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ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

въ

   

мѣсяцъ

   

1

   

и

   

IS

   

чиселъ

каждаго

 

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

менѣе

 

2'/s

 

пеяатныхъ

 

листовъ.

годъ

XXIV.

ПОДПИСКА

   

ПРИНИМАЕТСЯ
въ

 

Редакціи

  

при

 

Екатерино-
славской

   

Семинаріи.

   

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

изданію

 

съ

 

доставкою

 

6

 

руб.
серебр.

1-го

 

Сентября

     

J\fe

 

17

     

1895

 

года.

отдълъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Благочинные

 

епархіи

 

симъ

 

обязываются

 

при

 

высылеѢ

 

въ

 

кон-

систорію

 

денегъ

 

непремѣнно

 

проставлять

 

номера

 

кредитныхъ

 

би-

летовъ,

 

а

 

серебрянную

 

и

 

мѣдную

 

монету

 

представлять

 

годную

 

къ

употребленію,

 

а

 

не

 

истертую,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

это

 

нѣкоторые

 

изъ

благочинныхъ.

Отъ

 

представителя

 

Іерусалимскаго

 

Патріарха

 

въ

 

Россіи.

Въ

 

виду

 

продолжающагося

 

въ

 

Россіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

гроба

 

Господня

 

и

 

другихъ

 

св.

 

мѣстъ

 

Палестины

 

разными

лицами,

 

выдающими

 

себя

 

за

 

посланцевъ

 

отъ

 

Іерусалимскаго

 

иат-

ріарха,

 

и

 

сотласно

 

сдѣланному

 

о

 

томъ

 

отъ

 

канцеляріп

 

Оберъ-

Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

объявленію

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

для

 

пре-

дупрежденія

 

противъ

 

самозванныхъ

 

сборщиковъ,

 

предупреждаю

симъ

 

ревнителей

 

величайшей

 

Христовой

 

церкви

 

и

 

усердствую-

щихъ

 

ко

 

св.

 

гробу

 

Господню,

 

что

 

всякаго

 

рода

 

пожертвованія

ві>

 

пользу

 

св.

 

мѣстъ

 

Палестины

 

должны

 

быть

 

посылаемы

 

исклю-

чительно

 

на

 

мое

 

имя

   

въ

 

Москву,

  

въ

 

Іерусалимское

  

патріаршее
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подворье,

 

что

 

у

 

Арбатскихъ

 

воротъ,

 

такъ

 

какъ

 

уполнімоченныхъ

отъ

 

Іерусалимскаго

 

патріарха

 

сборщиковъ

 

на

 

св.

 

гробъ

 

Господень

въ

 

Россін,

 

кромѣ

 

меня

 

рѣпштельно

 

нѣтъ

 

никакихъ.

Архимандритъ

 

Арсеній.

Отъ

 

Императорскаго

   

Православнаго

  

Палестинскаго

 

Обще-

ства.

„Въ

 

дополненіе

 

къ

 

помѣщенной

 

въ

 

Л»

 

23

 

Дерковныхъ

 

Ведо-

мостей»

 

статьѣ,

 

отъ

 

Канцеляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Синода

 

объявляется,

 

что,

 

кромѣ

 

Іерусалимской

 

патріархіи,

 

про-

изводящей,

 

чрезъ

 

посредство

 

патріаршаго

 

въ

 

Москвѣ

 

подворья,

сборы

 

пожертвованій

 

на

 

Святой

 

Гробъ

 

и

 

Палестину,

 

имѣетъ

 

за-

конное

 

право

 

производить

 

таковые

 

сборы

 

на

 

Святыя

 

мѣста

 

и

 

въ

пользу

 

православныхъ

 

Святой

 

Земли

 

Императорское

 

Православное

Палестинское

 

Общество

 

и

 

его

 

члены,

 

снабженные

 

для

 

сего

 

соот-

вѣтствующими

 

свидетельствами».

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВЬСТІЯ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

7-го

 

іюля

 

1895

 

г.

 

за

 

Л»

 

3307

открыты

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Еонскихъ

 

Раз-

доръ,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

вакансіи

 

3

 

священника

 

и

 

3

 

пса-

ломщика.

21-го

 

іюля

 

по

 

опредѣленію

 

Епархільнаго

 

Начальства

 

открыта

вакансія

 

штатнаго

 

діакона

 

при

 

церкви

 

с.

 

Воскресенки,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда.

Выражена

 

признательность

 

Епархіалі.иаго

 

Начальства

 

при-

хожанину

 

Петропавловской

 

церкви

 

с.

 

Свистуново-Петровскаго,

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Иліѣ

 

Алексѣеву

 

Протопопову

 

за

 

ножерт-

вованіе

 

на

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

мѣстную

 

церковь

 

100

 

р.

Утверждены

 

а)

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

на

 

первое

трехлѣтіе

 

къ

 

церкви

 

м.

 

Петропавловки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

крестьянина

 

Прохоръ

 

Пархоменко

 

и

 

б)

 

предсѣдателемъ

 

церковно-

нриходскаго

 

попечительства

 

при

 

церкви

 

Бѣлоцерковки,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда,

 

мѣстный

 

священникъ

 

Евгѳній

 

Гончаровъ

 

и

 

58

человѣкъ

 

членовъ

 

попечительства.
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Опредѣлѳнъ

 

25

 

іюля

 

учитель

 

церковно-ириходской

 

школы

 

Сте-

фанъ

 

Симачевскій

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Новоспасовку,

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда.

Допущены:

 

2

 

августа

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Таганрогской

Николаевской

 

церкви

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

епархіальной

 

причет-

нической

 

школѣ

 

Іоаннъ

 

Ильченко;

 

7

 

августа

 

учитель

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Василій

 

Трофимовскій

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика,

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

въ

 

с.

 

Павловку,

 

Александровскаго

 

уѣзда.

Перемѣщены:

 

26

 

мая

 

діаконъ

 

с.

 

Туркеновки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

Василій

 

Соколовъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

Воскресеновку

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

28

 

іюля

 

діаконъ

 

с.

 

Жеребца,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Калиникъ

 

къ

 

Алексанро-Невской

 

церк-

ви

 

г.

 

Екатеринослава;

 

2

 

августа

 

діаконъ

 

села

 

Георгіевки,

 

Олавя-

носербскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Самойловъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

Михайловку,

 

Александровскаго

 

уѣзда;

 

3

 

августа

 

священникъ

 

села

Бѣленькаго,

 

Екатеринославсваго

 

уѣзда,

 

Автономъ

 

Татарчевскій

 

съ

15

 

числа

 

въ

 

м.

 

Ивановку,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда;

 

4

 

августа

 

свя-

щенники

 

села

 

Рождественки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Минченко

 

и

 

села

 

Торско-Алексѣевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Трухмановъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого;

 

4

 

августа

 

священникъ

 

села

Богодаровки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Васильковскій

въ

 

село

 

Ясеноватое,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

6

 

авгуета

 

псаломщикъ

села

 

Ново-Ивановки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Донченко

 

къ

Таганрогской

 

кладбищенской

 

церкви;

 

8

 

августа

 

діаконъ

 

села

 

Гу-

бинихи,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Цариненко

 

на

 

діаконское

мѣсто

 

въ

 

м.

 

Юзово,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

9

 

авгуета

 

псаломщикъ

села

 

Крестовки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Усовъ

 

въ

 

село

 

Но-

во :Игнатьевку,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

14

 

августа

 

священникъ

 

се-

ла

 

Государева

 

Байрака,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Виталій

 

Лашкевичъ

въ

 

село

 

Михайловку,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

15

 

августа

 

священ-

никъ

 

села

 

Стародубовки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Арта-

новскій

 

въ

 

село

 

Бѣленькое,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Утвержденъ

 

5

 

августа

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Корсуна,

 

Бах-

мутскаго

 

уѣзда,

 

Евфимій

 

Журавлевъ

 

на

 

занимаемомъ

 

мѣстѣ

псаломщикомъ.

Уволенъ

 

за

 

штать

 

30

 

іюля

 

псаломщикъ

 

Таганрогской

 

Кладби-

щенской

 

церкви

 

Иванъ

 

Болхудере,

 

согласно

 

рапорту

 

благочиннаго.
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Умеръ

 

14

 

іюля

  

заштатный

 

священникъ

  

с.

 

Дёріевки,

   

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Краснокутсяій.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ

 

оказавшихся

 

на

 

лицо

 

при

 

освидѣ-

тельствованіи

 

наличности

 

пенсіонно-вспомогательной

 

кассы

духовенства

   

Екатеринославской

  

епархіи

  

за

 

іюль

 

мѣсяцъ

1895

 

года.

I.

 

Къ

 

1

 

іюля

 

1895

 

г.

 

состояло

 

въ

 

остаткѣ:

1)

 

Церковныхъ

 

суммъ:

 

а)

 

наличными

   

.

  

. .

     

1464

 

р. 82

 

к..

б)

 

билетами

 

.

  

.

  

. .

   

76700

 

р. —

  

K.

2)

 

Суммъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

наличными

   

.

  

. .

     

1296

 

р. 30

 

к.

б)

 

билетами

  

.

  

.

  

. .

 

І26500

 

р. —

   

K-

Итого

    

. .

 

205961

 

р. 12

 

к.

11.

 

Ёъ

 

тому

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

поступило:

1)

 

Церковныхъ

 

суммъ:

  

а)

 

наличными

   

.

  

. .

     

9632

 

р. 95

 

к.

б)

 

билетами

  

.

  

.

  

. —

   

Р- —

  

K.

2)

 

Суммѵ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

наличными

  

.

  

. .

     

7411

 

р. 61

 

к.

б)

 

билетами

   

.

  

.

  

. —

    

Р- —

  

K.

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

въ

 

приходѣ .

   

17044

 

р. 56

 

к.

III.

 

Изъ

 

сего

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано:

1)

 

Церковныхъ

 

суммъ:

 

а)

 

наличными

   

.

  

. .

   

10000

 

р. —

  

K.

б)

 

билетами

  

.

  

.

  

. —

    

р. —

  

K.

2)

 

Суммъ

 

вкладчпковъ;

 

а)

 

наличными

   

.

  

. .

     

1805

 

р. 46

 

к..

б)

 

билетами

 

•

  

•

  

• •

    

.

 

—

   

Р. —

   

K.

Итого

   

. .

   

11805

 

р. 45

 

к.

IV.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

августа

 

1895

 

г.

 

состоитъ

 

вчі

 

остаткѣ:

1)

 

Церковныхъ

 

суммъ:

  

а)

 

наличными

   

.

  

: .

    

1097

 

p. 77

 

к.

б)

 

билетами

 

.

  

.

  

. .

   

76700

 

p. —

  

K.

2)

 

Суммъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

наличными .'

    

6902

 

p. 46

 

к.

б)

 

билетами

  

.

   

.

  

. . 126500

 

p. —

  

K.

Итого

   

. .

 

211200

 

p. 23

 

к.

Вѣдомость

 

сія

 

составлена

  

августа

 

10

 

дня

   

1895

 

года

   

при

 

но-

вѣркѣ

 

книгъ

 

і

 

правленія

 

кассдо,

 

при

 

чемъ

 

удостовѣряемъ,

 

что

 

при
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освидѣтельствованіи

 

на

 

перечетъ

 

наличности

 

кассы

 

действитель-

но

 

оказалось

 

на

 

лицо

 

всѣхъ

 

суммъ.

 

въ

 

кассѣ,

 

какъ

 

показано

 

выше

двѣсти

 

одинадцатъ

 

тысячъ

 

двѣсти

 

рублей,

 

двадцать

 

три

 

копѣй-

ки,

 

а

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

тридцати

 

четырехъ

 

ты-

сячъ

 

двухъсотъ

 

рублей,

 

состоящихъ

 

въ

 

долговыхъ

 

обязательствахъ

кассѣ,

 

всего

 

на

 

1

 

августа

 

1895

 

года

 

должно

 

состоять

 

въ

 

кассѣ

всей,

 

суммы

 

двѣсти

 

сорокъ

 

пять

 

тысячъ

 

четыреста

 

рублей

 

и

 

двад-

цать,

 

три

 

копѣйки

 

(245400

 

р.

 

23

 

к.

Предсѣдатель

 

правленія

 

0.

 

Россинекій.

 

Члены

 

правленія,

 

пре-

подават.

 

семинаріи

 

В.

 

Сахаровъ,

 

В.

 

Образцовъ,

 

свящ.

 

Он.

 

Красно-

кутскій.

 

Делопроизводитель

 

Яковъ

 

Павловскій.

1895

 

года

 

августа

 

10

 

дня

 

члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

сви-

дѣтельствовали

 

наличность

 

пенсіонно-вепомогательной

 

кассы,

 

при

чемъ

 

на

 

лицо

 

оказалась

 

сумма,

 

означенная

 

въ

 

семъ

 

журналѣ.

Предсѣдатель

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Пет-

ровъ.

 

Члены

 

комитета

 

священникъ

 

Евстаѳій

 

Бовикъ,

 

священникъ

Михаилъ

 

Григоревичъ.

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Съ

 

31

 

января

 

по

 

31

 

августа

 

на

 

приходъ

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

посту ішли

 

слѣдующія

 

суммы:

 

причислено

 

%%

за

 

1894

 

г.

 

но

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

Екатеринославскаго

отдѣленія

 

государственна™

 

байка

 

37

 

р.

 

58

 

к;

 

при

 

запискѣ.дѣло-

производителя

 

Совѣта

 

Я.

 

Павловскаго

 

за

 

аренду

 

принадлежащей

Училищному

 

Совѣту

 

земли

 

отъ

 

крестьянина

 

Садового

 

20

 

р.;

 

отъ

благочиннаго

 

1

 

округа

 

Новомосковска™

 

уѣзда

 

священника

 

Евфи-

мія

 

Шамраева

 

при

 

отношеніи .

 

отъ

 

24

 

февраля

 

за

 

Л»

 

180

 

пзъ

остаточныкъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

 

церквей

 

округа — 18

 

руб.;

 

отъ

благочиннаго

 

3

 

округа

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

священника

Алексѣя

 

Шкурина

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

28

 

января

 

за

 

ЛГ:

 

63

 

по-

кровскаго

 

сбора

 

22

 

руб.

 

49

 

к.

 

и

 

изъ

 

остаточныхъ

 

кошельковыхъ

суммъ

 

церквей

 

округа

 

18

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

всего

 

40

 

руб.

 

59

 

кои.;

 

отъ

Славяносербскаго

 

отдѣленія

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

водвратъ ,

 

выданныхъ

 

учителю

 

Семачевском

 

у

 

при

 

отношеніц

 

отъ

14

 

марта

 

за

 

Л»

 

32—13

 

р.;

 

отъ

 

и.

 

д.

 

бладчдиицацо

 

■

 

5

 

округа

 

Маг
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ріунольскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Александра

 

Артановскаго

 

третья

частч

 

изъ

 

доходовъ

 

штатнаго

 

діакона

 

с.

 

Цареконстантиновки

Стефана

 

Михайличенко

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

22

 

марта

 

за

 

Л°

 

187 —

17

 

p.

 

20

 

к.;

 

изъ

 

Екатеринославской

 

духовной

 

консисторіи

 

ассиг-

нованные

 

училищнымъ

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Стнодѣ

 

совѣтомъ

 

при

отношеніи

 

отъ

 

21

 

апрѣля

 

за

 

Л»

 

5387 — 3000

 

р.

 

и

 

при

 

отношеніи

отъ

 

30

 

апрѣля

 

за

 

Л»

 

5820 — 10000

 

р.,

 

всего

 

13000

 

р.;'

 

отъ

 

благо-

чиннаго

 

2-го

 

округа

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Григорія

Краснопольскаго

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

13

 

мая

 

за

 

Л»

 

414

 

четвертая

часть

 

изъ

 

доходовъ

 

штатнаго

 

діакона

 

с.

 

Николаевки

 

Исидора

Чехранова

 

10

 

р.

 

85

 

к.;

 

отъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

5

 

округа

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Александра

 

Артановскаго

 

при

 

отно-

шеніи

 

отъ

 

30

 

мая

 

за

 

Л»

 

299

 

третья

 

часть

 

изъ

 

доходовъ

 

штат-

ныхъ

 

діаконовъ:

 

с.

 

Цареконстантиновки

 

Стефана

 

Михайличенко

65

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

с.

 

Крестовки

 

Доримедонта-Трухманова

 

50

 

р.

 

61

 

к.,

а

 

всего

 

115

 

р.

 

81

 

к.;

 

отъ

 

Славяносербскаго

 

отдѣленія

 

епархіаль-

наго

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отногаеніи

 

отъ

 

7

 

іюня

 

за

 

Л»

 

57

 

въ

возмѣщеніе

 

раеходовъ

 

совѣта

 

на

 

переплетъ

 

отпущенныхъ

 

отдѣ-

ленію

 

книгъ

 

31

 

р.

 

80

 

к.

 

и

 

на

 

выписку

 

журнала

 

„Церковно-при-

ходская

 

школа"

 

10

 

р.

 

50

 

к.,

 

всего

 

42

 

р.

 

30

 

к.;

 

изъ

 

мѣстнаго

 

от-

дѣленія

 

Государственна™

 

Банка

 

по

 

переводному

 

билету

 

отъ

 

Ро-

стовскаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

22

 

р.;

 

отъ

 

Верхнеднѣп-

ровскаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отко-

шеніи

 

отъ

 

7

 

іюня

 

за

 

Л»

 

65

 

за

 

переплетъ

 

отпущенныхъ

 

отдѣле-

нію

 

книгъ

 

18

 

р.

 

40

 

к.,

 

и

 

на

 

выпивку

 

журнала

 

«Церковно- при-

ходская

 

школа"

 

10

 

р.

 

50

 

к.,

 

всего

 

28

 

р.

 

90

 

к.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

пред-

мете

 

отъ

 

Александровскаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

отношеніи

 

11

 

іюня

 

за

 

Л'г

 

104—46

 

р.

 

60

 

к.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

отъ

 

Ростовскаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отношеніи

отъ

 

15

 

іюня

 

за

 

Л»

 

84—27

 

р.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

отъ

 

Бахмут-

скаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

9

 

іюня

за

 

Л°

 

337—51

 

р.

 

40

 

к.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

отъ

 

Павлоградскаго

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

28

 

іюня

 

за

 

Л»

68—49

 

р.

 

80

 

к.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

отъ

 

Новомосковска™

 

от-

дѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

3-го

 

іюля

 

за

 

Л»

127 — 71

 

р.

 

80

 

к.;

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

отъ

 

Маріупольскаго

 

от-

дѣленія

  

училищнаго

 

совѣта

  

при

 

отношеніи

  

отъ

  

4

 

іюля

  

за

 

Л?
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140—39

 

p.

 

70

 

к.;

 

отъ

 

Екат.

 

отдѣл.

 

уч.

 

сов.

 

при

 

отн.

 

14

 

іюня

 

за

 

Л»

378

 

изъ

 

доходовъ

 

штатнаго

 

діакона

 

м.

 

Никополя

 

269

 

"р.

 

33

 

к.»

отъ

 

благочиннаго

 

Таганрогскихъ

 

городскихъ

 

церквей

 

протоіерея

Ѳеодора

 

Нокровскаго

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

12

 

іюля

 

за

 

Л»

 

694

 

за

минувшее

 

полугодіѳ

 

отъ

 

церквей

 

благочинія

 

16

 

руб.

 

10

 

к.;

 

отъ

благочиннаго

 

1

 

округа

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Петра

 

Ру-

банова

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

16

 

іюля

 

за

 

Л»

 

16

 

отъ

 

церквей

 

округа

за

 

первое

 

полугодіе

 

29

 

р.;

 

получено

 

°/о°/о

 

по

 

книжкѣ

 

безсроч-

ныхъ

 

вкладовъ

 

изъ

 

мѣстнаго

 

отдѣленія

 

Государственна™

 

банка

7

 

р.

 

60

 

к.;

 

отъ

 

благочиннаго

 

3

 

округа

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда

священника

 

Михаила

 

Васильковекаго

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

18

 

іюля

за

 

Л»

 

567

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

отъ

 

церквей

 

округа —34

 

р.

 

35

 

к.;

отъ

 

Бахмутскаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

при -отношеніи

отъ

 

30

 

іюля

 

за

 

Л»

 

494

 

за

 

2

 

экземпляра

 

книги

 

Боброва — 50

 

коп.;

отъ

 

Екатеринославскаго

 

отдѣленія

 

училищнаго

 

совѣта

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ

 

50

 

коп.;

 

отъ

 

Ростовскаго

 

отдѣленія

 

при

 

отношеніи

отъ

 

2

 

августа

 

за

 

Л»

 

139

 

и

 

отъ

 

Таганрогскаго —при

 

отношеніи

отъ

 

4

 

августа

 

за

 

Л°

 

761

 

по

 

50

 

к.

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ.

Казначей

 

Совѣта

 

А.

 

Ванчаковъ.

оівъяів.ліЕьаіія::

ІЦІЖІІІІІІІІІ

 

HitІРІІІІ

ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

 

ШКИТКО
(двѣ

 

серебряныя

 

медали).

Принимаются

 

къ

 

исполнѳнію

 

слѣдующія

 

работы:

 

напи-

санія

 

св.

 

иковъ,

 

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)
и

 

возобновленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

 

исполняются

 

добросовѣстно

 

и

 

аккуратно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

 

на

 

Дону,

 

по

 

Казанской

ул.,

 

вблизи

 

новаго

 

базара,

 

д.

 

№

 

83,

 

собств.
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Выданъ

 

атте-

стата

 

въ

 

зва-

ніи

 

мастера

изъ

 

Харьков,

общ.

 

рем.

 

упр.

1-го

   

декабря

1894

 

года.

РУССКАЯ

Ш

Признанъ

 

и

удостоенъ

  

въ

званіи

 

масте-

ра

 

присяжны-
ми

 

эксперт..

Харьк.

 

общ.
рем.

 

упр.

 

1
декабря

 

1894
года.

Г.

 

Екатеринославъ,

 

Потемкинская

 

ул.

 

д.

 

Малтыза,

 

съ

 

про-

спекта

 

второй

 

доіиъ

 

отъ

 

угла.

Пріемъ

 

заказовъ

 

веевозможныхъ

 

иереплетяыхъ

 

работъ,

 

какъ-то:

Свв.

 

Евангелій

 

съ

 

золотымъ

 

обрѣзомъ,

 

въ

 

бархатъ

 

и

 

кожу,

 

по

 

же-

ланію;

 

метрическихъ,

 

бланковыхь/конторскихъ

 

и

 

веевозможныхъ

книгъ,

 

съ

 

различными

 

украшеніями

 

и

 

золотыми

 

тисненіями

 

на

оныхъ. — Принимаются

 

также

 

заказы

 

на

 

разные

 

портфели,

 

папки,

багетныя

 

рамы

 

и

 

футлярныя

 

работы;

 

на

 

наклейку

 

картъ

 

и

 

пла-

новъ,

 

на

 

холетъ

 

и

 

коленкоръ

 

и

 

т.

 

п.

Работы

 

исполняются,

 

прочно,

 

аккуратно

 

и

 

своевременно,

 

подъ

личнымъ

 

наблюденіемъ,

 

усовершенствованными

 

заграничными

 

ма

шинами.

 

Цѣны

   

назначаю

 

гораздо

 

дешевле,

   

сравнительно

   

здѣш-

нихъ

 

цѣнъ.

Надѣюсь

 

что

 

почтеннѣйшая

 

публика

 

не

 

оставитъ

   

безъ

 

внима-

нія

 

моей

 

мастерской.

Переплетчикъ

 

I.

 

Анфиловъ
изъ

 

Харькова.

Редакторъ

 

И.

 

д.

 

Секретаря

 

Консисторіи

 

Александръ

 

Ванчаковъ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

I.

 

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства;

 

II.
Отъ

 

представителя

 

Іерусалимскаго

 

Пагріарха

 

въ

 

Россіи;

 

Ш.

 

Им-
ператорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество;

 

IV.

 

Епархіаль-
ныя

 

извѣстія;

 

V.

 

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ

 

оказавшихся

 

на

 

лицо

 

при

освидетельствовали

 

наличности

 

пенс.-вспомог.

 

кассы

 

духовенства

Екатерин,

 

епархіи;

 

VI.

 

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

VII.

 

Объявленія.

.

 

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ,

 

1

 

сентября

 

1896

 

т.

 

Ценізоръ

 

нротоірей
Петръ

 

Катраповъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ІШХШЬШ

 

ведомости
1-го

 

Сентября

    

№

 

17

    

1895

 

года.

 

•

ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Жраткій

   

очеркъ

   

роста

   

Іерус^ливі-

скихъ

 

соорузкеыій

 

отть

 

времеиъ

 

'Ги-

та

 

до

 

крестоносцевъ

 

*).

Іосифъ

 

Флавій

 

повѣствуетъ

 

въ

 

точныхъ

 

выраженіяхъ,

 

что

Римляне

 

сохранили

 

отъ

 

разрушенія

 

западную

 

стѣну

 

и

 

кгіѣп-

кія

 

башни

 

Иродова

 

дворца

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

нихъ

 

десята-

го

 

легіона,

 

оставленнаго

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

въ

 

качествѣ

 

гарни-

зона.

 

Но

 

совершенно

 

разрушенный

 

городъ

 

не

 

нуждается

 

въ

гарнизонѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

невозможно

 

расположить

 

съ

какимъ

 

-

 

нибудь

 

удобствомъ

 

цѣлый

 

легіонъ

 

въ

 

немногихъ

башняхъ

 

и

 

на

 

пустой

 

стѣнѣ,

 

поэтому

 

необходимо

 

допу-

стить,

 

что

 

не

 

подверглась

 

разоренію,

 

кромѣ

 

названнаго,

также

 

значительная

 

часть

 

верхняго

 

города.

 

Когда

 

по

 

взятіи

верхняго

 

города

 

было

 

сокрушено

 

сопротивленіе

 

іудеевъ,

дальнѣйшее

 

разрушеніе

 

верхняго

 

города

 

утратило

 

смыслъ,

почему

 

Римляне

 

оставили

 

то,

 

что

 

уцѣлѣло

 

и

 

не

 

препят-

ствовало

 

ихъ

 

движенію.

 

Вѣроятно,

 

осталось

 

также

 

немного

прежнихъ

 

жителей

 

города

 

для

 

услугъ

 

солдатамъ,

 

другіе

 

при-

были

 

изъ

  

окрестностей;

   

гдѣ

 

стоитъ

 

гарнизонъ

   

или

 

распо-

*)

 

ZDPV.,

 

1894.

 

Die

 

Baugeschichte

 

der

 

Stadt

 

Jerusalem

 

in

 

kur-
zen

 

Umrissen

 

von

 

den

 

altesten

 

Zeiten

 

bis

 

auf

 

die

 

Cegenwart

 

dar-

gestellt

 

von

 

Bauratb.

 

C.

 

Schick

 

in

 

Jerusalem.
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ложены

 

войска,

 

туда

 

всегда

 

подъ

 

защиту

 

собираются

 

люди.

Запустѣлыхъ

 

домовъ

 

было

 

много.

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

въ

Іерусалимъ

 

возвратились

 

и

 

христіане

 

изъ

 

Пеллы.

 

Такъ

какъ

 

они

 

не

 

принимали

 

участія

 

въ

 

бунтѣ,

 

то

 

Римляне

 

не

препятствовали

 

ихъ

 

возвращенію

 

:

 

и

 

водворенію

 

въ

 

принад-

лежавшихъ

 

имъ

 

домахъ

 

и

 

церквахъ.

 

Народонаселеніё

 

Іеру-

салима

 

возросло

 

въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени.

Легіонеры

 

дѣятельно

 

принялись

 

за

 

благоустройство

 

своей

стоянки,

 

строили

 

бани,

 

загородные

 

дома,

 

разводили

 

въ

 

ок-

рестностяхъ

 

сады;

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

кирпичи

 

съ

маркою

 

X

 

легіона.

 

Такіе

 

кирпичи

 

разнаго

 

размѣра,

 

помѣ-

ченнные

 

словами:

 

X

 

Leg.

 

Fret.,

 

въ

 

значительномъ

 

коли-

чествѣ

 

найдены

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

внутри

 

и

 

внѣ

 

города,

въ

 

особенности

 

въ

 

загородной

 

части

 

Сіона,

 

и

 

указываюсь

на

 

большое

 

производство

 

кирпича.

 

Въ

 

шестьдесятъ

 

лѣтъ

населеніе

 

города,

 

состоявшее

 

изъ

 

Іудеевъ

 

и

 

Грековъ,

 

стало

столь

 

многочисленнымъ,

 

что

 

Адріанъ,

 

посѣтивъ

 

Іерусалимъ,

призналъ

 

необходимымъ

 

вновь

 

окружить

 

его

 

стѣной.

 

Преж-

нія

 

іудейскія

 

святилища

 

были

 

обращены

 

■

 

въ

 

языческія;

 

на

мѣстѣ

 

храма

 

Іеговы

 

былъ

 

построенъ

 

храмъ

 

Юпитеру

 

и,

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

Востокѣ

 

появился

 

Капитолій.

 

Соот-

вѣтственно

 

сему

 

городъ

 

получилъ

 

названіе

 

Эліи

 

Капитолій-

ской,

 

и

 

оно

 

удержалось

 

до

 

Константина

 

и

 

даже

 

до.іѣе;

 

оно

исчезло

 

мало

 

по

 

малу

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

городъ

 

стано-

вился

 

христіанскимъ.

 

Храмъ

 

Адріана

 

представлялъ

 

круглое

зданіе

 

съ

 

куполомъ,

 

который,

 

по

 

всѣмъ

 

вѣроятіямъ,

 

подни-

мался

 

надъ

 

священной

 

скалой.

 

На

 

скалѣ

 

стоялъ

 

Юпитеръ

въ

 

особомъ

 

алтарѣ;

 

подлѣ

 

храма

 

у

 

западной

 

лѣстницы

 

сто-

яла

 

конная

 

статуя

 

Адріана.

 

Все

 

это

 

видѣлъ

 

Бордосскій

путникъ

 

около

 

333

 

г.

   

по

 

Р.

 

Хр.

 

*).

   

Городскія

 

стѣны

 

Ад-

*)

 

Видъ

  

сего

  

храма

  

сохранился

  

на

 

одной

 

монетѣ

  

Швѣка:

храмъ

 

съ

 

портикомъ,

 

двускатной

 

кровлей

 

и

 

треугольнымъ

 

фрон-
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ріанъ

 

возвелъ

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

на

 

старомъ

 

фундаментѣ,

только

 

съ

 

четвертой

 

южной

 

«тороны

 

оставлены

 

были

 

внѣ

стѣны

 

половина

 

Оіонской

 

горы

 

съ

 

своими

 

склонами

 

и

 

Офелъ

съ

 

своими

 

террасами:

 

всѣ

 

эти

 

мѣстности

 

очень

 

неровны.

При

 

этомъ

 

воспользовались

 

угловымъ

 

выступомъ

 

Милло

 

и

оттуда

 

повели

 

стѣну

 

по

 

возможности

 

прямо

 

къ

 

западному

углу.

 

Этому

 

направленію

 

слѣдовали

 

и

 

при

 

позднѣйшихъ

возстановленіяхъ

 

стѣны.

 

Большая

 

часть

 

ныиѣшнихъ

 

домовъ

стоятъ

 

на

 

старыхъ

 

фундаментахъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

глубокія

залежи

 

мусора;

 

точно

 

также

 

и

 

ворота,

 

за

 

исключеніемъ

Оіонскихъ,

 

удержали

 

то

 

мѣсто,

 

которое

 

назначилъ

 

имъ

 

самъ

Аоріапъ,

 

впрочемъ,

 

устроившій

 

ихъ

 

на

 

мѣстѣ

 

древнѣйшихъ

городскихъ

 

воротт.

Отъ

 

адріановскихъ

 

построекъ

 

сохранилось

 

немногое,

 

но

все-таки

 

по

 

этимъ

 

остаткамъ

 

можно

 

определить

 

стиль,

 

де-

коративное

 

убранство,

 

размѣры

 

и

 

обработку

 

камня.

 

Арки

и

 

своды

 

до

 

этого

 

времени

 

употреблялись

 

рѣдко,

 

теперь

 

же

они

 

получили

 

широкое

 

примѣненіе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

дерево

стало

 

рѣдкимъ

 

и

 

дорогимъ

 

строительнымъ

 

матеріаломъ.

По

 

извѣстіямъ

 

Пасхальной

 

хроники,

 

Адріанъ

 

выстроилъ

за

 

городскими

 

стѣнами

 

двѣ

 

бани

 

(одна— при

 

сукѣ,

 

другая,

можетъ

 

быть, — хаммамъ

 

еш-Шифа),

 

потомъ

 

театръ

 

(мѣсто

его

 

еще

 

не

 

найдено),

 

тройной

 

сводъ

 

(нынѣшній

 

тройной

сукъ

 

или

 

базаръ),

 

додекапилонъ

 

или

 

двѣнадцатистолпный

замокъ

 

(нынѣшнюю

 

площадь

 

Харама

 

съ

 

12

 

входами).

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

Адріанъ

 

построилъ:

 

четверной

 

брачный

 

чертогъ.

Неизвестно,

 

что

 

должно

 

понимать

 

подъ

 

этимъ

 

выраженіемъ;

я

 

полагаю,

 

что

 

это

 

было

 

зданіе

 

съ

 

тремя

 

рядами

 

колоннъ

для

 

общественныхъ

 

собраяій,

 

или

 

площадь,

 

окруженная

 

ко-

тономъ.

 

На

 

чемъ

 

оеновываетъ

 

свое

 

описаніе

 

Шикъ—неизвѣстно.

Вордосскій

 

путникъ

 

не

 

оітпсываетъ

 

наружности

 

храма,

 

а

 

упоми-

наетъ

 

о

 

двухъ

 

статуяхъ

 

Адріана.

 

См.

 

Прав.

 

Пал.

 

Сборникъ,

 

вып.

2,

 

стр.

 

25— 28.

 

Ред.
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лоннами

 

съ

 

четырехъ

 

сторонъ.

 

Можетъ

 

быть

 

подъ

 

этимъ

названіемъ

 

слѣдуетъ

 

понимать

 

постройки

 

у

 

Силоамскаго,

источника,

 

который

 

былъ

 

окруженъ

 

портиками

 

и

 

колонны

котораго

 

походили

 

на

 

стоящіе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

базарѣ.

Колонны

 

базара

 

наводятъ

 

на

 

мысль,

 

что

 

Адріанъ

 

и

 

въ

 

Іеру-

салимѣ

 

устроилъ

 

такую

 

же

 

улицу

 

колоннъ,

 

какія

 

были

 

во

всѣхъ

 

восточныхъ

 

городахъ,

 

устроенныхъ

 

Римлянами:

 

Дже-

ращѣ,

 

'Амманѣ,

 

Пальмирѣ

 

и

 

др.

 

Иродъ

 

подражалъ

 

Римля-

намъ

 

въ

 

Кесаріи,

 

Севастіи,

 

Іерихонѣ

 

и

 

др.,

 

гдѣ

 

это

 

было

удобоисполнимо.

 

Если

 

это

 

такъ,

 

то

 

римскій

 

Іерусалимъ

 

былъ

пересѣченъ

 

улицей

 

колоннъ,

 

которая,

 

начинаясь

 

у

 

неболь-

шой

 

площадки

 

вблизи

 

Дамасскихъ

 

воротъ,

 

шла

 

почти

 

по

прямой

 

линіи

 

на

 

югъ

 

до

 

древнихъ

 

Сіонскихъ

 

воротъ.

 

Тамъ,

гдѣ

 

во

 

времена

 

Нееміи

 

находились:

 

древнія

 

ворота,

 

эта

 

ко-

лоннада

 

перекрещивалась

 

съ

 

другой

 

улицей

 

и

 

на

 

перекрест-

ке

 

находился

 

Тетрапилонъ

 

изъ

 

болѣе

 

высокихъ

 

колоннъ:

одна

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

стоить

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

Когда

городъ

 

сдѣлался

 

христіанскимъ,

 

жители

 

и

 

многочистенные

паломники

 

обращали

 

вниманіе

 

только

 

на

 

церковный

 

пост-

ройки

 

и

 

учрежденія,

 

и

 

вслѣдствіе

 

сего

 

колоннада

 

была

 

за-

пущена,

 

а

 

многія

 

колонны

 

были

 

изъ

 

нея

 

взяты

 

въ

 

церкви.

Особенно

 

сильны

 

были

 

перемѣны

 

въ

 

окрестности

 

Святого

Гроба.

 

Улица

 

колоннъ

 

потеряла

 

свое

 

значеніе

 

и

 

вслѣдствіе

перестроекъ

 

исчезла

 

почти

 

совсѣмъ,

 

такъ

 

что

 

теперь

 

отъ

нея

 

сохранились

 

только

 

скудные

 

остатки.

При

 

Адріанѣ

 

была

 

возстановлена,

 

хотя

 

въ

 

меньшихъ

 

раз-

мѣрахъ,

 

и

 

крѣпость

 

Антонія.

 

Ровъ

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

былъ

 

покрыть

 

сводомъ

 

и

 

тамъ

 

былъ

 

устроенъ

 

рынокъ,

 

вы-

мощенный

 

широкими

 

плитами,

 

принадлежащими

 

еще

 

іудей-

ской

 

эпохѣ.

 

Онѣ

 

видимы

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Такія

 

же

 

плиты

найдены

 

были

 

подъ

 

мостовой

 

улицы

 

Вадъ

 

и

 

на

 

площадкѣ

предъ

 

тройными

 

воротами

 

южной

 

стѣны

 

Харама.

 

На

 

фору-
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мѣ

 

была

 

воздвигнута

 

въ

 

честь

 

Адріана

 

тріумфальная

 

арка

съ

 

тремя

 

пролетами:

 

болыпимъ

 

посрединѣ

 

и

 

меньшими

 

дву-

мя

 

по

 

сторонамъ.

 

Сѣверная

 

боковая

 

арка

 

и

 

большая

 

сред-

няя

 

еще

 

существуютъ,

 

малая

 

южная

 

исчезла

 

и

 

уступила

мѣсто

 

мусульманскому

 

дому.

 

Главная

 

арка

 

перекидывается

черезъ

 

улицу

 

и

 

слыветъ

 

по

 

преданію

 

аркою:

 

Се

 

человѣкъ;

сѣверная

 

малая

 

арка

 

вошла

 

въ

 

составъ

 

алтаря

 

новой

 

церкви

Сіонскихъ

 

сестеръ.

Попраніе

 

всѣхъ

 

іудейскихъ

 

религіозныхъ

 

чувствъ,

 

профа-

нація

 

всего

 

города

 

сооруженіемъ

 

языческаго

 

храма

 

и

 

тріум-

фальной

 

арки,

 

постановка

 

статуй

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

величайшей

святыни

 

довели

 

іудеевъ

 

до

 

отчаяннаго

 

возстанія.

 

Поддав-

шись

 

предсказаніямъ

 

одного

 

лжепророка,

 

Іудеи

 

поднялись

на

 

Римлянъ

 

открытою

 

войной.

 

Послѣдствіемъ

 

было

 

полное

уничтоженіе

 

іудейской

 

народности

 

и

 

разсѣяніе

 

Іудеевъ

 

по

всему

 

свѣту.

 

Послѣ

 

сего

 

Іудеямъ

 

запрещено

 

было

 

прибли-

жаться

 

къ

 

Іерусалиму

 

подъ

 

страхомъ

 

смертной

 

казни.

 

По-

стройки,

 

начатыя

 

Адріаномъ,

 

пріостановились

 

во

 

время

 

вой-

ны;

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

они

 

продолжались

 

съ

 

усиленнымъ

рвеніемъ.

Въ

 

продолженіи

 

200

 

лѣтъ

 

Іерусалимъ

 

оставался

 

рим-

ским^

 

провинціальнымъ

 

городомъ.

 

Неизвѣстно,

 

что

 

было

построено

 

въ

 

этотъ

 

періодъ,

 

но

 

въ

 

концѣ

 

его,

 

около

 

325

 

г.,

когда

 

Константинъ

 

принялъ

 

христіанскую

 

вѣру,

 

для

 

Іеру-

салима

 

наступили

 

новыя

 

времена.

 

Римская

 

Элія

 

Капитолій-

ская

 

превратилась

 

въ

 

христіанскій

 

городъ

 

и

 

вновь

 

получила

свое

 

старое

 

названіе

 

Іерусалимъ.

 

Языческіе

 

храмы

 

въ

 

го-

роде

 

и

 

во

 

всей

 

странѣ

 

постепенно

 

закрывались

 

или

 

пре-

вращались

 

въ

 

христіанскія

 

церкви.

 

Начался

 

новый

 

періодъ

зодчества.

 

На

 

площади

 

храма

 

христіане

 

сдѣлали

 

немного,

но

 

на

 

мѣстахъ

 

страданія

 

и

 

воскресенія

 

Христа

 

былъ

 

возд-

вигнуть

 

великолѣпнѣйшій

 

храмъ,

   

такъ

 

называемая

 

церковь
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Воскресенія.

 

Построены

 

были

 

тогда

 

же

 

храмы

 

на

 

Елеон-

ской

 

горѣ

 

и

 

въ

 

Виѳлеемѣ.

 

Разыскивались

 

всѣ

 

мѣста,

 

озна-

менованный

 

чудесами

 

или

 

словами

 

Спасителя

 

и

 

увековечи-

вались

 

постройкою

 

храмовъ;

 

гакимъ

 

образомъ

 

устроена

 

бы-

ла

 

небольшая

 

церковь

 

на

 

пруде

 

Виѳезде,

 

въ

 

Силоаме

 

была

выстроена

 

крестильня.

 

Основывались

 

страннопріимницы

 

для

паломниковъ

 

и

 

монастыри;

 

такія

 

учрежденія

 

существовали

уже

 

около

 

390

 

г.

 

Около

 

350

 

г.

 

въ

 

Іерусалиме

 

было

 

уже

столько

 

местъ

 

поклоненія,

 

что

 

паломникъ

 

не

 

могъ

 

посетить

ихъ

 

все

 

въ

 

одинъ

 

день.

 

Паломничество

 

Елены,

 

матери

Константина,

 

въ

 

Іерусалимъ

 

дало

 

поводъ

 

приписать

 

ей

строеніе

 

целато,

 

ряда

 

храмовъ,

 

но

 

на

 

самомъ

 

деле

 

не

 

все

они

 

были

 

построены

 

ею.

Сделано

 

ли

 

было

 

что

 

нибудь

 

для

 

защиты

 

церкви

 

Воскре-

сенія

 

во

 

времена

 

Константина

 

сказать

 

трудно,

 

по

 

отсутствію

известій.

 

Евсевій

 

говорить

 

только:

 

это

 

священное

 

место

новаго

 

Іеру салима

 

противопоставляется

 

старому

 

Іерусалиму,

изъ

 

сего

 

можно

 

заключить,

 

что

 

оно

 

находилось

 

за

 

стенами

города.

 

Было,

 

однако,

 

необходимыми

 

дать

 

церкви

 

защиту

противъ

 

вражескихъ

 

нападеній.

 

Более

 

позднія

 

извѣстія

 

ука-

зываютъ,

 

что

 

церковь,

 

примыкала

 

къ

 

западной

 

стене

 

города,

поэтому

 

уже

 

при

 

Константине

 

или

 

вскоре

 

после

 

него

 

здесь

была

 

выстроена

 

стена.

 

Адріанова

 

степа

 

нынешней

 

северо-

западной

 

'части

 

города,

 

по

 

всему

 

вероятію,

 

уже

 

'

 

лежала

тогда

 

въ

 

развалинахъ;

 

если

 

же

 

целый

 

этотъ

 

кварталъ

 

на

западъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

Св.

 

Гроба

 

вплоть

 

до

 

стены

 

стоялъ

безъ'

 

домовъ,

 

то

 

всего

 

проще

 

и

 

ближе

 

было

 

продолжить

такъ

 

называемую

 

широкую

 

стену,

 

довести

 

ее

 

на

 

западе

 

до

церкви

 

Воскресенія

 

и

 

соединить

 

у

 

большой

 

башни,

 

лежа-

щей

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Дамасскихъ

 

воротъ,

 

съ

 

адріановой

 

сте-

ной.

 

Эта

 

стена

 

45

 

летъ

 

назадъ

 

еще

 

стояла

 

на

 

Христіан-

ской

 

улице

   

и

 

затемъ

 

исчезла

 

при

 

застройке

   

этихъ

 

местъ
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новыми

 

домами.

 

Летомъ

 

1891

 

г.

 

при

 

постройке

 

одного

 

до-

ма

 

къ

 

северу

 

отъ

 

Ханки

 

и

 

отъ

 

улицы

 

дер-эл-френджъ
обнаруженъ

 

былъ

 

довольно

 

длинный

 

кусокъ

 

этой

 

стены.

 

Въ

существованіи

 

ея,

 

такимъ

 

образомъ,

 

сомневаться

 

невозмож-

но.

 

Впоследствіи

 

этот-ъ

 

кварталъ

 

былъ

 

опять

 

застроенъ

 

и

адріанова

 

стена

 

была

 

возстановлена

 

снова,

 

тогда

 

поздней-

шая

 

стена

 

потеряла

 

свое

 

значеніе

 

и

 

камни

 

ея

 

послужили

матеріаломъ

 

для

 

другихъ

 

строеній.

Что

 

касается

 

места

 

церкви

 

Воскресенія,

 

то

 

объ

 

этомъ

существуютъ

 

ясныя

 

указанія

 

очевидцевъ,

 

напримеръ,

 

Бвр-

досскаго

 

путника,

 

который

 

посетилъ

 

Іерусалимъ

 

въ

 

333

 

г.,

во

 

время

 

построенія

 

этой

 

церкви

 

и

 

еп.

 

Евсевія,

 

присут-

ствовавшая

 

при

 

освйщеніи

 

ея.

 

Вопросъ

 

о

 

подлинности

 

Гол-

гоѳы

 

сюда

 

не

 

относится.

 

Я

 

считаю,

 

на

 

основаніи

 

моихъ

изысканій,

 

подлинною

 

Голгоѳою,

 

находящеюся

 

въ

 

храме

Воскресенія;

 

бдизъ

 

него

 

я

 

открылъ

 

древнія

 

іудейскія

 

гроб-

ницы,

 

более

 

древнія,

 

нежели

 

церковь,

 

а

 

это

 

значить,

 

что

въ

 

іудейскую

 

эпоху

 

эта

 

местность

 

была

 

за

 

городомъ,

 

ибо

внутри

 

города

 

хоронить

 

было

 

нельзя.

 

Местность

 

эта

 

пони-

жается

 

отъ

 

запада

 

къ

 

востоку;

 

чтобы

 

расширить

 

площадь,

скала

 

на

 

западной

 

стороне

 

около

 

Св.

 

Гроба

 

была

 

снесена,

такъ

 

что

 

Св.

 

Гробъ

 

остался

 

открытымъ

 

со

 

всехъ

 

четырехъ

сторонъ.

 

Надь

 

пещерой

 

Св.

 

Гроба

 

была

 

сооружена

 

круглая

церковь— Анастазисъ,

 

покрытая

 

круглымъ

 

куполомъ

 

на

 

вы-

сокихъ

 

колоннахъ.

 

На

 

восточной

 

стороне

 

площади

 

нахо-

дился

 

городской

 

ровъ

 

(отъ

 

прежняго

 

замка

 

Ѳекойскаго)

 

и

древняя

 

каменоломня

 

съ

 

обрывистыми

 

краями.

 

Для

 

того,

чтобъ

 

выровнить

 

также

 

это

 

место,

 

была

 

устроена

 

въ

 

виде

ннжняго

 

этажа

 

большая

 

цистерна.

 

Высокіе

 

столбы

 

въ

 

виде

колоннъ

 

поддерживали

 

арки,

 

надъ

 

этими

 

арками

 

поднима-

лись

 

другія

 

арки,

 

покрытыя

 

сверху

 

толстыми

 

.каменными

плитами,

   

на

 

которыхъ

   

положенъ

   

былъ

   

слой

   

цемента

   

съ
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прекрасными

 

полированными

 

плитами,

 

а

 

на

 

этомъ

 

уже

 

под-

нималось

 

зданіе

 

церкви.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

местахъ

 

скала

 

под-

нималась

 

поверхъ

 

цемента.

 

Соответственно

 

сему

 

поднимал-

ся

 

и

 

полъ

 

внутри

 

церкви,

 

на

 

примерь

 

въ

 

алтаре.

 

Главнымъ

зданіемъ

 

была

 

пятинефная

 

базилика.

 

Между

 

базиликой

 

и

Анастазисомъ

 

былъ

 

большой

 

дворъ,

 

окруженный

 

колоннада-

ми,

 

юго-восточный

 

уголь

 

занималъ

 

еще

 

сохранившуюся

часть

 

древняго

 

укрепленія.

 

Эти

 

строенія

 

съ

 

боковыми

 

дво-

рами

 

были

 

окружены

 

стеной,

 

которая

 

доходила

 

до

 

запад-

ной

 

городской

 

стены

 

1).

 

Если

 

сомнительно,

 

что

 

эта

 

стена

была

 

построена

 

уже

 

Константиномъ,

 

то

 

не

 

подлежитъ

 

со-

мнвнію,

 

что

 

она

 

была

 

выстроена

 

въ

 

400

 

г.

 

для

 

защиты

церкви

 

отъ

 

нашествія

 

Гунновъ.

Къ

 

360

 

и

 

следующимъ

 

годамъ

 

относится

 

эпизодъ,

 

имею-

щие

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

Іерусалимскихъ

 

построекъ.

 

Импе-

раторъ

 

Юліанъ

 

отступникъ,

 

желая

 

посрамить

 

слова

 

Хри-

ста

 

2)

 

разрешилъ

 

Іудеямь

 

возстановить

 

разрушенный

 

храмъ.

Они

 

приступили

 

къ

 

работе,

 

но

 

она

 

была

 

чудодейственно

уничтожена.

 

Темъ

 

временемъ

 

императоръ

 

умерь,

 

а

 

его

преемники

 

возобновили

 

двйствіе

 

прежнихъ

 

законовъ,

 

при

которыхъ

 

Іудеи

 

уже

 

не

 

могли

 

продолжать

 

своего

 

дела.

 

По

мненію

 

англійскаго

 

архитектора

 

Фергюсона

 

красивые

 

ор-

наменты

 

надъ

 

двойными

 

воротами

 

принадлежать

 

Іудеямъ

того

 

времени.

Между

 

425

 

и

 

450

 

г.

 

въ

 

Іерусалимъ

 

прибыла

 

императ-

рица

 

Евдокія,

 

супруга

 

Ѳеодосія

 

II.

 

Она

 

повелела

 

испра-

вить

 

и

 

украсить

 

городскія

 

стены

 

и

 

оградить

 

стеною,

 

по-

строенною

 

*на

 

древнемъ

 

фундаменте,

 

южную

 

часть

 

города,

оставленную

 

Адріаномъ

 

за

 

городскою

 

стеною.

   

Части

 

древ-

*)

 

Ср.

 

Tobler,

 

Zwei

 

Biicher

 

Topographie

 

von

 

Jerusalem,

 

I,

 

135;
его

 

же

 

Golgatha

 

76.

2)

 

Лук.

 

XIII,

 

35.

    

•
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.

ней

 

іудейской

 

стены

 

тогда

 

наверное

 

были

 

еще

 

видны

 

на

поверхности

 

земли,

 

остальныя

 

лежали

 

неглубоко

 

подъ

 

зем-

лею

 

и

 

ихъ

 

легко

 

было

 

открыть.

 

Более

 

шщюбныхъ

 

сведв-

ній

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

имеемъ,

 

но

 

Ѳеодосій

 

(около

 

520

 

г.)

сообщаетъ,

 

что

 

источникъ

 

Силоамскій

 

находится

 

внутри

'стѣцъ

 

у

 

крутого

 

спуска

 

Сіона

 

у

 

подножія

 

горы

 

*)•

 

Кроме

Силоамской

 

церкви

 

мы

 

имеемъ

 

сведенія,

 

что

 

Евдокіею

 

были

выстроены

 

церкви:

 

возглашенія

 

петела,

 

Сіонская

 

и

 

др.

 

Въ

северной

 

части

 

города -она

 

построила

 

стадій,

 

за

 

стенами—

большую

 

церковь

 

въ

 

память

 

первомученика

 

Стефана,

 

освя-

щенную

 

въ

 

460

 

г.

 

Въ

 

этой

 

церкви

 

Евдокія

 

была

 

похоро-

нена.

 

Место

 

этой

 

церкви

 

были

 

недавно

 

найдено,

 

Гробницу

же

 

первомученика

 

Стефана

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

могли

 

еще

открыть.

 

Во

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

Іерусалиме

 

импе-

ратрица

 

основала

 

несколько

 

женскихъ

 

монастырей.

 

Въ

 

500

г.

 

патріархъ

 

построилъ

 

рядомъ

 

съ

 

патріаршимъ

 

домомъ

вблизи

 

храма

 

Св.

 

Гроба

 

монастырь

 

для

 

причта

 

и

 

другой

монастырь

 

для

 

монаховъ

 

около

 

Давидовой

 

башни,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

каждый

 

монахъ

 

имелъ

 

особую

 

келью.

 

Этотъ

 

монастырь

существовалъ

 

еще

 

въ

 

эпоху

 

крестовыхъ

 

походовъ

 

и

 

состав-

лялъ

 

метохію

 

Саввинской

 

лавры.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

была

построена

 

церковь

 

Св.

 

Анны,

 

недавно

 

возстановленная

 

фран-

цузскимъ

 

правительствомъ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

времени

 

относится

построеніе

 

церкви

 

Св.

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

некоторыхъ

иныхъ.

 

Около

 

525

 

г.

 

(сто

 

летъ

 

спустя

 

после

 

Евдокіи)

 

при-

была

 

въ

 

Іерусалимъ

 

вторая

 

Евдокія,

 

супруга

 

Юстина

 

II,

 

и

также

 

возобновила

 

стены

 

города.

 

Стены,

 

выстроенныя

 

эти-

ми

 

императрицами,

 

были

 

плохи

 

и

 

вскоре

 

развалились

 

Пер-

самъ

 

въ

 

614

 

году

 

не

 

стоило

 

большого

 

труда,

 

разрушить

ихъ.

 

Въ

 

670

 

г.

 

епископъ

 

Аркульфъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

южная

городская

 

стена

 

идетъ

 

по

 

северной

 

части

 

Сіонской

 

горы,

»)

 

Пр.

 

II.

 

Сб.,

 

вып.

 

28-й,

 

стр.

 

16.,
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следовательно

 

тогда

 

опять

 

возвратились

 

къ

 

адріановой

 

ли-

ши.

 

Тоже

 

говорить

 

въ

 

865

 

г.

 

монахъ

 

Бернгардъ.

Если

 

уже

 

въ

 

столетіе,

 

предшествующее

 

Юстиніану,

 

сде-

лано

 

было

 

много

 

въ

 

строительномъ

 

отношеніи,

 

то

 

со-вступ-

леніемъ

 

на

 

престолъ

 

этого

 

государя

 

для

 

Іерусалима

 

насту-

пила

 

новая

 

строительная

 

эпоха.

 

До

 

него

 

строенія

 

были

просты

 

и

 

созидались

 

въ

 

римскомъ

 

стиле,

 

теперь

 

явился

византійскій

 

стиль

 

съ

 

своими

 

более

 

роскошными

 

и

 

легкими

формами.

 

Юстиніанъ,

 

украсивъ

 

многія

 

места

 

имперіи

 

мону-

ментальными'

 

зданіями,

 

хотелъ

 

увековечить

 

имя

 

свое

 

и

 

въ

Іерусалиме

 

и

 

новелелъ

 

построить

 

на

 

площади

 

нынешняго

харама

 

великолепную

 

и

 

обширную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Божіей

Матери.

 

Прокопій

 

подробно

 

описалъ

 

ее,

 

но,

 

къ

 

сожаленію,

его

 

описаніе,

 

вследствіе

 

некоторыхъ

 

пропусковъ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

понято

 

надлежащимъ

 

образомъ.

 

Онь

вплетаетъ

 

въ

 

описаніе

 

церкви

 

всю

 

площадь

 

харама

 

со

 

все-

ми

 

ея

 

принадлежностями

 

и

 

оттого

 

многія

 

подробности,

 

сами

по

 

себе

 

очень

 

точныя,

 

для

 

нась

 

невразумительны.

До

 

гЬхъ

 

поръ

 

христіане,

 

памятуя

 

слова

 

Спасителя

 

г ),

 

не

касались

 

этой

 

площади;

 

адріаново

 

зданіе

 

еще

 

стояло

 

тамъ,

хотя

 

и

 

въ

 

заброшенномъ

 

виде.

 

Теперь

 

его

 

нужно

 

было

 

или

снести,

 

или

 

обратить

 

въ

 

церковь.

 

Открытый

 

круглый

 

храмъ

остался,

 

но

 

двенадцать

 

его

 

колоннъ

 

были

 

раздвинуты,

 

между

ними

 

вставлены

 

были

 

четыре

 

массивныхъ

 

столба

 

и

 

такимъ

образомъ

 

окружность

 

была

 

увеличена;

 

кроме

 

того,

 

его

 

окру-

жили

 

круговыми

 

нефами

 

(галлереями),

 

это

 

обширное

 

зданіе

было

 

покрыто

 

болыгіимъ

 

куполомъ

 

и

 

мы

 

видимъ

 

его

 

и

 

те-

перь

 

въ

 

мечети

 

Скалы

 

(куббетъ

 

ес-Сахра),

 

въ

 

которой

 

из-

менена

 

только

 

прежняя

 

орнаментація.

 

Но

 

это

 

только

 

часть

юстиніановыхъ

 

сооружений.

 

Къ

 

нимъ

 

принадлежала

 

еще

базилика,

 

которая

   

была

 

построена

 

на

 

югъ

   

,отъ

 

названнаго

>)

 

Лук.

 

XIII,

 

35.
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храма,

 

на

 

краю

 

окружной

 

стены.

 

Эта

 

базилика

 

и

 

была

собственно

 

посвящена

 

Богородице,

 

тогда

 

какъ

 

круглый

храмъ

 

носилъ

 

наименованіе

 

храма

 

Господня

 

и

 

такъ

 

назы-

вался

 

до

 

мусульманскаго

 

завоеванія.

 

Алтарь

 

базилики

 

вы-

ступалъ

 

за

 

окружную

 

стену,

 

поэтому

 

необходимо

 

было

 

вы-

строить

 

снизу

 

значительныя

 

подпоры.

 

Съ

 

описаніемъ

 

этихъ

последнихъ

 

Прокопій

 

соединяетъ

 

также

 

описаніе

 

подзем -

ныхъ

 

помещеній

 

юговосточнаго

 

угла

 

харама,

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ

 

Соломоновыхъ

 

конюшенъ.

 

Онъ

 

говорить

 

о

 

колос-

сальныхъ

 

камняхъ,

 

которые

 

тамъ

 

находятся,

 

но

 

не

 

имеютъ

отношенія

 

къ.

 

работамъ

 

Юстиніана.

 

Последній,

 

впрочемъ,

подвозилъ

 

свои

 

камни,

 

хотя

 

и

 

значительно

 

меныпаго

 

разме-

ра,

 

на

 

волахъ,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

Прокопій.

 

Огненнокрасныя

.колонны

 

стоять

 

еще

 

въ

 

Аксе,

 

хотя

 

и

 

укороченный;

 

сохра-

нились

 

также

 

нижнія

 

постройки,

 

поддерживавшія

 

некогда

алтарь.

Конечно,

 

Юстиніанъ

 

возстановилъ

 

поврежденныя

 

окруж-

ныя

 

стены

 

и

 

ворота,

 

украсилъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

вполне,

 

Золотыя

ворота

 

и

 

покрылъ

 

ихъ

 

двумя

 

куполами.

 

Вообще,

 

купольныя

постройки

 

въ

 

Святомъ

 

граде

 

введены

 

имъ

 

и

 

купольная

система

 

съ

 

техъ

 

поръ

 

господетвуетъ

 

тамъ

 

до

 

настоящаго

времени,

 

когда

 

ее,

 

кажется,

 

начинаютъ

 

вытеснять

 

черепич-

ныя

 

кровли.

 

Юстиніанъ

 

возстановилъ

 

также

 

двойныя

 

ворота,

въ

 

чемъ

 

можно

 

убедиться

 

изъ

 

вставленнаго

 

въ

 

стену

 

камня

съ

 

латинскою

 

надписью,

 

принадлежавшею

 

къ

 

пьедесталу

адріановой

 

статуи.

 

Наверное

 

также

 

онъ

 

покрылъ

 

сводомъ

тройныя

 

ворота,

 

у

 

которыхъ

 

обрушился

 

старый

 

потолокъ

или

 

сводъ.

 

Въ

 

часовне

 

колыбели

 

Христовой

 

онъ

 

устроилъ

дверь,

 

черезъ

 

которую

 

съ

 

техъ

 

поръ

 

спускаются

 

въ

 

ко-

нюшни.

 

На

 

сколько

 

эти

 

последнія

 

были

 

улучшены

 

или

 

за-

ново

 

покрыты

 

въ

 

точности

 

выяснить

 

невозможно,

 

еще

 

менее

указать

 

подробно

   

все,

 

что

 

онъ

   

кроме

 

того

   

выстроилъ

   

въ
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хараме.

 

Въ

 

целомъ

 

эта

 

площадь

 

получила

 

тогда

 

тотъ

 

видъ,

въ

 

которомъ

 

находится

 

теперь,

 

не

 

считая

 

незначительныхъ

переменъ.

Прокопій

 

приписываетъ

 

ІОстиніану

 

сооруженіе

 

не

 

менее

десяти

 

монастырей

 

въ

 

Іерусалиме

 

и

 

его

 

ближайшихъ

 

ок-

рестностяхъ,

 

страннопріимнаго

 

дома

 

въ

 

Іерихоне

 

и

 

стенъ

Виѳлеема.

 

Существуютъ,

 

конечно,

 

и

 

другія

 

зданія,

 

выстроен-

ныя

 

если

 

не

 

имъ,

 

то

 

въ

 

его

 

время.

 

Судя

 

по

 

красивымъ

домамъ

 

того

 

времени,

 

византійскій

 

Іерусалймъ

 

долженъ

 

былъ

иметь

 

очень

 

привлекательный

 

видъ.

Не

 

прошло

 

и

 

ста

 

летъ,

 

какъ

 

Персы

 

въ

 

614

 

г.

 

разру-

шили

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

зданій,

 

причемъ

 

особенно

 

постра-

дали

 

храмъ

 

Воскресенія

 

и

 

значительная

 

часть

 

городскихъ

стенъ.

 

Видъ

 

разрушенія

 

еще

 

черезъ

 

15

 

летъ

 

после

 

того

повергнулъ

 

въ

 

глубокую

 

скорбь

 

Императора

 

Ираклія;

 

уте-

шеніемъ

 

ему

 

было

 

только

 

то,

 

что

 

патріархъ

 

многое

 

возста-

новилъ,

 

особенно

 

въ

 

храме

 

Воскресенія.

 

Городскія

 

стены

были

 

тогда

 

же

 

исправлены.

 

Шесть

 

летъ'

 

спустя,

 

однако,

 

въ

637

 

г.,

 

христіане

 

принуждены

 

были

 

сдать

 

городъ

 

халифу

Омару.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

Святой

 

градъ

 

остался

 

во

 

власти

мусульманъ,

 

съ

 

неболыпимъ

 

лишь

 

перерывомъ

 

въ

 

87

 

летъ

во

 

времена

 

крестоносцевъ.

 

По

 

договору

 

Омаръ

 

оставилъ

 

за

христіанами

 

ихъ

 

церкви,

 

даже

 

те,

 

которыя

 

находились

 

на

храмовой

 

площади,

 

и

 

обещалъ

 

безпрепятственное

 

отправле-

ніе

 

богослуженія

 

въ

 

нихъ.

 

Пустое

 

место

 

на

 

востокъ

 

отъ

Аксы

 

или

 

Юстиніановой

 

базилики

 

Омаръ

 

обвелъ

 

тыномъ

 

и

туда

 

первоначально

 

собирались

 

мусульмане

 

на

 

молитву

 

подъ

открытымъ

 

небо.мъ.

 

Объ

 

этомъ

 

свидБтелъствуетъ

 

очевидецъ

Аркульфъ

 

въ

 

670

 

г.

Но

 

преемники

 

Омара

 

довольствовались

 

этимъ

 

недолго.

Они

 

стали

 

отнимать

 

у

 

христіанъ

 

церкви

 

и

 

обращать

 

ихъ

въ

 

мечети.

 

Уже

 

въ

 

680

 

году

 

Абд-ел-Меликъ

 

отобралъ

 

церкви
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на

 

площади

 

харама

 

и

 

покрылъ

 

ихъ

 

арабской

 

одеждой.

Прежде

 

всего

 

было

 

выстроено

 

или

 

лучше

 

сказать

 

пере-

строено

 

изъ

 

старыхъ

 

матеріаловъ

 

небольшое

 

купольное

 

зда-

ніе,

 

мехкеметъ

 

Даудъ,

 

и

 

обложено

 

цвѣтными

 

изразцами

 

и

т.

 

п.

 

Эта

 

облицовка

 

такъ

 

понравилась

 

халифу,

 

что

 

онъ

 

ве-

лѣлъ

 

покрыть

 

ею

 

стѣны

 

восьмиугольной

 

большой

 

юстиніа-

новой

 

ротонды,

 

о

 

чемъ

 

извѣстно

 

изъ

 

арабскихъ

 

писателей.

Многократно

 

высказывалось,

 

что

 

будто

 

все

 

это

 

зданіе

 

соо-

ружено

 

Омаромъ,

 

а

 

не

 

христіанами,

 

но

 

ближайшія

 

розы-

сканія

 

убѣждаютъ

 

въ

 

иномъ,

 

хотя

 

и

 

Арабы

 

также

 

выстав-

ляютъ,

 

что

 

будто

 

Абд-ел-Меликъ

 

выстроилъ

 

все

 

зданіе.

Многое

 

противорѣчитъ

 

этому

 

мнѣнію.

 

Товорятъ,

 

напр,,

 

что

работа

 

началась

 

съ

 

восточной

 

стороны.

 

При

 

новой

 

построй-

кѣ

 

это

 

невозможно,

 

но

 

совсѣмъ

 

иное

 

дѣло,

 

если

 

уже

 

гото-

вое

 

зданіе

 

начнутъ

 

украшать

 

или

 

облицовывать.

 

Потомъ

.

 

арабскіе

 

писатели

 

подробно

 

сообщаютъ,

 

сколько

 

было

 

упот-

реблено

 

дерева,

 

металловъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ,

 

но

 

ни

однимъ

 

словомъ .

 

не

 

упоминаютъ

 

о

 

камняхъ,

 

которые,

 

одна-

ко,

 

при

 

новой

 

постройкѣ,

 

составляютъ

 

самое

 

главное,

 

а

 

это

потому,

 

что

 

зданіе

 

было

 

уже

 

готово

 

и

 

не

 

требовало

 

камня.

Далѣе,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

подъ

 

облицовкой

 

оказывается

христіанская

 

работа:

 

гладко

 

вытесанные

 

камни,

 

круглыя

арки,

 

неболыпія

 

романскія

 

колонны

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

съ

 

перваго

взгляда

 

убѣждаютъ

 

зрителя,

 

что

 

передъ

 

нимъ

 

зданіе

 

хри-

стіанскаго

 

происхожденія.

 

Если

 

бы

 

строителемъ

 

былъ

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

Абд-ел-Меликъ,

 

зачѣмъ

 

ему

 

были

 

эти

 

колонки

и

 

т.

 

п.?

 

Они

 

бы

 

усложняли

 

работу

 

и

 

увеличивали

 

издержки

безъ

 

всякой

 

пользы;

 

безъ

 

нихъ

 

работа

 

была

 

бы

 

легче

 

и

короче.

 

Очевидно,

 

что

 

эти

 

архитектурныя

 

подробности

 

уже

существовали

 

раньше,

 

нежели

 

началась

 

арабская

 

декоратив-

ная

 

работа.

 

Что

 

касается

 

до

 

арабскихъ

 

извѣстій

 

объ

 

Абд-

ел-Меликѣ

   

какъ

 

строителѣ,

   

то

   

та

   

куфическая

   

мозаичная
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надпись,

 

сдѣланная

 

подъ

 

кровлей,

 

гласитъ,

 

что:

 

ел-Мамунъ,

Божій

 

служитель,

 

построилъ

 

этотъ

 

кунолъ,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

извѣстно,

 

ел-Мамунъ

 

не

 

построилъ,

 

а

 

только

 

реставри-

ровалъ

 

зданіе.

 

Представляется

 

очень

 

вѣроятнымъ,

 

что

 

въ

этой

 

надписи:

 

Мамунъ,

 

вставленъ.

 

послѣ,

 

вмѣсто:

 

Меликъ.

Абд-ел-Мелику

 

дѣйствительно

 

принадлежите

 

только

 

по-

стройка

 

сокровищницы

 

или

 

кладовой

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

Аксы,

 

существующая

 

и

 

теперь.

 

Это

 

зданіе

 

грубой

 

работы,

съ

 

очень

 

толстыми

 

стѣнами

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

похожее

 

на

 

со-

сѣднюю

 

мечеть.

 

Кромѣ

 

того,

 

мусульмане

 

выстроили

 

на

 

хра-

мовой

 

площади

 

четыре

 

минарета;

 

въ

 

нихъ

 

легко

 

распознать

мусульмански

 

стиль,

 

хотя,

 

какъ

 

говорятъ,

 

магометане

 

поль-

зовались

 

услугами

 

греческихъ

 

зодчихъ,

 

что

 

очень

 

вѣроятно.

■

 

Можно

 

признать,

 

въ

 

первые

 

700

 

лѣтъ

 

нашей

 

эры

 

грече-

ская

 

и

 

римская

 

архитектура

 

были

 

господствующими

 

и

 

толь-

ко

 

изъ

 

нихъ

 

могло

 

р'азвиться

 

въ

 

выешей

 

степени

 

фантасти-

ческое

 

мавританско-сарацинское

 

зодчество,

 

параллельно

 

съ

развитіемъ

 

самого

 

арабскаго

 

племени.

 

Одаренные

 

богатой

фантазіей

 

арабы

 

создали

 

воздушные

 

фасады,

 

легкіе

 

своды,

подковообразныя

 

арки,

 

сталактиты,

 

арабески

 

и

 

украшенія

геометрическаго

 

рисунка

 

и

 

извлекали

 

замѣчательные

 

эффек-

ты

 

изъ

 

употребленія

 

камня

 

различныхъ

 

цвѣтовъ.

 

Арабское

зодчество

 

проявилось

 

въ

 

полномъ

 

блескѣ

 

также

 

и

 

въ

 

Іеру-

салимѣ,

 

гдѣ

 

остались

 

отъ

 

того

 

времени

 

многіе

 

остатки.

Арабскій

 

стиль

 

примѣнялся

 

не

 

только

 

къ

 

общественнымъ

зданіямъ,

 

но

 

и

 

къ

 

частнымъ

 

постройкамъ.

 

Дерево

 

было

 

до-

стать

 

трудно,

 

потому

 

старались

 

по

 

возможности

 

все

 

дѣлать

изъ

 

камня,

 

причемъ

 

зодчіе

 

проявили

 

много

 

искусства.

 

Купо-

лы

 

и

 

устои,

 

на

 

коихъ

 

они

 

держатся,

 

дѣлались

 

такъ,

 

что

 

и

теперь

 

можно

 

удивляться

 

такой

 

работѣ.

 

Правда,

 

что

 

прин-

ципъ

 

устойчивости

 

нерѣдко

 

подвергался

 

нарушеніямъ

 

и

 

мно-

гое

 

оказывается

 

очень

 

рискованнымъ.

   

Обычный

 

пріемъ

 

ви-
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зантійской

 

и

 

арабской

 

эпохи

 

крыть

 

помѣщенія

 

куполами

 

и

сводами

 

удержался

 

до

 

нашего

 

времени,

 

хотя

 

теперь

 

изъ

экономіи

 

опять

 

возвращаются

 

къ

 

болѣе

 

простьщъ

 

формамъ.

Только

 

въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

входитъ

 

въ

 

обычай

 

Крыть

дома

 

деревянными

 

и

 

черепичными

 

крышами.

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

нѣсколько

 

столѣтій

 

Іерусалимъ

 

сдѣ-

лался

 

арабскимъ

 

городомъ

 

въ

 

архитектурномъ

 

отношеніи.

Строительная

 

дѣятелъность

 

заключалась,

 

главнымъ

 

образомъ,

въ

 

починкахъ

 

и

 

реставраціи

 

непрочно

 

построенныхъ

 

зданій.

Акса

 

была

 

значительно

 

расширена

 

на

 

востокъ,

 

такъ

 

что

 

въ

ней

 

было

 

уже

 

не

 

семь,

 

а

 

пятнадцать

 

нефовъ.

 

Въ

 

710

 

г.

Валидъ

 

украсилъ

 

ее

 

лѣпной

 

работой.

 

Въ

 

750

 

г.

 

значитель-

ная

 

часть

 

мечети

 

была

 

разрушала

 

землетрясеніемъ.

 

Абу

Джафаръ

 

ел-Мансуръ

 

повелѣлъ

 

снять

 

золотыя

 

и

 

серебряныя

украшенія

 

съ

 

дверей

 

мечети,

 

чтобы

 

покрыть

 

издержки

 

ея

возобновленіа.

 

Реставрація,

 

впрочемъ,

 

оказалась

 

столь

 

пло-

хою,

 

что

 

въ

 

785

 

году

 

ее

 

пришлось

 

начать

 

снова.

 

При

 

этомъ

Аксу

 

расширили

 

и

 

укоротили.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

правлёніе

перешло

 

въ

 

калифу

 

Гаруну

 

ер-Рашиду,

 

другу

 

Еарла

 

Вели-

каго.

 

Послѣдній

 

выстроилъ

 

ожоло

 

800

 

г.

 

страннопріимницу

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

впослѣдствіи

 

Іоанниты

 

•

 

построили

 

свой

пріютъ,

 

на

 

мѣстѣ,

 

именуемомъ

 

теперь

 

Муристаномъ,

 

близь

храма

 

Св.

 

Гроба.

 

Когда,

 

вслѣдствіе

 

наступившей

 

дороговиз-

ны

 

жйзненныхъ

 

средствъ,

 

въ

 

815

 

г.

 

множество

 

мусульманъ

■покинуло

 

Іерусалимъ,

 

патріархъ

 

Ѳома

 

воспользовался

 

этимъ

для

 

перестройки

 

въ

 

болыпемъ

 

размѣрѣ

 

обветшавшаго

 

купо-

ла

 

храма

 

Св.

 

Гроба.

 

Надъ

 

отверстіемъ

 

купола

 

Ѳома

 

поста-

вилъ

 

другой

 

куполъ,

 

меньшій,

 

высотою

 

въ

 

человѣческій

ростъ.

 

Это

 

вызвало

 

волненіе

 

между

 

магометанами,

 

но

 

Ѳома

успѣлъ

 

успокоить

 

ихъ.

Въ

 

831

 

году

 

ел-Мамунъ

 

реставрировалъ

 

всю

 

площадь

харама

 

и

 

обновилъ

   

куполъ

 

большой

   

восьміугольной

 

мечети
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надъ

 

скалой,

 

ошибочно

 

называемой

 

мечетью

 

Омара.

 

Въ

865

 

году

 

монахъ

 

Бернгардъ

 

упоминаетъ

 

о

 

мусульм'анскомъ

училищѣ

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

харама:

 

это

 

такъ

 

называемое

персидское

 

училище

 

у

 

бабъ

 

ел-Атемъ.

 

Въ

 

936

 

году

 

му-

сульмане

 

взбунтовались

 

и

 

подожгли

 

храмъ

 

Гроба

 

Господня;

южная

 

часть

 

была

 

повреждена,

 

но

 

вскорѣ

 

за

 

тѣмъ

 

ее

 

испра-

вили.

 

Черезъ

 

33

 

года

 

храмъ

 

былъ

 

снова

 

подожженъ

 

врага-

ми,

 

при

 

чемъ

 

погибъ

 

въ

 

пламени

 

патріархъ

 

Іоаннъ.

 

Во

время

 

этихъ

 

безпорядковъ

 

городомъ

 

овладѣлъ

 

халифъ.

 

Ма-

иззъ.

 

Спустя

 

40

 

лѣтъ,

 

въ

 

1010

 

г.,

 

безумный

 

халифъ

 

еги-

петскій

 

Хакимъ,

 

владѣвшій

 

Св.

 

Землей,

 

повелѣлъ

 

своему

намѣстнику

 

въ

 

ер-Рамлѣ

 

разрушить

 

церковь

 

Св.

 

Гроба

 

и

многія

 

другія.

 

Разрушеніе

 

.было

 

полное.

 

На

 

развалины

 

сбра-

сывали

 

дохлыхъ

 

собакъ

 

и

 

т.

 

п.

 

падаль.

Эти

 

насилія

 

глубоко

 

возмутили

 

Западъ.

 

Безчисленные

 

па-

ломники

 

притекали

 

съ

 

богатою

 

милостынею

 

и

 

трудились

надъ

 

возстановленіемъ

 

храма;

 

имъ

 

оказывали

 

щедрую

 

под-

держку

 

византійскіе

 

государи.

 

Въ

 

1016

 

г.

 

строеніе

 

было

закончено.

 

Притѣсненія

 

христіанъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

продол-

жались.

 

Много

 

ли

 

домовъ

 

было

 

построено

 

въ

 

это

 

тяжкое

для

 

христіанъ

 

время — мы

 

не

 

знаемъ.

 

Пустырь,

 

лежавшій

между

 

храмомъ

 

Св.

 

Гроба

 

и

 

Адріановой

 

стѣною,

 

былъ

 

мало

по

 

малу

 

застроенъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1063

 

г.

 

мусульманское

начальство

 

принудило

 

христіанъ

 

выстроить

 

^заново

 

четверть

развалившейся

 

городской

 

стѣны

 

между

 

Яффскими

 

и

 

Дамас-

скими

 

воротами.

 

Исполнить

 

это

 

повелѣніе

 

было

 

не

 

по

 

си-

ламъ

 

христіанскому

 

населенію

 

и

 

пасобіе

 

имъ

 

было

 

оказано

вновь

 

византійскимъ

 

императоромъ.

 

Въ

 

награду

 

за

 

это

 

вся

эта

 

часть

 

города

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

была

 

отдана

 

христіанамъ,

т.

 

е.

 

она

 

стала

 

подсудною

 

патріарху,

 

который

 

сдѣлался

должностнымъ

 

лицомъ

 

въ

 

мусульманскомъ

 

правленіи.

 

Насе-

леніе

 

этой

 

части

   

города

 

состояло

   

главнымъ

   

образомъ

 

изъ
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христіанъ,

 

какъ

 

это

 

видимъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Внутри

границы

 

этого

 

квартала

 

идутъ

 

отъ

 

Яффскихъ

 

воротъ

 

до

базара

 

(сукъ),

 

оттуда

 

вдоль

 

по

 

улицѣ

 

до

 

Дамасскихъ

 

во-

ротъ.

 

Въ

 

этомъ

 

кварталѣ

 

находится

 

храмъ

 

Св.

 

Гроба

 

и

 

всѣ

прочія

 

важнѣйшія

 

христіанскія

 

зданія.

 

Упомянутая

 

выше

внутренняя

 

стѣна

 

потеряла

 

всякое

 

значеніе,

 

какъ

 

сказано

выше,

 

была

 

разобрана

 

и

 

матеріалъ

 

изъ

 

нея

 

былъ

 

употреб-

ленъ

 

на

 

разныя

 

постройки,

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

построй-

ку

 

большого

 

гречёскаго

 

монастыря.

 

Часть

 

этой

 

стѣны

 

я

видѣлъ

 

еще

 

въ

 

срединѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

когда

 

ее

 

ло-

мали,

 

чтобы

 

выстроить

 

на

 

ея

 

мѣстѣ

 

домъ.

Несмотря

 

на

 

тяжкій

 

гнетъ,

 

удручавшій

 

христіанъ,

 

и

 

при-

тѣсненія

 

со

 

стороны

 

мусульманъ,

 

все

 

таки

 

въ

 

теченіи

 

этого

столѣтія

 

въ

 

Іерусалимъ

 

стекалось

 

безчисленное

 

множество

поклйнниковъ

 

и

 

между

 

ними

 

были

 

многія

 

знатныя

 

личности.

Положеніе

 

дѣлъ

 

въ

 

Ов.

 

Землѣ

 

выяснялось

 

для

 

западныхъ

христіанъ

 

и

 

результатомъ

 

этого

 

ознакомленія

 

со

 

Св.

 

Землей

было

 

то

 

явленіе,

 

которое

 

извѣстно

 

подъ

 

названіемъ

 

кресто-

выхъ

 

походоеъ.

 

Между

 

мусульманами

 

въ

 

это

 

время

 

про-

исходили

 

междоусобія.

 

Въ

 

1094

 

г.

 

туркмены

 

изгнали

 

изъ

города

 

египтянъ,

 

но

 

черезъ

 

годъ

 

египтяне

 

снова

 

овладѣли

имъ.

 

Для

 

христіанъ

 

никакой

 

перемѣны

 

къ

 

лучшему

 

при

смѣнѣ

 

властителей

 

не

 

произошло

 

и

 

потому

 

на

 

Западѣ

 

окон-

чательно

 

организовались

 

крестовые

 

походы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

въ

 

архитектурной

 

исторіи

 

Іерусалима

 

и

 

Св.

 

Земли

 

насту-

паете

 

совершенно

 

новый

 

періодъ.

3
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О

 

борьбѣ

 

съ

 

пожарными

 

біідетвіями

въ

 

селеншхъ.

I.

Въ

 

чемъ

 

должны

 

состоять

 

главным

 

мѣры

  

противъ

 

по-

жарныхъ

  

бѣдствгй.

Самая

 

существенная

 

мѣра

 

противъ

 

частаго

 

появленія

 

по-

жаровъ

 

и

 

страшной

 

опустошительности

 

ихъ

 

заключается

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

крыши

 

на

 

крестьянскихъ

 

постройкахъ

 

привести

въ

 

безопасное

 

отъ

 

пожаровъ

 

состояніе.

 

Наиболѣе

 

опасныя

крыши— это

 

соломенныя.

 

Подъ

 

этими

 

крышами

 

спастись

 

отъ

пожара

 

почти

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

загораются

 

отъ

 

ма-

лѣйшей

 

искры,

 

а

 

разъ

 

загорѣлась

 

одна

 

крыша,

 

пожаръ

 

въ

какія

 

нибудь

 

минуты

 

разносится

 

на

 

все

 

селеніе;

 

все

 

кре-

стьянское

 

достояніе

 

погибаетъ

 

и

 

погорѣльцы

 

изъ

 

зажиточ-

ныхъ

 

домохозяевъ

 

дѣлаются

 

нищими.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

можете

 

помочь

 

и

 

страхованіе,

 

потому

 

что,

 

вслѣдствіе

 

ча-

стыхъ

 

пожаровъ,

 

размѣръ

 

страховыхъ,

 

сборовъ

 

на

 

столько

высокъ,

 

что

 

страховать

 

имущество

 

въ

 

значительной

 

суммѣ

является

 

для

 

крестьянина

 

непосильнымъ.

 

Слѣдовательно,

остается

 

одно:

 

нужно

 

самимъ

 

домохозяевамъ,

 

наконецъ,

 

со-

знать,

 

что

 

крыши

 

надъ

 

ихъ

 

строеніями

 

необходимо

 

приве-

сти

 

въ

 

состояніе

 

безопасное

 

отъ

 

огня.

II

Новый

 

способъ

 

домохозяина

 

Адамова

 

какъ

 

нужно

 

г/страи-

вать

 

прочныя

 

и

 

безопасным

  

отъ

 

пожара

 

крыши.

Домохозяинъ

 

новгородскаго

 

уѣзда,

 

медвѣдской

 

волости,

деревни

 

Ванца,

 

Антонь

 

Григорьевичъ

 

Адамовъ,

 

самъ

 

силь-

но

 

пострадавшій

 

отъ

 

пожаровъ,

 

-

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколькихъ

лѣтъ

 

испытывалъ

 

на

 

своихъ

 

строеніяхъ,

 

какимъ

 

образомъ

устроить

 

крышу,

 

которая-бы

 

была

 

безопасна

 

отъ

 

пожара,

прочна,

 

не

 

очень

 

тяжела

 

и

 

доступна

 

каждому

 

домохозяину;
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онъ

 

бралъ

 

тѣ

 

способы,

 

о

 

которыхъ

 

печаталось,

 

вводилъ

 

въ

нихъ

 

улучшенія

 

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

достигъ

 

того,

 

что

крыши,

 

устроенныя

 

на

 

его

 

постройкахъ,

 

оказались

 

безо-

пасными

 

отъ

 

пожаровъ,

 

вполнѣ

 

прочными

 

и

 

вполнѣ

 

доступ-

ными

 

для

 

каждаго.

По

 

его

 

примѣру

 

и

 

другіе

 

домохозяева

 

въ

 

медвѣдской

 

во-

лости

 

стали

 

строить

 

такія-же

 

крыши

 

и

 

тоже

 

самое

 

призна-

ли

 

ихъ

 

вполнѣ

 

прочными

 

и

 

доступными.

Полное

 

описаніе

 

устройства

 

крышъ

 

по

 

способу

 

крестья-

нина

 

Адамова,

 

включая

 

для

 

полноты

 

и

 

то,

 

о

 

чемъ

 

ранѣе

уже

 

было

 

писано,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

1)

  

Солома

 

удобна

 

для

 

крыши

 

средней

 

длины;

 

изъ

 

нея

 

на-

вязываются

 

пучки,

 

при

 

чемъ,

 

если

 

позволяетъ

 

длина

 

соломы,

то

 

колосья

 

обрубаются.

2)

  

Пучки

 

укладываются

 

рядами

 

въ

 

яму

 

съ

 

жидкимъ

 

ра-

створомъ

 

глины

 

хорошаго

 

качества,

 

не

 

песчаной,

 

и

 

каждый

рядъ

 

очень

 

сильно

 

проминается

 

ногами;

 

въ

 

этой

 

ямѣ

 

соло-

ма

 

лежите

 

-около

 

сутокъ.

3)

  

Изъ

 

ямы

 

пучки

 

соломы

 

вынимаются

 

и

 

укладываются

въ

 

кучу,

 

при

 

чемъ

 

обращается

 

вниманіе,

 

чтобы

 

укладка

пучковъ

 

была

 

правильная

 

и

 

чтобы

 

концы

 

ихъ

 

не

 

высовыва-

лись;

 

выложенная

 

такимъ

 

образомъ

 

куча

 

сверху

 

и

 

съ

 

бо-

ковъ

 

прикрывается

 

простой

 

соломой

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

концы

пучковъ

 

не

 

обсохли;

 

въ

 

такомъ

 

положеніи

 

вымоченная

 

со-

лома

 

должна

 

пролежать

 

двое

 

или

 

трое

 

сутокъ.

 

пока

 

съ

 

нея

не

 

сбѣжитъ

 

лишняя

 

вода

 

и

 

пока

 

она

 

не

 

согрѣется

 

доволь-

но

 

значительно.

4)

  

Послѣ

 

того

 

содома

 

пучками

 

же

 

подается

 

на

 

крышу

посредствомъ

 

журавля

 

или

 

другимъ

 

способомъ,

 

пучки

 

на

крышѣ

 

развязываются,

 

а

 

затѣмъ

 

солома

 

розсыпью

 

уклады-

вается

 

правильными

 

рядами

 

и

 

слоями

 

на

 

рѣшетины

 

крыши,

расправляются,

   
прихлопывается

 
лопаткой,

   
однимъ

 
словомъ
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дѣлается

 

такъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

описано

 

въ

 

прежнихъ

 

ва>

ставленіяхъ,

 

но

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

никакой

 

промазки

глиной

 

на

 

крышѣ

 

не

 

дѣлается,

5)

  

Рѣшетины

 

на

 

крышѣ

 

должны

 

быть

 

ровныя,

 

безъ

 

гор-.

бовъ

 

и

 

возможно

 

частые,

 

не

 

болѣе

 

3 — 4

 

вершковъ

 

одна

отъ

 

другой,

 

причемъ

 

солома

 

обязательно

 

укладывается

 

такъ,

чтобы

 

колосья

 

были

 

внизъ,

 

а

 

комли

 

ложились

 

на

 

каждую

рѣшетину,

 

а

 

не

 

черезъ

 

рѣшетину

 

и

 

не

 

въ

 

промежутокъ

между

 

ними

 

и

 

только

 

самый

 

первый

 

рядъ

 

соломы

 

кладется

внизъ

 

комлями,

 

упирая

 

ихъ

 

въ

 

подтокъ,

 

а

 

остальныя

 

ряды

кладутся,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

  

вверхъ

 

комлями.

6)

  

Количество

 

соломы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

крышу

прочной,

 

потребно

 

по

 

разсчету

 

Адамова

 

около

 

5

 

пудовъ

 

на

сажень,

 

при

 

чемъ

 

толщина

 

крыши

 

будетъ

 

не

 

менѣе

 

3-хъ

вершковъ.

7)

  

По

 

мѣрѣ

 

устройства

 

крыши

 

и

 

пока

 

она

 

еще

 

не

 

стала

сохнуть,

 

та

 

часть

 

крыши,

 

которая

 

уже

 

покрыта,

 

разчесы-

вается

 

особой

 

чесалкой,

 

въ

 

родѣ

 

сѣнныхъ

 

граблей,

 

съ

 

на-

битыми

 

въ

 

нее

 

довольно

 

часто

 

тонкими

 

проволочными

 

гвоз-

дями;

 

чесалка

 

эта

 

насаживается

 

на

 

длинную

 

жердь,

 

такъ

что,

 

стоя

 

на

 

подставленной

 

лѣстницѣ,

 

можно

 

прочесывать

всю

 

крышу;

 

разсчесывается

 

сначала

 

поверху

 

слегка,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

все

 

глубже

 

и

 

глубже;

 

при

 

этомъ

 

разчесываніи

 

каждая

соломина

 

укладывается

 

совершенно

 

правильно,

 

по

 

направ-

ленно

 

къ

 

низу

 

крыши,

 

отдѣльные

 

ряды

 

соломы

 

сглаживают-

ся

 

и

 

вся

 

крыша

 

дѣлается

 

ровной,

 

какъ

 

подъ

 

гребенку.

8)

  

По

 

мѣрѣ

 

прочесыванія,

 

sa

 

часть

 

крыши,

 

которая

 

уже

прочесана,

 

приглаживается

 

и

 

прихлопывается

 

лопаткой,

 

на-

саженной

 

также

 

на

 

длинную

 

жердь,

 

при

 

чемъ

 

солома

 

уп-

лотняется,

 

и

 

крыша

 

дѣлается

 

совершенно

 

гладкой

 

и

 

какъ

,бы

 

слитой.

9)

  

Заливки

 

густой

 

глиной

 

поверху

 

при

 

этомъ-

 

способѣ

 

не
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дѣлается,

 

но

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

крыша

 

устраивается

 

въ

жаркую

 

или

 

сухую

 

погоду,

 

необходимо

 

поверхность

 

ея

 

вре-

мя

 

отъ

 

времени

 

смачивать

 

самымъ

 

жидкимъ

 

растворомъ

глины,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отъ

 

быстраго

 

высыханія

 

верхнихъ

слоевъ

 

крыша

 

не

 

дала

 

трещинъ;

 

при

 

этомъ

 

смачиваніи

 

вы-

сыханіе

 

крыши

 

происходитъ

 

равномѣрно

 

и

 

если

 

бы

 

появи-

лись

 

трещины,

 

то

 

ихъ

 

посредствомъ

 

чесалки

 

и

 

лопатки

 

слѣ-

дуетъ

 

къ

 

ряду

 

же

 

заравнивать;

 

вообще

 

же

 

работа

 

такихъ

крышъ

 

осенью

 

не

 

только

 

не

 

представляетъ

 

неудобствъ,

 

а

напротивъ

 

гораздо

 

удобнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

жаркую

 

и

 

сухую

погоду.

10)

    

Устроенная

 

такимъ

 

образомъ

 

крыша

 

дѣлается

 

на

столько

 

плотной

 

и

 

прочной,

 

что

 

можетъ

 

стоять

 

десятки

 

лѣтъ

и,

 

по

 

сдѣланпой

 

пробѣ,

 

солома

 

на

 

ней,

 

хотя

 

бы

 

и

 

обмытая

дождемъ,

 

не

 

загорается,

 

при

 

чемъ,

 

если

 

такую

 

солому

 

даже

въ

 

пучкѣ

 

положить

 

на

 

огонь,

 

то

 

она

 

никакого

 

пламени

 

не

даетъ,

 

а

 

лишь

 

тлѣетъ.

11)

  

Выгоды

 

этого

 

новаго

 

способа

 

устройства

 

крышъ,

 

про-

тивъ

 

существующаго,

 

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

глины

(кремнозема)

 

остается

 

въ

 

срединѣ

 

соломы

 

лишь

 

малое

 

ко-

личество,

 

которое

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

солома

 

не

воспламенялась;

 

слѣдовательно

 

никакой

 

тяжести

 

отъ

 

глины

на

 

крышѣ

 

не

 

происходитъ;

 

затѣмъ,

 

дождь

 

и

 

вообще

 

влага

сквозь

 

плотный

 

и

 

толстый

 

слой

 

соломы

 

въ

 

средину

 

крыши

не

 

проникаютъ,

 

такъ

 

что

 

крыша

 

даже

 

въ

 

самые

 

сильные

дожди

 

остается

 

сухой,

 

а

 

слѣдовательно

 

не

 

прѣетъ

 

и

 

не

гніетъ;

 

работы

 

по

 

устройству

 

крышъ

 

при

 

этомъ

 

способѣ,

пожалуй,

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

старомъ,

 

потому

 

что

 

при

 

ста-

ромъ

 

способѣ

 

подвозка

 

глины

 

и

 

поднятіе

 

ея

 

на

 

крышу

 

тре-

бовали

 

значительнаго

 

количества

 

труда,

 

что

 

теперь

 

почти

отпадаете,

 

такъ

 

какъ

 

глины

 

и

 

воды

 

требуется

 

сравнительно

ничтожное

  

количество.
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12)

 

Въ

 

виду

 

вышеозначеннаго,

 

желательно,

 

чтобы

 

гг.

Земскіе

 

начальники,

 

уѣздныя

 

земскія

 

управы,

 

страховые

агенты,

 

волостные'

 

старшины,

 

народные

 

учителя

 

и

 

частныя

лица,

 

желающія

 

принести

 

общественную

 

пользу,

 

распро-

страняли

 

среди

 

населенія

 

Свѣдѣнія

 

о

 

томъ, — какимъ

 

обра-

зомъ

 

слѣдуета

 

устраивать

 

несгораеМыя

 

крыши

 

по

 

способу

выработанному

 

домохозяиномъ

 

Адамовымъ;

 

для

 

мастеровъ

же,

 

устраивающихъ

 

крыши,

 

означенный

 

способъ

 

долженъ

быть

 

обязательнымъ,

 

о

 

чемъ

 

страховые

 

агенты

 

должны

 

имъ

всѣмъ

 

сообщить.

Въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

   

I.

 

В.

 

Шафермана

  

въ

 

г.

 

Екатери-

нославѣ

 

по

 

преспекту

   

между

 

прочими

 

продаются

 

слѣдую-

щія

 

книги:

Отдѣлъ

 

духовно-нравственный.

Августинъ

 

Еп.

 

Руководство

  

къ

 

основному

 

богословію.

 

М.,

1887

   

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

  

50

 

к.

Его

 

же.

  

Собраніе

 

словъ,

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ,

 

ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.

Алмазовъ.

 

Исторія

 

чинопослѣдованій

 

крещенія

 

и

 

муропо-

мазанія.

 

Казань;

  

1885

  

г,

 

ц.

 

4

 

р.

Амфитеатровъ.

 

Бесѣды

 

объ

 

отноШеніи

 

церкви

 

къ

 

хри-

стіанамъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

10

 

проповѣдей.

 

СПБ.

 

1885

 

г.,

ц.

  

50

 

к.

Антоній.

 

Психологическія

 

данныя

 

въ

 

пользу

 

свободы

 

воли

и

 

нравственной

 

отвѣтственности.

 

СПБ.

  

1888

  

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

Аристовъ.

 

Нервыя

 

времена

 

христіанства

 

въ

 

Россіи."

 

СПБ.

1888

  

г.,

 

ц.

   

1

  

р.

Арндтъ.

 

Объ

 

истинномъ

 

христіанствѣ

 

2

 

т.

 

СПВІ

 

1875

 

г.,

ц.

 

4

  

р.

Арнольдъ.

 

Гармонизація

 

древне-русскаго

 

церковнаг'о

 

пѣ-

нія.

 

Жі

 

1886

 

г.

 

ц.

 

4

 

р.
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Арсеній.

 

Лѣтопись

 

церковныхъ

 

событій

 

и

 

гражданскихъ,

поясняющихъ

 

церковный.

 

СПБ.

  

1880

 

г.,

 

ц.

 

4

 

p.

Его

 

же.

 

Бесѣды

 

православнаго

 

христианина

 

съ

 

молока-

нами

 

о

 

храмѣ

 

2

 

т.

 

ц.

  

3

 

р.

Его

 

же.

 

Письма

 

,

 

къ

 

новообратившимся

 

изъ

 

раскола,

 

ц.

50

 

коп.

Арсеньевъ

   

Поморскіе

 

совратители— безшшовцы,

 

ц.

  

25

 

к.

Архангельскій.

 

Духовное

 

образованіе

 

и

 

литература

 

при

Петрѣ

 

I.

 

Казань.

 

1888

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Его

 

же.

 

Поученія

 

къ

 

простому

 

народу.

 

СПБ.

 

1889

 

г.

ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

Бажановъ.

 

Пища

 

для

 

ума

 

и

 

сердца

 

или

 

собраніе

 

хри-

стіанскихъ

 

размышленій.

 

СПБ.

  

1889

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

Базаровъ.

 

Совершеннолѣтіе

 

дѣвицы

   

Проповѣдь,

   

ц.

 

20

 

к.

Барсовъ

 

Н.

 

Исторія

 

первобытной

 

христіанской

 

проповѣди

до

 

IV

 

вѣка.

 

СПБ.

 

1885

 

г.,

 

ц.

  

2

 

р.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

КонстантинопольскШ

 

патріархъ

 

и

 

его

 

власть

надъ

 

русскою

 

церковью.

 

СПБ.

  

1878

 

г.,

 

ц.

  

3

 

р.

Его

 

же.

 

Сборникъ

 

дѣйствующихъ

 

законовъ

 

по

 

вѣдомству

православнаго

 

исповѣданія.

 

СПБ.

  

1885

  

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

Бахметьевой.

 

Избранный

 

житія

 

святыхъ

 

въ

 

12

 

кн.

 

М.

1891

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

Ея

 

же,

 

тоже

 

съ

 

изображеніями

 

святыхъ

 

въ

 

4

 

кн

 

М.

1885

 

г.,

 

ц.

 

5

 

р.

Ея

 

же.

 

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви

 

отъ

 

1

вѣка

 

до

 

половины

 

XI.

 

2

 

т.

 

М.

 

1889

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Ея

 

же.

 

Разсказы

 

изъ

 

русской

 

церковной

 

исторіи

 

2

 

т.

 

М.

1884

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Берсье.

 

Бесѣды

 

въ

 

3

 

частяхъ.

 

СПБ.,

 

ц.

 

I

 

и

 

II

 

по

 

80

 

к.

III

 

1

 

р

Весѣды

 

священника

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

заблужденіяхъ

раскола,

 

ц.

 

2

 

р.
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Библія

 

или

 

книги

 

священнаго

 

писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завѣтовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

кожанномъ

 

переплетѣ,

ц.

 

4

  

р.

Тоже,

 

съ

 

230

 

рисунками

 

знаменитаго

 

художника

 

Дарэ,

3

 

т.,

 

ц.

 

45

 

р.

Бирюковъ.

 

Катехизическія

 

бесѣды

 

къ

 

сельскимъ

 

прихо-

жанамъ.

 

М.

  

1891

  

г.,

 

ц.

 

40

 

к.

Бобровъ.

 

Поученія

 

сельскаго

 

пастыря.

 

СПБ.

 

1881

 

г.,

 

ц.

1

  

р

   

25

 

к.

Богдановъ.

 

Краткая

 

исторія

 

христіанской

 

церкви.

 

М.

1888

 

г.,

 

ц.

  

50

 

к.

Богол,ѣповъ.

 

Руководство

 

къ

 

толковому

 

чтенію

 

четверо-

евангелія

 

и

 

книги

 

дѣяній

 

апостоловъ.

 

М,

 

1884

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

25

 

к.

Богоявленскій.

 

Бесѣды

 

на

 

символъ

 

вѣры.

 

СПБ.

 

1891

 

г.,

50

 

к.

Его

 

же.

 

Бесѣды

 

о

 

молитвѣ

 

Господней,

 

говоренныя

 

къ

сельскимъ

 

прихожанамъ,

 

СПБ.

  

1891

 

г.,

  

ц.

  

30

 

к.

Бородинъ.

 

Послѣдняя

 

година

 

міра

 

и

 

церкви

 

Христовой

на

 

землѣ.

 

М.

  

1890

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

Вронзовъ.

 

Св.

 

Іоаннъ

   

Дамаскинъ.

   

Три

   

защитительныхъ

 

-

слова

 

противъ

 

порицающихъ

 

св.

 

иконы,

 

ц.

  

1

  

р.

Буньянъ.

 

Духовная

 

война.

 

Аллегорическій

 

разсказъ.

 

СПБ.

1881

  

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Буткевичъ.

 

Жизнь

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

(СПБ.

1887

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

Бухаревъ.

 

Житія

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

М.

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

25

 

к.

Быстровъ.

 

Весѣды

 

о

 

разныхъ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣ-

ры

 

противъ

 

молоканъ,

 

штундистовъ

 

и

 

др.,

 

ц.

  

85

 

к<.

Бѣлоцвѣтовъ.

 

Кругъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

л

 

празд-

ничные

 

дни

 

въ

 

году.

 

СПБ.

 

1890

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50.

 

к..
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Валуевъ.

    

Сборникъ

 

краткихъ

 

благоговѣйныхъ

   

чтеній

 

на

всѣ

 

дни

 

года.

 

СПБ.

  

1885

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

Веніаминъ.

  

Новая

 

скрижаль

   

или

 

объясненіе

 

о

 

церкви,

 

о

литургіи

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

службахъ.

  

СПБ,

  

1891

  

г.,

 

ц.

  

2

 

р.

Верховскій.

 

Записки

 

о

 

его

 

жизни,

 

составленныя

 

имъ

 

са-

мимъ.

  

СПБ.,

 

ц.

  

3

  

р.

Его

 

же.

 

Стародубье.

Его

 

же.

 

Исканіе

 

старообрядцами

 

законнаго

 

архіерейства,

ц.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

Въ

 

единовѣріи

 

раздоръ,

 

ц.

  

15

 

к.

Виссаріонъ.

 

Толкованія

 

на.париміи.

  

2

 

т.,

 

ц.

 

4

 

р.

Властовъ.

 

Священная

 

лѣтопись

 

первыхъ

 

временъ

 

міра

 

и

человѣка

 

въ

 

3

 

т.

  

СПБ.

  

1878

 

г.,

 

ц.

  

8

  

р.

  

50

 

к.

Его

 

же.

 

Опытъ

 

изученія

 

Евангелія

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

2

 

т.

  

СПБ.

  

1887

 

г.,

 

ц.

  

3

 

р.

  

50

 

к.

Вознесенскій.

 

О

 

церковномъ

 

пѣніи

 

православной

 

Греко-

Россійской

 

церкви

 

вып.

 

I.

 

Рига,

 

ц.

  

1

  

р.

  

40

 

к.

Воскресный

 

собесѣдникъ.

 

Сборникъ

 

статей

 

для

 

внѣбого-

служебныхъ

 

собесѣдованій.

 

ц.

  

1

 

р.

Востоковъ.

 

Объ

 

отношеніяхъ

 

Римской

 

церкви

 

къ

 

другимъ

христіанскимъ

 

церквамъ

 

и

 

ко

 

всему

 

роду

 

человѣческому.

 

2

ч.

  

СПБ.

  

1864

 

г.,

 

ц.

  

2

 

р.

Вѣнокъ

 

на

 

могилу

 

митрополита

 

Филарета

 

Московскаго.

М.

 

1868

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Гавріилъ.

 

Православное

 

нравственное

 

богословіе,

 

Тверь.

1.891

  

г.,

 

ц.

  

2

 

р.

  

75

 

к

Его

 

же.

 

Руководство

 

по

 

литургикѣ

 

или

 

наукѣ

 

о

 

бого-

служеніи.

 

Тверь.

  

1881

  

г.,

  

ц.

  

2

 

р.

Гейка.

 

Святая

 

земля

 

и

 

библія.

 

Описаніе

 

Палестины

 

и

нравовъ

 

ея

 

обитателей.

  

2

 

т.

 

СПБ.

  

1893

 

г.,

 

ц.

  

12

 

р.

Гетте.

 

Ренанъ

   

передъ

 

судомъ

   

науки

   

или

   

опроверженіе
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извѣстнаго

 

сочиненія

 

его

 

„Жизнь

 

Іисуса

 

Христа".

 

М.

 

1889

г.,

 

ц.

 

2

 

p.

Гюббенетъ.

 

Историческое

 

изслѣдованіе

 

дѣла

 

патріарха

 

Ни-

кона

 

2

 

т.

 

СПБ.

 

1882-1884

 

г.,

 

ц.

 

7

 

р.

Гиляровскій.

 

Что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

священникъ

 

для

 

благо-

состоянія

 

своего

 

прихода.

 

СПБ.

 

1866

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Голубинскій.

 

Премудрость

 

и

 

благость

 

Божья

 

въ

 

судьбахъ

міра

 

и

 

человѣка.

 

М.

 

1885

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

Громачевскій.

 

Практическія

 

задачи

 

деятельности

 

сельска-

го

 

священника.

 

СПБ.

 

1880

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Гусевъ.

 

Любовь

 

къ

 

людямъ

 

по

 

ученію

 

гр.

 

Толстого.

 

Каз.

1892

 

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

Данкевичъ.

 

Бесѣды

 

объ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

христіан-

скаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія.

 

М.

 

1889

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Его

 

же.

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

года.

 

М.

 

1891

 

г.,

 

ц

   

1

 

р.

 

50

 

к.

Его

 

же

 

Поученія

 

въ

 

огражденіе

 

православныхъ

 

отъ

 

штун-

дистскихъ

 

заблужденій.

 

М.

  

1893

 

г.,

 

ц.

 

40

 

к,

Дебольскій.

 

Дни

 

богосдуженія

 

православной

 

каѳолической

восточной

 

церкви

 

2

 

т.

 

СПБ.

  

1887

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

Его

 

же.

 

Попеченіе

 

православной

 

церкви

 

о

 

спасеніи

 

міра.

СПБ.

 

1885

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Его

 

же.

 

О

 

говѣніи

 

по

 

уставу

 

православной

 

церкви.

 

СПБ>.

1892

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

Необходимость

 

и

 

важность

 

христіанскаго

 

пове-

денія

 

и

 

послушанія

 

православной

 

церкви.

 

СПБ.

 

1886

 

г.,

ц.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

О

 

любви

 

къ

 

отечеству

 

и

 

трудѣ

 

по

 

Слову

 

Божію.

СПБ.

 

1890

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Седмица

 

говѣнія,

 

исповѣди

 

и

 

причащенія.

 

СПБ.

1892

 

г.,

 

ц,

 

20

 

к.



497

Дестунисъ.

 

Житія

 

святыхъ

 

12

 

книгъ.

 

СПБ.

 

1892

 

г.,

 

ц.

6

  

руб.

Ея

 

же.

 

Житія

 

святыхъ

 

12

 

книгъ.

 

СПБ.

 

1891

 

г.,

 

ц.

1

  

р.

 

80

 

к.

Дидонъ.

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа.

 

Изданіе

 

журнала.

 

„Рус-

скій

 

Паломникъ"

  

3

 

т.

  

СПБ.

  

1891

  

г.,

 

ц.

  

2

 

р.

  

25

 

к.

Его

 

же,

 

переводъ

 

Скробитова

 

и

 

Рождественскаго

 

2

 

т.

СПБ.

  

1892

 

г.,

 

ц.

 

3

  

р.

Диксонъ.

 

Святая

 

земля.

 

СПБ.

  

1869

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Димитрій

 

Ростовскій

 

и

 

его

 

избранный

 

творенія,

 

ц.

 

1

 

р.

25

 

к.

Димитрій

 

арх.

   

Херсонскій.

 

Полное

   

собраніе

 

проповѣдей

5

 

т,

 

М.

 

1889

 

—

 

1890

 

г.,

 

ц.

 

8

 

р.

 

75

 

к.

;

 

Его

 

же.

 

Душеполезное

 

чтеніе

  

для

 

церкви,

   

школы

 

и

 

на-

рода

 

50

 

разныхъ

 

книжекъ,

 

ц.

   

1

  

р.

 

40

 

к.

Дмитревскій.

 

Историческое,

 

догматическое

 

и

 

таинственное

изъясненіе

 

Божественной

 

литургіи.

 

СПБ,

 

1884

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

50

 

к.

Доброе

 

чтеніе

 

православнымъ.

 

СПБ.

 

1880

 

г.,

  

ц.

 

30

 

к.

Друмондъ.

 

Міръ

 

съ

 

вами.

 

Рѣчь.

 

СПБ.

   

1893

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Самое

 

великое

 

въ

 

мірѣ.

 

М.

  

1891

  

г.,

  

ц.

  

25

 

к.

Его

 

же.

 

Самое

 

великое

 

въ

 

мірѣ.

 

Міръ

 

съ

 

вами.

 

Какъ

преобразить

 

нашу

 

жизнь.

 

Три

 

рѣчи.

 

М.

  

1892

 

г.

   

ц.

  

80

 

к.

Дьяченко.

 

Духовные

 

посѣвы.

 

Краткій

 

сборникъ

 

статей

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

 

М.

  

1892

 

г.,

 

ц.

 

75

 

к.

Его

 

же.

 

Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры.

 

Система-

тически!

 

сборникъ

 

избранныхъ

 

святоотеческихъ

 

изреченій,

краткихъ

 

церковно-историческихъ

 

повѣствованій

 

и

 

разска-

зовъ

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

другихъ

 

статей

 

духовнаго

 

содер-

жанія,

 

расположенныхъ

 

по

 

плану

 

первой

 

части,

 

простран-

наго

 

христіанскаго

   

катихизиса,

 

наглядно

   

и

 

подробно

 

изъ-
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ясняющихъ

 

содержапіе

   

ея.

 

Опытъ

   

катихизической

   

хресто-

матіи.

 

М.

   

1894

 

г.

  

ц.

 

2

 

р.

Его

 

же.

 

Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

надежды.

 

М.

1894

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Его

 

же.

 

Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

любви.

 

М.

 

1894

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Евгеній.

 

Слова

 

и

 

рѣчи,

 

ц.

 

1

 

р.

Евсевій.

 

Бесѣды

 

о

 

седьми

 

спасительныхъ

 

таинствахъ

 

пра-

вославной

 

каѳолической

 

церкви.

 

СПБ.

 

1872

 

г.

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Елагинъ.

 

Чего

 

надо

 

желать

 

для

 

нашей

 

церкви,

 

ч.

 

I,

 

СПБ.

1882

 

г.

 

ц..

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Елеазаровскій.

 

Бесѣды

 

на

 

священный

 

стмволъ

 

вѣры.

 

СПБ.

1869

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

 

.

Елеонскій.

 

Исторія

 

израильскаго

 

народа

 

въ

 

Егнптѣ

 

отъ

поселенія

 

на

 

землѣ

 

Гесемъ

 

до

 

казней.

 

СПБ.

 

1884

 

г.,

 

ц.

2

 

р.

Епифановичъ.

 

Записки

 

по

 

обличительному

 

богословію.

1891

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

Животовъ.

 

Отецъ

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

Кронштадскій.

Заозерскій.

 

Церковный

   

судъ

   

въ

 

первые

   

вѣка

   

христіан-

ства.

 

1878

 

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

  

50

 

к.

Знаменскій.

 

Руководство

 

къ

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

Казань.

 

1888

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Ивановъ.

 

Руководство

 

къ

 

изъяснительному

 

чтенію

 

книгъ

Новаго

 

завѣта

 

Обозрѣніе

 

посланій

 

Апостольскихъ

 

и

 

Апока-

липсиса.

 

СПБ.

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Иванцовъ-Платоновъ.

 

За

 

20

 

лѣтъ

 

священства

 

слова

 

и

рѣчи.

 

М.

  

1884

 

г.,

  

ц.

  

3

  

р.

Его

 

же.

 

О

 

западныхъ

 

вѣроисповѣданіяхъ.

 

М.

Его

 

же.

   

Христіанское

  

ученіе

 

о

 

любви

   

къ

 

человечеству.

М.

  

1884

 

г.,

 

ц.

  

50

 

к.

Его

 

же.

 

Что

 

такое

 

жизнь?

 

М.

 

1884

 

г.,

 

ц.

 

40

 

к.
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Игнатій

 

(Брянчаниновъ).

 

Сочиненія

 

6

 

т.

 

М.

 

1881

 

г.,

 

ц.

13

 

руб.

Его

 

же.

 

Слово

 

о

 

смерти

 

и

 

прибавленіе

 

къ

 

нему.

 

СПБ.

1886

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

О

 

терпѣніи

 

скорбей.

 

Ученіе

 

святыхъ

 

отцовъ.

1893

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

Извольскій.

 

Житія

 

святыхъ,

 

цѣна

 

за

 

12

 

книгъ

 

4

 

руб.

М.

 

1895

 

г.

Исторія

 

религій

 

древняго

 

міра

 

3

 

т.,

 

ц.

 

7

 

р.

Катаевъ.

 

Исторія

 

русской

 

церковной

 

проповѣди.

 

Одесса.

'

 

1883

 

г.,

 

ц.

 

75

 

к.

Климентъ.

 

Годъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

или

 

собраніе

 

поученій,

3

 

т.

  

1856

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

Кременецкій.

 

Знаменательныя

 

событія

 

изъ

 

дневника

 

сель-

скаго

 

священника.

 

М.

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

40

 

к

Куленъ.

 

Сынъ

 

человѣческій.

 

Бесѣды

 

о

 

человѣчествѣ

 

Іи-

суса

 

Христа.

 

СПБ,

 

1868

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Ёъ

 

животворящему

 

гробу

 

Господню.

 

СПБ.

 

1892

 

г.,

 

ц.

50

 

коп.

Лавровъ.

 

Записки

 

по

 

предмету

 

Закона

 

Божія.

 

М.

 

1894

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Лебедевъ.

 

Ветхозавѣтное

 

ученіе

 

во

 

времена

 

патріарховъ.

СПБ.

 

1886

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Леонтій.

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

2

 

т.

 

СПБ.

 

1888

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

Ловягинъ.

 

Святые

 

Меѳодій.

 

Полное

 

собраніе

 

его

 

творе-

ній.

 

СПБ.

 

1877

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Его

 

же.

 

Камень

 

соблазна,

 

или

 

изложеніе

 

начала

 

и

 

при-

чинъ

 

отпаденія

 

церкви

 

западной

 

отъ

 

восточной.

 

СПБ.

 

1854

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Лопухинъ.

 

Библейская

 

исторія

 

при

 

свѣтѣ

 

новѣйшихъ

 

из-

слѣдованій

 

и

 

открытій.

 

Ветхій

 

Завѣтъ

 

въ

 

2

 

т.

 

СПБ.

 

1889

г.,

 
ц.

 
16

 
р.,

 
въ

 
переплетѣ

 
ц,

 
20

 
р.
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.

 

Тоже.

 

Новый

 

Завѣтъ.

 

СПБ.

 

1894

 

г.,

 

ц.

 

10

 

р.,

 

въ

 

пе-

реплете

 

ц.

 

12

 

р.

Лунинъ.

 

Христіанскій

 

путь.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

разсказовъ.

 

СПБ.

 

1892

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

Лютардъ.

 

Апологія

 

христіанства.

 

СПБ.

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

Маврицкій.

 

Великій

 

постъ.

 

Избранныя

 

бесѣды.

 

М.

 

1892

г.,

 

ц,

 

80

 

к.

Его

 

же.

 

Воскресный

 

день.

 

Сборникъ

 

общедоступныхъ

 

ста-

тей

 

и

 

разсказовъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

для

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

М.

 

1893

 

г.,

 

ц.,

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

Воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

внѣбогослужебныя

собесѣдованія,

 

какъ

 

особый

 

видъ

 

проповѣди.

 

М.

 

1890

 

г.,

ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Вразумитель,

 

Избранныя

 

бесѣды,

 

поученія

 

и

 

па-

стырскія

 

наставленія

 

сельскимъ

 

прихожанамъ.

 

М.

 

1893

 

г,

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Добрый

 

путь.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

 

статей

и

 

разсказовъ

 

для

 

народа.

 

М.

  

1889

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

  

50

 

к.

Его

 

же.

 

Избранныя

 

поученія

 

на

 

дни

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные.

 

М.

  

1888

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

  

30

 

к.

Его

 

же.

 

Избранныя

 

поученія

 

на

 

разные

 

случаи,

 

М.

 

1890

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

40

 

м.

Его

 

же.

 

Новая

 

инструкція

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденная

 

12-го

 

іюня

 

1890

 

года.

 

М.

 

1890

 

г.,

ц.

 

1

 

р.

  

25

 

к.

Его

 

же.

 

Пастырское

 

назиданіе.

 

Сборникъ

 

статей

 

для

 

чте-

нія

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

 

М.

 

1891

 

г.

2

 

т.,

 

ц.

  

2

 

р.

 

50

 

к.

   

,

Его

 

же.

 

Правила

 

и

 

формы

 

слѣдственнаго

 

производства

по

 

дѣламъ

 

подлежащимъ

 

вѣдѣнію

 

духовнаго

 

суда.

 

М.

 

1890

г.,

 

ц.

 

1

 

р.
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Маврицкій.

 

Сводъ

 

узаконеній

 

и

 

замѣтокъ

 

по

 

вопросамъ

пастырской

 

практики.

 

М.

 

1891

 

г.,

 

ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

Его

 

же.

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

на

 

дни

 

высокоторжествен-

ные.

 

М.

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Его

 

же.

 

Сѣятель.

 

Сборникъ

 

проповѣдей

 

для

 

народа.

 

М.

1893

 

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

 

25

 

к.

Макарій.

 

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчи.

 

СПБ.

 

1881

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

50

 

к.

Его

 

же.

 

Бесѣды

 

о

 

божественной

 

литургіи.

 

СПБ.

 

1881

 

г.,

ц.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

Православное

 

догматическое

 

бѳгословіе

 

3

 

т.

 

СПБ.

1883

 

г.,

 

6

 

р.

Его

 

же.

 

Введете

 

въ

 

православное

 

богословіе.

 

СПБ.

 

1884

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Мавсвѣтовъ.

 

Обязанности

 

домашнихъ

 

обществъ

 

по

 

слову

Божію

 

у

 

древнихъ

 

христіанъ.

 

СПБ.

 

1894

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

Максимовъ.

 

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

старообрядчества.

 

СПБ.

1861

 

г.,

 

ц.

 

75

 

к.

Мартенсенъ.

 

Христіанское

 

ученіе

 

о

 

нравственности

 

2

 

т.

СПБ.

 

1890

 

г.,

 

ц.

 

5

 

р,

Медвѣдицынъ.

 

Объясненіе

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

 

СПБ

 

1891

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

Его

 

же.

 

Поученія

 

на

 

сумволъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Господню,

блаженства

 

Евангельскія.

 

СПБ.

  

1893

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

Мельниковъ.

 

Историческіе

 

очерки

 

поповщины

 

ч.

 

1.

 

М.

1864

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Мемноновъ.

 

Вѣрный

 

и

 

благонадежный

 

путь

 

въ

 

царствіе

Божіе.

 

М.

 

1891

 

г.,

 

ц.

 

40

 

к.

Мильтонъ.

 

Потерянный

 

и

 

возвращенный

 

рай.

 

М.

 

1884

 

г.,

ц.

 

2

 

р.

(Продолжеміе

 

слѣдуетъ).



502

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

ПО

 

ФАБРИЧНЫМЪ

 

ЦѢНАМЪ.

Открыто

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ,

 

на

 

Екатерининскомъ

 

проснектѣ,

 

въ

Новотроицкомъ

 

ряду,

 

рядомъ

 

съ

 

магазиномъ

 

«Кастель»,

 

отдѣленіе

единственной

 

на

 

Югѣ

 

Роесіи

 

Одесской

 

паровой

 

фабрики

 

Обоевъ,

гдѣ

 

имѣются

 

въ

 

громадномъ

 

виборѣ

 

какъ

 

обои

 

собственнаго

 

произ-

водства,

 

такъ

 

и

 

заграничные,

 

а

 

равно

 

всякія

 

украшенія

 

для

 

стѣнъ.

ИКОНОСТАСНОЕ

И

   

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

  

ЗАВЕДЕНІЕ

ИВАНА

   

ЕФИМОВИЧА

ГЕТМАНА.
Принимаю

 

по

 

новѣйшимъ

 

рисункамъ

 

иконостасныя

 

и

 

кіотныя

 

ра-

боты,

 

украшѳніе

 

храмовъ

 

анфрѳйной

 

росписью,

 

писаніѳ

 

св.

 

иконъ

въ

 

гречѳскожъ

 

и

 

византійскомъ

 

стилѣ

 

съ

 

золотыми

 

и

 

пр.

 

фонами
и

 

подъ

 

чеканку.

Мастерская

 

находится

 

въ

 

ел.

 

Томаровкѣ,

 

Вѣлгородскаго

уѣзда,

 

Курской

 

губ.

f

 

Инспекторъ

 

Сѳминаріи

 

Матвѣй

 

Монастыревъ.
Редакторы:

 

{
у

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Яковъ

 

Павловскій-

Дозволено

 

цензурою.

  

Екатериносдавъ,

 

1

 

сентября

 

1895

 

г.

   

Цензоръ,

 

протоіерей

Петръ

   

Еатрановъ.

СОДЕРЖАЩЕ:

  

I.

 

Ераткій

 

очеркъ

 

роста

 

Іерусалима;

 

П.

 

О

 

борь-

бѣ

 

съ

 

пожарными

 

бѣдствіями

 

въ

 

селеніяхъ

 

и

 

III.

 

О.бъявленія.

Печ.

 

въ

 

Типо-Литрграфіи>

 

Либершань

 

и

 

Шакъ.


	№ 17



