законоположеніями, и предоставить замѣщать штатныя должности 
церковниковъ вольнонаемными съ окладомъ жалованья отъ казны въ 
размѣрѣ, не превышающемъ полной стоимости содержанія нижняго чина 
церковника.

12) Церкви, принты коихъ упраздняются, причислить къ частямъ 
войскъ и управленіямъ, согласно прилагаемаго при семъ распредѣленія, 
съ тѣмъ, чтобы церкви, причисленныя къ полкамъ, баталіонамъ, артил 
лерійскимъ бригадамъ и дивизіонамъ, считались полковыми, баталіон 
ными, бригадными и дивизіонными; старую же бывшую гарнизонную 
Мервскую церковь передать въ епархіальное вѣдомство.

Настоящее положеніе и упомянутое въ п. 12-мъ распредѣленіе 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 29-го октября 1913 г.
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РАСПРЕДѢЛЕНІЕ

между войскоеыми частями и управленіями неподвижныхъ 
церквей, принты коихъ упразднены.

Наименованіе частей, управленій и церквей, 
Наименованіе церквей. къ коимъ церкви причисляются.

1) Въ м. Абасъ-Туманѣ.2) Форта Александровскаго.3) Бендерская.4} Витебская.,5) Въ уроч. Гомборахъ.
6) Въ уроч. Делижанѣ.7) Курская.8) Военно-Николаевская Нижегородскаго гарнизона.9) Новгородская.10) Гарниз. гор. Олиты.11) Оранская.12) Шлиссельбургская.

13) Въ с. Медвѣдь, Новгор эд-ской губ.14) Въ с Кара-Кала.
15) Въ Чикиіплярѣ.16) Кокандская.17) Мервская (старая,шая гарнизонная).18) Красноводская.19) Апдижанская.

быв-

1) Абасъ-Туманская дворцовая церковь.2) 19-й Туркестанскій стрѣлковый полкъ.3) 55-й пѣхотный Подольскій полкъ.4) 3-й кадровый обозный баталіонъ.5) 1-й Кавказскій стрѣлковый артиллер.дивизіонъ.6) 6-й Кавказскій стрѣлковый полкъ.7) 173-й пѣхотный Каменецкій полкъ.8) 37-й пѣхотн. Екатеринбургскій полкъ.
9) 85-й пѣхотный Выборгскій полкъ.10) 108-й пѣхотный Саратовскій полкъ.11) 172-й пѣхотный Лидскій полкъ.12) Управленіе Шлиссельбургскаго уѣзднаго воинскаго начальника.13) Медвѣдскій дисциплинарный баталіонъ.14) 1-й Таманскій полкъ Кубанскаго казачьяго войска.15) 19-й Туркестанскій стрѣлковый полкъ.16) 7-й Туркестанскій стрѣлковый полкъ.17) Въ Епархіальное вѣдомство.

18) 19-й Туркестанскій стрѣлковый полкъ.19) 8-й Туркестанскій стрѣлковый полкъ.
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Награды по вѣдомству о. Протопресвитера.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу оберъ- 
прокурора Св. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ на сопричисленіе 
протоіерея церкви генеральнаго и главнаго штаба Павла /Іевашвва къ 
6-му декабря 1913 года—высокоторжественному дню 'Тезоименитства ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА за отлично-усердную службу, къ 
ордену св. Анны 2-й степени.

Протоіерей церкви 17 пѣхотнаго Архангелогородскаго полка Павелъ 
Извѣковъ награжденъ Святѣйшимъ Синодомъ ко дню 50-лѣтія отлично
усерднаго служенія Церкви Божіей 15 декабря 1913 года—палицею.

Священникъ церкви Преображенскаго военнаго кладбища Николай 
Тихомировъ 30 ноября 1913 года награжденъ—скуфьею.

Священникъ 33 Сибирскаго стрѣлковаго полка Василій Румянцевъ 
14 ноября 1913 года награжденъ—скуфьею.

Бывшій ктиторъ церкви 133-го пѣхотнаго Симферопольскаго пблка, 
подполковникъ въ отставкѣ Андрей Стешенко 9 ноября 1913 года награ
жденъ золотою медалью, установленною для лицъ благородныхъ,—въ 
поощреніе отлично-усердной и полезной службы его въ теченіе трехъ 
трехлѣтій въ должности ктитора церкви упомянутаго полка.

Бывшій ктиторъ церкви 6 стрѣлковаго полка капитанъ Владиміръ 
Николаевъ 9 ноября 1913 года награжденъ золотою медалью, установлен
ною для лицъ благороднаго званія,—въ поощреніе отлично-усердной и 
полезной службы его въ теченіе 15 лѣтъ въ должности ктитора церкви 
упомянутаго полка.

Ктиторъ церкви 1-го пѣхотнаго Невскаго полка, капитанъ Але
ксандръ Артаболевскій 9-го ноября 1913 года награжденъ золотою 
медалью, установленною для лицъ благороднаго званія,—въ поощреніе 
отлично-усердной и полезной службы его въ теченіи 10 лѣтъ въ должно
сти ктитора церкви упомянутаго полка.

Староста Тифлисскаго военнаго Александро-Невскаго собора кол
лежскій совѣтникъ Василій Толмачевъ 9-го ноября 1913 года награ
жденъ золотою медалью, установленною для лицъ благороднаго званія, 
въ поощреніе отлично-усердной и полезной службы его въ теченіе трехъ 
трехлѣтій въ должности старосты вышеупомянутаго собора.
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Списокъ лицъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожалованныхъ къ 6 де
кабря 1913 г. за отличія по вѣдомству о. Протопресвитера:

1 Орденомъ св. Анны 2-й степени: отставной подполковникъ 
Севастіанъ Власовъ;

2) Орденомъ св. Станислава 2-й степени: староста церкви лаза
рета Л.-Гв. Преображенскаго полка, отставной полковникъ Гвардіи Ан
дрей Ивановъ;

3) Орденомъ св. Анны 3-й степени: ктиторъ церкви при школѣ- 
пріютѣ Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, лич. поч. 
гражд. Никита Чистяковъ;

4) Орденомъ св. Станислава 3-й степени: староста церкви св. 
пророка Иліи, что на Охтенскомъ пороховомъ заводѣ, пот. поч. гражд. 
Василій Григорьевъ;

5) Званіемъ потомственнаго почетнаго гражданина: староста 
церкви Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка, 2-й гильдіи купецъ Василій 
Руновъ;

6) Званіемъ личнаго почетнаго гражданина: членъ Совѣта и 
казначей Общества вспоможенія бѣднымъ въ приходѣ перкви Святой 
Троицы, въ Галерной гавани, крестьянинъ Михаилъ Медвѣдевъ;

7} Серебряною медалью для ношенія на шеѣ на Владимірской 
лентѣ: сторожъ Преображенскаго всей гвардіи собора Андрей Князевъ

8) Золотою медалью для ношенія на груди на Аннинской лентѣ 
швейцаръ при домѣ управленія протопресвитера Иванъ Евтѣевъ, и

9) Серебряною медалью для ношенія на груди на Станиславской 
лентѣ: староста церкви 22-го Туркестанскаго стрѣлковаго полка Илія 
Кашкаровъ; старшій мастеръ свѣчного завода для церквей военнаго и 
морского вѣдомства Петръ Уткинъ; сторожъ Преображенскаго всей гвар
діи собора Павелъ Швецовъ, и младшій швейцаръ Управленія прото
пресвитера Михаилъ Соболевъ.

Распоряженія о. Протопресвитера.

Къ церкви офицерской стрѣлковой школы прикомандированъ діа
конъ Тульской епархіи Николай Шенрокъ (12 ноября).

Исключенъ изъ списковъ военнаго духовенства умершій протоіерей 
церкви 5-го уланскаго Литовскаго полка Александръ Сланскій (ф 7 ноя
бря). Къ церкви названнаго полка перемѣщенъ священникъ церкви 
78 пѣхотнаго Навагинскаго полка Николай Богоявленскій, на его мѣсто, 
по возведеніи въ санъ священника, назначенъ псаломщикъ церкви Двин
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скаго военно-мѣстнаго лазарета Александръ Васютовичъ (13 ноября). 
На вакансію псаломщика названнаго лазарета перемѣщенъ псаломщикъ 
Александропольской крѣпостной церкви Петръ Винярскій, на мѣсто 
котораго назначенъ окончившій курсъ Тифлисской духовной семинаріи 
Геннадій Островскій (19 ноября).

Исключенъ изъ списковъ военнаго духовенства умершій псалом
щикъ церкви Красносельскаго мѣстнаго лазарета Павелъ Лавровъ 
(| 21 ноября). На вакансію псаломщика къ названной церкви назна
ченъ окончившій курсъ наукъ С.-Петербургскаго Александро-Невскаго 
духовнаго училища Владиміръ Старопольскій (27 ноября).

Утвержденнымъ Его Высокопреподобіемъ Помощникомъ о. Протопре
свитера журнальнымъ опредѣленіемъ Духовнаго Правленія, отъ 25 іюня— 
10 іюля текущаго года за № 118, обращеннымъ о. Протопресвитеромъ 
къ исполненію 23 октября того-же года, постановлено: образовать благочи
неніе Владивостокскихъ морскихъ церквей въ составѣ церквей: Сибир
скаго флотскаго экипажа, транспорта Сибирской Флотиліи „Ксенія44, крей
сера „Аскольдъ" и Амурской рѣчной флотиліи, при чемъ благочиннымъ 
сихъ церквей назначенъ протоіерей церкви Сибирскаго флотскаго эки
пажа Андрей Богословскій, безъ производства по этой должности, какъ 
нештатной, содержанія отъ казны.

Ефрейторомъ 9-й роты 24 Сибирскаго стрѣлковаго полка Тимо- 
феемъ Илларіоновымъ изъ своихъ сбереженій пожертвовано на пріобрѣ
теніе новаго паникадила для полковой церкви 50 рублей.

За таковое щедрое пожертвованіе и усердіе къ храму Божію упо
мянутому нижнему чину объявлена благодарность о. Протопресвитера.

Въ наступающемъ 1914 году въ военныхъ и морскихъ церквахъ, 
кромѣ постоянныхъ, очередно производимыхъ и перечисленныхъ въ № 1 
„Вѣстника Военнаго и Морского Духовенства44 за 1911 годъ на стр. 3, 
кружечныхъ сборовъ, должны быть произведены слѣдующіе единовре
менные тарелочные или кружечные сборы, установленные Св. Синодомъ:

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней, ближайшій къ 19-му февраля, 
въ теченіе пяти лѣтъ, съ 1913 года по 1917 г., на построеніе въ Москвѣ, 
на Міуской площади, храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости; за службами съ 24 февраля по 2 марта на сооруженіе въ 
С.-Петербургѣ храма-памятника 300-лѣтія царствованія Дома Романо
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выхъ; въ Недѣлю Православія въ Великомъ посту на распространеніе 
православія между язычниками Имперіи; въ Недѣлю Крестопоклонную 
(въ теченіе всей недѣли) на нужды Братства во имя Царицы Небесной 
на призрѣніе идіотовъ, калѣкъ и эпилептиковъ; въ теченіе пятой недѣли 
Великаго поста въ пользу попечительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА
ТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ; въ недѣлю Ваій въ 
пользу православныхъ Іерусалима и Св. Земли; въ недѣлю 6-ю по св- 
Пасхѣ о слѣпомъ въ пользу Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ; за литургіею 9-го мая въ церквахъ 
только столичныхъ и приморскихъ городовъ въ пользу общества 
спасанія на водахъ; въ праздникъ Св. Троицы повсемѣстно (до 1915 
года) на построеніе церквей и школъ для переселенцевъ Сибири; за 
всѣми богослуженіями праздника Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня (14 сентября) въ пользу состоящаго подъ предсѣдатель
ство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ОЛЬГИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ Комитета по увѣковѣченію памяти русскихъ вои
новъ павшихъ на войнѣ 1904 —1905 г.г. (на срокъ до 1916 года); въ 
25-ю недѣлю по Пятидесятницѣ (въ воскресенье) въ пользу Россійскаго 
общества Краснаго Креста на больныхъ и раненыхъ воиновъ (ежегодно); 
за всенощною наканунѣ 6 декабря и за литургіями въ этотъ день на 
нужды состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ общества повсемѣстной помощи постра
давшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ, съ 25 декабря по 6 января 
на нужды церковно-приходскихъ школъ Имперіи; за всенощнымъ бдѣ
ніемъ и литургіями праздника. Рожд. Христова и за литургіями Великаго 
Четверга страстной седмицы (ежегодно по 1915 г. включительно) въ 
пользу Скобелевскаго Комитета для выдачи пособій потерявшимъ на войнѣ 
-способность къ труду воинамъ.

Разрѣшенный указомъ Св. Синода отъ 13 февраля 1913 г. за 
№ 2815, состоящему подъ Августѣйшимъ покровительствомъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕКСАН
ДРОВИЧА Воинскому Благотворительному обществу Бѣлаго Креста 
ежемѣсячный (на пятилѣтній съ 1913 по 1917 г. срокъ) сборъ на нужды 
общества въ текущемъ 1914 г. назначается на слѣдующіе воскресные 
дни: 19 января, 16 февраля, 23 марта, 13 апрѣля, 15 мая, 29 іюня, 
20 іюля, 17 августа, 21 сентября, 19 октября, 23 ноября и 14 декабря; 
и долженъ быть представляемъ въ Духовное Правленіе, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, чрезъ подлежащихъ о.о. благочинныхъ, по третямъ года, 
одновременно съ кружечнымъ сборомъ на вдовъ и сиротъ военнаго и 
морского вѣдомства.
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Указомъ Св. Синода отъ 4 ноября 1913 года за № 17990 разрѣ
шено производство за каждымъ богослуженіемъ кружечнаго сбора въ 
военныхъ церквахъ С.-Петербургской епархіи на религіозно-просвѣ
тительныя нужды прихода съ обращеніемъ поступающихъ отъ этого сбора 
суммъ на пріобрѣтеніе брошюръ и листковъ для безплатной раздачи при
хожанамъ, а равно и для пополненія церковныхъ библіотекъ.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 23 ноября 1913 года за № 10836 
установленъ во всѣхъ церквахъ Имперіи, впредь до особаго распоряже. 
нія, сборъ пожертвованій по воскреснымъ днямъ въ пользу голодающихъ 
въ Буковинѣ и Галиціи.

Въ виду постепеннаго упадка кружечнаго сбора на вдовъ и сиротъ 
военнаго и морского духовенства и годъ отъ году увеличивающагося не
достатка въ средствахъ на призрѣніе бѣдныхъ военно-духовнаго званія, 
о.о. настоятели церквей и г.г. ктиторы съ церковными старостами при
глашаются къ неуклонному обношенію за всѣми церковными службами 
кружки въ пользу вдовъ и сиротъ военнаго и морскаго духовенства, на 
основаніи § 25 инструкціи церковнымъ старостамъ.

Отъ Духовнаго Правленія при о. Протопре
свитерѣ.

Къ свѣдѣнію и руководству о.о. настоятелей и г.г. ктиторовъ и 
старостъ военныхъ и морскихъ церквей.

Въ состоявшемся 17 декабря 1913 г. засѣданіи Духовнаго Правленія, 
подъ личнымъ предсѣдательствомъ о. Протопресвитера и въ присутствіи 
о.о. членовъ Комитета по завѣдыванію свѣчнымъ заводомъ для военныхъ 
и морскихъ церквей, постановлено и Его Высокопреподобіемъ утверждено; 
Въ виду увеличенія въ настоящее время цѣнъ на пріобрѣтаемый для вы
дѣлки церковныхъ свѣчей воскъ 1) и стоимости рабочихъ силъ и пересы
лочныхъ матеріаловъ, возвысить, съ 1 января будущаго 1914 года 
впредь до особыхъ распоряженій, стоимость пріобрѣтаемыхъ военными 
и морскими церквами восковыхъ свѣчей производства Военно-Свѣчнаго 
завода съ тридцати двухъ (32) рублей до тридцати восьми (38) руб
лей за пудъ (желтыхъ и бѣлыхъ) и золоченыхъ до 40 руб. за пудъ и 
огарочнаго воска свѣчей того же завода, сдаваемаго церквами, съ. двадцати 
(20) рублей до двадцати четырехъ (24) рублей за пудъ.В Свыше 4 руб. на пудъ.
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Отъ Комитета военно-свѣчного завода.

1. Комитетъ по завѣдыванію военно-свѣчнымъ заводомъ проситъ 
отдѣленія склада военно-свѣчного завода и церкви по возможности не- 
выписывать свѣчей съ завода въ мартѣ, апрѣлѣ, октябрѣ и ноябрѣ мѣ
сяцахъ, когда бываетъ распутица и весьма трудна по проселочной дорогѣ, 
а потому и дорога перевозка свѣчей съ завода до станціи Старица, когда 
даже трудно бываетъ находить подводы для перевозки свѣчей и нѣтъ 
возможности безъ промедленія выполнить требованіе на свѣчи,—и безу
словно не высылать въ названные мѣсяцы огарки на заводъ. Коми' 
теть проситъ запасаться свѣчами заранѣе, къ тому же по циркуляру 
,о. Протопресвитера, отъ 29 ноября 1911 года за № 18055, церквамъ 
дается безпроцентный кредитъ на три мѣсяца при покупкѣ свѣчей.

2. Циркулярнымъ распоряженіемъ Его Высокопреподобія о. Про
топресвитера, отъ 5 августа 1913 г. за № 446, на имя о.о. Благочин
ныхъ. затребованы были свѣдѣнія о томъ, сколько понадобится и какихъ, 
сортовъ свѣчъ для каждой церкви на 1914 годъ.

Настоящимъ объявленіемъ комитетъ военно-свѣчного завода разъяс
няетъ, что упомянутыя свѣдѣнія нужны были только для смѣтныхъ пред
положеній. Посему о.о. настоятели военно-морскихъ церквей благоволятъ 
о каждомъ отдѣльномъ заказѣ свѣчъ на 1914 годъ присылать въ коми' 
теть соотвѣтствующее требованіе, не полагаясь на вышеозначенныя свѣ
дѣнія.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
Рѣчь о. Протопресвитера Г. I. Шавельскаго на собраніи въ 

честь Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго х).

Въ лицѣ Святителя Іоасафа какъ бы повторился просла
вляемый всѣмъ міромъ Св. Николай Чудотворецъ. У Святителя 
Іоасафа тотъ же безпрерывный подвигъ, то же вдохновенное 
служеніе Богу и людямъ, что и у Святителя Николая. У Бѣл
городскаго Святителя та же, что и у Св. Николая, любовь къ лю-

Ц Произнесена 10 минувшаго декабря на торжественномъ собраніи всероссійскаго братства во имя Святителя Іоасафа, въ залѣ офицерскаго собранія арміи и флота, въ присутствіи АВГУСТѢЙШАГО Главнокомандующаго Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, Высокопреосвященнаго митрополита Владимира, др почетныхъ гостей и многочисленной публики. 
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дямъ, то же трогательное состраданіе къ обездоленнымъ и несчаст
нымъ. Извѣстно, что, трудясь цѣлые дни надъ дѣлами монастыря 
и епархіи, по ночамъ онъ, разузнавъ, гдѣ холодные и голод
ные, ходилъ колоть дрова бѣднякамъ, шилъ имъ полушубки, разда
валъ деньги и одежду; скрывая свое званіе при этихъ ноч
ныхъ хожденіяхъ, онъ неузнаваемый подвергался побоямъ и 
оскорбленіямъ, которыя сносилъ терпѣливо „во имя Христа". 
У Бѣлгородскаго Святителя та же ревность о славѣ и правдѣ Бо
жіей. Кроткій и милостивый въ обхожденіи съ нуждающимися 
въ помощи, онъ былъ строгъ и нещаденъ къ разнузданнымъ 
и нравственно опустившимся. Онъ зналъ, что неуваженіе къ 
святынѣ, небреженіе къ труду, долгу и правдѣ наносятъ чело
вѣчеству несравненно большія раны, чѣмъ бѣдность, болѣзни и 
другія несчастія, посылаемыя судьбой; но въ то время, какъ 
для врачеванія послѣднихъ нужны состраданіе и милосердіе, въ 
борьбѣ съ первыми нельзя бываетъ обойтись безъ строгости, 
нѣкоторой суровости, лишеній и наказаній. И онъ, 
кроткій и милостивый, сострадательный и человѣколюбивый, не 
останавливался предъ самыми суровыми мѣрами, когда надо 
было образумить облѣнившагося, опустившагося, терявшаго 
образъ Божій, нерадиваго къ долгу, небрежнаго къ святынѣ. 
У него милость сочеталась съ правдой; и какъ милость не мѣ
шала правдѣ, такъ и правда не ослабляла милости.

Съ прославленіемъ православною церковью Святителя 
Іоасафа для русскаго народа явился не только новый молитвен
никъ предъ Богомъ, но и новый великій учитель вѣры, жизнь 
котораго, „цѣлое училище благочестія".

Нашъ народъ отъ дней древнихъ учился вѣрѣ не столько 
приказомъ, сколько показомъ,—не столько отъ книжнаго бого
словія и устной проповѣди, сколько отъ житій угодниковъ 
Божіихъ. Жизнь праведниковъ для него была убѣдительнѣе 
всякаго слова, такъ какъ тутъ онъ видѣлъ не только что 
должно дѣлать, но и что можно сдѣлать съ обыкновенными 
человѣческими силами. Въ жизни праведниковъ онъ почер
палъ и вѣру, и оправданіе вѣры; тутъ онъ находилъ и обли
ченіе собственной немощи, и любовь къ подвигу, и вдохновеніе 
на подвиги.

Вліяніе подвижничества, такъ сказать, проросло душу народ
ную; отъ подвижниковъ народъ научился любить подвигъ; и 
въ исторіи своей въ трудныя минуты онъ являлъ себя вели
кимъ подвижникомъ.

Особенно это проявилось въ жизни и трудахъ нашего 
воинства, которое плоть отъ плоти и кость отъ костей своего 
народа.
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Когда наши воины вмѣстѣ съ Суворовымъ переходили 
Альпы, когда въ Турецкую войну, во главѣ съ Вел. Кн. Нико
лаемъ Николаевичемъ, они перешли Балканы, когда въ 
минувшую несчастную войну послѣ длиннаго ряда роко
выхъ неудачъ и постоянныхъ отступленій, наши войска 
все же продолжали сохранять и богатырскій духъ, и гото
вность на новыя лишенія, — развѣ тутъ не сказался на
родъ—подвижникъ, готовый на величайшій подвигъ. Когда 
наши воины послѣднимъ сухаремъ дѣлились съ плѣнен
нымъ врагомъ,—что я воочію видѣлъ и видя поражался 
величіемъ русскаго сердца,—или когда бережно перевязывали раны 
сраженному непріятелю и затѣмъ самоотверженно служили 
ему,—развѣ тутъ не сказался народъ христіанинъ, при видѣ 
чужого горя забывающій и обиду, и вражду и готовый слу
жить врагу, какъ брату? Когда наши вой іы спокойно шли на 
поле брани, когда израненные страдали безъ озлобленія и 
умирали безъ ропота, съ молитвой за Царя и Родину,—развѣ 
тутъ не сказался народъ крестоносецъ,—не останавливаю
щійся ни предъ какой жертвой, отдающій и душу свою за 
други своя.

Такая способность русской души—одно изъ драгоцѣнныхъ 
наслѣдій нашего прошлаго. Народъ, способный на великіе 
подвиги, несомнѣнно—великій пародъ.

Но, учась отъ подвижшковъ подвигу, народъ нашъ про
глядѣлъ или, лучше сказать, недостаточно замѣтилъ ту сто
рону подвижничества, что у великихъ угодниковъ, кромѣ вели
кихъ подвиговъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, выражавшихся въ 
отдѣльныхъ рѣшеніяхъ и поступкахъ, о которыхъ они могли 
сказать вмѣстѣ съ Апостоломъ: „мы побѣждали царства, угашали 
силу огня, заграждали уста львовъ",—подвиговъ, которые свидѣ
тельствовали о необыкновенномъ могуществѣ ихъ духа,—что кр мѣ 
такихъ подвиговъ, шелъ тихій, для міра часто незамѣтный, но 
безпрерывный подвигъ—это подвигъ постояннаго дѣланія. Онъ 
состоялъ прежде всего въ устроеніи подвижниками царствія 
Божія внутрь себя, въ упорядоченіи, развитіи и возвышеніи 
собственнаго духа, а затѣмъ въ устроеніи царствія Божія внѣ, 
вокругъ себя; онъ состоялъ въ личномъ неусыпномъ трудѣ и 
въ призывѣ людей къ труду неустанному, къ развитію всѣхъ 
данныхъ Богомъ силъ, къ овладѣнію землею и ея силами,— 
въ призывѣ къ неустанной работѣ надъ развитіемъ и внутрен
ней и внѣшней культуры.

Этотъ трудъ безпрерывнаго дѣланія не только воспиты
ваетъ въ человѣкѣ способность къ великимъ рѣшеніямъ и 
поступкамъ, не только даетъ силу для такихъ рѣшеній, но,— 
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что особенно важно,—онъ создаетъ атмосферу и обстановку, 
въ которой истинные подвиги не тухнутъ, какъ искры въ ноч
ной тьмѣ, но, какъ лампады въ молитвенной обстановкѣ, и 
лики праведниковъ освѣщаютъ и сердца молящихся согрѣ
ваютъ,— онъ дѣлаетъ подвигъ особенно плодоноснымъ.

Да, народъ напіъ усвоилъ подвигъ, какъ высшую жертву, 
но не усвоилъ подвижничества въ его цѣломъ, въ смыслѣ 
упорнаго и безпрерывнаго труда.

Отсюда русская жизнь полна поразительныхъ контра
стовъ. Отсюда у русскихъ людей въ глубинѣ души таящаяся,— 
даже у самаго хладнаго къ вѣрѣ,—любовь ко Христу, какъ 
къ высшему подвигоположнику, и такъ много нехристіанскаго 
въ жизни; отсюда величіе русской души, способной въ извѣст
ныя минуты на огромныя жертвы, и большой недостатокъ энер
гіи для проведенія добра въ жизнь; отсюда много порывовъ 
къ добру и мало плодовъ добра; отсюда и на полѣ брани въ 
минувшую войну было много геройскихъ жертвъ, много ослѣ
пительныхъ подвиговъ и не было того, для чего нуженъ 
подвигъ,—не было побѣды.

Въ жизни человѣческой подвижничество не должно 
отдѣляться отъ подвига,—безъ подвижничества не можетъ 
строиться человѣческая жизнь.

И чѣмъ тревожнѣе время, чѣмъ запутаннѣе условія жизни, 
чѣмъ сложнѣе запросы времени, тѣмъ нужнѣе христіанское 
подвижничество, вырабатывающее мощь и силу духа. Съ 
себя каждый долженъ начинать работу. Чтобы рѣшать 
общіе вопросы, вносить въ жизнь строй и порядокъ, надо 
дѣятелю прежде всего упорядочить внутреннее свое; чтобы 
усмирять народныя страсти, надо борцу вырваться изъ плѣна 
собственныхъ страстей и т. д. А затѣмъ, чтобы раз
считывать на побѣду надъ разными врагами и жизни нашей 
и спасенія нашего, мало отдѣльныхъ вспышекъ нашего духа, 
хотя бы и въ видѣ самыхъ ослѣпительныхъ подвиговъ, нуженъ 
еще подвигъ постояннаго дѣланія, нуженъ неусыпный трудъ 
каждаго въ той области, къ какой онъ приставленъ; нужно 
всѣмъ неустанно готовиться къ борьбѣ и упорно вести ее.

Святитель Іоасафъ, неустанный подвижникъ, оттуда съ 
небесный высоты зоветъ насъ къ неустанному дѣланію добра 
и упорной борьбѣ со зломъ.
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Новогодній привѣтъ.

Съ Новымъ годомъ, дорогіе читатели}

Новый годъ обыкновенно несетъ съ собою новыя надежды и новыя 
ожиданія. Къ сожалѣнію только, эти ожиданія рѣдко, очень рѣдко опра
вдываются. Съ вѣрой въ лучшее будущее мы встрѣчали и прошлый и 
позапрошлый годы и цѣлый рядъ болѣе раннихъ протекшихъ лѣтъ. Но 
и тогда вѣра наша не оправдалась. Жизнь въ своемъ развитіи и улуч
шеніи идетъ впередъ крайне медленнымъ шагомъ. Да и всегда ли она 
безостановочно идетъ впередъ? Мы говоримъ не о жизни отдѣльныхъ 
лицъ, а о жизни цѣлаго общества, о жизни всего русскаго народа.

Что далъ намъ истекшій годъ? Безслѣдно онъ, конечно, не про
шелъ: были и перемѣны и улучшенія; можетъ быть онъ прибавилъ ча
стицу знаній и всякаго рода техническихъ изобрѣтеній; можетъ быть онъ 
расширилъ путемъ этихъ знаній нашу власть надъ природой и ея си
лами. Но вѣдь все это слишкомъ далеко отъ дѣйствительнаго совершен
ствованія нашей жизни, слишкомъ далеко отъ улучшенія самого чело
вѣка, облагороженія его мыслей, стремленій и дѣятельности. И вотъ въ 
этомъ-то отношеніи,—что намъ принесъ прошлый годъ? Даже и самый 
жизнерадостный оптимистъ едва-ли рѣшится дать на этотъ вопросъ вполнѣ 
опредѣленный и обоснованный отвѣтъ.

Проходятъ годы, десятилѣтія и даже цѣлые вѣка, а наша жизнь въ 
отношеніи религіознаго и нравственнаго возрастанія остается почти не
измѣнною, если только не обнаруживаетъ наклонности идти назадъ, къ 
нѣкоторому ухудшенію. Она какъ будто ни мало не преобразуется по за
вѣтамъ Христа, оставаясь все такою-же полухристіанскою и полуязыче
скою, какою она была чуть не тысячелѣтіе тому назадъ. Только отвле
ченно разсуждая, можно успокаивать себя тѣмъ соображеніемъ, что съ 
каждымъ прожитымъ годомъ человѣчество все болѣе мужаетъ и нако
пляетъ историческій опытъ; но здѣсь очень мало утѣшенія, если при 
этомъ не увеличивается общая сумма нравственнаго добра, не дости
гается осуществленіе той святой, Божьей правды, безъ которой жизнь 
всегда будетъ тоскливо-сѣрой, осенне-сумрачной, томительной и безра
достной. ,

Едва-ли можно съ увѣренностію сказать, что протекшій годъ при
несъ какіе нибудь осязательные результаты и въ области нашей пастыр
ской дѣятельности. Если жизнь духовно не совершенствуется и не улуч
шается, то значительная доля вины въ этомъ падаетъ и на насъ, духов
ныхъ пастырей. Можетъ быть не всѣ мы должнымъ образомъ сознаемъ, 
какая великая духовная власть и какія средства религіозно-нравствен
наго воздѣйствія—въ нашихъ рукахъ. Намъ ввѣрено то, что составляетъ 
самую высшую цѣнность во всемъ мірѣ,—человѣческія души. Кажется, 
нѣть такого общественнаго служенія, которое могло бы сравниться не 
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только по идеальной высотѣ обязанностей, но и по вліянію на духовную 
жизнь общества, какъ христіанское пастырство. Какой глубокій смыслъ 
заключается въ самомъ наименованіи—„пастырь" и въ какомъ ореолѣ 
величія предстаетъ предъ нами пастырское служеніе въ приточномъ изо
браженіи Спасителя! „Пастырь добрый полагаетъ жизнь свою за овецъ; 
и онѣ слушаются его голоса; когда онъ выводитъ своихъ овецъ, то идетъ 
впереди нихъ, а овцы идутъ за нимъ, потому что знаютъ его голосъ". 
Такими же могутъ быть и должны быть взаимоотношенія и между ду
ховнымъ пастыремъ и его паствою. За добрымъ и сильнымъ своимъ влія
ніемъ пастыремъ, за его благожелательнымъ и искреннимъ словомъ, по 
примѣру его собственной жизни, могутъ пойти, какъ послушное стадо 
овецъ, всѣ его духовныя дѣти и особенно нашъ, можетъ быть темный и 
распустившійся, но добрый, довѣрчивый и жаждущій истины и Божьей 
правды простой русскій народъ.

Мы не думаемъ закрывать глаза на трудность пастырскаго слу
женія. Оно всегда было великимъ подвигомъ, а въ наше время это под
вигъ особенно тяжелый. „Наша брань не съ плотью и кровью, но съ 
міродержителями тьмы вѣка сего". На ввѣренныя нашему попеченію 
души пасомыхъ дѣйствуютъ помимо насъ иныя разнообразныя и часто 
крайне неблагопріятныя вліянія, которыя въ значительной мѣрѣ переси
ливаютъ пастырское воздѣйствіе, ослабляя и часто почти совсѣмъ уни
чтожая его. При такихъ условіяхъ трудъ даже и самого энергичнаго и 
воодушевленнаго пастыря можетъ оказаться почти безплоднымъ.

Но если кому, то намъ, пастырямъ Христовой Церкви, въ особен
ности слѣдуетъ помнить слова Спасителя: никтоже возложь руку свою на 
рало и зря вспять, управленъ есть въ царствіи Божіи (Лук. 9,62). 
Чтобы не ослабѣть въ своей энергіи и не поддаться малодушію, мы 
должны думать не о трудностяхъ своего служенія, а о тѣхъ великихъ и 
святыхъ обязанностяхъ, которыя возложены на насъ. Нашъ долгъ—по 
мѣрѣ нашихъ силъ сѣять слово Божіе, вести ко Христу порученное намъ 
духовное стадо, черпать въ молитвѣ вдохновеніе на трудъ, а какими ре
зультатами 1 осподь благословитъ наше пастырское дѣланіе,—это Его свя
тая воля. Мы только сѣемъ, а возращаетъ Богъ.

Съ новымъ годомъ, дорогіе сопастыри! Пусть онъ принесетъ намъ 
новыя силы, новую энергію для прохожденія святого и отвѣтственнаго 
служенія! А Господь Богь да содѣлаетъ нашъ пастырскій трудъ плодо
творнымъ и спасительнымъ для нашей духовной паствы!
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Пастырь передъ муками современной интеллигентной души ‘).

Во Христѣ сокрыты всѣ сокровища 
премудрости и вѣдѣнія (Кои. II, 3).

Преосвященный Михаилъ, еп. Таврическій, пишетъ: „Кто вѣритъ 
безъ разсужденій, тотъ вѣрный рабъ Церкви, но не свободный сынъ ея, 
и враги церкви могутъ легко переманить его за ея ограду въ свой 
станъ, прельщая своей мнимой свободой. Кто вѣритъ и старается разумно 
прояснить и укрѣпить свою вѣру, тотъ участвуетъ въ созиданіи Церкви 
на землѣ, въ ея оградѣ и укрѣпленіи и становится ея сознательнымъ 
гражданиномъ, свободнымъ сыномъ ея и другомъ Христа" (Іоан. XV, 15).

19 вѣковъ прошло не даромъ для человѣчества. Человѣчество 
вышло изъ младенческихъ пеленъ и дѣтскихъ восторженныхъ пережива
ній. Эпоха первохристіанства миновала безвозвратно. Наступила пора 
болѣе сложная, но и болѣе возвышенная. Наступила пора для человѣ
чества дать отчетъ ясный и точный въ своемъ упованіи. Въ томъ упо
ваніи, которое является основнымъ рычагомъ, движущимъ человѣческую 
мысль и направляющимъ человѣческую волю.

Разнообразныя теченія, разнообразныя мысли и настроенія, по 
стихіямъ міра, оспариваютъ свое первенство и право на руководящую 
роль для той или иной дѣятельности человѣка. Каждое создаетъ свою 
основу, свой критерій и претендуетъ на единственно истинное. Духовная 
борьба, составляющая основную тему и основное содержаніе новой 
исторіи, опредѣляется усиліями культурнаго человѣчества „устроиться 
безъ Бога навсегда и окончательно", какъ выразился Достоевскій, или 
„умертвить Бога", какъ еще смѣлѣе выразился одинъ изъ яростнѣйшихъ 
богоубіицъ—Ницше, лишить землю,—неба, престола Божія. Въ мысляхъ, 
въ чувствахъ, въ интимной жизни, во внѣшнемъ ея устроеніи, въ наукѣ, 
въ философій идетъ эта борьба, столь ясно предуказанная въ Евангеліи 
и Апокалипсисѣ и величайшія усилія употребляются для того, чтобы 
подорвать права религіозной вѣры. Развѣ при такой бурѣ можетъ устоять 
одна простая, безъ разсужденій, бозъ строго опредѣленныхъ аргумента
цій вѣра? Въ этомъ отношеніи наша историческая эпоха не имѣетъ себѣ 
подобной въ исторіи, ибо всегда встрѣчались отдѣльныя антирелигіозныя 
теченія, но не было такого сознательнаго и убѣжденнаго, такого фана
тическаго и непримиримаго стремленія свести человѣка на землю н опу
стошить небо. Естественно и ясно, какая великая опасность грозитъ 
стаду словесныхъ овецъ Христовыхъ, и какая нужна бдительность и 
энергія пастырямъ этого стада, чтобы не дать до конца расхитить наслѣ
дія Божія.

Но какія же у насъ орудія борьбы съ этой тлетворной бурей? Что 
противопоставить намъ въ защиту и огражденіе достоянія Божія, о!) Изъ доклада, прочитаннаго на пастырскомъ собраніи Тамбовскаго духовенства свящ. М. Вишневскимъ.
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которомъ пастыри будутъ „истяжены“ въ страшный день суда Божія? 
Очевидно, что современному пастырю необходимо быть, по слову Хри
ста, особенно мудрымъ (Мѳ. X, 16). Очевидно, что пришла пора откро
венныя истины, ту норму жизни, о которой возвѣстилъ Христосъ, изла
гать и защищать' не съ одной только точки зрѣнія вѣры въ авторитетъ 
Божества, но пришла пора созданія христіанской философіи. Тотъ же 
преосв. Михаилъ пишетъ: „Осмыслить философски христіанство—вотъ 
величайшая цѣль настоящаго времени. Не должно быть разлада. Дог
маты величайшей абсолютной религіи должны быть величайшей истин
нѣйшей философіей. Нужно только понять ихъ и проникнуть философ
скимъ синтезомъ и анализомъ. Нѣтъ еще христіанской философіи. Ее 
нужно создать. По ней тоска, ее ждетъ человѣчество, не удовлетворяю
щееся одной вѣрой “.

И вотъ, оглядываясь назадъ, въ блестящій, золотой періодъ бого
словія, мы находимъ яркое доказательство вышеприведенныхъ мыслей. 
Вселенскія свѣтила—Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Зла
тоустъ своимъ геніальнымъ умомъ вѣрно поняли задачи пастырства. Они не 
довольствовались одной вѣрой. Ихъ учительное слово было растворено 
солью мудрости ихъ вѣка, тѣхъ границъ знанія, на которыхъ стояла 
тогда историческая стрѣлка на часахъ тогдашняго человѣческаго само
сознанія. Подобно трудолюбивой пчелѣ, они не гнушались никакимъ цвѣт
комъ. Они не смотрѣли на то, на какой почвѣ выросъ этотъ цвѣтокъ. 
Они брали цѣнное съ него, претворяли его въ горнилѣ своего духа, 
очищали и чистымъ, ароматичнымъ, выносили для общественнаго поль
зованія. И вотъ ароматъ этой духовной работы ихъ настолько силенъ, 
что не потерялъ своего обаянія черезъ тѣ вереницы вѣковъ, что протекли 
надъ ихъ твореніями. Да это и понятно. Въ основѣ всякаго человѣче- 
ческаго заблужденія лежитъ или неправильно понятая истина или же 
ложь, принятая за истину. Слѣдовательно, не довольно только огуломъ 
осуждать всѣ попытки естественнаго человѣчества къ отысканію истины. 
Не достаточно только топтать эти яркіе и болѣзненные цвѣтки человѣ
ческой мысли. Ихъ нужно извлечь изъ нездоровой почвы и пересадить въ 
лучшую, хорошую. И тогда онѣ расцвѣтутъ въ высшей гармоніи своего 
духа. Такой пріемъ завѣщанъ намъ нашими великими святыми отцами.

Каждый вѣкъ выноситъ изъ своихъ нѣдръ новыя философскія по
строенія, новое міропониманіе. И дѣло пастыря не съ предубѣжденіемъ 
относиться къ этимъ новымъ вѣяніямъ. По апостолу, онъ долженъ 
всегда дать отвѣтъ всякому вопрошающему. Христосъ и Его ученіе ни
сколько не подавляютъ человѣческихъ силъ и способностей. Христіан
ство нисколько не тормозитъ прогресса. Наоборотъ, оно указываетъ 
истинный путь ему, только предохраняетъ его отъ односторонняго пути, 
отъ постановки ложныхъ цѣлей и ложныхъ, невѣрныхъ средствъ. Бого
человѣку Христу не чуждо ничто человѣческое въ своемъ истинномъ п 
благородномъ проявленіи.
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Какія же задачи для религіознаго самосознанія ставятъ наши дни? 
Несомнѣнно, что нашей эпохѣ свойственна чрезвычайно высокая оцѣнка 
своихъ умственныхъ завоеваній. Многимъ изъ нашихъ современниковъ 
представляется, что настоящая жизнь человѣчества начинается только 
теперь, а вся предыдущая исторія только прологъ или тьма дикости и 
варварства. Естественно, что подъ эту тьму безъ всякихъ разсужденій, 
подводится и христіанство, будто бы мѣшающее прогрессивному движе
нію человѣчества. Нашъ вѣкъ, представляя безпримѣрное богатство въ 
благахъ внѣшней, преимущественно матеріальной, культуры, въ са
момъ существенномъ—въ душевной силѣ, свѣжести и вѣрѣ своей, не 
богаче, но гораздо бѣднѣе предыдущихъ, и эта бѣдность рельефно вы
ступаетъ именно на фонѣ этого оглушительнаго прогресса.

Упразднивъ религію Божественную, человѣчество старается изобрѣ
сти новую религію, причемъ ищетъ божествъ для нея въ себѣ и кру
гомъ себя, внутри и внѣ; пробуются поочередно: религія разума, рели
гія человѣчества, религія соціализма, религія чистой человѣчности, ре
лигія сверхчеловѣка и т. д. и т. д.

Вѣра въ прогрессъ, въ науку, въ возможность разрѣшить всѣ жи
зненныя противорѣчія въ историческомъ развитіи науки и человѣчества 
составляетъ несложный катехизисъ современнаго человѣка. Это общее, 
а затѣмъ начинаются частности развитія: с.-р., с.-д., к.-д. и другія ком
бинаціи буквъ. Въ основу ихъ положенъ догматъ вѣры въ разумъ, дог
матъ во всесиліе науки. Но поговорите съ современнымъ интеллиген
томъ о догматахъ религіи? Онъ презрительно отвернется, какъ отъ чего- 
то стараго, изжитаго, не имѣющаго никакой цѣнности. А между тѣмъ, 
что значитъ это слѣпое, безъ разсужденія преклоненіе предъ наукой, 
какъ не тотъ же догматизмъ?

Если мы отнесемся нѣсколько критически—разумно къ наукѣ, вмѣсто 
неразумно-критическаго отрицанія многими откровенныхъ истинъ религіи, 
то найдемъ, что достоинства науки и ея права не ограничи
ваются, а только утверждаются религіознымъ ученіемъ о человѣкѣ, 
вмѣстѣ же съ устраненіемъ послѣдняго подрывается и первое. Наука 
принципіально опирается на религію, а не противорѣчитъ ей, какъ это 
страннымъ образомъ сложилось въ современныхъ представленіяхъ. Раз
сматривая же разумъ и науку, какъ продуктъ и орудіе борьбы за су
ществованіе, при свѣтѣ своеобразно понятаго дарвинизма, мы должны 
окончательно развѣнчать ихъ. Если сила и значеніе научной истины 
только въ полезности, какъ говорятъ дарвинисты въ біологіи и въ гно
сеологіи, то откуда взяли, что истина всегда полезна и что не полезнѣе 
иногда, а можетъ быть и всегда, заблужденіе? Это сомнѣніе, высказан
ное Ницше и повторенное въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ по теоріи позна
нія, нечѣмъ обезсилить. „Нѣтъ ничего болѣе нездороваго, чѣмъ мышле
ніе",—вырвалось у Оск. Уайльда. Вслѣдъ за греческими софистами, 
юнъ вмѣстѣ съ другими модернистами считаетъ возможнымъ „все дока
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зать, ничего не считая' истиной, подсмѣиваясь надъ тяжеловѣснымъ 
благочестивымъ отношеніемъ къ наукѣ. Наукѣ приставляютъ къ горлу 
ножъ, ею же отточенный, надвигается кризисъ научнаго и философскаго 
сознанія, сходный съ кризисомъ, пережитымъ античнымъ міромъ, и не 
придется ли еще наукѣ искать опоры у гонимой ею теперь религіи? 
Назрѣвающій кризисъ науки, софистико-пилатовскій скептицизмъ, быть 
можетъ, яснѣе установитъ дѣйствительное отношеніе между религіей и 
наукой, которое всегда сознавалось великими учеными и мыслителями, 
но не понималось полунаукой. Наука сама основывается на вѣрѣ въ 
разумъ, въ единство разумнаго начала въ микрокосмѣ и макрокосмѣ, 
на религіозномъ и благочестивомъ признаніи цѣнностей истины и любви 
къ ней-

Наука не въ состояніи ни замѣнить, ни упразднить религіозной 
вѣры, ни даже сама защитить свое существованіе противъ скептицизма 
безъ молчаливаго или открытаго признанія религіозныхъ предпо
сылокъ.

У насъ безграничное религіозное преклоненіе передъ прогрессомъ. 
Отъ него мы ждемъ избавленія отъ удручающихъ насъ бѣдъ и золъ. 
Но сдѣлаемъ маленькое отступленіе. Посмотримъ на колыбель прогресса, 
на тѣ его исходныя точки, откуда онъ выросъ. Въ основѣ прогресса 
лежитъ правильная мысль, что человѣкъ призванъ быть господиномъ 
природы, или, выражаясь откровеннымъ языкомъ, цѣль человѣка быть 
ея царемъ, первосвященникомъ и пророкомъ. Вотъ цѣль сотворенія че
ловѣка. Эта цѣль могла осуществиться только въ согласованіи воли че
ловѣческой съ волей Бога, при признаніи Его господства. Но человѣкъ 
не эту правильную мысль положилъ въ фундаментъ для зданія куль
туры и прогресса. Вмѣсто согласованія своей воли съ волей Бога, онъ 
избралъ дорогу бунта противъ Него. Но такъ какъ онъ не имѣлъ само
стоятельной власти надъ природой, а основаніе ея коренилось въ согла
сованіи его воли съ волей Всевышняго, то, возставъ противъ этой воли, 
онъ утратилъ и втасть надъ природой. Человѣкъ имѣлъ власть надъ 
земной природой лишь постольку, поскольку давалъ надъ собою власть 
Богу, т. е. поскольку былъ послушенъ Его волѣ. И вотъ мы видимъ, 
что люди, приведшіе свою волю, посредствэмъ подвига самоусовершен
ствованія, Въ согласованіе съ волей Божіей, возстановляютъ и эту на
рушенную связь съ внѣшней природой. Таковы наши христіанскіе под
вижники—святые. Они были полными господами природы. Они не хищ
нически господствовали надъ ней, какъ наша цивилизація, но любовно 
и бережно относились къ ней, были ея царями въ высокомъ и благо
роднѣйшемъ смыслѣ. И природа, органическая и неорганическая, чув
ствовала это и съ своей стороны сыновне-любовно относилась къ нимъ.. 
Для всѣхъ сыновъ человѣческихъ одно изъ двухъ,—или добровольное 
послушаніе высшему, дающее власть надъ низшамъ, или бунгь про
тивъ высшаго, приводящій къ невольному рабству низшимъ силамъ. И 
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вотъ мы видимъ, что основной грѣхъ - непослушаніе развился въ послѣ
дующей жизни человѣчества въ цѣлый рядъ грѣховныхъ дѣлъ и со
стояній.

Современная философія отвергаетъ этотъ принципъ грѣха непослу
шанія. Но, однако, она тѣмъ только и занята, что силится найти тотъ 
принципъ, опираясь на который могла бы возстановить ту гармонію 
между природой и человѣкомъ, которая нѣкогда существовала. Вопросъ 
о происхожденіи зла въ мірѣ, при отрицаніи откровеннаго сказанія о 
немъ, самый больной и мучительный для философскихъ предпосылокъ. 
Между тѣмъ человѣческое стремленіе къ усовершенствованію своей 
жизни ясно говоритъ за то, что человѣкъ нѣкогда имѣлъ и что онъ по
терялъ, внявъ голосу искусителя.

Итакъ, взбунтовавшись противъ Бога, человѣкъ впалъ въ рабство 
низшимъ силамъ. Но смутное сознаніе ненормальности такихъ отноше
ній никогда не умираетъ и не умретъ въ человѣкѣ. Отдѣлившись отъ 
Бога, человѣкъ былъ предоставленъ себѣ и сталъ строить жизнь по 
собственному плану. Здѣсь начало культуры, начало цивилизаціи. 
„Адамъ же цозна Еву жену свою и заченши роди Каина (Быт. IV, 1)“. 
Вотъ первое слѣдствіе потерянной власти: законъ низшей природы ста
новится закономъ и для человѣка. Первый сынъ человѣческій является 
и первымъ человѣкоубійцею. Природа человѣческая, пошедшая своимъ 
путемъ вмѣсто пути Божія, дала свою первую отрасль въ родѣ Каино
вомъ. Затѣмъ, родъ человѣческій умножился. Люди увидали, что дочери 
человѣческія красивы, и взяли себѣ въ жены тѣхъ, кого избрали 
(Быт. IV, 2. 1—2). Что можетъ быть естественнѣе такого начала? Но 
вотъ и конецъ: „Раетлися же земля предъ Богомъ и паполнися земля 
неправды. Растли всякая плоть путь свой на земли. И рече Богъ: се 
Азъ погублю ихъ и землю (ст. 11—14)“.

Въ Каинѣ и родѣ его было подорвано нравственное начало человѣ
ческой жизни—взаимная любовь, но это нисколько не мѣшало ихъ со
юзному жительству ради общаго интереса. Уже Каинъ заранѣе боялся 
за свою одинокую жизнь, его потомство въ крѣпкомъ союзѣ должно 
было искать безопасности. Съ этою же цѣлію необходимъ былъ и го
родъ: хищники и наглые обидчики, какъ Ламехъ, должны были огра
ждать себя отъ мщенія обидимыхъ; да и для самыхъ успѣховъ веще
ственной цивилизаціи, городского промышленнаго быта люди нуждались 
болѣе въ пытливомъ и изобрѣтательномъ умѣ, нежели въ добрыхъ чув
ствахъ и праведной жизни. Поэтому неудивительно, что первымъ носи
телемъ культуры и гражданственности былъ Каинъ со своимъ потом
ствомъ.

Люди послѣ потопа не могли соперничать со своими исполинскими 
предками въ дѣлахъ злобы и разврата, приведшихъ допотопный міръ 
къ физической гибели, но зато этимъ новымъ людямъ предстояло про
израстить новую отрасль рокового древа—въ грѣхѣ самомнѣнія и заблу
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жденія ума, откуда произошло раздробленіе человѣчества на множества 
чуждыхъ и не понимающихъ другъ друга частей. Вотъ почему тщетна 
надежда на то, чтобы отъ нашей культуры, прогресса и цивилизаціи мы 
бы могли себѣ ожидать уврачеванія тѣхъ зіяющихъ, глубокихъ язвъ 
нравственнаго растлѣнія, которыя съ вѣками и успѣхами послѣднихъ 
все глубже и мучительнѣе гложутъ человѣчество. Тщетна попытка чело
вѣческой мысли найти избавленіе отъ нихъ помимо того единственнаго 
пути, который указанъ Христомъ.

Нигилистическій индивидуализмъ, къ которому приводитъ наша 
культура, подобно и античной, составляетъ самое серьезное явленіе- 
духовной жизни современности. Съ того времени, какъ отвергнута была 
религіозная санкція морали, передъ сознаніемъ сталъ вопросъ о при
родѣ морали. Поскольку философія въ лицѣ Канта и его школы дѣлала 
и дѣлаетъ отчаянныя усилія спасти мораль долга, надъ чѣмъ изощряетъ 
свою логику въ настоящее время и нѣмецкій идеализмъ, она приходитъ 
къ религіи, какъ необходимой предпосылкѣ нравственности. Въ системѣ- 
Канта практическій разумъ приводитъ къ постулатамъ бытія Божія и 
безсмертія души, т. е. къ религіозной опорѣ. Напротивъ, въ тѣхъ міро
воззрѣніяхъ, которыя лишены всякой религіозной окраски, проблема 
морали принимаетъ характеръ совершенно безнадежный: мораль приво
дится къ самоупраздненію съ отверженіемъ идеи долга и замѣной ея 
идеей интереса личнаго или группового, инстинктомъ звѣри ннаго самосохра
ненія. Подобно тому, какъ въ медицинѣ развитіе литературы объ 
извѣстной болѣзни есть лучшее свидѣтельство о ея распространенности 
и серьезности, такъ и кризисъ морали въ наше время, вызываетъ 
необыкновенное развитіе литературы по нравственной философіи: каждый 
изобрѣтаетъ свою мораль и доказываетъ ее по своему.

Но насъ увѣряютъ, что этотъ кризисъ морали непродолжителенъ, 
что близится золотой вѣкъ не только свободы и равенства, но и брат
ства. На чемъ же опираются эти радужныя надежды: на духовномъ пере
воротѣ, на возрожденіи личности, на новой вѣрѣ? Нѣтъ, говорятъ намъ, 
это произойдетъ въ силу исторической, и, по преимуществу, экономиче
ской необходимости. Объ этомъ говоритъ экономическая наука, это пред
сказываетъ соціализмъ. Но нужно на это сказать во-первыхъ, что самая 
способность соціальной науки дѣлать предсказанія вообще многими не 
безъ основанія оспаривается, (новѣйшія, напр., логическія изслѣдованія о 
природѣ соціальной науки, хотя бы Риккерта, какъ разъ приводятъ къ 
этому заключенію); во-вторыхъ, и это самое главное, если экономиче
ская наука и можетъ еще кое-что предусмотрѣть о характерѣ экономи- 
скаго строя въ ближайшую эпоху, то вѣдь этимъ ничего еще не сказано 
о томъ, какова будетъ духовная жизнь этой эпохи, какова будетъ тогда 
человѣческая личность. Вѣдь повѣрить, что экономическая реформа при
ведетъ къ духовному возрожденію, можно только принявъ такое учевіе 
о человѣкѣ, по которому онъ „есть только то, что онъ ѣстъ“, являясь 
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бездушнымъ предметомъ экономической обстановки или классового поло
женія. Позволительно думать что человѣческая личность, хотя и зависитъ 
отъ ѣды, экономической обстановки и вообще условій своей матеріаль
ной жизни, но есть прежде всего то, во что она вѣритъ, чѣмъ живетъ 
чего хочетъ, что чтитъ. Исходя изъ такого пониманія, правильнѣе заклю
чить, что и при новомъ строѣ личность тоже можетъ оказаться неудо
влетворенной и морально разлагающейся. Поэтому сколь бы высоко мы 
ни ставили заботы о матеріальныхъ нуждахъ обездоленныхъ классовъ, 
нельзя забывать и о духовныхъ нуждахъ человѣка. Въ современномъ 
человѣчествѣ произошелъ какой то выходъ изъ себя, во-внѣ, упраздне
ніе внутренняго человѣка, преобладаніе въ жизни личности внѣшнихъ 
впечатлѣній и внѣшнихъ событій, главнымъ образомъ политическихъ и 
соціальныхъ. Исторія сохранила намъ ослѣпительной яркости и глубо
каго значенія образъ, символизирующій наше теперешнее духовное без
временье, образъ поучающій и предостерегающій. Одинъ изъ крупнѣй
шихъ представителей ранняго гуманизма, носившій уже въ себѣ про
тиворѣчія нашей теперешней эпохи поздняго гуманизма, Петрарка, 
разсказываетъ въ описаніи одного изъ своихъ путешествій, какъ онъ, 
взойдя на высокую гору, откуда открывался чудный видъ, раскрылъ 
наудачу исповѣдь блаж. Августина, которую всегда носилъ при себѣ, и 
въ ней прочелъ слѣдующія слова; „и вотъ люди идутъ и съ удивле
ніемъ смотря на высокія горы, и на далекія моря, на бурные потоки 
и океанъ и небесныя свѣтила, но въ это время забываютъ о самихъ 
себѣ". Петрарка погрузился въ глубокое раздумье...

Эпохи упадочныя, сопровождающіяся высокимъ уровнемъ развитія 
культуры, отличаются вообще господствомъ философіи, эпикуреизма, 
наслажденія жизнью въ ея утонченныхъ, эстетически облагороженныхъ 
формахъ. Этотъ культъ разработало античное язычество въ эпоху своего 
упадка, въ эту же колею вступаетъ и свовременное неоязычество. Не 
здѣсь ли коренится одна изъ причинъ, почему напр., среди современныхъ 
интеллигентныхъ женщинъ мы видимъ наклонъ къ тому, чтобы избавить себя 
отъ дѣторожденія? Мы склонны думать послѣднее. А если такъ, то не 
ясенъ ли способъ борьбы пастыря съ этимъ явленіемъ?

Итакъ, что же—добилось ли, начинаетъ ли добиваться человѣче
ство счастья и радости, гармоніи и покоя? Приближается ли оно къ 
нему? Едва ли кто, наблюдая симптомы духовной жизни человѣчества, 
рѣшится это сказать. А сколько потрачено человѣческаго генія, человѣ
ческаго труда на то, чтобы завоевать себѣ это счастье! Напротивъ, мор
щины напряженной тревоги и мучительной тоски, замалчиваемаго, но 
тѣмъ не менѣе грознаго, ибо непобѣдимаго, страха смерти легли на челѣ 
человѣчества. „Уныніе народовъ и недоумѣніе" (Лк. 22. 29). Этими 
евангельскими словами можетъ быть вполнѣ охарактеризовано настроеніе 
нынѣшняго вѣка.

Леденящій пессимизмъ и какой - то страхъ жизни, смѣшанный со 
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страхомъ смерти, заползаетъ въ душу, маловѣрные легко становятся 
суевѣрными, чувство тайны, живущее въ душѣ, разрѣшается въ исканіи 
таинственнаго, потребность въ религіи ищетъ выразиться въ безпредмет
ной религіозности, утолиться хотя бы музыкой религіознаго чувства, 
создается мистицизмъ безъ религіи, демонизмъ безъ вѣры въ Бога. Мука 
современной души, тоска современнаго сердца о Богѣ яснѣе всего, 
конечно, отражается въ искусствѣ, которое не можетъ лгать, не можетъ 
притворяться. Вспомнимъ разсказы Чехова и ихъ безнадежно унылую, 
безпросвѣтно-мучительную тоску по счастью, по раю на землѣ. Но 
краснорѣчивѣе всякихъ книгъ эпидемическія самоубійства, которыя по 
поводу и безъ повода, просто отъ тоски и безцѣльности жизни, стано
вятся чаще и чаще особенно среди нашей нервной, оторванной отъ 
почвы молодежи и даже дѣтей/

Итакъ, вотъ что показываетъ стрѣлка на циферблатѣ часовъ нашего 
современнаго самосознанія. Вглядываясь на цифру, показываемую стрѣл- 
кой, каждый изъ насъ пойметъ ту отвѣтственную, но и въ высочайшей 
степени возвышенную задачу, которую современность налагаетъ на па
стырей. Историческія судьбы нашей родной земли взвѣшиваются нынѣ 
въ той незримой внутренней борьбѣ, которая происходитъ въ русской 
душѣ. И вотъ намъ, пастырямъ, и должно воочію показывать въ словѣ 
назиданія и наученія, а еще болѣе въ жизни своей, каковъ долженъ 
быть принципъ этой борьбы.

Р Б Ч Ь
по случаю полкового праздника и открытія памятника въ 135 пѣ
хотномъ Керчь-Еникольскомъ полку—предкамъ, участникамъ Оте

чественной войны.

Христолюбивые воины! Сегодня мы собрались въ нашъ храмъ для 
того, чтобы здѣсь, подъ сѣнію полковыхъ святынь, испросить у Бога бла
гословенія нашему нынѣшнему полковому торжеству и тѣмъ возвысить и 
одухотворить его.

На этотъ разъ наше ежегодное празднество усугубляется открытіемъ 
сооруженнаго полкомъ памятника героямъ Отечественной войны—въ лицѣ 
предковъ полка. Такое совпаденіе дѣлаетъ уроки нашего праздника осо
бенно наглядными и понятными.

И, прежде всего, наше торжество, какъ чисто-семейное, полковое, 
служитъ выраженіемъ одушевляющихъ всѣхъ насъ чувствъ взаимной 
любви и братства, которыя должны объединять насъ отъ мала до велика 
въ единое стройное цѣлое, именуемое полкомъ. Это единство—залогъ про
цвѣтанія полка и успѣховъ его жизни и дѣятельности на славу Царю- 
Батюшкѣ и на благо родины нашей—матери. Основою его служитъ не 
только совмѣстное наше сожительство, но, прежде и главнѣе всего, един
ство въ служеніи п его цѣляхъ.
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Каждый изъ насъ, исполняя въ полку ту или другую службу, какъ 
бы она ни казалась малой, несетъ плоды сврихъ трудовъ въ общую 
сокровищницу служенія всего полка, служитъ въ то же время благу всего 
цѣлаго. Сознаніе этого даетъ каждому изъ насъ н право и честь счи
тать себя членомъ полковой семьи и въ то же время налагаетъ на всѣхъ 
насъ обязанность воспитывать въ себѣ и оказывать чувства уваженія и 
вниманія ко всякаго рода дѣятельности, направленной къ благу цѣлаго 
полкового организма.

Въ полку до тѣхъ поръ, пока каждый несетъ свои обязанности 
исправно и по совѣсти, не можетъ быть лишнихъ.

Итакъ, да процвѣтаютъ у насъ единеніе и братство! „ Се что добро, 
или что красно, но еже жити братіи вкупѣ“ (Пс. 132).

Въ сегодняшнемъ нашемъ торжествѣ значительное мѣсто удѣлено 
воспоминаніямъ прошлой жизни полка. Мы воспоминаемъ Державныхъ 
Вождей россійской арміи, при которыхъ полкъ и воспринялъ свое бытіе 
и прожилъ свою свыше—вѣковую жизнь, все время вѣрно служа своимъ 
Царямъ; воспоминаемъ вождей и воиновъ полка, положившихъ жизнь 
свою за Вѣру, Царя и Отечество въ браняхъ и стяжавшихъ полку боевое 
имя и славу; вспоминаемъ и всѣхъ тѣхъ, кто съ честію потрудился въ 
немъ. Этотъ характеръ нашего празднества сегодня еще болѣе оттѣняется 
открытіемъ вещественнаго памятника предкамъ полка, участникамъ вели
кой Отечественной войны, героямъ сраженій подъ Чашниками и Смоля
нами. Итакъ, воспоминая „дни древніе“, извлечемъ изъ нихъ для себя 
уроки.

Нельзя отторгнуть дерева отъ его корня, на которомъ оно растетъ 
и соками котораго оно питается—иначе оно засохнетъ и погибнетъ...

Прошлое—это основа и корень, на которыхъ созидается и процвѣ
таетъ всякая жизнь. Прошлое даетъ обликъ настоящему и будущему. 
Колесо жизни, пробѣжавъ извѣстное пространство, непремѣнно оставляетъ 
по себѣ тотъ или иной слѣдъ. Такъ бываетъ, какъ въ нашей личной 
жизни, такъ и въ жизни цѣлыхъ обществъ и народовъ. Пережитое какъ 
бы ходитъ вслѣдъ за нами и кладетъ на нашу текущую жизнь тотъ или 
иной отпечатокъ. Нельзя, даже при желаніи, окончательно порвать связь 
съ прошлымъ; нельзя строить жизнь, не положивши въ основу ея луч
шаго прошлаго.

Оглядываясь на путь, пройденный полкомъ, мы видимъ ясный слѣдъ 
оставленный имъ иа всемъ протяженіи его бытія—это постоянная вѣр
ность его своему призванію—вѣрность, искушенная не только въ усло
віяхъ мирной его жизни, но и во всемъ славномъ боевомъ прошломъ 
полка. Предъ нами встаютъ эти дорогіе образы прошлаго... Воскресаетъ, 
прежде всего, незабвенная великая година Отечественной войны, когда, 
повинуясь призывному голосу своего Державнаго Вождя, свѣтлой памяти 
Государя Александра Благословеннаго, вся россійская армія, въ составѣ 
которой былъ и нашъ полкъ, именовавшійся Подольскимъ,—вся армія, 
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какъ одинъ человѣкъ, ополчилась на защиту нашей родины отъ наше
ствія полчищъ грознаго завоевателя Наполеона; когда она—русская рать, 
вмѣстѣ со всѣмъ русскимъ народомъ, похоронила славу и горделивые 
замыслы его, спасла Русь отъ позора и окончательнаго раззоренія и 
гибели и вознесла ее на недосягаемую высоту величія, славы и могу
щества.

Пусть объ этомъ постоянно напоминаетъ намъ открываемый сегодня 
памятникъ.

Воздвигнутый въ самомъ центрѣ расположенія полка, онъ будетъ 
у васъ всегда предъ глазами и будетъ звать васъ на подвиги любви и 
самоотверженія во имя Царя и родины.

Не проходите же возлѣ него съ пустымъ и холоднымъ сердцемъ 
глубже и глубже пишите въ сердцахъ своихъ уроки вѣрности своему 
долгу и призванію, возгрѣвайте всегда въ душахъ своихъ этотъ свя
щенный огонь...

Сегодня же въ нашихъ воспоминаніяхъ не можемъ обойти и еще 
другой славной страницы исторіи полка—обороны Севастополя отъ напа
деній многочисленныхъ союзныхъ войскъ; и тамъ вокругъ Севастополя 
твердыни его обагрены кровію вашихъ предковъ....

Да будетъ же всѣмъ предкамъ вашимъ, проливавшимъ кровь свою 
за Вѣру, Царя и Отечество и стяжавшимъ боевую славу полку,—вѣчная 
благодарная память отъ васъ, преемниковъ и носителей этой славы!...

Обозрѣвая прошлое полка, нельзя не помянуть и тѣхъ скромныхъ 
труженниковъ его, имена которыхъ не блещутъ на кровавыхъ страни
цахъ исторіи—тѣхъ, что дѣлали свою незамѣтную, но созидательную ра
боту въ условіяхъ повседневной жизни. День за днемъ они проводили 
свою трудовую борозду на полковой нивѣ, взрыхляя эту тяжелую почву 
и подготовляя ее для дней испытаній. Нѣтъ сомнѣнія, что и эти неза
мѣтные повседневные труженники, начиная отъ командировъ и кончая 
послѣднимъ рядовымъ, честно проходившіе свое служеніе, содѣйствуя 
общему благу полка, вплели также и свой цвѣтокъ въ вѣнокъ боевой 
славы его. Не забудемъ же и этихъ незамѣтныхъ непрославленныхъ 
труженниковъ во славу русскаго оружія.

Далеко не каждому изъ воиновъ выпадаетъ жребій боевого служе
нія на бранномъ полѣ, а поэтому будемъ, оставаясь въ томъ званіи, въ 
которомъ каждый изъ насъ пребываетъ, трудиться по мѣрѣ своихъ силъ 
въ условіяхъ текущей жизни.

Будемъ помнить, что настойчивая и честная работа каждаго изъ 
насъ дастъ въ свое время непремѣнно добрые и обильные плоды и что 
ни одно доброе дѣло не пропадаетъ безслѣдно...

Велика и могуча русская рать. Широко она раскинулась по всему 
лицу земли родной. Подъ сѣнію ея спокойно и увѣренно совершается 
мирный трудъ земледѣльца, развиваются науки и промышленность. Рус
ское воинство—это широкое, могучее и многовѣтвистое дерево; полкъ— 
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одна изъ его многочисленныхъ вѣтвей. Духовно питается эта вѣтвь общимъ 
со всѣмъ деревомъ сокомъ, утверждается на одномъ съ нимъ корнѣ и 
связана съ нимъ крѣпкими, неразрывными узами.

Въ природѣ не всегда бываетъ ведро; за періодомъ ясныхъ солнеч
ныхъ дней вдругъ наступаетъ и непогода. На небѣ появляются мрачныя 
тучи; набѣжитъ вѣтеръ, охватитъ дерево со всѣхъ сторонъ; ожесточенно 
треплетъ его листья; раскачиваетъ изъ стороны въ сторону его зеленыя 
вѣтви, почти до земли склоняетъ его верхушку... Если дерево крѣпко, 
здорово, если нѣтъ въ немъ гнилостной пустоты,—не страшны ему бури 
и непогоды. Пройдутъ онѣ, засіяетъ снова красное солнышко, и наше 
дерево снова стоитъ горделиво и покойно, служа украшеніемъ прилегаю
щей мѣстности, давая покой и отраду усталому путнику.

Такъ и въ жизни общественной и государственной—дни спокойствія 
смѣняются своими невзгодами, а миръ смѣняется войной. II вотъ въ та
кихъ случаяхъ серьезныя испытанія прежде всего и больше всего обру
шиваются на воинство. Много такихъ бурь и военныхъ невзгодъ вынесла 
на своихъ плечахъ русская армія. Здоровый духъ самоотверженной любви 
къ своимъ Царямъ и родинѣ всегда питалъ воинство и залѣчивалъ нано
сившіяся иногда ему рапы.

Сердце его пламенѣло этой любовію, вредный червь сомнѣнія не 
находилъ себѣ мѣста въ этомъ крѣпкомъ, здоровомъ деревѣ....

Держись же, наша полковая вѣтвь, крѣпче и ближе ко всему дереву 
россійскаго христолюбиваго воинства! Тѣснѣе смыкай свои ряды вокругъ 
твоихъ боевыхъ знаменъ, на которыхъ кровію написано: „за Вѣру, Царя 
и Отечество “! Питайся здоровыми соками любви и преданности къ Царю 
и родинѣ! Не допускай червю сомнѣнія, холодности и невѣрія сплетать 
на листьяхъ твоихъ гнѣзда, чтобы не обнажили они тебя и не лишили 
твоего славнаго убора!

Кто знаетъ,—можетъ быть, и для насъ и раньше чѣмъ мы думаемъ 
пробьетъ этотъ великій часъ испытанія. Будемъ же всегда готовы къ 
нему. Священникъ П. Кропотовъ.

Подъ военной грозой ’)•
Утро 27-го января 1904 года... Кто изъ пасъ не помнить его! Те

леграфъ принесъ извѣстіе, что ночью японцы взорвали наши броненосцы 
и война началась. Въ теченіе нѣсколькихъ первыхъ дней весь Петер
бургъ, казалось, жилъ одною мыслью, однимъ чувствомъ, одной тревогой: 
что-то дѣлается тамъ, за 10.000 верстъ отъ насъ? Несмотря на первый 
ударъ, увѣренность въ томъ, что мы побѣдимъ, была несомнѣнною. Какъх) Такъ озаглавлены помѣщенныя въ „Историческомъ Вѣстникѣ" за минувшій годъ очень интересныя воспоминанія изъ Русско-Японской войны сестры-волонтерки Н. В. Козловой, нѣкоторыя выдержки изъ коихъ мы и предлагаемъ вниманію нашихъ читателей. 
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долго потомъ еще она держалась въ войскахъ! Но, помню, на первыхъ 
же дняхъ мнѣ попалась въ руки газета, гдѣ приводились стихи Соло
вьева, написанные имъ лѣтъ десять назадъ:„О Русь, забудь былую славу: Орелъ двуглавый побѣжденъ; И желтымъ дѣтямъ на забаву Даны клочки твоихъ знаменъ.

Зловѣщимъ пророчествомъ прозвучали тогда эти строки въ душѣ. 
Я отбросила газету, но стихи врѣзались въ память, и, хотя я всего разъ 
прочла ихъ, помню, однако, и до сихъ поръ. Конечно, первою мыслью 
моею было записаться въ еесгры милосердія и начались мои хожде
нія „по мытарствамъ*', что испытали и хорошо знаютъ столь многія 
волонтерки...

Во время пребыванія моего въ Калугѣ пришло извѣстіе 1-го апрѣля 
о гибели Макарова. Сначала никто не хотѣлъ этому вѣрить, но офи
ціальныя телеграммы подтвердили роковую вѣсть. Была Пасха, и радост
ный звонъ всѣхъ колоколовъ до того противорѣчилъ тому горю, которое 
каждый чувствовалъ въ душѣ, что можно только подивиться, какъ не 
отмѣнили, хотя на одинъ день, этого праздничнаго трезвона...

Наконецъ, 9-го мая нашъ отъѣздъ былъ рѣшенъ. Провожать нашъ 
маленькій отрядикъ собралось порядочно народа. Въ ожиданіи поѣзда 
кто-то предложилъ отслужить молебенъ Николаю Угоднику, но началь
никъ станціи не разрѣшилъ; по какимъ мотивамъ, — осталось для насъ 
тайною. Отъѣзжали мы съ военной платформы. Эшелонъ нашъ состоялъ 
изъ насъ и двухъ другихъ отрядовъ: финляндскаго и нѣмецкой еванге
лической общины.

Для меня такой составъ былъ большимъ испытаніемъ. Ъхать такъ 
далеко среди представителей чужихъ народностей казалось крайне тя
жело. Послѣднія прощанія, послѣднія теплыя пожеланія, и поѣздъ нашъ 
двинулся не подъ родные звуки „Боже, Царя храни**, а подъ какой-то 
нѣмецкій гимнъ, правда, хорошо спѣтый, но отъ котораго мнѣ рѣзало и 
уши и сердце...

18-го іюня мы прибыли въ Тьелинъ. Утро было ясное, тихое, теплое. 
На станціи тишина, особенно замѣтная послѣ лаоянской суетни. Проси
дѣли мы не долго. Вскорѣ насъ пришли звать въ воронежскій госпиталь, 
который основался тамъ раньше насъ и любезно предложилъ намъ вос
пользоваться ихъ гостепріимствомъ, пока мы не устроимся и не найдемъ 
себѣ помѣщенія.

Въ столовой Воронежскаго госпиталя мы познакомились съ іеро
монахомъ, который былъ присланъ въ Тьелинъ для совершенія требъ по 
госпиталямъ. Жилъ онъ въ русскомъ поселкѣ у китайскаго города, въ 
маленькой фанзѣ, а въ другой, побольше, была устроена походная церковь. 
Въ одинъ изъ первыхъ дней мы пошли навѣстить его. Онъ оказался 
монахомъ изъ Тихоновой пустыни, Калужской губерніи. Въ 1877 году 
былъ офицеромъ въ дѣйствующей арміи, а послѣ войны пошелъ въ мо
настырь. Онъ произвелъ на насъ очень хорошее впечатлѣніе своимъ 
кроткимъ, безхитростнымъ лицомъ. Что поражало въ немъ, это удиви
тельное стремленіе къ уютности, къ мирному хозяйству. Живя безъ году 
недѣлю въ Тьелинѣ подъ военной грозой, онъ все-таки умудрился за
вести себѣ клѣтушку съ утками и курами, кормилъ ихъ, возился съ 
ними и приглашалъ насъ полюбоваться на хорошіе экземпляры. Какую 
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нужно было имѣть нетронутую душу, чтобы въ такой обстановкѣ радо
ваться на свое подобіе хозяйства!

Въ первое воскресенье мы отправились въ церковь. Я никогда не 
забуду полученнаго впечатлѣнія. Наибѣднѣйшая сельская церковь не 
можетъ близко сравниться съ той бѣдностью, которая была тамъ. А это 
такъ поражало глазъ и чувство, привыкшее къ великолѣпію храмовъ. 
Церковь помѣщалась въ длинной фанзѣ съ выбѣленными стѣнами 
Вмѣсто иконостаса простая деревянная перегородка и только три образа: 
надъ вратами Тайной взчери, да два мѣстныхъ въ кіотахъ вершковъ 
четырехъ длины. Подсвѣчники деревянные, самодѣльные, видимо, соору
женные сторожемъ, который и пономарилъ, и пѣлъ на клиросѣ. Но слу
жилъ отецъ Анастасій прекрасно, и знакомая, близкая сердцу служба въ 
этой убогой обстановкѣ производила неизгладимое впечатлѣніе. Вспо- 
нился Св. Сергій въ радонежскихъ лѣсахъ. Къ сожалѣнію, всего одинъ 
разъ только и удалось намъ помолиться въ этой церкви. Вскорѣ началась 
работа въ госпиталѣ, настолька насъ поглощавшая, что мы жили, какъ 
отрѣзанныя отъ міра, и въ сосѣднихъ госпиталяхъ не были ни разу.

Послѣ боя 18-го іюля, въ которомъ былъ убитъ графъ Келлеръ, къ 
намъ доставили первыхъ трехъ тяжело раненныхъ солдатъ, двухъ—въ 
животъ, одного въ шею,

Когда послѣдняго изъ нихъ послѣ перевязки положили въ постель- 
я пришла взглянуть на него. Онъ, видимо, въ бреду переживалъ снова 
всѣ волненія боя и такъ живо, что порой жутко становилось его слу
шать. Потомъ онъ замолкъ на минуту и вдругъ запѣлъ слабымъ, но вѣр
нымъ голосомъ: „Горныя вершины, я васъ увижу-ль вновь?! Балканскія 
долины, могилы удальцовъ14... Эта пѣснь и безъ того была мнѣ памятна 
по прошлому, а тутъ, спѣтая однимъ изъ этихъ умиравшихъ удальцовъ, 
она произвела на меня прямо потрясающ е впечатлѣніе. Долго просто
яла я возлѣ его койки,—но работа моя была не въ палатѣ, а въ кла
довой, и надо было уходить. Въ эту же ночь бѣдняга скончался, и, придя 
на утро, я уже не застала его. Онъ умеръ, не приходя въ сознаніе, и 
такъ и осталось неизвѣстнымъ, откуда онъ, какъ его имя, какой онъ 
части. Сколько потомъ пришлось похоронить такихъ „невѣдомыхъ!44 Тутъ 
была колоссальная ошибка тѣхъ, кто принималъ раненыхъ съ поля сра
женія, когда многіе изъ нихъ были еще въ силѣ и созданіи, да и товарищи 
тутъ же свои и легко узнать имя ихъ и названіе части. Еще лучше было 
бы каждому солдату, идущему въ бой, имѣть на груди или въ карманѣ 
книжку, въ которой было бы полностью вписано его имя, часть и мѣсто 
родины. Я видѣла впослѣдствіи, какъ на одномъ перевязочномъ пунктѣ 
велась „отчетность44. Одна изъ сестеръ сидѣла у входа паіатки за от
дѣльнымъ столикомъ и вписывала въ большіе листы всѣхъ прибыва
ющихъ раненыхъ. Но листы эти оставались въ госпиталѣ, солдатамъ 
на руки ничего не давалось, и при отступленіи черезъ два дня неиз
вѣстно куда эти листы дѣвались. Часто попадали раненые въ наши тыль
ные госпитали безъ всякихъ документовъ и въ случаѣ безпамятства такъ 
и умирали неизвѣстными. Мы не знали, куда дать зн ть о ихъ смерти. 
Въ частяхъ же ихъ, вѣрно, ставили въ рубрику безъ вѣсти припавшихъ, 
а это имѣло существенное значеніе для пенсіи семьѣ. Эти свидѣтельства 
о личности и раненіи въ такомъ-то бою крайне необходимы и тѣмъ, кто 
выживали и поправлялись, ибо многіе остались потомъ безъ пенсіи лишь. 
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потому, что не имѣли ни изъ одного госпиталя свидѣтельства о раненіи 
и пребываніи на излѣченіи.

28-го іюля былъ бой портъ-артурской эскадры, гдѣ смерть Витгефта 
сыграла такую роковую роль. А съ юга приходили извѣстія объ оста
вленіи нами позиціи за позиціями и стягиваніи войскъ у Лаояна...

1-го августа нашъ врачъ устроилъ большой обѣдъ, якобы въ честь 
открытія госпиталя, и пригласилъ своихъ праздныхъ коллегъ на это тор
жество. Ни молебна, ни окропленія святой водой, конечно, не было. 
Пришли просто къ обѣду. Изъ сестеръ присутствовать должна была я одна, 
въ качествѣ сестры-хозяйки. До сихъ поръ не могу вспомнить этого дня 
безъ глубокаго отвращенія и сердечной боли. Едва вся эта „интелли
гентная", но далеко не воспитанная компанія сѣла за столъ, какъ по
лилась рѣчь о текущихъ событіяхъ. Но мнѣ не передать того издѣва
тельства надъ арміей, того дикаго злорадства нашимъ неудачамъ, которыми 
были полны ихъ слова. Злѣйшіе враги не могли больше радоваться, 
чѣмъ они. Задыхаясь отъ такого хамства, я не въ силахъ была дольше 
оставаться среди этихъ людей, встала изъ-за стола и ушла къ себѣ въ 
кладовую, гдѣ прямо разрыдалась отъ горя и обиды за бѣдную Россію 
и отъ безсильнаго чувства возможности отвѣтить этимъ негодяямъ такъ, 
какъ они того заслуживали. Я была не въ состояніи даже высказать 
имъ свое негодованіе, ибо чувствовала, что отъ волненія слезы помѣша
ютъ мнѣ, а показывать имъ свое отношеніе къ ихъ словамъ въ этой 
формѣ было, конечно, невозможно...

Впослѣдствіи одна сестра разсказывала мнѣ, что въ первые дни 
боя подъ Лаояномъ цѣлая компанія врачей и студентовъ засѣдала по 
вечерамъ въ „Красномъ домикѣ" пьянствовала и пѣла неприличнѣйшія 
пѣсни на мотивы Херувимской и другихъ церковныхъ пѣсенъ. Легко 
вѣрю этому послѣ того, чему сама была свидѣтельницей...

13-го августа пошли слухи, что бой начался на передовыхъ пози
ціяхъ, и всѣ слѣдующіе затѣмъ дни съ юга шли хорошія вѣсти. Бой 
шелъ день за днемъ, не прерываясь, и госпиталя наши стали запол
няться ранеными. 18-го дошли слухи, что дѣла наши блестящи. Съ 
этой вѣстью я пришла въ госпиталь подѣлиться ею съ раненными. Они 
были въ восторгѣ, многіе крестились и со слезами говорили: „Слава 
Богу, не даромъ пропали наши страданія". И вдругъ въ слѣдующіе дни 
стали говорить, что насъ обходятъ, что Лаоянъ придется оставить, что 
Лаоянъ оставленъ, побѣда за японцами, и мы проиграли сраженіе. Это 
произвело удручающее впечатлѣніе на всѣхъ, особенно на солдатъ. Без
сознательно всѣ поняли, что, проигравъ эту битву, мы почти проиграли кам
панію. Но до того великъ былъ престижъ командующаго арміей, что и 
послѣ такого дѣла его не обвиняли, въ него продолжали вѣрить, его 
продолжали любить! Мнѣ думается, что такое отношеніе къ К-у выте
кало изъ того, что истосковалась русская душа по хорошемъ начальствѣ 
и, избравъ его (К-а), вознесла, окружила ореоломъ, хотѣла видѣть и 
долго видѣла то, чего не было...

При переполненіи госпиталя тяжелыми больными, изъ которыхъ 
многіе были ранены въ голову и лежали безъ сознанія, намъ не хватало 
своихъ санитаровъ, занятыхъ большею частью плотничествомъ, и до при-
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сылки новыхъ изъ Краснаго Креста, по совѣту доктора П—на, приду
мали приспособить китайцевъ въ роли сидѣлокъ. Но какое тяжелое зрѣ
лище получалось отъ этой мѣры! Ихъ сажали къ наиболѣе безпокойнымъ 
и находившимся въ безпамятствѣ. И вотъ сидитъ такая фигура въ бѣ
ломъ халатѣ, съ длинной черной косой, съ тупымъ и глубоко-равнодуш
нымъ лицомъ. А въ это время нашъ бѣдняга мечется, проситъ: „пить 
пить", но тотъ ничего не понимаетъ, не двигается, а проявляетъ 
активность лишь тогда, когда больной хочетъ выброситься изъ кровати. 
Какъ пожалѣла я, глядя на это, что Красный Крестъ не допустилъ въ от
ряды простыхъ деревенскихъ бабъ! И какъ прачки, и какъ поломойки, и какъ 
сидѣлки—онѣ были бы намъ незамѣнимы. Сколько бы онѣ внесли про
стой бабьей теплоты и ласки, и насколько были бы полезнѣе, не говорю 
уже китайцевъ, но даже нашихъ пьянствующихъ санитаровъ, которые 
часто на ночныхъ дежурствахъ отсыпались на койкахъ, подъ койками, 
въ ваннахъ, гдѣ попало, и, разбуженные, не держались на ногахъ.

По счастью, китайцы продержались у насъ недолго, остался лишь 
одинъ изъ нихъ при перевязочной, но этотъ былъ такъ идеально-хорошъ, 
что лучшаго нельзя было желать. Его чистоплотность, аккуратность до
бросовѣстность дѣлали его незамѣнимымъ для операціонной и перевязоч
ной, а отношеніе его къ раненымъ было такое нѣжное, доброе, что боль
шаго нельзя было бы требовать и отъ христіанина. Впрочемъ, вѣроятно 
лучи христіанства коснулись и его: однажды сестра С-на застала его въ 
перевязочной молящимся передъ иконой и тутъ же прибѣжала ко мнѣ и 
и попросила дать крестикъ (у меня были для раздачи солдатамъ). Ка
жется, по церковнымъ правиламъ, мы не имѣли право этого дѣлать, такъ 
какъ онъ не былъ крещенный, но мы со спокойной совѣстью престу
пили ихъ, увѣренныя, что въ сердцѣ его былъ Христосъ.

Въ этой же перевязочной работалъ у насъ фельдшеръ какого-то 
полка, оставленный при госпиталѣ въ виду его полезности въ разрядѣ 
такъ называемой-слабосильной команды. Этотъ фельдшеръ былъ препро
тивный типъ нестроевого солдата, пьяница и вообще мало-надежная 
личность. Узнавъ, что Ченъ-Са-Хо молился передъ иконой и что ему дали 
крестикъ, онъ принялся наставлять его въ правилахъ христіанской нрав
ственности и нужно было видѣть, съ какимъ чувствомъ своего превосходства, 
что онъ крещенный, а тотъ „нехристь!"...

По роду своего дежурства я не имѣла касательства къ больнымъ, 
но госпиталь тянулъ меня, какъ магнитъ, и, принося по утрамъ и вече
рамъ бѣлье, я подолгу застревала тамъ. Раненые изъ-подъ Лаояпа были 
все больше въ голову и въ верхнюю часть груди или въ позвоночникъ 
Это были большею частью безнадежные; маленькая ранка, казалось бы 
ничтожная, но дѣлался параличъ ногъ, гангрена, и наступала смерть 
безъ особыхъ физическихъ страданій, но при сильной дущевной тоскѣ. 
Тутъ въ этой палатѣ воочію представлялись все терпѣніе и вся выно
сливость солдатъ, ихъ удивительная покорность и неизбалованность, въ 
силу которой они были трогательно благодарны за малѣйшее вниманіе 
къ нимъ. Помню одного изъ нихъ, вахмистра драгунскаго полка. Это 
былъ богатырь съ виду. Подъ нимъ убили лошадь и, падая она сло
мала ему ногу. Наши койки были малы и узки и коротки по его бога
тырскому росту—-ему приходилось лежать на спинѣ съ ногою въ гипсѣ. 
Лежать было, видимо неудобно и отъ боли онъ не могъ сомкнуть глазъ, 
но ни стона, ни жалобы не было слышно и, когда подойдешь къ нему 
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какъ-нибудь, поправишь подушку, чтобы лежать было получше и ска
жешь слово участья, онъ, бывало, отвѣтитъ: „что дѣлать, сестрица, 
терпѣть надо", и такъ просто, отъ такой душевной силы шли эти 
слова...

Сколькихъ похоронили мы тогда! Какъ-то разъ въ свободное время 
я пошла на отпѣваніе. Происходило оно въ сарайчикѣ, сооруженномъ 
изъ гаоляна и досокъ невдалекѣ отъ нашихъ казармъ. Туда ставили 
покойниковъ со всѣхъ госпиталей. Пришелъ іеромонахъ о. Анастасій, 
отслужилъ панихиду, и нанятые китайцы понесли гробы по направленію 
въ желѣзной дороги, гдѣ было кладбище. Но носили они ихъ ужасно. 
По своему обыкновенію, устраивали что то вродѣ коромысла, взваливали 
эти палки на плечи и почти бѣгомъ пускались въ путь. Гробы болта
лись во всѣ стороны. Тяжело было на это смотрѣть. Хотя надо сказать, 
что къ этому времени уже порядкомъ обтерпѣлись нервы и на многое 
смотрѣлось иными глазами, чѣмъ въ Россіи. Напримѣръ, помню ясно, 
какъ мнѣ было нужно что-то записать; по близости не было ни табу
ретки, ни стола, и я спокойно воспользовалась новымъ приготовленнымъ 
гробомъ, лежавшимъ въ пяти шагахъ отъ нашей столовой. Санитары 
сплошь и рядомъ садились на нихъ отдыхать и обѣдать. Такъ упрости
лись всѣ условія жизни и наше отношеніе къ нимъ...

По поводу этихъ гробовъ мнѣ приходитъ на мысль, что они были, 
быть можетъ, совершенно лишними. Стоили они страшно дорого, такъ 
какъ доски были привозныя. Ихъ можно было бы замѣнить цыновками, 
въ которыя заворачивались бы трупы, а на деньги, которыя пошли на 
гробы, можно было бы соорудить среди кладбища небольшую каменную 
часовенку, которая осталась бы памятникомъ о мѣстѣ упокоенія усоп
шихъ воиновъ. Теперь же я увѣрена, что съ нашимъ уходомъ китайцы 
растащили и кресты, а, можетъ быть, и гробы, выкинувъ изъ нихъ 
трупы, особенно на томъ кладбищѣ, которое приходилось не у линіи 
желѣзной дороги, а возлѣ горъ, среди ихъ полей.

Къ концу сентября наши госпитали стали усиленно эвакуироваться, 
что всегда служило предвѣстникомъ близкаго боя и, дѣйствительно. 
26-го сентября мы „перешли въ наступленіе", единственнымъ результа
томъ которзго было опять переполненіе госпиталей ранеными.

Помню изъ нихъ одного запаснаго, немолодого уже солдата. Онъ 
былъ боленъ воспаленіемъ легкихъ, ему стало какъ будто лучше, но на 
его несчастье пришлось перевести эту партію больныхъ изъ одного отдѣ
ленія въ другое, его койка пришлась у окна, изъ котораго дуло, бо
лѣзнь опять ухудшилась, и онъ скончался послѣ долгой и тяжелой аго
ніи. Соеди его сосѣдей по койкамъ нашлось земляки изъ той же деревни, 
рѣшившіе извѣстить его жену о постигшемъ ее горѣ. Написали они 
письмо, запечатали и попросили меня отправить на почту. Я взглянула 
на конвертъ и увидала такой адресъ: Пермь, такой-то уѣздъ, волость и 
село, Аннѣ такой-то, „отъ твоего покойнаго мужа“... Эта приписка была 
своего рода подготовленіемъ къ уда' у...

Удивительно, до чего человѣкъ можетъ со всѣмъ обтерпѣться и ко 
всему привыкнуть. Видя за это время такъ часто и такъ много смертей, 
мы положительно привыкли къ смерти, и она уже не дѣйствовала на 
наши нервы инстинктивнымъ ужасомъ. Плохо было то, что большинство 
сестеръ не только не умѣло подготовить умирающихъ къ переходу въ 
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иную жизнь, но, слѣдуя одному изъ правилъ, преподаваемыхъ на лек
ціяхъ, мы прямо лгали больнымъ, которые чу.ствовали приближеніе 
конца и спрашивали насъ: „очень я плохъ, сестрица, видно, умирать 
надо?". Вотъ тутъ еще сказалась пропасть между міровоззрѣніемъ про
стого нар да и интеллигенціей. Оторванныя отъ народа, воспитанныя 
врачамп и обслуживающія интеллигенцію, сестры утѣшали простыхъ сол
датъ обманомъ такъ, какъ онѣ привыкли это дѣлать среди людей бога
тыхъ классовъ, забывъ или не вѣдая, что народъ смотритъ совсѣмъ иначе 
на свой конецъ и совсѣмъ иначе къ нему относится. А какая-нибудь 
простая баба 'считаетъ своимъ долгомъ предупредить сосѣдку, что, 
„видно, смерть ея пришла". Насколько интеллигенція старается не ду
мать о концѣ, настолько у простого люда это первая мысль, какъ только 
они заболѣваютъ. Должна сказать, что мнѣ бросилась въ глаза разница 
отношенія къ смерти между русскими солдатами и нѣмцами и латышами; 
ихъ лежало у насъ нѣсколько человѣкъ, и трое изъ нихъ умерло. У 
нихъ зам чалось какое-то безпокойство, какъ бы цѣпляніе за жизнь, 
производившее очень тяжелое впечатлѣніе. У нашихъ была удивитель
ная, величественная простота и покорность въ смерти. И нельзя сказать, 
чтобы у нѣмцевъ это происходило отъ меньшей религіозности. Одинъ 
изъ нихъ, напримѣръ, все время, пока могъ, читалъ свою Библію. Ско
рѣе у нашихъ это производило на меня впечатлѣніе способности души, 
таланта какого-то, которымъ въ полной мѣрѣ владѣетъ простой русскій 
человѣкъ и уже значительно утратилъ интеллигентный, пріобщившійся 
къ чужой культурѣ и потерявшій свою родную. Глядя на нихъ, невольно 
вспомнились слова одного епископа первыхъ вѣковъ: „Еслп бы можно 
было не умирать никогда, хорошо бы было, но разъ нужно умереть, то 
почему не теперь?". Тотъ же примѣръ терпѣнія и мужества являли и 
наши раненые офицеры.

Приблизительно въ это время въ „Вѣстникѣ Манчжурскихъ Армій" 
было напечатано сенсаціонное извѣстіе объ одной сестрѣ, перешедшей 
въ японскій лагерь съ цѣлью быть отправленной въ Мацуяму и служить 
тамъ нашимъ раненымъ. Разсказъ этотъ былъ переданъ съ ореоломъ 
героизма и окончательно вскружилъ мнѣ голову. Добиться перехода на 
югъ, поближе къ позиціямъ, быть въ непосредственной близости къ буду
щему бою—етало моей завѣтной мечтой. Это было именно то настроеніе, 
отъ котораго предостерегаетъ Евангеліе, говоря, что „не придетъ Цар
ствіе Божіе примѣтнымъ образомъ и не скажутъ: вотъ оно здѣсь или 
тамъ, ибо Царствіе Божіе внутри васъ есть". И нечего его искать за 
горами, когда его нѣтъ въ глубинѣ души. Но, къ сожалѣнію, тогда я 
этого не понимала.

Въ двадцатыхъ числахъ декабря ясно чувствовалось, что въ Артурѣ 
неладно и развязка близка, но не хотѣлось этому вѣрить, какъ не хо
чется вѣрить въ очевидную, приближающуюся кончину близкаго боль
ного. Фальшивыя, отвратительныя телеграммы С—ля рѣзали душу. На 
конецъ вечеромъ кго-то пришелъ и принесъ извѣстіе, что Артуръ сданъ. 
Послѣ первыхъ минутъ молчанія первое слово моей подруги М. Т. было, 
вырвавшееся, какъ крикъ душевной боли: „Какъ смѣли они сдаться?!" 
Это было въ сочельникъ. На слѣдующій день я пошла въ единственную 
харбинскую церковь, небольшой деревянный, но очень красивый соборъ. 
Во вѣкъ мнѣ не забыть этой обѣдни и этого молебна объ изгнаніи дву- 
надесяти языкъ съ многолѣтіемъ „христолюбивому всероссійскому побѣ-

з 
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доносному воинству", тогда какъ въ душѣ раздавалась вѣчная память 
нашей погибшей славѣ.

Не описать и не передать всего, что пережилось и перечувствова ■ 
лось въ эти минуты!.. 1).

Освященіе храма въ Выборгѣ.

З-го минувшаго ноября происходило въ гор. Выборгѣ торжествен
ное освященіе стараго Петровскаго собора.

Исторія этого собора такова. Въ 1318 года Доминиканскій орденъ 
воинствующаго католичества, утвердившись въ Выборгѣ, построилъ дере
вянную церковь. Въ 1494 году церковь горитъ и на ея мѣсто воздвигается 
каменный соборъ. Но, недолго суждено было ему слышать въ своихъ 
стѣнахъ католическіе напѣвы. Въ 1527 году хлынула волна реформаціи. 
Католичество здѣсь было уничтожено, и каменные своды храма огласи
лись гимнами этой реформаціи. Наступаетъ 1710 годъ. Петръ Великій 
завоевываетъ Выборгъ. Соборъ переходитъ, съ согласія самихъ покорен
ныхъ жителей, въ руки русскихъ и дѣлается первымъ православнымъ 
соборомъ города Выборга.

Въ 1799 году, по какимъ причинамъ—одному Богу извѣстно, пра
вославный соборъ дѣлается интендантскимъ складомъ?!

Но въ 1912 году нашлись русскіе люди,—8 й Финляндскій стрѣлко
вый полкъ, который выхлопоталъ себѣ эту былую, заброшенную святыню.

На кличъ—помочь въ деньгахъ своими грошами—откликнулись сол
даты почти всей арміи и вотъ—святыня возобновлена.

День, когда впервые, послѣ столькихъ лѣтъ поруганія русской уже 
святыни, пронеслось православное дыханіе православной молитвы къ Пре
вѣчному,—этотъ день для насъ русскихъ чудесный.

Его нужно отмѣтить не только въ лѣтописяхъ нашей русской цер
ковной исторіи, и не только, какъ фактъ того, что мы православные— 
русскіе отвоеваніемъ этой святыни отъ „люторовъ" и отъ оскверненія: 
„препрѣхомъ и побѣдихомъ",—но, главное, какь фактъ, которымъ Пре
вѣчный, Сущій приподнялъ завѣсу своихъ таинственныхъ судебъ въ со
зданіи міра и въ частности Святой Руси.

Мысли третьяго ноября, когда я стоялъ подъ сводами этой древ
ности, словно вспышки зарницы, освѣщали непроглядную ночь былого 
прошлаго, связаннаго съ этою пятивѣковою святынею всѣхъ исповѣданій 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, позволяли оріентироваться въ этой, почти еще, непро
глядной темени тѣхъ сложныхъ понятій и дѣяній, которыя окрѵжають 
и надвигаются на русскую жизнь.

Дикое язычество, обожествленный папа, смѣнившій человѣка—бога 
цезаря, какъ представитель горделивой западной культуры.

Его храмъ, выстроенный на берегу залива, чтобы удобнѣе крестить...
Кого? нась новгородцевъ, когда уже мы были христіане, но только,— 

православные.
Далѣе Лютеръ со своими сподвижниками...
Все мѣшается...

]) Окончаніе слѣдуетъ.
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Человѣка-бога папу смѣняетъ горделивый умъ реформаціи, той же 
горделивой культуры Запада,—только съ другой стороны.

Храмъ мѣняетъ свое имя, но съ тѣмъ же назначеніемъ: крестить 
въ эту культуру... кого? насъ новгородцевъ...

А эти синія воды залива! О! сколько они попили крови тѣхъ бой- 
цевъ новгородцевъ, которые въ бою рѣшались лучше погибнуть въ пучи
нахъ, чѣмъ уступить врагу.

О! эти сѣрыя скалы! Сколько разъ они слышали боевой кличъ: 
„за вѣру, за домъ Софіи премудрости Божіей11!., кличъ этихъ богаты
рей, шедшихъ за вѣру и отчизну—умирать въ этихъ водахъ.

Но, вотъ тамъ, гдѣ то, за далью синевы — послышались громкія 
постукиванія богатырскаго топора.

То геніальный Петръ рубилъ окно въ Европу.
Еще одинъ ударъ могучаго плотника, и Выборгъ сдѣлался „подуш

кою" для этого окна.
А храмъ? Его своды, подъ крестное знаменіе мозолистой руки Ве

ликаго Царя, огласились славянскимъ православнымъ „аллилуіа"...
Но Творецъ еще и еще ведетъ свой народъ къ совершенству.
Тяжкій млатъ Его, тяжелыми испытаніями народа, куетъ булатъ 

изъ Св. Руси: Бироновщина... Полное попраніе Русскихъ Святыней... 
Мѣшаются понятія... Борьба понятій... Цѣлые вѣка этой борьбы... Тво
рецъ зритъ за Русью... Въ борьбѣ крѣпнутъ силы Божіяго творенія...

Но прислушаемся къ жизни...
Что было „замусорено" вотъ, какъ эта, пріобрѣтенная святыня,— 

начинаетъ очищаться...
Уже слышны голоса этихъ труженниковь, очищающихъ русское 

дѣло отъ мусора, которымъ его завалилъ гордый Западъ.
И среди этихъ, пока еще, глухо доносящихся голосовъ, слышатся 

уже отчетливые, хотя и отдѣльные пока, звуки:
Вѣра Православная, Царь Самодержавный, Святая Русь!
Я свято вѣрю, что эти голоса обязательно сольются въ одинъ мо

гучій гимнъ, который разгонитъ сумракъ нашей жизни.
Свидѣтель тому этотъ Божій храмъ.
И хотѣлось бы крикнуть, подъ могучіе напѣвы богослуженія:
Уйдите же прочь, темные призраки былого прошлаго этого мѣста!...
Не смущайте вы нашу православную христіанскую душу, присту

пающую праздновать обновленіе и освященіе своего храма.
Много грязи вы здѣсь накопили намъ...
Но что дѣлать? мы не мстимъ,—мы молимся!..
Ваше дѣло кончилось, а наше начинается...
Здѣсь ІІревѣчному Господу Богу уже раздалось православное рус

ское „аллилуіа"...
И сіе буди! буди! Священникъ С. Соколовскій,

Къ предстоящему торжеству въ г. Колпино.
Въ Колпинской троицкой морского вѣдомства церкви находится 

чудотворный образъ святителя Николая. 22-го минувшаго декабря испол
нилось 200 лѣтъ со дня обрѣтенія этого чудотворнаго образа.

Въ 1703 году „на берегахъ пустынныхъ волнъ" Финскаго залива 
Петръ Великій основалъ городъ Санктъ-Петербургъ, куда вскорѣ же и 

3* 
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перенесъ столицу Россійскаго государства. Перенесеніе столицы на пу
стынные дотолѣ берега залива повлекло за собою постепенное ихъ засе
леніе. Вскорѣ тамъ, гдѣ раньше были только мхи и лишаи, стали одно 
за другимъ выростать—поселки, слободы, деревни и т. п. Въ 1712 году 
въ 5 вер. отъ нынѣшняго Колпина была выстроена „Ижорская мыза“ 
или Ижоргкая слобода.

Въ 1713 г. въ одной верстѣ отъ этой слободы дворянинъ Ѳеоктистъ 
Абрамовичъ Вындомскій построилъ водяную лѣсопильную мельницу, про
дукты работы которой отправлялъ въ молодую столицу. Около этого же 
времени въ 6-ти верстахъ отъ старой Ижорской лѣсопильни была по
строена новая „государева" (т. е. казенная) лѣсопильная мельница и 
водяная кузница. На эту казенную лѣсопильню были переведены рабо
чіе старой Ижорской лѣсопильни. Новая лѣсопильня получила названіе 
„Антельской" (отъ лежащей вблизи мызы „Антель") или „Колпинской" 
(отъ деревни „Колпино"). Такъ получило начало нынѣшное Колпино Ц.

Въ 1723 г. была поставлена въ Колпинѣ полотняная церковь во 
имя святителя и чудотворца Николая (для духовныхъ нуждъ рабочихъ 
„лѣсопильной мельницы и водяной кузницы"). 6-го мая т. г. церковь эта 
была освящена священникомъ „барской мызы" (Царское Село)—Ѳ. Ѳеодо- 
товымъ 2). Чрезъ 12 лѣтъ,—въ 1735 году, разрѣшено было священнику 
Иванову съ причетниками и дворянину Вындомскому построить вмѣсто 
полотняной деревянную церковь во имя св. Троицы съ предѣломъ св. Ни
колая Чудотворца. 26-го сентября 1735 г. церковь эта была освящена.

2) Подробно см. мою спеціальную брошюру: „Краткія свѣдѣнія о гор. Колпинѣ, Троицкой мор. вѣд. церкви и помѣщающейся въ оной чудотворной иконѣ св. Николая". 1913 г. Колпино. Изд. Троицкой церкви.2) См. клировыя вѣдомости Троицкой церкви.

Въ 1813 г. деревянная церковь за крайнею ветхостью была разо
брана, а изъ оста шихся матеріаловъ построена теперешняя кладбищен
ская церковь. Сюда былъ перенесенъ иконостасъ изъ церкви, бывшей 
подъ шпицемъ СПБ. Адмиралтейства.

Въ 1758 г. З го августа рядомъ съ деревянною церковію заложена 
нынѣшняя каменная—во имя св. Троицы. Въ 1773 г. ц.рковь эта была 
освящена Высокопреосв. Гавріиломъ, архіеп. СПБ. и Ревельскимъ.

До 1826 г. она состояла въ Епархіальномъ вѣдомствѣ, а въ 1827 г. 
по Высочайшему повелѣнію (указъ Св. Сѵнода отъ 30-го мая 1827 г. за 
№ 4336) передана въ вѣдомство Оберъ-священника арміи и флота.

Хранящійся въ Троицкой церкви образъ св. Николая обрѣтенъ 
22-го декабря 1713 года.

Въ концѣ 1713 года между рабочими частной лѣсопильни Вындом- 
скаго появилась и развилась повальная болѣзнь, сопровождавшаяся опу
холью ногъ и оканчивавшаяся смертью. Болѣзнь эта, носившая эпиде
мическій характеръ, была для рабочихъ страшнымъ несчастіемъ, освобо
диться отъ котораго было очень трудно. Всѣ возможныя по тѣмъ време
намъ медицинскія средства были испробованы и не дали положительнаго 
результата. Рабочіе впали въ уныніе. Но вотъ одинъ лежавшій при 
смерти рабочій, по имени Іаковъ, въ ночь на 22-е де абря увидѣлъ вѣ
щій сонъ. Предъ нимъ предсталъ святитель Николай и указалъ рукой 
на свой образъ, который лежалъ въ углу избы среди различнаго хлама 
и мусора—„никому невѣдомъ, вельми небрегомъ и вельми обветшавши", 
какъ сказано въ надписи на иконѣ. Рабочій проснулся и немедленно 
велѣлъ отыскать образъ. Когда послѣдній былъ очищенъ отъ грязи и 
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поставленъ на подобающее мѣсто, совершилось великое чудо: всѣ боль
ные рабочіе выздоровѣли. Послѣ такого несомнѣннаго чуда образъ угод
ника Николая былъ возобновленъ и ему стали воздавать особое почита
ніе. Вскорѣ была построена часовня, гдѣ и поставленъ чудотворный 
образъ.

Послѣ освященія упомянутой деревянной Колпинской церкви во 
имя св. Троицы въ нее былъ перенесенъ чудотворный образъ, а оттуда— 
въ выстроенную въ 1773 году каменную церковь, гдѣ находится и по
нынѣ.

Образъ святителя и чудотворца Николая извѣстенъ далеко за пре
дѣлами не только Колпина, но и Петербургской губерніи, если не ска
зать—Россіи, такъ какъ на имя настоятеля церкви получаются письма, 
напр., изъ Америки—съ просьбой отслужить молебенъ св. Николаю. Пря 
мымъ доказательствомъ этого могутъ служить тѣ громадныя массы бого
мольцевъ (30.000 чел. и болѣе), которыя стекаются въ Колпино къ 
9-му мая, дню празднованія перенесенія мощей святителя. Въ этотъ день 
изъ С.-Петербурга въ Колпино и обратно ходятъ спеціальные поѣзда. 
Ежегодно изъ Колпина вь СПБ. совершаются крестные ходы съ обра
зомъ св. Николая—по заказу гостиннодворцевъ и другихъ представите
лей купечества. Подобные же ходы совершаются и въ пригороды столицы 
(Павловскъ, Царское Село и др.). Во время крестныхъ ходовъ можно 
особенно хорошо наблюдать, насколько сильно и глубоко почитаютъ 
жители пригородовъ образъ св. Николая. Многіе изъ нихъ идутъ за 
образомъ десятки верстъ, стоятъ колѣнопреклоненные ’ на дорогѣ, ожидая, 
чтобы надъ ними пронесли чудотворный образъ. Нѣкоторые плачутъ. 
Другіе хотятъ коснуться хоть края святыни; третьи—съ глубокою вѣрою 
лобызаютъ св. образъ. И всѣ безконечно вѣрять...

Нынѣшнее великое торжество съ 22-го декабря переносится на 
9-е мая 1914 г. и обѣщаетъ быть дѣйствительно великимъ. Въ немъ, по 
всей вѣроятности, примутъ участіе ближайшіе къ Колпину церкви и 
общества трезвости.

МігаЬіІій езі іп запсііз зиів Сепв!

Студентъ Императорской СПБ. духовной ак. И. Соколовъ.

Батарейный образъ преподобнаго Даніила Столпника въ 1-й ба
тареѣ 13-й артиллерійской бригады.

Нынѣшняя 1-я батарея 13-й артиллерійской бригады, ведущая свое 
начало отъ 8-й роты бывшаго Бомбардирскаго полка, сформированнаго 
въ царствованіе Императрицы Екатерины II 3-го апрѣля 1763 года, 
имѣетъ глубокочтимую святыню того времени образъ преподобн. Даніила 
Столпника. Ежегодно 11-го декабря,- въ день памяти святого угодника, 
батарея служитъ своему покровителю молебенъ и производитъ воинскій 
парадъ.

И нужно замѣтить, что во всей Русской арміи 1-я батарея 13-й 
артиллерійской бригады единственная воинская часть, имѣющая своимъ 
покровителемъ преподобнаго Даніила, вотъ уже 123 года хранящаго 
батарею отъ всякихъ невзгодъ. На батарейной старинной иконѣ этого 
святого имѣется, хотя истертая временемъ и мѣстами выструганная ма
стеромъ, но безъ затрудненія возстанавливаемая по документамъ, отпо- 
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сящимся къ Бомбардирскому полку (Моск. отд. Общ. Архива Гл. Штаба: 
Списки Бомбардирскіго полка за 1779—1885 г.; оп. 152, д. № 14 
листъ 321—322; Формулярные списки Смоленскаго артиллерійскаго 
гарнизона за 1816 г. № 380) слѣдующая надпись:

„Соорудилъ и освященъ 1790 года 
августа 18 чинами роты въ соборѣ при 
троекратной вѣчной клятвѣ 
Принадлежалъ образъ 2 батальона 
Артиллеріи Капитану Данилѣ

Менцеліусу". -

Итакъ, можно съ достовѣрностью установить, что эта икона при
надлежала Капитану 2-го бомбардирскаго батальона Данилѣ Менцелгусу, 
была сооружена и освящена 18-го августа, вѣроятно 1790 года 8-й 
ротой Бомбардирскаго полка въ соборѣ при троекратной вѣчной клятвѣ. 
Всѣ эти данныя подтверждаются послужнымъ спискомъ Капитана Да
нилы Ивановича Менцеліуса, изъ котораго видно, что онъ служилъ въ 
8-й ротѣ Бомбардирскаго полка въ чинѣ подпоручика и поручика 
(1779—1785 г.), былъ въ 1790 году переведенъ въ чинѣ капитана во 
2-й бомбардирскій батальонъ (оттого и устанавливается годъ освященія 
иконы—1790-й). Этотъ образъ 8-я рота Бомбардирскаго полка приняла 
и, поклявшись три раза вѣчной клятвой, отдала себя подъ покровитель
ство святого Даніила и съ тѣхъ поръ высоко чтитъ своего ходатая и 
заступника и его видимый знакъ—свою батарейную икону.

Образъ Даніила былъ съ батареею во всѣхъ (болѣе чѣмъ въ 100) 
бояхъ и сраженіяхъ, въ коихъ участвовала батарея за свою 150-лѣтнкю 
службу Государямъ и Родинѣ.

Въ 1809 году командиръ роты, полковникъ Глуховъ, возвратясь 
съ ротой послѣ войны, украсилъ образъ массивною серебряною ризою, 
при чемъ надо думать, что немаловажную роль здѣсь игралъ именно 
день памяти преп. Даніила — 11 декабря, когда полковникъ Глуховъ 
въ 1790 году, въ чинѣ поручика съ пушками Бомбардирскаго полка 
участвовалъ въ штурмѣ и взятіи неприступнаго Измаила, подъ командой 
самого великаго Суворова.

Въ 1912 году батарейный образъ преп. Даніила вставленъ въ но
вый дубовый кіотъ и находится рядомъ съ большимъ образомъ (копіей) 
иконы Смоленской Божіей Матери Одигитріи, который въ 1812 году ба
тарея во время Отечественной компаніи 3 мѣсяца возила и хранила 
у себя на взорванномъ передкѣ.

В. Веймарнъ.

Изъ періодической печати.
Обращаетъ на себя вниманіе прекрасная статья Берлинскаго жур

нала „Церковная Правда" (КігсЫісЬе ЛѴаЬгЪеіі) объ императорѣ 
Вильгельмѣ, какъ христіанинѣ (къ ХХѴ-лѣтію его правленія 1888—1913).Императоръ Вильгельмъ ІІ-ой, пишетъ авторъ статьи, столь счастливо, завершившій ХХѴ-лѣтіе своего плодотворнаго правленія—человѣкъ глубоко религіозный, вѣрующій христіанинъ и убѣжденный протестантъ.
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Германскій монархъ правитъ своей страной, какъ истинный христіанинъ, съ глубокой вѣрой въ Бога и съ горячей надеждой на Его помощь п защиту, всегда и вездѣ памятуетъ о Богѣ и о Словѣ Божіемъ, молитъ и чтптъ Господа и щедрой рукой жертвуетъ на церковное строительство и благолѣпіе своихъ церквей, близко принимая къ сердцу все касающееся религіи, церкви и религіозно-нравственной жизни своего народа.Пользуясь положеніемъ главы протестанской церкви—„Зиштиз ерівсоріз"— Вильгельмъ II лично совершаетъ богослуженія, произноситъ проповѣди и собственноручно выбираетъ и выписываетъ тексты для праздничныхъ пропо- повѣдей своихъ придворныхъ пасторовъ.Въ религіи и христіанствѣ опъ признаетъ и цѣнить црежде и больше всего нравственные основы. Считая религію не продуктомъ науки, а проявленіемъ сердца—онъ придаетъ ей весьма важное значеніе какъ въ жизни отдѣльнаго лица, такъ и цѣлаго общества, народа и государства. „Кто не полагает , 
въ основу своей жизни религію,—говоритъ онъ,—тотъ потерянъ'.*Исходя изъ этого, монархъ горячо и дѣятельно проповѣдуетъ христіанское вѣроученіе и христіанскую мораль всегда и всюду въ своихъ проповѣдяхъ, рѣчахъ, приказахъ, письмахъ и бесѣдахъ.Особенно замѣчательна рѣчь императора, произнесенная имъ при освященіи евангелическаго храма Искупленія въ Іерусалимѣ, 31 октября 1898 г. въ день праздника Реформаціи.Глубоко потрясенный торжественностью освященія храма и всей окружающей необычной обстановкой, мопархъ съ большимъ религіознымъ проникновеніемъ, между прочимъ, произнесъ слѣдующее:„Отъ Іерусалима пзошелъ свѣтъ міра, въ блескѣ коего нашъ германскій народъ сдѣлался великимъ и прекраснымъ. Гермапскіе народы достигли своего настоящаго состоянія подъ знаменемъ креста на Голгоѳѣ, являющимся выраженіемъ самоотверженной любви къ ближнему. Какъ почти 2000 лѣтъ тому навадъ, такъ и нынѣ долженъ раздаться здѣсь кличъ на весь міръ: „да будетъ миръ на землѣ"'—исполняющій надеждою всѣхъ и каждаго. Ни блеска, ни власти, ни славы, ни чести, ни земныхъ благъ не ищемъ мы здѣсь,—мы жаждемъ, молимъ и стремимся только къ одному высшему благу, спасенію нашихъ душъ. И я, повторяя здѣсь обѣтъ моихъ въ Возѣ почившихъ предковъ:—„я и мой домъ хотимъ служить Господу"!—призываю всѣхъ васъ дать таковой-же обѣтъ! Пусть каждый заботится въ своемъ кругу, чтобы всѣ носящіе имя распятаго Господа, вели жизнь достойную Его".Во время семейнаго торжества по случаю конфирмированія своихъ сыновей,—принцевъ Августа, Вильгельма и Оскара, 17-го октября 1903 года императоръ, обращаясь къ нимъ съ привѣтствіемъ, вторично высказалъ свои убѣжденія съ полной откровенностью, какъ горячо любящій и идеальный отецъ и убѣжденный христіанинъ.— „Являясь воинами Христовыми, вы съ сегодняшняго дня сдѣлались, такъ сказать, совершеннолѣтними въ вѣрѣ‘— говорилъ онъ имъ въ началѣ своей рѣчи. Я могу только одно посовѣтовать вамъ отъ всего сердца для предстоящей вашей жизни—трудитесь и работайте безпрерывно: эго—сущность христіанской жизни. Вдумывайтесь въ Евангеліе, читайте притчи нашего Спасителя: самымъ жестокимъ образомъ будетъ наказанъ тотъ, кто ничего не дѣлаетъ и плыветъ по теченію, заставляя за себя работать другихъ; объ этомъ учитъ притча о талантахъ. Пусть каждый изъ васъ, сообразно своимъ наклонностямъ совершаетъ въ своей жизни наилучшее и сдѣлается личностью, способною выполнять свои задачи, трудиться и жить по примѣру Спасителя. Прежде гсего стремитесь къ тому, чтобы по возможности всегда доставлять свопмъ ближнпмъ ра
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дость—вѣдь, это самое прекраспое—радоваться вмѣстѣ съ другими, и приносить имъ пользу, какъ это всегда дѣлалъ нашъ Господь въ своей трудовой и полной благими дѣлами жпзнп. И тогда вы совершите то, чего ожидаютъ отъ васъ. Тогда вы окажитесь хорошими, дѣльными принцами моего „дома", сможете принять участіе въ той большой работѣ, которая выпала въ удѣлъ всѣмъ намъ".Вильгельмъ ІІ-оп смотритъ на себя, какъ па избранника Божія, получившаго свыше власть, которая должна содѣйствовать процвѣтанію страны, и обязаннаго отдать Богу отчетъ во ввѣренномъ ему управленіи. Онъ убѣжденъ, что его „предки взираютъ съ неба на своего внука и страну", „духъ дѣда— императора, вращается среди своего народа". Вильгельмъ II считаетъ свой народъ—германцевъ „избраннымъ пародомъ", которому Богъ оказываетъ особенное благоволеніе.При торжествѣ празднованія столѣтія освободительной войны 1813 года императоръ произноситъ въ Берлинскомъ университетѣ рѣчь и, обращаясь въ ней ко всей нѣмецкой учащейся молодежи, призываетъ ее: „ковать испытанный въ огнѣ щитъ вѣры, никогда не долженствующій отсутствовать въ вооруженіи германца-прусака!"Въ Бреславльскомъ университетѣ по тому же поводу онъ снова призываетъ всю молодежь жить по христіански и заботиться объ укрѣпленіи христіанства въ странѣ.Пораженіе подъ Іеной, повлекшее за собой катастрофу, оказалось по словамъ императора, не дѣломъ рукъ человѣческихъ, а судомъ Божіимъ', послѣ- довавшее-же за этимъ возрожденіе всей націи также было не людскимъ дѣломъ, а Божіимъ. Народъ обрѣтшій снова свою вѣру въ Бога, поднялся столь высоко, что случилось небывалое доселѣ чудо: съ вѣрой въ Бога онъ все сбросилъ съ себя, продолжалъ императоръ. „Это также было не дѣломъ людей, а— Божіимъ! Вы, товарищи, я .думаю, понимаете меня. Если мы думаемъ только объ осязательномъ, и держимся только осязательнаго, чтобы получить возможность вѣрить, то мы имѣемъ факты прошлаго, въ истерическихъ же фактахъ 
наблюдаются очевидныя доказательства промысла Божія. Мы имѣемъ вѣрныя свидѣтельства, что Богъ какъ былъ съ нами, такъ и пребываетъ доселѣ. Изъ этого опыта прошлаго, изъ очевидныхъ фактовъ исторіи вся германская молодежь можетъ также сковать себѣ щитъ вѣры. И съ такимъ оружіемъ мы пойдемъ впередъ, не обращая никакого вниманія, съ простертыми ввысь очами въ надеждѣ на Бога! И тогда мы всѣ можемъ повторить мощное слово перваго канцлера: „мы, нѣмцы, боимся только Бога, по никого больше въ мірѣ!"Въ свопхь обращеніяхъ къ солдатамъ, въ особенности къ рекрутамъ, императоръ также часто говоритъ о христіанскомъ вѣроученіи и объ обязанностяхъ солдата, какъ христіанина.Свою рѣчь, сказанную рекрутамъ гвардіи при приведеніи ихъ къ присягѣ въ Берлинѣ 9-го ноября 1909 года,—монархъ закончилъ слѣдующими словами:— „Хорошій солдатъ долженъ быть также и добрымъ христіаниномъ и, какъ таковой, онъ обязанъ высоко почитать и сохранять свою религію, соединяющую насъ въ одинъ союзъ!"Обращаясь послѣ присяги 9 марта 1905 г. къ новобранцамъ-матросамъ въ Вилі.гельмсхафенѣ, императоръ объясняетъ имъ причину побѣды и торжества Японцевъ надъ Русскими; это случилось не потому, что Будда выше и могущественнѣе Христа, а главнымъ образомъ вслѣдстіе того, что „се хри
стіанствомъ въ Россіи должно обстоять очень печально", а равно и потому, 
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что японцы усвоили себѣ многія христіанскія добродѣтели. Указавъ на это, монархъ снова рѣшительно и убѣжденно повторяетъ: „Добрый христіанинъ— 
хорошій солдатъ'.*При присягѣ матросовъ въ Килѣ императоръ горячо убѣждаетъ ихъ свято сохранять ее и постоянно помнитъ о ней, а равно пребывать вездѣ и всегда вѣрными и добрыми христіанами и чаще молиться Отцу Небесному.Вильгельмъ И, какъ истый христіанинъ и религіозный человѣкъ глубоко проникнутый страхомъ Божіимъ п чувствомъ отвѣтственности передъ Господомъ, является горячимъ п убѣжденнымъ поборникомъ и защитникомъ мира. Въ этомъ великая и неоцѣнимая заслуга императора Вильгельма И-го> по справедливости называемаго многими „королемъ мира".Вильгельмъ ІІ-ой—убѣжденный протестантъ. Его рѣчи, проповѣди и письма глубоко проникнуты строго протестантскимъ духомъ.Но вмѣстѣ съ тѣмъ свою широкую религіозную терпимость императоръ многократно доказывалъ не только на словахъ, но и на дѣлѣ по отношенію къ римско-католической церкви и къ своимъ подданнымъ католикамъ. Онъ дважды посѣтилъ папу Льва XIII въ Римѣ и оказывалъ ему всегда подобающее вниманіе. Въ первый разъ Вильгельмъ былъ въ Ватиканѣ въ 1888 году. Свиданіе монарха и папы отличалось большой сердечностью и взаимнымъ вниманіемъ. „Это была трогательная картина, когда императоръ Вильгельмъ, спѣша на встрѣчу Святому Отцу, сердечно схватилъ и поцѣловалъ его обѣ руки"—такъ описываетъ первую изъ этихъ встрѣчъ одинъ римскій клерикальный органъ. Спустя пять лѣтъ, въ 1893 году императоръ вторично посѣтилъ Ватиканъ на этотъ разъ вмѣстѣ со своей супругой. Когда въ февралѣ 1893 года папа Левъ XIII праздновалъ свой 50-ти лѣтній юбилей епископства, германскій монархъ отправилъ къ нему въ Римъ особое посольство.При этомъ заслуги Вильгельма ІІ-го передъ римско-католической церковью и католическимъ міромъ торжественно были признаны покойнымъ папой Львомъ XIII, который уполномочилъ генерала фонъ Лое, бывшаго у него во главѣ посольства съ поздравленіемъ отъ имени германскаго императора, передать ему, что та „страна, гдѣ господствуетъ еще порядокъ и дисциплина/ почтеніе передъ властью и уваженіе передъ церковью, гдѣ каждый католикъ можетъ свободно жить въ своей вѣрѣ, это—Германская имперія, обязанная всѣмъ этимъ германскому императору".9-го августа 1905 года императоръ разсказывалъ своимъ слушателямъ въ І'нейзенѣ слѣдующее:—Когда я во время моего послѣдняго посѣщенія Ватикана прощался съ престарѣлымъ Львомъ ХПІ-мъ, то онъ схватилъ меня за обѣ руки и, несмотря па то. что я протестантъ, благословилъ меня, давъ мнѣ слѣдующее обѣщаніе: „я обѣщаю Вашему Величеству отъ имени католиковъ, вашихъ подданныхъ, что опіі будутъ всегда вѣрными подданными германскаго императора и прусскаго короля".При широкой, истинно христіанской вѣротерпимости императоръ неустанно старается объединить между собою какъ евангелическія церкви союзныхъ германскихъ государствъ, такъ и католическія и ихъ священнослужителей и побудить всѣхъ ихъ на дружную и совмѣстную защиту христіанской религіи, нравственности, трона и существующаго христіанскаго государственнаго строя въ Германіи.Въ пламенной рѣчи вч> Аахенѣ у гроба Карла Великаго, 19-го іюня 1902 г. монархъ обращается къ присутствующимъ со слѣдующимъ горячимъ призывомъ: „Я также ожидаю отъ васъ всѣхъ, что вы будете помогать мнѣ — безъ различія духовные и міряне—сохранить въ народѣ религію. Мы должны работать сообща, чтобы удержать въ германскомъ племепи его здоровую 
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силу и его нравственныя основы. Но это возможно будетъ только при сохраненіи религіи, что относится въ одинаковой степени къ обоимъ вѣроисповѣданіямъ. Оба вѣроисповѣданія должны имѣть передъ своими глазами одну великую цѣль—сохранить и усилить страхъ передъ Богомъ и благоговѣніе передъ религіей. Являемся-ли мы современными людьми, работаемъ ли на томъ или другомъ поприщѣ это—безразлично: кто жизнь свою не основываетъ 
на базисѣ религіи, тотъ потерянъ"...Свою религіозную терпимость императоръ Вильгельмъ простираетъ не только на католиковъ, но и на нехристіанъ, по отношенію къ которымъ христіане должны, по его мнѣнію, проявлять истинно-христіанскую любовь.— „Мы должны воздѣйствовать только примѣромъ,—говорилъ императоръ въ своей рѣчи при освященіи въ Іерусалимѣ храма Искупленія. Только жизнь христіанъ—можетъ производить на магометанъ впечатлѣніе. Ни одинъ человѣкъ не можетъ поставить имъ въ упрекъ, что они не имѣютъ никакого уваженія предъ христіанскимъ именемъ. Отъ насъ зависитъ показать, что такое собственно христіанская религія. Главное значеніе при этомъ имѣютъ наша культура, наши учрежденія, наша жизнь, являющаяся для магометанъ примѣромъ, наконецъ, нашъ способъ общенія съ ними".

Въ № 18 журнала „Вѣра и Разумъ" за 1913 г. помѣщена инте
ресная статья подъ заглавіемъ: „Психическое состояніе умирающихъ, 
по новѣйшимъ наблюденіямъ психофизіологовъ".Психическое состояніе умирающихъ, заявляетъ авторъ статьи А. Бабаковъ, есть состояніе не ослабленія всѣхъ силъ и способностей души, а наоборотъ, расцвѣта ихъ. Особенно этотъ расцвѣтъ душевной дѣятельности у умирающихъ наблюдается въ сферѣ интеллектуальной. По наблюденіямъ док- торовъ-психіатровъ, даже у многихъ сумасшедшихъ передъ смертію наступаетъ полное просвѣтлѣніе. Статистическія наблюденія Турмана показываютъ что это просвѣтлѣніе бываетъ у четвертой части сумасшедшихъ. Еще болѣе поражаетъ фактъ усиленія памяти у умирающихъ. Съ необыкновенной живостью и отчетливостью умирающіе припоминаютъ всю свою прошлую жизнь, во всѣхъ ея подробностяхъ, часто до мелочей и при этомъ большею частью даютъ своимъ поступкамъ оцѣнку съ нравственной точки зрѣнія. Докторъ ІІІтейнбекъ сообщаетъ, что одинъ призванный къ постели умиравшаго крестьянина сельскій священникъ слышалъ, какъ этотъ крестьянинъ молился по еврейски и по гречески; пришедшп въ себя, больной разсказалъ, что будучи мальчикомъ, часто слышалъ богомоленіе на греческомъ и еврейскомъ языкахъ, хотя и ни разу не любопытствовалъ узнать смыслъ имъ слышаннаго Умирающіе обнаруживаютъ способности зрѣнія и дѣйствія на разстояніи, предсказываютъ теченіе своей болѣзни и даже (иногда) наступленіе своей смерти. Эмоціональная сторона психики (сердечная) умирающихъ выражается въ смѣшанныхъ чувствованіяхъ. Умирающій то переживаетъ болѣе или менѣе продолжительное состояніе томленія и муки,—скорби, подобной скорбямъ родильницы; то чувство какого-то пріятнаго облегченія и неизъяснимой радости,—радости до слезъ, до ощущенія блаженства... Въ самый моментъ умиранія переживается чувство радости, что подтверждается наукой и самими умирающими. А. Келлеръ вспоминаетъ въ своей книгѣ случай изъ его молодости когда онъ тонулъ въ рѣкѣ. Когда онъ уже не въ силахъ былъ бороться съ водоворотомъ „нѣчто вродѣ довольно неопредѣленной, но скорѣе пріятной усталости сдѣлало неподвижными всѣ мои члены. Мвѣ показалось, что я под, нимаюсь вверхъ по бѣлой дорогѣ, вьющейся вдоль отвѣсной горы. Солнце 
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ярко свѣтило, воздухъ былъ тонкій; я едва касался земли, при чемъ былъ одѣтъ въ платье, п я пѣлъ какую-то неясную пѣснь молодости. Затѣмъ ничего болѣе. Я былъ выброшенъ изъ воды и пришелъ въ себя лишь на берегу".Что касается волевой способности, то у умирающихъ отъ продолжительной болѣзни эта область обычно ослабляется, такъ что они бываютъ неспособны къ самому непродолжительному усилію. Наоборотъ, при насильственной или внезапной смерти случается совсѣмъ иное: воля умирающаго достигаетъ высшаго напряженія, дѣлаетъ самыя энергическія усилія для борьбы со смертію.Указанный подъемъ душевной жизни ученые объясняютъ физіологическими причинами: чрезмѣрной возбудимостью мозга и всей нервной системы предъ смертью и т. п. Самъ авторъ статьи, Бабаковъ, считаетъ однако недостаточными эти объясненія и главную причину подъема душевной жизни указываетъ въ томъ, что съ приближеніемъ смерти ослабляется вліяніе на душу раньше порабощавшаго ее тѣла. „Отрѣшаясь отъ больного тѣла, умирающій съ радостью встрѣчаетъ первые моменты будущей загробной жизни, если его душа, во время земной жизни, не была порабощена грубымъ страстямъ и порокамъ земной жизни и, если умирающій до конца своей жизни сохранилъ христіанскія непостыдныя упованія".
По поводу скоромнаго меню обѣда ежегодно предлагаемаго георгіев 

скимъ кавалерамъ 26 ноября въ Петербургѣ, въ Народномъ домѣ „Коло
колѣ въ статьѣ „Измѣна Православію* пишетъ:И церковные витіи и, апологеты православія—миссіонеры наши—непрестанно напоминаютъ о великомъ значеніи христіанскихъ постовъ, главнымъ образомъ, въ виду того, что подъ вліяніемъ протестантскихъ воззрѣній умалено и уничтожено въ сознаніи нашего общества истинное значеніе постовъ „Толкуютъ протестанствующіе мудрецы только о томъ,—говорилъ когда-то здѣсь, въ столицѣ, харьковскій архіепископъ Амвросій,—что мясной бульонъ легче для желудка, чѣмъ жирные постные пироги и красная рыба, какъ будто Церковь въ учрежденіи постовъ имѣла въ виду только гигіеническія условія пищеваренія, а сами православные, изобрѣтающіе въ посты тяжелыя блюда, какъ будто правы предъ закономъ!**...И чего—чего только не придумали ненавистники святыхъ постовѣ православной Церкви, лишь бы только отвергнуть, если не съ пренебреженіемъ то—безъ сожалѣнія—наше родное, народное, вѣками утвержденное, установленіе постовъ,—эту нравственно-религіозную основу народной жизни. „Подумали ли печальники народнаго здравія, усмотрѣвшіе въ постахъ вредъ для этого народнаго здравія, подумали ли они—спрашиваетъ ихъ другой русскій знаменитый херсонскій архипастырь Никаноръ,—о томъ, что „желая колебать исконное учрежденіе святыхъ постовъ, они колеблютъ крѣпость народнаго духа? Крѣпость духа отдѣльнаго человѣка и цѣлаго народа познается въ дни искушеній... Подумайте, какъ выносливъ былъ всегда русскій воинъ—православный, христолюбивый! Какъ храбро онъ бился со врагами Церкви и отечества, и при Владимірѣ святомъ, и при св. бл. Александрѣ Невскомъ, и при Грозномъ, и при Петрѣ, и при Александрѣ П? А вѣдь въ древнія времена русскіе воины, чтобы не нарушать постовъ и на брани, брали съ собою въ запасъ только хлѣбъ да толокно, и подобную имъ пищу... Однако, всегда у него бывала терпѣливость нравственная и выносливость физическая".А будутъ-ли биться лучше со врагомъ теперешніе воины, далеко, не всегда соблюдающіе православные посты? Много-ли надеждъ можно возло
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жить на тѣ поколѣнія русскихъ воиновъ п на тѣхъ юношей, которыхъ, по словамъ херсонскаго владыки, кормятъ завтраками даже въ день говѣнія, дабы не ослабли силами передъ обѣднею...
Думаемъ, что устроителямъ георгіевскихъ обѣдовъ нельзя не при

слушаться къ этому голосу нашихъ архипастырей.

ХРОНИКА.
— 10 минувшаго декабря Его Высокопреподобіе, о. Протопресви

теръ I. I. ІІІавельскій присутствовалъ на торжественномъ собраніи 
всероссійскаго братства въ честь свят. Іоасафа Бѣлгородскаго, со
стоявшемся въ залѣ офицерскаго собранія арміи и флота, при чемъ про
изнесъ вышепомѣщенную рѣчь.

— 12 минувшаго декабря о. Протопресвитеръ совершалъ литургію 
п наканунѣ всенощную въ церкви во имя св. Спиридона л.-гв. Фин
ляндскаго полка, по случаю полкового и храмового праздника.

22 минувшаго декабря, въ день памяти св. великомученицы Ана
стасіи, по случаю полкового праздника 148 пѣх. Каспійскаго полка 
о. Протопресвитеръ служилъ молебенъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи 
въ Царскомъ Селѣ.

Въ первый день Рождества Христова литургію еъ молебномъ и 
наканунѣ—всенощную о. Протопресвитеръ служилъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
присутствіи въ Царскосельско къ Ѳеодоровскомъ соборѣ Собственныхъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА- конвоя и своднаго пѣхотнаго полка.

Настоятель церкви генеральнаго и главнаго штаба прот. ГГ. Н. Ле- 
вашевъ назначенъ сверхштатнымъ членомъ учебнаго комитета при 
Св. Синодѣ.

Въ приказѣ по военному вѣдомству Ц объявлены особыя правила 
льготнаго страхованія отъ пожарныхъ убытковъ домашняго движимаго 
имущества офицеровъ, чиновниковъ и духовенства военнаго вѣдомства.

х) 7 декабря 1913 г. № 653.
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КОРРЕСПОНДЕНЦІИ.
— Изъ Симбирска. Обозрѣвая, по порученію Его Высокопреподо

бія, о Протопресвитера, военныя церкви Казанскаго округа, о. Помощникъ 
Протопресвитера, протоіерей I. В. М>ревъ посѣтилъ, между прочимъ, и 
г. Симбирскъ, гдѣ расквартированы два пѣхотныхъ полка: 163-й Ленко- 
ранско-Нашебургскій и 164-й Закатальскій, а также 5 уланскій Литов
скій. Въ Симбирскъ Его Высокопреподобіе прибылъ въ сопровожденіи 
Правителя канцеляріи Духовнаго Правленія, Дѣйств. Ст. Сов. АІ. II. Жу
равскаго, въ 10 ч. утра 14-го ноября.

Встрѣченный на вокзалѣ псп. об. Начальника гарнизона, командирами 
полковъ и полковыми священниками и ктиторами всѣхъ военныхъ церк
вей, Его Высокопреподобіе съ вокзала прослѣдовалъ въ церковь 164-го 
пѣх. Закатальскаго полка. Послѣ краткаго молебствія, совершеннаго 
здѣсь полковымъ священникомъ, о Протоіерей I. В. Моревъ обратился 
къ присутствовавшимъ въ храмѣ г.г. офицерамъ и нижнимъ чинамъ съ 
задушевнымъ словомъ о важности воинскаго служенія съ точки зрѣнія 
нравственной, общественной и государственной. Въ своемъ словѣ о. Про
тоіерей красиво сравнилъ воинство съ бдительнымъ стражемъ, охраняю
щимъ величайшія сокровища: Вѣру православную, Царя самодержавнаго, 
общественное спокойствіе и государственную мощь. Заключилъ свое слово 
Его Высокопреподобіе призывомъ воиновъ—твердо и неусыпно стоять па 
стражѣ сокров ,щъ, охрана которыхъ поручена воинству, и тѣмъ служить 
торжеству вѣры общественному спокойствію и мощи великаго русскаго 
царства—и возглашеніемъ многолѣтія воинству. Тѣмъ временемъ М. ГІ. 
Журавскій осмотрѣлъ церковные документы и имущество.

Изъ церкви Закатальскаго полка, о. Помощникъ Протопресвитера 
и М. П. Журавскій направились въ приходскую Серафимовскую церковь, 
отведенную Симбирскимъ епархіальнымъ начальствомъ для чиновъ 5-го 
уланскаго Литовскаго полка. Церковь эта очень благолѣпна, но за то 
чрезвычайпа тѣсна, и можетъ вмѣстить не болѣе 70—80 человѣкъ. Это 
скорѣе часовня, чѣмъ церковь по своимъ крайне малымъ размѣрамъ. 
Здѣсь, прослушавъ пѣніе полкового хора, о. Протоіерей сказалъ нѣсколько 
словъ о значеніи хорошаго церковнаго пѣнія и о его благотворномъ влі
яніи на человѣческую душу.

Отсюда паши посѣтители прослѣдовали въ приходскую Германов- 
скую церковь, одинъ изъ придѣловъ которой отведенъ для чиновъ 163-го 
пѣх. Ленкоранско-Нашебургскаго полка. Здѣсь уже были собраны нижніе 
чины полка и многіе изъ г.г. офицеровъ. Послѣ встрѣчи и краткаго мо
лебна, совершеннаго полковымъ священникомъ, Его Высокопреподобіе 
сказалъ присутствовавшимъ весьма назидательное и сердечное слово о 
высокой важности воинскаго служенія, назвавъ это служеніе величайшимъ 
христіанскимъ подвигомъ, подвигомъ самоотверженія, самоотреченія, под- 
вигомъосуществленія величайшей заповѣди Христовой: больши сея любве 
никтоже имать да кто душу свою положитъ за други своя, под
вигомъ христіанскаго крестоношенія, и указавъ средство для облегченія 
этого подвига въ молитвѣ и обращеніи за помощью къ Божественному 
Подвижнику любви и Крестопосцу Іисусу Христу. Какъ и въ церкви Зака
тальскаго полка, о. Протоіерей закончилъ свое слово возглашеніемъ 
многолѣтія христолюбивому воинству.

Затѣмъ о. Помощникъ Протопресвитера посѣтилъ военно - мѣстный 
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лазаретъ, при чемъЕгоВысокопреподобіе почти каждому изъ больныхъ сказал о 
слово христіанскаго утѣшенія, разспрашивалъ о болѣзни, времени нахожде
нія въ лазаретѣ и всѣмъ преподалъ благословеніе.

Закончивъ обозрѣніемъ лазарета оффиціальную, такъ сказать, сто
рону—своего пребыванія въ Симбирскѣ и сдѣлавъ визитъ мѣстному Вла
дыкѣ, о. Протоіерей 1. В. Моревъ и М. П. Журавскій пожаловати въ 
полковое собраніе 164 пѣх. Закатальскаго полка, гдѣ имъ предложенъ 
былъ отъ старшаго офицерства гарнизона, полковыхъ священниковъ и 
ктиторовъ военныхъ церквей скромная трапеза, за которою о. Протоіерей 
успѣлъ сдѣлать нѣсколько указаній полковымъ священникамъ о томъ, 
на какіе пороки военныхъ чиновъ должно быть обращено ихъ преиму
щественное пастырское вниманіе, и какими средствами слѣдуетъ бороться 
съ этими пороками (возможно частое посѣщеніе казармъ, распространеніе 
между нижними чинами книжекъ, листковъ и брошюръ и т. п.).

Первый тостъ за завтракомъ провозглашенъ былъ командиромъ 
164-го пѣх. полка, полковникомъ Коленъ за дорогихъ гостей о. протоіерея 
I. В. Морева и М. П. Журавскаго,—на что Его Высокопреподобіе отвѣ
тилъ благодарностью за радушный и сердечный пріемъ, который онъ и 
его спутникъ встрѣтили въ офицерской семьѣ Симбирскаго гарнизона. 
Затѣмъ, нѣсколько словъ сказалъ священникъ 164 пѣх. Закатальскаго 
полка о желательности единенія между всѣми членами военно-духовной 
корпораціи отъ главы ея до самаго послѣдняго члена и предложилъ 
здравицу за высокочтимаго о. Протопресвитера и его достоуважаемаго 
Помощника. Этотъ тостъ вызвалъ новое слово о. протоіерея I. В. Морева. 
Въ немъ онъ указывалъ на необходимость въ дѣлѣ воспитанія русскаго 
воина единенія между полковымъ духовенствомъ и команднымъ соста
вомъ нашей арміи, при чемъ отмѣтилъ, что онъ съ удовольствіемъ 
усмотрѣлъ наличность этого единенія между священниками и г.г. офице
рами Симбирскаго гарнизона, и что этимъ самымъ онъ побуждается воз
гласить здравицу за Симбирскихъ военныхъ пастырей и за ихъ пасо
мыхъ.

Время за завтракомъ пробѣжало незамѣтно. Наступилъ часъ отъѣзда 
дорогихъ гостей, и въ 3 часа всѣ встрѣчавшіе ихъ вмѣстѣ съ ними 
отправились на вокзалъ и проводить ихъ.

Посѣщеніе Симбирскаго гарнизона Его Высокопреподобіемъ оставило у 
всѣхъ самое свѣтлое воспоминаніе. Его одушевленное любовью къ военной 
средѣ слово, какъ съ каѳедры, такъ и въ домашнемъ общеніи, его простота и 
ласковость въ обращеніи со всѣми снискали ему общія симпатіи. И понятны 
сожалѣнія, съ одной стороны, о томъ, что далеко не всѣ воинскіе чины 
гарнизона могли послушать о. Протоіерея (большинство ихъ было па 
церковномъ парадѣ по случаю высокоторжественнаго дня), а съ другой 
о томъ, что его пребываніе въ Симбирскѣ было слишкомъ кратковремен
нымъ.

Священникъ Николай Рождественскій.

— Изъ г. Курска. 8-го минувшаго ноября г. Курскъ посѣтилъ Его Вы
сокопреподобіе, Помощникъ о. Протопресвитера, митрофорный Протоіерей 
о. Іоаннъ Моревъ съ правителемъ Канцеляріи Дух. Правленія д. с. с. 
М. II. Журавскимъ. На Курскомъ вокзалѣ, въ 9 час. у., того же но
ября, встрѣтили Его Высокопреподобіе и привѣтствовали съ благополуч
нымъ прибытіемъ командующій 174 пѣх. Роменскимъ полкомъ полков-
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никъ ІІисанко, комендантъ г. Курска подполковникъ Гудима, гарнизон
ный адъютантъ поручикъ Кирѣевъ и военные священники—А. Высо- 
чинскій, Н. Рождественскій и I. Стрѣльбицкій. Его Высокопреподобіе 
намѣтилъ порядокъ посѣщенія военныхъ церквей, гауптвахты и лазаре
товъ, и съ 10 часовъ началъ таковой обзоръ. Его Высокопреподобіемъ 
посѣщены были сперва церковь 173 пѣх. Каменецкаго полка, полковыя 
гауптвахты, полковые лазареты, затѣмъ военно-покровская гарнизонная 
церковь и церковь 174 Роменскаго полка. Послѣ встрѣчи Его Высоко
преподобія привѣтственною рѣчью, въ каждой церкви совершались краткія 
молебствія съ произнесеніемъ обычныхъ многолѣтій, при чемъ Его Высо
копреподобіе обращался къ предстоявшимъ въ храмѣ воинамъ съ глу
боко-назидательнымъ словомъ о службѣ воинской по долгу и присягѣ, 
и свою рѣчь заканчивалъ провозглашеніемъ многолѣтія „Христолюби
вому воинству". На гауптвахтахъ Его Высокопреподобіе внимательно 
разспрашивалъ каждаго чина о причинѣ его ареста и дѣлалъ соотвѣт
ствующее внушеніе, призывая къ рѣшимости исправиться и не допускать 
проступковъ въ будущемъ. Въ лазаретахъ также Его Высокопреподобіе 
спрашивалъ каждаго солдата о его болѣзни и дѣлалъ соотвѣтствующее 
нравоученіе, особенно въ венерическомъ отдѣленіи, подробно выяснялъ 
имъ гибельность ихъ порока и для души и для тѣла. По окончаніи об
зора церквей, Его Высокопреподобіе вмѣстѣ съ д. с. с. М. П. Журав
скимъ былъ приглашенъ гостепріимными гг. офицерами Курскаго гарни
зона въ офицерское собраніе, гдѣ ихъ встрѣтилъ Начальникъ гарнизона, 
командиръ 44 пѣх. дивизіи ген.-лейт. Волошиновъ и гдѣ имъ предло
жена была радушная трапеза, послѣ которой Его Высокопреподобіе, 
сдѣлавъ визиты Начальнику Курскаго гарнизона и мѣстному Архіерею, 
поспѣшилъ на вокзалъ и съ поѣздомъ, въ 3 ч. 25 м. дня, въ отдѣль
номъ салонъ-вагонѣ отбылъ въ г. Воронежъ. В.

— Изъ г. Павлограда. (Торжества въ 135 пѣхотномъ Керчв- 
Енико. іьскомъ полку'). 26-го минувшаго ноября въ 135 пѣх. Керчь-Ени- 
кольскомъ полку, расположенномъ въ г. Павлоградѣ, Екатериносл. губ., 
происходили рѣдкія по своему значенію и по сочетанію торжества—по 
случаю полкового праздника и открытія памятника предкамъ полка (въ 
лицѣ Подольскаго пѣх. полка)—участникамъ Отечественной войны.

Сооруженный на доброхотныя пожертвованія всѣхъ чиновъ полка, 
памятникъ представляетъ четырехъ-гранную колонну изъ краснаго финлянд
скаго гранита, установленную на сѣромъ каменномъ постаментѣ и увѣнчан
ную двуглавымъ бронзовымъ орломъ. Установленъ онъ въ самомъ центрѣ 
расположенія полка—на площадкѣ возлѣ полкового храма, посреди тѣни
стыхъ аллей, разбитыхъ по сторонамъ прилегающей къ храму улицы 
генерала Элыпа х).

Торжества начались наканунѣ 26 ноября торжественнымъ служе
ніемъ всенощнаго бдѣнія, совершеннымъ полковымъ священникомъ при 
участіи діакона городской церкви. На литію и поліелей выходили, кромѣ 
полкового священника, четыре приглашенныхъ священника епархіальнагоНикоторая запоздалость въ открытіи памятника объясняется непредвидѣнными полкомъ обстоятельствами. Въ началѣ предполагалось сооруженіе памятника совмѣстно съ Подольскимъ полкомъ на Бородинскомъ полѣ, но потомъ возникли затрудненія, которыя побудили измѣнить первоначальное рѣшеніе и вызвали задержку въ сооруженіи памятника Тогда рѣшено было соорудить памятникъ въ мѣстѣ расположенія полка. 
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вѣдомства. Послѣ всенощного бдѣнія совершена панихида—по въ Бозѣ 
почившимъ Государямъ Императорамъ, при которыхъ полкъ получилъ 
начало и проходилъ затѣмъ свою свыше столѣтнюю службу, по вождямъ 
и воинамъ полка, положившихъ жизнь свою во брани за Вѣру, Царя 
и Отечество, а также и за всѣхъ съ честію подвизавшихся въ немъ.

Въ самый день праздника литургія началась въ ЭѴа часовъ утра 
съ участіемъ въ совершеніи ея тѣхъ же священно-служителей, которые 
были и наканунѣ. Въ концѣ литургіи полковымъ священникомъ была 
произнесена выше помѣщенная рѣчь.

По окончаніи литургіи, полкъ построился на плацу предъ памятни
комъ; прибывшій изъ г. Екатеринослава нарочито на эти торжества 
начальникъ дивизіи генералъ-лейтенантъ Добровольскій обошелъ ряды 
полка и поздравлялъ полкъ съ праздникомъ.

Затѣмъ изъ храма, при пѣніи тропаря св. великомуч. Георгію побѣ
доносцу, въ предшествіи запрестольнаго креста, хоругвей и полкового 
образа, несомаго двумя священниками, выступилъ крестный ходъ и 
направился къ памятнику. Хоръ полковой музыки игралъ „Коль славенъ", 
войска взяли на караулъ.

По совершеніи молебствія и многолѣтія Государю Императору и 
Царствующему Дому, провозглашена вѣчная память предкамъ полка, 
положившимъ животъ свой за Вѣру, Царя и Отечество. Завѣса съ памят
ника спала, и совершено окропленіе его св. водою. Послѣ многолѣтія 
всероссійскому воинству и 135 пѣхотному полку, совершено окропленіе 
св. водою всего полка. Церковное торжество кончилось, крестный ходъ 
въ стройномъ порядкѣ возвратился въ храмъ.

Тогда къ памятнику подошли и стали по бокамъ его двое часовыхъ, 
одинъ въ теперешнемъ обмундированіи, другой въ формѣ обмундированія 

1812 го года; сюда же направился съ вѣнкомъ отъ полка командиръ 
полка полковникъ М. №. Бутчикъ въ сопровожденіи комиссіи по 
устройству памятника. При возложеніи къ подножію памятника вѣнка 
полкъ взялъ „на караулъ", и командиръ полка обратился къ полку съ 
слѣдующею рѣчью:

„Керче-Еникольцы, потомки славныхъ героевъ участниковъ войны 
12 года! Торжественный для насъ день, день нашего полкового празд
ника мы не могли лучше ознаменовать, какъ открытіемъ памятника 
своимъ предкамъ—Подольцамъ, свято исполнившимъ свой долгъ въ тяже
лую годину Отечественной войны и положившимъ на полѣ брани свою 
жизнь за Вѣру, Царя и Отечество.

Пусть этотъ памятникъ, сооруженный на доброхотныя даянія всѣхъ 
чиновъ полка и воздвигнутый усердіемъ и заботами Керчь-Еникольцевъ, 
находясь всегда среди насъ, постоянно напоминаетъ, какъ надо служить 
Царю и Родинѣ, чюбы быть достойными наслѣдниками Подольцевъ и 
заслужить почетную славу будущихъ поколѣній Керчь-Еникольцевъ. 
Пусть каждой Керчь-Ениколецъ свято хранитъ и чтитъ отнынѣ это свя
тое мѣсто, какъ родную могилу своихъ предковъ Подольцевъ и у подно
жія памятника, подъ сѣнію своего полкового храма, черпаѳіъ силы для 
доблестной службы—на страхъ врагамъ, на радость Батюшкѣ Царю и 
дорогой родинѣ!

Вѣчная память героямъ Отечественной войны Подольцамъ"!
Окончились торжества провозглашеніемъ здравицъ за Державнаго 

Вождя россійской арміи—ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ЗА ГОСУДАРЫНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЪ И НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, за начальствую- 
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іцихъ и за славу и дальнѣйшее процвѣтаніе полка; въ заключеніе, полкъ 
прошелъ церемоніальнымъ маршемъ передъ памятникомъ.

Торжественное богослуженіе, стройное пѣніе двухъ церковныхъ 
хоровъ (полкового и городской приходской церкви), строгій порядокъ, 
царившій (благодаря детально разработанной программѣ) въ совершеніи 
торжествъ—все содѣйствовало возвышенію торжества и видимо произвело 
большее и благотворное впечатлѣніе какъ на чиновъ полка, такъ и на 
приглашенныхъ на торжество представителей учрежденій города и уѣзда, 
а также и па многочисленныхъ горожанъ, собравшихся на это небыва
лое въ городѣ торжество. Священникъ ІТ. Кропотовъ.

— Изъ Шостки, Черниг. губ.—8-го ноября, въ день св. архистра
тига Михаила, Михайловскій Шостенскій пороховой заводъ въ первый 
разъ торжественно отпраздновалъ, офиціально установленный по хода
тайству Начальника завода г.-м. Г. II. Киснемскаго, праздникъ завода.

Наканунѣ его причтомъ заводской церкви предъ всенощнымъ бдѣ
ніемъ была совершена великая панихида по всѣмъ усопшимъ Императо- 
ртмъ, Великимъ Князьямъ, стоявшимъ во главѣ артиллеріи, погибшимъ 
при взрывахъ и несчастныхъ случаяхъ на заводѣ служащимъ и рабо
чимъ, и вообще по всѣмъ почившимъ дѣятелямъ завода. Въ самый день 
архистратига Михаила настоятелемъ церкви завода о. Нименскимъ въ 
сослужепіи двухъ священниковъ была торжественно отслужена литургія, 
привлекшая огромное стеченіе молящихся. Умилительная служба настоя
теля и его сослужащихъ, захватывающая молящихся своею неподдѣльною 
задушевностью, прекрасное пѣніе хора, мастерски орг низованнаго г. Вой- 
тенко, любителемъ изъ заводскихъ служащихъ, а также хора учащихся 
шостенскихъ начальныхъ училищъ подъ управленіемъ учителя—Юрченко, 
присутствіе въ храмѣ рѣдкихъ гостей во главѣ съ начальникомъ Черни 
говской губерніи, почтившихъ празднество,—все это неотразимо дѣйство
вало на молящихся.

Въ концѣ литургіи было произнесено глубокопрочувствованное слово 
о. Нименскимъ по поводу высокаго торжества. Обрисовавъ въ немъ въ 
яркихъ чертахъ историческое значеніе завода для родины, онъ горячо 
призывалъ всѣхъ нынѣ служащихъ въ немъ потрудиться еще къ боль
шему процвѣтанію завода на пользу и славу дорогой. Россіи! Закончи
лась трогательная картина этого торжества въ храмѣ молебствіемъ покро
вителю храма и завода—св. архистратигу Михаилу.

Въ заключеніе не лишнимъ считаю добавить слѣдующее. По выходѣ 
изъ храма вниманіе всѣхъ привлекла рѣчь г. губернатора къ рабочимъ, 
кольцомъ окружившимъ его. Въ этой рѣчи онъ благодарилъ рабочихъ 
завода за честную ихъ службу Царю и родинѣ и за спокойное поведеніе 
ихъ при опасныхъ работахъ на многолюдномъ и обширномъ ПІостенскомъ 
заводѣ.

Наконецъ, г. губернаторомъ и начальникомъ завода принятъ былъ 
парадъ учащихся всѣхъ школъ завода, во главѣ котораго стояли ученики 
высшаго начальнаго училища подъ командой учителя В. Баранцевича. 
Удостоенныя похвалы за молодецкій парадъ, весело разошлись дѣти по 
домамъ вмѣстѣ съ восторженными ихъ парадомъ родителями.

И какъ пріятно было видѣть на лицахъ всѣхъ отпечатокъ доволь
ства отнынѣ навсегда установленнымъ праздникомъ!
Учитель Шостенскаго высшаго начальнаго училища Григорій Андреевскій.

4
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— Изъ г. Кальваріи Сувалк. губ.—23-го минувшаго ноября въ 
день храмового праздника Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго въ церкви 2-го Лейбъ-Уланскаго Курляндскаго Императора 
Александра ІІ-го полка, квартирующаго въ городѣ Кальваріи Сувалкской 
губерніи, происходили торжественные проводы полкового священника и 
бывшаго благочиннаго 2-ой Кавалерійской дивизіи, о. А. Покровскаго, 
переведеннаго нынѣ къ Брестъ-Литовскому крѣпостному собору. Отецъ 
Александръ служилъ въ Курляндскомъ полку всего около 7 лѣтъ, нэ и 
за это время, снискалъ себѣ горячую любовь своей паствы. Торжество 
проводовъ началось еще наканунѣ торжественнымъ всенощнымъ бдѣ
ніемъ, которое совершалъ А. Покровскій, въ созлуженіп вновь назна
ченнаго священника о. I. Сѣдлецкаго, священника мѣстной епархіаль
ной церкви от. Іоанна Никольскаго и діакона Ал. Басова Тѣмъ же 
духовенствомъ 23-го ноября была совершена божественная литургія, а 
послѣ литургіи молебенъ св. Бл. Бел. Кн. Александру Невскому, покро
вителю Курляндскаго полка. На всенощной и на литургіи присутство
вали всѣ гг. офицеры и нижніе чины—курляндцы, а также нарочито 
прибывшій изъ Сувалокъ начальникъ 2 кавалерійской дивизіи ген.-лейт. 
Цуриковъ.

Передъ началомъ молебна о. Александромъ было сказано про
щальное слово, въ которомъ выражалась необходимость „жить всѣмъ въ 
мирѣ, согласіи и любви, сплотившись въ дружную семью, ибо въ еди
неніи и сила; почаще обращаться съ молитвою и за помощію ко Все-, 
вышнему; усердно и неопустительно посѣщать Храмъ Божій".

По окончаніи молебна, послѣ обычныхъ многолѣтій, командиръ 
полка, полковникъ Л. Н. Великопольскій поднесъ о. Александру отъ 
гг. офицеровъ Курляндскаго полка наперсный съ драгоцѣнными укра
шеніями крестъ, при чемъ командиръ полка благодарилъ о. Александра 
за добрую и полезную службу его въ Курляндскомъ полку. Растро
ганный, такимъ добрымъ отношеніемъ къ себѣ своей бывшей паствы, 
о. Александръ благодарилъ всѣхъ за оказанное ему вниманіе. Послѣ 
церковнаго торжества, въ офицерскомъ полковомъ собраніи былъ предло
женъ завтракъ, на которомъ присутствовалъ г. Начальникъ дивизіи, всѣ 
гг. офицеры и классные чины полка и участвовавшее въ богослуженіи 
духовенство.

Діаконъ А. Басовъ.

№ 24 „Вѣстника" за 1913 г. сданъ на почту 16—18 декабря. 
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Въ 1914 году издательство В. М. Скворцовадаетъ своимъ подписчикамъ за 12 руб. 7 названій отдѣльныхъ изданій, а именно ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
IX годъ изданія въ годъ 300 №Подписная цѣна на годъ—6 р.; на Ѵг года—3 р.; на мѣсяцъ—50 к. 

„КОЛОКОЛЪ* единственная въ Россіи ежѳдневн. непартійная газета, широко и правдиво освѣщающая церковную, политическую общественную и народную жизнь родной страны.
„КОЛОКОЛЪ* какъ ни одна другая свѣтская газета, а первое мѣсто всему, что прославляетъ, укрѣпляетъ и защищаетъ правосл. и Церковь.
„КОЛОКОЛЪ* своевременно и правдиво освѣщаетъ все злободневное въ политической, общественной, народной не только русской, но и заграничной тйизни.
„КОЛОКОЛЪ въ интересахъ безпристрастія”, имѣетъ отдѣлъ „Свободное слово*, гдѣ находятъ себѣ мѣсто мнѣнія читателей, несогласныхъ съ убѣжден. редакціи. 
„КОЛОКОЛЪ* издаваясь по программѣ большихъ ежедневныхъ газетъ, свободно замѣняетъ читателю два органа: свѣтскій и духовный.
ВЪ „КОЛОКОЛѢ* въ 1914 г. будетъ отведено широкое мѣсто выясненію еврейскаго вопроса, со стороны не только соціально-общественной и политической, но и со стороны религіозно-нравственной и бытовой, относительно самаго существа религіозно-талмудическаго воззрѣнія и синагогальныхъ порядковъ, при посредствѣ которыхъ всемірный кагалъ, въ союзѣ съ масонствомъ, держитъ въ духовномъ рабствѣ не только еврейскую національную массу, но и стремится господствовать надъ христіанскими народами, что такъ ярко выявилось на кіевскомъ историческомъ процессѣ Ющинскаго-Бейлпса, тогда же обнаружилась и прискорбная безпомощность въ идейной борьбѣ и литературной, неосвѣдомленность на счетъ еврейскаго религіознаго міровоззрѣнія со стороны русскаго общества.На 1914 годъ увеличено число собств. корреспонденг., для всесторонняго освѣщенія провинціальныхъ и заграничныхъ событій.Православный календарь на 1914 г., выходящій ежемѣсяч. тетрадямиДругъ христіанина ''„іг іг^пх'Цѣна за I энз. 70 ноп. съ пересылкой въ годъ.Пользуясь указаніями опыта изданія „Другъ Христіанина" въ истекшіе 3 года,—въ” новомъ 1914 г. издатель призналъ болѣе соотвѣтственнымъ и полезнымъ для нашихъ читателей издавать календарь „Др. Хр.“, въ видѣ ежемѣсячныхъ выпусковъ (тетрадями)” съ тѣмъ, чтобы читатель, по своему желанію, могъ пользоваться „Др Хр." пли какъ настольною книгою, или въ качествѣ стѣнного (ежемѣсячнаго) календаря, или въ видѣ ежедневныхъ отдѣльныхъ (напр., для раздачи народу въ храмѣ послѣ проповѣди или на бесѣдахъ), листковъ. Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и каноническія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нравственныя краткія разсужденія, по преимуществу апологетическаго и миссіонерскаго содержанія и полезныя свѣдѣнія. Въ дни воскресные и праздннч. листки будутъ содержать кратк. бесѣду на дневное евангеліе.Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій и литературный журналъIV г. изд.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: годъ: полгода:

Зр. 1 р. 50 К.(для храма, семьи и школы).„Голосъ истины" въ 1914 году будетъ выходить но расширенной программѣ въ увеличенномъ объемѣ, формата іи Гоііо. Для пастыря. Отдѣлъ миссюнерско- шпологическій. 1) Отклики церковной каѳедры на захватывающія современныя 4* 
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событія и явленія общественной жизни. 2) За вѣру ІІопулярно-апологетическія слова п миссіонерскія статьи въ разборомъ возраженій антихристіанской, иновѣрной и сектантской литературы. 3) За недѣлю (хроника). Освѣщеніе событій церковной и общественное жизни. Для семьи. Отдѣлъ литературный. Разсказы, повѣсти, стихотворенія, историческія статьи, описанія, біогі афіи и т. д. Въ этомъ отдѣлѣ редакція постарается дать интересное, занимательное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное назидательное чтеніе въ часы досуга. Полезные со ѣты по церковному, домашнему и сельскому хозяйству и пародно-медиц. совѣты страждущ. въ отвѣтъ вопрош. іісдписчики „Колокола" въ правѣ получить „Голосъ Истины" за 2 руб.ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. XIX г. изд.
„Миссіонерское Обозрѣніе12 №№ въ годъ. Съ тремя безплатными приложеніями. 3 Пойная цѣна г«* 6 руб., 3 руо.„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" ежемѣс. богословскій, миссіонерскій, по- лемико-апологетйческій журналъ. „Миссіонерское Обозрѣніе" единственный въ Россіи органъ православной миссіи и сколько серьезной, столько же и популярной апологетики и церковной современности. „Миссіонерское Обозрѣніе" обс уживаегъ интересы всей прав. миссіи- внутренней и внѣшней. „Миссіонерское Обозрѣніе" въ то же время рядомъ житыхъ общедоступныхъ апологетич. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, соціализмомъ, іудействомъ, массонствомъ и всесторонне изслѣдуетъ жизнь и ученіе раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблужденія. Въ „Мис- сіонер. О бозрѣніи" въ 1914 году будетъ отведенъ особый отдѣлъ „Противоіудѳй- ская миссія", въ которомъ будутъ научно-богословски, апологетически и исторически возобличаться религіозныя міровоззрѣнія новоіудейства, съ его Талмудомъ и Кабаллой. Свое просвѣщенное участіе въ апологетическомъ отдѣлѣ намъ обѣщали проф. Кіевск. университета прот. П. Я. Свѣтловъ, проф. Бронзовъ и знатокъ еврейскаго талмудизма и изслѣдователь ритуальныхъ су де ныхъ процессовъ А. А. Корбовскій и др. Въ портфелѣ редакціи имѣются капитальныя статьи:1) Еврейскій во росъ и законъ Божій. 2) .Еврейскій вопросъ и православное духовенство". 3) „Проф. Хвольсонь и его подголоски о ритуальныхъ уб.йствахъ" и др.

Въ 1914 году къ журналу будутъ даны слѣдующія три беЗПЛЭТНЫХЪ приложенія:Для школы и амвона,
ВТОРОЙ то м ъ.Отъ законоучителей какъ церковной школы, такъ и свѣтской министерской, и съ особливой настойчивостью отъ учащихъ въ военпо-учебн. завед. требуется ежедн. предъ началомъ ученія на молитвѣ читать и изъяснять слово Божіе, дневное евангельское и апостольское чтеніе. Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцію просьбу приходскаго духовенства, мы въ 191.» году дали своинъ подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Миссіонерскому Обозрѣнію" изъясненіе дневныхъ евангельскихъ чтеній всего круга года, въ видь краткихъ популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,—стараясь сдѣлать пхъ одинаково пригодными для пастырскаго слова какъ въ школѣ- къ дѣтямъ, такъ на амвонѣ храма— къ народу. Нынѣ мы даемъ нашимъ читателямъ изъясненіе апостольскихъ дневныхъ чтеній, въ видѣ популярныхъ экзегетическихъ назидательныхъ трактатовъ и бесѣдъ. Стараясь въ каждой бесѣдѣ дать уму и серди} слушаіеля на каждый день живой урокъ вѣры и благочестія въ простой задушевной формѣ, имѣя вь виду одну цѣль—евангелизировать, просвѣтить свѣтомъ Священнаго писанія „сихъ малыхъ", углубить вниманіе дѣтей и народа въ пониманіи евангельскихъ и апостольскихъ глаголовъ жизни вѣчной—останавливаясь особливо на изъясненіи текстовъ миссіонерскаго характера. Словомъ, какъ въ I т. книги „Для Школы и Амвона", та„ъ к во II т.—подписчики наши найдутъ богатый матеріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ готовыхъ бесѣдъ-поученій въ годовомъ кругу евангельскихъ и апостольскихъ поученій.
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ТГ тт <т ТІ> тг тт Гк о тт гг о п л и п Православный сборникъДля клира и народа.дакціей И. Г. Айвазова). Со временъ апостольскихъ и донынѣ духовныя или церковныя пѣснопѣнія составляютъ существенную часть христіанскихъ богомоленій. Въ нихъ православные христіане изливаютъ свои внутреннія душевныя переживанія, воспаряя умомъ и сердцемъ къ Богу, Бо ородицѣ и кь „друзьямъ" Господнимъ или къ святымъ угодникамъ Божіимъ. Представляя, по сюему содержанію, богатую сокровищницу христіанскаго вѣроученія и нравоученія, церковныя пѣснопѣнія, но слову св. Апостола, являются у христіанъ однимъ изъ лучшихъ средствъ къ „наученію и вразумленію другъ друга" (Колос. 3 гл. 16 сткъ взаимному „назиданію и исполненію всѣхъ однимъ Духомъ (Ефес. 5 гл. 19 ст.). Вотъ почему духовныя пѣснопѣнія всегда были у христіанъ въ самомъ широкомъ употребленій не только богослужебномъ или церковномъ, но и въ бытоволъ, или домашнемъ: „веселъ-ли кто? пусть поетъ псалмы",—поучаетъ христіанъ св. ап. Іаковъ. Единство пѣснопѣній, конечно, создавало у христіанъ и укрѣпляло единствовѣроученія, нравоученія и назиданія, такъ что христіане исповѣдывали и славили Бога единодушно, едиными устами, п пребывали въ единомы ліи (Римл. 15, 5—6 ст.). Миссіонерское значеніе духовныхъ пли церковныхъ пѣснопѣній и побудило насъ издать ихъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Мисс. Обозрѣнію" съ возможною полностью, чтобы православные христіане съ наибольшимъ удобствомъ пользовались ими для взаимнаго наученія, вразумленія п назиданія какъ въ храмѣ при общенародномъ пѣніи, такъ на внѣбогослужебпыхъ собраніяхъ, въ школѣ и семьѣ.
Л. и П. М Ю Р АТЪ.

ИТ1 Т7 П -ч П А Г іТі ПО СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНІЮДГаЛ О Ь О 1 В ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ.(Апологія религіи). Съ приложеніемъ трактата „Новое ученіе о космогоніи" (мирозданіи). Часть первая: Введеніе.—Общія разсужденія.1. Человѣческое тѣло—верхъ совершенства среди живыхъ твореній и цѣлой природы.—Несравненная важность изученія наукъ о человѣческомъ тѣлѣ: анатоміи, физіологіи, біологіи и проч. съ точки зрѣнія доказательствъ о конечныхъ причинахъ.—Безконечная таинственность человѣческаго тѣла.2. Исторія біологическаго доказательства конечныхъ причинъ.—Книга Бытія. Іовъ.—Давидъ. Анаксагоръ.—Гиппократъ.—Сократъ.—Аристотель —Платонъ. —Цицеронъ.—Евангеліе. — Апостолъ Павелъ.—Бэконъ.—Амбруазъ.—Пара.—Вань Бельмонтъ. — Дэкартъ. Боссюэтъ. Фенелонъ. — Лейбницъ,—Реомюръ.—Линней,- Морганьи. — Вольтэръ.—Руссо.—Лямаркъ,—Клодъ Бернаръ.—Флурансъ.—Пасторъ. —Современные философы."Составилъ Д-ръ Луи Мюратъ, составитель научныхъ сообщеній, удостоенныхъ награды отъ Народной Медицинской Академіи и Академіи Наукъ, удостоенный награды отъ многихъ другихъ ученыхъ обществъ въ сотрудничествѣ съ Д-мъ Поль Мюратъ, членомъ Академіи Наукъ, изящной письменности и искусствъ въ г. Бордо. Съ разрѣшенія составителя и прибавленіемъ своихъ примѣчаній съ французскаго перевелъ Д-ръ мед. В. II. Колодезниковъ.ПОДПИСАВШІЕСЯ НА ВСѢ ИЗДАНІЯ
вмѣсто 15 руб. платятъ только 12 руб.и въ 1914 г. получатъ: 300 № Ежедн. газ. „Колоколъ", 52 Л» Еженед. журн. „Гол. Истины", съ отдѣлами: Для храма, семьи и школы, съ приложеніемъ 12 тетрадей (или 365 листковъ) календаря „Другъ Христіанина". 12 Л? Ежѳмѣсячн. журн. „Мисс. Обозрѣнія", 3 книжки безплатн. приложен.: 1) 2-й т. Для школы и амвона.2) Для клира и народа и 3) Идея о Богѣ (апологія религіи по естественнымъ наукамъ). Разсрочка допускается для подписавшихся на всѣ три изданія: при подпискѣ7 руб., ко дню Св. Пасхи 3 руб., къ 1 сентября 2 руб.Г.г. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му января подписныя деньги, благоволитъ не позже 15-го декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ:—„подписку прошу возобновить на такія-то изданія, деньги будутъ высланы тогда-то" и приклеить свой адресный билетикъ 1913 г.Подписку адресовать: СПБ, Невскій, 153, Редакція „Колоколъ".Издатель-Редакторъ В. N1. Скворцовъ.
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Открыта подписка на 1914 годъ на духовный журналъСТРАННИКЪ”(55-й годъ изданія) съ безплатнымъ приложеніемъ 
Общедоступной Богословской Библіотеки.Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1914 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе лолг/стол>а»ггя. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотена“ (зздано уже 33 тома), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богославской литературы. 11о отзыву одного обозрѣвателя современной духовной литературы „приложенія" „Странника" представляютъ собою то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богословской наукѣ и будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского священника".Въ 1914 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія:1. Два тома извѣстнаго сочиненія ІІроф. А. II. Лопухина:Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Изд. 2-е, Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу въ которой оно знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшияь библейско апологетическихъ азслѣдованій и открытій, находило бы для себя надлежащую опору въ борьбѣ сь явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреобразимую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Ов. Писані7. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣпу (26 руб. за три тома> что служитъ лучшей для него рекомендаціей, и 2. ХІІІ-й томъ „Православной Богословской Энциклопедіи", въ который выйдутъ статьи на буквы К. Л. М. II. О. П.Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Страніин-ь" съ приложеніемъ 3-хъ томовъ „Общедоступной Богословскій Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ пересылкой.Примѣчан. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и з р. съ перес.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 I р. за томъ (въ перепл. по I р. 53 к.), а при выпискѣ па выборъ по і 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 I р. 75 к.

Адресоваться: Бъ Редакцію духовнаго журнала
„СТРАННИКЪ*

С.-Петербургъ, Невскій пр., № 182.Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд, .'Іопухина.
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СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
журнал для всъх

Открыта подписка на 1914 г.

н. Г. Помяловскій.ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО въ объемѣ 4—5 печ. листовъ (130—140 стр.) съ художественными иллюстраціями и репродукціями, сопровождаемыми пояснительнымъ текстомъ.Вступая въ седьмой годъ изданія журналъ будетъ слѣдовать разъ принятому курсу, будетъ стремиться освѣщать всѣ явленія общественной, экономической и политической жизни съ демократической точки зрѣнія, чуждой какого либо пристрастія и партійности. Особое вниманіе журналъ будетъ удѣлять отдѣламъ: научно-популярному и художественному. Вѣруя, что въ народной массѣ таится непочатый источникъ силъ, журналъ будетъ стремиться дать свопмъ подписчикамъ не только выдающіяся произведенія русской и иностранной литературы, но и вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ своей задачей идти навстрѣчу молодымъ талантамъ, съ особымъ вниманіемъ и радушіемъ предоставляя имъ страницы своего журнала, дабы облегчить первые, особо трудные шаги на литературномъ поприщѣ. Въ отдѣлахъ художественной критики, журналъ намѣренъ удѣлять большое вниманіе переживаемому въ настоящее время сдвигу въ сферѣ' искусства п давать безпристрастное освѣщеніе всѣмъ явленіямъ, какъ русской, такъ и заграничной художественно-артистической жизни.
Подписавшіеся до 1-го Декабря на годъ—получаютъ 6 е з пл атно ноябрьскую 

и декабрьскую книжки. Подписавшіеся до 13-го Декабря—декабрьскую.Разсылка приложеній начнется съ Января.ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ—2 р. 2) к. съ пересылкой, ( р. 90 к. безъ доставки, на Ѵг года—I р. 20 к. За границу—3 р. 25 к. Подписная плата марками не принимается. Цѣна отдѣльной книжки—25 коп. Пробный Л? высылается за двѣ 7 кои. марки. Подписка принимается въ редакціи и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Для сельскихъ учителей, свящ нниковъ, рабочихъ и крестьянъ допускается особо 
льготная подписка: 80 к. при подпискѣ, 80 к. къ 1 Марта и 60 к. къ 1 Іюля.

Адресъ для переводовъ: С.-Петербургъ, Загородный пр., 36, 
„Нов. Журя. для Всѣхъ“.

Открыта подписка на 1914 на годъ
на еженедѣльный военно-общественный и литературный журналъ

„Офицерская Жизнь
Редакторъ И. Петровскій. 9-й годъ изданія. Издатель П. фонъ-Лангъ

ВЛРШЛВЛ, Мокотовская, № 41, кв. 17, тел. 296-55.Съ глубокой вѣрой въ свѣтлое будущее нашей арміи „Офицерская Жизнь- вступаетъ въ 9-й годъ служенія правдивымъ словомъ родному военному дѣлу.Пр огра м ма жу р н а л а: 1) Статьи по вопросамъ офицерскаго быта и и служебно правовыхъ отношеній офицеровъ и чиновниковъ; 2) Статьи военнонаучнаго характера но вопросамъ: военной исторіи, тактики, стратегіи, военной 
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психологіи и техники; 3) Военная беллетристика; 4) Военная хроника, 5) Обзоръ печати; 6) Библіографія.ПОДИ И С К А II Р И И II М А Е Т С Я: Въ конторѣ журнала—Варшава, Мокотовская, 41, кв. 17; во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ и почтовыхъ отдѣленіяхъ и учрежденіяхъ Имперіи.”УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Подписная иѣна съ паресылкой и доставкой: 1) Ино городнимъ на годъ—6 руб.; на полгода—3 руб. 50 коп. 2) Въ Варшавѣ на годъ 5 руб.; на полгода —3 руб. 3) За границу на годъ —7 руб., на полгода —4 руб. Отдѣльные по 15 коп. Подписка лрини- мается исключительно на указанные сроки. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. Для иногороднихъ: при подпискѣ 3 руб., 1 мая 1 й., 1 іюля 1 р., 1 сентября і р. Для городскихъ: при подпискѣ 3 руб., і іюня 1 р., 1 августа г руб.За перемѣну адреса 28 кои. (Можно и марками).Подписныя деньги просятъ направлять въ контору журнала почтовыми переводами, при чемъ требованія на журналъ необходимо излагать на отрѣзномъ- купонѣ, а не въ отдѣльныхъ сношеніяхъ во избѣжаніи утери таковыхъ и запоздалой доставки.Въ требованіяхъ просятъ возможно четко излагать: 1) Имя, отчество и фамилію подписчика или же полный титулъ части; 2) Подробный почтовый адресі;3) Желаніе получать журналъ въ разсрочку.При подпискѣ въ разсрочку просятъ при взносѣ очередной платы ссылаться на № бандероли при которой высылается журналъ.При перемѣнѣ адреса просятъ обязательно указывать № бандероли, нри которой высылается журналъ и прилагать необходимую сумму за перемѣну адреса.ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются въ Варшавѣ, въ конторѣ журнала, Мокотов- ская, 41, кв. 17. ОТКРЫТИ ПОДПИСКИ НА 1914 ГОДЪ НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
-НАША СТАРИНА".

Историческій журналъ для всѣхъ.Близкое и далекое прошлое Россіи и Запада въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п.Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ исторической литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей недоступны по цѣнѣ, -другіе узко-сне- ціальны по содержанію. Восполнить пробѣлъ въ подобномъ общедоступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, которыя давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ литературный матеріалъ составляетъ задачу журнала „НАША СТАРИНА". Девизъ его—историческая правда. Партійныя цѣли совершенно исключаются. Журналъ будетъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца книжками большого формата на плотной бумагѣ; статьи, но мѣрѣ надобности, будутъ иллюстрироваться. (Первая книжка выйдетъ 15 января). Къ участію въ журналѣ приглашены лучшія литературныя и научныя силы.Подписная цѣна въ годъ—ЧЕТЫРЕ руб.; на полгода -2 руб. 30 к.Городская подписка въ С.-ІІѳтсрбургѣ принимается въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени" и его отдѣленіяхъ (Невскій, 40; Петѳрб. Стор., Большой пр., 69; Вознесенскій пр., 36) и въ книжномъ магазинѣ „Сельскаго Вѣстника"—Мойка, 32. Въ провинціи подписка принимается во всѣхъ почтово-телегр. учрежденіяхъ.Иногороднимъ же по почтѣ подписную плату слѣдуетъ направлять исключительно по адресу: С.-Петербургъ, Камѳнноостровскій пр., 26, Редактору-пздатѳлю журнала Н. Н. Сергіевскому, ііо этому же адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и денежную).Личные переговоры по дѣламъ Редакціи: Мойка, 32, отъ 11—5 час. Телефонъ 619-56, Редакторъ-издатель Н. Сергіевскій.
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При каждомъ N° „НИВЫ" подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 книги.ОТКРЫТИ подписки 
(45-й годъ изданія) 

на 1914 годъ на еженедѣльный иллюстрированный ЖУРННЛъ со многими приложеніями. НИВА
Гг. подписчики „НИВЫ получатъ въ теченіе одного 1914 года:

52
52
12

№№ еженедѣльн. художеств.-литер. журн. ,,НИВА“: романы, повѣсти и разсказы, критич. и популярно научи, очерки, біографіи, обзоры дѣятельн. Госуд. Думы и политич. обозрѣнія; рис. въ краск. снимки съ картинъ, фото-этюды и иллюстраціи соврем. событій.
КНИГИ отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ Г\І Ігіі г!( составъ которыхъ войдетъ:книгъ ежемѣсячн. журнала „Литературныя и попул.-научныя прилож.". романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ „Сборника Нивы 40 книгъ, 
которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 

1914 года, содержатъ:

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

въ 27 книгахъ В. Г КОРОЛЕНКО.
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

въ 8 книгахъ А. Н. МАЙКОВА
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ 

въ 5 книгахъ Эдмонда РОСТАНА, 
въ переводѣ Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.№№ „Новѣйшихъ модъ“ до листовъ: до 300 рукодѣльныхъ1*1 200столбцовъ текста и300 мод- ' |П и выпильныхъ работъ и для |д пыхъ гравюръ. Сь почтовымъ |д выжигапія и до 300 чертежей ящикомъ. выкроекъ.

1 „Отрывной ежемѣсячный календарь" на 1914г., отпечат. краск.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ"въ С.-Пе-І безъ дост. 6 руб. 50 к. тербургѣ!/ съ дост. 7 ріб. 50 к Безъ доставкн: 1) въ Москвѣ въ конторѣ И. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книж. магаз. „Образованіе"—7 р. 50 к.Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору

со всѣми приложеніями на годъ:Съ пересылкою во взѣ О р мѣста Россіи.За границу—12 р.журнала ,,НИВА“, ул., Гоголя, № 22.
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ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ НА
еженедѣльный журналъ

издающійся въ С.-Петербургѣ съ 1 іюля 1912 г.Изданіе этого журнала вызывается сознаваемою широкими кругами церковнаго общества потребностью въ безпристрастномъ, правдивомъ, научно-обоснованномъ и чуждомъ партійной односторонности освѣщеніи вопросовъ современной церковной жизни. Мы живемъ, повидимому, наканунѣ болѣе или менѣе крупныхъ церковныхъ преобразованій. Дѣятельность новыхъ законодательныхъ учрежденій часто соприкасается съ церковной сферой. Духовенство начинаетъ принимать все болѣе дѣятельное участіе въ государственной жизни, поприще которой открыто для него избирательнымъ закономъ. Между тѣмъ, нѣтъ такого органа печати, который обслуживалъ бы всѣ многообразные, вызываемые указанными обстоятельствами, интересы какъ духовенства, такъ и всего православнаго русскаго церковнаго общества. Восполнить этотъ недостатокъ ставитъ себѣ задачей иапгь. журналъ.Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе: проф. свящ. К. М. Аггеевъ, проф. И. Д. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, Н. А. Бердяевъ, проф. С. Н. Булгаковъ, проф. II. М. Гревсъ, чл. Г. Д. II. Н. Ефремовъ, проф. И. А. Заозерск й, проф. В. 3. Завитпевичъ, чл. Г. Д. проф. Н. Ѳ. Каптеревъ, проф. А. В. Карташовъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, чл. Г. Д. И. Н. Львовъ, проф. И. X. Озеровъ, А. А. Панковъ, В. II. Соколовъ, чл. Г. Д. И. В. 'Гитовъ, проф. П. В. Тихомировъ, проф. В. ІТ Экземплярскій, кн. Е. II. Трубецкой и другіе.Съ 1914 г. при журналѣ „Церковно-Общественный Вѣстникъ" будетъ издаваться двухмѣсячный журналъ „Христіанское Обозрѣніе" книжками не менѣе 10 печ. листовъ каждая (въ годъ 6 кн.—60 печ. листовъ), посвященный вопросамъ религіи, науки и литературы. Въ журналѣ кромѣ отд. ст. будетъ вестись обозрѣніе всѣхъ свѣтскихъ п духовныхъ журналовъ, хроника, религіозной жизни у насъ п за-границей, критика и библіографія.Ближайшимъ сотртдникомь „Ц.-0. В." В. П. Соколовымъ при участіи свящ. К. Аггеева будетъ издаваться съ 1914 г. „Проповѣдническій Листокъ".ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Церковно-Сбщественный Вѣстникъ" та же, т. е. на годъ 4 р., на года—2 р., на 3 мѣсяца—I р., па 1 мѣсяцъ—50 кои. съ доставкой и пересылкой. Цѣна №-а въ прод. 10 коп., съ перес. 14 коп.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журн. „Христіанское обозрѣніе"—4 р. въ годъ съ доставкой и пересылкой, а подписная цѣна на „Ц.-0. В." и „Хр. Обозр." вмѣстѣ 6 р. въ годъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па „Проповѣди, листонъ"—2 р. въ годъ, а подписная цѣна на „Ц-0. В.“ и „Проп. Л." вмѣстѣ 5 р. въ годъ съ дост. и перес.При одновременной подпискѣ на всѣ три журнала—7 р. въ годъ съ дост. и пересылкой.На „Христ. Обозрѣніе", “Проп. Листокъ", а равно на „Ц.-О В." съ тѣмъ или инымъ приложеніемъ принимается только годовая подписка:Подписка принимается въ конторѣ журнала—С-Петербургь, Вас. Остр., 7 л., д. 72, кв. 23, въ кн. маг. „Новаго Времени", Вольфа и др. и въ почтовыхъ отдѣленіяхъ Имперіи.Контора журналовъ открыта ежедневно, кромѣ праздн. дней, отъ 11 до 4 ч. дня.Иногородныхъ просятъ адресовать всю корресподенцію по адр. Спб. В. 0. 7. л.. д. 72, кв. 23.Пробный № журп. „Ц.-О. в." высылается безплатно по сообщеніи адреса.Редакторъ—Издатель А. Н. Брянчаниновъ.
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Руководство для сельскихъ пастырейвъ 1914 подписномъ году.Въ 55 году своего изданія журналъ нашъ будетъ руководится своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской дѣятельности. Въ 1914 году наши подписчики получатъ:52 еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по исторіи Церкви, апологетикѣ, обличенію сектантства іі другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, духов і ой); е) общеполезныя свѣдѣніи по медицинѣ, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатаніе „Бесѣдъ“по пчеловодству" (практическая часть); ж) отвѣты на вопросы подписчиковъ.12 книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. „Вь послѣднее десятилѣтіе въ ж. „Р. д. с. п.“ стали помѣщаться проповѣди, вполнѣ подходящія для средняго сельскаго прихода („Россія 1913 г. 20 Авг. № 2381).12 выпусковъ „Богословскаго Библіографическаго Листка",—указаніе текущей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.2 безплатныхъ приложенія: а> „Церковно-пѣвческій сборникъ", б) „Разборъ основныхъ положеній хлыстовства" Н. Гумилевскаго.—Потребность въ такомъ разборѣ особенно чувствуется въ послѣднее время, когда хлыстовство широко распространяется подъ разными формами: іоаннитства, подгорновщины, проповѣди „братцевъ" и т. п. Между тѣмъ, въ нашей миссіонерской литературѣ можно находить обличеніе только отдѣльныхъ пунктовъ ученія хлыстовскаго, самая же мистикоаскетическая основа хлыстовства остается не разсмотрѣнной.Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ отъ редакціи „Толковаго Типикона" вып. 1-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к., в. 2-й за 1 р. 50 к. вмѣсто 1 р. 75 к., съ пересылкой.„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя'п семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280).Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи Шесть рублей, за границу 8 руб. Допускается разсрочка.За перемѣну адреса въ течепіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к. можно марками.Подписка принимается только па цѣлый годъ; на 1 II)/2 г. пли на і м. не принимается.

I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы съ приложеніями—по 3 руб.; за 1892, 1896, 1897 и 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; за 1879, 1880, 1881, 1882, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1916, 1907. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 гг. съ приложеніями—по 5 руб.II) Приложенія къ журналу—„Проповѣди" 1888, 1889, 1890, 1891,1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 гг.—по I руб. 50 коп.; 1886, 1892, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 ГГ.-ПЭ 2 р. а каждый выпускъ. III. Слѣдующія отдѣльныя изданія:1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосв. Платона, митр. Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные годы на дни воскр. и пр. Ц. і р. 20 к.2) Сборникъ поученій по случаю неурожая. Цѣна 1 руб.

Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".
Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журн. и „Проповѣди" за прежніе гг. по удешевленнзй цѣнѣ, именно:
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3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ. Свящ. I. Скарданпцкаго. Ц. 1 руб.4) Краткая исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ. Н. Гумилевскаго. Ц. 1 р. 20 к.5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ свящѳнно-и церковнослужителей. Ц. 60 к.6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ по предмету спасительнаго дѣйствія на раскольниковъ. ЦЬна 60 коп.7) Торжеству/', наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвященныхъ. Партитура и слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп.8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія н дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И. В. Вознесенскаго. Цѣна 1 руб. 50 кон.10) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Евѳимія Зчгабена. Цѣна 1 руб. 50 к.11) Толкованіе для пастырей наст. посд. аи. Павла къ Тимоѳею и Титу. Ц. 1 р.12) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія. Ц. 50 коп.13) Поученія, рѣчи Арх. Іоанникія. Ц. 1 р. 50 к.14) А. Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣданіи Слова Божія. Цѣна 2 руб.15) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. Съ французскаго. Пересказъ В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ, 1898 г. Ц. 85 к.16) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго распѣва. ІІерел. на три голоса В Г. Петрушевскаго. Ц. 60.17) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ общедоступномъ переложеніи на три голоса. В Г. Петрушевскій. Ц. 60 к.18) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Состав. В. Г. Петрушевскій. Ц. 75 к.19) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. I. Службы круга суточнаго, "седмичнаго и годичнаго. Ц. 75 к.201 Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. Чинопослѣдованія по требнику. Ц. 75.21) Божественная литургія св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и русскій текстъ церковн. молитвослов. и пѣсноп. съ общедост. объяснѳн.). Ц. 75 к22) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып. I. Ц. 70 к.23) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып. И. Ц. 80 к.24) Указатель къ жур. „Руковод. для с. п.“ съ 1860—1869 г. Ц. 30 к.25) Бесѣды съ дѣтьми школьн. о важн. истинахъ правосл. вѣры. Ц. 40 к.26; Ѳ. И. Титовъ Русская Православная Церковь въ польско-литовской ь государствѣ въ XVII—XVIII вв. т. II. Ц. з р.27; Маккавейскій. Педагогика древнихъ Отцовъ и Учителей Церкви. Ц. 50 к.281 Откуда пошла Рус. земля, и какъ она стала правосл. Ц. 15 к.29) Тол-овый Типиконъ вып. 1. Ц. 2 р. 50 к. Вып. II. Ц. 1 р. 75 к.30) Избранныя дух.-музыкальныя соч А. Л. Веделя. Ц. 1 р. 50 к.31) Избранныя сочиненія. А. ('. Хомякова. Ц. 1 р.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА

на новый годъ изданія журнала церковно-общественной жизни, науки и 
литературы ХРИСТІАНИНЪ.Журналъ вступаетъ въ 8-й годъ изданіи.Выходитъ ежемѣсячно книгами, на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, нри дѣятельномъ участіи извѣстныхъ научныхъ и литературныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.Добрая репутація журнала, поставивши! о своею задачею служеніе великому дѣлу „христіанизаціи" современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за семь лѣтъ существованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже 8-ой годъ изданія считаетъ совершенію излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему остается безъ всякой пере
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мѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его жизни на землѣ; будемъ постоянно на стражѣ христіанства.Въ теченіе года „Христіанинъ" дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 12 книжекъ журнала около 3000 стран.
2) Бесѣды А. Жибье. (Переводъ съ французскаго).
3) По церковно-общественнымъ вопросамъ. Т. И. Епископа 

Евдокима.
4) Райскіе цвѣты съ русской земли т. III. II. Ф. Новгородскаго.
5) 12 книжекъ подъ названіемъ: „Маленькій Христіанинъ".

(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.
6) 24 листа духовно-нравстве наго содержанія около 150 стр.УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. съ доставкой и пересылкой въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб., на полгода 4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп., съ перес., наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.При выпискѣ не менѣе десяти экземил.—11-й высылается безплатно.Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ— по соглаш нію. За перемѣну адреса 20 коп.Адпесъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московск. гѵберн.. Редакція журнала „ХРИСТІАНИНЪ". Редакторъ-Издатель Епископъ ЕВДОКИМЪ
Открыта подписка на 1914 годъМАЛЮТКА.

Журналъ для маленькихъ дѣтей.Допущенъ Министѳрств. Народнаго Просвѣщ. въ библіотеки дѣтскихъ садовъ и пріютовъ.Годъ изданія двадцать девятый.
1П КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА 1П ВЫПУСКОВЪМАЛЮТКА. „Сказки Кота Ученаго". 9Л ПРЕМІИ—ЧГРУШЕКЪдлі вырѣзыванія, склеиванія, рисованія и т. п., образцы лѣпки и работъ.Годовая премъ: „ИСТОРІЯ ДНОІ'О ПУДЕЛЯ", интересный разсказъ (заимствованный' съ англ. М. В. Архангельское.При первомъ нумерѣ подписчики получатъ панораму изъ сказки „МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ". ’ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ пересылкой во всѣ города Россіи: Со сборникомъ „Сказокъ Кгта Ученаго"—4 р. Безъ сборника сказокъ—2 р. 60 к. За гр аницу: Со сборникомъ „Сказокъ Кота Ученаго"—5 р. Безъ сборника сказокъ—3 р. 50 к.Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія:

Москва, редакція журнала „МАЛЮТК А“.Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ Н. Печковской.
, , . . При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.1. Оставшіеся экз. журнала за 1905, 1906, 1907 г.г., сброшюр. книжками, продаются въ редакціи по 1 рублю.2. 1911, 1912 и 1913 года—по подписной цѣнѣ.3. Сказки Кота Ученаго отдѣльно, за 1910, 1911 и 1913 года—по 1 р. 50 к.

------------------ За 1912 годъ Сказки всѣ распроданы. ------------------4. Сказка про Щелкуна п Мышинаго Царя. Въ папкѣ цѣна 1 руб. 75 коп.5. Робинзонъ Младшій. Въ папкѣ, цѣна 1 руб. 25 коп.Подписчики журнала „МАЛЮТКА", при выпискѣ этихъ квигъ изъ редакціи на сумму не м нѣе 2 р., за пересылку не платятъ.Заказы, выписанные изъ редакціи съ „наложеннымъ платежомъ", обратно не принимаются.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 г.На еженедѣльный, иллюстрированный, духовно-народный журналъ

„КОРМЧІЙ4
ИЗДАНІЯ ГОДЪ 27-й.Вступая въ двадцати-семилѣтіе своего существованія, журналъ, какъ и прежде, главной своею цѣлью ставитъ обслуживаніе духовныхъ запросовъ Православно-русской семьи.За свыше четверть вѣковое свое служеніе родному русскому народу „Кормчій" достаточно выяснилъ себя, не измѣнивъ ни разу строго намѣченному направленію—вести своихъ пловцовъ къ тихой и вѣрной "пристани, путь иъ которой уже давно указанъ Матерію нашей, Святой Православной Церковью.Въ томъ же строго-православномъ духѣ и направленіи редакція будетъ работать и далѣе.„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами п учрежденіями.За 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики получатъ:52 иллюстрированнаго журнала разнообразннаго назидательнаго содержанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ .Отвѣты на недоумѣнные вопросы", и „Отвѣты вопрошающимъ" на личные запросы каждаго.Къ журналу безплатно прилагаются:52 №№ „Еженедѣльнаго Вѣстника" на современныя церковно-общественныя темы и событія текущей жизни.52 №№ иллюстрированныхъ листковъ: „Святые уроки жизни".12 листковъ: „На борьбу съ современнымъ хулиганствомъ".12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „народная библіотека" „Кормчаго".і книга „Свѣтъ человѣковъ". Кругъ поученій на церковный годъ.Кромѣ того: 12 иллюстр. листковъ на борьбу съ алкоголизмомъ: „За святую трезвость".Въ видѣ особаго приложенія подписчики получать книжку „Семья и церковь"(Иллюстр. изданіе).Необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга каждаго христіанина.Выписывающіе ІО экз. годовыхъ получаютъ еще ІІ-й экз. безплатно.АДРЕСЪ: Москва, Б. Ордынка, домъ № 27, редакція журнала „Кормчій".Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печковской и другихъ. Редакторъ-Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

Для школы, арміи, семьи и народа лучшее чтеніе и прекрасныя иллюстраціи даетъ еженедѣльный литературно-художеств. журналъ ВЪРНОСТЬРекомендованъ всѣми просвѣт. вѣдомств. 
(Шестой годъ изданія).Въ 1914 году—ЦѢННЫЯ Безплатныя преміи: 1) 12 художественныхъ картинъ въ краскахъ, составляющихъ роскошный альбомъ „РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ".2) Большая настольная книга, необходима для каждаго „Дѣловой Справочникъ и Письмовникъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ 4 руб., на 3 мѣс. I руб. За границу—цѣна двойная.Адресъ Конторы журнала „Вѣрность": С.-Петербургъ, Мойка, 63—7.Пробн. №—за I семиноп. марну. Подроби, объявл. безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА

Богословскій Вѣстникъ
1914-й годъ (двадцать третій годъ изданія).Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ основаніяхъ.Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ" самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному служенію, методами и орудіямъ науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать нетлѣнныя сокровища •Сокровищницы Истины и углублять пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и непроходящее значеніе церковности, показывать, что •она есть не только моментъ и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣчной жизни—такова прямая, положительная задача этого служенія Церкви. Но положительная задача неизбѣжно связывается съ задачею отрицательною,—съ борьбою пр отивъ расхищенія духовнаго достоянія Церкви, съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ природѣ ея силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея существованіе.Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ его въ 1914 году будутъ приложены седьмая и восьмая части
ТВОРЕНІЙ ІІРЕП. ЕФРЕМА СИРИНАВеликій Сирійскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію подписчиковъ, 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 благочестія. Очень рано творенія его были переведены на языки греческій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волновать умы и сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы столь холодныя, столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи Церкви. Творенія преп. Ефрема читаютъ и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, русскомъ. Широкое распространеніе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности, а главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашедшаго 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, и это положило неизгладимую печать на всѣ его творенія. Среди нихъ читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухіе, отвлеченные трактаты, а осуществленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-оравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ является преимущественно проповѣдникомъ покаянія, смиреннаго соіс ушенія 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 пропод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вниманіе на буквальной смыслъ Свящ. текста п не увлекается крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегорическаго метода.Подписная цѣна на „Богослов кій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложеніемъ 7 и 8 частей твореній препод. Ефремв Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Везъ пересылки СЕМЬ рублей, за границу—ДЕСЯТЬ. Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 рублей). Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журнаеъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р„ и въ 1 іюля 3 р.
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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.
При.и. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцовъ 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.

ВЪ 1914 ГОДУ
открыта подписка на ежемѣсячный духовно-литературный журналъОТКЛИКИ НА ЖИЗНЬ,

съ приложеніемъ еженедѣльнаго иллюстрированнаго листкаЖИВАЯ БЕСЪДА.
Годъ изданія 3-й.Программа журнала: 1. Освѣщеніе Евангельскимъ свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни. 2. Художественные очерки изъ жизни святыхъ, геніальныхъ люд.й и замѣчательные случаи. 3. Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго. духовнаго, школьнаго и пр. 4. Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5. Обозрѣніе общественной жизни. 7. Переписка съ читателямп по вопросамъ и явленіямъ церковно-общественной жизни.Задачи изданія: дать живое, назидательное чтеніе христіанской семьѣ, содѣйствовать образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія, помогать имъ разбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни,—въ простой, образной, премущественно повѣствовательной формѣ, изображать красоту христіанства, яркими примѣрами героевъ духа звать людей къ жизпи доб; ой и разумной.

НАЧАЛО ПОДПИСНОГО ГОДА — НОЯБРЬ 1913 ГОДА.Съ 1-го января 1914 года редакторъ-издатель „Откликовъ на Жизнь" и листка „Живая Бесѣда" предполагаетъ издавать новую еженедѣльную обще, ственно-л тературную газету..,,? А 3 С ВЪ Т Ъ“ съ приложеніемъ иллюстрированнаго листка „ТРЕЗВЫЙ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ"
Цѣна газеты „Разсвѣтъ" съ листкомъ „Трезвый Понедѣльникъ"— 

4 рубля въ годъ безъ пересылки, съ пересылкой—5 рублей.
Отдѣльный № газеты—-5 к., листка—1 к.100 листковъ „Трезваго Понедѣльника"—50 к. безъ перес., съ перес,—65 к., а нашимъ подписчикамъ 40 к., съ перес.—50 к.; при большихъ требованіяхъ уступка дѣлается значительная по соглашенію. Подписчики на всѣ изданія, т. е. „Отклики на Жизнь" съ листкомъ „Живая Бесѣда", газета „Разсвѣтъ" съ листкомъ „ ірезвый Понедѣльникъ",—платятъ только 7 рублей за все, съ пересылкой.Подписка принимается: 1) въ редакціи—Москва, Кузнечная ул., 39, телефонъ 543—12; 2) въ конторѣ Печковской: 3) въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы, у редактора въ г. Коломнѣ и въ Московскомъ Епархіальномъ Домѣ. Редакторъ-издатель свящ. Владиміръ Востоковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ

на иллюстрированный еженедѣльный журналъЖИВОЕ 01030“(четвертый годъ изданія).52 №№ журнала и 98 приложеній въ годъ 7 руб. съ пересылкой и доставкой.Вступая въ IV годъ своего существованія, журналъ „ЖИЕОЕ СЛОВО стремясь къ болѣе разностороннему и полному удовлетворенію нуждъ и запросовъ читателей, въ 1914 году значительно увеличиваетъ количество безплатныхъ приложеній, дающихъ пѳ только обильный матеріалъ для чтенія, но также рядъ практическихъ руководствъ и пособій, полезныхъ каждой семьѣ.
Въ теченіи 1914 года подписчики получатъ:

52 журнала, составляющихъ за годъ два тома большого формата, каждый свыше боо стр., съ многочисленными иллюстраціями текущихъ событій фото-этюдовъ, рисунковъ, каррикатуръ, съ значительнымъ количествомъ повѣстей, разсказовъ, стихотвореній, статей по текущимъ вопросамъ общественной жизнщ литературѣ и искусству, сатиры на злобу времени п юмористики, съ прибавленіемъ особаго отдѣла „ОТКЛИКИ**, гд,ѣ будутъ помѣщаться корреспонденціи читателей по разнымъ вопро- 10 шгпрц Ппб пістрігп шгоПР РПППП“ содержащихъ самъ современной жизни. 46 ШІИ „ШШшіІСпИ тііоію ЬЛШШ , слѣдующія три полныхъ собр нія сочиненій (стоящія въ отдѣ ьной продажѣ свыше 20 руб.) съ портреіамп авторовъ и вступительными статьями: “6 га. .Наука и жшь“.учно-популярныхъ статей по литературѣ, ис усству, общей и торіи, общественноэкономическимъ наукамъ, естествознанію, вопросамъ народнаго образованія и 24 И шьГ
.... . - - ........... ... . р Бѣлинскаго. И. С. Ьики-
6КП ІІЯБІГЯ И "игНЧИк** Каждая книга около 100 стр. будетъ пред-ЙП. „ПауйП И шпопи . ставлять вполнѣ законченный сборникъ на-

самообразованія съ отдѣломъ библіографіи.иллюстраціями, содержащее: разсказы, стихотворенія, біографіи выдающихся людей, описаніе жизни растеній п животныхъ, дѣтскія игры, шутки, забавы, шарады, ребусы и іО ѢР.Ѵ. Пппрп ѵПЧаЙІГИ“ еженедѣльное иллюстрированное приложеніе, задачи. 16 «'"бі!! пД]іуіО АІІОЛіІЙИ содержащее: Новости коды съ чертежами выкроекъ, рукодѣлія, обстановку комнатъ, домашнюю гигіену, косметику, кулинарію и почтовый ящикъ для отвѣтовъ по вопросамъ хозяйства.19 4(1 Гпѵфпицгк ѴПЧЯШ“ еженедѣльное практическое руководство съ чер- 16 01“ іі! „0115 ІПШі в ЛІІлЛППи тежами и рисунками домашн. ремеслъ и занятій: столярнаго, слесарно-токарнаго, картонажнаго, переплетнаго, выпиловкѣ, рѣзьбѣ и выжиганію по дереву, а также отдѣла по сельскому хозяйству, строительному искусству п почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на юридическіе вопросы.

|9 КГоМп Лцттріі ѴПЧОЙІГВ “ еженедѣльное’иллюстрированное приложеніе,16 АІіолНпИ содержащее: Новости коды съ чертежами вы-

ДВѢ ПРЕМІИ:1 Календарь отрывной на 1914 Г. рпзмами и изрѣченіями па’внут-ренней сторонѣ его.
1 ЯПкбіТЮ, РіІРРІГЯО ИГИШІЙИРк" около 30 снимковъ съ картинъ извѣстныхъ 
1 иЛиІЛЛІІЙ „Г}ЬЫійл шИВІІІІИЫ) русскихъ художниковъ, исполненныхъ на мѣловой бумагѣ, въ отдѣльной папкѣ (стоящій въ отдѣльной продажѣ болѣе 3 р.).ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за годъ: въ Москвѣ съ доставкой—6 р. 50 к., во всѣ города Россіи съ пересылкой—7 р., за границу—10 р.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ 1 марта—2 р., КЪ 1 ІЮНЯ 2 р„ къ і августа—1 р. или при подпискѣ з р., къ 1 іюля 3 р„ къ 1 сентября 4 р.Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Москва, Тверская, Леонтьевой, пер., д. 26кв. 7, а также во всѣхъ почтово-телѳгр. учр. и въ лучшихъ книжн. магаз. Россіи-

Проспекты высылаются безплатно.Пробный № журнала за 10 к. почтов. марку.
Имѣются полные комплекты журнала со всѣми приложеніями за 1913 г-

5
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1914 ГОДЪна еженедѣльный иллюстрированный журналъ для семьиВсемірная Панорама(Шестой годъ изданія)Приступая къ 6-му году изданія еженедѣльнаго журнала „ВСЕМІРНАЯ 1ІА- Н0РАМА“, Т-во Издательскаго Дѣла „Копѣйка" съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія констатируетъ непрерывно растущій успѣхъ этого журнала, достигшаго за короткій срокъ тиража свыше яьО.ООо экземпляровъ.„Всемірная Панорама" по программѣ своей вполнѣ оправдываетъ свое названіе. На страницахъ этого журнала, какъ въ гигантскомъ зеркалѣ, отражается вся міровая жизнь.„Всемірная Панорама" откликается на всѣ злобы дня немедленно. Все, что происходитъ за недѣлю во всѣхъ уголкахъ земного шара, въ областяхъ политической жизни, народовъ, науки и искусствъ, тотчасъ же находитъ откликъ на страницахъ журнала въ видѣ фотографій, рисунковъ, статей и научныхъ отзывовъ.„Всемірная Панорама" представляетъ собой незамѣнимый журналъ для семьи. Въ немъ помѣщаются разсказы, стихотворенія, статьи и замѣтки, богато иллюстрированныя рисунками, поясняющими текстъ. Сотрудниками журнала состоятъ извѣстные писатели, ученые и художники. Всѣ статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, написаны яснымъ, понятнымъ всякому читателю языкомъ.52 Л6Л» „Всемірной Панорамы" за годъ представляютъ томъ около і.ооо страницъ, заключающихъ въ себѣ огромное количество интереснѣйшаго матеріала.„Всемірная Панорама" удѣляетъ особое вниманіе успѣхамъ воздухоплаванія и авіаціи. Считая завоеваніе воздуха величайшей задачей начала XX вѣка, редакція журнала отмѣчаетъ всѣ успѣхи въ этой области, которые даютъ человѣчеству съ такимъ трудомъ и заііечатлѣны уже кровью многихъ героевъ-авіаторовъ. Попутно съ этимъ журналъ, конечно, не оставляетъ безъ вниманія ни одного мало- мальски замѣчательнаго открытія въ области прочихъ прикладныхъ знаній.„Всемірная Панорама" живо интересуется изученіемъ психической жизни и слѣдить за всѣми новинками въ области психологіи, гипнотизма и спиритизма.„Всемірная Панорама" признавая здоровый смѣхъ необходимымъ и полезнымъ элементомъ жизни, помѣщаетъ юмористическіе разсказы, шаржи, анекдоты и каррикатуры.Стремясь чтобы „Всем:рная Панорама" стала незамѣнимымъ журналомъ для семьи, Т во Издательскаго Дѣла „Копѣйка", не останавливаясь передъ огромными затратами, рѣшило улучшить внѣшній видъ журнала и съ этой цѣлью пріобрѣло за границей новѣйшія скоропечатныя машины, представляющія послѣднее слово типографской техники.Кромѣ того, редакція журнала „Всемірная Панорама" откликаясь на многочисленные запросы читателей, рѣшила дать своимъ подписчикамъ въ 1914 году небывалую премію, а именно:
ІІ-е ИЗДАНІЕ:52 №№ иллюстрированнаго журнала „Всемірная Панорама".52 тома „Классической библіотеки Всемірной Панорамы", заключающей полное собраніе сочиненій: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. ГО. Лермонтова, Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоѣдова, И. А. Крылова, В. А. Кольцова, Н. Г. Помяловскаго; А. А. Марлинскаго, С. Т. Аксакова.Книги эти будутъ изданы на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, въ изящныхъ обложкахъ, съ художественно исполненными портретами авторовъ.52 тома „Классической Библіотеки Всемірной Панорамы" составятъ цѣлую библіотеку русскихъ классиковъ, необходимую въ каждомъ домѣ и въ каждомъ учебномъ заведеніи.Подписная цѣпа: за 12 мѣс.—6 р. За 6 мѣс,—3 р. 50 к. Для годовыхъ подписчиковъ „Всемірной Панорамы" допуск. слѣдующая разср.: при подпискѣ—2 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1-му мая—2 р.
І-е ИЗДАНІЕ:52 №№ иллюстрированнаго жирнала „В с емі р и а я 11 а и о р а м а"-Цѣна за первое изданіе: За 12 мѣс.—2 р. 50 к. За 6 мѣс.—1 р. 50 к. За3 Мѣс.—80 К.Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Т-во Издательскаго Дѣла „Копѣйка", Лиговка 111—113, собственный домъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 г.на еженедѣльный военно-общественный и литературный журналъ
Кубанскій Казачій Вѣстникъ*.Программа журнала: 1. Оффиціальный отдѣлъ: Высочайшіе приказы, приказы по Воен. Вѣд., по Кубанскому и другимъ казачьимъ войскамъ. 2. Передовыя статьи на выдающіяся политическія и общественныя событія. 3. Статьи ио во- просімъ военно-мо] ского быта и обшесті енной жизни. 4. Статьи по казачьимъ вопросамъ. 5. Статьи но вопросамъ учебно-воспитательнаго дѣла,—семья и школа. 6. Беллетристика. 7. Хроника: по Россіи, по Кавказу и заграничная, н. Обзоръ печати. 9. Свѣдѣнія по сельскому хозяйству. 10. Наука и жизнь. 11. Библіографія. 12. Почтовый ящикъ.«Кубанскій Казачій Вѣстникъ" будетъ служить прямымъ продолженіемъ „Кубанскаго Казачьяго Листка" и такъ-же, какъ и онъ, будетъ стремиться, при безусловно правдивомъ и честномъ отношеніи кь печатному слову, кь самому настойчивому проведенію въ жизнь всѣхъ назрѣвшихъ и назрѣвающихъ вопросовъ на процвѣтаніе обширнаго и богатаго Кубанскаго Края. Считая широкое ознакомленіе съ бытомъ и общественной дѣятельностью всего нашего казачества весьма важнымъ вопросомъ и находя, что ему свой прямой, стойкій и твердый казачій печатный органъ необходимъ, какъ чистый здоровый воздухъ, мы обращаемся ко всѣмъ казачьимъ войскамъ откликнуться на иаш:> братскій призывъ, чтобы смѣло и бодро, съ горячей вѣрой въ лучшее будущее, съ открытой грудью, выступить на борьбу противъ растлѣвающаго вліянія все захватившей въ свои руки еврейской и инородческой печати. Мы глубоко вѣримъ, что, при общемъ сочувствіи стойкаго и вѣрнаго своему долгу казачества и лицъ, желающихъ полнаго благоденствія нашей дорогой мноюстрадальной родинѣ и всему родному казачеству, мы съ гордостью выполнимъ нашу за ачу.Подписная цѣна: на 1 годъ съ доставкой и перес. 6 р., на Ѵг года 3 р. 50 к., на 3 мѣсяца 1 р. 75 к., на 1 мѣсяцъ 60 к. Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 р., къ 1-му марта—2 р. и къ 1-му іюня--2 р. или ежем сячно по 1 р. до і-го іюня включительно. Подписка принимается только съ 1-го и 15 числа каждаго мѣсяца и исключительно въ конторѣ редакціи журнала „Кубанскій Казачій Вѣстникъ" въ Екатеринодарѣ, почтовый ящикъ № 80.Редакторъ Е. М. Орелъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1914 годъ-

5-й годъ изда іія 

на дѣтскій литературно - художественный журналъ (Единственный по дешевизнѣ въ Россіи)
„ДОБРОЕ УТРО

Подписная цѣна на годъ 2 руб., на Ѵг—1 р. 50 к. съ перес.Наши маленькіе читатели и читательницы за любовь къ чтенію и къ нашемѵ журналу получатъ:
ПЛ № журнала съ картинами лучшихъ художниковъ и съ произведеніями за- служенныхъ писателей и научныя новинки, задачи, шарады, отдѣлъ рукодѣлія;
6 роскошныхъ цртъ.|ПР художественныхъ книги со сказками и разсказами премій: 1) “ѵіоіро для маленькихъ дѣтей подъ назван.: ОСЕНЬ, ЗИМА,ВЕСНА и ЛѢТО. Для болѣе взрослыхъ книга стиховъ лучшихъ писателей подъ назва- ИІНкій ПРИЛЯМЙТППЪ" 6) художественная папка для ніемъ: дсллатаіирр журнала. Въ журналѣ объявленъконкурсъ дѣтскихъ сочиненій. Юные авторы получатъ отъ редакціи роскошную премію за лучшія сочиненія.Подписка принимается во всѣхъ кн. маг. и почто во-телегр. учрежд. Россіи и загр. Адресъ редакціи и конторы: Александровская, 8.Редакторъ Н. Покровскій. Редакторъ-Издательница П. Кочетова.
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ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪВѣстникъ Трезвости
Выходитъ съ 1894 года.

Журналъ посвященъ вопросамъ, какъ бороться съ пьянствомъ, 
какія мѣры принимать противъ этого зла въ жизни обществен

ной и семейной, въ школахъ и въ войскахъ.
Съ 1909 г. въ журналѣ помѣщаются рисунки.„Вѣстникъ Трезвости" допущенъ особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ библіотекъ начальныхъ школъ, для ученическихъ библіотекъ, учительскихъ семинарій и институтовъ и для безплатныхъ библіотекъ и читаленъ, а равно и для народныхъ чтеній.Ученымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ рекомендованъ для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій, а равно и въ приходскія библіотеки при городскихъ и сельскихъ церквахъ.Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ допущенъ въ учительскія библіотеки церковно-приходскихъ школъ.„Вѣстникъ Трезвости" за прошлые годы съ 1895—1901 г. 50 к. за годъ; журналъ за 1904 и слѣдующіе гг. по 1 руб. за годъ.„Вѣстникъ Трезвости,, за 1902 и іэоЗ гг. распроданъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ

ОДИНЪ РУБЛЬ.
8а границу I рубль 25 копѣекъ.

____  Редакція Опб., Гороховая, 32. ____
Редакторъ издатель д-ръ мед. Н. И. Гѵигорьевъ.6-я г. іізд. Открыта подписка на 1914 годъ о-й г. изд.на большую политическую, общественную и литературную газетуз г я іц и я я,издаваемую въ С.-Петербургѣ подъ редакціей С. к. Глинки-Янчевскаго (С. Глінка).Въ „ЗЕМЩИНѢ" принимаютъ дѣятельное участіе многіе члены правыхъ группъ Государственнаго Совѣта и Государствепшй Думы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности, почему „Земщина" съ несомнѣнною полнотою отражаетъ отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и государственной жизни Россіи. При газетѣ еженедѣльно будетъ разсылаться безплатное иллюстрированное приложеніе йодъ редакціей М. Д. Плетнева. Полная иллюстрированная хроника текущихъ событій.—Въ каждомъ № рядъ статей, разсказовъ, стихотвореній и пр.—Отвѣты па вопросы читателей.Подпи ная цѣна (съ доставкой и пересылкой) въ Россіи на 1 г.—6 р., на 6 м.—р., на 3 и,—1 р. 60 к., на 1 м.—50 к.; заграницу на 1 г.—10 р., па 6 м — 5 р. 60 к., па 3 м.—2 р. 85 к., на 1 м.—1 р. Допускается разсрочка: 2 р. при подпискѣ; 2 руб.—къ і апрѣля и 2 руб.—къ 1 іюля. Чипамъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты, дѣлается скидка 10% съ подписной цѣны.Подписка принимается: въ главной конторѣ газеты „Земщина", С.-Петербургъ, Шпалерная, 48, а также въ почтово-телеграфн. конторахъ и отдѣленіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др.
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Открыта подписка на 1914 г. на журналъ
СООБЩЕНІЯ

Императорскаго Православнаго . . . .
— Палестинскаго Общества

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ВЫПУСКАХЪ.

(двадцать пятый годъ изданія).Сообщенія Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества" — единственный въ Россіи журналъ, посвященный вопросамъ востоковѣдѣнія въ обширномъ смыслѣ.Его задача—изученіе Востока Ближняго въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ п на протяженіи всей многовѣковой его исторіи вплоть до нашего времени. Палестина, Сирія, Византія, Египетъ, Аѳонъ, Синай—вотъ страны и мѣстности, подлежащія изучепію въ журналѣ, причемъ преимущественное вниманіе удѣляется Сватой землѣ, съ ея многочисленными святыми мѣстами. Церковная и ‘ гражданская исторія этихъ странъ и мѣстностей, археологія, географія, топографія, богослуженіе, современный бытъ въ самыхъ разнообразныхъ развѣтвленіяхъ, отдѣлахъ и вопросахъ—вотъ центральные пункты журнальной программы. Въ частности, въ журналѣ помѣщаются — изслѣдованія по различнымъ научнымъ вопросамъ, очерки дѣятельности восточныхъ іерарховъ, описанія путешествій современныхъ и давнихъ, обзоры сношеній Востока въ Россіей и характеристики русскихъ дѣятелей, описаніе дѣятельности инославной пропаганды на Востокѣ, свѣдѣнія о положеніи здѣсь русскаго дѣла, вѣсти и корреспонденціи о современной церковнообщественной жизни на Востокѣ, обзоръ иностранной литературы и переводы лучшихъ иностранныхъ сочиненій но востоковѣдѣнію, критика и библіографія русскихъ и иностранныхъ изданій, оффиціальные отчеты и сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества и т. д. Статьи носятъ частью научный, частью популярный характеръ. Нѣкоторыя изъ нихъ снабжаются иллюстраціями.Цѣль изданія—служить духовному единенію между Православнымъ Востокомъ и Россіей путемъ научнаго изученія и объективнаго изслѣдованія прошлаго и настоящаго состоянія Востока, а равно ихъ взаимныхъ отношеній.Въ пользу жизненности и важности назначенія журнала выразительно говоритъ и одинъ фактъ вступленія его въ 25-й годъ изданія.Въ журналѣ участвуютъ профессора нашихъ духовныхъ академій и университетовъ. Для работъ въ журналѣ приглашены и новые сотрудники изъ среды дѣятелей на православномъ Востокѣ, поставившіе своей задачей знакомить русское общество съ современною церковно-общественною жизнью Востока на основаніи непосредственнаго ея изученія, въ связи съ предстоящими и отчасти уже совершившимися реформами.Въ новомъ 1914 году въ журналѣ будутъ помѣщены: очерки изъ прошлой и современной исторіи Іерусалимской и Антіохійской церквей, очерки дѣятельности инославной пропаганды на Востокѣ, изслѣдованія изъ области новѣйшихъ археологическихъ разысканій и открытій въ Святой еемлѣ и т. д.; будетъ, въ частности, расширенъ критико-библіографическій отдѣлъ.Въ теченіе 1914 года „Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества1*, будутъ изданы въ четырехъ выпускахъ, до десяти печатныхъ листовъ въ каждомъ.Подписная цѣна на „Сообщенія** въ 1914 году—три рубля съ пересылкою.Подписка принимается исключительно въ Канцеляріи ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества: С.-Петербургъ, Вознесенскій просп., ,д. № 36.Рукописи, съ обозначеніемъ условій и четко переписанныя, посылаются въ редакцію: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. № 173, кв. 1.Редакторъ профессоръ Ив. Ив. Соколовъ.
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™„Г Открыта подписка на 1914 г. наНзбіьсиііл по Дптературіъ,
наукамъ и библіографіи------ Зшстнф Литературы

необходимый журналъ для интеллигентныхъ читателей— ............—------ : ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. 0. ВОЛЬФЪ. ~......... .................... ........Каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ: 1. Иллюстр. статьи по вопросамъ литературы, науки и библіографіи. 2. Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, автографами и пр. 3. Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. въ Россіи и заграницею. 4. Историко-литературныя изслѣдованія. б. Статьи по техникѣ чтенія. 6. Обзоръ текущей литературы русской 
и иностранной. 7. Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библіотечные знаки, каррикатуры и пр. и пр. 8. Хроника литературнаго міра въ Россіи. 9. Русскія книжныя новости. 10. Вѣсти изъ Франціи, Германіи, Англіи и др. странъ. 11. Росснка (свѣдѣнія о переводахъ по иностран. яз.). 12. Новости по библіот. дѣлу и библіогр. 13. Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ. 14. Справки, касающіяся книгъ. 15. Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., нѣм., англ. 16. Библіографическія извѣстія.

Приложенія: Систематическіе каталоги по разнымъ отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтенія литературы и пр.
|п Годовая подп. цѣна „Извѣстій по Литературѣ" и „Вѣстника Лите- | пН • ратуры", съ дост. и перес. Съ перес. за границу—1 р. 50 к. (=4 фр.). ■ Р • Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ: 1) Госг. Дв., 18 и 2) Невскій пр., 13; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета). ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА НА 1914 Г. П О Д П II С К А НАТуркестанскую военную газету(ВЫХОДИТЪ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ).Газета издается при Штабѣ Туркестанскаго военнаго округа и имѣетъ задачей расширять умственный кругозоръ и совершенствовать нравственныя силы солдата, помогая офицерамъ въ дѣлѣ подготовки разумныхъ и самоотверженныхъ защитниковъ Родины и непоколебимо—вѣрныхъ слугъ ея Царя.Стремясь облегчить лежащій на офицерѣ трудъ воспитанія и образованія нижнихъ чиновъ, „Туркестанская Военная Газета" даетъ въ доступномъ солдату изложеніи матеріалъ’на темы служебныя п общеобразовательнаго характера, причемъ открываетъ доступъ въ число своихъ сотрудниковъ и нижнимъ чинамъ.Помимо указанной цѣли, газета знакомитъ нижнихъ чиновъ съ текущими событіями международной политики и внутренней жизни государства, а также съ развитіемъ военнаго дѣла и военной техники въ Россіи и заграницей. Значительное мѣсто удѣляется также вопросамъ сельскаго хозяйства.Подписная цѣна на 19і4 г дъ. Для обязятельныхъ подписчиковъ годовая плата въ Ташкентѣ—3 руб., внѣ Ташкента—4 р. 80 к., за границу 6 руб. (кромѣ конеульскихъ конвоевъ Персіи и Запад. Китая, уплачивающихъ 4 руб. 80 кои.), поименованныя въ приказаніи считаются части войскъ, учрежденія и заведенія, поименованныя въ приказаніи по Округу 1912 года № 380.Для не обязательныхъ подписчиковъ: въ Ташкентѣ на годъ—4 рѵб., на 6 мѣсяцевъ—2 р. 50 к., на три мѣсяца—1 р. 50 к., на одинъ мѣсяцъ—70 коп. Части войскъ другихъ округовъ уплачиваютъ 4 р. 80 к. за годовой экземпляръ.Редакторъ, Генеральнаго Штаба Половникъ авыдовъ.Адресъ редакціи: Ташкентъ, Жуковская, № 50. Адресъ конторы: Ташкентъ, Штабъ Туркестанскаго военнаго округа.
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Открыта подписка на 1914 годъ(5-ый ГОДЪ ИЗДАНІЯ)на большой еженедѣльный богато-иллюстрированный художественно-литературный журналъ
О О Л И Е

РОССІИ.СОЛНЦЕ РОССІИ является первымъ и единственнымъ въ Россіи журналомъ, издаваемымъ по типу лучшихъ еженедѣльниковъ Запада, въ которэмъ особенное вниманіе обращено на художественное и изящное исполненіе иллюстрацій, благодаря чему среди русскихъ'еженедѣльныхъ журналовъ „Солнце Россіи* занимаетъ совершенно особое мѣсто. Ни одно болѣе или менѣе общедоступное изданіе въ Россіи никогда не давало подобн. иллюстрацій. Въ полномъ соотвѣтствіи съ высокимъ качествомъ художественно иллюстраціоннаго матеріала поставлена въ „Солнцѣ Россіи* и литературная сторона. Въ журналѣ помѣщаются повѣсти, разсказы, очерки, юмористика, стихотворенія и пр. Кромѣ того, съ 1913 года въ журналѣ вводятся спеціальные отдѣлы; литературно-критическій и театральный. Въ журналѣ помѣщаются также литературные конкурсы, каррикатуры п т. п. Въ числѣ сотрудниковъ „Солнца Россіи* состоятъ лучшія силы современ. русской литературы. Особую извѣстность пріобрѣли выпускаемые нѣсколько разъ въ годъ спеціальные номера „Солнца Россіи*, посвящаемые какой-либо отдѣльной темѣ, какъ, напримѣръ, „Толстовскій*, „Номеръ Чайковскаго*, „Рождественскій*, „Пасхальный* и др Эти номера выходятъ въ значительно увеличенномъ размѣрѣ, при чемъ наиболѣе цѣнныя картины въ краскахъ печатаются на мѣловой бумагѣ. Въ 1911 году редакція „Солнца Россіи* намѣчаетъ къ выпуску цѣлый рядъ спеціальныхъ номеровъ, которые по своимъ художественнымъ достоинствамъ должны будутъ превзойти все то, что давалось до сихъ поръ. „Солнііе Россіи* выпускается въ художественныхъ обложкахъ въ краскахъ, при чемъ каждая обложка имѣетъ свой спеціальный рисунокъ. Кромѣ того, съ 1914 года „Солнце Россіи* даетъ своимъ подписчикамъ богатѣйшія художественныя преміи въ видѣ шести большихъ художественныхъ альбомовъ.Въ 1913 году „Солнце Россіи* дало своимъ подписчикамъ слѣдующія безплатныя приложенія: 1) Альбомъ II. Е Рѣпина. 2) Альбомъ В. А. Сѣрова. 3) Альбомъ „Кавказъ*. 4) Альбомъ „Русская драма '. 5) „Русскій балетъ*. 6) ..Міръ дѣтей* (Дѣти и дѣтская жизнь въ художественномъ изображеніи). Каждый альбомъ представляетъ собою собраніе богатѣйшихъ иллюстрацій на отдѣльныхъ большихъ листахъ мѣловой бумаги, исполненныхъ частью въ краскахъ, частью фототипіей, автотипіей и др. способами. Въ отдѣльной продажѣ каждый альбомъ продается по 3 рубля экземпляръ, такъ что всѣ шесть альбомовъ стоятъ 18 рублей.Въ виду того небывалаго успѣха, который имѣли Художественные альбомы „Солнца Россіи*, выпущенные въ 1913 году, редакція журнала рѣшила ивъ наступающемъ 1914 году дать подобную же премію, т. е.: 6 . о;кошно-изданныхъ ху- дож ственныхъ альбом въ: 1) Русская живопись—II. II. Левитанъ. 2) Русская скульптура. 3) Русская опера. 4) Московскій Художествѳнн. театръ. 5) Красоты Россіи—Крымъ. 6) Спеціальный альбомъ 1914 года. Во избѣжаніе порчи при пересылкѣ обращается особое вниманіе на упаковку какъ альбомовъ—такъ и журналовъ. Пробные номера высылаются безплатно.Подписная цѣна на 1914 годъ: (безъ приложенія альбомовъ) на 12 мѣс.—5 р., на 6 мѣс.—2 р. 75 к., на 3 мѣс.—1 р. 50 к. Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ—3 руб. и къ 1 мая—2 рубля, (съприложеніемь альбомовъ) па 12 мѣс.—8 р., на 6 мѣс.—4 р. Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ—4 руб. и къ 1-му мая—4 рубля. Лица, желающія получить „Солнце Россіи* на мѣловой бумагѣ, приплачиваютъ къ стоимости журнала: въ годъ—2 р., на 6 мѣс,—1 р.Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Т-во Издательскаго Дѣла „Копѣйка*,Литовская 111—113, собственный домъ.
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Объ изданіи журнала„Вѣра и Разумъ*
въ 1914 году.Журналъ „Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХХІ-ю годовщину своего существованія по прежпев программѣ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско-философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1914 году.Сохраняя это направленіе, журналъ по прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго характера. Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все составляющее сбычную программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему раціонализму и невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, хранимой въ Церкви православной.Съ научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ, ііо прежнему, будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ области философіи вообще и въ частности изъ” психологіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени; болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра.Наконецъ, гакъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской Епархіи". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распоряженія правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьковской епархіи; статьи и замѣтки руководственно-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія свыше 200 печатных ъ листовъ.

Цѣна за годозое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 12 р. 
съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской Духовной Семинаріи, въ Харьковскихъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени", вэ всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ ..Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. ІІѳчковской, Петровскія линіи; въ кн. магазинѣ II. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени".ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ:СОБРАНІЕ СЛОВЪ и РѢЧЕЙ Высокопреосвященнаго Арсенія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за 8 книгъ 8 рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ Харьковской Духовной Семинаріи. 
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Издательствомъ П. П. СОЙКИНА въ СПБ. (сущ. 28 лѣтъ)
Открыта подписка на 1934 годъ на ежемѣсячный 
общедоступный журналъ самообразованія

Въ кіждой книгѣ печатаются 
вполнѣ законченныя произведенія. 
Изложеніе ясное и вполнѣ доступное 
каждому. Книги большого формата, 

въ папковомъ переплетѣ.

Каждая книга украшена нѣсколь
кими отдѣльными картинами, отпе
чатанными ва нѣсколько красокв. 
Масса рисунковъ, портретовъ, репро

дукцій съ фотографій и картинъ.

— Надо видѣть журналъ, чтобы убѣдиться въ его достоинствѣ. — 
Періодическая печать разныхъ направленій дала единодушный отзывъ (болѣе 
100 газетъ и 20 журналовъ), что „журнала „Знаніе для всіъя-ъ" даете 
разумное, полезнсе и вмѣстѣ са тѣлів интересное и разнообразное 
чтеніе по всѣлів отрасляліз знанія, литературы и изящныхв искусства, 

а св внѣшней стороны небывалое по роскоши".

— Въ журналѣ „ЗИА..1Е ДЯІ1 В.ѢХЪ“ принимали и принимаютъ участіе: —
В. К. НгаФоновъ, П. В. Быковъ, К. Е. Вгйгелинъ, проФ. Б П. ВгЙнбергъ, 
Ф. С. Груздевъ, проФ. В. С. Груздевъ, Вл. П. Лебедевъ, проФ. И. /А. Никольскій, 
проФ. К. 3. Покровскій, лрив.-доц. В. Н. Сементовскій, К. К. Серебряковъ, /А. И.. 
Сизовъ, Ѳ Ѳ. Соколовъ, Э. В. Старкъ, Н. Г. Ширяевъ, лрив.-доц. К. 3 Януга.

12
— Въ теченіе 1914-го года будетъ дано: -------------------

КНИІ—Ь отл(",атан- ч<іГіу>іаі'Ъ „атласъ" съ иногоч. иллюстр., 
__________  свыше 300 рнсунк , портретовъ и до 30 вкладныхъ 
больш. форм, лпогокрасочн. картинъ, отпечат. на мѣловой бумагѣ.

Кн. 1. Въ сердцѣ Азіи. 
Кн.

Кн. 7. Радій и его лучи.
Кн. 8.Далекіе міры.
Кн. 9. Поэтъ міровой скорби.
Кн. 10.Уродства и уроды.
Кн. 11. Колыбель русск. искусства.
Кн. 12. Заботы о потомствѣ у жи

вотныхъ.

2. Картины доисторической 
жизни человѣка.

3. Жизнь и смерть.
4. Въ странѣ скалъ и озеръ.
5. Элементы счастья.

ш Кн.
Кн»
Кн. _ ____ ________
Кн. 6. Въ царствѣ грибовъ.

---------------- ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: ____________

ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ УЧЕНЫХЪ»
Всѣ портреты будутъ исполнены по способу геліогравюры.РУБ. ЗА ГОДЪ съ доставкой и перес. Допускается разсрочка.-

Главная Контора: СПБ., Стремянная, 12, собств. д. г

ГсатіішііінішшіішішшіішііііііішіішіііішііііііиіціштцД

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКАна литературно-мистическій и научно-философскій журналъ сокровенныхъ знанійИзъ Мрака къ Свѣту.Программа журнала: Алхимія Астрологія, Гипнотизмъ, Графологій, Гностицизмъ, Демонологія, Іогизмъ, Каббала, Магія (теорія и практика), Магнетизмъ, Массонство, Медіумизмъ, Мѳнтализмъ, Психургія, Русская народная Мистика (колдовство, знахарство, повѣрья, примѣты, символизмъ народныхъ сказаній и ир.), 'Спиритуализмъ, Спи] итизмъ, Теософія, Теургія, Факиризмъ, Физіогномика, Хиромантія, Элементарныя свѣдѣнія по анатоміи и физіологіи.
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Сотрудники: Альта (АЪЪё АНа); Антошевскій И. Іі.; Арнюльфи В. д-ръ (4-г Агпиі Ь.у Ѵісіог); Воскъ Е. (Возс Егпеві ); Буржа (Веиг^е і Оазіоп); Васильевъ М. М. д-ръ мед.: Вернь д-ръ мед. (Ѵег^пез); Владиміровъ К. К. д-ръ филос.; Вреденъ В. Э.; Крыжановская Рочестеръ В. II.; Кудрявцевъ К. Д.; фон-ь Нольде Л. А.; гр. де Роша д’Еглѳнъ (с-іе <1е осЬаз аАі^іип АІЬегі); Седиръ И. (8е4іг РаиІ); Сфинскъ; фонъ Фелькерзамъ Л. Л.; Эльстеръ В. М., и др.Задача и цѣль журнала: возбудить въ людяхъ угасающую вѣру въ Бога и любовь къ Нему, поддержать пошатнувшіеся нравственные устои современнаго общества, расширить его кругозоръ въ области Эзотеризма и Мистики, направить колеблющихся на истинный Путь и, освѣтивъ досель ему непонятное и недоступное, разсѣять окружающій его Мракъ.
Каждый подписчикъ, помимо другихъ приложеній, которыя будутъ объявлены въ первыхъ номерахъ возрождающагося журнала, имѣетъ право безплатно получить въ 1914 году свой астрологическій гороскопъ и графологическій анализъ характера.
Журналъ будетъ выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ 13 числа, пачиная съ января 1914 года. Подписная цѣна въ годъ съ пересылкой:Въ Петербургѣ 5 р., въ Европейской Россіи 5 р. 50 к., въ Азіатской Россіи 6 р., за границу 7 р. Допускается разсрочка.По желанію, которое должно быть заявлено при подпискѣ, номера журнала могутъ высылаться отпечатанные на веленевой бумагѣ, при чемъ цифра подписной цѣны увеличивается на 3 р.Подписка принимается въ конторѣ журнала-. С.-Петербургъ, Геслеровскій пер., 25; городская подписка принимается по телефону 472—74.Редакторъ С. Пирамидовъ.Издат. Л. Малая.

Открыта подписка на 1914 годъ. ХХХѴІІІ-й г. изданія

Задушевное СловоДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ иллюстрир. журнала для дѣтей п юношества, основанные С. М. Макаровой и издаваемые подъ редакціей II. М. Ольхина.
Подписи, годъ съ 1 ноября 1913 г.— первые К°№ высыл. немедл.Г.г. годовые подписчики журнала „Зад. Сл.“ для дѣтей младшаго возраста (отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ:КО ппмпііп ТТПРіигІй числѣ которыхъ: большая стѣнная□ й пІПпѵрсІ И Ю ирсшИі картина „Царевичъ учится", исполненная по оригиналу худ. К. Лебедева хромолитографіей въ краскахъ, ^занимательныхъ игръ, работъ, рукодѣлій и т. п. для вырѣзыванія и склеиванія, въ видѣ раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно: і) Клоунъ Вильбжѣ. 2) Карусель.3) Воздушный корабль. 4) Голка для цвѣтовъ. 5) Куколкинъ зонтикъ, г.) Точилка для карандашей. 7) Вертящійся паяцъ. 8) Воздушная дорога. 9) Маленькій колодецъ. 10) Бумажная крѣпость. 11) Вся кухня. 12) Наша деревня. 6 таблицъ •Театръ звѣрей для забавы дѣтей", въ краскахъ, съ текст. В. Мазуркевича. 6 вып. „Большой король". Повѣсть-сказка Л. А. Барской, съ пллюстр. II. Гурьева. 4 вып. „Маленькій счетчикъ", съ многими рис., сост. II. Анненскій и И. Гурьвичъ. 8 вып. „Новый мурзилка". Приключенія лѣсн. человѣчковъ (Новая серія), съ рис. П. Кокса. 6 вып. „Моя кинематографъ", 100 картинъ, видовъ, сценъ и пр’, съ краткимъ 
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объяснительнымъ текст. 4 картинки для раскрашиванія, для маленькихъ дѣтей съ образцами 12 выи. „Маленькій всемірный историкъ”. Составилъ С. В. Литвинцевъ, съ мног. рпс. „Кукольный театръ сказокъ”, пьеска съ декорац., фигур. и пр. для вырѣз. и склеивай. 6 тетрадей „Займись дружокъ". Занятіе для дѣтей иладіп. возр. 6 книжекъ „Веселый ыірокъ". Рпс. Бенжамена Рабье, текстъ В. Ма- зуркевпча. Альбомъ узоровъ, для выкалыв. и вышпв Школа начинающаго рисовальщика. Подвижной календарикъ съ бум. лентами и мн. друг.Г.г. годовые подписчики журнала „Зад. Сл.“ для дѣтей старшаго возраста (отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ:СП КГоМо та Ай ПИРМІЙ въ чи'лѣ которыхъ: 12 таблицъ „ГрибноеЛч-ЛІ- И “ттл ирСЛШІ, царство", хрсмолит. альб., съ объясн. текст.12 вып. „Писемскій для дѣтей". Собр. избр. соч. знам. писат. подъ ред. Н. Лернера съ иллюстр. (Новая серія). 2 вып. „Альбомъ собирателя рѣдкихъ марокъ", съ объясн. текст. 8 вып. „Великіе міра". Галлерея іісторпч. лицъ, въ повѣствовательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портрет., снимками съ картинъ и пр. (Нов. сер.). 12 таблицъ въ краск. „Что надо знать каждому". Первая помощь въ несч. случ., съ текст. проф. Бернарда Мейера. 6 вып. „Книга новыхъ разсказовъ", Л А. Чарской, съ иллюстр. 12 №№ „Задушевное эхо". Листокъ кружка корреспондентовъ и корреспондентокъ „Зад. Сл.“. 4 книжки „Библіотеки сиорта", игры для юношест., а именно: 1) Футболъ. 2) Скаутингъ. 3) Катанье на конькахъ. 4) До мино. 8 іып. „Исторія книги въ Россіи", совр. Петра Великаго, сост. С. Ф.Либро- вичъ съ мног. иллюстр. іо вып. „Знаменитые русскіе путешественники . Біограф. очерки и разск. Виктора Русакова, съ портр. З'вып. „Альбомъ легкихъ рукодѣлій", съ объясн. текст 10 новыхъ игръ и работъ, для вырѣз., склеив. и пр. для малы, и дѣвочекъ старш. возр. 4 книжки „Библіотеки полезныхъ знаній", для юнош. съ иллюстр. а именно: 1) Кинематографъ. 2) Желѣзныя дороги. 3) Терраріумъ. 4) Гербаріумъ 10 вып. „Третья книга чудесъ". Натаніэля Готорна, съ иллюстр. Гранвилля и друг. худ. Спутникъ школы. Календарь и зап. книж. для учащ. на 1914—15 уч. г. въ пзящн. коленкор. перепл. и мн. др. Кромѣ того, при кажд. изд. будутъ высылаться „ДѢТСКІЕ МОДЫ" и „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ"Подписи, цѣна кажд. изд. „Задушевнаго Слога", со всѣми объявлен. преміями и. приложен., съ доставк. и перес.,—за годъ шесть руб. Допуск. разсроч. на 3 срока:1) при подпискѣ, 2) къ 1 февр. и 3) къ 1 мая—по 2 р. Съ треб., съ обозн. изд. (возраста), обращ.: въ конторы „Зад. Сл.“, при кнпжп. магазин Т-ва М. 0. ВольфъС.-Петербургъ: 1) Гостин. Дв., 18, или 2) Невскій, 13.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ на ежемѣсячный церковно-общественный журналъ „Голосъ Церкви".
Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ третій годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.Посему въ программу журнала входятъ: ОТДѢЛЪ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ научно-популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ.6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектанство, соціализмъ, современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. 11) Инославіе и иновѣріе. ОТДѢЛЪ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Цецковь к семья. 15) Цѳрко:ь и личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная пресса. 
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17) Церковь и современная мысль. 18) Библіографія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журнала.Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богословской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и общественной жизни,1) Годовая цѣна журнала Четыре руб., за Цв года 2 руб., съ дост. и перег За границу Пять руб. Деньги адресовать: .Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви“. Подписка принимается и во в ѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ, а также и въ „конторѣ Объявленій и Подписки", Н. Н. Печ- ковской,—„Москва. Петровскія линіи". За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп.2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., Ѵг стр. Ю руб., х/4 стр. 5 руб., х/8 стр. з руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка но соглашенію.3) За 1912 и 1913 г. „Голосъ Церкви" высылается за з руб. съ перес. и доставк. Отдѣльныя книжки журнала высылаются за 40 коп. съ перес.4) Литературный матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за справками обращаться по адресу: Петербургъ. Калашниковская набережная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146—71. Ивану Георгіевичу Айвазову. Статьи для журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ Арсеній и и. д. доцента Петербург. Дѵховн. Академіи.Петербургскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914-й годъна издаваемые Александро-Невскимъ О-вомъ трезвостиЖУРНАЛЫ:
..ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА(ХІѴ-й годъ изданія) ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій.Кромѣ 12-ти изящныхъ, съ рисунками и виньетками книжекъ, въ которыхъ до 2500 страницъ текста, журналъ'дастъ въ видѣ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ па 1914 годъ отдѣльную книгу подъ заглавіемъ:

НН ЗНПРОСЫ ДУХ/Т.Эта книга будетъ представлять собою хрестомагическій сборникъ изъ твореній лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго найдутъ яркое, живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ пытливый человѣческій духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый устой идейному творчеству всего человѣчества на основахъ православно-христіанскаго вѣросознанія. Къ участію въ составленіи сборника будетъ приглашенъ свящ. С. Н. Щукинъ, авторъ извѣстной книги „Около Церкви", пользующейся большимъ успѣхамъ среди интеллигенціи:На 1914 г., въ числѣ другихъ, намѣчены къ помѣщенію въ журналѣ слѣдующія работы:ВЪ ОТДѢЛѢ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: Оригинальная повѣсть Б. П. Никонова „Тринадцать" (разсказъ суевѣрнаго человѣка).—Повѣсть Г- Т. Сѣверцева-Полилова: На далекомъ сѣверѣ. Его же: Проснулось солнце (разсказъ), Иванъ Ивановичъ (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.
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Кромѣ вышепоименованныхъ авторовъ, въ художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, А. В. Кругловъ, А. А. Клавинъ, Майя, Валеріанъ Свѣтловъ, Н. П. Смоленскій, X. Толшемскій и друг.ВЪ ОТДѢЛѢ ПУБЛИЦ1СТИЧЕСК., ФИЛОСОФСКИХЪ, БОГОСЛОВСКИХЪ и ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ: Большая статья И. И. Ювачева (Миролюбова. „Черезъ два океана" (описаніе путешествія изъ Владивостока по Великому океану мимо Кореи, Японіи, Сандвичевыхъ острововъ въ Америку и далѣе черезъ Атлантическій океанъ въ Европу).—Статьи: Протоіерея Ст. Остроумова: 1) Евангеліе и право; 2) Ученіе и .теченіе (Мѳ. д. 35»; 3, Судьба: христіанское іюпяііе о судьбѣ;4) Судьба: упроченіе судьбы; 5) Призывъ съ креста (Рим. 10, 21).—Свящ. Мих. Левитова: 1» Любовь и насиліе. 2) Невозможность идеальныхъ взаимоотношеній церкви и государства. 3) Ужасъ смерти и радость воскресенія. 4) Сохранится ли тіоловая любовь въ жизни будущаго вѣка, б) Больной вопросъ приходской жизни.7) Нашъ проектъ обезпеченія духовенства.-ІІрог. В. Магнитскаго: Религіозныя чувствованія. Вопросъ объ основномъ чувствѣ въ этой группѣ.—А. Н. Соловьева. Сорокъ лѣтъ блужданій.Кромѣ поименованныхъ сотрудниковъ, въ отдѣлѣ статей принимаютъ участіе профессора: М. М. Тарѣѳвъ, Н. Д. Кузнецовъ, II. А. Флоренскій, профессоръ-прот. М. Лисицынъ, А. В. Говоровъ; протоіереи; Ф. Н. Орнатскій, II. Н. Лахостскій, I. П. Слободскій, П. А. Миртовъ; священники: Мих. Левитовъ, II. Антоновъ; свѣтскія лица и писатели: Е. Н. Погожевь-Поселянинъ, Павелъ Левитовъ, М. Тычининъ, Нободи, Николай Смирновъ, Н. Розановъ, Д. Боголюбовъ и мн. друг.ПОСТОЯННЫЕ ОТДѢЛЫ:Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый богословъ проф. Кіевск. университ. прот. II. Я. Свѣтловъ, который на будущій 1914 г. предполагаетъ дать слѣдующія статьи: „Что такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой въ Бога". „Религіозныя сомнѣнія п борьба съ ними" (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса). „О мнимомъ превосходствѣ невѣрія надъ вѣроі въ Бога" (По поводу современнаго богоборческаго восхваленія атеизма и апоѳеоза человѣка).Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. ІІалицкій.Отголоски жизни и литературы. Ведетъ Н. II. Смоленскій. Да будутъ всѣ едино. Ведетъ И. II. Ювачевъ (Миролюбовъ). Среди газетъ и журналовъ.О книгахъ.Цѣна журнала съ безплатн. приложеніемъ и пересылкой въ годъ’ЧЕТЫРЕД4) рубля за границу—6 ру . ПеремЬна адреса—15 коі,ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР ЧК : При пэдп снѣ 2 р.; І-го Іюля 2 р.Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный 116.

II.

„Воскресный Благовѣстъ;(ХІІ-й годъ изданія).Задачей этого еженедѣльнаго журнала—дать православному пастырю и православной семьѣ живой, художественно-назидательный матеріалъ для чтенія, проповѣди и внѣбогослужебныхъ бесѣдъ.Въ журналѣ па каждый воскресный и праздничный день помѣщается образецъ или схема проповѣди. Удѣляется мѣсто статьямъ анологетиче каго характера. Въ отдѣлѣ „На каждый день" даются сжатыя оригинально-художественныя назидательныя сіатейки, разсказы, очерки, размышленія, приноровленные къ календарнымъ событіямъ.Кромѣ 52 номеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:
СЛОВА, РѢЧИ и БЕСѢДЫ Прот П. А. МИРТОВА.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы современнаго православно-церковнаго проповѣдничества, какъ, напрпм.: прот. С. Остроумовъ прот. Галаховъ, свящ. В. В. Щукинъ, свяш. Петръ Антоновъ, свящ. М. Менстровъ,о 0. Козубовскій о. М. Елабужскій, прот. П.Н Лахостскій, о. I. Егоровъ, о. В. Тарасовъ и др. Кромѣ того участвуютъ: Е. Н. Ііогожевъ-Поселянпнъ, А. Платонова, И. Богословскія, прот. П. А Миртовъ, о. I. Г. Никитинъ, А. К. и многіе другіе сотрудники „Отдыха Христіанина1'Цѣна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересылкой ТРИ (3) рубля въ годъ; за границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р.; І-го Іюля I р.Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный 116,III.
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.(Х-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).Ежемѣсячный, литературно-обществе ный и научно-популярный журналъ, одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ духовно-учібныхъ заведеній.Журналъ ставитъ своей задачей —освѣщеніе и обсужденіе вопросовъ трезвен наго движенія и изысканіе новыхъ и, актичѳскихъ средствъ борьбы съ смер тельнымъ недугомъ пьянства.Преслѣдуя просвѣтительныя цѣли и удѣляя наряду съ трезвенными вопросами серьезное вниманіе обіце-литера урному—художественно-бел іетр ети- чеекому и популярно-научному отдѣлу, нашъ жѵрналъ является о нимъ изъ самыхъ общедоступн ыхъ литергаурно-ніродныхъ < жемесячниковь, пригодныхъ для чтенія какъ въ сельской школѣ, такъ и семьѣ крестьянина иди рабочаго.Осві домляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго движенія въ Россіи, журналъ въ о же время постарается д ть рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и воо ще статей, присік собленныыхъ къ запросамъ народной ауди- т ріи. Въ журна.ѣ будутъ освѣщаться вопросы объ организаціи трезвенной деятельности въ приходѣ, рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о трезвости (борьба съ пьянствомъ черезъ школу». Въ этомъ отдѣлѣ будетъ писать извѣстный трезвенный дѣятель и писа:еіь И. П. Мордвиновъ, авторъ многихъ практическихъ руководствъ по борьбѣ съ пянствомъ.Онъ же будетъ вести отдѣлы: 1) Литературный альбомъ „ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ" (отрывки изъ художественной русской и иностранной литератуы дтя чтенія въ О-вахъ трезвости); 2) ТРЕЗВЕЬНАЯ СТАРИНА (очерки прошлаго и памятники старинной борьбы за трезвость).Кромѣ 12 книжекъ журна а съ рисунками, въ которыхъ до 1500 стран. текста, въ качествѣ безплатнаго приложенія будетъ данъ

1-йтомъ трудовъ всероссійскаго съѣзда практическихъ дѣятелей 
по борьбѣ съ алкоголизмомъ,состоявшагося въ 1912 году въ Москвѣ. Три слѣдущіе тома этихъ трудовъ подписчики „Трезвой Жизни" получатъ по дополнительной подпискѣ за 3 руб. Въ отдѣльной продажѣ всѣ 4 тома—5 рубСотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".Цѣна журнала съ пр/лэженіемъ и пересылкой ДВА (2) руб. въ годъ; за границу 3 руб. Перемѣна адреса 25 к.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 1 р. I го Іюля 1 р.Адресъ Редакціи. С.-Петербургъ, Обводный, 116.Редакторъ Протоіерей Петръ Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 г.(ХП годъ изданія) на еженедѣльный журналъЦерковный Въстнинъ,издаваемый при
ИМПЕРАТОРСКОЙ 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 представители богословской науки въ университетахъ.Незабьпая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной жизни.Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей „Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ области духовной ж зни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной литературѣ.Въ программу изданія входятъ:1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историческихъ, ц.-практпчѳскихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни2) Статьи и сэо щенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пож лаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ 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 церковняа школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстіи о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, напечатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.5) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣстникъ" давно уже даетъ па своихъ страницахъ мѣсто ихь вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на этп вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.в) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ выдающимися явленіям мѣстной церковной жизни.7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.8) остановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.9і Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.10) Лѣт пись церковной и общественной жизни за границей.11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія но укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.12) Отъявленія.

Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные 
„Ц. В.“ безплатно.

Условія подписки на 19.14 годъ,Въ Россіи. За границу.На годъ............................................................................ 5 руб. 7 руб.На Ѵг года . . . . •........................................... 3 „ — „На годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ„Христіанское Чтеніе"................................. 8„ І0„Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Спб., Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.Редакторъ профессоръ Императорской Сиб. Духовной Академіи гр. Прохоровъ.
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9ТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1914 г.

(25-й годъ изданія).52
- Абонементъ №. 2.............

Цѣна этого абонем.—7 руб. съ перес. 
9(1 книгъ ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

з.гоосірак. СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ 

Р.Л. СТИВЕНСОНА 
Островъ сокровищъ. — Два брата. — Вечернія бесѣды на 
островѣ.-Путешествіе внутрь страны.-Приключенія Дави
да Бальфура.—Катріона.—Сентъ Изъ.—Черная стрѣла.— 
Новыя арабскія ночи.—Клубъ самоубійцъ.—Брилліантъ 
раджи.—Павильонъ на холмѣ. — Похитители труповъ.— 
Веселые ребята.—Преступникъ.—Странная исторія док
тора Джекиля.- Тайна корабля.—Принцъ Отто и мн. др.

КНИГЪ БОГАТО ИПЛЮСТРИРОЗАННЙГО 
ІО 2.зоо ст. ~—■ ЖУРНАЛА ~ 

МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ 
19 ВЫПУСКОВЪ ХУДОЖЕСТВЕННАГО

400 иллюстрацій - * АЛЬБОМА- - - - - -
ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

50

ПРИРОДА и ЛЮДИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 'ЖУРНАЛА

(РОМАНЫ, ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ; ОЧЕРКИ ПО ВСѢМЪ ОТРАСЛЯМЪ ЗНАНІЯ; СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ; РАЗВЛЕЧЕНІЯ И СПОРТЪ)._______
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: абонементъ N° 1, или N° 2, или N° з, по выбору г.г. подписчиковъ: 
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^сІНт^&тоиМоккоГо дф^Ен^одуу

Новогодній привѣтъ воинамъ.

Съ новымъ годомъ, дорогіе воины!

Въ день Новаго года люди, обыкновенно, сопровождаютъ 
свои поздравленія пожеланіями новаго, т. е. лучшаго счастья. 
Молитвенно желая вамъ всякихъ милостей Божіихъ, хочу я. 
однако, обратить ваше особенное вниманіе на одно мое поже
ланіе, которое,—если бы вы приняли его къ сердцу и примѣ
нили къ дѣлу,—послужило и къ великому благу Царя и Ро
дины и къ вашему собственному счастью.

Въ жизни русскаго человѣка, въ его отношеніяхъ къ дѣлу, 
къ службѣ, къ родинѣ своей замѣчаются два совершенно 
противоположныхъ явленія. По человѣколюбію, жалостливости, 
готовности на всякія жертвы за Царя и Родину, за ближнихъ 
своихъ, въ мірѣ нѣтъ равнаго русскому человѣку. Подѣлиться 
съ голоднымъ, хотя бы и со врагомъ, послѣднимъ кускомъ 
хлѣба, какъ это часто бывало на войнѣ; перенести, когда 
потребуется, и стужу и голодъ: броситься въ воду для спасенія 
утопающаго; прикрыть снятой съ себя одеждой замерзаю
щаго; не пожалѣть женъ и дѣтей, какъ къ этому призы
валъ Мининъ, когда это нужно для отечества; наконецъ, 
самому спокойно съ молитвой за Царя и Родину лечь на полѣ 
брани,—всѣ эти подвиги, которыми прославили себя и русское 
воинство и русскій народъ, такъ просты, понятны и естественны 
для русскаго человѣка. Русскій человѣкъ совершаетъ ихъ, не 
задумываясь, вѣруя, что такъ должно и иначе не можетъ быть. 
Въ такихъ поступкахъ обнаруживается безподобное величіе 
русской души, заставляющее другіе народы и удивляться рус- 
кому человѣку, и уважать его.
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Но тотъ же русскій человѣкъ, не останавливающійся 
ни предъ огромными жертвами, ни даже предъ смертью за 
другихъ, оказывается сплошь и рядомъ совсѣмъ инымъ, 
когда отъ него требуется для родины и ближнихъ дру
гая жертва—разумная, честная и упорная работа при самой 
обыкновенной обстановкѣ: воина въ мирное время, чиновника, 
купца, ремесленника, земледѣльца и пр. и пр. Тутъ сплошь и 
рядомъ какъ-будто пропадаетъ величіе русской души. При
ставленный не только къ казенному, но и къ своему дѣлу, 
онъ работаетъ кое-какъ, подлѣниваясь, лукавя, недостаточно 
радѣя о пользѣ, мало заботясь объ усовершенствованіи пору
ченнаго ему дѣла.

Въ такомъ печальномъ отношеніи русскаго человѣка къ 
службѣ и дѣлу огромное наше несчастье, мѣшающее проявиться 
всему величію русской души и наступить настоящему счастью 
русскаго народа. Что бы земля наша улучшалась, а народъ 
возвеличивался, мало того, чтобы русскіе люди были способны 
въ особо трудныя минуты на исключительные подвиги, надо еще, 
чтобы они умѣли и желали всегда, изо дня въ день, честно и 
разумно трудиться, чтобы они и малое дѣло, имъ поручаемое, 
исполняли съ такимъ же усердіемъ и воодушевленіемъ, какъ и 
великое. Безъ такого постоянно—серьезнаго отношенія къ дѣлу, 
безъ такого безпрерывнаго труда и самые великіе подвиги могутъ 
оказываться безплодными. Чтобы устроить хорошій садъ, мало 
запастись самыми дорогими деревьями,—садовнику надо пред
варительно приготовить землю, удобрить и взрыхлить ее, а 
мѣсто, назначенное для сада, обнести прочною изгородью; 
иначе самыя драгоцѣнныя деревья въ землѣ негодной засох
нутъ, а въ саду неогороженномъ могутъ быть истреблены хищ
никами. Такъ и въ жизни народной мало отдѣльныхъ лицъ, 
готовыхъ на безконечные труды, мало и отдѣльныхъ подви
говъ, хотя бы самыхъ великихъ, надо еще, чтобы каждый изъ 
насъ честно трудился надъ своимъ дѣломъ и всѣ вмѣстѣ об
щимъ трудомъ развивали жизнь, умножали богатства и славу 
народа своего.

Сказанное о русскомъ народѣ относится и къ русскому 
воинству. Русскій воинъ готовъ на всякія жертвы. „Умремъ за 
Вѣру, Царя и Отечество!"—это не похвальба въ устахъ рус
скаго воина, а его исповѣдь, которую онъ во всякое время 
готовъ доказать на дѣлѣ. И онъ умиралъ спокойно, страдалъ 
безъ озлобленія, шелъ на смерть безъ колебанія. Въ этомъ 
слава нашего воинства. Но русскій воинъ нерѣдко забывалъ, 
что Царю и Рединѣ нужна не смерть его, хотя бы и самая 
славная, а нужна побѣда, которая достигается не однимъ само
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отверженіемъ во время боя, не одними смертями на полѣ 
брани, но и добраннымъ упорнымъ трудомъ воина, усердной 
подготовкой къ войнѣ, знаніемъ и совершенствованіемъ вои
нами военнаго дѣла. Воинъ русскій нерѣдко забывалъ, что какъ 
на полѣ брани отъ него требуется готовность умереть, такъ во 
все время его военной службы отъ него требуется трудъ не
усыпный надъ развитіемъ, укрѣпленіемъ своего духа и изуче
ніемъ браннаго дѣла, требуется честная служба не въ вели
комъ только, но и въ маломъ. Только этотъ добранный трудъ 
способенъ создать силу воинства, которая обезпечитъ намъ 
побѣду, а народъ спасетъ отъ лишнихъ жертвъ и затратъ.

Для будущей побѣды, — если Господь судитъ нашему во
инству когда либо обнажить мечъ, — для блага Родины, для 
славы Батюшки-Царя необходимо, такимъ образомъ, чтобы 
воины наши не только горѣли безстрашіемъ и готовностью во 
всякую минуту умереть за Вѣру, Царя и Отечество, но и крѣпко 
помнили свой долгъ—честно исполнять каждое поручаемое имъ 
дѣло, все да учиться и трудиться изо всѣхъ силъ.

А чтобы трудъ вашъ, дорогіе воины, не былъ безплоденъ, 
чтобы ваше старанье послужить по совѣсти увѣнчалось успѣ
хомъ, для этого надо (никогда не забывайте этого), чтобы Господь 
былъ съ вами, помогалъ вамъ и укрѣплялъ васъ. Величайшій 
полководецъ нашъ А. В. Суворовъ говорилъ солдатамъ своимъ: 
„Богъ насъ водитъ, Онъ нашъ генералъ",—и всегда внушалъ 
имъ: съ Богомъ начинать всякое дѣло. Помните же, что въ 
Богѣ вся наша сила; безъ Бога всѣ мы со всѣмъ, что есть у 
насъ могучаго и сильнаго,—ничто. Богъ же тогда будетъ съ 
вами, если вы будете стараться быть съ Нимъ: узнавать Его, 
любить Его, исполнять Его волю.

Не забывайте и того, что главная помѣха для всякой 
работы, величайшіе враги человѣка — внутри его. Ника
кой непріятель не причинялъ столько бѣдъ народамъ, сколько 
человѣческіе грѣхи: пьянство, блудъ, лѣнь, зависть, злоба и пр. 
Они тѣмъ страшнѣе, что они внутри насъ и нами же самими 
вскармливаются и вспаиваются. Они безпрерывно губятъ и 
отдѣльныхъ людей и цѣлые народы. Они бываютъ причиною 
забвенія людьми долга и правды. Они нерѣдко толкаютъ лю
дей на путь самыхъ ужасныхъ преступленій, они губятъ души 
человѣческія и для этой жизни и для будущей.

Воину, какъ защитнику Царя и Родины, какъ борцу со 
врагами, чтобы съ дѣйствительной пользой поработать въ 
своемъ званіи, необходимо прежде всего побороть эгихъ своихъ 
внутреннихъ враговъ, разъѣдающихъ его душу и разслабляю
щихъ его силы. Поэтому каждый и поборись со своимъ вну-
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треннимъ врагомъ и, если хочешь быть храбрымъ, непремѣнно 
побѣди его. Пристрастный къ вину — откажись отъ пьянства; 
склонный къ блуду, брось этотъ омерзительный порокъ; лѣни
вый и безпечный, не зарывай данный тебѣ Богомъ талантъ, 
послужи имъ и для Бога и для людей. Каждый освободись 
отъ мучащаго тебя порока, ибо онъ первый врагъ и твоего 
человѣческаго достоинства, и твоего долга, и твоего счастья. 
Такая борьба со своими грѣхами сдѣлаетъ васъ сильными, 
приблизитъ васъ къ Богу. И тогда, съ готовностью честно 
послужить Царю и Родинѣ да съ Божьей помощью много 
добра, дорогіе воины, вы и Царю и Родинѣ принесете. А, вѣдь, 
высшее счастье человѣка именно въ томъ, чтобы, живя на землѣ, 
какъ можно больше сдѣлать добра.

Поздравляя васъ съ Новымъ годомъ, я желаю вамъ прежде 
всего этого счастья. А затѣмъ желаю вамъ и всего прочаго 
добраго въ новомъ году: здоровья, крѣпости душевныхъ силъ 
и всякихъ чистыхъ радостей.

Господь да защищаетъ и умудряетъ васъ! Господь силъ 
да будетъ всегда съ вами!

Протопресвитеръ Георгій ІІІавельскій.

1 января, 1914 г.

Русь, проснися! Время, время! 
Встань, мой край родной! 
Сбрось постыдной лѣни бремя, 
Встань,—Господь съ тобой!

Оглянись, мой край родимый! 
Изъ конца въ конецъ— 
Сколько средствъ необозримыхъ 
Далъ тебѣ Творецъ!

Для того ль, чтобъ—молвить больно—
Эту массу силъ,
Рабъ лукавый, добровольно
Въ землю ты зарылъ?

(Изъ Р—ма).

------- „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" № 1. 1914 г. -------„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ"—спеціальное религіозное-просвѣтительное изданіе для арміи и флота. (Объявлено въ Цирк. Главн. Шт. за 1913 г. № 210). Цѣна годового издзнія (48 листк. по 25 экз. кажд.) 6 рубл. съ пер. и дост. Отдѣльно по 1 р. за сотню и по 8 р. за тысячу съ пер. Адресъ редакціи: Спб. Воскре
сенскій просп. №18.—Подписчикамъ „вѣстника военнаго и морского духовенства" 
по 1 экземпляру „Воскр. Листковъ" прилагается безплатно.

Редакторъ Е. Запольскій.



Война и воины по ученію Слова Божія и Пра
вославной Церкви.

Въ настоящее время нерѣдко раздаются голоса о томъ, 
что воинское званіе будто-бы противорѣчитъ ученію Спасителя 
и Св. Его Апостоловъ, будто даже Слово Божіе и Св. Отцы 
Церкви относятся къ военному дѣлу съ полнымъ отрицаніемъ 
и осужденіемъ. Отсюда также обвиняютъ Церковь и ея па
стырей, благословляющихъ на брань войска и ихъ знамена.

Если враги воинскаго званія и военной службы ссыла
ются на Спасителя, то пусть вспомнятъ, какъ Онъ сказалъ однажды 
іудеямъ: „испытайте, т. е. изслѣдуйте Священныя Писанія', 
(Іоан. V, 39.). И вотъ если мы обратимся къ Библіи, то въ четвертой 
книгѣ ея—„Числъ“ (главы 1, 2, 10 и 13)найдемъ подробное по
вѣствованіе о томъ, какъ пророкъ Божій Моисей, по повелѣнію 
Божію, учреждаетъ въ народѣ еврейскомъ постоянное войско— 
„ополченіе", раздѣленное на части „по полкамъ", каждый со 
своими особыми начальниками, со своими „знаменами и сиг
нальными трубами", причемъ, какъ мы видимъ изъ той же и 
др. книгъ Библіи, это войско руководится въ своихъ дѣйствіяхъ 
разными пріемами военнаго искусства (посылкою развѣдчи
ковъ—„соглядатаевъ", устройствомъ засады, обходовъ, при
ступовъ и т. п.).

Такимъ образомъ установленное и освященное самимъ 
Богомъ воинское званіе и военная служба не осуждались ни
когда и Спасителемъ, какъ и Его Св. Апостолами. Напротивъ, 
они оказывали воинамъ знаки особой любви и милосердія. Въ 
Евангеліи упоминается Капернаумскій сотникъ (римскій офи
церъ), у котораго Спаситель исцѣлилъ больного слугу, а на
чальника его благоволилъ удостоить всенародной и рѣдкой по
хвалы (Матѳ. 8, 5—13). Апостолъ Петръ, по просьбѣ сотника 
Корнилія, посѣтилъ его домъ, просвѣтилъ этого воина свѣтомъ 
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Евангельскаго благовѣстія и присоединилъ къ Церкви Христо
вой (Дѣян. 10). Вообще Святые Апостолы никогда не запре
щали новообращеннымъ христіанамъ оставаться въ воинскомъ 
званіи. Больше того, они всегда наставляли ихъ, что каждый 
истинный христіанинъ въ полной мѣрѣ можетъ исполнить законъ 
Христовъ, на какой бы-службѣ онь ни былъ и какимъ бы дѣ
ломъ ни занимался (1 Кор. 7,20). И дѣйствительно, помня 
апостольскія наставленія, первые христіане съ любовью и въ гро
мадномъ числѣ служили въ рядахъ войскъ и, когда нужно 
было, то съ вѣрою и упованіемъ на Бога смѣло шли въ бой.

Церковный историкъ Евсевій передаетъ, что въ одномъ 
сраженіи воины—христіане, тяжко страдая отъ жажды, теряли 
уже послѣднія силы. Тогда одна часть (легіонъ) тутъ же, на 
виду у многочисленнаго непріятеля вдругъ опустилась на ко
лѣна и обратилась къ Богу съ горячей молитвой. Тотчасъ же 
псслышались удары грома, засверкала молнія и полилъ силь
ный дождь. Испуганные враги обратились въ бѣгство, а войско 
чудесно утолило свою жажду. То же передаетъ и писатель 
Аполлинарій, замѣчая, что, послѣ бывшаго случая, этой 
воинской части было дано названіе—молніеносный легіонъ4’. 
Вотъ какъ Господь даруетъ воинамъ свое благословеніе и 
ниспосылаетъ имъ небесную помощь!

А сколькихъ благочестивыхъ воиновъ, твердо исповѣды- 
вавшихъ вѣру Христову и положившихъ жизнь свою за оте
чество, Господь, какъ поется въ церковной пѣсни, „со безплот
ными (ангельскими) Воинствами увѣнчалъ въ царствѣ небес
номъ!" Иногда и въ ангельскомъ чинѣ Господь ниспосылаетъ 
на землю святыхъ воиновъ для помощи и во спасеніе людей. 
Такъ, во время войны съ Персами, римскій императоръ Іуліанъ 
Богоо ступникъ рѣшилъ, въ случаѣ ея удачи, истребить всѣхъ 
христіанъ. Когда о зломъ умыслѣ императора узналъ Св. Ва
силій Великій, онь палъ на колѣна предъ иконой Божіей Ма
тери, на которой былъ изображенъ и святой мученикъ—воинъ 
Меркурій. Святитель со слезами молилъ Пресвятую Владычицу 
даровать христіанамъ Свою небесную помощь и отвратить 
гнѣвъ Богоотступника. Вдругъ угодникъ Божій замѣтилъ, что 
лика св. Меркурія нѣтъ на иконѣ. Не довѣряя своимъ глазамъ, 
св. Василій съ особеннымъ вниманіемъ сталъ всматриваться въ 
икону и, наконецъ, убѣдился, что лика св. Меркурія на ней 
дѣйствительно нѣтъ. Но вотъ черезъ нѣсколько минутъ ликъ 
воина—мученика опять, по прежнему, показался на иконѣ, 
только съ окровавленнымъ копьемъ. Впослѣдствіи узнали, что 
въ эти самыя минуты, набрани Іуліанъ пронзенъ былъ копьемъ 
въ сердце неизвѣстнымъ воиномъ, который тотчасъ же скрылся.
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Въ тяжелыя годины опасности и наше отечество Господь 
сохранялъ отъ враговъ небесной помощью святыхъ воиновъ. 
Когда, напр., Новгородскій князь св. Александръ велъ войну со 
Шведами, одинъ изъ его бояръ на разсвѣтѣ увидѣлъ плывущую 
по рѣкѣ Невѣ большую лодку. На ней среди гребцовъ въ 
одеждахъ, блистающихъ свѣтомъ, стояли святые мученики Бо
рисъ и Глѣбъ и первый говорилъ второму: „братъ! поможемъ 
сроднику нашему Александру"! Въ тотъ же день великій князь 
одержалъ славную побѣду надъ Шведами. Поистинѣ—„дивенъ 
Богъ во святыхъ Своихъ!"

Но противники войны утверждаютъ, что она не согласна съ 
ученіемъ Христа. Правда, Спаситель нигдѣ прямо не запрещаетъ и 
не узаконяетъ войны, какъ и вообще онъ не касался формъ 
общественнаго устройства въ нашей земной жизни. Однако 
изъ этого не слѣдуетъ, что война, узаконенная Самимъ Богомъ 
въ Ветхомъ Завѣтѣ, противорѣчнтъ евангельскому ученію. Ибо 
Сынъ Божій пришелъ на землю, какъ Самъ Онъ сказалъ, не раз
рушить Ветхій Завѣтъ, а разъяснить и дополнить его (Мѳ. Ѵ,17). 
Мы знаемъ, что Спаситель приходилъ на землю для борьбы съ 
міровымъ зломъ, чтобы искоренить дѣла діавола (Мѳ. 16, 18). 
Съ этою цѣлью основалъ Христосъ и Свою Церковь, которая, 
какъ собраніе вѣрующихъ, продолжаетъ дѣло Спасителя на землѣ 
и ведетъ непрестанную борьбу со зломъ. Но такъ какъ Богъ 
предоставилъ каждому человѣку свободный выборъ добра и зла, 
то, чтобы оградить людей отъ беззаконій, Господь установилъ 
земную государственную власть, которая и пресѣкаетъ зло, 
„иоо не напрасно мечъ носгітъ“ (Рим. 13, 1—14). Такимъ 
образомъ Церковь и государство, по повелѣнію Божію, при
званы для совмѣстнаго труда къ насажденію добра и уничто
женію зла, при чемъ первая борется со зломъ мѣрами кро
тости и любви, а государство—силою оружія. Вотъ почему и 
Церковь никогда не запрещала и не запрещаетъ государству 
обнажать мечъ и пресѣкать насиліе. Объ этомъ пишутъ и Святые 
Отцы Церкви. Такъ, Св. Аѳанасій Великій въ посланіи къ монаху 
Аммону говоритъ: „непозволительно убивать, но убивать на брани 
и законно и похвалы достойно". Св. Іоаннъ Златоустъ объясняетъ, 
что „иногда и убійство вмѣняется въ правду, если мы будемъ 
вникать во время, причину, цѣ:іь и др. обстоятельства".

Значитъ, воинъ—христіанинъ не совершаетъ грѣха, если 
съ оружіемъ въ рукахъ отражаетъ врага, нападающаго на него 
съ оружіемъ. И тѣмъ болѣе нѣтъ грѣха въ томъ, когда воинъ 
проливаетъ кровь за вѣру и святыню, за храмы и могилы 
предковъ, за отцовъ и братьевъ, за женъ и дѣтей, за семей
ный очагъ и вообще за все, что составляетъ наше народное
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счастіе и благо нашихъ близкихъ. Но въуго же время Цер
ковь запрещаетъ воинамъ смотрѣть на войну, какъ на источ
никъ хищенія и звѣрства. „Не воиномъ быть грѣхъ, но безза
коніе воинствовать для хищенія" говоритъ Св. Амвросій Ме
діоланскій. Святая Церковь повелѣваетъ воинамъ „никого 
напрасно не обижать" (Лук. 3, 14). И особенно не обижать 
врага побѣжденнаго, безоружнаго и покорнаго, такъ какъ воен
ная сила не на зло и не для обиды.

Однако противники войны еще указываютъ, что Христосъ 
велѣлъ любить враговъ, а потому убійство ихъ противорѣчитъ 
Его заповѣди. Но вотъ какъ прекрасно отвѣтилъ на это еще 
древнимъ мудрецамъ Св. Равноапостольный Кириллъ. Однажды 
Сарацинскіе мудрецы спросили его: „зачѣмъ вы—христіане 
не поступаете такъ, какъ велѣлъ вамъ Христосъ Богъ вашъ? 
Онъ повелѣваетъ вамъ молиться за враговъ и добро творить 
ненавидящимъ васъ; вы же выходите противъ враждующихъ 
на брань и умерщвляете ихъ. Св. Кириллъ отвѣтилъ: „если 
въ какомъ-либо законѣ предлагаются двѣ заповѣди, то, кто 
будетъ истиннымъ исполнителемъ закона, тотъ ли, кто испол
няетъ одну заповѣдь, или тотъ, кто исполняетъ обѣ? „Конечно, 
тотъ, лучше", отвѣчали Сарацины, „кто исполняетъ обѣ запо
вѣди". Тогда Св. Кириллъ сказалъ имъ: „Христосъ Богъ нашъ 
повелѣлъ молиться за обижающихъ насъ и благотворить имъ. НО Онъ же заповѣдалъ намъ: „дольгии сея любве никто же 
имать, да кто душу свою положитъ за други своя“ (Іоан. 15, 
13). Поэтому мы терпимъ обиды, причиняемыя каждому изъ 
насъ отдѣльно, но отечество наше защищаемъ вооруженною 
рукою, полагая за него, по заповѣди Спасителя, души свои".

Итакъ, Самъ Господь чрезъ Богоизбранныхъ мужей бла
говолилъ положить начало воинскому званію и ниспослать на 
военное дѣло небесное Свое благословеніе. Евангеліе не отвер
гаетъ также воинской службы и не запрещаетъ войны по 
справедливымъ требованіямъ, только внушаетъ воюющимъ 
чувство милосердія. А св. Церковь молится за воиновъ, пав
шихъ на брани и вѣруетъ, что имъ уготовано Царствіе Божіе.

Священникъ Николай Гончаровъ.

------  „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" № 2. 1914 г. -------„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ" -спеціальное религіозно-просвѣтительное изданіе для арміи и флота. (Объявлено въ Цирк. Главн. Шт. за 1913 г. № 210.) Цѣна годового изданія (48 листк. по 25 экз. кажд.) 6 руб. съ пер. и дост. Отдѣльно по 1 р. за сотню и по 8 р. за тысячу съ пер. Адресъ редакціи: С’пб. Воскре
сенскій просп. № 18.—Подписчикамъ „Вѣстника военнаго и морского духовенства" 
по 1 экз. „Воскр. Листк." прилагается безплатно.

Редакторъ, прот. Е. Запольскій.



Призывъ къ трезвости.

Къ тебѣ, защитникъ Родины, я обращаюсь съ братскимъ, 
искреннимъ словомъ своимъ.

Ты знаешь, дорогой братъ, какъ почти изъ ничего воз
никла, выросла, окрѣпла и заняла шестую часть земного шара 
наша великая Русь Православная. И это могли сдѣлать только 
вѣра въ Бога и сыновняя любовь къ Царю и Родинѣ ея вѣр
ныхъ сыновъ, нашихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, которые должны 
быть въ этомъ дѣлѣ,—въ этой любви и вѣрѣ вѣчнымъ примѣ
ромъ для насъ.

Много выпало въ жизни на долю нашей Родины тяже
лыхъ испытаній, вѣковыхъ страданій въ двухсотлѣтней монголь
ской неволѣ, тяжелыхъ дней крѣпостного права и страшныхъ 
битвъ, когда врагъ превышалъ насъ числомъ и владѣлъ луч
шимъ оружіемъ,—и все это, съ Божіей помощью, пережилъ, все 
это осилилъ, перенесъ и сбросилъ съ своихъ могучихъ плечъ 
Русскій народъ-богатырь! Но есть у него одинъ исконный же
стокій внутренній врагъ, съ которымъ онъ давно спознался и 
съ которымъ что-то не въ силахъ совладать. Этотъ врагъ— 
безпробудное, безпросвѣтное пьянство, широкою волною раз
ливающее по обширному Русскому царству ядъ и отраву на
родныхъ силъ и здоровья. Это—разные спиртные напитки, устраи
вающіе вездѣ засады для слабовольныхъ людей въ видѣ пивныхъ 
лавокъ, кабаковъ, трактировъ и шинковъ, въ которыхъ на 
нашихъ глазахъ гибнетъ сила и мощь, гордость и слава Россіи.

Дорогой братъ—русскій солдатъ! Вотъ объ этомъ-то са
момъ страшномъ, самомъ опасномъ и злѣйшемъ врагѣ нашей 
Родины, берущемъ съ насъ несчетныя дани, я и хочу пого
ворить съ тобою.
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Спиртъ, дѣйствительно, оченьчасто бываетъ нуженъ намъ: 
въ аптекахъ для изготовленія цѣлебныхъ лѣкарствъ, для освѣ
щенія, для приготовленія разныхъ красокъ, лакавъ и для дру
гихъ т. п. техническихъ цѣлей, но только не нуженъ, опасенъ 
и вреденъ онъ тамъ, гдѣ мы больше всего имъ пользуемся, 
т. е. въ видѣ напитка.

Чтобы заставить человѣка пить отраву для его здоровья, 
обыкновенно говорятъ, что выпить полезно съ холода, когда 
озябнешь,—но уже дознано, что въ полѣ замерзаетъ не трез
вый, а пьяный и, наоборотъ, на горячей печи согрѣвается 
только трезвый и дрожитъ отъ холода хмѣльной.

Говорятъ еще, что выпьешь усталый, такъ снова сила 
вернется, но и это—неправда. Вино не прибавляетъ силы че
ловѣку, а только дѣйствуетъ на него, какъ кнутъ на уста
вшую лошадь, которая, дѣйствительно, отъ удара бѣжитъ 
скорѣе, но ударъ этотъ не прибавилъ ей силы, а только сдѣ
лалъ ее нечувствительной къ усталости. Такъ же дѣйствуютъ 
и на человѣка—водка, пиво и вино, только притупляя въ немъ 
чувство усталости, вовсе не ослабляя чувства холода и голода, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ пагубно отражаясь на здоровьѣ человѣка.

Но гораздо страшнѣе и ужаснѣе то, что спиртные напитки 
точно также притупляютъ въ насъ и чувство совѣсти, вредно 
дѣйствуя на душу человѣка и толкая его на путь различныхъ 
преступленій — мотовства, разврата, кражъ, поджоговъ, гра
бежей и убійствъ. Не разъ приходилось слышать отъ раз
ныхъ судебныхъ чиновъ, что за 10, 15 и того болѣе лѣтъ 
ихъ службы не было въ ихъ дѣлахъ ни одного убійства, ко
торое сдѣлалъ бы человѣкъ въ трезвомъ видѣ, а, напротивъ, 
почти всегда пьяный. А кто изъ васъ, братцы, не знаетъ 
страшныхъ послѣдствій пьянаго разгула въ храмовые и вообще 
въ праздничные дни по своимъ деревнямъ и селамъ?! Да когда 
и солдатикъ нашъ подпадаетъ подъ строгія дисциплинарныя 
кары, какъ не въ пьяномъ видѣ?!

Всѣ спиртные напитки, какъ бы они ни назывались, 
всѣ одинаково вредны для человѣка; всѣ они безусловно 
самые злѣйшіе и опаснѣйшіе враги наши! И еще нужно 
прибавить, что особенно опасны и страшны они по
тому, что причиняютъ зло не только самому пьющему, у ко
тораго выманиваютъ послѣдній, потомъ и кровью заработанный, 
грошъ, отнимаютъ его здоровье и рабочую силу, а также 
вносятъ ссоры, раздоры и слезы въ семью,—но самое главное 
и ужасное то, что они начинаютъ разрушать здоровье и по
томства—еще дѣтей въ утробѣ матери, еще младенцевъ, не 
появившихся на свѣтъ...
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Представь же себѣ, дорогой братъ, сколько тысячъ пья
ныхъ людей ежегодно замерзаютъ, попадаютъ подъ поѣзда, 
конки и трамваи, разбиваются о мостовыя и въ другихъ 
мѣстахъ при паденіи! Сколько тысячъ народу ежегодно 
отъ пьянства умираетъ въ страшныхъ мученіяхъ горячки, 
въ сумасшедшихъ домахъ, заживо сгниваютъ въ дурной бо
лѣзни, кончаютъ жизнь самоубійствомъ, тонутъ и звенятъ кан
далами на каторгѣ! Подумай, дорогой читатель, сколько своихъ 
несчастныхъ братьевъ мы ежегодно зарываемъ раньше вре
мени въ могилу изъ-за того же пьянства! А сколько несчаст
ныхъ семействъ проклинаютъ, порой, день своего рожденія 
изъ-за пьянства отца или мужа!.. Сколько по той же причинѣ 
бѣдныхъ и голодныхъ невинныхъ малютокъ ходитъ по міру 
съ протянутой рукой, прося „Христа ради"!..

И всѣ эти несчастные изъ нашихъ братьевъ пошли по 
пути пьяной жизни, исключительно по слабости своей воли, 
или увлеченные дурными примѣрами своихъ товарищей! Это— 
тѣ изъ нашихъ братьевъ, которыхъ мы не только ни разу въ 
жизни не остановили, когда они пили спиртную отраву, а 
часто, быть можетъ, даже, сами, ради праздника или ком
паніи, приглашали выпить, и сами съ ними принимали участіе 
въ этомъ самоотравленіи. Едва ли кто-либо изъ насъ, дорогой 
читатель, при этихъ печальныхъ воспоминаніяхъ, не почув
ствуетъ укоровъ своей совѣсти...

Итакъ, братъ, если ты въ душѣ—добрый воинъ-христіа
нинъ, то ты долженъ навсегда отказаться отъ употребленія 
той отравы, что называется спиртными напитками и никогда 
не угощать этимъ ядомъ другихъ! Если ты вѣрный сынъ 
своей Матери - Родины, то ты долженъ вести непримиримую 
борьбу съ народнымъ пьянствомъ какъ въ своей семьѣ, такъ и въ 
кругу своихъ товарищей. Если ты честный русскш солдатъ, 
то ты долженъ всѣми силами бороться съ пьянствомъ, какъ 
самымъ злѣйшимъ врагомъ нашей Родины, который всегда 
старается ослабить нашу армію и усилить армію каторжанъ, 
арестантовъ и прочихъ преступниковъ, посылая въ число ихъ 
часто хорошихъ, честныхъ, но слабовольныхъ людей, только 
изъ - за вина потерявшихъ свою честь и совѣсть!

Вспомни, другъ, какъ наши отцы, дѣды и прадѣды всегда 
со славой возвращались съ полей сраженій, пока въ избѣ 
крестьянина не было постояннаго гостя—вина! Вспомни, какъ 
всегда храбро и смѣло, съ вѣрой въ помощь Божію, шли они 
на врага, побѣждая не только его, но и самую суровую при
роду съ ея неприступными ледниками и скалами! Недаромъ 
самъ Наполеонъ, великій полководецъ міра, сказалъ про Рѵс-
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скаго солдата, что „его мало убить, а надо еще и повалитч 
такъ какъ онъ и мертвый стоитъ", защищая собой своих 
живыхъ побѣдоносныхъ братьевъ!

Неужели же этотъ русскій прославленный герой-солдатъ н 
сможетъ побѣдить пьянства—этого самаго опаснѣйшаго изъ вра 
говъ Россіи?! Не будемъ, дорогой собратъ, забывать, что враги 
нашей родины очень хотѣли бы погубить насъ въ испареніяхъ 
спирта, какъ зачастую стремятся отравными лживыми увѣре
ніями подорвать въ насъ вѣру въ свои силы, въ самихъ себя 
и убѣдить насъ въ нашемъ безсиліи, котораго, однако, нѣтъ 
въ дѣйствительности, и не будетъ до тѣхъ поръ, пока Рус
скій народъ и солдатъ не перестанетъ быть Русскимъ.

И я горячо убѣжденъ въ томъ, что никому не удастся 
вытравить въ тебѣ, дорогой братъ, того непобѣдимаго героя 
солдата, какимъ всегда былъ Русскій воинъ, какой всегда жилъ 
въ душѣ отцовъ и дѣдовъ нашихъ, который несомнѣнно живъ 
сейчасъ и въ тебѣ, но можетъ быть только на время иногда 
замираетъ, усыпленный разными врагами Россіи и особенно, 
прежде всего—спиртными напитками. Такъ ты же, Бога ради, 
не позволяй себѣ этого, и прочь гони отъ себя этихъ вра
говъ нашей Родины, убивающихъ въ тебѣ Русскую геройскую 
душу. Гони ихъ подальше отъ себя и своихъ близкихъ, дай 
свободно вздохнуть отравляемой ими РусиПравославной,—и тогда, 
вѣримъ, взойдетъ надъ нашей Родиной свѣтлая заря новой 
счастливой и, дѣйствительно, свободной жизни!

Съ новымъ годомъ Богъ въ помощь всѣмъ намъ и тебѣ, 
дорогой братъ!..

И. Анисимовъ.

•х- *
Слава всѣмъ, кто сѣетъ въ мірѣ Слава сѣятелямъ блага, 
Трезвой жизни сѣмена, Кто, взамѣнъ лихихъ невзгодъ,
Силой слова и примѣра Просвѣщеніе и трезвость
Разрушая власть вина. Нашей Родинѣ несетъ.
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Прошка.(Разсказъ изъ морского быта).
Нашъ корабль безшумно скользилъ по волнамъ океана. Куда ни 

взглянешь,—кругомъ безбрежная водная равнина. Пусто кругомъ. Океанъ 
да небо, небо да океанъ, но оба сегодня спокойные, ласковые.

— Дозвольте, ваше благородіе, пѣсенникамъ пѣсни пѣть! — 
спросилъ вахтенный унтеръ-офицеръ, подходя къ офицеру стоявшему на 
мостикѣ. Офицеръ разрѣшилъ,—и черезъ минуту стройные звуки деревен
ской русской пѣсни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

И хорошо же поютъ наши пѣсенники! Особенно приводитъ всѣхъ 
въ восторгъ бархатный тенорокъ подголоска матроса Шутикова.

— За самое нутро хватаетъ!—говорили про него матросы.
Въ отвѣть на одобренія, Шутиковъ только улыбался, и эта доволь

ная улыбка, ясная и свѣтлая, какъ у дѣтей, и эти большіе темные глаза, 
кроткіе и ласковые, и его подобранная, аккуратная, сухощавая фигурка, 
крѣпкая и мускулистая,—все въ немъ притягивало и располагало къ 
себѣ, какъ и чудный его голосъ. Недаромъ Шутиковъ пользовался общей 
любовью нашего корабля.

Въ эту минуту, расталкивая матросовъ, въ крутъ торопливо вошелъ 
плотный пожилой матросъ Игнатовъ. Блѣдный, растерянный, онъ со
общилъ прерывистымъ отъ злобы голосомъ, что у него украли золотой 
въ 10 рублей.

— Десять рублей!.. Десять рублей, братцы!—жалобно и злобно по
вторялъ онъ.

Это извѣстіе смутило всѣхъ. Такія дѣла на кораблѣ были рѣд
костью. Задыхаясь и отчаянно размахивая руками, Игнатовъ сталъ раз
сказывать: какъ онъ сегодня еще послѣ об і;да, ходилъ въ свой сундучекъ, 
и все было цѣлехонько... а какъ сейчасъ вотъ онъ пошелъ было за са
пожнымъ товаромъ и..., замокъ, братцы, сломанъ... десяти рублей нѣтъ...-— 
„Это какъ же!? Своего же брата обкрадывать?!"—закончилъ Игнатовъ, 
кидая на толпу блуждающіе взгляды. Видно было, что покража совсѣмъ 
разстроила его.

— Это безпремѣнно подлецъ Прошка, никто, какъ онъ!—Закипая 
гнѣвомъ продолжалъ Игнатовъ:—давеча онъ все вертѣлся па палубѣ,
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когда я отворялъ сундучекъ. Что-жъ теперь съ нимъ дѣлать, братцы?.. 
Неужто такъ я и рѣшусь своихъ кровныхъ денегъ?!..

— Дда-а... завелись и у насъ паршивыя овцы, — сказалъ кто-то.
— Надо его проучить, чтобъ помнилъ, лодырь, безпутный! — ото

звался другой изъ толпы.
— Такъ какъ же, братцы?—продолжалъ Игнатовъ: „что съ Прошкой 

дѣлать? Надо по начальству донести? Но противъ этого предложенія 
раздались протестующіе голоса.

— Да, такъ же!—отвѣтилъ за всѣхъ старый плотникъ Захарычъ.— 
Избей ты его подлеца, чтобы долго помнилъ да отыми деньги... А теперь 
веди сюда Прошку, да допроси при ребятахъ!"—рѣшилъ Захарычъ. 
Игнатовъ подчинился этому рѣшенію и пошелъ за Прошкой.

* **
ПрохоръЖитинъ, или какъ всѣ его звали пренебрежительно „Прошкой", 

былъ самымъ послѣднимъ матросомъ на кораблѣ. Отчаянный трусъ, онъ 
только подъ угрозой безпощадной расправы, лѣзъ на мачту, гдѣ испы
тывалъ неодолимый физическій страхъ. Лѣнтяй и нечистый на руку, 
Прошка съ самаго начала плаванія презирался всѣми. И всѣ, кому было 
не лѣнь, били и ругали Прошку. И онъ никогда не протестовалъ.

Найдя Прошку спящимъ, Игнатовъ разбудилъ его пинкомъ ноги.
— Ступай за мной! — проговорилъ Игнатовъ, едва сдерживаясь 

отъ желапія избить тутъ-же Прошку. Тотъ покорно, какъ виноватая со
бака, пошелъ за нимъ. Приведя Прошку въ кругъ матросовъ, Игватовъ 
первымъ дѣломъ со всего размаху треснулъ его по лицу. Прошка 
пошатнулся и безотвѣтно снесъ затрещину.

— Это тебѣ въ задатокъ, подлецу! — замѣтилъ Игнатовъ:—призна
вайся, ты у меня золотой изъ сундука укралъ?...

При этихъ словахъ тупой страхъ исказилъ черты лица Прошки. 
Онъ молчалъ, потупивъ глаза.

— Гдѣ деньги?...
— Я твоихъ денегъ не бралъ!—тихо отвѣчалъ Прошка. Игнатовъ 

пришелъ въ ярость.
— Ой, смотри... до смерти изобью! — сказалъ Игнатовъ такъ злобно 

и серьезно, что Прошка попятился назадъ. Всѣ стали кричать: „Повинись 
лучше скотина! не запирайся"...

Прошка, видя, что всБ противъ него, снялъ шапку и воскликнулъ 
съ отчаяніемъ: „Братцы! какъ предъ истиннымъ Богомь... дѣлайте со 
мной, что хотите, а денегъ я не бралъ!"...

— Не ври, подлая тварь, а Бога то оставь: повинись, говорятъ 
тебѣ, скоріиі!—Но Прошка молчалъ.

— Такъ ты не бралъ, подлая душа? не бралъ?!—воскликнулъ съ 
побѣлѣвшимъ оть злобы лицомь Иінатовъ.—Не бралъ?—и съ этими 
словами набросился, какъ ястребъ, на Прошку. А тотъ зажмурился и 
старался скрыть голову отъ ударовъ....

— Полно... будетъ! — раздался изъ толпы голосъ Шутикова. 
И этотъ мягкій просящій голосъ точно пробудилъ человѣческія чувства 
и друіихъ. Мнігіѳ изъ толпы сердито крикнули: „будетъ... будетъ!" 
Игнатовъ неохотно оставилъ Прошку, и онъ проворно скрылся изъ круга.

* **
Поздно ночью на вахтѣ стояли вмѣстѣ Шутиковъ и Прошка. Шу- 

тиковъ въ темнотѣ замѣтилъ одиноко стоявшаго у борта Прошку и оклик
нулъ: „это ты—Прошка?"...
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— Я!—встрепенулся Прошка.
— Что я тебѣ ска ку!—продолжалъ ІПутиковъ тихимъ ласковымъ 

голосомъ.-—вѣдь Игнатовъ изобьетъ тебя на берегу безо всякой жалости!
Прошка насторожился. Этотъ ласковый тонъ былъ для него неожи

данностью.
— Что жъ, пусть бьетъ, а я его денегъ не касался!
— Я, братецъ, вѣрю, что ты не бралъ... слышь, вѣрю; и жаль 

мнѣ тебя, какъ давеча били... ты, вотъ что, Прошка: возьми у меня 
10 рублей и отдай ихъ Игнатову... Богъ съ нимъ. А ты кона нибудь 
отдашь мнѣ.... Да слышь, никому не сказывай!"—прибавилъ ІПутиковъ.

Про ика былъ рѣшительно озадаченъ, а въ первую минуту не зналъ, 
что и отвѣчать. Онъ былъ сильно взволнованъ. Еще бы! Прошку жа
лѣютъ и, мало того, что жалѣютъ,—даютъ ему еще деньги. Это уже 
слишкомъ для чел вѣка, давно не слыхавшаго ласковаго слова.

— Такъ бери деньги!—сказавъ ІПутиковъ, подавая ему золотой.
— Эго, какъ же!.. Ахъ ты, Господи!"—растерянно бормоталъ Прошка.
— Ахъ! спасибо тебѣ, добрая твоя душа!—И вдругъ, дрогнувшимъ 

отъ волненья голосомъ проговорилъ:—Только мнѣ твоихъ денегъ, ІПутиковъ, 
не нужно... я самъ послѣ вахты отдамъ Игнатову золотой!..

— Такъ, значатъ ты?!..
— То-то я!"—чуть слышно прошепталъ Прошка:—деньги-то вотъ 

здѣсь въ пушкѣ запрятаны...
— Эхъ, Прохоръ, Прохоръ!—упрекнулъ его только ІПутиковъ.
— Тепе, ь пусть меня бьетъ Игнатовъ, все перенесу... по край

ности знаю, что ты пожалѣлъ!.. Ласі.овое слово сказалъ Прошкѣ... Ахъ 
ты, Господи! во вѣкъ этого не забуду....

— Ишь вѣдь ты какой!—промолвилъ ласково ІПутиковъ.

* **

Утромъ послѣ смѣны съ вахты Прошка принесъ Игнатову золотой, 
а, блаюдаря ходатайству Ш тиі.ова, боцманъ Лаврентьичъ, узнавшій о 
воровство Прошки, только слегка нот| епалъ его, для памяти; по началь
ству же не доложилъ. Но съ той гамят.ой ночи Прошка безповоротно 
привязался къ Шутькову и былъ преданъ ему, какъ вѣрная собака.

* «*

Разъ Шутиковъ стоялъ на борту, привязанный пеньковымъ поясомъ, 
и учился бртсать лотъ1) Недалеко отъ него находился Прошкі; онъ 
чистилъ пушку. Вдругъ раздался отчаянный крикъ: „человѣкъ за бортомъ!"... 
Не прошло и нѣсколькихъ секундъ, какъ опять раздался зловѣщій крикъ: 
„еще человѣкъ за бортомъ!"....

Вахтенный лейтенантъ, стоявшій на мостикѣ, видѣлъ, какъ мельк
нула ф ігура сорвавшагося человѣка и видітлъ, какъ бросился въ море 
другой. Сердце въ немъ дрогнуло; но онъ не потерялся: выбросилъ съ 
мостика спасательный кругъ и приказали еще бросить нѣсколько кру
говъ; потомъ подалъ команду неме ленно остановить корабль. Къ этому 
времени на мостикѣ уже былъ самъ капитанъ и энергично отдавалъ 
приказанья спустить на воду баркасъ съ гребцами и офицеромъ на рулѣ,.

Ч Измѣрять глубину.




