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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1914

 

ГОДЪ

(2-й

 

годъ

 

изданія.)

на

 

журналъ,

 

издаваемый

 

въ

 

Берлинѣ

„Церковная

 

Правда.
Богословокій

 

и

 

церковно-общественныіі

  

заграничный

  

Вѣстнпкъ

Двухнедельное

 

обозрѣніе.

Вступая

 

съ

 

19

 

декабря

 

(1

 

января

 

по

 

нов.

 

стилю)

 

во

 

второй

 

годъ

своего

 

еуществованія

 

„Церковная

 

Правда"

 

надѣется

 

не

 

только

 

на

 

сочув-

ствіе

 

и

 

поддержку

 

своихъ

 

постоянныхъ

 

читателей,

 

но

 

и

 

ясдетъ

 

отклика

 

со

стороны

 

широкихъ

 

круговъ

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

руссваго

 

общества.

Мы

 

не

 

преслѣдуемъ

 

никакихъ

 

личныхъ

 

или

 

партійныхъ

 

цѣлей;

 

мы

не

 

вдохновляемся

 

никакими

 

побочными

 

разчетами

 

и

 

побужденіями.

 

Наша
задача—раскрытіе

 

христіапской

 

истины

 

въ

 

текущемъ

 

потокЬ

 

современности.

Наша

 

цѣль—истинное

 

благо

 

Церкви,

 

ея

 

правильное

 

свободное

 

развитіе,

 

ея

внутреннее

 

и

 

внѣшнее.

Не

 

лукавствуя,

 

по

 

съ

 

сыповнимъ

 

дерзиовеніемъ,

 

мы

 

хотѣди

 

бы

 

уст-

ранить

 

тѣ

 

недочеты

 

въ

 

ея

 

строѣ

   

которые

   

тормозатъ

 

ея

  

возрастаніе

 

въ

 

*

союзъ

 

совершенства.

Мы

 

выступили

 

не

 

въ

 

дни

 

общественнаго

 

прилива,

 

когда

 

не

 

трудно

было

 

плыть

 

по

 

теченію

 

и

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

снискать

 

себѣ

 

внима-

ніе, —нѣтъ,

 

мы

 

вступили,

 

когда

 

прибой

 

уже

 

улегся,

 

когда

 

отливъ

 

готовъ

унести

 

съ

 

собой

 

всѣ

 

лучшія

 

надежды.

Въ

 

такую

 

пору

 

не

 

легко

 

быть

 

гдашатаемъ

 

церковнаго

 

обновленія.
Нужно

 

много

 

мужества,

 

много

 

искренней,

 

и

 

глубокой

 

преданности

 

высщимъ

интересамъ

 

Церкви

 

(—ибо

 

и

 

въ

 

церковной

 

жизни

 

есть

 

интересы

 

мелоч-

вые,

 

преходящіе,

 

и

 

интересы

 

вЪчнаго

 

и

 

непреходящего

 

значевія —),

 

чтобы
устоять

 

при

 

видѣ

 

всеобщего

 

отступленія

 

и

 

бѣгства

 

а

 

остаться

 

вѣрнымъ

разъ

 

сознашшмъ

 

идеаламъ.

 

0

 

понятно,

 

какъ

 

важны

 

въ

 

эти

 

минуты

 

со-

чувствіе

 

общества,

 

поддержка

 

со

 

стороны

 

единомыслящихъ.

 

<Въ

 

единеніи
— села».

 

Къ

 

этому

 

единенію

 

мы

 

зовемъ

 

всѣхъ,

 

кому

 

дорога

 

наша

 

родная

Церковь,

   

дороги

 

великіе

 

завѣты

 

Христа

 

и

 

вѣчная

 

истина

 

православія.

Подписная

 

цѣна

 

для

 

Россіи

 

остается

 

прежняя,

 

а

 

именно:

 

6

 

руб.

 

съ

пересылкою

 

(посылать

 

лучше

 

всего

 

бумажками

 

въ

 

обычномъ

 

денежномъ

вонвертѣ)

 

по

 

адресу:

 

Протоіерею

 

Аяекеію

 

Петровичу

 

Мальцеву,

 

Berlin-Bor-
sigmalde;

 

подписка

 

принимается

 

также

 

въ

 

Петербурге,

 

Невскій

 

нр.

 

94.въ
конторѣ

 

журнала

 

«Европейская

 

Жизнь»;

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинзхъ

 

това-

рищества

 

„Новаго

 

Времени",

 

Тузова,

 

Карбасникова

 

и

 

другихъ

 

извѣстныхъ

книжныхъ

  

магазинахъ

 

въ

 

Россіи.
За

 

перемѣцу

 

адреса

 

въ

 

Россіи —50

 

к.,

 

за

 

границею

 

1

 

марка

 

или

 

1
фр.

 

25

 

сант.

Въ

 

редакціи

 

имѣется

 

еще

 

незначительное

 

число

 

экземпляровъ

 

«Ц.

 

П.»
за

 

текущій

 

1913

 

г.,

 

на

 

которые

 

желающіе

  

могутъ

 

подписываться.
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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

   

отдълъ.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста.

Священническія:

Отъ

 

1

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

JVs

 

7485

 

протоіерей

 

Христорождественскаго
собора

 

Юговскаго

 

казеннаго

 

завода,

 

Пермсваго

 

уѣзда,

 

Иавелъ

 

Явовлевъ

онредѣленъ

 

на

 

настоятельское

 

мѣсто

 

въ

 

Гоавно-Предтеченсвой

 

Соборной
церкви

 

г.

 

Вольска.

Отъ

 

1

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7531

 

свящепнакъ

 

села

 

Лантя,

 

Камы-

шинсваго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Виноградовъ

 

перемѣщепъ

 

въ

 

Покровской

 

церкви

села

 

Большой

 

Березовки,

 

Сердобсваго

 

уѣзца.

Отъ

 

5

 

Девабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7581

 

священникъ

 

Петровсвой

 

Свято-

Успѳнсвой

 

церкви

 

Владивостокской

 

епархіи

 

Алевсій

 

Трисвятсвій

 

опредѣ-

ленъ

 

въ

   

Михаило-Архангельсвой

 

цервви

   

села

 

Лаптя,

 

Камышинсваго

 

уѣвда.

Отъ

 

5

 

Девабря

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

7582

 

священникъ

 

цервви

 

седа

 

Клей-

менви,

 

Балашовсвого

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Разумовъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Михаило-
Архангельсвой

 

церкви

 

села

 

Семеновви,

 

Царицынсваго

 

уѣзда.

Отъ

 

8

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7628

 

священникъ

 

цервви

 

села

 

Новаго
Чирвова,

 

Хвалынсваго

 

уѣзда,

 

Паведъ

 

Вѣщезеровъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Пок-

ровской

 

цервви

 

села

 

Засѣцваго,

 

Пяша

 

тожъ,

 

Сердобсваго

 

уѣзда.

Діаконскія:

Отъ

 

28

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

7460

 

псаломщику

 

Троицвой

 

цервви

села

 

Перещипнаго,

 

Камышинскаго,

 

уѣзда

 

Іоанну

 

Логгинову

 

предоставлено

діавонсвое

 

мѣсто

 

при

 

Никольской

 

цервви

 

села

 

Ершовви,

 

Камышинскаго

уѣзда.

Отъ

 

5

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7572

 

діаконъ

 

Никольской-

 

церкви

 

села

Дорсѳеевки,

 

Саратовсваго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Владывинъ

 

перемѣщепъ

 

въ

Троицкой

 

цервви

 

г.

 

Петровсва.
Отъ

 

8

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

7627

 

діавонъ

 

Казансвой

 

церкви

 

села

Анненвова,

 

Кузнецка™

 

уѣзда,

 

Левъ

 

Свътовостововъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Ни-
кольской

 

цервви

 

села

 

Дороѳеевви,

 

Саратовсваго

 

уѣзда.

Псаломщическгя :

Отъ

 

25

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

963

 

овончившій

 

епархіальные

 

цервовно-

пѣвчесвіе

 

курсы

 

Сергій

 

Кастининъ

 

допущенъ

 

въ

 

исполнению

 

обязанностей
псаломщика

 

нри

 

Христорождественсвой

 

цервви

 

села

 

Даниловви,

 

Камышин-

сваго

 

уѣзда.

Отъ

 

25

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

968

 

псаломщивъ

 

Михаиле

 

Архангельсвой
цервви

 

села

 

Еремвина,

 

Хвалынсваго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Залетаевъ

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

Дмитріевсвой

 

деревянной

 

цервви

 

седа

 

Дуровви,

 

Сердобсваго

уѣзда.



—

    

2

   

—

Отъ

 

28

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

1003

 

псаломщивъ

 

Казанской

 

церкви

седа

 

Радушенви,

 

Атварсваго

 

уѣзда

 

Михаилъ

 

Ростовсвій

 

перемѣщенъ

 

въ

Іоанно-Предтеченсвой

 

цервви

 

села

 

Колѣна,

 

Атварсваго

 

уѣзда.

Отъ

 

27

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

998

 

овончившій

 

вурсъ

 

Саратовсвой

 

цер-

вовно-пѣвчесвой

 

шволы

 

Тихонъ

 

Живописцевъ

 

допущенъ

 

въ

 

и.

 

обязанностей

псаломщика

 

при

 

Повровсвой

 

цервви

 

села

 

Мордовсваго

 

Карая,

 

Бадашов-
сваго

 

уѣзда.

Отъ

 

29

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

1012

 

и.

 

д.

 

псаломщива

 

Повровсвой

цервви

 

села

 

Воронцовви,

 

Саратовсваго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сидаевъ

 

перемѣщенъ

въ

 

Іоаено- Богословской

 

цервви

   

села

 

Кривого

 

Озера,

   

Бадашовсваго

 

уѣзда.

Отъ

 

4

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

1032

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

цервви

с.

 

Старой

 

Ивановки,

 

Атварсваго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Коробвовъ

 

возстановленъ

въ

 

означенной

 

должности

 

при

 

цервви

 

названнаго

 

прихода.

Отъ

 

24

 

Нобяря

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

7896

 

псаломщивъ

 

цервви

 

села

Ольшанви,

 

Бадашовсваго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Шугаевъ

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

Перисвую

 

епархію

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

его

 

водіакона

 

въ

 

Щевинсвой

 

цервви,

Содивамсваго

 

уѣзда,

 

Пермской

 

епархіи.

Отъ

 

5

 

Девабря

 

1913

 

г.

 

№

 

621

 

крестьянинъ

 

села

 

Чадаевви,

 

Ат-
варсваго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Морозовъ

 

допущенъ

 

въ

 

и.

 

должности

 

псаломщива

при

 

Крестовоздвиженсвой

 

цервви

 

гор.

 

Царицына.

Отъ

 

5

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7бо8

 

ефрейторъ

 

ополченія,

 

бывшій

 

кур-

систъ

 

Астрахансвихъ

 

Епархіальныхъ

 

Богословсвихъ

 

вурсовъ

 

Григорій

 

По-

кидушевъ

 

допущенъ

 

въ

 

исправленію

 

обязанностей

 

псаломщива

 

при

 

Маріе-

Магдадинсвой

 

цервви

 

двтсваго

 

Пріюта

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ.

Отъ

 

8

 

Девабря

 

191 3

 

г.

 

низведенный

 

въ

 

причетниви

 

съ

 

запрещеніемъ

въ

 

священносдуженіи

 

діавонъ

 

села

 

Садовви,

 

Вольсваго

 

уѣзда,

 

Григорій
Золотаревъ

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

псаломщива

 

при

 

Казансвой

 

цервви

села

 

Лопатина,

 

Кузнецваго

 

уѣзда.

Утверждены:

Отъ

 

1

 

Девабря

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

1023

 

священникъ

 

седа

 

Севретарви,

Сердобсваго

 

уѣзда,

 

Алевсій

 

Разсвѣтовъ

 

утвержденъ

 

духовнивомъ

 

1-го

 

ок-

руга

 

Сердобсваго

 

уѣзда.

Отъ

 

3

 

Девабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7526

 

священнивъ

 

цервви

 

завода

 

«Уралъ-
Волга»,

 

Царицынсваго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Булычевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

2-го

 

помощнива

 

благочиннаго

 

3

 

овруга

 

Царицынсваго

 

уѣзда.

Уволены:

Отъ

 

27

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

Ш

 

997

 

и.

 

д.

 

нсаломщива

 

Іоанно-Предтечен-

ской

 

цервви

 

села

 

Колѣна,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Протопоповъ

 

за

 

при»

нятіемъ

 

его

 

на

 

военную

 

службу

 

освобожденъ

 

отъ

 

исполненія

 

обязанностей

псаломщика.

Отъ

 

29-го

 

Ноября

 

1913

 

года

 

№

 

2208

 

уѣэдный

 

миссіонеръ

верхштатный

   

священникъ

  

Троицкаго

   

Бадашовсваго

     

Собора

    

Георгій



—

   

3

   

—

Носбовъ,

 

согласно

 

его

 

прошевію,

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

 

уѣзднаго

миссіонера

 

освобожденъ

 

и

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

съ

 

причисленіемъ

 

къ

 

заш-

татному

 

духовенству

 

вышеозначенной

 

церкви.

Отъ

 

1

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

№

 

7487

 

псаломщикъ

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

Вольска

 

Георгій

 

Чудновскій

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

за

 

штатъ.

Отъ

 

11

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

Ж

 

2292

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Михаило-Архан-

гельской

 

церкви

 

села

 

Лопуховки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Леплейскій

 

за

принятіемъ

 

на

 

военную

 

службу

 

освобожденъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

съ

 

1-го

 

Ноября

 

1913

 

года.

Исключены

 

изъ

 

списковъ:

Діаконъ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дурникина,

 

Балошов-

скаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Сѣверскій

  

за

 

смертію

 

19

 

Ноября

 

1913

  

года.

Бр.

 

И.

 

должность

 

псаломщика

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Новаго

 

Кр.я-

жима,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Веніаминъ

 

Побѣдоносцевъ

 

за

 

смертію

 

23

 

Октября
1913

 

г.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Семеновки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

Киселевъ

 

за

 

'смертію

 

17

 

ноября

 

1913

 

г.

Отъ

 

8

 

Декабря

 

1913

 

г.

 

N°

 

7639

 

заштатный

 

священникъ

 

Самарской
епархіи

 

Николай

 

Архангельску,

 

причисленный

 

къ

 

духовенству

 

Троицкой
царкви

  

гор.

   

Саратова

 

за

 

смертію,

 

3

  

Сентября

 

1913

 

г.

Разчыя

 

Извѣстгя,

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

18

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

за

 

Л»

 

18857

назначена

 

пенсія

 

заштатному

 

псаломщику

 

села

 

Григорьевки,

 

Нетровскаго

уѣзда

 

Василію

 

Баклушинскому

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

вдовѣ

 

священника

 

села

Репьевки,

 

Сердобскаго

 

уѣздв,

  

Олимпіадѣ

   

Мокринской

    

150

 

руб.

 

въ.

 

годъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

23

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

19294

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Крутца,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

закрыта

 

второя

 

псаломщическая

 

вакансія.

1913

 

года

 

17

 

Ноября

 

при

 

Царицынскомъ

 

Свято-Духовскомъ

 

монастырѣ

освященъ

 

зимній

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

25

 

Ноября

 

1913

 

года

 

освященъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

Богородицы

 

въ

 

селѣ

 

Верешимѣ,

 

Пѳтровскаго

 

уѣзда.

4

 

Ноября

 

1913

 

года

 

освященъ

 

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Архист-
ратига

 

Михаила

 

при

 

новостроющейся

 

Св.-Троицкой

 

церкви

 

въ

 

слободѣ

Руднѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда.

                                               

^
Мѣщанинъ

 

г.

 

Моршанска,

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровъ

Норремовъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

антрацитовую

 

печь

 

въ

 

церковь

 

села

 

Старыхъ
Бурасъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

120

 

руб.,

 

за

 

что

 

ему

 

Преосвященнѣйшимъ

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Саратовскимъ

 

и

 

Царицынскимъ

 

преподано

 

Архипа-

стырское

 

благословеніе.



4

    

—

Праздный

 

мѣета.

Священническія:
Въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Маріе-Магдалинской

 

церкви

 

Маріинска-
го

 

дѣтскаго

 

пріюта.
Въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Михаило-Черниговской

 

церкви

 

Учебно

 

-

Исправительнаго

 

Галкинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта.
Въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Христорождественской

 

единовѣрческой

церкви.

Въ

 

Скрябинскомъ

 

Вознесенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

Сердобскаго

 

уѣзда.

Въ

 

ел.

 

Малой

 

Воронцовкѣ

 

(Таловка

 

тожъ)

 

Аткарскаго

 

уѣзда

при

  

Троицкой

 

церкви.

Въ

 

г.

 

Хвалынскѣ,

 

при

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Аркадакѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Вознесенской
церкви.

Въ

 

г.

 

Хвалынскѣ,

 

при

 

Казанской

 

соборной

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Клейменкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Достойно-
Богородицкой

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Новомъ

 

Чирковѣ,

 

Хвалынскаго

 

у.,

 

при

 

Іоанно-
Предтеченской

 

церкви.

Псаломщичеекгя.
Въ

 

г.

 

Царицынѣ,

 

при

 

Свято-Духовскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ.

Въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

Кадет-
скаго

 

корпуса.

Въ

 

г.

 

Камышинѣ,

 

при

 

Троицкой

 

церкви.

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Опасо-Преображенской

 

единовѣрческой

церкви.

Въ

 

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Воскресенской
церкви.

Въ

 

г.

 

Балашовѣ,

 

при

 

Ильинской

 

церкви.

Въ

 

г.

 

Балашовѣ

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Маріинской

 

Колоніи,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Нико-
лаевской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Александровкѣ,

 

Ростовкѣ

 

тожъ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда.

при

 

Борисоглѣбской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Времкинѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаило-
Архангельской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Воронцовкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской
церкви.

Въ

 

селѣ

 

Перещипномъ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Троицкой
церкви.

Въ

 

селѣ

 

Новомъ

 

Кряжимѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николь-
ской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Олынанкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Крестовозд-
виженской

 

церкви.

Въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

при

 

Успенской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Лопуховкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаило

 

Архан-
гельской

 

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Широкомъ

 

Карамышѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

при

Михаило-Архангельской

 

церкви.



—

   

5

   

—

Епархіальная

 

жизнь.

22

 

Ноября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященѣйшій

 

Алексій,

 

Епископъ

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

участвовалъ

 

въ

 

служеніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

а

 

23 —молебна

 

въ

 

Александро-Невской

 

лаврѣ

 

по

 

случаю

 

храмоваго

праздника.

25

 

Ноября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

Петро-
Павловскомъ

 

Соборѣ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

была

 

совершена

 

панихида

 

по

Великомъ

 

князѣ

 

Георгіѣ

 

Александровичѣ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

митрополитомъ

Ф.іавіаномъ.
29

 

Ноября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

присутствовалъ

 

въ

 

Синодальномъ
Храмѣ

 

при

 

нареченіи

 

во

 

епископа

 

Салмисскаго

 

(въ

 

Урміи)

 

Архиманд-
рита

 

Сергія.
1

 

Декабря

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящевнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

прини-

малъ

 

участіе

 

въ

 

хиротоніи

 

Архимандрита

 

Сергія

 

во

 

епископа

 

Салмис-
скаго

 

(въ

 

Урміи)
1

 

Декабря

 

состоялось

 

2-е

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

Общее

 

собраніе
дѣйствительныхъ

 

члѳновъ

 

Саратовскаго

 

Церковнаго

 

Историке- Архео-
логическая

 

Общества.

 

Засѣданіе

 

происходило

 

въ

 

1 —2

 

у2

 

ч.

 

дня

 

въ

залѣ

 

Братства

 

Святого

 

Креста.

 

Предсѣдательствовалъ

 

Преосвященнѣйшій

Діонисій,

 

Епископъ

 

Петровскій.

 

Присутствовало

 

около

 

50— 60

 

человѣкъ.

Засѣданіе

 

открылось

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный".
Секретарь

 

Общества

 

А.

 

Воскресенскій

 

объявилъ

 

протоколы

 

предыдущихъ

Общаго

 

и

 

Совѣтскихъ,

 

собраній

 

съ

 

резолюціями,

 

наложенными

 

на

 

нихъ

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ
Саратовскимъ

 

и

 

Царицынскимъ.

 

Уполномоченный

 

Духовнымъ

 

Соборомъ
Саратовскаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Стефанъ
(Твердынскій)

 

прочелъ

 

заявленіе

 

о

 

пожертвованіи

 

Соборомъ

 

монастыря

Саратовскому

 

Церковному

 

Историко-Археологическому

 

Обществу

 

2-хъ
печатныхъ

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

евангелій,

 

3

 

крестовъ

 

(1

 

мѣднаго

 

и

2

 

серебряныхъ)

 

и

 

2

 

старинныхъ

 

митръ.

 

Докладчнкомъ

 

была

 

отмѣчена

цѣнность

 

въ

 

археологическомъ

 

отношеніи

 

каждой

 

изъ

 

указанныхъ

 

вещей.
Подробнѣе

 

докладчикъ

 

остановился

 

на

 

изъясненіи

 

цѣнности

 

одного

изъ

 

евангелій,

 

изданнаго

   

въ

 

Кутинскомъ

 

монастырѣ.

Докладчику

 

выражена

 

собраніемъ

 

общая

 

благодарность

 

и

 

онъ

единогласно

 

избранъ

 

въ

 

дѣйствительные

 

члены

 

Общества.

 

Вещи

 

послѣ

осмотра

 

переданы

 

завѣдующему

 

древлехранилищемъ.

Секретаремъ

 

Общества

 

прочитано

 

письменное

 

заявленіе

 

іеродіакона
Саратовскаго

 

Спасо-Преображепскаго

 

монастыря

 

Аполлинарія

 

о

 

пожерт-

воваиіи

 

имъ

 

въ

 

древлехранилище

 

Общества

 

1

 

рубля

 

Екатерининскаго
времени.

 

Жертвователь

 

избранъ

 

въ

 

члены

 

Общества.



Товарищъ

 

Предсѣдателя

 

преподаватель

 

В.

 

П.

 

Соколовъ

 

прочелъ

первыя

 

страницы

 

изъ

 

своего

 

обширнаго

 

ученаго

 

изслѣдованія

 

о

 

Сара-
товскомъ

 

каѳедральномъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

Докладчику

 

выражена

    

единогласная

 

благодарность

    

за

 

сообщеніе.
Завѣдующій

 

древлехранилищемъ

 

свящ.

 

о.

 

Вл.

 

Палимпсестовъ
краткимъ

 

докладомъ

 

ознакомилъ

 

членовъ

 

собранія

 

съ

 

жертвуемыми

 

имъ

въ

 

церковное

 

древлехранилище

 

старинными

 

монетами,

 

найденными

 

при

раскопкахъ

 

на

 

Увекѣ.

Состоялись

 

выборы

 

новыхъ

 

членовъ.

Единогласно

 

избраны

 

въ

 

дѣйстви

 

тельные

 

члены

 

Общества:
преподаватель

 

Саратовской

 

мужской

 

гимназіи

 

А.

 

А.

 

Лебедевъ,
редакторъ

 

газеты

 

„Волга"

 

Н.П.Тихменевъ,

 

сотрудникъ

 

газ.

 

„Волга",
членъ

 

Саратовской

 

ученой

 

Архивной

 

Комиссіи

 

А.

 

А.

 

Прибытковъ.
Собраніе

 

закончилось

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвы:

 

„Достойно

 

есть"-
3

   

Декабря

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Діонисій,
Епископъ

 

Петровскій

 

посѣтилъ

 

Саратовское

 

Іоанникіевское

 

епархіальное
женское

 

училище,

 

гдѣ

 

изволилъ

 

присутствовать

 

на

 

практическомъ

 

урокѣ

8

 

класса

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

осмотрѣть

 

мѣсто

 

пожара,

 

бывшаго

 

въ

здапіи

 

училища

 

ночью

 

съ

 

2-го

 

на

 

3

 

декабря.
4

   

Декабря

 

состоялось

 

очередное

 

проповѣдническое

 

собраніе

 

пастырей

г.

 

Саратова.

 

На

 

засѣданіи

 

обсуждался

 

рефератъ,

 

читанный

 

въ

 

пре-

дыдущемъ

 

собраніи

 

свящ.

 

о.

 

С.

 

Софинскимъ

 

на

 

тему:

 

„Жизненность
и

 

дѣйственность

 

христіанской

 

проповѣди".

 

Пр.

 

Липаевъ

 

провелъ

 

Ш-й

 

урокъ

по

 

искуству

 

выразительнаго

 

чтенія,

 

Программа

 

урока:

 

Обработка

 

голоса

согласно

 

съ

 

задачами

 

выразительнаго

 

чтенія.

 

Упражненія

 

въ

 

I

 

и

 

II
тетрахордахъ

 

отъ

 

ноты

 

до.

 

Благозвучія

 

голоса:

 

чистота,

 

пріятность
средняго

 

голоса.

 

Увеличеніе

 

полноты

 

голоса,

 

грудного

 

характера,

силы:

 

глубокое

 

вдыханіе,

 

громкое,

 

отчетливое

 

произношеніе

 

словъ.

Выдержанность

 

голоса:

 

продолжительное

 

произношеніе

 

различныхъ

 

словъ,

краткихъ

 

и

 

распространенныхъ

 

предложевій.

 

Гибкость

 

голоса:

 

разработка
разныхъ

 

оттѣнковъ

 

выразительности

 

въ

 

чувствахъ

 

ласки,

 

ненависти,

отчаянія

 

и

 

т.

 

д.

 

Упражненія:

 

произношеніе

 

возгласовъ

 

священника,

эктеній

 

діакона

 

изъ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

Дитургіи,

 

молебновъ,

 

панихиды.

5

    

Декабря

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

въ

 

храмѣ

 

Ярославскаго

 

подворья

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе.

6

   

Декабря

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

присутствовалъ

 

за

 

литургіей

 

въ

Казанскомъ

 

Соборѣ

 

и

 

здѣсь

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

торжествснномъ

служеніи

 

царскаго

 

молебна.
6

 

Декабря,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

тезоименитства

 

Его
Императорскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александро-
вича,

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

были

 

совершены

 

Литургіи

 

съ

молебнами

 

Святителю

    

Николаю

    

Чудотворцу.

 

Божественную

 

Литургію



—

    

7

   

—

въ

 

Вознесенской

 

Горянской

 

церкви

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Діонисій,
Епископъ

 

Петровскій.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

Его

 

Преосвященствомъ
съ

 

сонмомъ

 

городского

 

духовенства

 

былъ

 

отслуженъ

 

царскій

 

молебенъ.
Пѣли

 

два

 

хора

 

пѣвчихъ —архіерейскій

 

и

 

учениковъ

 

1-го

 

реальнаго

училища

 

подъ

 

управленіемъ

 

г.

 

Соколова.
7

   

Декабря

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

въ

 

синодальномъ

 

храмѣ

присутствовалъ

 

при

 

яареченіи

 

во

 

епископа

 

Николаевскаго,

 

викарія
Херсонской

 

епархіи,

 

Архимандрита

 

Алексія,

 

бывшаго

 

ректора

 

Черни-
говской

 

Семинаріи.
8

   

Декабря

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій
Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

служеній
божественной

    

Литургіи

 

въ

 

соборѣ

    

Александро-Невской

 

Лавры.



—

   

8

   

—

РОСПИСАНІЕ

очередныхъ

   

проповѣдей,

   

назначенныхъ

   

свяшеннослужителямъ

церквей

 

г.

 

Саратова

 

для

 

произнесенія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

въ

 

1914

 

году.

|і
щs!

Наименовавіе

  

воскреснаго

или

 

праздничнаго

 

двя.

Кто

 

назначёнъ

 

къ

 

ироизнесенію

 

оче-

редвой

 

проповѣди.

Новый

 

годъ

 

и

 

Обрѣзаніе

 

Гос-

        

Законоучитель

 

і-й

 

мужской

 

гиішазіи
поднѳ.

                                       

священникъ

 

Василій

 

Любавскій.

Недѣля

 

31

 

я

  

Предъ

   

Богояв-|

       

Священникъ

    

Воскресевско

 

-

 

клаби-
леніемъ.-

                                   

|щенской

 

церкви

 

Сергій

 

Траецкій.

Крещеніе

 

Господне.

Недѣля

 

32-я

 

по

 

Вогоявленіи

Недѣля

  

33

 

я

  

по

   

Пятидесят
'ницѣ.

Недѣля

 

34-я

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фа-
рисеѣ.

Недѣля

 

35

 

-я

 

о

 

Блудноиъ

 

Сы-
нѣ

 

и

 

Срѣтеніе

 

Господне

Недѣля

 

36-я

 

Мясопустная.

Недѣля

 

Сыропустная.

Недѣля

   

1-я

   

Великагс

 

поста

Торжрство

 

Прапославія.

Недѣля

 

2-я

   

Великаго

 

поста

Недѣля

 

3-я

 

Крестопоклонная.

Недѣля

   

4-я

 

Великаго

 

поста

Недѣля

 

5-я

   

Великаго

   

поста,

Благовѣщеніе

 

Пресвятыя

 

Бо-
городицы.

Законоучитель

 

1-й

 

мужской

 

гивназін
свящеяникъ

 

Анатолій

 

Камаровъ.

Священвикъ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

Іоаннъ

 

Соколовъ.

Священникъ

 

Казанской

 

церкви

 

Кон-
стантинъ

 

Руднянскій.

Протоіерей

 

Вознесенскг-Горянской
церкви

 

Николай

 

Ливаяовъ.

Священвикъ

 

Срѣтенской

 

церкви

Петръ

 

Бѣгучевъ

Священникъ

 

Крестовозівиженской
церкви

 

Евгеній

 

Соколовъ

Священникъ

 

Николаевской

 

церкви

при

 

исправит,

 

отдѣленіи

 

Николай

 

Ису
повъ .

Профессоръ

 

богословія

 

при

 

Универ
ситетѣ

 

протоіярей

 

Алексій

 

Преображен
скій.

Священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

Вла-
диміръ

 

Космолинскій.

Свшценникъ

 

Спасо-Преображѳнской

церкви

 

Іаковъ

 

Рождественскій.

Священникъ

    

Александре

 

-

 

Невской
церкви

 

при

   

ремесленномъ

 

училпщѣ

 

Ни
колай

 

Рахинскій

Свящеяникъ

 

Казанской

 

церкви

 

въ

Солдатской

 

слободкѣ

 

Іоаннъ-

 

Широкие
гкій.

Протоіерей

 

Духо-сошественской

 

церк

ви

 

Владиміръ

 

Воробьевъ.
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Map.
30

Апр.
3

4

6

13

20

23

27

30

Май.
4

11

14

15

18

25

26

Не:іѣдя

 

Ваій

  

(Цвѣтоносная).

Великій

 

ЧетвергъСналитургіи -)

Великій

 

Пятокъ

 

(въ

 

вечернее

служеаіе).

Пасха,

 

Воскресевіе

 

Христово
(въ

 

вечернее

 

служеніе)

Недѣля

   

2-я

 

о

 

Ѳомѣ,

 

(Анти-
пасха).

Недѣля

 

3

 

яЖевъМироносицъ

Тезоименитство

 

ГОСУДАРЫ-
НИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

АЛЕ
КСАНДРЫ

 

ѲЕОДОРОВНЫ.

Недѣля

 

4яо

 

Разслабленномъ.

Преполовеніе

 

Пятидесятницы

Недѣля

 

5-я

 

о

 

Самарянинѣ.

Рожденіе

 

Государя

 

ИМПЕРА-
ТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧА.

Перенесете

 

Мощей

 

Святи-
теля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

Недѣля

 

6-я

 

о

 

Слѣпомъ

 

и

 

св.

Равноапост.

 

Кирилла

 

и

 

Ме-
ѳидія

 

Учителей

 

Словенскихъ

Священное

 

КоронованіеИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ.

Вознесеніе

 

Господне.

Недѣля

 

7-я

 

Св.

 

Отецъ.

Пятидесятница

 

(день

 

Свят
Троицы)

 

и

 

Рожденіе

 

ГОСУДА-
РЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

АЛЕ-
КСАНДРЫ

 

ѲЕОДОРОВНЫ.

День

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа.

Законоучитель

 

2-й

 

женской

 

гимназіи
протоіерей

 

Михаилъ

 

Протассовъ.

Преподаватель

 

Духовной

   

Семинаріи
Свящеяникъ

 

Николай

 

Смирновъ.

Ректоръ

   

Семинаріи

   

Архиманлритъ
Серафимъ.

Епархіальный

   

Миссіонеръ

  

священ

никъ

 

Іаковъ

 

Гороховъ.

Священникъ

 

Серафииовской

 

церкви

Михаилъ

 

Платоновъ.

Священникъ

    

Воскресенско-кладби-
щенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Востриковъ.

Проторіей

 

Покровской

 

церкви

 

Але-
ксандръ

 

Вербицкій-

Священникъ

 

Духосошественскойцерк
ви

 

Михаилъ

 

Виноградовъ.

Священникъ

 

Нерукотворен.-Спас
ской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Сошественскій.

Священникъ

 

Николаевской

 

желѣзно

дорожной

 

церкви

 

Владиміръ

 

Добросо-
вѣствый.

Священникъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Ми
хаилъ

 

Степановъ.

Священникъ

 

Григоріѳ-Богословской

церкви

 

при

 

духов,

 

учил.

 

Владиміръ

 

Па-
лимпсестовъ.

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

священ

никъ

 

Владиміръ

 

Знаненскій.

Каѳедральный

 

ПротоіерейПетръ

 

Поз
дневъ.

Священникъ

 

Введенской

 

церкви

 

Mu
хаилъ

 

Дроздовъ.

Священникъ

    

Срѣтенской

     

церкви

Петръ

 

Бѣгучевъ.

Протоіерей

 

Троицкой

 

церкви

 

Генна-
дій

 

Махровскій.

Протоіерей

 

Духосошествѳнской

 

цер

кви

 

Алексачдръ

 

Прозоровскій.
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Іюнь.
1

15

22

29

Іюль.
6

8

13

20

22

27

30

Авг.
1

3

6

10

15

17

24

Недѣля

 

1-я

 

Всѣхь

 

Святыхъ.

Недѣля

   

2-я

   

по

   

Пятидесят-
нице.

Недѣля

   

3-я

   

по

   

Пятидесят-
ницѣ.

Недѣля

   

4-я

 

по

   

Пятидесят-
ниц.

Недѣля

 

5-я

 

и

 

Св.

 

Апостоловъ
Петра

 

и

 

Павла.

Недѣля

   

6-я

   

по

   

Пятидесят-
ниц^.

Явленіе

   

Казанской
Божіей

 

Матери.
иконы

Недѣля

 

7-я

 

по

 

Пятидесят-
ниц-!..

Недѣля

 

8-я

 

и

 

Св.

 

Пророка
Божія

 

Иліи.

Тезоименитство

 

ГОСУДАРЫ-
НИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ
ѲЕОДОРОВНЫ.

Недѣля

 

9-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ

Рожденіе

 

НАСЛѢДНИКА

 

ЦЕ-
САРЕВИЧА

 

и

 

ВЕЛИКАГО
КНЯЗЯ

 

АЛЕКСІЯ

 

НИКОЛАЕ-
ВИЧА.

Проиехожденіе

 

честныхъ

древъ

 

Креста

 

Господня.

Недѣпя

  

10-я

 

по

   

Пятидесят-
ницѣ.

Пребраженіе

 

Господне.

Недѣдя

   

11-я

  

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Успеніе

   

Пресвятыя

   

Вогоро-
дицы.

Недѣля

   

12-я

 

по

   

Пятидесят-
ницѣ.

Нвдѣля

  

13-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Протоіерей

 

Крестовоздвиженской
церкви

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

Павелъ
Львовъ.

Священникъ

 

Сѳрафимо-Титовской

церкви

 

Адександръ

 

Бѣдняковъ.

Священникъ

 

Владиыірской

 

церкви

Николай

 

Тиховъ.

Протоіерей

 

Князе-Владимірской

 

цер-

кви

 

Андрей

 

Моногеновъ.

Законоучитель

 

женской

 

гимназіи

 

Ку-
фельдъ

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Протассовъ.

Священникъ

 

Іоанно-Предтеченской
церкви

 

Александръ

 

Александровскій.

Священникъ

 

Рождество-Богородиц
кой

 

церкви

 

Алексій

 

Поповъ.

Священникъ

 

Преображенской

 

перк

ви

 

Алѳксанлръ

 

Мраморновъ.

Священникъ

 

Вознесенсю-Сѣннов'

ской

 

церкви

 

Константинъ

 

Добровравовъ.

Ключарь

 

Собора

 

Протоіерей

 

Нетръ
Полянскій.

Священникъ

 

Ильинской

 

церкви

 

Ми
хаилъ

 

Бѣляевъ.

Священникъ

   

Тихвинской

 

тюремной
церкви

 

Николай

 

Голубовъ.

Протоіерей

 

Крествоздвиженской

 

цер
кви

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

Павелъ
Соколовъ,

Протоіерей

 

Покровской

 

церкви

 

Петръ
Палимпсестовъ.

Протоіерей

 

Ильинской

 

церкви

 

Петръ
Архангельске.

Экономь

 

архіерейскаго

 

дома

 

Петръ
Шеинъ.

Протоіерѳй

      

Воскресенско-кладби
щенской

 

церкви

 

Сергій

 

Ледовскій.

Священникъ

 

Серафииовской

 

церкви

Михаилъ

 

Платоновъ.

Священникъ

 

Ново-Никольской

 

церк

ви

 

Матѳій

 

Кармановъ.



Авг.
29

30

31

Сен.
7

14

21

26

28

Окт.
1

Усѣкневеніе

 

главы

 

Пророка,
!

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господ-
і

 

ня

 

Іоанна.

Святаго

 

Благовѣрнаго

   

Вели
каго

   

Князя

   

Александра

 

Нев-
,

 

скаго.

Недѣля

 

14-я

   

по

   

Пятидесят-
вицѣ.

Недѣля

   

15-я

   

прѳдъ

  

Воздви-
женіемъ.

Рождество

   

Пресвятыя

 

Бого
родицы.

Нѳдѣля

   

16-я

 

и

   

Воздвиженіе
Креста

 

Господня

Священникъ

 

Ильинской

 

церкви

 

Ни-
колай

 

Тверецкій.

Протоіерей

   

Каѳедральнаго

   

Собора
Алексій

 

Урбановъ.

Недѣля

 

17-я

 

по

 

Воздвиженіи.

12

17

19

21

22

26

Нояб.
2

Преставленіе

 

Св.

 

Апостола

 

и

Евангелиста

 

Іоанва

 

Богослова.

Недѣля

 

18-я

 

по

 

Пятидесят-
ница.

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богоро-
дицы.

Недѣля

 

19

 

я

 

и

 

Тезоименитст-
во

 

НАСЛѢДНИКА

 

ЦЕСАРЕ-
ВИЧА

 

и

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ
АЛЕКСІЯ

  

НИКОЛАЕВИЧА.

Недѣля

 

20-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Воспоминаніе

 

избавдевія

 

АВ-
ГУСТѢЙШАГО

 

СЕМЕЙСТВА
отъ

 

угрожавшей

 

опастностп

 

въ

1888

 

году.

Недѣдя

 

21-я

 

по

 

Пятидесят-
ниц.

ВОСЩЕСТВ1Е

 

НА

 

ВСЕРОС
СІЙСКІИ

 

ПРЕСТОЛЪ

 

ГОСУ
ДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКО
ЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Празднованіе

 

Казанской

 

Ико-
ны

 

Божіей

 

Матери.

Недѣля

 

22-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Недѣля

 

23-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Священникъ

 

Казанской

 

церкви

 

Кон
ставтинъ

 

Руднянскій,

Священникъ

   

Владимірской

   

церкви

Стефавъ

 

Софвнскій.

Священникъ

     

Возііесенско-Сѣннов

ской

 

церкви

 

Александръ

 

Папковъ.

Законоучитель

 

женской

 

гимназіи
Удьрихъ

 

священникъ

 

Веніамивъ

 

Кон
тридзе.

Священникъ

    

Крѳетовоздвиже

 

некой
церкви,Василій

 

Рубинъ.

Преподаватель

  

Духоввой

 

Семинаріи
по бдагоусмотрѣнію Его

 

Преосвященства

Священникъ

     

Іоанно

 

-

 

Предченской
церкви

 

Антоній

 

Протоклитовъ.

Священвикъ

    

Крестовоздвижѳвской

церкви

 

Олимпъ

 

Дьяконовъ.

ІТротоіерей

 

Сергій

 

Ильменскій.

Духовникъ

 

воспитанниковъ

 

семина-

ріи

 

священникъ

 

Александръ

 

Ордовъ.

Протоіерей

 

Алексіе-Сергіевской

 

цер

кви

 

при

 

1-мъ

 

реальвомъ

 

учидищѣ

 

Ев
геній

 

Цвѣтковъ.

Священникъ

 

Крестовоздвижѳнской

церкви

 

Евгеній

 

Соколовъ.

Инспекторъ

 

классовъ

 

Епархіальна-
го

 

Училища

 

священникъ

 

Николай

 

Ле-
вицкій.

Священникъ

     

Срѣтенской

     

церкви

Леонидъ

 

Фіалковскій.

Священникъ

 

церкви

  

на

   

Агаѳонов-

скомъ

 

поселкѣ

 

Николай

 

Беллонскій.

Протоіерей

   

Троицкой

   

церкви

  

Ген
надій

 

Махровскій.



—

  

12
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Нояб.
9

14

16

21

23

30

Декаб.
6

14

21

25

28

Недѣля

ницѣ.

24-я

  

по

 

Пятидесят-

Рожденіе

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ

 

АЛЕКСАНДРЫ
ѲЕОДОРОВНЫ.

Недѣля

 

25

 

я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Введевіе

 

во

 

храмъ

 

Пресвя-
тыя

 

Богородицы.

Недѣля

 

26-я

 

и

 

Св.

 

Благовѣр-

наго

 

Великаго

 

Князя

 

Алекса-
ндра

 

Невскаго.

Недѣля

 

27-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Ни-
колая

 

и

 

Тезоименитство

 

ГОСУ-
ДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКО-
ЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Недѣля

 

28-я

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ.

Недѣля

 

29-я

 

Св.

 

Праотецъ,

Недѣля

 

30-я

  

предъ

   

Рожде-
ствомъ

 

Хрястовомъ

 

и

 

Св.

 

Отецъ.

Рождество

   

Господа

   

нашего

Іисуса

 

Христа.

Недѣля

   

31-я

  

по

   

Рождествѣ

Христовомъ.

Священникъ

 

Спасо-Преображенской
церкви

  

Гаковъ

 

Рождественскій

Законоучитель

   

2-го

  

рѳальнаго

 

учи-

лища

 

священникъ

 

Сѳргій

 

Волковскій.

Нротоіѳрей

   

Вознесенско-Горянской
церкви

 

Николай

 

Ливановъ.

Вознесѳнско-Сѣнновской

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

Александръ

 

Бѣловъ.

Протоіерей

 

Духосошественской

 

церк-

ви

 

Александръ

 

Прозоровский.

Священникъ

     

Ново

 

-

 

Николаевской
церкви

 

Александръ

 

Колесниченко.

Протоіерей

   

Вознесенско-Горянской
церкви

 

Александръ

 

Образцовъ.

Священникъ

 

Николаевской

 

церкви
при

 

исправительвоиъ

 

отдѣленіи

 

Николаи
Исуповъ .

Саратовскій

 

уѣздный

 

наблюдатель
церк.

 

шк.

 

священникъ

 

Михаилъ

 

ІОно-
видовъ.

Священникъ

     

Покровской
Владиміръ

 

Космолинскій
церкви

Смотритель

 

духовнаго

 

училищ*

 

іеро-
ионахъ

 

Іовъ.

Священвикъ

 

Николаевской

 

желѣзно

дорожн.

 

церкви

 

Владиміръ

 

Добросовѣ-

стный.



—

  

13

 

—

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

   

НЕОФФИЦІІЛЬНЫЙ.

Къ

 

настоящему

 

положенію

 

зарубежной

 

Руси

 

въ

 

ре-

лигіозно-церковномъ

 

и

 

экономическомъ

 

отношеніяхъ.

Далеко,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

всѣ

 

русскіе

 

знаютъ,

 

что

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшней

 

Австро-Венгріи,

 

въ

 

сѣверо-восточной

 

части

 

ея,

 

на

 

запад-

ныхъ

 

и

 

восточныхъ

 

склонахъ

 

Карпатъ

 

и

 

въ

 

зарубежной

 

Подоліи,

 

на

пространствѣ

 

около

 

120,000

 

квадр.

 

километровъ,

 

живетъ

 

до

 

4,000,000

такихъ-же

 

русскихъ

 

людей,

 

какъ

 

и

 

мы.

 

Они

 

прияадлежатъ

 

къ

 

мало-

русской

 

вѣтви

 

единаго

 

русскаго

 

народа.

 

Попадая

 

въ

 

ихъ

 

среду,

 

въ

ихъ

 

деревни

 

и

 

села,

 

наши

 

русскіе

 

соотечественники,

 

особенно

 

малорос-

сы,

 

встрѣчаютъ

 

здѣсь

 

что-то

 

свое,

 

родное,

 

знакомую

 

обстановку

 

Пол-

тавской

 

или

 

Подольской

 

губерніи;

 

тотъ

 

же

 

языкъ,

 

говоръ,

 

привѣтствія,

тѣ-же

 

бѣлыя

 

мазанки

 

съ

 

плетнями

 

и

 

садочками,

 

тѣ-же

 

бѣлыя

 

свитки

и

 

сѣрыя

 

барашковыя

 

шапки,

 

тѣ

 

же

 

бритые

 

„дядьки"

 

въ

 

дланныхъ

усахъ

 

и

 

прическѣ

 

„підъ

 

макитру"

 

(т.

 

е.

 

подъ

 

скобку),

 

тѣ

 

же

 

длин-

нополые

 

деревенскіе

 

евреи

 

и

 

корчмы,

 

обозы

 

съ

 

круторогими

 

бычками
или

 

низкорослыми

 

крестьянскими

 

лошаденками,

 

какъ

 

на

 

Волыни, — и

только

 

шоссейный

 

дороги

 

да

 

вездѣсущій

 

сельскій

 

жанцармъ

 

въ

 

куцой

австрійкѣ

 

и

 

кепи

 

напоминаютъ,

 

что

 

здѣсь

 

не

 

Россія,

 

а

 

Австрія...

 

Въ

адиинистративномъ

 

отношеніи

 

зарубежная

 

Русь

 

историческими

 

судьбами

раздѣлена

 

на

 

три

 

отдѣльныя

 

группы,

 

живущія

 

далеко

 

не

 

одинаковой

жизнью

 

Русь

 

угорскую,

 

Русь

 

галицкую

 

и

 

Русь

 

буковинскую.

 

Галицкая
и

 

буковинская

 

Русь — отдѣльныя

 

области

 

Австріи

 

(Галиція

 

и

 

Буковина)
и

 

непосредственно

 

примыкаютъ

 

къ

 

Россіи

 

(Бессараб.

 

обл.

 

Подольск,

 

и

Волынск,

 

губ.

 

и

 

русской

 

Полыпѣ);

 

Русь

 

угорская

 

отдалена

 

отъ

 

Россіи

только

 

пространствомъ

 

Галиціи

 

и

 

Буковины

 

и

 

за

 

отсутствіемъ

 

полити-

ческой

 

границы

 

сливается

 

съ

 

Угріей

 

(Венгріей).

Живая

 

свидетельница

 

славянской

 

колыбели

 

въ

 

Европѣ,

 

памятникъ

первой

 

православной

 

Руси—державы

 

Владиміра

 

Святаго,

 

развалина

 

позд-

нѣйшаго

 

русско-галицкаго

 

княжества

 

и

 

даже

 

самостоятельнаго

 

королев-

ства,

 

зарубежная

 

Русь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

сохраняетъ

 

и

 

тѣни

 

сво-

его

 

прежняго

 

величія,

 

а,

 

будучи

 

оторвана

 

на

 

много

 

вѣковъ

 

отъ

 

осталь-
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наго

 

православнаго

 

міра,

 

представляетъ

 

собою

 

раззоренное

 

гнѣздо,

 

въ

которомъ

 

осиротѣвшимъ

 

и

 

обездоленнымъ

 

аборигенамъ

 

приходится

 

толь-

ко

 

страдать

 

отъ

 

непрошенныхъ

 

дерзкихъ

 

пришельцевъ,

 

постепенно

 

за-

бравшихъ

 

себѣ

 

права

 

хозяевъ

 

земли

 

и

 

полновластныхъ

 

распорядителей

и

 

опекуновъ.

За

 

послѣдніе

 

годы,

 

по

 

тѣмъ

 

илп

 

другимъ

 

иоводамъ,

 

довольно

много

 

писалось

 

о

 

незавидномъ

 

положеніи

 

русскаго

 

населенія

 

въ

 

Австріи,

но

 

сильный

 

голодъ,

 

переживаемый

 

Галиціей

 

и

 

Буковиной

 

въ

 

теченін

послѣднихъ

 

трехъ

 

лѣтъ

 

и

 

подрывающій

 

послѣднія

 

силы

 

и

 

безъ

 

того

 

экономи-

чески

 

порабощеннаго

 

и

 

обездоленнаго

 

народа,

 

въ

 

связи

 

съ

 

начавшим-

ся

 

въ

 

немъ

 

усиленнымъ

 

движеніемъ

 

„въ

 

сторону

 

отъ

 

Рима"

 

(los

 

von

Rom)

 

и

 

на

 

возсоединевіе

 

съ

 

православіемъ,

 

заставляетъ

 

снова

 

и

 

снова

обращать

 

на

 

ихъ

 

положеніе

 

вниманіе

 

общественнаго

 

мнѣнія.

 

Въ

 

даль-

нѣйшеяъ

 

изложеніи

 

мы

 

и

 

постараемся

 

познакомить

 

въ

 

самыхъ

 

сжатыхъ

чертахъ

 

съ

 

историческимъ

 

очеркомъ

 

современнымъ

 

состояніемъ

 

зарубеж-

ной

 

Руси

 

въ

 

ея

 

трехъ,

 

географически,

 

а

 

отчасти

 

и

 

духовно

 

обособлен-
•

 

ныхъ

 

группахъ.

 

I.

 

Угорская

 

Русь.

 

Исторія

 

угорской

 

Руси,

 

христіански
просвѣщенной

 

славянскими

 

братьями

 

несложна.

 

До

 

1140

 

года

 

угорская

Русь

 

была

 

частью

 

Кіевскаго

 

веіикокняжества,

 

въ

 

составъ

 

котораго

входила

 

и

 

Галиція

 

съ

 

Буковиной.

 

Потомъ

 

эти

 

три

 

части

 

образовали
Галицкое

 

княжество,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

независимое;

 

оно

 

существовало

200

 

лѣтъ

 

(1140— 1340).

 

Однако,

 

фактически

 

угорская

 

Русь
еще

 

въ

 

концѣ

 

XII

 

вѣка

 

вышла

 

изъ

 

подъ

 

власти

 

галицкихъ

 

князей,

потому

 

что

 

поолѣдніе

 

затруднялись

 

въ

 

защитѣ

 

своихъ

 

южныхъ

границъ

 

отъ

 

венгровъ,

 

подъ

 

власть

 

которыхъ

 

и

 

подпали

 

угро-руссы.

Б

 

о

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

угорская

 

Русь

 

и

 

послѣ

 

потери

 

поли-

тическая

 

единенія

 

съ

 

галицкимъ

 

княжествомъ

 

долго

 

сохраняла

 

цер-

ковное

 

единство

 

съ

 

нимъ

 

и

 

продолжала

 

принадлежать

 

львовской

и

 

перемышльской

 

епископіямъ.

 

Только

 

въ

 

концѣ

 

XIV

 

вѣка,

 

когда

изъ

 

вновь

 

устроеннаго

 

на

 

Черничной

 

горѣ

 

монастыря

 

св.

 

Николая
Чудотворца,

 

стали

 

выходить

 

достойные

 

кандидаты

 

на

 

угро -русскую

епископскую

 

каѳедру,

 

угорская

 

Русь

 

стала

 

независимою

 

въ

 

церков-

номъ

 

отногаеніи

 

отъ

 

галицкихъ

 

епархій,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

йдинокою.

 

Первымъ

 

угрорусскимъ

 

епископомъ,

 

о

 

которомъ

 

знаетъ

 

ис-

торія,

 

былг

 

Іоаннъ

   

(1491

 

— 1498);

 

его

 

каѳедра

 

была

 

въ

  

Мукачевѣ.

Между

 

тѣмъ,

 

православію

 

угроруссовъ

 

давно

 

угрожали

 

римскіе

 

па-

пы;

 

они

 

воздвигали

 

противъ

 

православныхъ

 

угроруссовъ

 

крестовыя

 

опол-

ченія,

 

которыми

 

руководили

 

сначала

 

непосредственно

 

сами

 

католическіе
епископы,

 

а

 

потомъ

 

и

 

угорскіе

 

короли,

 

промѣнявшіе

 

изъ

 

за

 

политичес-

кихъ

 

видовъ

 

православіе

 

на

 

католичество.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

угорскіе
короли

 

действовали

 

по

 

требованію

 

римских*

 

первосвященниковъ.

 

Осо-
бенно

 

много

 

несчастій

 

вытерпѣли

 

угроруссы

 

отъ

 

папы

 

Бенедикта

 

XII,
угрожавшая

 

проклятіемъ

 

угорскому

 

королю

 

Людовику

 

1-му,

 

если

 

онъ

не

 

приведетъ

 

угроруссовъ

 

къ

 

латинской

 

церкви.

 

Послушный

 

Риму

 

Лю-
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довикъ

 

1-й

 

воздвигнулъ

 

неслыханный

 

мученія

 

и

 

гоненія

 

на

 

своихъ

православныхъ

 

подданныхъ:

 

заковывалъ

 

въ

 

цѣпи,

 

заключалъ

 

въ

 

темни-

цы,

 

морилъ

 

голодомъ,

 

мучилъ

 

различными

 

пытками.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

страшныя

 

мученія,

 

въ

 

латинство

 

нерешла

 

только

 

часть

 

дворянъ

 

и

 

то,

по

 

большей

 

части,

 

изъ

 

занимавшихъ

 

государственныя

 

должности;

 

на-

родъ

 

же

 

и

 

духовенство

 

оставались

 

православными

 

еще

 

въ

 

теченіе

 

400

лѣтъ,

 

до

 

введенія

 

уніи,

 

которою

 

римскій

 

престолъ

 

засвидѣтельствовалъ

свое

 

полное

 

безсиліе

 

сломить

 

православге

 

угроруссовъ.

 

Первымъ
угрорусскимъ

 

епископомъ,

 

подписавшимъ

 

унію

 

съ

 

Римомъ,

 

былъ

 

Петро-

ній

 

(1623

 

—

 

1627

 

г').

 

Но

 

ему

 

не

 

удалось

 

склонить

 

къ

 

уніи

 

своей

паствы,

 

такъ

 

что

 

преемникомъ

 

его

 

по

 

епископской

 

каѳедрѣ

 

былъ

 

правос-

лавный

 

епископъ

 

Іоаннъ

 

II

 

Григоревичъ

 

(1627

 

— 1633).

 

Олѣдующій

за

 

яимъ

 

мукачевскій

 

епископъ

 

Василій

 

III

 

Тарасовичъ

 

до

 

1640

 

года

былъ

 

тоже

 

православнымъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

году

 

онъ

 

присоединился

 

къ

уніи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

православная

 

паства

 

возмутилась

 

противъ

 

него,

заключила

 

въ

 

тюрьму

 

и,

 

наконецъ,

 

совершенно

 

изгнала

 

его

 

изъ

 

Мукаче-

ва,

 

избравъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

другаго

 

епископа,

 

Порфирія

 

Ардана.

 

Одна-
ко,

 

съ

 

этого

 

времени

 

и

 

начался

 

успѣхъ

 

уніи.

 

Изгнанный

 

изъ

 

Мукачева

Василій

 

продолжалъ

 

проповѣдь

 

объ

 

уніи

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Каллавѣ.

Эта

 

проповѣдь

 

сопровождалась

 

оружіемъ

 

и

 

пытками

 

со

 

стороны

государственной

 

власти,

 

какъ

 

наиболѣе

 

дѣиствительными

 

средствами

убѣдить

 

православныхъ

 

въ

 

необходимости

 

уніи

 

съ

 

Римомъ,

 

и

 

имѣла

 

ус-

пѣхъ.

 

Тогда

 

много

 

угро-руссовъ

 

было

 

приведено

 

къ

 

уніи

 

насиліемъ;

 

въ

томъ

 

числѣ

 

было

 

не

 

мало

 

и

 

священниковъ.

 

Временная

 

епископская

 

ка-

ѳедра

 

въ

 

Каллавѣ

 

стала

 

средоточнымъ

 

пунктомъ

 

нечестивой,

 

жестоко-

насильственной

 

пропаганды

 

уніи.

 

Преемникъ

 

Тарасовича

 

о.

 

Петръ

 

Рос-
тошинскій

 

нашелъ

 

вполнѣ

 

подготовленную

 

почву

 

для

 

рѣшительной

 

аги-

таціи

 

въ

 

пользу

 

уніи.

 

Послѣ

 

довольно

 

успѣшной

 

дѣятельности

 

онъ

имѣлъ

 

смѣлость

 

заявить

 

римско-католическому

 

примасу,

 

архіепископу
гранскому,

 

явную

 

ложь,

 

будто

 

весь

 

русскій

 

народъ

 

и

 

клиръ

 

его

 

облас-
ти

 

желаютъ

 

уніи

 

съ

 

латинскою

 

церковью.

 

Заявленіе

 

Ростошинскаго

 

бы-
ло

 

принято

 

на

 

вѣру,

 

и

 

уніи

 

угроруссовъ

 

съ

 

Римомъ

 

придана

 

законная

форма

 

на

 

соборѣ

 

1642

 

г.

 

2\

 

мая,

 

гдѣ

 

63

 

православныхъ

 

священни-

ка

 

принесли

 

присягу

 

вѣрности

 

римскому

 

первосвященнику.

 

Однако,

 

и

теперь

 

большая

 

часть

 

народа

 

и

 

духовенство

 

окрестностей

 

Каллава

 

ос-

тавалось

 

православною.

 

Скоро

 

наступила

 

очередь

 

привлечь

 

къ

 

уніи

 

и

мукачовскую

 

епископію.

 

Въ

 

1690

 

году

 

въ

 

Мукачевѣ

 

состоялся

 

соборъ
уніатскихъ

 

священниковъ,

 

на

 

немъ

 

былъ

 

низложенъ

 

православный

 

епис-

копъ

 

Меѳодій

 

Раковецкій

 

и

 

избранъ

 

епископомъ

 

грекъ

 

уніатъ

 

Іосифъ
де-Калилисъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

и

 

Мукачевская

 

епархія

 

оффиціально
стала

 

уяіатскою-
До

 

уніи

 

въ

 

угорской

 

Руси

 

находилось

 

около

 

2

 

о

 

православныхъ

монастырей,

 

которые

   

(особенно

    

мараморшскіе

    

монастыри:

   

Рушевскій,
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Угольскій

 

и

 

Боронянскій)

 

оказывали

 

уніи

 

долгое

 

время

 

сильное

 

сопро-

тивленіе.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

эти

 

монастыри

 

вичего

 

не

 

хотѣля

 

знать

 

объ
уніи,

 

они

 

были

 

раззорены,

 

а

 

иноки

 

спаслись

 

бѣгствомъ,

 

кто

 

куда

 

могъ.

Насильственно

 

введенная

 

и

 

навязанная

 

угроруссамъ

 

унія

 

съ

 

Ри-
момъ

 

не

 

успокоила

 

ни

 

римской

 

церкви,

 

ни

 

угоорусской

 

народности:

 

и

 

съ

уніей

 

не

 

прекратились

 

старыя

 

гояенія

 

на

 

угроруссовъ,

 

но

 

они

 

были

 

на-

правлены

 

теперь

 

уже

 

на

 

русскую

 

народность,

 

языкъ

 

и

 

письмо.

 

Эти

 

го-

ненія,

 

веденныя

 

систематически

 

и

 

постоянно,

 

дали

 

свои

 

результаты.

Прежде

 

другихъ

 

сословій

 

измѣнило

 

русской

 

народности

 

дворянство

 

из-

за

 

выгодъ

 

государственной

 

службы

 

и

 

привиллегій.

 

Дѣло

 

дошло

 

до

 

того,

что

 

дворяне

 

стали

 

стыдиться

 

своей

 

русской

 

рѣчи

 

и

 

только

 

„деревенскій
попъ

 

и

 

холопъ"

 

твердо

 

держались

 

своего

 

родного

 

языка.

 

Не

 

легко

 

жи-

лось

 

русскому

 

священнику,

 

защищавшему

 

русскую

 

вѣру

 

и

 

народность:

его

 

переводили

 

на

 

бѣднѣйшіе

 

приходы,

 

обременяли

 

поборами

 

и

 

повин-

ностями,

 

много

 

вытерпѣлъ

 

и

 

мужикъ—патріотъ.

 

У

 

него

 

отнимали

 

пра-

ва

 

и

 

обращали

 

въ

 

рабство

 

панамъ,

 

тоже

 

русскимъ

 

по

 

происхожденію,
но

 

измѣнившимъ

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

народности.

Не

 

измѣнилось

 

къ

 

лучшему

 

положеніе

 

угроруссовъ

 

и

 

послѣ

 

того,

какъ

 

угрія

 

подпала

 

подъ

 

власть

 

Австріи.

 

Только

 

въ

 

годы

 

гуманнаго

царствованія

 

Маріи

 

Терезіи

 

и

 

Іосифа

 

II,

 

да

 

въ

 

первое

 

время

 

по

прекращеніи

 

австрійской

 

революціи

 

1848

 

года,

 

угроруссы

 

не

 

надолго

вздохнули

 

отъ

 

тяжкой

 

неволи.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

прекращевіемъ
революціи

 

австрійское

 

правительство

 

всецѣло

 

обязано

 

россійскимъ
войскамъ

 

и

 

помощи

 

своихъ

 

славянскихъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

и

 

русинскихъ

подданныхъ,

 

такъ

 

и

 

прозванныхъ

 

самимъ

 

австрійскимъ

 

правительствомъ

«восточными

 

тирольцами*

 

за

 

ихъ

 

вѣрность

 

коронѣ,

 

въ

 

противополож-

ность

 

польскимъ

 

и

 

венгерскимъ

 

мятежникамъ,

 

*)

 

оно

 

скоро

 

забыло

 

о

своемъ

 

долгѣ

 

признательности.

 

Привиллегіи

 

достались

 

уграмъ

 

и

 

поля-

камъ,

 

устроившимъ

 

революцію,

 

а

 

гоненія —славянамъ

 

и

 

въ

 

особенности
русской

 

народности.

 

Эти

 

гоненія

 

продолжаются

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

полумилліонная

 

2)

 

угрорусская

 

народность,

считающая

 

себя

 

исповѣдницей

 

русской

 

вѣры,

 

3 )

 

но

 

руководимая

 

уніат-
скимъ

 

духовенствомъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

митрополитомъ

 

латински

 

мъ

 

(острихолм-

скимъ),

 

принадлежитъ

 

къ

 

двумъ

 

епископіяиъ

 

мукачевской

 

и

 

пряшеской,

*)

 

Русины

 

съ

 

гордостью

 

вспоминаютъ

 

тотъ

 

день,

 

когда,

 

вскорѣ

 

по

 

вступ-

лении

 

Франца

 

Іосифа

 

на

 

престолъ,

 

въ

 

1848

 

году,

 

въ

 

разгаръ

 

революціи,

 

свирѣпст*

вовавшей

 

тогда

 

въ

 

Австрійской

 

имперіи

 

и

 

въ

 

столицѣ

 

въ

 

особенности,

 

рутенская

гвардія

 

вставъ

 

на

 

очередной

 

карауль

 

въ

 

дворцѣ

 

Гофбургѣ,

 

удостоилась

 

услышать

изъ

 

устъ

 

императора

 

слѣд.

 

слова:

 

„сегодня

 

я

 

могу

 

мирно

 

спать,

 

ибо

 

мои

 

вѣр-

ные

 

рутены

 

стоятъ

 

на

 

стражѣ

 

въ

 

Бургѣ".

2 )

   

Число

 

это

 

сокращается

 

съ

 

каждомъ

 

днемъ

 

вслѣдствіе

 

усиленной

 

эмигра-

ции

 

въ

 

Америку,

  

гдѣ

 

угроруссовъ

    

насчитывается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

до

   

8о,ооо.

3 )

   

Не

 

понимая

 

догматической

 

разницы

 

между

 

православною

 

и

 

католическою

церквами,

 

любя

 

и

 

защищая

 

обрядъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

славянское

 

богослу-
жѳніе,

 

русины

 

считаютъ

 

себя

 

такими

 

же

 

православными,

 

какъ

 

и

 

ихъ

 

братья-рос-
сіане.

 

Но

 

особенно

 

трогательно

 

признаніе

 

угрорусовъ,

 

которые

 

свою

 

вѣру

 

назы-

ваюсь

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

русскою

 

вѣрою.
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открытой

 

въ

 

1816

 

году.

 

До

 

20-го

 

мая

 

1912

 

года

 

каѳедру

 

въ

 

Му-

качевѣ

 

занималъ

 

лютый

 

гонитель

 

православія

 

и

 

русской

 

народности,

ярый

 

мадьяризаторъ

 

епископъ

 

Юлій

 

Фирцакъ.

 

Онъ,

 

правда,

 

родился

отъ

 

русскихъ

 

родителей

 

и

 

сначала

 

былъ

 

русскимъ

 

человѣкомъ,

 

но

 

это

было

 

лишь

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

русскіе

 

люди

 

имѣли

 

еще

 

нѣкоторую

силу

 

въ

 

Угорской

 

Руси

 

и

 

еще

 

не

 

такъ

 

страшно

 

господствовали

 

мадьяры.

Позднѣе,

 

когда

 

мадьяры

 

поразгоняли

 

русскія

 

общества,

 

когда

 

отъ

 

ихъ

насилія

 

должны

 

были

 

уйти

 

такіе

 

русскіе

 

дѣятели,

 

какъ

 

А.

 

П.

 

Доб-

рянскій

 

и

 

нѣкот.

 

другіе,

 

тогда

 

и

 

русскіе

 

люди

 

разсыпались.

 

Некому

 

бы-

ло

 

руководить

 

ими;

 

школы

 

сдѣлались

 

мадьярскими,

 

кто

 

не

 

хотѣлъ

 

быть
мадьяромъ

 

того

 

гнали

 

и

 

не

 

пускали

 

на

 

службу.

 

Теперь

 

и

 

русскіе

 

люди

въ

 

Угорщинѣ

 

притихли,

 

замолчали,

 

а

 

многіе

 

пошли

 

служить

 

врагамъ

Руси

 

и

 

сами

 

стали

 

ея

 

врагами.

 

Такъ

 

продался

 

мадьярамъ

 

иепьскопъ

мукачевской

 

Фирцакъ.

 

При

 

своемъ

 

вступленіи

 

на

 

мукачевскую

 

каѳедру

онъ

 

обратился

 

къ

 

подвѣдомственному

 

духовенству

 

съ

 

слѣдующими

 

словами

надежды:

 

„надѣюсь",

 

что

 

въ

 

самое

 

непродолжительное

 

время

 

эти

 

500
тысячъ

 

греко-католиковъ

 

станутъ

 

искренвѣйшими

 

мадьярами.

 

Очевидно,

въ

 

его

 

глазахъ

 

мадьяризація

 

угрорусовъ

 

служила

 

лучшямъ

 

средствэмъ

къ

 

приведению

 

уніатовъ

 

въ

 

латинство.

 

Разсчетъ

 

вѣрный:

 

для

 

того,

чтобы

 

окатоличить

 

руссхаго,

 

сначала

 

нужно

 

его

 

обезличить,

 

но,

 

съ

другой

 

стороны,

 

это

 

показываетъ

 

и

 

духовное

 

безсиліе

 

римской

 

церкви,

нуждающейся

  

въ

   

такомъ

    

средствѣ.

Мукачевскій

 

епископъ

 

нашелъ

 

сильную

 

поддержку

 

и

 

поощреніе

 

своей
дѣятельности,

 

какъ

 

въ

 

угорскомъ

 

правительствѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

подчинен-

помъ

 

ему

 

духовенствѣ.

 

Угрорусскіе

 

священники,

 

въ

 

значительномъ

 

болыпин-
ствѣ

 

присылаемые

 

изъ

 

Рима,

 

особенно

 

усердствовали

 

въэтомъ

 

дѣлѣмадья-

ризаціи:

 

они

 

произносили

 

и

 

произносят!,

 

поученія

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

мадьяр-

чкомт

 

языкѣ,

 

намѣренно

 

небрежно

 

совершаютъ

 

богослуженіе

 

на

 

церковво-сла-

вянскомъ

 

языкѣ,

 

а

 

на

 

латинскомъ— благочестиво

 

и

 

внимательно,

 

въ

 

но-

выхъ

 

церквахъ

 

постепенно

 

изгоняютъ

 

иконостасы,

 

вносятъ

 

статуи,

 

вво-

дятЪ

 

новые

 

обычаи

 

и

 

церемоніи,

 

къ

 

которымъ

 

народъ

 

относится

 

съ

отвращеніемъ,

 

напр.

 

молитвы

 

священному

 

сердцу

 

Іисусову,

 

благословеніе
запасными

 

дарами,

 

культъ

 

св.

 

Іосифа

 

й

 

т.

 

п.

 

Ночѣмъ

 

болѣе

 

старается

уніатское

 

духовенство

 

насильственно

 

изгнать

 

восточный

 

обрядъ

 

и

 

замѣ-

нить

 

его

 

католическимъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

пробуждается

 

у

 

русиновъ

 

любовь

 

и

воспоминаніе,

 

никогда,

 

впрочемъ,

 

неугасавшія

 

совсѣмъ,

 

о

 

своемъ

 

пра-
вославномъ

 

исконномъ

 

прошломъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

растетъ

 

желаніе,

 

забывъ
всѣ

 

страхи,

 

вернуться

 

въ

 

лоно

 

отнятаго

 

обманомъ

 

и

 

насиліемъ

 

право-

славіе.

 

Успѣхи

 

послѣдняго

 

особенно

 

стали

 

замѣтны

 

здѣсь

 

съ

 

1903

 

года,

съ

 

первой

 

попытки

 

введенія

 

среди

 

угрорусовъ

 

новаго

 

календаря.

 

Ла-
тиняне

 

рѣшали

 

довести

 

дѣло

 

католизаціи

 

до

 

конца,

 

введя

 

новый

 

гри-
горіанскій

 

календарь.

 

Но

 

это

 

мѣра

 

вызвала

 

въ

 

народѣ

 

рѣшительное

сопротивл«ніе.

 

По

 

этому

 

поводу,

 

въ

 

1903

 

году

 

во

 

многихъ

 

мѣстахь

состоялись

 

ігриходскіе

 

сходы,

 

на

 

которыхъ

 

было

 

рѣшено

 

формально

 

заявить
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ксендзамъ

 

о

 

выходѣ

 

изъ

 

уніи

 

и

 

о

 

желаніи

 

перейти

 

въ

 

правое

 

іавіе.

 

Вслѣдъ

 

за

этимъ,

 

пря.вославными

 

изъ

 

И;$ы

 

и

 

Лучекъ,

 

самыхъ

 

болыпихъ

 

приходовъ

въ

 

центрѣ

 

Угорской

 

Руси,

 

были

 

избраны

 

депутаты,

 

которымъ

 

поручено

было

 

на

 

основаніи

 

конституціонныхъ

 

закововъ

 

обратиться

 

въ

 

Будапештѣ

къ

 

церковной

 

власти

 

оъ

 

просьбою

 

о

 

позволеніи

 

исповѣдывать

 

правосла-

віе

 

и

 

имѣть

 

своихъ

 

православныхъ

 

священниковъ

 

изъ

 

сербской

 

Карло-

вицкой

 

митрополіи.

 

Въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

депутація

 

представлялась

 

въ

Карловицахъ

 

бывшему

 

митрополиту

 

Григорію

 

Бранковичу.

 

Деиутація

принята

 

была

 

очень

 

благосклонно;

 

митрополитъ

 

Бранковичъ

 

согласился

 

пос-

лать

 

священника

 

православнымъ

 

угроруссамъ;

 

для

 

этой

 

цѣли

 

имъ

 

намѣ-

ченъ

 

былъ

 

Карловицкій

 

священникъ

 

Петровичъ.

 

Но

 

какъ

 

только

 

Мука-
чевскій

 

уніатской

 

епископъ

 

Фирцакъ

 

узналъ

 

объ

 

этомъ,

 

онъ

 

сначала

сталъ

 

просить

 

правительство

 

послать

 

въ

 

Изу

 

войско,

 

затѣмъ

 

самъ

 

лич-

но

 

отправился

 

въ

 

Вѣну,

 

гдѣ

 

иенросилъ

 

аудіенцію

 

у

 

Императора,

 

что-

бы

 

обратить

 

его

 

вниманіе

 

на

 

угрожающую

 

католичеству

 

въ

 

Венгріи

 

опас-

ность.

 

Послѣ

 

этой

 

аудіенціи

 

венгерскій

 

министръ-президентъ

 

обратился
отъ

 

имени

 

императора

 

къ

 

митр.

 

Бранковичу,

 

который,

 

получивъ

 

вну-

шеніе,

 

отказался

 

отъ

 

даннаго

 

обѣщанія.

 

Крестьяне

 

двухъ

 

упомянуты

 

хь

селъ

 

со

 

скорбію

 

должны

 

были

 

оставаться

 

еще

 

несколько

 

лѣтъ

 

безъ
церкви

 

и

 

требоисправленія.

 

Они

 

вторично

 

обращались

 

къ

 

сербскому

митрополиту,

 

преемнику

 

Бранковича

 

въ

 

Карловицахъ,

 

Лукіану

 

Богдановичу

съ

 

просьбою

 

принять

 

ихъ

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви,

 

и

 

назначить

 

свя-

щенниковъ,

 

но

 

послѣдній,

 

изъ

 

боязни

 

столкновенія

 

съ

 

правительствомъ

и

 

католическимъ

 

духовенствомъ,

 

оказался

 

безеильнымъ

 

удовлетворить

законную

 

просьбу

 

угроруссовъ,

 

послѣ

 

чего

 

угроруссы

 

были

 

предоставлены

Богу

 

и

 

самимъ

 

себѣ.

 

Ониначали

 

устраивать

 

молитвенные

 

дома,

 

куда

 

собира-

лись

 

на

 

общую

 

молитву.

 

Наконецъ,

 

они

 

выбрали

 

изъ

 

своей

 

среды

 

людей,

желавшихъ

 

принять

 

монашество,

 

и

 

послали

 

ихъ

 

въ

 

православные

 

мона-

стыри

 

на

 

востокъ

 

для

 

подготовки

 

къ

 

священническому

 

сану,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы,

 

по

 

посвященіивъ

 

него,

 

они

 

возвратились

 

на

 

родину

 

для

 

испод-

ненія

 

пастырскихъ

 

обязанностей.

 

Однимі

 

изъ

 

такихъ

 

патріотовъ,

 

рѣшив-

шихся

 

принять

 

на

 

себя

 

подвигъ

 

апостольства

 

и

 

пастырства

 

среди

 

своего

народа,

 

былъ

 

нѣкто

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Кабалюкъ,

 

простой,

 

скром-

ный

 

крестьянинъ

 

изъ

 

Ясеня,

 

перешедшій

 

въ

 

православіе

 

и

 

получившій
на

 

Аѳонской

 

горѣ

 

посвященіе

 

въ

 

іеромонахи,

 

извѣстный

 

подъ

названіемъ

 

„о.

 

Алексѣя".

 

Не

 

критикуя

 

ни

 

однимъ

 

ненавистнымъ

словомъ

 

существующій

 

режимъ,

 

онъ

 

сталъ

 

проповѣдывать

 

своему

 

народу

переходъ

 

въ

 

православіе,

 

какъ

 

послѣдній

 

якорь

 

спасенія,

 

и

 

имѣлъ

громадный

 

успѣхъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

мысль

 

эта

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

уже

носилась

 

такъ

 

сказать

 

въ

 

воздухѣ.

 

Когда

 

іеромонахъ

 

Алексій

 

былъ

 

еще

 

маль-

чикомъ

 

Александромъ

 

и

 

воспитывался

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Ясеня

 

Мараморож-
скаго

 

комитата

 

у

 

своего

 

дяди,

 

то

 

послѣдній,

 

девяносто-восьмилѣтній

старецъ,

 

указывая

 

ему

 

на

 

близъ

 

лежащую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Вознесенія,
которая,

 

между

 

прочимъ,

 

отличалась

 

своею

 

древностью

 

и

 

русскимъ

 

сти-
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лемъ

 

и

 

въ

 

которой

 

онъ

 

состоялъ

 

церковнымъ

 

старостой,

 

говорилъ:

 

„ ви-

дишь,

 

голубчикъ,

 

эту

 

церковь"?

 

Она

 

существуете

 

уже

 

400

 

лѣтъ

 

и

 

со-

оружена

 

православными

 

людьми"

 

—

 

„4

 

мы

 

развѣ

 

не

 

провославные,

 

дядя"?
—

 

возразилъ

 

мальчикъ. — „Нѣтъ,

 

мы

 

неяты

 

(упіаты).'*

 

Вотъ

 

уже

 

..200

лѣтъ,

 

какъ

 

безъ

 

согласія

 

народа,

 

'

 

наши

 

піпы

 

приняли

 

навязанную

увію

 

и

 

стали

 

поминать

 

папу

 

римскаго,—противника

 

православія,

 

но

кто

 

понимаетъ,

 

тотъ

 

и

 

теперь

 

не

 

признаетъ

 

папу,

 

какъ

 

и

 

я

 

самъ

 

не

признаю

 

его

 

главою

 

нашей

 

православной

 

церкви.

 

Я

 

считаю

 

нашу

 

церковь

и

 

народъ

 

православными,

 

только

 

піпъ

 

у

 

насъ

 

римскій.

 

И

 

мы

 

не

 

пере-

станемъ

 

надѣяться,

 

что

 

православіе

 

снова

 

оживетъ

 

у

 

насъ,

 

но,

 

конечно,

я

 

не

 

дождусь

 

этого

 

счастливаго

 

времени.

 

А

 

вы,

 

молодые,

 

съ

 

Вожіею

помощью,

 

доживете

 

до

 

этого

 

торжества."

 

Эти

 

слова

 

старца

 

глубоко

 

за-

пали

 

въ

 

душу

 

мальчика,

 

уже

 

посѣщавшаго

 

школу.

 

Мысли

 

овозстанов-

леніи

 

православія

 

ни

 

оставляли

 

его

 

во

 

все

 

время

 

его

 

школьнаго

 

обу-

ченія,

 

гдѣ

 

онъ

 

особенно

 

живо

 

интересовался

 

славянскимъ

 

языкомъ.

 

Они
не

 

умерли

 

и

 

за

 

время

 

его

 

военной

 

службы,

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

суровую

солдатскую

 

дисциплину.

 

Освободившись

 

отъ

 

военной

 

службы,

 

Александръ
весь

 

отдался

 

своей

 

завѣтной

 

мечтѣ

 

посвятить

 

свои

 

силы

 

на

 

служеніе
православію.

 

Всѣ

 

увѣщанія

 

родныхъ

 

жениться,

 

остаться

 

въ

 

міру,

 

ока-

'

 

зались

 

тщетными.

 

Онъ

 

безповоротно

 

рѣшилъ

 

не

 

связывать

 

себя

 

мірскими
узами,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

свободнѣе

 

и

 

пслнѣе

 

посвятить

 

себя

 

осуществленію
намѣченной

 

имъ

 

цѣли.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

Александр!,

 

пожелацъ

 

по-

сѣтить

 

всѣ

 

монастыри,

 

бывшіе

 

нѣкогда

 

православными,

 

а

 

теперь

 

на-

ходившіеся

 

въ

 

рукахъ

 

базиліанъ

 

(іекуитскій

 

орденъ).

 

Въ

 

этихъ

 

мона-

стыряхъ

 

онъ

 

нашелъ

 

живые

 

слѣды

 

православія,
Особенно

 

неизгладимое

 

впечатлѣніе

 

оставляли

 

на

 

каждомъ

 

право-

славно-настроенномъ

 

монастыри

 

Поучанскій,

 

Биксацкій

 

и

 

Бороневскій,

въ

 

которыхъ

 

находятся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

чудотворный

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-
тери,

 

бывшія

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

 

почитанія

 

угро-русскаго

 

люда

еще

 

задолго

 

до

 

введенія

 

уніи.

 

На

 

ряду

 

съ

 

посѣщеніемъ

 

монастырей

Александръ

 

входилъ

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

народомъ,

 

желая

 

узнать,

 

насколько

сохранился

 

въ

 

немъ

 

духъ

 

православія,

 

и

 

убѣдилгя,

 

что

 

почва

 

для

 

миссіонер-
ской

 

дѣятельности

 

въ

 

пользу

 

возрожденія

 

въ

 

народѣ

 

православія

 

весьма

 

благо-
пріятна.

 

ЦЬлыхъ

 

пять

 

лѣтъ

 

посвятилъ

 

ілександръ

 

нанабдюденіе

 

религіозной
жизни

 

угро-руссовъ

 

и

 

ему

 

удалось

 

образовать

 

нѣсколько

 

„обществъ

 

ревнителей

православія".

 

Затѣмъ,

 

онъ

 

отправился

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

православ-

нымъ

 

богослуженіемъ

 

въ

 

Буковину,

 

въ

 

Сочавскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

почи-

ваютъ

 

мощи

 

св.

 

Іоанна

 

Новаго

 

(память

 

2

 

и

 

24

 

іюня),

 

посѣтилъ

 

и

наши

 

Почаевскую

 

и

 

Печерскую

 

лавры,

 

гдѣ

 

внимательно

 

наблюдалъ

 

мо-

нашескую

 

жизнь,

 

и

 

почувствовалъ

 

въ

 

себѣ

 

влеченіе

 

принять

 

иноческій
чинъ.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

жилъ

 

нѣкоторое

 

время

 

на

 

родинѣ.

 

Не

 

переста-

вая

 

дѣятельно

 

участвовать

 

въ

 

общестзѣ

 

ревнителей

 

правосдавія,

 

онъ

устроилъ,

 

между

 

прочимъ,

 

молитвенный

 

домъ.

   

Эта

 

деятельность

  

обра-
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тила

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

вышеупомянутая

 

уніата—епископа

 

Фирцака,

 

ко-

торый

   

побудилъ

 

правительственный

   

власти

 

конфисковать

   

находящіяся
въ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

«схизматическія».

   

т.

 

е.

 

славянскія

   

богослужеб-
ныя

 

книги.

 

Такое

 

поведеніе

 

епископа

 

послужило

 

новымъ

 

поводомъ

 

къ

 

даль-

нѣйшему

 

явному

   

обнаруженію

 

православія

 

среди

   

угро-руссовъ—уніатъ.
Различныя

 

общества,

 

населеніе

 

которыхъ

 

было

 

въ

 

душѣ

 

дачно

 

уже

 

пра-

вославными

 

теперь

 

открыто

 

отреклись

 

отъ

 

уніи,

 

избравъ

 

себѣ

 

въ

 

руко-

водители

 

Кабалюка,

 

который

 

немедленно

 

же

 

отправился

 

на

 

Востокъ, —

сначала

  

для

 

поклоненія

  

Гробу

 

Господню,

   

чтобы

  

у

 

этой,

   

драгоцѣниой

для

 

всякаго

 

вѣрующаго

 

христіанина,

 

святыни

 

возгрѣть

 

и

 

укрѣпить

 

душу

свою

 

на

 

предстоящій

  

тяжелый

   

подвигъ.

   

Это

 

было

 

въ

 

мартѣ

 

1908

 

г.

Послѣ

 

двухмѣсячнаго

  

пребыванія

  

во

 

св.

 

Землѣ

  

и

 

полученія

   

благосло-
венія

 

отъ

 

патріарха

 

Даміана,

   

онъ

 

отправился

 

на

 

Аѳонъ,

   

гдѣ

 

оконча-

тельно

 

перешелъ

  

изъ

 

уніатства

 

въ

 

православіе

 

и,

 

особенно

  

увлеченный
строгой

 

иноческой

 

жизнью

 

на

 

Аѳонѣ,

 

ревностно

  

принималъ

 

въ

 

ней

 

са-

мое

 

близкое

 

участіе,

 

упражняясь

   

въ

 

духовныхъ

 

подвигахъ

   

подъ

 

руко-

водствомъ

   

опытныхъ

  

старцевъ.

   

Онъ

  

намѣревался

  

остаться

   

на

 

Аѳонѣ

довольно

 

долго,

  

но

 

возбужденное

  

противъ

  

него

 

и

 

другихъ

  

православ-

ныхъ

 

судебное

 

слѣдствіе

 

по

 

обвиненію

 

въ

 

политическихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

русскими

 

дѣятелями

  

въ

 

Россіи

 

заставило

 

его

   

счесть

 

своимъ

 

нравствен-

нымъ

 

долгомъ

 

ргздѣлить

  

участь

 

несправедливо

  

преслѣдуемыхъ

   

сороди-

чей

 

и

 

выяснить

   

судебнымъ

  

властямъ

   

дѣйствительное

   

положеніе

 

дѣла.

Судебный

 

процеесъ

 

закончился

 

на

 

первый

 

разъ

 

наложеніемъ

 

на

 

обвняемыхъ
денежнаго

 

штрафа,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

на

 

Кабалюка.

 

Оставшись

  

на

 

сво-

бодѣ

 

на

 

родинѣ,

   

Кабалюкъ

 

знакомилъ

 

своихъ

 

земляковъ

 

съ

 

правосла-

віемъ

 

на

  

Востокѣ

 

и

 

тамошнею

   

монашескою

   

жизнью.

    

Вскорѣ

 

нашлись

обоего

 

пола

 

лица,

    

желавшіе

    

посвятить

  

себя

 

иночеству,

 

и

 

образовали
своего

 

рода

 

монашескія

   

общины,

 

имѣющія

  

стать

   

надежнымъ

  

оплотомъ

православія

 

въ

 

Угорской

 

Руси.

 

Отправились

 

снова

 

на

 

Аѳонъ

 

Кабалюкъ
и

 

самъ

 

принимаетъ

 

теперь

 

иноческій

 

чинъ

 

съ

 

именемъ

 

Алексія,

 

а,

 

послѣ

испытанія

 

удостаивается

 

сана

 

іеромонаха.

 

Спустя

 

еще

 

два

 

года

 

о.

 

Алексій
получаетъ

 

отъ

 

архимандрита

    

Пантелеймоновскаго

    

монастыря

   

Мисаила
походную

    

церковь

    

и

    

съ

    

благословенія

     

вселенскаго

     

патріарха,
нынѣ

 

покойнаго,

 

Іоакима

 

III

 

возвращается

 

окончательно

 

на

 

родину

 

къ

ожидавшей

 

его

 

съ

 

великимъ

 

нетерпѣніемъ

 

паствѣ.

 

Первоначальная

 

дѣя-

тельность

   

о.

 

Алексѣя,

 

его

 

первые

 

шаги

 

не

 

встрѣтили

   

особеннаго

 

про-

тиводѣйствія

 

съ

 

мадьярской

 

стороны,

 

но

   

когда

 

отпаденіе

 

отъ

 

уніатской
церкви,

 

*)

 

кромѣ

   

Изы,

 

охватило

 

и

 

окрестный

 

села

   

(Теребло,

  

Лѣпшу,

')

 

По

 

основнымъ

 

государственцымъ

 

интерконфессіональнымъ

 

законамъ

 

Ав-
стріи(отъ25

 

мая

 

1867

 

г.,

 

2і

 

декабря

 

1867

 

г.,

 

і8

 

января

 

1869

 

Г.

 

и

 

т.

 

д.)

 

каждому

 

по

достиженіи

 

і4-лѣтняго

 

возраста,

 

безъ

 

различія

 

пола,

 

предоставлена

 

свобода
выбора

 

вѣроисповѣданія

 

и

 

перехода

 

изъ

 

одного

 

исповѣданія

 

въ

 

другое,

 

если

во

 

время

 

этого

 

выбора

 

иди

 

перехода

 

данное

 

лицо

 

не

 

находится

 

въ

 

такомъ

 

душевномъ

состояніи,

 

которое

 

бы

 

могло

 

показать,

 

что

 

оно

 

не

 

поступаетъ

 

по

 

собственной

 

волѣ

 

и



—

  

21

   

—

Березное

 

и

 

др.—всего

 

9

 

селъ)

 

мадьярскія

 

власти

 

водворили

 

настоящій
террористическій

 

режимъ.

 

Мѣстныя

 

власти

 

и

 

министерства

 

были

 

буквально
.засыпаны

 

клеветническими

 

доносами

 

и

 

петиціями,

  

и

 

власти

 

начали

 

по-

ходъ

 

придьрками,

   

притѣсненіями

 

и

 

судебнымъ

 

иреслѣдованіемъ.

   

Гоне-
ніямъ

   

не

 

было

   

конца.

   

О.

 

Алексія

   

водили

 

изъ

  

участка

   

въ

 

участокъ,

отъ

 

одного

   

мадьярскаго

 

чиновника

 

къ

 

другому.

   

Не

 

смотря

  

на

 

препят-

ствія,

 

о.

 

Алексію

 

удалось

 

окрестить

 

большинство

 

остававшихся

 

некреще-

ными

  

дѣтей

 

и

 

совершить

   

цѣлый

 

рядъ

   

другихъ

 

требъ,

   

принося

 

всюду

назиданіе

  

и

 

утѣшеніе.

 

Но

 

въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

репрессіи

 

приняли

небывалые

 

размѣры;

 

о.

 

Алексій

 

былъ

 

многократно

 

арестованъ

 

жавдар-

мами

 

подъ

  

предлогомъ

 

устройства

   

недозволенныхъ

   

богослуженій

 

и

 

на-

рущенія

 

закона

 

о

 

собраніяхъ,

 

приговоренъ

 

судами

 

къ

 

тюремнымъ

 

заклю-

ченіямъ

 

и

 

въ

 

принудительномъ

   

норядкѣ

 

препровожденъ

   

на

 

родину

 

въ

Ясень.

  

Священнослуженіе

 

для

 

него

   

сдѣлалось

 

невозможнымъ.

 

Даже

 

его

жизни

   

угрожала

   

опасность.

   

Тогда

    

этотъ

    

подвижникъ

    

православіл

скрѣпя

 

сердце,

 

не

   

по

 

собсгвенному

 

желанію,

 

а

 

по

 

просьбѣ

 

паствы

 

бѣ-

жалъ

 

въ

 

Америку,

 

чтобы

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

сохранить

 

для

 

православныхъ

угроруссовъ

 

единственнаго

 

родного

 

кровно

 

священника

 

и

 

переждать

 

кризисъ.

Попытка

   

завладѣть

 

главнымъ

   

вождемъ

 

православія

   

не

 

удалась;

тѣмъ

 

сильнѣе

 

обрушились

 

гонепія

  

на

 

его

 

духовныхъ

 

овецъ.

 

Воскресли,
можно

 

сказать,

 

средневѣковыя

 

жестокія

 

пытки,

 

„

 

Галицко-Русскимъ

 

обще-
ствомъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

выпущена

 

недавно

 

брошюра

 

съ

 

фотографическими
снимками

 

съ

 

цѣлаго

 

ряда

 

писемъ

 

угро-русскихъ

 

крестьянъ,

 

въ

 

которыхъ

описываются

 

ужасныя

 

мученія,

 

претерпѣваемыя

 

православными,

 

напоми-

нающая

  

древніе

   

мученическіе

 

акты,

   

и

 

указываются

   

имена

 

пострадав-

шихъ.

   

Нежелающихъ

   

отказаться

   

отъ

   

православія

    

жандармы

  

бьютъ,

толкаютъ

   

ногами,

   

особенно

 

же

   

„упорствующихъ"

    

подвѣшиваютъ

  

на

деревьяхъ,

 

такъ

 

чтобы

   

ноги

 

не

 

касались

   

земли,

   

иныхъ

  

убиваютъ

  

на

смерть.

    

„То,

   

что

 

нынѣ

   

происходить

   

на

 

южныхъ

   

склонахъ

 

Карпатъ,
пишетъ

  

„Прикарпатская

 

Русь"

  

(см.

 

Перк.

 

Вѣд.

 

Л°

 

13

 

отг

 

30

 

марта

1913

 

г.),

 

просто

  

не

 

поддается

 

описанію.

   

Съ

 

ранней

 

зари

   

по

 

избамъ
шныряютъ

 

жандармы,

 

ища

 

русскихъ

 

книгъ

 

и

 

иконъ

 

и,

 

конечю,

 

находя

новыя

 

жертвы.

 

Закованныхъ

   

ведутъ

  

по

 

селу,

   

бьютъ

 

неимовѣрно

 

муж-

чинъ

 

и

 

женщинъ,

 

такъ

   

что

 

нерѣдко

 

приходится

  

приглашать

  

медицин-

скую

 

помощь.

   

Многіе

   

отъ

   

побоевъ

 

умираютъ.

   

Такъ

   

въ

 

селѣ

  

Липшѣ

одна

 

православная

   

женщина

   

была

 

убита

 

за

 

то,

   

что

 

когда

 

арестовали

ея

 

мужа,

 

она

 

закричала:

    

„вы,

 

безбожники,

 

антихристы,

 

думаете,

   

что

посадивъ

   

нашихъ

   

мужей

   

въ

 

темницу,

    

вы

 

убьете

 

нашу

  

православную

вѣру,

 

но

 

мы,

 

женщины,

 

станемъ

   

на

 

ихъ

 

мѣсто,

   

и

 

будемъ

 

проповѣдьт-

вать

 

нашу

 

святую

  

вѣру".

   

Жандармы

   

тутъ-же

  

накинулись

   

на

 

нее

 

и

убили

 

прикладами

 

ружей".

   

Одинъ

 

крестьянинъ

 

сообщаетъ,

   

что

 

въ

 

го-

убѣжденію.

 

Чтобы

 

выходъ

 

изъ

 

одной

 

церкви

 

или

 

религіознаго

 

общества

 

и

переходъ

 

въ

 

другую

 

могъ

 

имѣть

 

законное

 

дѣйствіе,

 

выходящій

 

долженъ

 

подать

объ

 

этомъ

 

письменное

 

заявленіе

 

священнику

 

оставляемой

 

церкви

 

подписываемое

двумя

 

свидетелями,

 

и

 

заявить

 

о

 

томъ

 

же

 

мѣстной

 

гражданской

 

власти.
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рахъ,

 

въ

 

лѣсу

 

одиннадцать

 

православныхъ

 

угрорусскихъ

 

дѣвушекъ

 

по-

строили

 

жилой

 

домъ,

 

часовню

 

въ

 

немъ

 

и

 

жили

 

здѣсь

 

по

 

монашескому

укладу

 

нодъ

 

руководствомъ

 

сестры

 

о.

 

Алексія

 

Василисы.

 

Узнавъ

 

объ
этомъ,

 

жандармы

 

явились

 

въ

 

лѣсъ

 

и

 

заставъ

 

дѣвушекъ

 

на

 

общей

 

мо-

литвѣ

 

въ

 

часовнѣ,

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

сорвали

 

съ

 

нихъ

монашескія

 

одежды

 

и

 

обувь

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

полунагихъ

 

и

 

босыхъ,
гнали

 

около

 

версты

 

по

 

снѣгу

 

въ

 

лютый

 

морозъ.

 

Въ

 

канцеляріи,

 

куда

ихъ

 

аригнали

 

отъ

 

нихъ

 

потребовали

 

формальнаго

 

отреченія

 

отъ

 

прав-

вославія

 

и

 

монашества,

 

но,

 

встрѣтивъ

 

со

 

стороны

 

дѣвушекъ

 

готовность

лучше

 

пойти

 

на

 

смерть,

 

чѣмъ

 

согласиться

 

на

 

требованіе

 

властей,

 

ихъ

объявили

 

умственно

 

незрѣлыми

 

и

 

съ

 

цѣлью

 

вящшаго

 

устрашенія

 

по-

гнали

 

снова

 

къ

 

рѣкѣ— притоку

 

Тиссы

 

но

 

дѣвушки

 

безбоязненно

 

всту-

пили

 

въ

 

ледяную

 

воду,

 

не

 

обнаруживая

 

ни

 

малѣйшаго

 

колебанія;

 

въ

такомъ

 

положеніи

 

дѣвушекъ

 

продержали

 

около

 

двухъ

 

часовъ,

 

и

 

только

когда

 

дѣвушки

 

начали

 

лишаться

 

сознанія,

 

онѣ

 

были

 

отпущены.

 

Разу-
мѣется,

 

дѣвушки

 

сильно

 

простудились

 

и

 

нуждались

 

въ

 

медицинской

 

по-

мощи.

 

Послѣ

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

Марія

 

Мадаръ.
скончалась

 

Съ

 

цѣлью

 

терроризировать

 

переходящихъ

 

въ

 

православіе,
уніатское

 

духовенство,

 

не

 

знающее

 

народа,

 

презирающее

 

его,

 

состоящее

на

 

5/б

 

изъ

 

омадьярившихся

 

русскихъ

 

или

 

румынъ,

 

эксплоатирующее

 

и

отягощающее

 

народъ

 

поборами

 

')

 

народъ,

 

и

 

безъ

 

того

 

еле

 

добывающій
себѣ

 

пропитаніе

 

на

 

каменистой

 

почвѣ

 

и

 

разоряемый

 

„хозарами",

 

(т.е.
евреями)

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

придаетъ

 

никакой

 

цѣны

 

подаваемымъ

 

ему

по

 

требованію

 

закона

 

письменнымъ

 

за

 

подписью

 

двухъ

 

свидетелей

заявлевіямъ

 

о

 

перемѣнѣ

 

вѣроисповѣданія

 

и

 

возбуждаетъ

 

предъ

 

уголов-

нымъ

 

судомъ

 

обвиненіе

 

въ

 

нодлогѣ

 

документовъ;

 

судъ

 

арестовываетъ

огогариваемыхъ

 

подъ

 

предлогомъ

 

возможности

 

их'і>

 

бѣгства

 

отъ

 

суда

 

и

только

 

послѣ

 

продолжительная

 

пребыванія

 

въ

 

подслѣдственной

 

тюрьнъ

эти

 

несчастные,

 

потерпѣвшіе

 

вслѣдствіе

 

лишенія

 

ихъ

 

свободы

 

значитель-

ные

 

убытки

 

въ

 

своемъ

 

хозяйствѣ,

 

какъ

 

невиновные

 

освобождаются

 

2 ).
.

 

Съ

 

какой

 

безпредѣльной

 

гнусностью

 

мадьярскія

 

власти

 

сами

 

дѣй-

і)

 

Но

 

многихъ

 

общинахъ

 

церковный

 

налогъ

 

гораздо

 

тяжелѣе

 

государственнаго

Иллюстрирующія

 

это

 

доказательства

 

см.

 

„Церк.

   

Вѣд.

 

№

 

25

 

за

  

1912

 

г. а

г)

 

Въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

духовенство

 

и

 

чиновники

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

помощи

ст.

 

4-й

 

основныхъ

 

интерконфессіональныхъ

 

законовь,

 

въ

 

которой

 

сказано,

 

что

лица

 

желающія

 

перейти

 

изъ

 

одного

 

вѣроисповѣданія

 

въ

 

другое,

 

должны

 

находить

ся

 

въ

 

нормальномъ

 

душевномъ

 

состсяніи,

 

которое

 

доказывало

 

бы,

 

что

 

они

 

дѣ-

лаютъ

 

это

 

по

 

собственной

 

волѣ

 

и

 

собственному

 

убѣжденію.

 

Испытывать

 

душев-

ное

 

состояпіе

 

такого

 

лица

 

законъ

 

даетъ

 

право

 

гражданскимъ

 

окруж-
нымъ

 

начальникамъ.

 

Этимъ

 

правомъ

 

они

 

и

 

пользуются

 

въ

 

самомъ

 

широком!

 

смыс-

лѣ

 

,

 

когда

 

дѣло

 

касается

 

перехода

 

уніата

 

въ

 

православную

 

церковь.

 

Такъ

 

или
иначе

 

начальники

 

всегда

 

умѣютъ

 

найти,

 

что

 

душевное

 

состояніе

 

тѣхъ.

 

которые

объявляютъ

 

свое

 

рѣшеніе

 

о

 

переходѣ

 

въ

 

православную

 

церковь,

 

ненормально

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

они

 

поступаютъ

 

не

 

по

 

своему

 

собственному

 

убѣжденію:

«Вы

 

не

 

въ

 

нормальномъ

 

душевномъ

 

состояніи

 

и

 

потому

 

ваше

 

заявленіе

 

не

 

прини-

мается»

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ

 

начальники

 

о

 

такихъ

 

случаяхъ;

 

въ

 

послѣднее

время

 

слышится

 

еще:

 

«вы

 

не

 

знаете

 

различія

 

между

 

ученіемъ

 

римско-католической
и

 

греко

 

восточной

 

церквей

 

и

 

потому

 

не

 

можете

 

вступить

 

въ

 

послѣднюю

 

и

 

оста-
вить

 

первую".

 

Какое

 

значеніе

 

въ

 

юридическомъ

 

смыслѣ

 

можетъ

 

имѣть

 

то,

 

что
австрійскіе

 

окружные

 

начальники

 

говорятъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

ясно

 

само

 

по

 

себѣ.

И

 

такое

 

дѣйствіе

 

даже

 

высшія

 

гражданскіе

 

власти

 

находятъ

 

основаннымъ

 

на

 

за-
конѣ

 

и

 

дальнѣйшей

 

апелляціи

 

не

 

подлежащимъ.
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ствуютъ

 

въ

 

томъ

 

направлен!и, -чтобы

 

въ

 

народѣ

 

лопнуло

 

терпѣніе, —

это

 

явствуетъ

 

изъ

 

слѣдующаго

 

случая,

 

произшедшаго

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

прошлаго

 

года

 

въ

 

с.

 

Иза.

Такъ

 

какъ

 

это

 

село,

 

перешедшее

 

въ

 

православіе,

 

не

 

имѣетъ

 

своего

православна™

 

священника,

 

то

 

о

 

правильномъ

 

порлдвѣ

 

богослуженій

 

не

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи.

 

Православные

 

увѣдомляли

 

другъ

 

друга

 

объ

 

имѣю-

щемъ

 

состояться

 

богослуженіи

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

наканунѣ,

 

ночью,

вывѣшивали

 

на

 

крестѣ

 

церкви

 

горящую

 

лампадку.

 

Это

 

явилось

для

 

мадьярскихъ

 

властей

 

пррдлогомъ

 

къ

 

обвиненію

 

жителей

 

этого

села,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

обмѣниваются

 

секретными

 

сигналами

 

съ

 

русской

арміей

 

(находившейся

 

на

 

разстояніи

 

болѣе

 

300

 

километровъ

 

по

прямой

 

диніи!)

 

Подъ

 

этимх

 

предлогомъ

 

было

 

арестовано

 

нѣсколько

видныхъ

 

жителей

 

села,

 

а

 

когда

 

среди

 

остальшхъ

 

жителей

 

поднялось

но

 

этому

 

поводу

 

протестующее

 

движеніе,

 

были

 

опять

 

произведены

 

массовые

аресты.

 

Въ

 

общемъ

 

томятся

 

въ

 

тюрьмѣ

 

63

 

лица

 

безъ

 

суда,

 

при

 

чемъ

ихъ

 

родные

 

не

 

могутъ

 

ничего

 

узнать

 

объ

 

ихъ

 

будущей

 

судьбѣ.

Вѣнцемъ

 

всего

 

является

 

слѣдующій,

 

чрезвычайно

 

странный

 

поступикъ

мадьярскихъ

 

властей.

 

Церковь

 

с.

 

Изы,

 

которая

 

лослѣ

 

перехода

 

жателей
въ

 

православіе

 

должна

 

была

 

служить

 

богослужебнымъ

 

цѣлямъ

 

этого

вѣроисповѣданія,

 

украшена

 

болынимъ

 

крестомъ

 

изъ

 

чистаго

 

золота,

цѣнностью

 

въ

 

60.000

 

кронъ

 

съ

 

надписью

 

„ex

 

anno

 

Domini
MDCCLXXVII

 

(1777)

 

A

 

A- Imp.

 

Maria

 

Theresia

 

sui

 

fid.
Ruthenorum

 

seu

 

Rusorum",

 

а

 

престолъ— древней

 

иконой

 

Бого-
матери,

 

представляющей

 

также

 

большую

 

ценность.

Оба

 

предмета

 

подарены

 

общинѣ

 

императрицей

 

Маріей

 

Терезіей.
Эти

 

цѣнные

 

предметы

 

были

 

на

 

дняхъ,

 

по

 

приказу

 

судебнаго

 

слѣдова-

теля,

 

отняты

 

у

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

былъ

 

данъ

 

приказъ

 

разрушить

престолъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

это

 

священное

 

мѣсто

 

было

 

разрушено

топоромъ;

 

что

 

случится

    

съ

 

драгоцѣннымъ

   

крестомъ,

 

никто

 

не

 

знаетъ!

Составилъ

 

прот.

  

А.

 

Преображенскій.

(Продолженіе

   

слѣдуеиЛ

Внѣшнія

 

условія

 

жизни

 

въ

 

Палестинь.
Жилища

 

древнихъ

 

евреевъ

 

*).

Всѣ

 

ремесла

 

и

 

производства,

 

начиная

 

отъ

 

пекаря

 

и

мѣдника

 

и

 

кончая

 

сапожникомъ,

 

кузнецомъ

 

и

 

цируль-

никомъ,

 

группируются

 

на

 

томъ

 

же

 

шумномъ

 

базарѣ,

 

гдѣ

совершаетъ

 

арабъ

 

свою

 

мѣну

 

и

 

куплю.

 

Каждый

 

деньонъ

несомнѣнно

 

встрѣтится

 

тамъ

 

со

 

своими

 

сосѣдями

 

и

 

какъ

женщины

 

у

 

колодца,

 

такъ

 

мужчины

 

за

 

наргиле

 

узнаютъ

всѣ

 

мѣстныя

 

происшествія.
Въ

 

восточныхъ

    

странахъ

   

на

   

всѣхъ

  

оживленныхъ

*

 

Окончаніе,

 

си.

 

№

 

17

 

„Сар.

 

Е.

 

В."
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дорогахъ,

 

въ

 

особенности

 

вблизи

 

колодца

 

или

 

источника,

встрѣчаются

 

кофейни.

Обыкновенно

 

это

 

наскоро

 

устроенный

 

навѣсъ

 

съ

широкими,

 

окружающими

 

внѣшнія

 

стѣны

 

его,

 

скамьями,

на

 

которыхъ

 

отдыхаютъ

 

посѣтители,

 

поджавъ

 

подъ

себя

 

ноги;

 

въ

 

глубинѣ,

 

на

 

неболыномъ

 

очагѣ,

 

хозяинъ

варитъ

 

на

 

угольяхъ

 

кофе,

 

чашку

 

котораго

 

иногда требуютъ

себѣ

 

посѣтите):и.

 

Ничего

 

иного

 

здѣсь

 

не

 

достанете.

Совершенно

 

отличается

 

отъ

 

кофейни

 

ханъ

 

или

 

кара-

ванъ-сарай

 

-прибѣжище

 

устраиваемое

 

въ

 

пустынныхъ

мѣстахъ.

 

Построить

 

караванъ-сарай

 

и

 

отдать

 

его

 

на

общее

 

пользованіе

  

считается

 

дѣломъ

 

богоугоднымъ.

„Пристанище

 

путниковъ".

 

говорить

 

пророкъ

 

Іеремія

(9,

 

1),

 

это

 

пристанище,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

было

 

похоже

 

на

тѣ

 

каравансараи,

 

которые

 

въ

 

Палестинѣ

 

можно

 

видѣть

и

 

теперь.

 

Караванъ-сараемъ

 

называется

 

мѣсто,

 

окруженное

стѣнами

 

съ

 

четырехъ

 

сторонъ.

 

Внутри

 

этой

 

ограды

 

нахо-

дится

 

рядъ

 

небольшихъ

 

комнатъ.

 

Посреди

 

двора,

 

который

они

 

образуютъ,

 

находится

 

обыкновении

 

небольшой

 

фонтанъ

или

 

колодезь. — Комнаты

 

совершенно

 

пусты,

 

такъ

 

что

путешественникъ

 

долженъ

 

имѣть

 

съ

 

собою

 

все

 

нужное,

даже

 

самую

 

пищу,

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

своихъ

животныхъ,

 

ибо

 

въ

 

караванъ-сараяхъ

 

не

 

живетъ

 

никто,

кто

 

бы

 

могъ

 

снадбить

 

приходящихъ

 

провизіею.

 

Такъ

 

это

и

 

дѣлали,

 

напр.

 

братья

 

Іосифа

 

(Быт.

 

42,

 

27).

 

Ворота
каравзнъ-сараевъ

 

всегда

 

отперты;

 

ихъ

 

не

 

запираютъ

 

и

 

тѣ

путешественники,

 

которые

 

тутъ

 

помѣщаются.

 

Для

 

помѣ-

щенія

 

верблюдовъ

 

и

 

лошадей

 

часто

 

не

 

бываетъ

 

мѣста

подъ

 

крышею.

 

Они

 

помѣшаютси

 

на

 

дворѣ

 

и

 

когда

 

идетъ

дождь

 

имъ

 

приходится

 

лежать

 

на

 

грязи.

 

Караванъ-сараи
на

 

большихъ

 

дорогахъ

 

въ

 

населенныхъ

 

мѣстахъ

 

имѣютъ

нѣсколько

 

иной

 

видъ.

 

Здѣсь

 

караванъ-сараи

 

состоятъ

 

изъ

четыреугольнаго

 

загороженнаго

 

пространства

 

съ

 

воротами.

Близъ

 

нихъ

 

находится

 

помѣщеніе

 

для

 

сторожа,

 

который

обязанъ

 

доставить

 

путешественникамъ

 

только

 

солому

для

 

ночлега

 

и

 

воду:

 

все

 

остальное

 

они

 

должны

 

имѣть

съ

 

собою.

 

Пройдя

 

ворота,

 

входишь

 

во

 

дворъ,

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

окруженный

 

помѣщеніями;

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,
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открытый

 

ко

 

двору,

 

служатъ

 

убѣжищемъ

 

для

 

скота ?

другія,

 

закрытия

 

стѣною

 

или

 

плетнемъ,

 

предназначены

для

 

женщинъ,

 

а

 

также

 

наиболѣе

 

важныхъ

 

гостей.

 

Муж-

чины

 

обыкновенно

 

проводятъ

 

ночь

 

около

 

своего

 

скота

или

 

вблизи

 

товаровъ

 

своихъ. — Верблюды

 

спятъ

 

подъ

открытымъ

 

небомъ.

 

За

 

ночлегъ

 

сторожемъ

 

взимается

небольшая

 

плата.

Гостинницы

 

въ

 

городахъ

 

похожи

 

на

 

караванъ-сараи,

но

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

стойла

 

и

 

для

 

скота.

 

„Виѳлеемскія

 

гостин-

ницы,

 

говорить

 

одинъ

 

писатель,

 

конечно,

 

ни

 

по

 

внѣшнему

своему

 

виду,

 

ни

 

по

 

удобствамъ

 

нисколько

 

не

 

было

 

лучше

нынѣшнихъ

 

восточныхъ

 

караванъ-сараевъ.

Эти

 

восточныя

 

гостинницы

 

нынѣ,

 

точно

 

также

 

какъ,

вѣроятно,

 

и

 

прежде,

 

представляютъ

 

небольшое

 

одноэтажное

зданіе,

 

сложенное

 

изъ

 

нетесаннаго

 

камня

 

и

 

состоящее

 

—

а)

 

изъ

 

четыреугольнаго

 

загона,

 

гдѣ

 

можно

 

спокойно

оставлять

 

на

 

ночь

 

скотину

 

и

 

б)

 

изъ

 

выложен

 

наго

 

сводомъ

ниша

 

для

 

помѣщенія

 

путешественниковъ,

 

ничѣмъ

 

не

отдѣленнаго

 

отъ

 

находящагося

 

въ

 

загонѣ

 

скота.

 

Лееванъ,

или

 

мощенный

 

полъ

 

ниша

 

только

 

на

 

футъ

 

приподнятъ

выше

 

пола

 

загона.

 

Большой

 

постоялый

 

дворъ

 

могъ

 

имѣть

значительное

 

число

 

такихъ

 

нишей,

 

представлявшихъ

собою

 

рядъ

 

небольшихъ,

 

невысокихъ

 

и

 

несообщавшихся

между

 

собою

 

комнатъ,

 

безъ

 

передней

 

стѣны,

 

такъ

 

что

всѣ

 

посѣтители

 

могли

 

безпрепятственно

 

видъть

 

другъ

друга.

 

Мебели

 

тамъ

 

нѣтъ.

Нутешественникъ,

 

шелающій

 

спокойствія,

 

обязанъ

запастись

 

своимъ

 

ковромъ,

 

на

 

которомъ

 

можетъ

 

распо-

лагаться

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

то

 

есть

 

сидѣть,

 

поджавъ

ноги

 

во

 

время

 

ѣды,

 

или

 

лечь,

 

если

 

хочетъ

 

спать.

Въ

 

этихъ

 

гостинницахъ

 

принято

 

за

 

правило,

 

что

всякій

 

заботится

 

о

 

себѣ

 

самъ

 

запасается

 

пищей,

 

самъ

заботится

 

о

 

своемъ

 

скотѣ,

 

самъ

 

приносить

 

воду

 

изъ

сосѣдняго

 

источника.

 

Никто

 

не

 

ожидай

 

и

 

не

 

ищи

 

посто-

ронняго

 

вниманія

 

или

 

предупредительности.

 

Зато

 

и

оплачивается

 

это

 

убѣжище,

 

безопасность

 

и

 

та

 

часть

 

пола,

на

 

которой

 

кто

 

лежалъ,

 

самого

 

ничтожною

 

суммою.

Но

 

если

 

кому

 

придется

 

запоздать

 

въ

 

пути

 

и

 

придти
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въ

 

гостиняицу,

 

когда

 

всѣ

 

лееваны

 

уже

 

заняты,

 

то

 

ему

предстоять

 

не

 

малый

 

трудъ

 

устроить

 

самому,

 

по

 

возмож-

ности,

 

опрятное

 

и

 

приличное

 

помѣщеніе

 

для

 

себя

 

и

семейства

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

угловъ

 

грязнаго

 

пола

 

загона,

въ

 

углу,

 

который

 

не

 

занятъ

 

лошадьми,

 

мулами

 

и

 

верблю-

дами.

 

Пометъ,

 

спертый

 

воздухъ,

 

тяжелый

 

запахъ

 

огъ

множества

 

животныхъ,

 

непріязненное

 

надоѣданіе

 

парій

собакъ,

 

сообщество

 

съ

 

самыми

 

низкими

 

попрошайками

увеличиваютъ

 

тягость

 

положения

 

путешественника.

Подобная

 

гостинница

 

(вся

 

или

 

та

 

часть

 

ея,

 

гдѣ

помѣщаются

 

животныя),

 

нерѣдко

 

устраивается

 

и

 

устраи-

валась

 

въ

 

тѣхъ

 

безчисленныхъ

 

пещерахъ,

 

или

 

горныхъ

ущельяхъ,

 

которыми

 

такъ

 

изобилуютъ

 

известковыя

 

скалы

Палестины.

Надо

 

думать,

 

что

 

и

 

постоялый

 

дворъ

 

въ

 

неболыномъ

городѣ

 

Виѳлеемѣ

 

былъ

 

выдѣланъ

 

изъ

 

подобной

 

пещеры.

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

такъ

 

говоритъ

 

св.

 

мученикъ

 

Іустинъ,

жившій

 

въ

 

началѣ

 

11

 

вѣка

 

(103,

 

166

 

по

 

P.

 

X.)

 

и

 

съ

малолѣтства

 

знакомый

 

съ

 

Палестиной.

 

Таково

 

и

 

древнее

установившееся

 

преданіе

 

восточной

 

и

 

западной

 

церквей,

принадлежащее

 

кътѣмъ

 

не

 

многочисленнымъ

 

преданіямъ,

который

 

хотя

 

и

 

не

 

упоминаются

 

у

 

евангелистовъ,

 

но

совершенно

  

основательно

   

принимаются

 

за

 

достовѣрныя.

Виѳлеемскіе

 

пастыри,

 

говоритъ

 

другой

 

путешест-

венникъ,

 

пришедшіе

 

поклониться

 

младенцу

 

Іисусу,

 

тотчасъ

могли

 

узнать

 

гостинницу

 

по

 

качающемуся

 

фонарю.

Ясли,

 

говоритъ

 

путешественникъ

 

Томсонъ,

 

устраи.

ваются

 

изъ

 

неболынихъ

 

камней

 

извести.

 

Когда

они

 

вычищены

 

и

 

выбѣлены,

 

что

 

часто

 

бываетъ

 

лѣ-

томъ,

 

то

 

дѣлаются

 

очень

 

удобными

 

для

 

помѣщенія

 

въ

нихъ

 

младенцевъ.

 

Даже

 

наши

 

собственныя

 

дѣти

 

спали

въ

 

такихъ

 

ясляхъ

 

въ

 

нашихъ

 

грубыхъ

 

лѣтнихъ

 

жили-

щахъ,

 

устроенныхъ

 

на

 

горахъ.

 

Но

 

ясли,

 

въ

 

которыя

былъ

 

положенъ

 

Господь

 

по

 

рожденіи,

 

были

 

деревянный.

Такъ

 

какъ

 

деревянный

 

ясли,

 

стоявшіянѣкогдавъВиѳлеемѣ,

были

 

взяты

 

въ

 

Римъ

 

въ

 

1486

 

году

 

папою

 

Сикстомъ

пятымъ,

 

то

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ясли

 

изъ

 

цвѣтного

мрамора,

    

помѣщенныя

    

здѣсь

 

въ

 

Виѳлеемской

    

пешерѣ
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католиками

   

проіивъ

   

мѣста,

 

гдѣ

 

родился

 

Господь,

 

при-

влекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

очень

 

мало

 

вниманія...

Сколько

 

времени

 

Богоматерь

 

съ

 

младенцемъ

 

пробыла

въ

 

пешерѣ,

 

мы

 

сказать

 

не

 

можемъ;

 

вѣрно

 

то,

 

что

 

въ

настоящее

 

время

 

путники

 

не

 

остаются

 

подолгу

 

въ

 

Пале-

стинскихъ

 

гостинницахъ,

 

какь

 

неприспособленныхъ

 

для

продолжительнаго

 

житья.

 

Вѣроятно

 

и

 

Богоматерь

 

недолго

пробыла

 

въ

 

гостинницѣ.

 

Пастыри

 

поклонились

 

Божест-

венному

 

Младенцу,

 

когда

 

Онъ

 

былъ

 

еще

 

въ

 

ясляхъ;

 

но

волхвы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Евангелія

 

Матѳея,

 

посѣтили

Марію

 

уже

 

въ

 

домѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

гостинницѣ.

Путешественники

 

не

 

могутъ

 

съ

 

удобствомъ

 

долго

оставаться

 

въ

 

городскомъ

 

караванъ-сараѣ,

 

говорится

 

у

другого

 

писателя;

 

они

 

обыкновенно

 

легко

 

могутъ

 

найти

пріютъ

 

въ

 

домѣ

 

какого

 

либо

 

городскаго

 

жителя,

 

если

пожелаютъ

 

прожить

 

въ

 

городѣ

 

нѣсколько

 

дней.

 

Поэтому,

посылая

 

учениковъ

 

на

 

проповѣдь

 

Евангелія,

 

Господь

сказалъ

 

имъ:

 

„Въ

 

какой

 

бы

 

вы

 

домъ

 

ни

 

вошли,

 

оставайтесь

въ

 

немъ,

 

ѣшьте

   

и

 

пейте

    

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

(Лук.

 

10,

 

7)

Ханъ

 

тоже

 

гостинница,

 

но

 

гораздо

 

лучше

 

обстроенная.

Ханъ

 

обыкновенно

 

устраивается

 

для

 

купцовъ

 

и

 

для

 

помѣ-

щенія

 

ихъ

 

товаровъ.

 

Онъ

 

строится

 

квадратомъ,

 

со

 

дворомъ

въ

 

срединѣ.

 

Нижній

 

этажъ

 

его

 

употребляется

 

подъ

склады

 

или

 

подъ

 

лавки.

 

Надъ

 

первымъ

 

этажемъ

 

идетъ

второй— для

 

помѣщенія

 

пріѣзжихъ,

 

съ

 

входными

 

дверями

съ

 

галлереи,

 

которая

 

тянется

 

по

 

всѣмъ

 

четыремъ

 

сторо-

намъ

 

двора.

 

Единственныя

 

входныя

 

ворота

 

запираются

на

 

ночь

 

и

 

при

 

нихъ

 

помѣщается

 

привратникъ.

Въ

 

заключеніе

 

описанія

 

древне-еврейскихъ

 

жилищъ

необходимо

 

отмѣтить,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

то,

 

что

 

жилища

ихъ

 

и

 

ихъ

 

обычная

 

домашняя

 

жизнь

 

считались

 

священ-

ными

 

и

 

недоступными

 

для

 

всѣхъ

 

постороннихъ.

 

Жители

востока

 

въ

 

своей

 

частной

 

жизни

 

были

 

совершенно

 

недо-

ступны

 

лицамъ

 

не

 

принадлежащимъ

 

къ

 

числу

 

родныхъ

или

 

домочадцевъ.

 

Такъ

 

это

 

на

 

востокѣ

 

у

 

мусульманъ

 

и

нынѣ.

 

При

 

большихъ

 

домахъ

 

тамъ

 

обычно

 

устраивается

каменная

 

скамья

 

для

 

привратника.

Уваженіе

    

въ

   

частной

    

жизни

    

сильно

    

развито

 

на
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востокѣ.

 

Въ

 

Коранѣ

 

объ

 

этомъ

 

читаемъ:

 

„Бе

 

входите

правовѣрные

 

въ

 

какіе

 

либо

 

дома,

 

кромѣ

 

вашего

 

собствен-

наго,

 

если

 

не

 

спросили

 

на

 

это

 

позволеніе

 

у

 

обителей

его.

 

Если

 

при

 

вх одѣ'

 

никого

 

не

 

встрѣтите,

 

тоне

 

входите,

пока

 

не

 

получите

 

приглашенія.

 

Если

 

посѣтитель

 

находитъ

дверь

 

отворенною

 

и

 

не

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

слуги,

 

то

 

онъ

долженъ

 

хлопнуть

 

въ

 

ладоши,

 

чтобы

 

вызвать

 

кого

 

нибудь.

Даже

 

получивъ

 

прйглашеніе,

 

не

 

входя

 

еще

 

въ

 

комнату,

слѣдуетъ

 

сказать

 

„съ

 

вашего

 

позволенія",

 

чтобы

 

женщины

успѣли

 

удалиться

 

или

 

закрыться

 

фатой."

Вслѣдствіе

 

всего

 

этого

 

не

 

только

 

низшіе,

 

но

 

и

 

равные

по

 

положенію

 

люди

 

не

 

могли

 

знать

 

того,

 

что

 

дѣлается

въ

 

чужомъ

 

домѣ.

 

Чтобы

 

показать

 

Сеннахерибу

 

свое

всевѣдѣніе,

 

Господь

 

велѣлъ

 

пророку

 

Исаіч

 

сказать

 

этому

царю

 

отъ

 

лица

 

Іеговы:

 

„Я

 

знаю

 

жилище

 

твое

 

и

 

вхоцъ

 

и

выходъ

 

твой"

 

(4

 

Цар.

 

19,

 

27). Только

 

высшія

 

лица,

 

цари,

могли

 

черезъ

 

своихъ

 

шпіоновъ

 

знать

 

всѣ

 

подробности

частной

 

жизни

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

почему

 

либо

 

обращали

на

 

"себя

 

ихъ

 

вниманіе.

 

Но

 

и

 

сами

 

цари

 

чтили

 

священ-

ность

 

семейнаги

 

очага.

 

„Ипослалъ

 

Саулъ

 

слугъ

 

въ

 

домъ

къ

 

Давиду

 

чтобы

 

стеречь

 

его

 

а

 

убить

 

утромъ*

 

(1

 

Цар.

19,

 

11).

 

Не

 

ясно-ли

 

въ

 

этомъ

 

фактѣ

 

выражается

 

то

уваженіе,

 

какое

 

имѣли

 

и

 

имѣютъ

 

восточные

 

къ

 

внутрен-

нимъ

 

покоямъ

 

дома.

 

Царь

 

рѣшился

 

убить

 

ненавистнагО

ему

 

человѣка-но

 

не

 

позволяетъ

 

для

 

того

 

войти

 

въ

 

домъ

ночью,

 

а

 

велитъ

 

выждать

 

утра.

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

во

 

имя

 

закона

 

гостепріимства,

въ

 

дни

 

праздниковъ

 

и

 

семейныхъ

 

торжествъ,

 

дѣлая

трапезу,

 

евреи

 

допускали

 

въ

 

свой

 

домъ

 

всякаго

 

желаю-

щаго.

 

Такъ

 

во

 

время

 

трапезы

 

Господа

 

въ

 

домѣ

 

Симона

Фарисея

 

вошла

 

въ

 

домъ

 

жена

 

грѣшница,

 

о

 

которой

хозяинъ

 

дома

 

думалъ

 

очень

 

худо,

 

принесла

 

алавастровый

сосудъ

 

съ

 

миромъ

 

и,

 

ставши

 

позади

 

Господа,

 

сіала

обливать

 

ноги

 

Его

 

слезами...

 

(Лук.

 

7,

 

33).

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

обычное

 

время

 

всякій

странникъ,

 

во

 

имя

 

гостепріимства,

 

могъ

 

надѣяться

 

всегда

на

 

радушный

 

пріемъ

 

во

 

всякомъ

 

еврейскомъ

 

домѣ.

 

Такъ

это

 

и

 

нынѣ

 

на

 

Востоке.

 

Поэтому

 

одинъ

 

путешественникъ
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иишетъ:

 

„Домъ

 

на

 

востокѣ

 

не

 

представляетъ

 

для

 

хозяина

заповѣднаго

 

убѣжища.

 

Глубокое

 

всеобщее

 

уваженіе

 

къ

закону

 

гостепріимства

 

принуждаетъ

 

его

 

жить

 

съ

 

откры-

тыми

 

дверями

 

и

 

каждый

 

во

 

всякое

 

время

 

нмѣетъ

 

доступъ

во

 

всѣ

 

комнаты

 

(кромѣ

 

женской

 

половины)".

Города.
Первый

 

городъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

выстроенъ

 

былъ

Каиномъ.

 

Какъ

 

человѣкъ,

 

лишенный

 

благословенія

 

Вожія,

онъ

 

естественно

 

долженъ

 

былъ

 

всего

 

опасаться

 

и

 

прежде

другихъ

 

озаботиться

 

укрѣпить

 

свое

 

мѣстопребывавіе.

Построеніе

 

этого

 

перваго

 

города

 

падаетъ

 

на

 

130—135

 

г.

жизни

 

Адама.

 

По

 

вычисленію

 

Зютцильха

 

число

 

людей

къ

 

этому

 

времени

 

должно

 

было

 

простираться

 

отъ

 

8192

до

 

16384

 

человѣкъ.

 

Во

 

времена

 

Авраама,

 

Исаака,

 

Іакова

въ

 

Палестинѣ

 

упоминаются

 

города

 

Содомъ,

 

Гоммора,

Севѳимъ,

 

Бэла,

 

Адама,

 

Дамаскъ,

 

Хевронъ,

 

Гераръ,

 

Сихемъ,

Сидонъ.

 

Было,

 

вѣроятно,

 

здѣсь

 

и

 

много

 

другихъ

 

городовъ,

о

 

которыхъ

 

въ

 

древнихъ

 

повѣствованіяхъ

 

не

 

было

 

случая

упомянуть.

 

Но

 

изъ

 

той

 

же

 

книги

 

Бытія

 

видно,

 

что

 

города

эти

 

были

 

не

 

велики.

 

Авраамъ

 

съ

 

своими

 

318

 

рабами

разбилъ

 

совокупныя

 

сили

 

четырехъ

 

хананейскихъ

 

царей,

а

 

двое

 

сыновей

 

Іакова,

 

мстя

 

заоскорбленіе

 

сестры

 

своей,

перебили

 

всѣхъ

 

жителей

 

Сихема,

 

разслабленныхъ

 

болѣз-

нями.

 

Ханаанская

 

земля,

 

о

 

которой

 

говоритъ

 

Св.

 

Писаніе,

была

 

раздѣлена

 

на

 

самыя

 

мелкія

 

владѣнія.

 

Тамъ

 

почти

каждый

 

городъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

малъ,

 

имѣлъ

 

особаго

правителя,

 

который

 

выжидалъ

 

только

 

случая,

 

чтобы

воспользоваться

 

только

 

слабостью

 

своихъ

 

сосѣдей.

Ко

 

времени

 

Моисея

 

города

 

въ

 

Палестинѣ

 

существо-

вали

 

уже

 

повсюду

 

и

 

строились

 

больше

 

и

 

лучше,

 

Согля-

датаи,

 

посланные

 

въ

 

Палестину

 

I.

 

Навиномъ,

 

нащли

 

тамъ

многочисленные

 

города,

 

большіе

 

и

 

сильно

 

укрѣпленные.

„Народъ,

 

живущій

 

въ

 

землѣ

 

той,

 

силенъ,

 

говорили

 

они,

возвратившись,

 

а

 

города

 

укрѣпленные,

 

весьма

 

большіе.

Тамъ

 

видѣли

 

мы

 

исполиновъ,

 

сыновъ

 

Енаковыхъ,

 

отъ

исполинскаго

 

рода;

 

а

 

мы

 

были

 

въ

 

глазахъ

 

нашихъ

передъ

 

ними,

 

какь

 

саранча,

 

такими

 

же

 

мы

 

были

 

и

 

въ

глазахъ

 

ихъ".

 

(Числ.

  

13,

 

29—33).

   

Послѣднее

   

сообщеніе



—

  

30

 

—

соглядатаевъ,

 

конечно,

 

въ

 

общемъ

 

было

 

преувеличено,

хотя

 

были

 

и

 

великаны

 

среди

 

хананеевъ,

 

напримѣръ,

Огъ

 

Вассанскій.

 

Но

 

относительно

 

городовъ

 

соглядатаи

сказали

 

правду.

 

Въ

 

XVI

 

и

 

XV

 

главахъ

 

книгъ

 

I.

 

Навина.
гдѣ

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

раздѣленіи

 

земли

 

обѣтованной

 

по

колѣнамъ,

 

перечислены

 

сотни

 

гоподовъ.

 

До

 

600

 

изъ

 

нихъ

были

 

завоеваны

 

на

 

одной

 

западной

 

сторонѣ

 

Іордана.
Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

должно

 

быть

 

были

 

не

 

малы,

 

потому

что

 

городъ

 

Гай,

 

напримѣръ,

 

трактуется

 

какъ

 

незначи-

тельный

 

городъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

сообщается,

 

что

 

при

завоеваніи

 

этого

 

города

 

было

 

убито

 

евреями

 

12,000

жителей.

 

О

 

городѣ

 

Гаваонѣ,

 

который

 

сравнивается

 

съ

однимъ

 

изъ

 

парскихъ

 

городовъ,

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

былъ

больше

 

Гая.

 

По

 

исчисленію,

 

какое

 

находимъ

 

въ

 

архео-

логіи

 

Іеронима,

 

когда

 

евреи

 

заняли

 

всѣ

 

эти

 

города,

 

то

въ

 

каждомъ

 

должно

 

было

 

поселиться

 

ихъ

 

до

 

3000,

 

кромѣ

городовъ

 

левитскихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

должно

 

было

 

быть

жителей

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

по

 

одной

 

тысячѣ.

 

Іеронимъ
указываетъ

 

между

 

прочимъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

Гивѣ,

 

по

 

сви-

дѣтельству

 

книги

 

Судей,

 

нашлось

 

до

 

700

 

мужей,

 

способ-

ныхъ

 

носить

 

оружіе;

 

слѣдовательно

 

общее

 

число

 

всѣхъ

жителей

 

этого

 

города

 

должно

 

было

 

простираться

 

до

 

2800

душъ.

 

При

 

размноженіи

 

евреевъ

 

въ

 

Палестинѣ,

 

конечно,

должно

 

было

 

увеличиться

 

и

 

число

 

городовъ.

 

Іоспфъ
Флавій

 

въ

 

свое

 

время

 

насчитываетъ

 

204

 

города

 

въ

 

одной

Галилеѣ;

 

а

 

въ

 

Самаріи,

 

по

 

свидѣтельству

 

Талмуда,

 

было

во

 

времена

 

Давида

 

до

 

60

 

миріадъ

 

городовъ.

 

Конечно

этому

 

нельзя

 

вѣрить,

 

такъ

 

какъ

 

каждая

 

миріадаравна

 

1 0,000.

Городами

 

собственно

 

назывались

 

всякія

 

укрѣпленныя

поселенія.

 

Но

 

эти

 

поселенія

 

могли

 

быть

 

очень

 

незначи-

тельны.

 

Въ

 

4

 

книгѣ

 

царствъ

 

читаемъ

 

„Сыны

 

Израилевы

построили

 

себѣ

 

высоты

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

своихъ

 

отъ

сторожевой

 

башни

 

до

 

укрѣпленнаго

 

города

 

(17,

 

9).

 

Это
различеніе

 

городовъ

 

встрѣчается

 

не

 

разъ.

 

Изъ

 

него

 

можно

выводить

 

понятіе

 

объ

 

устройствѣ

 

древнихъ

 

еврейскихъ

городовъ.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

серединѣ

государства,

 

съ

 

паселеніемъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значитель-

ным^

 

всегда

 

были

 

окружены

 

стѣнами.

 

Другіе,

 

вѣроятно,
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пограничные,

 

илнвъмѣстахъ

 

наиболѣе

 

опасныхъ,

 

устраи-

вались

 

исключительно

 

для

 

военныхъ

 

цѣлей,

 

какъ

 

пере-

довыя

 

укрѣпленія,

 

въ

 

которыхъ

 

необходимую

 

часть

составляла

 

возвышенная

 

башня

 

для

 

наблюденія

 

за

 

окре-

стностями.

 

Такіе

 

города

 

заняты

 

были

 

только

 

отрядами

войска

 

или

 

рабами

 

царя.

Какія

 

же

 

мѣстности

 

преимущественно

 

избирались

жителями

 

Палестины

 

для

 

устройства

 

ихъ

 

городовъ?

 

Они

не

 

могли

 

заселиться

 

иотеченію

 

рѣкъ,

 

такъ

 

какъ

 

въстранѣ

была

 

одна

 

рѣка

 

Іорданъ,

 

протекавшая

 

по

 

пустынной

 

мѣст.

ности

 

и

 

приводившая

 

къ

 

Мертвому

 

морю

 

и

 

пустынѣ.

 

Поэтому

городовъ

 

около

 

Іордана

 

не

 

было.

 

Въ

 

видахъ

 

безопасности,

жители

 

Палестины

 

избирали

 

для

 

устройства

 

ихъ

 

городовъ

по

 

преимуществу

 

гористыя

 

мѣстности,

 

наименѣе

 

доступ-

ный

 

для

 

врага.

 

Они

 

устрояли

 

ихъ

 

на

 

горахъ

 

или

 

при

горныхъ

 

проходахъ.

 

Такъ

 

городъ

 

Ветулія

 

былъ

 

распо-

ложенъ

 

за

 

такимъ

 

тѣснымъ

 

ущельемъ,

 

что

 

чрезъ

 

него

былъ

 

затруднителенъ

 

проходъ

 

даже

 

для

 

двухъ

 

человѣкъ

рядомъ.

 

Такое

 

мѣстоположеніе

 

городовъ

 

Святой

 

земли

вполнѣ

 

объясняетъ

 

слѣдующее

 

мѣсто

 

книги

 

Іудиѳь.

„Этотъ

 

народъ

 

сыновъ

 

Израиля

 

надѣется

 

не

 

на

 

копья

свои,

 

но

 

на

 

высоты

 

горъ

 

своихъ,

 

на

 

которыхъ

 

живутъ,

потому

 

что

 

неудобно

 

всходить

 

на

 

вершины

 

ихъ

 

горъ."

Въ

 

виду

 

такого

 

устройства

 

городовъ

 

съ

 

[удеями

 

и

Израильтянами

 

необходимо

 

было

 

вести

 

особый

 

родъ

войны.

 

Вожди

 

Моавитскаго

 

народа

 

говорили

 

Олоферну:
„Господинъ,

 

не

 

воюй

 

съ

 

ними

 

такъ,

 

какъ

 

бываетъ

 

обык-

новенная

 

война."

 

Города

 

св.

 

земли

 

главнымъ

 

образомъ

сдавались

 

врагу

 

только

 

тогда,

 

когда

 

истощались

 

съѣстные

припасы

 

и

 

оскудѣвали

 

источники

 

воды.

 

Города

 

Палестины

въ

 

древнее

 

время

 

не

 

только

 

устраивались

 

на

 

болѣе

 

или

менѣе

 

неприступныхъ

 

возвышенностяхъ,

 

но,

 

въдобавленіе

къ

 

природной

 

недоступности,

 

укрѣплялись

 

еще

 

весьма

прочными

 

и

 

каменными

 

стѣнами.

 

Причиною

 

этого

 

было
то

 

обстоятельство,

 

что

 

чрезъ

 

Палестину

 

тогда

 

очень

часто

 

проходили

 

Египетскія

 

войска,

 

направляясь

 

въ

Сирію

 

или

 

Вавилонію,

 

и

 

наоборотъ

 

Сирійскія

 

и

 

Вавилон-

скія

 

войска

 

направлялись

 

въ

 

Египетъ

 

и

 

по

 

пути

 

иногда
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дѣлали

    

нападенія

    

на

 

Палестинскія

    

города.

 

(Властовъ

Примѣч.

 

10

 

къ

 

Числ.

 

ХШ

 

гл.).

Выбравъ

 

для

 

города

 

по

 

возможности

 

неприступное

мѣсто,

 

какъ

 

древніе,

 

такъ

 

и -позднѣйшіе

 

обитатели

 

св.

земли,

 

какъ

 

ханаанскіе

 

народы,

 

такъ

 

и

 

евреи

 

ограждали

это

 

мѣсто

 

каменного

 

крѣпостною

 

стѣною.

 

Безъ

 

крѣпо-

стной

 

стѣны

 

вокругъ

 

города

 

немыслимъ

 

ни

 

одинъ

городъ

 

въ

 

св.

 

землѣ.

 

О

 

крѣпостныхъ

 

стѣнахъ

 

очень

часто

 

упоминается,

 

какъ

 

въ

 

книгахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

такъ

 

и

 

Новаго.

 

Когда

 

при

 

I.

 

Навинѣ

 

евреи

 

перешли

черезъ

 

Іорданъ

 

и

 

подходили

 

къ

 

Іерихону,

 

то

 

взорамъ

ихъ

 

представились

 

каменныя

 

крѣпостныя

 

стѣны

 

этого

перваго

 

отъ

 

Моавитской

 

границы

 

города

 

св.

 

земли.

„Іерихонъ

 

заперся

 

и

 

былъ

 

запертъ

 

отъ

 

страха

 

сыновъ

Израилевыхъ;

 

никто

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

него

 

и

 

никто

 

не

входилъ

 

(Нав.

 

5,

 

16).

 

По

 

словамъ

 

св.

 

Епифанія

 

Іерихонъ

въ

 

его

 

время

 

имѣлъ

 

въ

 

окружности

 

три

 

съ

 

половиною

версты.

 

Таково

 

приблизительно

 

было

 

и

 

протяженіе

 

крѣпо-

стной

 

стѣны

 

древняго

 

Іерихона.

 

Слѣдовательно,

 

когда

въ

 

седьмой

 

день

 

священники

 

обошли,

 

по

 

слову

 

I.

 

Навина,

7

 

разъ

 

вокругъ

 

города,

 

то

 

они

 

сдѣлали

 

при

 

этомъ

 

въ

день

 

всего

 

24

 

У2

 

версты.

 

Но

 

это

 

вычисленіс

 

не

 

вѣрно.

По

 

раскопкамъ,

 

произведеннымъ

 

германскими

 

учеными

въ

 

1909

 

году

 

выяснилось,

 

что

 

древній

 

Іерихонъ

 

нахо-

дился

 

на

 

холмѣ

 

Эсъ-султанъ,

 

имѣлъ

 

правильное

 

яйце-

видное

 

очертаніе

 

и

 

вся

 

поверхность

 

его

 

равнялась

 

только

4

 

гектарамъ

 

и

 

былъ

 

окруженъ

 

стѣною

 

только

 

въ

 

400

саженъ

 

протяженія.

 

Нужно

 

совершенно

 

отрѣшиться

 

отъ

представленія

 

будто

 

эти

 

библейскіе

 

города

 

были

 

обшир-

ныхъ

 

размѣровъ,

 

напр.

 

Самаргя

 

столица

 

Израильскаго

Царства,

 

размѣщалась

 

на

 

поверхности

 

5

 

—

 

6

 

гектаровъ.

Здѣсь

 

сосредоточивались

 

и

 

царская

 

пышность

 

Ахава

и

 

распущенность

 

двора

 

Іезавели.

 

Іерихонъ,

 

какъ

 

видно,

былъ

 

окруженъ

 

стѣной

 

протяженіемъ

 

въ

 

773

 

метра,

т.

 

е.

 

около

 

400

 

саженъ.

 

На

 

твердыхъ

 

фундаментахъ,

спаянныхъ

 

глиной,

 

возвышалась

 

кирпичная

 

стѣна,

 

тол-

щиною

 

въ

 

сажень

 

и

 

высотою

 

съ

 

фундаментомъ

 

въ

 

12 — 15

метровъ

 

т.

 

е

   

въ

 

7

 

саженъ,

 

поднимаясь

 

надъ

   

окрестной
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страной,

 

какъ

 

непреодолимая

 

твердыня.

 

Крѣпость

 

по

постройкѣ

 

настолько

 

замѣчательна,

 

что

 

длинный

 

рядъ

протекшихъ

 

столѣтій

 

не

 

оставиль

 

ни

 

одной

 

вертикальной

щели

 

въ

 

колоссальной

 

стѣнѣ.

 

Городъ

 

былъ

 

окруженъ

глубокимъ

 

и

 

широкимъ

 

рвомъ,

 

такъ

 

что

 

доступъ

 

въ

него

 

былъ

 

положительно

 

невозможенъ.

Стѣна

 

и

 

городъ

 

должны

 

быть

 

отнесены

 

къ

 

Ханаан-
ской

 

эпохѣ...

Тоже

 

говорить

 

Вильгельмъ

 

Тирскій

 

объ

 

Аскалонѣ

„Аскалонъ,

 

говоритъонъ,

 

имѣлъ

 

форму

 

полукруга,

 

діаметръ

котораго

 

идетъ

 

вдоль

 

берега

 

моря,

 

а

 

окружность

 

или

арка

 

обращена

 

къ

 

землѣ.

 

Весь

 

городъ

 

имѣетъ

 

видъ

впадины,

 

окруженной

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

искуственными

возвышеніями,

 

на

 

которыхъ

 

идетъ

 

стѣна

 

съ

 

многочи-

сленными

 

башнями.

 

Камни

 

стѣны

 

скрѣплены

 

между

 

собою

цементомъ,

 

болѣе

 

крѣпкимъ,

 

чѣмъ

 

камни.

 

Стѣна

 

имѣетъ

значительную

 

ширину

 

и

 

высоту.

 

Кромѣ

 

того

 

городъ

защищенъ

 

рядомъ

 

передовыхъ

 

укрѣпленій,

 

построенныхъ

также

 

очень

 

крѣпко.

 

Въ

 

ствнѣ

 

четверо

 

воротъ,

 

защищен-

ныхъ

 

высокими

 

и

 

крѣпкими

 

башнями.

 

Первыя

 

ворота,

Іерусалимскія,

 

прикрываются

 

двумя

 

высокими

 

башнями

и

 

предшествуются

 

тремя

 

или

 

четырьмя

 

другими,

 

меньшими,

воротами

 

передовыхь

 

укрѣпленій,

 

которыя

 

нужно

 

было

обойти

 

несколькими

 

оборотами,

 

чтобы

 

достигнуть

 

глав-

ныхъ

 

воротъ"...

Стѣны

 

укрѣпленныхъ

 

городовъ

 

Палестины

 

были

довольно

 

широки,

 

такъ

 

что

 

нѣсколько

 

человѣкъ

 

могли

пройти

 

по

 

нимъ

 

въ

 

рядъ.

 

Со

 

стороны

 

города

 

на

 

нихъ

входили

 

по

 

лѣстницамъ

 

и

 

иногда

 

они

 

служили

 

мѣстомъ

прогулокъ

 

для

 

жителей.

Когда

 

городъ

 

подвергался

 

нападенію,

 

на

 

стѣны

входили

 

воины,

 

чтобы

 

защищать

 

его;

 

но

 

вѣроятно

 

вхо-

дилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воинами

 

и

 

народъ.

 

Такъ

 

было,

 

безъ

сомнѣнія,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Рапсакъ

 

осаждалъ

 

Іеруса-

лимъ,

 

потому

 

что

 

начальники

 

Іудейскіе

 

прервали

 

рѣчь

этого

 

полководца,

 

прося

 

его

 

не

 

говорить

 

на

 

еврейскомъ

языкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

народъ,

 

который

 

находился

 

на

 

стѣнѣ,

могъ

 

слышать

 

его

   

(4

 

Цар.

 

18,

 

26).

 

Въ

 

Священ.

 

Писаніи
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упоминается

 

также

 

о

 

домахъ,

 

построенныхъ

 

на

 

город-

ской

 

стѣнѣ.

 

Въ

 

Дамаскѣ

 

еще

 

доселѣ

 

показывэютъ

 

на

городской

 

стѣнѣ

 

тотъ

 

домъ,

 

изъ

 

котораго

 

спасся

 

Ап.

Павелъ,

 

будучи

 

спущекъ

 

по

 

стѣнѣ

 

(Дѣян.

 

9,

 

24).

 

Два

соглядатая,

 

посланные

 

I.

 

Навиномъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

спаслись

 

такимъ

 

же

 

образомъ.

 

Раавъ

 

„спустила

 

ихъ

 

на

веревкѣ

 

чрезъ

 

окно,

 

ибо

 

домъ

 

ея

 

находился

 

на

 

городской

стѣнѣ"

 

(I.

 

Нав.

 

11,15).

 

Стѣны

 

древнихъ

 

городовъ

 

бывали

очень

 

крѣпки,

 

такъ

 

что

 

могли

 

противостоять

 

древнимъ

стѣаобитнымъ

 

орудіямъ.

 

Обыкновенно

 

вт

 

стѣнахъ

 

устраи-

вались

 

крѣпкія

 

башни,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣщались

 

воины,

защищавшіе

 

городъ.

 

Подъ

 

укрѣпленными

 

башнями

 

обычно

устраивались

 

подземные

 

ходы,

 

при

 

посредствѣ

 

которыхъ

защитники

 

города

 

могли

 

сноситься

 

съ

 

важнѣйшими

городскими

 

мѣстностями,

 

имѣли

 

доступъ

 

къ

 

водѣ,

 

а

иногда

 

могли

 

дѣлать

 

вылазки

 

изъ

 

города.

Какъ

 

башни,

 

такъ

 

и

 

самыя

 

городскія

 

стѣны

 

имѣли

на

 

верху

 

зубцы.

Въ

 

стѣнахъ

 

города

 

устраивались

 

очень

 

крѣпкія

ворота,

 

иногда

 

обитыя

 

желѣзными

 

или

 

мѣдными

 

листами,

а

 

около

 

стѣнъ,

 

почти

 

на

 

всемъ

 

ихъ

 

протяженіи,

 

выка-

пывались

 

глубокіе

 

и

 

широкіе

 

рвы

 

и

 

насыпались

 

высокіе

валы.

 

Послѣднее

 

дѣлалось

 

съ

 

цѣлыо

 

воспрепятствовать

осаждающимъ

 

приблизиться

 

къ

 

городу,

 

особенно

 

подвести

къ

 

нему

 

стѣнобитныя

 

машины

 

(Каррьеръ,

 

Искусство

 

въ

связи

 

съ

 

общимъ

 

развитіемъ

 

культуры

 

1,

 

266;

 

Гнѣличъ

Исторія

 

искусствъ

 

53,

 

54

 

и

 

др.

 

Вейсъ

 

стр.

 

260 — 261).

На

 

крѣпостныхъ

 

стѣнахъ

 

городовъ

 

св.

 

земли

 

были

 

соору-

жены

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

мѣстахъ

 

сторожевыя

 

башни.

Объ

 

этихъ

 

башняхъ

 

очень

 

часто

 

упоминается

 

въ

 

Св.

Писаны.

 

Св.

 

Писаніе

 

часто

 

говоритъ

 

намъ

 

о

 

стражахъ,

стоящихъ

 

на

 

стѣнахъ

 

или

 

на

 

башняхъ,

 

откуда

 

они

 

видѣли

идущаго

 

издали

 

непріятеля

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

могли

во

 

время

 

извѣстить

 

гарнизонъ,

 

которому

 

поручено

 

было

защищать

 

городъ.

 

Такъ

 

сдѣлалъ

 

стражъ,

 

стоящій

 

на

башнѣ

 

Іезрееля,

 

когда

 

онъ

 

увидѣлъ

 

приближающееся

войско

 

Іиуя

 

(4

 

Цар.

 

9,17).

 

Давидъ

 

также

 

имѣлъвъвиду

это

    

обыкновеніе,

    

когда

  

говорилъ:

   

„Если

    

Господь

    

не
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сохранитъ

 

города,

 

напрасно

 

бодрствуетъ

 

тотъ.

 

кто

 

стере-

жетъ

 

его".

 

(Ис.

 

127,

 

1).

 

Иногда

 

башни

 

для

 

наблюденія

устраивались

 

и

 

не

 

на

 

городской

 

стѣнѣ,

 

а

 

гдѣ

 

либо

 

въ

окружающей

 

городъ

 

мѣстности,

 

по

 

возможности

 

на

 

горныхъ

возвышенностяхъ.

 

Иногда

 

крѣпкія

 

башни

 

устроялись

среди

 

самаго

 

города,

 

и

 

когда

 

противникъ

 

пробивалъ

проходъ

 

въ

 

крѣпостной

 

стѣнѣ,

 

жители

 

города

 

укрывались

въ

 

башнѣ.

 

Такъ,

 

среди

 

одного

 

небольшого

 

города

 

въ

Самаріи,

 

среди

 

города'

 

Тевецъ,

 

была

 

крѣпкая

 

башня.

„Когда

 

Авимелахъ

 

осадилъ

 

этотъ

 

слабо

 

укрѣпленный

городъ,

 

въ

 

башню

 

убѣжали

 

всѣ

 

мужчины

 

и

 

женщины

 

и

всѣ

 

жители

 

города,

 

и

 

заперлись

 

и

 

взошли

 

на

 

кровлю

башни.

 

Авимелахъ

 

поджегъ

 

башню.

 

Тогда

 

одна

 

женщина

бросила

 

отломокъ

 

жернова

 

на

 

голову

 

Авимелаха

 

и

 

про-

ломила

 

ему

 

черепъ"

 

(Суд.

 

9,

 

50

 

54).

 

Иногда

 

верхніе

ярусы

 

этихъ

 

башенъ

 

были

 

шире

 

нижнихъ.

 

Въ

 

Экбатанахъ
крѣпостная

 

стѣна

 

была

 

въ

 

ширину

 

50

 

локтей,

 

а

 

сторо-

жевая

 

башня

 

надъ

 

городскими

 

воротами

 

этой

 

стѣны

имѣла

 

до

 

60

 

локтей

 

ширины

 

(Іудиѳь

 

1,

 

2,

 

4).

 

Очевидно,
что

 

это

 

дѣлалось

 

съ

 

той

 

цѣлыо,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

было

метать

 

камни

 

на

 

осаждающихъ.

 

Во

 

время

 

осады

 

города

непріятелями

 

на

 

городскихъ

 

башняхъ

 

зажигались

 

огни,

какъ

 

на

 

маякахъ.

 

Такъ,

 

при

 

осадѣ

 

Ветуліи,

 

жители

города,

 

взявъ

 

каждый

 

свое

 

оружіе

 

и

 

зажегши

 

огни

 

на

башняхъ

 

своихъ,

 

всю

 

ночь

 

провели

 

на

 

башнѣ

 

(Гуд.

 

7,

 

6).
Городскія

 

ворота

 

въ

 

стѣнахъ

 

города

 

были

 

большія
и

 

малыя,

 

потаенныя.

 

Большія

 

ворота

 

сооружались

 

по

направленію

 

большихъ

 

караванныхъ

 

дорогъ.

 

Пророкъ
Исаія

 

упоминаетъ

 

еще

 

о

 

воротахъ

 

властелиновъ

 

(13,

 

2).
По

 

всей

 

вѣроятности

 

такъ

 

назывались

 

главныя

 

ворота

столичныхъ

 

городовъ,

 

служившія

 

для

 

въѣзда

 

царей —

ворота

 

широкія

 

и

 

красиво

 

устроенный.

 

Малыя

 

ворота

устраивались

 

для

 

вылазокъ

 

при

 

осадѣ

 

города.

 

Можетъ
быть

 

эти

 

малыя

 

ворота

 

на

 

образномъ

 

восточномъ

 

языкѣ

носили

 

обычно

 

названіе

 

иглиныя

 

уши

 

и

 

собственно

 

узость

этихъ

 

воротъ

 

разумѣлъ

 

Господь,

 

когда

 

сказалъ,

 

что

удобнѣе

 

верблюду

 

пройти

 

чрезъ

 

игольныя

 

уши,

 

чѣмъ

богатому

 

войти

 

въ

 

Царствіе

   

Божіе.

 

И

 

большія

  

и

 

малыя
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ворота

 

города

 

строились

 

на

 

востокѣ

 

изъ

 

такого

 

плотнаго

матеріала

 

и

 

запирались

 

изнутри

 

такими

 

крѣпкими

 

запо-

рами,

 

что

 

нерѣдко

 

легче

 

было

 

разрушить

 

часть

 

стѣны,

чѣмъ

 

разбить

 

такія

 

ворота.

 

Правда,

 

первоначально

 

они

были

 

деревянныя,

 

съ

 

деревянными

 

же

 

задвижками,

 

но

впослѣдствіи

 

ихъ

 

обивали

 

мѣдными

 

досками,

 

прикрѣпляя

къ

 

нимъ

 

желѣзные

 

замки

 

и

 

задвижки

 

(Псал.

 

106,

 

16;

Исаіи

 

42,

 

2).

 

Запираніе

 

городскихъ

 

воротъ

 

было

 

дѣло

 

не

легкое

 

и

 

не

 

скорое

 

и

 

часто

 

для' этого

 

требовалось

 

много

сильныхъ

 

людей.

 

Поэтому

 

нерѣдко

 

бывало,

 

что

 

когда

изъ

 

осажденнаго

 

города

 

дѣлали

 

вылазку

 

и

 

она

 

была

отбита,

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бѣгущими

 

въ

 

городъ

 

войсками

врывался

 

и

 

непріятель,

 

потому

 

что

 

не

 

успѣвали

 

запереть

воротъ.

 

Можетъ

 

быть

 

это

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Саулъ,

 

когда

обрадовался

 

тому,

 

что

 

Давидъ

 

ушелъ

 

въ

 

городъ

 

Кѳилу.

Когда

 

донесли

 

Саулу,

 

что

 

Давидъ

 

пришелъ

 

въ

 

Кѳилу,

онъ

 

сказалъ:

 

Богъ

 

предалъ

 

его

 

въ

 

мои

 

руки,

 

ибо

 

онъ

заключился

 

въ

 

городѣ

 

съ

 

воротами

 

и

 

запорами"

 

(1

 

Цар.

23,

 

7).

 

Но

 

вѣроятнѣе

 

Саулъ,

 

говоря

 

такъ,

 

имѣлъвъвиду

то,

 

что

 

спасаться

 

въ

 

малыхъ

 

укрѣпленныхъ

 

городахъ

было

 

ненадежно,

 

потому

 

что

 

въ

 

нихъ

 

мало

 

было

 

съѣст-

ныхъ

 

припасовъ

 

и,

 

несмотря

 

на

 

крѣпость

 

запоровъ,

жителей

 

можно

 

было

 

заставить

 

сдаться

 

вслѣдствіе

 

недо-

статка

 

продовольствія.

 

Болыш'е

 

города

 

хвалились

 

одинъ

предъ

 

другимъ

 

количествомъ

 

воротъ;

 

чѣмъ

 

больше

 

было

воротъ,

 

тѣмъ,

 

значить

 

больше,

 

могущественнѣе

 

и

 

крѣпче

былъ

 

городъ.

 

Городъ

 

Ѳивы

 

въ

 

Египте

 

такъ

 

и

 

назывался

„Стовратные

 

Ѳивы\

 

Матеріаломъ

 

для

 

сооруженія

 

город-

скихъ

 

воротъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

служили

 

вѣковые

 

ливанскіе

кедры.

 

Неемія

 

просилъ

 

царя

 

Артарксеркса,

 

чтобы

 

онъ

далъ

 

письмо

 

къ

 

зарѣчнымъ

 

облаете

 

начальникамъ,

 

къ

Асафу

 

хранителю

 

царскихъ

 

лѣсовъ,

 

„чтобы

 

они

 

дали

ему

 

деревъ

 

для

 

воротъ

 

крѣпости

 

въ

 

Іерусалцмѣ"

 

(Неем.

2,

 

2).

 

Иногда,

 

кромѣ

 

того

 

городскія

 

ворота

 

оковывались

мѣдью.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

устраивались

ворота,

 

стѣна

 

представляла

 

основаніе

 

для

 

находящейся

надъ

 

воротами

 

башни

 

и

 

была

 

очень

 

широка,

 

то

 

очень

можетъ

 

быть,

 

что

 

подъ

 

каждой

 

такой

 

башней

 

устроялось
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по

 

нѣскольку

 

воротныхъ

 

створовъ:

 

одни

 

съ

 

наружной

стороны

 

стѣны,

 

со

 

стороны

 

обращенной

 

къ

 

полю,

 

другіе

съ

 

внутренней

 

стороны,

 

обращенной

 

къ

 

городу,

 

а

 

потомъ

мѣсто

 

дозволяло

 

даже

 

устроить

 

подъ

 

башнею

 

воротные

створы

 

въ

 

срединѣ.

 

Кто

 

бывалъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

москов-

скомъ

 

Кремлѣ,

 

тотъ

 

пойметъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

а

 

житель

Казани

 

можетъ

 

вспомнить

 

о

 

воротахъ,

 

ведущихъ

 

изъ

крѣпости

 

на

 

Казанку.

 

Цитуя

 

слова

 

Библіи

 

„Давидъ

сидѣлъ

 

между

 

двумя

 

воротами"

 

(2

 

Цар.

 

18,

 

24),

 

одинъ

изслѣдователь

 

думаетъ,

 

что

 

Давидт

 

сидѣлъ

 

подъ

 

башнею.

Если

 

въ

 

стѣнахъ

 

были

 

ворота — съ

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

стороны,

 

то

 

промежутокъ

 

между

 

ними,

 

равный

 

толщинѣ

стѣны,

 

могъ

 

быть

 

названъ

 

мѣстомъ

 

между

 

двумя

 

воротами.

Но

 

едва

 

ли

 

это

 

такъ.

 

Естественнѣе

 

думать,

 

что

 

Давидъ

сидѣлъ

 

между

 

двумя

 

воротами

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

одной

 

и

 

той

 

же

 

стѣны,

 

т.

 

е.

 

выраженіе

 

Библіи,

 

что

 

Да-

видъ

 

сидѣлъ

 

между

 

двумя

 

воротами

 

имѣетъ

 

такой

 

же

смыслъ,

 

какъ

 

и

 

выраженіе,

 

что

 

памятникъ

 

Минину

 

и

Пожарскому

 

въ

 

Москвѣ

 

стоитъ

 

между

 

двумя

 

воротами

(т.

 

е.

 

между

 

Никольскими

 

и

 

Спасскими).

 

У

 

городскихъ

воротъ

 

на

 

Востокѣ

 

обыкновенно

 

устраивались

 

народныя

собранія.

 

Такъ

 

Воозъ

 

изъ

 

Виѳлеема

 

вышелъ

 

къ

 

воротахъ

и

 

сидѣлъ

 

тамъ,

 

ожидая

 

народнаго

 

собранія,

 

чтобы

 

объ-

явить,

 

что

 

онъ

 

беретъ

 

себѣ

 

Руѳь

 

въ

 

жены

 

(Руѳь

 

4,

 

1).

У

 

городскихъ

 

воротъ

 

производился

 

и

 

общественный

 

судъ.

Такъ

 

о

 

людяхъ

 

правздныхъ

 

Давидъ

 

говорить,

 

что

 

они

„не

 

стыдятся,

 

егда

 

глаголятъ

 

врагомъ

 

своимъво

 

вратѣхъ".

(Пс.

 

126,

 

5)

 

Поэтому

 

же

 

и

 

пророкъ

 

Исаія,

 

предсказывая

Іерусалиму

 

болѣе

 

счастливыя

 

времена,

 

говорить,

 

что

тогда

 

не

 

будетъ

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

требующему
суда

 

у

 

воротъ

 

разставляютъ

 

сѣти

 

и

 

отталкиваютъ

 

праваго.

Св.

 

Писаніе

 

часто

 

упоминаетъ

 

о

 

царяхъ

 

и

 

о

 

другихъ

важныхъ

 

особахъ,

 

которые

 

сидѣли

 

у

 

городскихъ

 

воротъ.

Вообще

 

у

 

воротъ

 

на

 

востокѣ

 

было

 

самое

 

главное

 

прави-

тельственное

 

мѣсто,

 

что

 

и

 

доселѣ

 

звучитъ

 

въ

 

названіи
Турецкаго

 

правительства

 

высокой

 

Портой.

 

Въ

 

виду

 

этого

совершенно

 

понятно,

 

почему

 

Господь,

 

желая

 

дать

 

понять

своимъ

 

слушателямъ,

 

что

 

и

   

высшія

 

силы

    

не

 

одолѣютъ
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Церкви

 

Божіей, — сказалъ

 

имъ

 

вмѣсто

 

того,

 

что

 

и

 

„врата

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

Церкви

 

Божіей".

У

 

городскихъ

 

воротъ

 

устроялись

 

еще

 

мытницы

 

для

сбора

 

пошлины

 

съ

 

товаровъ,

 

провозимыхъ

 

въ

 

городъ

на

 

верблюдахъ

 

и

 

сслахъ

 

и

 

приносимыхъ

 

на

 

плечахъ

бѣдныхъ

 

людей.

 

Тѣ,

 

которымъ

 

поручено

 

было

 

собирать

эту

 

пошлину,

 

жили

 

въ

 

неболынихъ

 

домахъ,

 

построен ныхъ

близь

 

городскихъ

 

воротъ.

 

У

 

такой

 

мытницы

 

увидалъ

Господь

 

въ

 

Капернаумѣ

 

Матвея

 

и

 

позвалъ

 

его

 

за

 

собою,

сказавъ:

 

слѣдуй

 

за

 

Мной.

 

Тутъ

 

же

 

при

 

воротахъ

 

нахо-

дились

 

и

 

торговый

 

площади

 

города

 

(Іов.

 

29,

 

7;

 

4

 

Цар.

7,

 

8.

 

Неем.

 

8,

 

1,

 

3,

 

98,

 

13,

 

19,

 

32),

 

иногда

 

за

 

воротами

внѣ

 

города

 

(Неем.

 

8,

 

1,

 

3;

 

2

 

Цар.

 

21,

 

12,

 

1

 

Цар.

 

31, 10,

 

11),

а

 

иногда

 

по

 

сю

 

сторону

 

воротъ,

 

внутри

 

города

 

(2

 

Пар.

 

.

32,

 

6).

 

Вѣроятно

 

та

 

площадь

 

у

 

воротъ

 

Самаріи,

 

гдѣ

Іосафатъ

 

и

 

Ахавъ

 

сидѣли

 

на

 

тронахъ

 

(3

 

Цар.

 

22,

 

10,

 

2;

Пар.

 

8,

 

9)

 

была

 

также

 

торговая

 

площадь,

 

такъ

 

какъ

именно

 

на

 

торговыя

 

площади

 

народъ

 

собирался

 

для

совѣщанія

 

и

 

для

 

игрищъ.

Съ

 

наступленіемъ

 

ночи

 

городскія

 

ворота

 

на

 

востокѣ

запираются

 

на

 

всю

 

ночь,

 

до

 

восхода

 

солнца.

 

„Пусть

 

не

отворяютъ

 

воротъ

 

Іерусалимскихъ

 

доколѣ

 

не

 

обогрѣетъ

солнце",

 

сказалъ

 

въ

 

свое

 

время

 

Неемія

 

начальнику

крѣпости

 

(Неем.

 

7,

 

3).

 

Закрытіе

 

городскихъ

 

воротъ

 

на

ночь

 

даетъ

 

ясное

 

значеніе

 

слѣдующимъ

 

двумъ

 

проро-

чествамъ.

 

„Возстань,

 

свѣтись

 

Іерусалимъ,

 

взывалъ

 

про-

рокъ

 

Исаія,

 

потому

 

что

 

пришелъ

 

свѣтъ

 

твой

 

и

 

слава

Господня

 

взошла

 

надъ

 

Тобою.

 

И

 

будутъ

 

всегда

 

отверзсты

врата

 

твои,

 

не

 

будутъ

 

затворяться

 

ни

 

днемъ,

 

ни

 

ночью

(т.

 

е.

 

не

 

будетъ

 

больше

 

никакихъ

 

опасностей.)

 

Врата
новаго

 

Іерусалима,

 

по

 

Апокалипсису,

 

не

 

будутъ

 

запи-

раться

 

днемъ,

 

а

 

ночи

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

(Ап.

 

21,

 

2).

Улицы

 

восточныхъ

 

городовъ

 

нынѣ

 

обыкновенно

очень

 

узки.

 

Людекке

 

полагаетъ

 

ширину

 

восточныхъ

 

•

улицъ

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

четырехъ

 

аргаинъ.

 

Такое

 

устройство

улицъ

 

имѣетъ

 

свою

 

причину

 

въ

 

климатѣ,

 

такъ

 

какъ

узкія

 

улицы,

 

покрытыя

 

тѣнью

 

отъ

 

домовъ,

 

защищаютъ

отъ

 

палящаго

    

жара.

 

Такъ

    

какъ

 

и

 

въ

 

древнія

 

времена,
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безъ

 

сомнѣнія,

 

старались

 

избѣжать

 

зноя,

 

то

 

надобно

полагать,

 

что

 

и

 

тогда

 

улицы

 

были

 

такъ

 

же

 

узки,

 

какъ

 

и

теперь.

 

Такая

 

узость

 

улицъ

 

восточныхъ

 

городовъ

 

обусло-

вливалась

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

города

 

имѣли

 

значеніе

 

крѣпостей.

Города

 

Св.

 

земли

 

не

 

могли

 

быть

 

велики

 

по

 

размѣрамъ,

потому

 

что

 

обширный

 

городъ

 

невозможно

 

было

 

укрѣпить

неприступною

 

крѣпостною

 

стѣною.

 

Прямымъ

 

естествен-

нымъ

 

и

 

непосредствен нымъ

 

условіемъ

 

того,

 

что

 

города

Палестины

 

были

 

не

 

велики

 

по

 

размѣрамъ

 

своимъ

 

было

то,

 

что

 

каждая

 

пядь

 

земли

 

внутри

 

города

 

была

 

цѣнима

самою

 

высотою,

 

самою

 

дорогою

 

цѣною.

 

„Блаженъ,

 

кто

и

 

мать

 

южики

 

въ

 

[ерусалимѣ,"

 

говорили

 

нѣкогда

 

евреи.

Такъ

 

трудно

 

было

 

слѣлаться

 

домовладѣльцемъ

 

во

 

св.

Градѣ.

 

Здѣсь

 

могли

 

имѣть

 

дома

 

только

 

богатые

 

люди.

Впрочемъ

 

въ

 

древности

 

въ

 

восточныхъ

 

городахъ

 

были

всетаки

 

и

 

широкія

 

улицы,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

въ

 

городахъ

ѣздили

 

въ

 

колесницахъ,

 

требовавшихъ

 

большого

 

про-

странства.

 

Названіе

 

рехоб

 

(происходящее

 

отъ

 

слова

 

рахаб

— широкій)

 

по

 

словамъ

 

Яна

 

и

 

Мунка

 

усвоялось

не

 

только

 

площадямъ,

 

но

 

и

 

улицамъ.

 

Широкія

 

улицы

были,

 

вѣроятно,

 

заняты

 

торговыми

 

лавками

 

и

 

назывались

по

 

роду

 

промышленности

 

въ

 

нихъ

 

преобладавшей.

 

Такъ

напримѣръ

 

въ

 

книгѣ

 

Іереміи

 

(37,

 

21)

 

упоминается

 

улица

хлѣбопековъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

а

 

Флавіемъ

 

упоминается

тамъ

 

же

 

долина

 

Тиропеонъ

 

т.

 

е.

 

торговцевъ

 

сыромъ.

 

Эти
главный

 

улицы

 

городовъ

 

вѣроятно

 

были

 

мощеныя.

 

Уже

Соломонъ

 

устлалъ

 

ведущіе

 

въ

 

Іерусалимъ

 

пути

 

чернымъ

камнемъ,

 

слѣдовательно

 

вымостилъ.

 

Эта

 

забота

 

объ

устройствѣ

 

въ

 

странѣ

 

удобныхъ

 

дорогъ

 

заставляетъ

предполагать,

 

что

 

также

 

заботились

 

о

 

замощеніи

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

главныхъ

 

улицъ

 

въ

 

большихъ

 

городахъ.

Видъ

 

улицы

 

восточныхъ

 

городовъ

 

вообще

 

былъ

 

такой

же

 

печальный,

 

какъ

 

и

 

нынѣ,

 

потому

 

что

 

и

 

тогда

 

оконъ

на

 

улицу

 

въ

 

домахъ

 

почти

 

не

 

было

 

и

 

дома

 

были

 

обра-

щены

 

фасадомъ

 

своимъ

 

къ

 

внутреннему

 

двору,

 

а

 

не

 

къ

улицѣ.

 

Улицы

 

городовъ

 

Палестины,

 

поэтому,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

торговыхъ

 

и

 

базарныхь

 

площадей,

 

представляли

собою

 

узкіе,

 

неправильными

 

зигзагами

 

идущіе

 

корридоры
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между

 

двухъ

 

высокихъ

 

стѣнъ,

 

совершенно

 

сплошныхъ.

имѣющихъ

 

по

 

мѣстамъ

 

только

 

узкія

 

калитки,

 

предста-

вляющая

 

входъ

 

въ

 

домъ.

 

Притомъ

 

же

 

въ

 

городахъ,

расположенныхъ

 

на

 

горахъ,

 

улицы

 

эти

 

шли

 

то

 

въ

 

гору,

то

 

подъ

 

гору.

 

Господь

 

любилъ

 

проводить

 

.

 

ночное

 

время

въ

 

молитвѣ

 

на

 

Елеонской

 

горѣ

 

или

 

удалиться

 

изъ

 

Іеру-

салима

 

въ

 

Виѳанію.

 

„Кому

 

извѣстна

 

отвратительная

нечистота

 

древнихъ

 

восточныхъ

 

городовъ,

 

пишетъ

 

одинъ

изслѣдователь,

 

тотъ

 

лучше

 

другихъ

 

можетъ

 

представить

себѣ

 

то

 

облегченіе,

 

какое

 

могъ

 

чувствовать

 

Господь,
когда

 

могъ

 

удалиться

 

изъ

 

тѣсныхъ

 

улицъ

 

и

 

многолюд-

ныхъ

 

рынковъ

 

въ

 

загородную

 

мѣстность

 

Елеонской

 

горы

и

 

Виѳаніи".

С

 

е

 

л

 

е

 

н

 

і

 

я.

Изъ

 

многочисленныхъ

 

мѣстъ

 

Библіи,

 

гдѣ

 

говорится

о

 

еврейскихъ

 

селахъ,

 

можно

 

составить

 

слѣдующее

 

пред-

ставленіе

 

о

 

нихъ.

 

Во-первыхъ,

 

они

 

не

 

были

 

обнесены

крѣпостными

 

стѣнами,

 

какъ

 

города

 

Палестины.

 

Этимъ,

конечно,

 

села

 

только

 

и

 

отличались

 

отъ

 

многихъ

 

мелкихъ

городовъ

 

св.

 

земли.

 

Кромѣ

 

того

 

дома

 

въ

 

селеніяхъ

 

отли-

чались

 

патриархальной

 

простотой

 

своей

 

постройки,

 

это

были

 

простыя

 

известковыя

 

мазанки,

 

или

 

дома,

 

сложен-

ные,

 

какъ

 

заборы,

 

изъ

 

необдѣланныхъ

 

и

 

несвязанныхъ

никакимъ

 

цементомъ

 

камней.

 

Въ

 

книгѣ

 

Іисуса

 

Навина,

гдѣ

 

говорится

 

о

 

раздѣленіи

 

земли

 

между

 

колѣнами

Израиля,

 

постоянно

 

встрѣчается

 

выражение

 

города

 

и

 

ихъ

села

 

(Числ.

 

13,

 

23,

 

28.

 

15,

 

32,

 

36,

 

41).

 

Очевидно,

 

что

 

къ

городамъ

 

обыкновенно

 

были

 

приписаны

 

сосѣднія

 

деревни,

состоявшая

 

въ

 

нѣкоторой

 

зависимости

 

отъ

 

городовъ.

 

О
селахъ

 

„вокругъ

 

городовъ"

 

упоминается

 

еще

 

во

 

2-й

книгѣ

 

Паралипоменонъ.
Въ

 

частностяхъ

 

устройство

 

селъ

 

святой

 

земли

 

обу-

словливалось

 

занятіями

 

жителей

 

ихъ.

 

Села

 

хлѣбопашцевъ

имѣли

 

свои

 

особенности,

 

села — садовниковъ — свои;

 

села

рыболововъ,

 

расположеные

 

по

 

берегамъ

 

Галилейскаго

озера —свои.

 

Бытовая

 

жизнь

 

села

 

давала

 

ему

 

особый

 

видъ.

Если

 

село

 

было

   

населено

    

хлѣбопашцами,

 

оно

 

было
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все

 

скучено

 

вмѣстѣ.

 

Гумно

 

было

 

за

 

селомъ

 

(Руѳ.

 

3,

 

2

 

16);

огородовъ

 

вовсе

 

нѣтъ;

 

о

 

большомъ

 

выгонѣ

 

для

 

стадъ

нечего

 

и

 

думать.

 

Село

 

скучивалось

 

вмѣстѣ

 

потому,

очевидно,

 

что

 

живущіе

 

въ

 

немъ

 

съ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

временъ,

 

дорожили

 

каждымъ

 

клочкомъ

 

пахатной

 

земли-

Таково

 

было

 

то

 

нечестивое

 

село

 

самарянское,

 

гдѣ

 

не

желали

 

принять

 

Христа

 

Спасителя,

 

когда

 

Онъ

 

шелъ

 

въ

Іерусалимъ

 

(Лук.

 

9,

 

52).

 

Не

 

широкій

 

просторъ

 

представляли

собою

 

и

 

тѣ

 

поля

 

Самарійскія,

 

о

 

которыхъ

 

I.

 

Христосъ

сказалъ

 

Своимъ

 

Апостоламъ:

 

„возведите

 

очи

 

ваши

 

и

посмотрите

 

на

 

нивы,

 

какъ

 

онѣ

 

побѣлѣли

 

и

 

поспѣли

 

къ

жатвѣ"

  

(Іоанн.

  

4,

 

35).

Но

 

не

 

таково

 

было

 

по

 

виду

 

селеніе,

 

отстоявшее

стадій

 

на

 

60

 

отъ

 

Іерусалима,

 

называемое

 

Еммаусъ

 

(Лук.

24,

 

13),

 

ве

 

такова

 

была

 

по

 

виду

 

и

 

весь

 

Геѳсиманская.

 

Не

таковы

 

были

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

и

 

селенія

 

Іудины.

И

 

вотъ

 

почему: —это

 

были

 

по

 

преимуществу

 

селенія

садоводовъ.

 

Дома

 

въ

 

селеніяхъ

 

садоводовъ

 

не

 

скучива-

лись

 

вмѣстѣ,

 

а

 

напротивъ,

 

располагались

 

длинной

каймой

 

у

 

подножія

 

горъ

 

и

 

высотъ

 

св.

 

земли.

 

Широкія

усадьбы

 

этихъ

 

селеній

 

огораживались

 

или

 

высокими

кактусами,

 

или

 

заборомъ

 

изъ

 

необдѣланныхъ

 

камней.

 

О

послѣдняго

 

вида

 

оградѣ

 

упоминается

 

въ

 

притчѣ

 

Спаси-

теля

 

о

 

злыхъ

 

виноградаряхъ.

 

„Нѣкоторый

 

человѣкъпоса-

дилъ

 

виноградникъ

 

и

 

обнесъ

 

ею

 

оградою"

 

(Марк.

 

12,

 

1).

Домъ,

 

или

 

столпъ,

 

по

 

Евангельскому

 

выраженію,

 

устроялся

посреди

 

усадьбы,

 

чтобы

 

хозяину

 

удобнѣе

 

было

 

охранять

садъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

виноградномъ

 

саду

 

устроялось

 

точило

для

 

винодѣлія.

 

По

 

такимъ

 

древнимъ

 

точиламъ

 

въ

 

окре-

стностяхъ

 

Хеврона,

 

гдѣ

 

росъ

 

самый

 

лучшій

 

виноградъ

и

 

гдѣ

 

именно

 

12

 

соглядатаевъ

 

и

 

срѣзали

 

вѣтку,

 

которую

принесли

 

вмѣетѣ

 

съ

 

гранатовыми

 

яблоками

 

на

 

жерди;

 

и

теперь

 

можно

 

свободно

 

разграничить

 

усадьбы

 

временъ

Халева,

 

такъ

 

какъ

 

точила

 

изсѣкались

 

прямо

 

въ

 

изве-

стковымъ

 

грунтѣ. — Въ

 

масличныхъ

 

садахъ

 

устроялись

давильни

 

для

 

выдѣлки

 

изъ

 

маслинъ

 

оливковаго

 

масла.

Вообще

 

селенія

 

садоводовъ

 

были

 

разнообразнѣе

 

и

 

пріятнѣе

на

 

видъ,

 

чѣмъ

 

селенія

 

пахарей.



—

  

42

  

—

Еврейскія

 

поселенія,

 

говоритъ

 

одинъ

 

изслѣдователь

(Восходъ

 

1896

 

г.

 

Мартъ,

 

стр.37),

 

какъ

 

и

 

города,

 

большею

частью

 

лежали

 

на

 

склонѣ

 

холмовъ;

 

вершину

 

холма

занимала

 

высота

 

и

 

тамъ

 

росло

 

священное

 

дерево. — а

 

ниже

селенія

 

былъ

 

ключъ,

 

или

 

колодезь.

Проф.

 

С.

 

А.-

 

Терновскгй.

Поьздна

 

на

 

Тверскіе

 

церковно-археологическіе
курсы

 

(съ

 

28

 

мая

 

по

 

8

 

іюня

 

1912

 

г.)
{Конспекте

 

лекцій

 

проф.

 

С.

  

Ѳ.

 

Платонова).

IV

Реформы

 

Грознаго

 

окончились

 

обшимъ

 

недоволь-

ствомъ.

 

«Княжата»,

 

совсѣмъ

 

раздавленные

 

опричиной,

 

на

далекихъ

 

воеводствахъ

 

чувствовали

 

себя

 

обездоленными,
Служилый

 

классъ

 

ропталъ

 

на

 

службу

 

и

 

былъ

 

раззоренъ

уходомъ

 

крестьянъ.

 

Крестьянство

 

бродило

 

съ

 

мѣста

 

на

мѣсто.

 

Холопство

 

было

 

самымъ

 

отпетымъ

 

элементомъ.

Оно

 

бѣжало

 

на

 

югъ,

 

такъ,

 

Путливльскій

 

воевода

 

доносил ъ,

что

 

многіе

 

вышли

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

Литвы,

 

и

 

называлось

холопство

   

«злодѣйскими

 

гадами»

Въ

 

XV

 

и

 

х-й

 

полов.

 

XVI

 

в.

 

„казаками»

 

назывались

татары,

 

а

 

со

 

2-й

 

полов,

 

XVI

 

в.

 

на

 

поле

 

„казаковать"

выѣзжали

 

уже

 

русскіс.

 

Они

 

другъ

 

другу

 

запрещали

пахать

 

землю,

 

били

 

татаръ,

 

охотились

 

и

 

поступали

 

по

зову

 

на

 

службу

 

государству

 

со

 

своими

 

атаманами.

 

Совре-
менники

 

про

 

нихъ

 

говорили:

 

городовъ

 

у

 

нихъ-

 

нѣтъ,

живутъ

 

«на

 

юрту»,

 

гдѣ

 

зимуютъ

 

и

 

«на

 

стану»

 

лѣтомъ.

Казаки

 

привыкли

 

къ

 

войнѣ,

 

которую

 

они

 

постоянно

вели

 

во

 

главѣ

 

со

 

своими

 

атаманами.

 

Изъ

 

атамановъ

знамениты —Ермакъ

 

Тимофеевъ

 

и

 

Мишка

 

Чернасяпинъ.
Послѣдній

 

былъ

 

во

 

главѣ

 

20оо

 

чел.

 

и

 

воевалъ

 

противъ

татаръ.

Значеніе

 

атамановъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

помогали

казачеству

 

сорганизоваться

 

и

 

всегда

 

могли

 

поднять

 

массу

казачества.

Со

 

смертью

 

дѣтей

 

Грознаго

 

родъ

 

Калиты

 

прекра-

тился

 

и

 

долженъ

 

быть

 

царь

 

выбранный.

 

Первымъ

 

канди-

датомъ

 

былъ

 

домъ

 

Романовыхъ,

 

но

 

противъ

 

этого

 

былъ
правитель

 

Борисъ

 

Годуновъ,

 

который

 

сталъ

 

самъ

 

царемъ.

Хотя

 

онъ

 

формально

 

и

 

правильно

    

получилъ

 

престолъ,
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но

 

съ

 

его

 

воцареніемъ

 

начались

 

смуты

 

на

 

Руси.

 

Въ
первомъ

 

періодѣ

 

была

 

борьба

 

бояръ

 

между

 

собою,

 

а

народъ

 

стоялъ

 

въ

 

сторонѣ;

 

съ

 

появленіемъ

 

же

 

самоз-

ванца

 

въ

 

смутѣ

 

началъ

 

участвовать

 

и

 

народъ.

Первую

 

побѣду

 

самозванцу

 

дало

 

казачество,

 

но

 

не

польское

 

войско,

 

которое

 

бѣжало

 

отъ

 

него.

 

Не

 

успѣли

казаки

 

вернуться

 

домой,

 

какъ

 

самозванецъ

 

быль

 

убитъ
и

 

на

 

престолъ

 

„безъстудно

 

возскочилъ»

 

Василій

 

Шуйскій.
Тогда

 

казачество

 

снова

 

идетъ

 

къ

 

Москвѣ

 

черезъ

 

Путивль
и

 

Орелъ

 

противъ

 

Шуйскаго.

 

Недовольство

 

Шуйскимъ
перикидывается

 

въ

 

Рязань

 

и

 

Нижній

 

и

 

Шуйскій

 

не

понимаетъ

 

причины

 

смуты.

 

Но

 

патр.

 

Гермогенъ

 

въ

своихъ

 

грамотахъ

 

объяснилъ

 

причину, — онъ

 

сказалъ,

что

 

народное

 

возстаніе

 

не

 

имѣетъ

 

связи

 

съ

 

Димитріемъ,
— народъ

 

ищетъ

 

устройства

 

своей

 

общественной

 

жизни

и

 

въ

 

этомъ

 

причина

 

смутъ.

 

Смута

 

эта

 

прошла

 

нѣсколько

стадій.

 

Такъ,

 

при

 

второмъ

 

самозванцѣ,

 

хотя

 

онъ

 

былъ
ничтожной

 

личностью,

 

царство

 

Русское

 

раскололосъ

 

на

двѣ

 

части — Шуйскій

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Самозванецъ

 

въ

Тушинѣ.

 

Началась

 

война

 

и

 

между

 

усобица,

 

что

 

дало

возможность

 

придти

 

полякамъ

 

на

 

Москву

 

и

 

поставить

Владислава.

 

Тогда-то

 

Москвичи

 

поняли,

 

что

 

пришелъ

конецъ

 

русской

 

самостоятельности;

 

всѣ

 

возстали

 

на

поляковъ,

 

подошла

 

помощь

 

изъ

 

окрестныхъ

 

мѣстъ,

 

но

въ

 

этой

 

массѣ

 

народа

 

началась

 

тоже

 

смута,

 

бояре

 

раз-

дѣлились

 

и

 

остались

 

казаки

 

одни.

 

Люди

 

молились,

 

да

сохранитъ

 

Богъ

 

«останокъ

 

люда

 

христіанскаго»,

 

пости-

лись

 

всѣ

 

до

 

3"хъ

 

дневныхъ

 

младенцевъ

 

и

 

скота.

 

Тогда-
то

 

и

 

раздался

 

голосъ

 

Гермргена:

 

онъ

 

позвалъ

 

паству

 

и

благословилъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

поляками

 

и

 

повелъ

 

борьбу
съ

 

казаками.

 

Великій

 

гражданинъ

 

Мининъ

 

рѣшилъ

бороться

 

всю

 

зиму

 

ібп

 

г.

 

съ

 

казаками

 

и

 

выгналъ

 

ихъ

съ

 

сѣвера

 

и

 

Москвы.

 

Часть

 

изъ

 

казаковъ

 

переходить

тогда

 

къ

 

Пожарскому

 

и

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

идегъ

 

на

поляковъ.

Кто-же

 

верховодилъ

 

всѣмъ?

 

Бояре

 

исчезли

 

съ

земли,

 

на

 

дѣло

 

выступило

 

дворянство,

 

но

 

оно

 

не

 

было
сорганизовано,

 

разобщено

 

и

 

ничего

 

не

 

могло

 

сдѣлать

безъ

 

города.

 

Торговый

 

классъ

 

былъ

 

сплоченъ,

 

онъ

 

то

и

 

выработалъ

 

организацію

 

борьбы,

 

онъ

 

собралъ

 

казну,

наймовалъ

 

ратныхъ

 

людей

 

и

 

поставилъ

 

къ

 

казнѣ

 

геніаль-
наго

 

Минина,

 

эти-то

 

люди

 

съ

 

твердой

 

программой

 

и

освободили

 

Москву

 

отъ

 

ляховъ.

 

Они

 

то

 

и

 

предложили

выбрать

 

царя.
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Въ

 

разоренной

 

Москвѣ

 

жить

 

было

 

не

 

чѣмъ,

 

остался

только

 

гарнизонъ

 

и

 

казаки

 

до

 

45 00

 

чел ->

 

2ооо

 

стрѣль-

цовъ

 

и

 

юоо

 

бояръ.

 

Русскіе

 

люди

 

ходили

 

и

 

примѣривали

себѣ

 

кандидата

 

въ

 

цари

 

и

 

остановились

 

на

 

Михаилѣ

Ѳеодоровичѣ

 

Романовѣ.

 

Чтобы

 

предупредить

 

вліяніе
казаковъ,

 

Пожарскій

 

рѣшилъ

 

созывъ

 

земскаго

 

собора
въ

 

1 6і з

 

г.

 

Въ

 

подписныхъ

 

актахъ

 

собора

 

мы

 

видимъ,

что

 

тамъ

 

были

 

выборные

 

отъ

 

51

 

города,

 

а

 

всѣхъ

 

под-

писей

 

до

 

275-ти.

 

Но

 

подписей,

 

нужно

 

думать,

 

гораздо

меньше

 

дѣйствительнаго

 

числа

 

выборщиковъ,

 

такъ

 

какъ

всѣхъ

 

избирателей

 

было

 

до

 

7°°

 

человѣкъ.

 

Это

 

обстоя-
тельство

 

очень

 

важное

 

для

 

выясненія — кто

 

избиралъ
Михаила

 

Ѳеодоровича.

 

Тамъ

 

главную

 

рольигралт

 

„тор-

говый

 

человѣкъ",

 

но

 

не

 

казаки

 

и

 

бояре.

 

Бояре

 

тогда

пп

 

большей

 

части

 

были

 

въ

 

плѣну

 

у

 

поляковъ

 

и

 

были
высланы

 

изъ

 

Москвы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

царя

 

Михаила
Ѳеодоровича

 

выбрала

 

«земщина»,

 

но

 

не

 

бояре

 

и

 

казаки.

Какъ

 

избирали?

 

Начальники

 

желали

 

царя

 

отъ

 

ино-

вѣрныхъ,

 

«люди-же

 

ратные

 

не

 

восхотѣша

 

тому

 

быти»,
а

 

изъ

 

Московскихъ

 

православныхъ

 

родовъ.

 

И

 

всѣ

остановились

 

на

 

Михаилѣ

 

Ѳеодоровичѣ

 

Романовѣ.

 

Значитъ
онъ

 

царь

 

народной

 

массы

 

и

 

гласъ

 

народа

 

сталъ

 

гласомъ

Божіимъ.

 

Это

 

и

 

отразилось

 

при

 

первыхъ

 

же

 

шагахъ

 

его

дѣятельности.

 

Первое

 

время

 

и

 

не

 

задумывались

 

о

 

поряд-

кахъ

 

и

 

думали

 

жить

 

какъ

 

прежде

 

бывало.

 

Къ

 

этому

 

и

стремилось

 

новое

 

правительство.

 

Русь

 

была

 

окружена

врагами

 

и

 

по

 

этому

 

первое

 

дѣло— было

 

освободиться
отъ

 

враговъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

было

 

много

 

дѣла

 

внутри

государства

 

и

 

каждый

 

день

 

давалъ

 

свою

 

работу,

 

Такъ
и

 

жили

 

первое

 

время

 

день

 

за

 

день.

 

Кто

 

же

 

правилъ?
Отвѣта

 

нѣтъ.

 

Самъ

 

царь —болѣзненный

 

человѣкъ.

 

онъ

и

 

женился

 

то

 

jo

 

л.

 

Онъ

 

былъ

 

символомъ

 

власти,

 

но

не

 

самой

 

властью.

 

'

 

Правда,

 

около

 

мы

 

видимъ

 

видныхъ

людей

 

Минина

 

и

 

Пожарскаго,

 

но

 

они

 

далеки

 

отъ

 

прав-

ленія.

 

Правилъ,

 

можетъ

 

быть,

 

земскій

 

соборъ,

 

который
выбирался

 

на

 

з

 

года

 

до

 

1619

 

г.

 

Какъ

 

же

 

онъ

 

работаетъ?
Онъ

 

рѣшалъ

 

дѣла,

 

предложенные

 

государемъ.

 

Но

 

онъ

— соборъ

 

не

 

управлялъ,

 

а

 

только

 

поддерживалъ

 

власть

царя.

 

Властная

 

рука

 

явилась

 

въ

 

1619

 

г.

 

съ

 

приходомъ

патр.

 

Филарета

 

Никитича.

 

Онъ

 

явился

 

на

 

соборъ

 

съ

докладомъ,

 

что

 

нужно

 

сдѣлать

 

и

 

соборъ

 

такъ

 

и

 

сдѣлалъ.

Во

 

і-хъ

 

установилъ

 

новое

 

правильное

 

и

 

планомѣрное

обложеніе

 

службы

 

и

 

платежей;

 

во

 

2-хъ,

 

постановилъ

«воеводамъ

 

взятокъ

 

не

 

давать»

 

и

 

на

 

«насильныхъ»

можно

 

жаловаться

 

и

 

въ

 

з-хъ,

 

составилъ

 

роспись

 

дохода
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и

 

расхода.

 

Эти

 

постановленія

 

привели

 

къ

 

упорядоченію
сословій.

 

Все,

 

что

 

было

 

хорошаго

 

въ

 

XVI

 

в.

 

онъ —

Филаретъ

 

отстаивалъ.

 

Патріархъ

 

былъ

 

оплотомъ

 

старины,

а

 

результаты

 

были

 

полны

 

новшества.

Дума

 

ХѴІІ

 

в. — это

 

чиновники.

 

Она

 

дѣлилась

 

на

приказы.

 

Всѣ

 

законодательныя

 

функціи

 

перешли

 

къ

земскому

 

собору.

 

Государство

 

теперь

 

не

 

вотчина

 

царя,

но

 

общество

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

народомъ

 

избранным!,
государемъ.

 

Воеводы

 

были

 

отмѣнены

 

и

 

дано

 

было

 

право

выбирать

 

губныхъ

 

старостъ.

 

Но

 

губные

 

старосты

 

не

привились,

 

это

 

потому,

 

что

 

въ

 

городахъ

 

остался

 

только

негодный

 

элементъ,

 

такъ

 

какъ

 

„добрые

 

люди

 

перетащились

на

 

Москву".

 

Вмѣсто

 

земскаго

 

было

 

установлено

 

приказное

управленіе.

 

Такъ

 

было

 

и

 

во

 

всемъ:

 

стремились

 

къ

 

ста-

рому,

 

а

 

выходило

 

новое.

Смута

 

отучила

 

народъ

 

отъ

 

труда;

 

пашни

 

сократились,

земли

 

лежали

 

впустѣ

 

и

 

народъ

 

і4

 

л.

 

жилъ

 

запасами

прежнихъ

 

лѣтъ.

 

Соборъ

 

измѣнилъ

 

систему

 

обложенія
не

 

по

 

пашнямъ,

 

а

 

по

 

дворамъ,

 

но

 

скоро

 

это

 

было
оставлено

 

и

 

вернулись

 

къ

 

старому

 

порядку.

 

Войско,
состоявшее

 

изъ

 

полевого

 

и

 

гарнизона,

 

то

 

же

 

нужно

было

 

привести

 

въ

 

порядокъ.

 

Цѣлые

 

2о

 

л.

 

земскій

 

соборъ
трудился

 

надъ

 

приведеніемъ

 

всего

 

въ

 

порядокъ

 

и,

наконецъ,

 

въ

  

1632

 

г.

 

это

 

было

  

сдѣлано.

Практика

 

показала,

 

что

 

государству

 

нужно

 

регу-

лярное

 

войско.

 

И

 

царь

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

нанимаетъ

инструкторовъ,

 

которые

 

и

 

устраиваютъ

 

войско .

 

по

образцу

 

запада.

 

И

 

здѣсь

 

опять

 

возстановляли

 

старое,

 

а

появлялось

 

новое.

 

Вотъ

 

основныя

 

черты

 

царствованія
Михаила

 

Ѳеодоровича.

 

Это

 

сказалось

 

и

 

въ

 

обществен-
ной

 

жизни.

 

Москва

 

была

 

третій

 

Римъ

 

и

 

патріархъ
Филаретъ

 

и

 

многіе

 

русскіе

 

думали

 

такъ,

 

но

 

жизнь

показывала,

 

что

 

на

 

западѣ

 

много

 

лучше

 

умѣютъ

 

жить

и

 

веселѣе.

 

И

 

Москвичи

 

потянулись

 

къ

 

бодрости

 

инозем-

наго

 

духа.

 

И

 

старое

 

міросозерцаніе

 

подалось.

 

Появились
первые

 

ласточки,

 

напр

 

,

 

князь

 

Хворостухинъ.

 

У

 

него

нашли

 

книги

 

латинскія

 

и

 

образа,

 

и

 

въ

 

постъ

 

онъ

 

ѣстъ

скоромное

 

и

 

есть

 

еретикъ.

 

Его

 

за

 

это

 

заточили

 

въ

Бѣлозерскій

 

монастырь,

 

онъ

 

раскаялся

 

въ

 

своихъ

 

пре-

грѣшеніяхъ,

 

постригся

 

въ

 

монахи

 

въ

 

Троицкой

 

лаврѣ

и

 

тамъ

 

окончила

 

свою

 

жизнь

 

эта

 

мятежная

 

душа.

 

Другая
ласточка — Котыревъ-Ростовскій.

 

Это

 

человѣкъ

 

другого'
типа:

 

онъ

    

былъ

    

вѣренъ

    

церкви,

    

но

 

весь

 

въ

 

новомъ
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стилѣ,

 

хотя

 

и

 

православный.

 

Онъ

 

прекрасно

 

знаетъ,

 

что

именно

 

нужно

 

брать

 

съ

 

запада

 

и

 

чего

 

нельзя.

Являются

 

еще

 

учителя

 

у

 

русскихъ— это

 

греки.

Мнѣніе

 

о

 

Москвѣ

 

какъ

 

третьемъ

 

Римѣ

 

начало

 

колебаться
въ

 

сознаніи

 

русскихъ.

 

Въ

 

это-то

 

интересное

 

время

 

и

воцарился

 

Алексѣй

 

Михайловича

 

При

 

немъ

 

подулъ

новый

 

вѣтеръ

 

и

 

ясно

 

почувствовалось

 

уже

 

вѣяніе

 

куль-

турной

  

весны...

Свящ.

 

В.

 

Паяимпсестовъ.

Жизнь

 

человечества

 

по

 

первымъ

 

страницамъ
Библіи*).

(Вѣра,

 

бого почтете,

 

нравственность

 

и

 

внѣшній

 

быть

 

людей
въ

 

допотопное

 

время).

Совершенно

 

обратное

 

религіозно-нравственному

 

состоянію —еостоянію

постепенней»

 

упадка—допотопное

 

человечество

 

представлнетъ

 

въ

 

бытовой
жизни,

 

гдѣ

 

оно

 

достигло

 

значительной

 

степени

 

вультурнаго

 

процвѣтанія.

Люди,

 

начиная

 

съ

 

Адама

 

послѣ

 

изгнанія

 

его

 

изъ

 

рая,

 

жили

 

очень

 

просто

и

 

не

 

нуждались

 

въ

 

удобствахъ.

 

Жилищемъ

 

служили

 

сначала

 

пещеры,

 

во-

торыя

 

для

 

безопасности

 

отъ

 

нападенія

 

хищпихъ

 

зверей

 

закрывались

 

боль

шимъ

 

камнемъ,

 

а

 

нѣсколько

 

позднѣе,

 

шалаши

 

и

 

палатки,

 

стѣны

 

воторыхъ

завѣшавались

 

кожами

 

жнвотныхъ,

 

повышенными

 

на

 

вбитые

 

въ

 

землю

колья.

 

(Быт.

 

IV,

 

10).

 

Несомнѣнно,

 

постройка

 

шалашей

 

и

 

палатовъ

 

отно-

сится

 

ко

 

времени

 

жизни

 

Баина

 

въ

 

землѣ

 

Нодъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

занимался

 

земле-

дѣліемъ

 

(Быт.

 

іѵ,

 

2),

 

Ибо

 

послѣдвее

 

требуетъ

 

осѣдлой

 

жизни

 

и

 

пріурочен-

наго

 

къ

 

одному

 

мГ.сту

 

жилища

 

(Быт.

 

IV,

 

17),

 

что,

 

действительно,

 

и

 

сдѣ-

лалъ

 

Баинъ,

 

который

 

вместе

 

съ

 

своимъ

 

сыномъ

 

и

 

построилъ

 

городъ,

 

наз-

ванной

 

именемъ

 

сына.

 

Въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

это

 

былъ

 

не

 

городъ,

 

а

мѣсто,

 

огражденное

 

укрѣпленіями

 

съ

 

нѣсколькими

 

палатками.

 

Впрочеиъ

Каинъ

 

началъ

 

только

 

строить

 

городъ,

 

„бѣ

 

строяй,"

 

предоставивъ

 

оконча-

ніе

 

начатой

 

постройки

 

дѣтямъ

 

и

 

внукамъ.

 

Цѣлью

 

построенія

 

города

 

было

устроить

 

себѣ

 

безопасное

 

убѣжище

 

отъ

 

людей

 

и

 

создать

 

точку

 

опоры

 

при

нападеніи

 

на

 

людей,

 

ибо

 

при

 

неудачѣ

 

въ

 

земледѣліи

 

Баинъ

 

и

 

дѣти

 

его,

вѣроятно

 

прибѣгали

 

и

 

къ

 

грабежу;

 

какъ

 

это

 

и

 

предпологаетъ

 

св.

 

Димит-
рій

 

Ростовскій

 

въ

 

своемъ

 

Лѣтописцѣ

 

(106

 

стр):

 

что

 

Баинъ

 

съ

 

племенемъ

первый

 

„начатъ

 

разбойничати

 

и

 

грабити."—Вскорѣ

 

же

 

палатки

 

были

 

при-

способлены

 

и

 

въ

 

кочевой

 

жизни,

 

начало

 

которой,

 

по

 

свидетельству

 

Биб-

ліи,

 

было

 

положено

 

потомкомъ

 

Баина,

 

Іаваломъ

 

(Быт.

 

гѵ,

 

20).

 

Въ

 

каж-

домъ

 

жилищѣ

 

обитала

 

отдельная

 

семья,

 

состоящая

 

изъ

 

мужа,

 

жены

 

и

 

де-

тей;

 

соединеніе

 

же

 

нѣскольвихъ

 

семей

 

вмѣстѣ

 

составляло

 

родъ,

 

въ

 

главѣ

вотораго

 

стоялъ

 

старшій

 

въ

 

родѣ,

 

называемый

 

натріархомъ.

 

Правильное

теченіе

 

брачной

   

жизни

 

было

 

впрочемь

 

нарушено

 

многожествомъ

   

каинита

*)

 

Окончаніе.
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Ламеха

 

(Быт,

 

IV,

 

19),

 

которое

 

принесло

 

страшнейшій

 

вредъ

 

женщине,

 

ибо
чрезъ

 

это

 

личность

 

ея,

 

какъ

 

равноправнаго

 

существа

 

съ

 

мужчиной,

 

была

унижена

 

и

 

права

 

ея

 

попраны

 

и

 

нарушены,

 

что

 

впослѣдствіи,

 

посдѣ

 

пото-

па,

 

и

 

сказалось

 

на

 

положеніи

 

женщины,

 

особенно

 

на

 

Востовѣ.

 

Члены

 

семьи

одевались'

 

въ

 

предотвращеніе

 

отъ

 

разныхъ

 

вредвыхъ

 

атмосферичесвихъ

вдіяній

 

въ

 

кожи

 

животныхъ,

 

какъ

 

это

 

установилъ

 

самъ

 

Богъ

 

(Быт.

 

іп,

 

28),
однакоже,

 

надо

 

пологать,

 

что

 

одежда

 

приготавлялась

 

и

 

изъ

 

овечьей

 

шер-

сти,

 

такъ

 

какъ

 

овцеводство

 

было

 

заведено

 

еще

 

Авелемъ

 

(Быт.

 

IV,

 

2).

 

От-

носительно

 

нищи,

 

употреблявшейся

 

допотопными

 

людьми,

 

известно

 

очень

мало.

 

Первымъ

 

людямъ

 

ещо

 

въ

 

раю

 

Богомъ

 

были

 

назначены

 

въ

 

пищу

семенные

 

злаки

 

и

 

древесные

 

плоды

 

(Быс.

 

1,

 

24;

 

11,

 

18);

 

точно

 

такая

же

 

пища

 

была

 

назначена

 

Богомъ

 

(Быт.

 

Ill,

 

19),

 

первымъ

 

людямъ

 

и

 

послѣ

изгнанія,

 

каковая

 

несомненно

 

осталась

 

въ

 

употреблепіи

 

и

 

среди

 

всехъ

 

до-

потопныхъ

 

людей.

 

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

какъ

 

говоритъ

 

Еейль,

 

что

 

въ

 

пищу

употреблялось

 

и

 

мясо

 

животныхъ,

 

хотя

 

Богъ

 

повелелъ

 

употреблять

 

жи-

вотныхъ

 

въ

 

пищу

 

только

 

после

 

потопа

 

(Быт-

 

іх,

 

3),

 

на

 

томъ

 

соображе-
піи,

 

что,

 

если

 

каинитъ

 

Іавалъ

 

считается

 

отцомъ

 

живущихъ

 

въ

 

шатрахъ

со

 

стадами

 

(Быт.

 

IV,

 

20J,

 

.то

 

немуцрено,

 

чтобы

 

онъ,

 

употребляя

 

въ

 

пи-

щу

 

молоко

 

стадъ

 

и

 

для

 

одежды

 

ихъ

 

кожу

 

и

 

шерсть,

 

вопреки,

 

первона-

чальному

 

закону

 

о

 

пище

 

(Быт.

 

1,

 

29),

 

не

 

сталъ

 

употреблять

 

мясную

 

пи-

щу.

 

Пища

 

сначала

 

употреблялась

 

въ

 

сыромъ

 

виде,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

от-

крыли

 

огонь,

 

то

 

люди

 

стали

 

её

 

приготовлять

 

на

 

огне.

Главнейшими

 

запятіями,

 

доставлявшими

 

допотопному

 

человечеству
средства

 

для

 

поддержанія

 

и

 

удовольствій

 

жикни,

 

были

 

земледелие

 

и

 

ското-

водство.

 

Земледеліе

 

было

 

увазано

 

Адаму

 

самимъ

 

Богомъ,

 

сначала,

 

вавъ

упражненія

 

для

 

его

 

теяесныхъ

 

еилъ

 

(Быт.

 

И.

 

15,

 

а

 

послѣ

 

паденія,

 

какъ

жребій —обработывать

 

землю

 

«въ

 

поте

 

лица».

 

(Быт.

 

III,

 

17—19).

 

Земле-
дѣліемъ

 

же

 

занимался

 

и

 

Каинъ

 

(Быт.

 

IV,

 

2).

 

Бакъ

 

производилась

 

обра-
ботка

 

поля,

 

Библія

 

не

 

говоритъ);

 

вероятно,

 

самымъ

 

простымъ

 

способомъ,
который

 

по

 

мере

 

изобретенія

 

различныхъ

 

земледельчесвихъ

 

орудій

 

болѣе

и

 

более

 

усовершенствовался:

 

заостренной

 

палвой,

 

острымъ

 

вамнемъ

 

или

лопатой

 

взрывали

 

землю

 

и

 

бросали

 

въ

 

неё

 

зерна,

 

по

 

всей

 

вероятности,

пшеницы

 

и

 

ячменя.—Свотоводство

 

тоже

 

явилось

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

че-

ловечества,

 

уже

 

Авель,

 

сынъ

 

Адама,

 

являетея

 

пастыремъ

 

овецъ

 

(Быт.

 

IV
2);

 

впречемъ,

 

Іавалъ,

 

потомовъ

 

Баина,

 

первый

 

началъ

 

вести

 

настоящую

пастушевскую

 

кочевую

 

жизнь.

 

(Быт.

 

IV

 

20).

 

Стада

 

состояли

 

изъ

 

овецъ

и

 

ковъ,

 

иби

 

еврейское

 

слово

 

сца

 

въ

 

ед.

 

и

 

цон.

 

во

 

мн.

 

числе

 

означаетъ

овцу

 

и

 

козу

 

(Быт,

 

IV

 

4).

 

Это

 

были

 

первыя

 

животныя,

 

которыя

 

были
приручены

 

людьми.

 

Отъ

 

овецъ

 

и

 

козъ

 

люди

 

получали

 

молоко,

 

шерсть

 

и

кожу,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

мясо.

По

 

мере

 

того,

 

какъ

 

люди

 

стали

 

развиваться

 

и

 

выходить

 

изъ

 

дет-

скаго

 

своего

 

состоянія,

 

они

 

стали

 

заботиться

 

и

 

о

 

различныхъ

 

удобствахъ
жизни,

 

особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

потомкахъ

 

Баина,

 

которыхъ

 

можно

поставить

 

родоначальниками

 

культуры

 

въ

 

человеческомъ

 

роде.

 

Дл

 

оно

 

и

понятно.

 

Будучи

  

отверженъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

Каинъ

 

съ

 

женой

   

удалился
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отъ

 

остальныхъ

 

людей

 

въ

 

землю

 

Нодъ,

 

где,

 

занимаясь

 

земледеліемъ,

 

сталъ

вести

 

упорную

 

борьбу

 

съ

 

природой,

 

которая

 

весьма

 

скудно

 

вознаграждала

его

 

за

 

труды,

 

согласно

 

Божьему

 

определенію,

 

что

 

„земля

 

не

 

будетъ

 

да-

вать

 

силы,

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

возделывать

 

её.

 

(Быт.

 

IV,

 

12).

 

Точно

 

также,

потомки

 

Баина,

 

наследовавъ

 

отъ

 

него

 

характеръ

 

и

 

родъ

 

занятій,

 

продол-

жали

 

вести

 

упорную

 

борьбу

 

съ

 

природой

 

и

 

внешними

 

условіями

 

жизни

и

 

изобретали

 

различный

 

средства,

 

съ

 

целью

 

обезпечить

 

свое

 

существова-

ніе

 

на

 

земле,

 

чего,

 

действительно,

 

и

 

достигли

 

въ

 

значительной

 

степени

и

 

дажи

 

устроили

 

свою

 

жизнь

 

съ

 

некотораго

 

рода

 

удобствами.

 

Такъ

 

въ

Библіи

 

упоминается

 

о

 

детяхъ

 

Ламеха,

 

потомка

 

Каина,

 

явившихся

 

различ-

ными

 

изобретателями.

 

Іавадъ,

 

обладавшій

 

стадами

 

скота,

 

сталъ

 

вместе

 

съ

переменою

 

места

 

для

 

пастьбы

 

скота

 

переносить

 

палатки

 

и

 

ставить

 

ихъ

при

 

стадахъ—что

 

необходимо

 

было

 

въ

 

видахъ

 

непосредственнаго

 

надзора

 

за

стадами

 

и

 

способствовало

 

обогащенію

 

обладателя

 

стадъ

 

(Быт.

 

IV.

 

20).
Іувалъ

 

изобрѣлъ

 

музыкальный

 

орудія:

 

сѣвпицу

 

(арфу)

 

и

 

гусли

 

(свирель)
и

 

игру

 

на

 

нвхъ

 

(Быт.

 

IV,

 

20).

 

За

 

музыкой

 

явилась

 

и

 

поэзія;

 

Ламехъ,

 

по

преданію,

 

былъ

 

первымъ

 

поэтомъ,

 

докозательствомъ

 

чего

 

могутъ

 

служить

известпыя

 

его

 

слова,

 

обращенвыя

 

къ

 

жевамъ

 

и

 

написанныя

 

стихотвор-

нымъ

 

размеромъ

 

по

 

Еврейскому

 

переводу.

 

(Быт.

 

IV

 

23 —24).

 

Ѳовелъ

 

же

изобрѣлъ

 

различный

 

орудія

 

изъ

 

меди

 

и

 

железа,

 

и

 

примѣпилъ

 

ихъ

 

къ

хозяйственнымъ

 

потребностямъ.

 

До

 

него

 

сосуды

 

и

 

орудія

 

приготовлялись

изъ

 

дерева

 

и

 

камня,

 

а

 

Ѳовелъ

 

пашелъ

 

более

 

пригодными

 

для

 

многихъ

изделій

 

железо

 

и

 

медь

 

по

 

большей

 

прочности

 

и

 

твердости

 

ихъ.

 

Онъ

 

очень

хорошо

 

изучилъ

 

свойства

 

этнхъ

 

металловъ,

 

унѣлъ

 

разрабатывать

 

желез-

ную

 

и

 

медную

 

руду

 

и

 

изобрѣлъ

 

литейное

 

и

 

плавильное

 

искуства.

 

Кроме
домашнихъ

 

н

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

Ѳоведъ

 

изъ

 

меди

 

и

 

железа,

 

ве-

роятно,

 

Еыдѣлывалъ

 

мечп

 

и

 

копья

 

для

 

нападенія

 

на

 

людей

 

и

 

отраженія

,

 

ихъ.

 

А

 

сестра

 

ихъ

 

Наема—прекрасная,—по

 

преданію

 

считается

 

изобрета-

тельницей

 

женскихъ

 

нарядовъ

 

и

 

украшеній,

 

какъ

 

средствъ,

 

увеличиваю-

щихъ

 

природную

 

красоту

 

исвуственнымъ

 

образомъ.

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

люди

 

допотопные

 

еще

 

более

 

усовершенство-

вали

 

раздичяыя

 

орудія

 

и

 

ремесла,

 

имѣвшія

 

целью

 

упрочить

 

и

 

устроить

свою

 

жизнь

  

вавъ

 

можно

 

лучше

 

и

 

удобнее.

И

 

въ

 

этомъ

 

они,

 

действительно,

 

достигли,

 

яснейшимъ

 

доказатель-

ствомъ

 

чего

 

можетъ

 

служить

 

постройва

 

вовчега,

 

совершенная

 

Ноемъ

(Быт.

 

VI,

 

14).

                                                                       

Е.

 

Цвѣтковъ.

Памяти

 

учителя

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Леонида

 

Василь-
евича

 

Соловьева.

8

 

ноября,

 

въ

 

7

 

ч.

 

45

 

м.,

 

тихо

 

скончался

 

учитель

 

Вольскаго
духовнаго

 

училища

 

Леонидъ

 

Васильевичъ

 

Соловьевъ.
Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

извѣстнаго

 

въ

 

Вольскѣ

 

Протоіерея
Троицкой

 

Церкви,

 

Василія

 

Гавриловича

 

Соловьева.

 

Родился

 

Лео-
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нидъ

 

Васильевичъ

 

въ

 

1861

 

году,

 

первоначальное

 

образованіэ
получилъ

 

въ

 

Вольскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

затѣмъ

 

обучался
въ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

высшее

 

образованіе

 

закон-

чилъ

 

ііъ^

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

въ

 

1886

 

году.

 

На

 

служ-

бѣ

 

покойный

 

состоялъ

 

болѣе

 

26

 

лѣтъ

 

и

 

почти

 

все

 

время

 

былъ
учителемъ

 

латинскаго

 

языка— съ

 

25

 

сентября

 

1887

 

г.

 

въ

 

Камы-
шинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

затѣмъ

 

съ

 

24

 

апрѣля

 

1892

 

г.—

въ

 

Бугурусланскомъ

 

училищѣ,

 

Самарской

 

епархіи

 

и

 

послѣдніе

lO

 

лѣтъ,

 

съ

 

13

 

ноября

 

1903

 

года,

 

въ

 

радномъ

 

для

 

него

 

Воль-
скомъ

 

училищѣ.

 

Такова

 

въ

 

высшей

 

степени

 

простая

 

и

 

не

 

слож-

ная

 

рамка,

 

въ

 

которой

 

уложилось

 

цѣлыхъ

 

52

 

года

 

человѣ-

ческой

 

жизни!
Леонйдъ

 

Васильевичъ

 

унаслѣдовалъ

 

отъ

 

своего

 

родителя

въ

 

высшей

 

степени

 

уравновѣшенный

 

покойный

 

характеръ,

 

что

ярко

 

обнаруживалось

 

и

 

въ

 

его

 

внѣшности.

 

Ходилъ

 

онъ

 

медленно,

никогда

 

не

 

торопился,

 

но

 

всегда

 

поспѣвапъ,

 

куда

 

нужно,

 

вовре-

мя.

 

У

 

него

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

рѣзкаго

 

движенія,

 

ни

 

одного

 

порь-

вистаго

 

мѣста:

 

все

 

въ

 

немъ

 

было

 

просто,

 

естественно,

 

размѣрен-

но.

 

Таковъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

на

 

службѣ.

 

Работалъ

 

покойный

 

медлен-

но

 

и

 

терпеть

 

не

 

могъ

 

торопливости.

 

Всякое

 

дѣло

 

онъ

 

исполнялъ

съ

 

величайшею

 

точностью

 

и

 

аккуратностью

 

во

 

всѣхъ

 

мелочахъ

и

 

всегда

 

доводилъ

 

его

 

до

 

конца

 

съ

 

полной

 

методичностью.

 

Вез-
дѣ

 

онъ

 

былъ

 

одинаковъ:

 

въ

 

классѣ

 

съ

 

воспитанниками,

 

въ

 

кан-

целяріи

 

училища,

 

въ

 

должности

 

дѣлопроизводителя,

 

въ

 

библіо-
текѣ— всегда

 

ровный,

 

спокойный.
Въ

 

своихъ

 

отношещяхъ

 

къ

 

людямъ

 

Леонидъ

 

Васильевичъ
представлялъ

 

собою

 

явленіе

 

чрезвычайно

 

рѣдкое.

 

Строгій

 

и

требовательный

 

къ

 

себѣ,

 

онъ

 

былъ

 

замѣчательно

 

снисходителенъ

къ

 

другимъ.

 

Никогда

 

и

 

никого

 

покойный

 

не

 

судилъ

 

и

 

не

 

осу-

ждалъ.

 

Когда

 

же

 

приходилось

 

сталкиваться

 

съ

 

людскою

 

неспра-

ведливостью

 

и

 

зломъ,

 

не

 

ис

 

слючая

 

и

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

это

его

 

касалось,

 

покойный

 

скорѣе

 

скорбѣлъ

 

и,

 

какъ

 

бы

 

недоумѣ-

валъ,

 

и

 

обыкновенно

 

говорилъ:

 

«какъ

 

же

 

это

 

такъ,—вѣдь

 

нем-

ного

 

унасъ

 

времени:

 

надо

 

бы

 

стараться

 

какъ

 

можно

 

больше

 

добра
дѣлать,

 

а

 

мы

 

зло

 

несемъ

 

людямъ.»

 

Ко

 

всѣмъ

 

безъ

 

исключенія
покойный

 

былъ

 

искренно

 

доброжелателенъ;

 

всѣ

 

у

 

него

 

были
пріятели,

 

со

 

всѣми

 

онъ

 

любовно

 

наговорится

 

и

 

съ

 

знакомымъ,

и

 

съ

 

незнакомымъ,

 

съ

 

интеллигентомъ,

 

и

 

съ

 

простымъ

 

необра-
зованнымъ

 

человѣкомъ.

 

Къ

 

сослуживцамъ

 

покойный

 

стоялъ

 

еще

ближе:

 

старшихъ

 

искренно

 

уважалъ,

 

равнымъ

 

былъ

 

братомъ,

 

а
младшихъ

 

просто

 

любилъ.

 

Съ

 

первой—второй

 

встрѣчи

 

съ

 

но-

вымъ

 

товарищемъ

 

по

 

службѣ

 

онъ

 

уже

 

быстро

 

сближался

 

и

переходилъ

 

на

 

«ты.>
Къ

 

особенностямъ

 

душевнаго

 

склада

 

Леонида

 

Васильевича
нужно

 

отнести

 

двѣ

 

замѣчательныхъ

 

черты

 

его

 

характера—его

искреннюю

 

религіозность

 

и

 

незлобіе.
Покойный

 

не.

 

былъ

 

только

 

формальнымъ

 

исполнителемъ

обрядовъ

 

православной

 

церкви,

 

но

 

представлялъ

 

въ

 

этомъ

 

отн5-
шеніи

 

явленіе,

 

по

 

нынѣшнимъ

 

временамъ,

 

рѣдкостное,

 

а,

 

можетъ

быть,

 

и

 

единственное.

 

До

 

послѣдняго

 

часа

 

своей

 

жизни

 

покой^
ный

 

сохранилъ

 

въ

 

себѣ

 

непоколебимую

 

вѣру,

 

до

 

такой

 

степени
простую

 

и

 

дѣтски

 

чистую,

 

что

 

это

 

обстоятельство

 

всегда

 

и

 

у
всѣхъ,

 

близко

 

знавшихъ

 

его,

 

вызывало

 

изумленіе.

 

Вѣра

 

въ

 

Бога
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по

 

православному

 

была

 

существомъ

 

его

 

натуры,

 

она

 

проникала

всѣ

 

его

 

мысли

 

и

 

чувства

 

и,

 

какъ

 

и

 

все

 

у

 

покойнаго,

 

обнару-
живалась

 

весьма

 

просто

 

и

 

естественно

 

въ

 

рѣдкой

 

набожности.
И

 

въ

 

семинаріи,

 

и

 

въ

 

академіи,

 

и

 

на

 

службѣ

 

до

 

самой

 

смерти

Леонидъ

 

Васильевичъ

 

сохранилъ

 

въ

 

себѣ

 

любовь

 

къ

 

церковной
службѣ.

 

Онъ

 

былъ

 

знатокъ

 

Церковнаго

 

устава

 

и

 

большой

 

люби-
тель

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

особенно

 

чтенія.

 

Быть

 

въ

 

Храмѣ

 

и

 

уча-

ствовать

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи

 

церковномъ—было

 

для

 

него

 

органи-

ческой

 

потребностью.

 

Такое

 

рѣдкое

 

настроеніе

 

чзловѣкомъ

 

лов-

кимъ,

 

въ

 

житейскомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

могло

 

бы

 

быть

 

использова-

но

 

блестящимъ

 

образомъ

 

въ

 

смыслѣ

 

улучшенія

 

своего

 

благосо-
стоянія,

 

но

 

покойный

 

ни

 

по

 

особенностямъ

 

своего

 

характера,

 

ни

по

 

искренности

 

и

 

чистотѣ

 

этого

 

настроенія

 

не

 

могъ

 

этого

 

сде-
лать.

 

Священный

 

санъ

 

и

 

лицъ

 

духовныхъ

 

онъ

 

чтилъ

 

и

 

уважалъ

въ

 

высокой

 

степени;

 

любилъ

 

бывать

 

въ

 

обществѣ

 

лицъ

 

духов-

ныхъ

 

и

 

всегда

 

считалъ

 

себя

 

здѣсь

 

своимъ

 

человѣкомъ.

 

Словомъ
покойный

 

былъ

 

яркимъ

 

и

 

весьма

 

рѣдкимъ

 

представителемъ

 

типа

чистаго

 

искреннаго

 

церковника

Самъ

 

Леонидъ

 

Васильевичъ

 

относился

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

на-

божности

 

весьма

 

просто

 

и

 

естественно:

 

въ

 

разное

 

время,

 

при

разныхъ

 

настроеніяхъ

 

онъ

 

былъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же:

 

всегда

 

дѣ-

лалъ

 

такъ,

 

какъ

 

подсказывало

 

его

 

внутреннее

 

чувство,

 

не

 

справ-

ляясь

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

къ

 

этому

 

отнесутся

 

другіе.

 

Онъ

 

никогда

не

 

скрывалъ

 

своей

 

набожности

 

и

 

религіозности,

 

но

 

никогда

 

не

старался

 

и

 

показывать

 

ее.

 

Словомъ,

 

это

 

было

 

естественнымъ

отправленіемъ

 

его

 

насущной

 

духовной

 

потребности.
Природная

 

доброта

 

и

 

мягкосердечіе

 

Леонида

 

Васильевича
на

 

основѣ

 

чистой

 

христіанской

 

любви

 

сдѣлали

 

его

 

настолько

доброжелательнымъ

 

по

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

безъ

 

различія,

 

что

онъ

 

казался

 

совершенно

 

незлобивымъ

 

въ

 

высокомъ

 

христіан-
скомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Какъ

 

будто

 

бы

 

всякое

 

непріязненное
чувство,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чувство

 

злобное,

 

при"

 

извѣстныхъ

 

усло-

віяхъ

 

невольно

 

проявляющееся

 

почти

 

у

 

всякаго

 

человѣка,

 

у

 

не-

го

 

какъ

 

бы

 

вовсе

 

атрофировалось;

 

или

 

онъ

 

ужъ

 

такъ

 

строго

слѣдилъ

 

за

 

собою

 

и

 

умѣлъ

 

сдерживать

 

возникающее

 

не

 

доброе
чувство

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

слѣдовъ

 

проявленія

 

этого

 

чувства

совсѣмъ

 

не

 

было

 

замѣтно.

 

У

 

Леонида

 

Васильевича

 

было

 

един-

ственное,

 

но

 

могучее

 

и

 

несокрушимое

 

оружіе

 

противъ

 

врага

 

и

обидчика—любовь,

 

прощеніе

 

обиды

 

и

 

слѣдъ

 

этого

 

настроенія —

ангельски

 

чистая

 

улыбка,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

всегда

 

и

 

неизмѣнно

 

об-
ращался

 

и

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

скрывалъ

 

къ

 

нему

 

своего

 

нераспо-

ложения,

 

и

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто

 

причинялъ

 

ему

 

страданіе,

 

наносилъ

обиду.

 

У

 

Леонида

 

Васильевича

 

враговъ

 

не

 

было:

 

самъ

 

онъ

 

ни

къ

 

кому

 

не

 

питалъ

 

враждебнаго

 

чувства.

 

При

 

всякой

 

невзюдѣ,

и

 

ожидаемой

 

опасности

 

онъ

 

твердо

 

стоялъ

 

на

 

одномъ

 

незыбле-
момъ

 

упованіи

 

иговорилъ:

 

«а

 

все

 

таки

 

случится

 

такъ,

 

какъ

 

Богъ
хочетъ,

 

а

 

не

 

какъ

 

люди

 

думаютъ.»

Итакъ,

 

характеръ

 

почившаго

 

слагается

 

изъ

 

природныхъ

свойствъ

 

его

 

мягкаго

 

добраго

 

сердца,

 

богатаго

 

чувствомъ,

 

сог-

рѣтымъ

 

искренней

 

вѣрой

 

въ

 

Бога

 

и

 

христіанской

 

любовью:

 

эта

область

 

чувства

 

и

 

составляла

 

основу

 

его

 

характера;

 

сторона

интеллектуальная

 

и

 

волевая

 

какъ

 

бы

 

тонули

 

въ

 

этой

 

основѣ,

какъ

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

и,

   

гармонично

 

слившись,

 

всѣ

 

эти

 

стороны
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и

 

образовали

 

цѣльную

 

личность,

 

дали

 

пукъ

 

мягкихъ,

 

теплыхъ.

любвеобильныхъ

 

лучей,

 

которыми

 

свѣтилась

 

жизнь

 

почившаго,

Свѣтъ

 

былъ

 

не

 

яркій,

 

не

 

рѣзкій,

 

не

 

ослѣпительный;

 

но

 

тепло

 

и

хорошо

 

было

 

тѣмъ,

 

кто

 

попадалъ

 

въ

 

среду

 

вліянія

 

этого

 

свѣта.

Покойный,

 

по

 

своей

 

великой

 

скромности,

 

ни

 

за

 

что

 

бы

 

не

 

повѣ

рилъ.

 

или

 

былъ

 

бы

 

крайне

 

изумленъ.

 

если

 

бы

 

ему

 

при

 

жизни

сказали,

 

что

 

тѣ,

 

на

 

кого

 

онъ

 

думалъ

 

опереться,

 

сами

 

искали

опоры

 

и

 

находили

 

ее

 

въ

 

этихъ

 

теплыхъ

 

любвеобильныхъ

 

лу-

чахъ,

 

въ

 

чистой

 

улыбкѣ

 

Леонида

  

Васильевича.
Послѣдніе

 

дни

 

и

 

минуты

 

покойняго

 

не

 

омрачились

 

тяго-

стнымъ

 

и

 

гнетущимъ

 

сознаніемъ,

 

что,^въ

 

случаѣ

 

неблагопріят-
ного

 

исхода

 

его

 

тяжкой

 

болѣзни.

 

семья

 

его

 

останется

 

въ

 

жал-

комъ

 

и

 

безпомощномъ

 

положеніи.

 

Уже

 

на

 

одрѣ

 

болѣзни

 

онъ

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидалъ

 

благодѣтельнаго

 

закона.

 

Когда

 

нако-

нецъ,

 

ему

 

прочитали

 

положеніе

 

о

 

новыхъ

 

штатахъ

 

и

 

пенсіи

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

когда

 

онъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

весьма

точный

 

и

 

аккуратный,

 

внпкнувъ

 

во

 

всѣ

 

подробности,

 

окончатель-

но

 

увѣрился.

 

что

 

фактъ

 

совершился,

 

насупила

 

знаменательная
минута:

 

лицо

 

Леонида

 

Васильевича

 

засіяло

 

невыразимой

 

радостью,

глаза

 

расширились

 

и

 

засвѣтились

 

полнымъ

 

счастіемъ:

 

съ

 

души

свалилось

 

непосильное

 

бремя.

 

Глубокое

 

молчаніе,

 

наконецъ,

 

было
нарушено

 

словами:

 

«Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоего,

 

Владыко,

 

съ

миромъ.»
Миръ

 

праху

 

твоему,

 

дорогой

 

другъ

 

и

 

милый

 

товарищъ!
Администрація

 

училища

 

сдѣлала

 

все,

 

чтобы

 

похороны

 

тѣла

Леонида

 

Васильевича

 

Соловьева

 

были

 

совершены

 

съ

 

возможной
торжественностью.

10

 

ноября,

 

въ

 

3

 

часа

 

дня,

 

тѣло

 

почившаго

 

торжественно

перенесено

 

было

 

изъ

 

дома

 

покойиаго

 

въ

 

училищную

 

церковь.

Не

 

смотря

 

на

 

невылазную

 

грязь

 

и

 

дальность

 

разстоянія

 

тѣло

почившаго

 

сопровождали

 

свободные

 

городскіе

 

священники,'

 

во

главѣ

 

съ

 

о.

 

Смотрителемъ

 

училища,

 

Архимапдритомъ

 

Борисомъ.
Въ

 

училишномъ

 

храмѣ

 

о

 

Инспекторомъ

 

епархіальнаго

 

учи-

лища

 

въ

 

присутствіи

 

старшихъ

 

восшітанницъ

 

и

 

ихъ

 

воспи-

тательницъ

 

съ

 

Начальницей

 

училища

 

С.

 

В.

 

Серебряковой,

 

со-

вершена

 

была

 

панихида.

 

Затѣмъ

 

чинно

 

и

 

уставно

 

о.

 

Смотрите-
лемъ

 

училища

 

отслужена

 

была

 

заупокойная

 

всенощная,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

осиротѣвшей

 

семьи,

 

училищной

 

корпораціи

 

и

 

близкихъ
почившаго.

 

Всю

 

ночь

 

надъ

 

гробомъ

 

почившаго

 

воспитанники

поочередно

 

читали

 

псалтирь.

 

Осиротѣвшей

 

семьѣ

 

и

 

близкимъ
почившаго,

 

въ

 

виду

 

дальности

 

разстоянія

 

училища

 

отъ

 

города,

данъ

 

былъ

 

пріютъ'въ

 

стѣнахъ

 

училища.
Погребеніе

 

тѣла

 

Леонида

 

Васильевича

 

состоялось

 

на

 

слѣ-

дующій

 

день,

 

11

 

ноября.

 

Заупокойную

 

литургію

 

совершилъ
Преосвященнѣйшій

 

Досиѳей,

 

епископъ

 

Вольскій,

 

въ

 

сослуженіи
съ

 

о.

 

Смотрителемъ

 

училища,

 

А.

 

Борисомъ

 

и

 

свободными

 

свя-

щенниками

 

градскаго

 

духовенства.

 

Въ

 

отпѣваніи

 

участвовали
почти

 

всѣ

 

наличные

 

городскіе

 

священники,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и
два

 

товариша

 

покойнаго— протоіерей

 

Н.

 

А.

 

Разумовскій

 

и

 

прот,
Ст

 

Каверзнева

 

Чинное

 

и

 

уставное

 

архіерейоое

 

служеніе,

 

при

чтеніи

 

погребальнаго

 

канона,

 

старательное

 

исполненіе

 

церков-
ныхъ

 

пѣснопѣній

 

звучнаго

 

училищнаго

 

хора,

 

произнесете

 

словъ
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и

 

рѣчей

 

надъ

 

гробомъ

 

почившаго—все

 

это

 

благопріятствовало
тому,

 

что

 

литургія

 

и

 

особенно

 

отпѣваніе

 

отличались

 

величай-
шею

 

торжественностью

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

продолжительность,

 

прош-

ли

 

для

 

молящихся

 

почти

 

незамѣтно.

Въ

 

словахъ

 

и

 

рѣчахъ,

 

произнесенныхъ—во

 

время

 

литургіи,
вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха,

 

помощникомъ

 

смотрителя

 

А.

 

П.

 

Се-
ребрянниковымъ,

 

и

 

во

 

время

 

отпѣванія —Преосвященнѣйшимъ

Досиѳеемъ,

 

Епископомъ

 

Вольскимъ,

 

протоіереемъ

 

Каверзневымъ
и

 

тремя

 

воспитанниками

 

единодушо

 

отмѣчены

 

основныя

 

свойства
мягкаго,

 

незлобиваго

 

характера

 

почившаго,

 

его

 

релизіозность

 

и

церковность

Преосвященный

 

Досиѳей

 

въ

 

тепломъ

 

задушевномъ

 

словѣ,

обращенномъ

 

къ

 

почившему,

 

указалъ,

 

что

 

почившій

 

представ-

лялъ

 

собою

 

весьма

 

рѣдкій

 

типъ

 

истаго

 

церковника,

 

что

 

онъ

 

былъ
рѣдкимъ

 

примѣромъ,

 

когда

 

свѣтскій

 

интеллигентный

 

человѣкъ

со

 

всею

 

искренностью

 

душевною

 

участвовалъ

 

въ

 

церковномъ

пѣніи

 

и

 

чтеніи,

 

призывалъ

 

молящихся,

 

особенно

 

воспитанниковъ,

къ

 

подраженію

 

жизни

 

почившаго,

 

его

 

рѣдкимъ

 

качествамъ—

незлобію,

 

прощенію

 

обидъ,

 

полному

 

христіанскому

 

смиренію

 

и

церковности.

Протоіерей

 

Каверзневу

 

отмѣтивъ

 

тѣ

 

же

 

основныя

 

черты

почившаго.

 

какъ

 

его

 

академическій

 

товарищь,

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

Леонидъ

 

Васильевичъ

 

не

 

только

 

любилъ

 

церковное

 

пѣніе

 

и

чтеніе,

 

н ;

 

былъ

 

болыпимъ

 

знатокомъ

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

весьма

искуснымъ

 

чтецомъ:

 

покойный

 

такъ

 

проникновенно,

 

осмысленно

и

 

умилительно

 

читалъ

 

въ

 

академической

 

церкви,

 

что

 

его

 

неволь-

по

 

заслушивались

 

не

 

только

 

студенты,

 

но

 

и

 

профессора

 

академіи.
А.

 

П.

 

Серебрянниковъ

 

въ

 

своемъ

 

словѣ,

 

сдѣлавъ

 

краткую,

но

 

яркую

 

и

 

исчерпывающую

 

характеристику

 

покойнаго—какъ

истиннаго

 

хрисгіанина

 

и

 

рѣдкаго

 

искренняго

 

церковника,

 

мягкаго

добрѣйшаго

 

человѣка,

 

любящаго

 

кроткаго

 

семьянина,

 

точнаго

 

и

аккуратнаго

 

труженника,—призываетъ

 

близкихъ

 

къ

 

молитвѣ

 

за

усопшаго:

 

«наши

 

слезы

 

облегчатъ

 

наше

 

горе,

 

нашу

 

печаль.

 

Для
почившаго

 

существенно

 

необходимы

 

наши

 

молитвы".

 

Затѣмъ,

обращаясь

 

къ

 

осиротѣвшей

 

семьѣ,

 

онъ

 

скавалъ:

 

«тяжелый

 

крестъ

послалъ

 

Вамъ

 

Господь.

 

Но

 

помните,

 

что

 

Госцодь

 

не

 

посылаетъ

испытанія

 

свыше

 

силъ

 

человѣческихъ.

 

Угодно

 

было

 

Ему

 

отозвать

къ

 

себѣ

 

дорогого

 

Леонида

 

Васильевича,

 

слѣдовательно,

 

Онъ

 

же,

Всеблагій,

 

дастъ

 

вамъ

 

и

 

силы

 

къ

 

перенесенію

 

этой

 

дѣйствительно

тяжелой

 

утраты.

 

Ваши

 

молитвы

 

объ

 

упокоеніи

 

усояшаго

 

мужа

и

 

отца

 

да

 

будетъ

 

теперь

 

самою

 

тѣсною

 

и

 

постоянною

 

связью

 

съ
почившимъ».

Въ

 

своихъ

 

рвчахъ

 

воспитанники

 

единодушно

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

о

 

своихъ

 

теплыхъ

 

сердечныхъ

 

отношеніяхъ,

 

о

 

благодар-
ности

 

и

 

любви

 

къ

 

почившему.

«Не

 

увидимъ

 

мы

 

тебя»,

 

говоритъ

 

одинъ,

 

х)

 

„любившаго

 

насъ.

И

 

мы

 

любили

 

тебя

 

за

 

твои

 

мудрые

 

совѣты

 

и

 

указанія,

 

за

 

твой
невозмутимый

 

характеръ,

 

твою

 

неподдѣльную

 

мягкость,

 

искрен-

ность,

 

отзывчивость

 

на

 

наше

 

горе

 

и

 

радость.

 

Ты

 

всѣми

 

мѣрами

старался

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

задатки

 

добра

 

и

 

истины

 

не

 

заглохли

 

въ

насъ,

 

а

 

возросли

 

и

 

окрѣпли...

   

Память

 

о

 

тебѣ

   

мы

 

сохранимъ

 

въ

')

 

В.

 

Тодорцевъ,

 

V

 

кл.
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нашихъ

 

молитвахъ...

 

Мы

 

будемъ

 

молиться,

 

поддерживаемые

вѣрою,

 

что

 

Господь

 

Богъ,

 

богатый

 

въ

 

милостяхъ,

 

воздастъ

 

тебѣ

великимъ

 

воздаяніемъ

 

за

 

любовь

 

твою

 

къ

 

намъи

 

къ

 

слову

 

Божію,
которое

 

ты

 

читалъ

 

ежедневно.

 

Покойся

 

же

 

мирно,

 

добрый

 

слу-

житель

 

добра!"
Другой

 

воспитанникъ

 

2)

 

отмѣчая

 

рѣдкую

 

простоту,

 

сердеч

ность

 

и

 

отзывчивость

 

покойнаго

 

по

 

отношенію

 

къ

 

воспитанникамъ,

обращается

 

къ

 

почившему:

 

„Сердце

 

сжимается,

 

при

 

воспо>-

минаніи

 

о

 

тебѣ,

 

какъ

 

родномъ

 

отцѣ,

 

какъ

 

о

 

дорогомъ

и

 

миломъ

 

сердцу

 

человѣкѣ.

 

Мы

 

во

 

время

 

твоей

 

долгой

 

болѣзни

возносили

 

горячія

 

молитвы

 

о

 

твоемъ

 

здоровьи;

 

мысли

 

наши

 

были
заняты

 

тобою

 

и

 

ходомъ

 

твоей

 

болѣзни.

 

Мы

 

ждали,

 

что

 

вотъ

 

ты

скоро

 

опять

 

будешь

 

среди

 

насъ

 

въ

 

классѣ,

 

что

 

придешь

 

раздѣ-

лить

 

пѣніе

 

на

 

клиросѣ...

 

Но

 

неожиданно,

 

какъ

 

буря,

 

нагрянуло

несчастье,

 

и

 

тебя

 

не

 

стало...

 

Теперь,

 

въ

 

послѣдній

 

разъ,

 

у

 

праха

твоего

 

возносимъ

 

горячія

 

молитвы

 

за

 

тебя,

 

дорогого

 

и

 

милаго

наставника

 

нашего.

 

Миръ

 

праху

 

твоему...

 

Уповаемъ,

 

что

 

твоя

добрая

 

и

 

чистая

 

душа

 

получитъ

 

предреченное

 

Спасителемъ:
«блажени

 

чистіи

 

сердцемъ,

 

яко

 

тіи

 

Бога

 

узрять».

Третій

 

воспитанникъ,

 

8)

 

предъ

 

открытой

 

могилой,

 

между

прочимъ

 

сказалъ:

 

«Вѣсть

 

о

 

твоей

 

кончинѣ

 

поразила

 

насъ,

 

какъ

громомъ!

 

Еще

 

недавно

 

мы

 

видѣли

 

тебя,

 

дорогой

 

воспитатель,

среди

 

насъ

 

добраго,

 

улыбающагося,

 

съ

 

участіемъ

 

смотрящаго

на

 

наши

 

юношескія

 

печали

 

и

 

радующагося

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами:

наши

 

печали

 

были

 

твоими

 

печалями,

 

наши

 

радости—твоими

 

ра-

достями.

 

Мы,

 

твои

 

воспитанники,

 

запечатлѣемъ

 

въ

 

своихъ

 

серд-

цахъ

 

чувство

 

безпредѣльной

 

любви

 

къ

 

тебѣ

 

за

 

всѣ

 

твои

 

благо-
дѣянія,

 

Миръ

 

и

 

вѣчная

 

память

 

тебѣ

 

дорогой

 

воспитатель!»
„Sit

 

tibi

 

terra

 

levis!"
Здѣсъ

 

же,

 

предъ

 

опугаеніемъ

 

гроба

 

въ

 

могилу

 

братъ
покойнаго

 

преподаватель

 

Московской

 

Шелапутинской

 

гим-

 

t

назіи

 

А.

 

В.

 

Соловьевъ

 

въ

 

своемъ

 

прощальномъ

 

словѣ

 

засвидѣ-

тельствовалъ,

 

что

 

почившій

 

и

 

мальчикомъ

 

и

 

юношей

 

быль

 

та-

кимъ

 

же

 

мягкимъ

 

и

 

добросердечнымъ

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

еще

 

болѣе

 

къ

своимъ

 

младшимъ

 

братьямъ

 

и

 

сестрамъ.

 

Почившій,

 

будучи

 

сту-

дентомъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

способствовалъ

 

обуче-
нію

 

брата

 

въ

 

Москвѣ,

 

руководя

 

его

 

воспитаніемъ.
День

 

похоронъ

 

былъ

 

теплый

 

и

 

солнечный,

 

кажется

 

един-

ственный

 

за

 

всю

 

пасмурную

 

дождливую

 

осень.

 

Гробъ

 

почив-

шаго

 

провожали

 

до

 

кладбища

 

воѣ

 

воспитанники

 

училища.

 

Предъ
Епархіальнымъ

 

училищемъ,

 

въ

 

присутствии

 

воспитанницъ

 

и
корпораціи

 

училища,

 

совершена

 

была

 

послѣдняя

 

литія

 

при

пѣніи

 

хора

 

воспитанницъ.

 

Уже

 

къ

 

вечеру

 

съ

 

кладбища

 

духовен-
ство,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архимандритомъ

 

Борисомъ,

 

корпорация

 

учи-

лища

 

и

 

близкіе

 

почившаго

 

собрались

 

въ

 

домъ

 

его,

 

чтобы
закончить,

 

по

 

православному

 

обычаю,

 

печальный

 

обрядъ.

Н.

 

Избалыково.

г )

 

Л.

 

Поздневъ

 

V

 

кд,

3 )

 

С.

 

Поздневъ,

 

VI

 

кд.
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„ЖИЗНЬ

 

для

 

ВСЪХЪ"
Ѵ-й

 

год*

 

изд.

подъ

 

общей

 

ред.

 

В.

 

А.

 

Поссе.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

3

 

р.

 

(разсрочка

 

отъ

 

1

 

р.).

 

Съ

 

12

 

то-

мами

 

приложеній

 

(II

 

изданіе)

 

6

 

p.

 

60

 

коп.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

(расрочка

 

отъ

 

2
р.

 

60

 

к.)

 

Въ

 

видѣ

 

приложеній

 

подписчики

 

получать:

 

1,

 

9

 

томовъ

 

Энциклопедіи
Науки,

 

Искуства

 

и

 

Литературы,

 

въ

 

кот.

 

войдутъ

 

тома:

 

Религія

 

(Исторія

 

религій.
Отрывки

 

изъ

 

свящеяныхъ

 

книгъ

 

буддистовъ,

 

твореній

 

христ.

 

отцовъ

 

церкви,

талмуда,

 

корана

 

и

 

пр.).

 

Астрономія;

 

Физика;

 

Біологія;

 

Соціологія;

 

Русская
Исторія

 

(Еарамзинъ,

 

Полевой,

 

Соловьевъ,

 

Костомаровъ,

 

Ключевскій);

 

Русская
Литература

 

(Отдѣлъ:

 

Русскій

 

юморъ);

 

Два

 

тома

 

будутъ

 

посвящены

 

Французской
Поэзш;

 

въ

 

нихъ

 

пойдутъ

 

переводы

 

произведеній

 

французскихъ

 

поэтовъ

 

съ

 

средн.

в.

 

по

 

XX

 

в.

 

Часть

 

стихотвореній

 

переведена

 

Валеріемъ

 

Брюссовымъ

 

тт.

 

Обор-
никъ

 

„Москва

 

и

 

ея

 

Жизнь"

 

(Въ

 

этомъ

 

сборникѣ

 

Москва

 

встанетъ

 

не

 

только

какъ

 

бѣлокаменная

 

стглица,

 

но

 

и

 

какъ

 

носительница

 

традицій

 

Московскаго
университета,

 

Малаго

 

театра,

 

Треьяковской

 

галереи

 

и

 

т.

 

д)

 

III.

 

Альбомъ

 

«Ви-
ды

 

Россіи».

 

IV.

 

Сборникъ

 

«Жизнь

 

для

 

Дѣтей»

 

(Тазсказы,

 

пробуждающіе

 

въ

дѣтяхъ

 

всѣхъ

 

возрастовъ,

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

и

 

природѣ;

 

біографіи

 

людей

 

силь-

ной

 

правды;

 

много

 

иллюстрацій).

 

Въ

 

связи

 

съ

 

„Жизнью

 

для

 

всѣхъ»

 

будетъ
издаваться

 

„Родная

 

Газета"

 

(еженед.

 

изд.)

 

Первый

 

номеръ

 

«Родной

 

газеты»

выйдетъ

 

въ

 

началѣ

 

декабря

 

1913

 

г.

 

Въ

 

газетѣ,

 

кромѣ

 

сводки

 

свѣдѣній

 

за

 

не-

дѣлю.

 

будутъ

 

помѣщаться

 

иллюстрированный

 

корреспонденции

 

изъ

 

разныхъ

 

угол-

ковъ

 

Россіи

 

и

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ

 

міра

 

(Сѣв.

 

Америки,

 

Бразиліи,

 

Австраліи,
Аргентины,

 

Витая

 

и

 

т.

 

д.),

 

куда

 

проникли

 

трудящіеся

 

русскія

 

люди.

 

<Родная
газета»

 

на

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

 

3

 

р.

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

«Жизнью

 

для

 

всѣхъ»

 

5

 

р.

40

 

к.,

 

вм.

 

съ

 

«Жизнью

 

для

 

всѣхъ»

 

и

 

12

 

вышеук.

 

приложеаіями

 

9

 

р.).
За

 

границу:

 

«Жизнь

 

для

 

всѣхъ»

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

съ

 

«Родной

 

газетой»

 

8
р.;

 

съ

 

12

 

приложеніями

 

(II изд.)— 10

 

р.*,

 

съ

 

12

 

прилож.

 

и

 

„Роъной

 

газетой"— 12

 

р.

Адресъ

 

конторы

 

Петербурга,

 

Улица

 

Жуковскаго.

 

22.
Деньги

 

на

 

„Жизнь

 

для

   

всѣхъ"

 

и

 

„Родную

 

газету"

 

переводить:

 

въ

 

Петербургъ,
улица

 

Жуковскаго.

 

22,

 

«Жизни

 

для

 

всѣхъ»

Издатель

 

В.

 

А.

 

Поссе.

                                                

Редакторъ

 

П.

 

А.

 

Миролюбовъ.

Годъ

 

Yl-й

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

проповѣдническій

 

журналъ

 

Годъ

 

VI-й

Духовная

 

Бесѣда ,

который

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1914

 

г.

 

ежемѣсячно,

 

по

 

слѣдующей

  

програмиѣ:

1)

 

Статьи,

 

замѣтки

  

по

 

вопросамъ

 

пастырскаго

  

служенія

   

вообще

 

и

 

пропо-

вѣдническаго

 

въ

 

особенности.

 

2)

 

Избранныя

 

и

 

составленный

 

по

 

лучшимъ

 

пропо-
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ѣдническимъ

 

образцамъ

 

Слова

 

и

 

Поученія

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

а

 

разные

 

случаи

 

изъ

 

практикъ

 

пастыря

 

и

 

жизни

 

христіанина.

 

3)

 

Поученія
Катехизическія,

 

Миссіонерскія,

 

воинамъ,

 

инокамъ

 

и

 

заключеннымъ

 

въ

 

темницѣ.

4)

 

Поученія

 

и

 

рѣчи

 

о

 

вредѣ

 

Пьянства

 

и

 

пользѣ

 

Трезвой

 

жизни,

 

сь

 

указаніемъ
средствъ

 

къ

 

подавленію

 

гнбельнаго

 

порока

 

пьянства

 

и

 

вступленія

 

на

 

путь

 

трез-

вой

 

жизни.

 

5)

 

Бесѣды

 

по

 

Гигіенѣ,

 

а

 

также

 

о

 

болѣзняхъ

 

человѣка

 

и

 

ихъ

 

вра-

чеваніи.

 

О

 

Кооперативные

 

Товариществахъ,

 

каковы:

 

потреб,

 

общества,

 

пожара,

дружины,

 

сельск.

 

банки,

 

ссудо-сберег.

 

товарищества,

 

приходскія

 

попечит.,

 

брат-
ства

 

и

 

т.

 

п.

 

6)

 

На

 

Злобы

 

Дня

 

или

 

отклики

 

на

 

современные

 

запросы

 

человѣ-

ческаго

 

духа,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

обстоятельно

 

выяенены

 

съ

 

христіанской

 

точки

зрѣнія

 

причины

 

и

 

послѣдствія

 

недуговъ

 

нашего

 

времени

 

и

 

указаны

 

средства

 

къ

исцѣленію

 

этихъ

 

недуговъ.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

предназначается,

 

главн.

 

образомъ
или

 

интеллигенпіи

 

и

 

людей

 

образованныхъ,

 

питающихъ

 

серьезный

 

интересъ

 

къ

религіи

 

и

 

знакомыхъ

 

съ

 

религіозными

 

сомнѣніями.

 

7)

 

Проповѣди

 

для

 

Дѣтей

 

или

дугаевныя

 

бесѣды

 

законоучителя

 

въ

 

дѣтьми

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

благоповеденія
христіанскаго

 

въ

 

храмѣ,

 

школѣ

 

и

 

дома.

Кромѣ

 

всего

 

этого

 

Шесть

 

Безплатныхъ

 

Приложеній:

1)

   

Календарь-Справочникъ

 

на

 

1914

 

годъ.

 

звключающій

 

оъ

 

себѣ

 

массу

всевозможныхъ

 

справокъ

 

необхбдимыхп

 

въ

 

служебной

 

и

 

проповѣдническрй

 

прак-

тик

 

пастыря

 

и

 

мірянина.

2)

   

Живое

 

Слово.

 

Оно

 

будетъ

 

заключать

 

темы,

 

планы

 

и

 

подроб.

 

конспекты
проповѣдей

 

на

 

весь

 

годъ

 

съ

 

текстами,

 

мыслями,

 

изречениями,

 

подобіями

 

и

 

срав-

неніями,

 

заимствованными

   

изъ

 

произведеній

  

знаменитыхъ

 

проповѣдниковъ

 

и

 

при
нѣрами

 

изъ

 

современной

   

жизни,

 

для

 

проповѣдующихъ

 

слово

 

Божіе

 

безъ

 

книжки

и

 

тетрадки,

 

составл.

 

свящ.

 

В.

 

Бесѣдою.

3)

   

Вразумитель

 

Заблудшихъ,

 

или

 

аполог,

 

бесѣды,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

для
обращенія

 

заблудшихъ

 

и

 

огражденія

 

отъ

 

совращенія

 

православныхъ.
4)

   

Наша

 

Надежда.

 

Сборникъ

 

назидательнхъ

 

чтеній

 

на

 

Молитву

 

Гвсподню,
съ

 

туманными

 

картинами,

 

составленный

 

свящ.

 

о.

 

It.

 

Бесѣдою.

5)

   

Какъ

 

Надо

 

Жить

 

чтобы

 

Здоровымъ

 

Быть

 

общедоступный

 

бесѣды

 

о

народномъ

 

здравіи

 

и

 

врачеван

 

іи.

6)

   

Благовѣстникъ.

 

Систематически

 

разнообразный

 

и

 

самый

 

полный

 

сбор-
никъ

 

Поученій

 

и

 

Рѣчей

 

на

 

всевозможные

 

случаи,

 

обнимающій

 

собою

 

всю

 

жизнь
христіанина

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

могилы.

 

По

 

полнотѣ

 

и

 

рвзнообразію

 

предметовъ
этотъ

 

сборникъ

 

будетъ

 

превосходить

 

всѣ

 

изданія

 

подобнаго

 

рода

 

и

 

«оетоять

 

изъ
нѣсколькихъ

 

болыпихъ

 

томовъ.

 

Въ

 

1913

 

г.

 

данъ

 

будетъ

 

3

 

тоиъ

 

1-й

 

и

 

2-й
мдмы

 

высылаются

 

по

 

65

 

коп.

 

каждый.

„Духовная

 

Бесѣда"

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

произведенія

 

только

 

луч^
шихъ

 

проповѣдниковъ,

 

отличающіяся

 

краткостью,

 

простотою,

 

искренностью

 

теп
лотою

 

и

 

задушевностью,

 

вполнѣ

 

доступный

 

для

 

яониманія

 

самыхъ

 

простых
слушателей

 

и

 

интерѳсныя

 

для

 

городскихъ,

 

т.

 

к.

 

поученія,

 

входящія

 

въ

 

состав
«Дух.

 

Бес.»

 

будутъ

 

отвѣчать

 

на

 

запросы

 

пуха,

 

сильно

 

волнующіе

 

современных
христіанъ,

 

иначе

 

сказать,

 

темами

 

поученій

 

будетъ

 

служить

 

современная

 

жизн
со

 

всѣми

 

ея

 

свѣтлыми

 

и

 

темными

 

сторонами.

Въ

 

первые

 

годы

 

«Духовная

 

Бесѣда»

 

имѣла

 

значительный

 

успѣхъ

 

и

 

боль
шое

 

распростаненіе,

 

встрѣтивъ

 

полное

 

сочуствіе

 

въ

 

печати

 

и

 

у

 

подписчиковъ.

Подписная

 

Цѣна:

 

въ

 

Россіи

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

заграницу

 

3

 

руб.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ
съ

 

перес.

 

За

 

прежніе

 

годы

 

(1909—1913)

 

журпалъ

 

весь

 

разошелся.

На

 

Ѵа

 

гс-Да >

 

налож.

 

нлетеж.

 

и

 

по

 

безденежнымъ

 

заявленіямъ

 

журналъ

 

не
высылается.
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I

0.

 

о.

 

Благочинныиъ,

 

выписывающимъ

 

10

 

экземпляровъ,

 

11-й

 

высылается

безплатно.

Выписывайте

 

журналъ

 

для

 

школъ,

 

войскъ

 

и

 

народа

 

въ

 

огражденіе

 

отъ

сектанства

 

и

 

невѣрія.

Адресъ:

 

Наволочь,

 

Кіевской

 

губерн.,

 

въ

 

редакцію

 

„Духовной

 

Весѣды".

ХІІ-й

 

годъ^

 

изданія.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

ГАЗЕТА

,

 

Дружескія

 

Рѣчи.
Безпристрастно

 

освѣщаетъ

 

всѣ

 

выдающіяся

 

событія

 

въ

 

области

 

текущей

политической,

 

общественной

 

и

 

научной

 

жизни.

 

Даетъ

 

интересный

 

матеріалъ

 

для

легкаго

 

чтенія

 

и

 

Самообразованія.

 

Цѣна

 

2

 

p.

 

20

 

к.

 

съ

 

перес.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

1914

 

году

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

получать:

 

52

 

№№

 

журнала,

Въ

 

каждомъ

 

номерѣ:

 

Беллетристика

 

и

 

популярныя

 

статьи.

 

Хроника

 

русской

и

 

заграничной

 

жизни.

 

Церковная

 

жизнь.

 

Военный

 

отдѣлъ

 

и

 

воздухопдававіе.

Вѣвти

 

и

 

слухи.

 

Отдѣлъ

 

сельскаго

 

и

 

домашияго

 

хозяйства.

 

Справочный

 

цѣны.

Биржа,

 

Свѣдѣнія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ

 

и

 

др.

Кроьѣ

 

52

 

№№

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

получать

 

безплатно

 

8

 

премій:

1)

 

Настольный

 

«Дружескій

 

Календарь»

 

на

 

1914

 

г.

 

2)

 

Карт.-олеографія
13—10

 

вершк.,

 

въ

 

12

 

крагк:

 

«Смотрины».

 

3)

 

«Птвцеводъ-Практикъ»

 

(„X.

Ежег.",

 

г.

 

УП).

 

Куры,

 

утки

 

гуси

 

и

 

индѣйки.

 

Практ.

 

рук.

 

по

 

птиц.,

 

4)

 

„Ве-
лик*^

 

люди

 

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

народовъ",

 

въ

 

анекдотахъ

 

и

 

разсказ.

 

современ-

пиковъ.

 

5— 8)

 

„Сельское

 

хозяйство

 

и-

 

домоводство"—4

 

сез.

 

выпуска:

 

і)

 

Весна,

2)

 

Лѣто,

 

3)

 

Осень

 

и

 

4

 

Зима,

 

Сезон,

 

практ.

 

совѣты

 

по

 

хоз.,

 

домов.,

 

шитью

прост,

 

одежд,

 

и

 

рукод.

Подписчики

 

на

 

„Дружескія

 

Рѣчи"

 

въ

 

1914

 

г.,

 

доплачивающіе

 

къ

 

годо-

вой

 

подписной

 

платѣ

 

еще

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

всего

 

4

 

р.,

 

кромѣ

 

52

 

Л»№

 

журнала

и

 

8

 

беплатныхъ

 

премій,

 

получать,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первымъ

 

номеромъ

 

журнала,

 

въ

январѣ

 

1914

 

г.,

 

еще

 

слѣдующія

 

три

 

безплатныя

 

преміи:

 

1)

 

„Дѣловой

 

Письмпв-

икъ"—необх.

 

наст,

 

книга

 

для

 

кажд.

 

Кн.

 

выдер.

 

9

 

изданій.

 

Сост.

 

подъ

 

ред.

Чл.

 

Сов.

 

Главноупр

 

Земл.

 

и

 

Земледѣл.,

 

д.

 

с

 

с.

 

В.

 

Я.

 

Бафталовскаго.

 

Свыше

450

 

форм,

 

прош.,

 

заявл.,

 

жал.

 

и

 

пр.

 

320

 

стр.,

 

2)

 

Сборникъ

 

стих.

 

лучш.

 

рус.

поэтовъ:

 

«Наши

 

поэты».

 

266

 

стр.,

 

съ

 

рис.

 

и

 

3)

 

Руков.

 

по

 

огородничеству:

«Что

 

нужно

 

знать

 

каждому

 

огороднику»,

 

сост.

 

канд.

 

ест.

 

наукъ

 

Н.

 

Н.

 

Шавровъ

Въ

 

кн.

 

свыше

 

200

 

стр.

Адресъ

 

Редакціи

 

и

 

Главной

 

Конторы

 

журнала:

СПБ.,

 

Фонтанка,

 

39.

 

Пробный

 

Л»

 

высылается

 

безплатно.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
БИБЛІОГРАФІЯ.

ТВОРЕНІЯ

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Св.

 

КИРИЛЛА,
АРХІЕПИСКОПА

   

ІЕРУСАЛИМСКАГО.

Изданіѳ

 

П.

 

П.

 

Сойкина,

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

12.

262

 

страницы.

 

Цѣна

 

1

 

рубль.

Творенія

 

св.

 

Кирилла^

 

Іерусалимскаго,

 

какъ

 

занѣчательный

 

памятникъ

4-го

 

в.,

 

извѣствы

 

въ

 

русской

 

Церкви

 

давно:

 

первоначальное

 

изданіе

 

ихъ

 

на

славянсконъ

 

языкѣ

 

относится

 

еще

 

къ

 

1772

 

г.

По

 

содержанию

 

своему

 

эти

 

творенія

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ясное,

 

простое

и

 

удобопонятное

 

ваставленіе

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры,

 

расположенное

 

по

 

членамъ

символа

 

вѣры,

 

а

 

также

 

объясненіе

 

обрядовъ

 

св.

 

таинствъ.

 

Всѣхъ

 

поученій,
помимо

 

вступительнаго

 

о

 

сущности

 

и

 

важности

 

крещенія, —23,

 

изъ

 

коихъ

 

18
огласительныхъ,

 

обращенныхъ

 

кь

 

готовящимся

 

ко

 

крѳщѳнію,

 

и

 

о

 

тайноводст-
венныхъ,

 

сказанных!,

 

къ

 

новопросвѣщеннымъ

 

святынъ

 

крещѳвіенъ.

Объясняя

 

предметы

 

вѣры,

 

св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

постоянно

 

ссылает-

ся

 

на

 

Священное

 

писаніе;

 

и.

 

начиная

 

изложен іе

 

чденовъ

 

вѣры,

 

онъ

 

замѣчаетъ:

„ты

 

не

 

вѣрь

 

инѣ,

 

если

 

на

 

слова

 

мои

 

не

 

будешь

 

инѣть

 

доказательства

 

взъ

 

Бо-
жественнаго

 

Писанія".

 

Въ

 

подкрѣплѳніе

 

своихъ

 

мыслей,

 

св.

 

отецъ

 

приводить

заключѳвія

 

разума

 

и

 

обдичаетъ

 

противниковъ

 

вѣры

 

наблюденіями

 

надъ

 

приро-

дою,

 

входить

 

въ

 

смыслъ

 

откровенныхъ

 

нстинъ

 

размышденіемъ.

 

А

 

предлагаѳмыя

въ

 

тайноводственныхъ

 

поученіяхъ

 

объяснѳнія

 

священныхь

 

обрядовъ— образецъ
возвышенности

 

мысли,

 

простоты

 

изложенія

 

и

 

основательности

 

ученія:

 

здѣсь

нѣтъ

 

ничего

 

принужденнаго,

 

что

 

не

 

вытекало

 

бы

 

изъ

 

сущности

 

предмета.

 

Чи-
тая

 

описаніе

 

священныхъ

 

обрядовъ

 

въ

 

твореніяхъ

 

древняго

 

учителя

 

древнѣй-

шей

 

изъ

 

всѣхъ

 

церквей —Церкви

 

Іерусалимской,

 

той

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

соверша-
ли

 

богослуженіе

 

всѣ

 

апостолы,

 

гдѣ

 

былъ

 

епископомъ

 

братъ

 

Господень

 

св.

 

Іа-
ковъ,—

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

то

 

же

 

самое

 

совершается

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ

и

 

въ

 

настояшее

 

время.

 

Такъ

 

близко,

 

такъ

 

поразительно

 

велико

 

сходство

 

обря-
довъ

 

Сіона

 

съ

   

обрядами,

   

существующими

 

и

 

нывѣ

 

въ

 

Православной

   

Церкви.
При

 

высоквхъ

 

достовнствахъ

 

огласительныхъ

 

и

 

тайноводственныхъ

 

пс-

ученій

 

св.

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго,

 

нѣтъ

 

вадобности

 

гов.

 

рить

 

о

 

томъ,

 

что
творенія

 

эти

 

могутъ

 

служить

 

высокимъ

 

образцомъ

 

катихизическихъ

 

бесѣдъ

 

для
священнослужителей

 

и

 

высоконазидательнымъ

 

чтеніемъ

 

для

 

слабыхъ

 

въ

 

вѣрѣ

христіанъ.

 

Святѣйшииъ

 

Сгнодомъ

 

неоднократно

 

(еще

 

въ

 

1832

 

и

 

1885

 

г.г.)

 

тво-
ренія

 

св.

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго

 

рекомендованы

 

были

 

какъ

 

необходимыя

 

для
церковныхъ

 

библіотекъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

 

на

 

духовный

 

журналъ

«СТРАННИКЪ»
(55-й

 

годъ

 

изданія)

съ

 

безпдатныиъ

 

приложеніеиъ

Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки.
Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1914

 

году

 

по
прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній

 

богословско-
философскоп

 

мысли'

 

и

 

цѳрковно— общественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ
неослабно

 

служить

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

полустолѣтія.

 

При

 

журналѣ,

 

въ

 

качествѣ
безплатнаго

 

приложенія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека"
(издано

 

уже

 

33

 

тома),

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

вподнѣ

 

доступными

 

для
читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произвѳленія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

бого-
словской

 

литературы

 

По

 

отзыву

 

одного

 

обозрѣвателя

 

современной

 

духовной
литературы

 

„приложенія"

 

„Странника"

 

представляютъ

 

собою

 

то

 

цѣнное

 

и
солидное,

 

что

 

надолго

 

останется

 

въ

 

русской

 

богословской

 

наукѣ

 

и

 

будетъ
необходимою

 

настольного

 

принадлежностью

 

всякаго

 

сельскаго

 

и

 

городского
священника".



Въ

 

1914

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

слѣдуюшія

 

приложенія:
1.

 

Два

 

тона

 

пзвѣстнаго

 

сочияенія

 

Проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухина:
Библейская

 

Исторія

 

при

 

свѣтѣ

 

новѣйшихъ

 

изслѣдованій

 

и

 

открытій.

 

Изд.
2-е

 

Цѣль

 

вастоящаго

 

изданія

 

дать

 

русскому

 

образованному

 

обществу

 

такую

книгу,

 

въ

 

которой

 

оно

 

знакомясь

 

въ

 

общедоступномъ

 

изложеніи

 

съ

 

лучшими

результатами

 

новѣйшихъ

 

библейско-аподогическяхъ

 

изсдѣдованій

 

и

 

открытій,
находило

 

бы

 

для

 

себя

 

надлежащую

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

явно

 

и

 

тайно

 

вторгаю-

щимся

 

къ

 

нанъ

 

раціовализмоиъ

 

и

 

отрицаніемъ

 

и

 

укрѣпилось

 

въ

 

убѣждевів,

что

 

какія

 

бы

 

бури

 

яе

 

вздымалъ

 

-духъ

 

новѣйшаго

 

невѣрія,

 

онъ

 

безсиленъ

 

пошат-

нуть

 

ту

 

нѳпреобразймую

 

скалу,

 

на

 

которой

 

покоится

 

вѣковѣчная

 

истина

 

Св.
Писанія.

 

1-е

 

изданіе

 

сего

 

сочиненія

 

почти

 

все

 

распродано

 

несмотря

 

на

 

срав-

нительно

 

высокую

 

его

 

цѣну

 

(26

 

руб.

 

за"'три

 

тома)

 

что

 

служить

 

лучшей

 

для

 

него

рекомендаціей.
и

 

2.

 

ХШ-й

 

томъ

 

„Православной

 

Богословской

 

Энцпклопедіи",

 

въ

 

который
выйдитъ

 

статьи

 

на

 

буквы

 

К.

 

Л.

 

М.

 

Н.

 

О.

 

П.
Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

10—12
и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

кнпжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ

 

3-хъ

 

томовъ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотѳки"

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;
б)

 

за

 

границей

 

11

 

р.

 

съ

 

пересыдкой-
Примѣчан.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

 

„Богосл.
Библіотеки„

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

пѳрес.

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.
б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ
•переплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

выпускъ.
в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

вышедшіе

 

12

 

томовъ

 

„Правосл.
Богосл.

 

Энциклопедіи"

 

и

 

1-й

 

томъ

 

„Библейской

 

Исторіи",

 

прилагаютъ

 

при

 

вы-

писке

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ

 

(въ

 

перѳпл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на
выборъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

2

 

р.);

 

при

 

вьшискѣ

 

вышедшйхъ

 

12

 

томовъ

Толковой

 

Библіи

 

прилагаютъ

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

томъ,

 

а

 

въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Адресоваться:

 

Въ

 

Редакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

„Странникъ"

 

С.-Петер-
оургъ,

 

Невскій

 

пр

 

,

 

№

 

182.

Иллюстрированный

 

духовный

 

журналъ

Воскресный

 

День
и

 

иллюстрированная

 

газета

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЛЪТОПИСЬ.
-------------)

  

28-й

 

ГОДЪ

 

ПЗДАНІЯ.

 

(---------—
Допущенъ

 

въ

   

библіотеки

   

духовно-учебныхъ

   

заведеній.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

улица,

   

домъ

 

Николаевской

 

церкви.

За

 

4

 

руб.

 

вт»

 

годпь

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1914

 

году

будетъ

 

дано:

 

50

 

N°Ns

 

журнала

 

иллюстрир.,

 

въ

 

объемѣ

 

l'/j
печати,

 

листовъ

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Хри-
стова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское
богослуженіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

 

Евангель-
ская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли.

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

8)

 

Религіозно-иравственная
оцѣнка

 

художественненныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-
бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

50

 

JVsJVs

 

газеты

 

«Современная

 

Л-втопись»

 

по

 

следую-
щей

 

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковво-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Церковно-
общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальныхъ

 

начальствъ.

 

4)
Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)
Корреспонденціи.

 

7)

 

Полезный

 

свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.



—
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50

 

JWIJNfs

 

Воскресныхъ

 

Листковъ

 

съ

 

назидательными

разсказами

 

изъ

 

житій

 

святыхъ.

12

 

вып.

 

поученій

 

„Правда

 

Божія"

 

на

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни.

6

 

вып.

 

„За

 

трезвость"

 

посвященныя

 

вопросамъ

 

борьбы

 

съ

пьянствомъ.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

статьи

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

разсказы,

стихотворенія,

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

обществъ

 

трезвости,

 

и

 

развитіе

 

трезвен-

наго

 

движенія

 

въ

 

Россіи.

Иллюстрированные

 

ст-ѣнньіе

 

листы

 

по

 

религіозно-
нравственнымъ

 

вопросамъ.

 

Текстъ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

только

 

съ

 

одной

 

стороны,

для

 

развѣшиванія

 

на

 

наружныхъ

 

стѣнахъ

 

храмовъ

 

и

 

школъ.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1914

 

г.

 

будетъ

 

дань:

 

альбомъ

 

„Святая
Земля".

 

Его

 

задачи

 

дать

 

въ

 

отчетливьнъ

 

снимкахъ

 

и

 

объяснительномъ
текстѣ

 

наглядное

 

представленіе

 

о

 

тѣхъ

 

священныхъ

 

мѣстахъ

 

гдѣ

 

жилъ,

 

училъ,

умеръ

 

и

 

воскресъ

 

Спаситель.

 

Пока

 

стоить

 

міръ,

 

всегда

 

будетъ

 

привлекать

 

вни-

маніе

 

та

 

земля,

 

которую

 

попиралъ

 

ногами

 

Христосъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

«Воскресный

 

День»

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

съ

пересылкой

 

и

 

достовкой

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

Благочинные,
выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз

 

,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадцатый

 

экз.

безплатно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаев-
ской

 

церкви.

Редакгоръ-издатель

 

протоіерсй

 

С.

 

УВАРОВЪ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1913—1914

 

годъ

на

 

издаваемый

 

Московскииъ

 

Братствомъ

 

св.

 

Петра

 

митрополита

ЖУРНАЛЪ

„Братское

 

Слово",
Являясь

 

прежде

 

всего

 

органомъ

 

Московской

    

противораскольнической

   

ииссіи,
журналъ

   

ставить

   

своею

   

задачею

   

вообще

   

обличеніе

    

современнаго

   

старо-
обрядческаго

 

раскола.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
1)

  

Статья

 

научно-богословскаго

 

характера

 

изъ

 

области

 

вопросовъ,

 

выдви-

гаеныхъ

 

современною

 

полемикой

 

со

 

старообрядцами.
2)

  

Статьи

 

въ

 

защиту

    

истины

 

православія

   

отъ

 

нападковъ

 

на

 

нее

 

въ

 

по-
временныхъ

 

старообрядческвхъ

 

изданіях*.
3)

  

Сообщенія

 

о

 

событіяхъ

   

Православной

   

Церкви,

 

имѣющихъ-

  

вразуми-

тельное

 

для

 

раскола

 

значѳніѳ.

4)

  

Внуфенн'е

   

вопросы

   

въ

   

расколѣ,

   

какъ

   

доказательство

   

его

   

несо-

стоятельности.
5)

  

Дѣятѳльность

 

противораскольнической

 

миссіи.
6)

  

Обзоръ

 

событій

 

въ

 

жизни

 

раскола.
7)

  

Обзоръ

 

книгъ

 

и

 

журнальныхъ

 

статей,

 

имѣющихъ

 

значеніе

 

для

 

полемики

съ

 

расколомъ

 

старообрядчества.
8)

  

-Критическій

 

обзоръ

 

издаваемыхъ

   

раскольниками

 

книгъ

 

и

 

журналовъ.
9)

  

Сообщѳнія

 

о

 

собесѣдованіяхъ.

10)

  

Сообщенія

 

и

 

замѣтки

 

провинціальныхъ

 

миссіонеровъ.
11)

  

Приложѳнія

 

къ

 

журналу.

12)

  

Объявленія.
Въ

 

приложеніяхъ

 

къ

 

журналу

 

будутъ

   

печататься

 

„Матеріалы

 

по

 

исторіи
раскола",

 

впервые

 

изданные

 

Братствомъ

 

св.

 

Петра

 

митрополита,

 

подъ

 

редакціей
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проф.

 

Н.

 

И.

 

Субботина,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

подготовляемые

 

особою

 

комиссіею
при

 

Вратствѣ

 

ко

 

второму

 

изданію,

 

исправленному

 

и

 

дополненному.

 

Здѣсь

 

же,

при

 

особомъ

 

счетѣ

 

стравицъ,

 

будутъ

 

помѣщаѳмы,

 

имѣющіе

 

особое

 

значѳніе,

труды

 

по

 

обличѳнію

 

современней)

 

старообрядчества.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

сего

 

1913

 

г.,

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

(1

 

и

 

15

 

го

 

числа)

 

книжками

 

до

 

2

 

пѳчатныхъ

 

листовъ.

 

Годъ

 

считается

по

 

1

 

сентября

 

1914

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

на

 

полгода

 

2

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала:

 

Москва,

 

Николо-Ямская
улица,

 

домъ

 

№

 

65,

 

17.

На

 

1 914-й

 

годъ

 

открыта

 

подписка

На

 

ежемѣсячный

 

церковно- общественный

 

журналъ:

„Голосъ

 

Церкви".
Журналъ:

 

„Голосъ

 

Церкви",

 

вступая

 

въ

 

третій

 

годъ

 

своего

 

изданія,

 

имѣетъ-

цѣлью

 

освѣщать

 

и

 

разрѣшать

 

въ

 

строго-православномъ

 

церковномъ

 

духѣ

 

всѣ

вопросы

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,

 

а

 

также

 

и

 

вопросы

 

государственной,

 

общественной,
семейной

 

и

 

личной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновѳнія

 

ихъ

 

съ
учѳніѳиъ

 

Православной

 

Вѣры

 

и

 

съ

 

жизнью

 

Православной

 

Церкви.
Посему

 

въ

 

„Программу"

 

журнала

 

входятъ:

Отдѣлъ

 

1:

 

1)

 

Душеполезное

 

чтеніе,

 

т.

 

ѳ.

 

статьи,

 

дневники,

 

письма,

 

наблю-
денія

 

и

 

воспоиинанія,

 

а

 

также

 

и

 

прочіе

 

труды

 

религіозно-назидатедьнаго
содержанія,

 

2)

 

Вѣроученія

 

и

 

нравоученія

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

научно-
популярномъ

 

изложеніи

 

и

 

въ

 

удовлетвореніе

 

запросовъ

 

нашего

 

времени.

 

3)
Церковная

 

проповѣдь

 

на

 

жгучіѳ

 

вопросы

 

современности.

 

4)

 

Церковное

 

управ-

леніе.

 

5)

 

Вопросы

 

современнаго

 

пастырства

 

и

 

церковный

 

приходъ.

 

6)

 

Церков-
ная

 

школа.

 

7)

 

Внѣшняя

 

и

 

заграничная

 

православная

 

миссія.

 

8;

 

Внутренняя
миссія.

 

9)

 

Рсское

 

сектантство,

 

соціализмъ,

 

современный

 

атеизмъ

 

и

 

спиритуа-
лизмъ.

 

10)

 

Православная

 

церковь

 

за

 

границей.

 

11)

 

Инославіѳ

 

и

 

иновѣріе.

Отдѣлъ

 

II:

 

12)

 

Церковь

 

и

 

Государство

 

13)

 

Церковь

 

и

 

Общество

 

14)

 

Цер-
ковь

 

и

 

семья

 

15)

 

Церковь

 

и

 

личная

 

жизнь

 

человѣка

 

16)

 

Церковь

 

и

 

современная

пресса.

 

17)

 

Церковь

 

и

 

современная

 

мысль.

 

18)

 

Бибдіографія

 

и

 

критика.

 

19
Политическое

 

обозрѣніе.

 

20)

 

'.тихотворѳнія.

 

21)

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

отвѣтъ

 

на

запросы

 

читателей

 

по

 

прэграимѣ

 

журнала.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

просвѣщеннѣйшіе

 

іѳрархи

 

и

 

пастыри

Церкви

 

миссіонеры,

 

мужи

 

богословской

 

и

 

свѣтской

 

науки

 

и

 

литературы,

 

а

равно

 

и

 

видные

 

дѣятели

 

на

 

поприщѣ

 

церковной,

 

государственной

 

и

 

обществен-
ной

 

жизни.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

четыре

 

руб.,

 

За

 

Ѵг

 

г°Да

 

2

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес

За

 

границу

 

пять

 

руб.

 

Деньги

 

адресовать:

 

„Москва.

 

Кремль,

 

Чудовъ

 

монастырь-

Въ

 

рѳдакцію

 

„Голоса

 

Церкви",

 

Подписка

 

принимается

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

бопыпихъ
книжныхъ

 

магазинахъь

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

„Ковторѣ

 

Объявленій

 

и

 

Подписки",

 

Н.

 

Н.
Печковскоп,—Москва

 

Петровскія

 

Линіи".

 

За

 

пѳремѣну

 

адреса

 

подписчики

вносятъ

 

25

 

коп.

Литературный

 

матѳріалъ

 

для

 

„Год.

 

Церкви"

 

надлежитъ

 

направлять

 

и

 

за

Справками

 

обращаться

 

по

 

адресу

 

Пѳтѳрбургъ.

 

Калашниковская

 

набережная,
.о

 

32,

 

кв.

 

46.

 

Телеф.

 

146—71.

 

Ивану

 

Георгіевичу

 

Айвазову".

 

Статьи

 

для

 

жур-

нала

 

надо

 

писать

 

четко

 

и

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

листка.

Редакторы

 

„Голоса

 

Церкви":

 

Намѣстникъ

 

Чудова

 

монастыря

 

архимандритъ

Арсеній

 

и

 

и.

 

д.

 

доцента

   

Петербург.

   

Духова.

  

Академіи, '

 

Петзрбургокій

 

ѳпарх-

миссіонеръ

 

Иванъ

 

Айвізовъ.
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о

Въ

 

1914

 

году

 

издательство

 

В.

 

М.

 

Скворцова
ДАЕТЪ

   

СВОИМЪ

   

OQ

  

1

 

о

 

«,„,

    

"У

   

НАЗВАНІЙ

 

ОТДВЛЬН.
ПОДПИСЧЯКАМЪ-

 

6Л

 

1а

 

РУЬ.

    

t

   

ИЗДАНІИ,

 

А

 

ИМЕННО:

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

годъ:

   

Ѵа

 

года:

 

мѣсяцъ:

6

 

р.

    

3

 

р.

    

50

 

н.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

 

-

      

IX

 

ГОДЪ

 

ИЗД.

„колоколъ"

 

Звъ0 ;*
„КОЛОКОЛЪ"

 

единственная

 

въ

 

Россіи

 

ежедневная

 

непартійная

 

газета,

широко

 

и

 

правдиво

 

освѣщающая

 

церковную,

 

политическую,

 

общественную

 

и

народную

 

жизнь

 

родной

 

страны.

„КОЛОКОЛЪ"

 

какъ

 

ни

 

одна

 

другая

 

свѣтская

 

газета,

 

а

 

первое

 

мѣсто

 

всему,

что

 

прославляетъ

 

укрѣпляетъ

 

и

 

защвщаетъ

 

православіе

 

и

 

Церковь.
„КОЛОКОЛЪ"

 

своевременно

 

и

 

правдиво

 

освѣщаетъ

 

все

 

злободневное

 

въ

политической,

 

общественной,

 

народной

 

не

 

только

 

русской,

 

по

 

и

 

заграничной

 

жизни.

„КОЛОКОЛЪ"

 

въ

 

интересахъ

 

безпристрастія,

 

имѣетъ

 

отдѣлъ

 

«Свободное
Слово»,

 

гдѣ

 

находятъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

мнѣнія

 

читателей,

 

несогласныхъ

 

съ

 

убѣжде-

ніями

 

редакціи.
„КОЛОКОЛЪ"

 

издаваясь

 

по

 

программѣ

 

болыпихъ

 

ежедневныхъ

 

газетъ,

 

сво-

бодно

 

замѣняѳтъ

 

читателю

 

два

 

органа:

 

свѣтскій

 

и

 

духовный.
Въ

 

„КОЛОКОЛЪ"

 

въ

 

1914

 

г.

 

будетъ

 

отведено

 

широкое

 

мѣсто

 

выясненію
еврейскаго

 

вопроса,

 

со

 

стороны

 

не

 

только

 

соціально-общественной

 

и

 

политической
но

 

и

 

со

 

стороны

 

религ'озно-нравственной

 

и

 

бытовой,

 

относительно

 

самаго

 

существа

религіозно-талмудическаго

 

воззрѣнія

 

и

 

синагога

 

чьныхъ

 

порядковъ,

 

при

 

посредствѣ

которыхъ

 

всемірный

 

кагалъ,

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

масонствомъ,

 

держитъ

 

въ

 

духовномъ

рабствѣ

 

не

 

только

 

еврейскую

 

національную

 

массу,

 

но

 

и

 

стремится

 

господствовать

надъ

 

христіанскими

 

народами,

 

что

 

такъ

 

ярко

 

выяснилось

 

на

 

кіевскомъ

 

историче-

скомъ

 

процессѣ

 

Ющинскаго-Вейлиса,

 

тогда

 

же

 

обнаружилась

 

и

 

прискорбная

 

без-
шшощность

 

въ

 

идейной

 

борьбѣ

 

и

 

литературной,

 

неосвѣдомленность

 

на

 

счетъ

 

еврей-
скаго

 

религіознаго

 

міровоззрѣнія

 

со

 

стороны

 

русскаго

 

общества.
На

 

1914

 

годъ

 

увеличено

 

число

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ,

 

для

 

все-

сторовняго

 

освѣщенія

 

провинціальныхъ

 

и

 

заграничныхъ

 

событій.

Еженедѣльный

 

иллюстрированный,

 

апологетическій

 

и

 

литературный

 

журналъ

ГОЛОСЪ

 

истины п

 

г - изд•)•)„

 

_„..__

        

..„_...,.,....._„

         

въ

 

годъ

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢВА:

годъ:

       

полгода:

(Для

 

храма,

 

семьи

 

и

 

школы).

             

52

 

№

          

3

   

р.

  

I

 

р.

 

50

 

к.

«ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ»

 

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

•

 

расширенной
программѣ

 

въ

 

увелнченномъ

 

объемѣ,

 

формата

 

in

 

folio.
ДЛЯ

 

ПАСТЫРЯ.

 

Огдѣлъ

 

миссіонерско-апологетическій:

 

1)

 

Отклики

 

церковной
каѳедры

 

на

 

захватываются

 

современныя

 

событія

 

и

 

явленія

 

общественной

 

жизни.

2)

 

За

 

вѣру.

 

Популярно-апологетическія

 

слова

 

и

 

миссіонерскія

 

статьи

 

съ

 

разбо-
ромъ

 

возраженій

 

антихристіанской,

 

иновѣрной

 

и

 

сектантской

 

литературы.

 

3)

 

За
недѣлю

 

(хроника).

 

Освѣщеніе

 

событій

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни.

ДЛЯ

 

СЕМЬИ.

 

Отдѣлъ

 

литературный.

 

Разсказы,

 

повѣсти,

 

стихотворенія,
историческія

 

статьи,

 

описанія,

 

біографіи

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

по-

старается

 

дать

 

интересное,

 

занимательное

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

полезное

 

назида-

тельное

 

чтеніе

 

въ

 

часы

 

досуга.

ПОЛЕЗНЫЕ

 

СОВѢТЫ

 

по

 

церковному,

 

домашнему

 

и

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

народно-медицинскіе

 

совѣты

 

страждущимъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

вопрошающимъ.

Подписчики

 

«КОЛОКОЛА»

 

въ

 

правѣ

 

получить

 

«ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ»

 

за

 

2

 

руб.



—

 

6

 

—

Православный

 

календарь

 

на

 

1914

 

годъ,

 

выходящій
ѳжѳмѣсячными

 

тетрадями

Другъ

 

Христианина
ІѴ-й

  

годъ

  

ИЗДАНІЯ.

Въ

 

годъ

    

12

 

тетрадей

   

365

 

листовъ.

    

Цѣна

 

за

 

1

 

экз.

 

70

 

коп.

 

съ

пересылкой

 

въ

 

годъ

Пользуясь

 

указаніями

 

опыта

 

изданія

 

„Другъ

 

Христианина"

 

въ

 

истекшіе
3

 

года,—въ

 

новомъ

 

1914

 

г.

 

издатель

 

призналъ

 

болѣе

 

соотвѣтственньшъ

 

и

 

полез-

нымъ

 

для

 

вашихъ

 

читателей

 

издавать

 

календарь

 

«Др.

 

Хр.»,

 

въ

 

видѣ

 

ежемѣ-

сячныхъ

 

выпусковъ

 

(тетрадями)

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

читатель,

 

по

 

своему

 

желанію,
могъ

 

пользоваться

 

„Др.

 

Хр."

 

или

 

какъ

 

настольного

 

книгою,

 

или

 

въ

 

качествѣ

стѣнного

 

(ежемѣсячнаго)

 

календаря,

 

или

 

въ

 

видѣ

 

ежедневныхъ

 

отдѣльныхъ

(напр.,

 

для

 

раздачи

 

народу

 

въ

 

храмѣ

 

послѣ

 

проповѣди

 

или

 

на

 

бесѣдахъ).

листковъ

 

Въ

 

содержаніе

 

календаря

 

входятъ

 

обычныя

 

календарныя

 

свѣдѣнія;

 

на

каждомъ

 

листкѣ

 

читатель

 

найдетъ

 

на

 

каждый

 

день

 

избранный

 

текстъ

 

дневного

евангельскаго

 

или

 

апостольскаго

 

чтенія,

 

также

 

богомудрыя

 

мысли

 

и

 

ѵзреченіа,

выбранныя

 

изъ

 

библейской

 

и

 

святоотеческой

 

литературы,

 

литургическія

 

замѣтки

и

 

каноническія

 

правила,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

религіозно

 

нравственныя

 

краткія
разсужденія,

 

по

 

преимуществу

 

апологическаго

 

и

 

мвссіонерскаго

 

содержанія

 

и

полезный

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

листки

 

будутъ

 

содержать

краткую

 

бесѣду

 

на

 

Дневное

 

Евангеліе.

Ежѳмѣсячный

   

журналъ

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"
СЪ

 

ТРЕМЯ

 

БЕЗШІАТНЫМИ

  

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

XIX

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

                                                    

12

 

«%

 

ВЪ

 

ГОДЪ.

ТРИ

   

КНИГИ

   

ПРИЛОЖЕНІЙ.
Подписная

   

цѣна:

    

годъ

   

6

   

руб.,

   

полгода

   

3

   

руб.

„Миссіонерсное

 

Обозрѣніе"

 

ежемѣсячный

 

богословскій,

 

миссіонерскій,
полемико

 

-

 

апологетическій

 

журналъ.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

единственный

 

вь

 

Россіи

 

органъ

 

православной

миссіи

 

и

 

сколько

 

серьезной,

 

столько

 

же

 

и

 

популярной

 

апологетики

 

и

 

церковной
современности.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

обслуживаетъ

 

интересы

 

всей

 

православной
миссіи

 

внутренней

 

и

 

внѣшней.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

въ

 

тоже

 

время

 

рядомъ

 

живыхъ

 

общедоступ-
ныхъ

 

апологетич.

 

статей

 

ведетъ

 

борьбу

 

съ

 

атеизмомъ,

 

соціализмомъ,

 

іудействомъ,
масонствомъ

 

и

 

всесторонне

 

изслѣдуетъ

 

жизнь

 

и

 

ученіе

 

раскола

 

и

 

сектъ,

 

раскрывая

ихъ

 

заблужденія.

 

Въ

 

„Миссіонер.

 

ОбозрЪніи"

 

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

 

отведенъ

особый

 

отдѣлъ

 

«Противоіудейская

 

Миссія» ,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

научно-богословски,
апологетически

 

и

 

исторически

 

возобличаться

 

религіозныя

 

міровоззрѣнія

 

новоіудей-
ства,

 

съ

 

его

 

Талмуаомъ

 

и

 

Кабаллой.

 

Свое

 

просвѣщенное

 

участіе

 

въ

 

апологети-

ческомъ

 

отдѣлѣ

 

намъ

 

обѣщали

 

проф.

 

Кіевск.

 

университета

 

прот.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

проф.

 

Бронзовъ

 

и

 

знатокъ

 

еврейскаго

 

талмудизма

 

и

 

изслѣдователь

 

ритуальныхъ

судебныхъ

 

процессовъ/

 

А.

 

А.

 

Корбовскій

 

и

 

др.

 

Въ

 

портфеиѣ

 

редакціи

 

имѣются

капитальный

   

статьи:

 

1)

 

«Еврейскій

    

вопросъ

 

и

 

Законъ

 

Божій».

 

2)

 

«Еврейскій



—

   

7

   

—

вопросъ

 

и

 

православное

    

духовенство».

   

3)

 

«Проф.

 

Хвольсонъ

 

и

 

его

   

подголоски

о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ»

 

и

 

др.

Въ

 

і914

 

году

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

даны

 

слѣдующія

 

три

 

безпдат-
ныхъ

 

приложѳнія:

для

 

Школы

 

и

 

Амвона.
Второй

 

томъ.

 

Отъ

 

законоучителей

 

какъ

 

церковной

 

школы

 

такъ

 

исвѣтской

миссіонерской,

 

и

 

съ

 

особливой

 

настойчивостью

 

отъ

 

учащихъ

 

въ

 

военно-учебныхъ

заведеніяхъ

 

требуется

 

ежедневно

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

на

 

иолитвѣ

 

читать

 

и

изъяснять

 

слово

 

Божіе,

 

дневное

 

евангельское

 

и

 

апостольское

 

чтеніе-
Откликаясь

 

на

 

выраженную

 

въ

 

нисьмахъ

 

въ

 

Редакцію

 

просьбу

 

приходскаго

духовенства,

 

иы

 

въ

 

1913

 

году

 

дали

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплат-
наго

 

приложенія

 

къ

 

«Миссіонерскому

 

Обозрѣнію»

 

изъясненіе

 

дневныхъ

 

евангель-

скихъ

 

чтеній

 

всего

 

круга

 

года,

 

въ

 

видѣ

 

краткихъ

 

популярныхъ

 

евангельскихъ

бесѣдъ,

 

стараясь

 

сдѣлать

 

ихъ

 

одинаково

 

пригодными

 

для

 

пастырскаго

 

слова

какъ

 

въ

 

школѣ—къ

 

дѣтямъ,такъ

 

на

 

амвонѣ

 

храма—къ

 

народу.

 

Нынѣ

 

мы

 

даекъ

нашимъ

 

читателямъ

 

изъясненіе

 

апостольскихъ

 

дневныхъ

 

чгеній,

 

въ

 

видѣ

 

попу-

лярныхъ

 

экзегетическихъ

 

назидательныхъ

 

трактатовъ

 

и

 

бесѣдъ.

 

Стараясь

 

въ

 

каждой

бесѣдѣ

 

дать

 

уму

 

и

 

сердцу

 

слушателя

 

на

 

каждый

 

день

 

живой

 

урокъ

 

вѣры

 

и

благочестія

 

въ

 

простой

 

задушевной

 

формѣ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль—ееангели

 

—

зировать,

 

просвѣтить

 

свѣтомъ

 

Священнаго

 

Пвсанія

 

«сихъ

 

малыхъ»,

 

углубить
вниманіе

 

дѣтей

 

и

 

народа

 

въ

 

пониманіи

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

глаголовъ

жизни

 

вѣчной—останавливаясь

 

особливо

 

на

 

изъясненіи

 

текстовъ

 

мессіонерскаго
характера.

Словомъ,

 

какъ

 

въ

 

I

 

т.

 

книги

 

,«Для

 

Школы

 

и

 

Амвона»,

 

такъ

 

и

 

во

 

II

 

т. —

подписчики

 

наши

 

найдутъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

ежедневной

 

проповѣди

 

въ

 

видѣ

готовыхъ

 

бесѣдъ-поучеоій

 

въ

 

годовомъ

 

кругу

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

поученій.

Для

 

Нлира

 

и

 

Народа.
Православный

 

сборникъ

 

духовныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

{подо
редакціей

 

В..

 

Г.

 

Айвазова)

Со

 

временъ

 

апостольскихъ

 

и

 

донынѣ

 

духовныя

 

или

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

составляютъ

 

существенную

 

часть

 

христіанскихъ

 

богомоленій.

 

Въ

 

нихъ

 

правосіавные

христіане

 

изливаютъ

 

свои

 

внутреннія

 

душевныя

 

переживанія,

 

воспаряя

 

умомъ

 

и

сердцемъ

 

къ

 

Богу,

 

Богородицѣ

 

и

 

къ

 

«друзьямъ»

 

Господнимъ

 

или

 

къ

 

святымъ

угодникакъ

 

Божіимъ.

 

Представляя,

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

богатую

 

сокровищницу

іристіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія,

 

церковныя

 

пѣснопѣнія,

 

по

 

слову

 

св.

Апостола,

 

являются

 

у

 

хрйстіанъ

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

средствъ

 

къ

 

«наученію

 

и

вразумленію

 

другъ

 

друга»

 

(Колос.

 

3

 

гл.

 

16

 

ст.),

 

къ

 

взаимному

 

«назиданію»

 

и

исполненію

 

всѣхъ

 

однимъ

 

Духомъ

 

(Ефес.

 

5

 

гл.

 

19

 

ст.).

 

Вотъ

 

почему

 

духовныя

пѣснопѣнія

 

всегда

 

были

 

у

 

христіанъ

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

употребленіи

 

не

 

только

богослужебномъ

 

или

 

цѳрковномъ,

 

но

 

и

 

въ

 

бытовомъ,

 

или

 

домашнемъ:

 

«веселъ-лн

кто?

 

пусть

 

поетъ

 

псалмы»,—поучаетъ

 

христіанъ

 

св.

 

ап.

 

Іаковъ.

 

Единство

 

пѣсно

пѣній,

 

конечно,

 

создавало

 

у

 

христіанъ

 

и

 

укрѣпляло

 

единство

 

вѣроученія,

 

нраво-

ученія

 

и

 

назиданія,

 

такъ

 

что

 

христіане

 

исповѣдывали

 

и

 

славили

 

Бога

 

единодушно

едиными

 

устами,

 

и

 

пребывали

 

въ

 

едпномысліи

 

(Римл.

 

15,

 

5—6

 

ст.).

 

Миссіонер
ское

 

значеніе

 

духовныхъ

 

или

 

церковныхъ

 

п^снопѣній

 

и

 

побудило

 

насъ

 

издать

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложеиія

   

ч,к«Мисс.

   

Обозрѣнію>

    

съ

  

возможною



—
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—

полностью,

 

чтобы

 

православные

 

христіане

 

съ

 

наиболыпимъ

 

удобствомъ

 

пользова-

лись

 

ими

 

для

 

взаимнаго

 

наученія,

 

вразумленія

 

и

 

назиданія

 

какъ

 

въ

 

храиѣ

 

при

общенародномъ

 

пѣніи,

 

такъ

 

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

собраніяхъ,

 

въ

 

школѣ

 

и

 

семьѣ'

Л.

    

и

    

П.

    

М

 

Ю

 

Р

 

А

 

Т

 

Ъ.

1

по

 

современному

 

состоянію

 

естественныхъ

 

наукъ.

(АПОЛОГІЯ

   

РЕЛИГІИ).

Съ

 

приложеніемъ

 

трактата

 

„Новое

 

ученіе

 

о

 

космогоаіи"

 

(мірозданіи).

Часть

 

первая:

   

Введены.—Общгя

  

разсужденгя.
I.

   

Человѣческое

 

тѣло—верхъ

 

вовершенства

 

среди

 

лсивыхъ

 

твореній

 

и

 

цѣлой

природы.—Несравненная

 

важность

 

изученія

 

наукъ

 

о

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ:

 

анато-

міи,

 

физіологіи,

 

біологіи

 

и

 

проч.

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

доказательствъ

 

о

 

-конечныхъ

причинахъ.—Безконечная

 

таинственность

 

человѣческаго

 

тѣла

II.

   

Исторія

 

біологическаго

 

доказательства

 

конечныхъ

 

причинъ.—Книга
Бытія . — Іовъ .

 

—Давидъ

 

—Анаксагоръ.

 

—Гиппократъ. —Сократъ. — А

 

ристотель.

 

—

Платонъ.—Цицеронъ.— Евангеліе. —Апостолъ

 

Павелъ,

 

—

 

Біконъ. —Амбруазъ.—
Парэ. —Вавъ

 

Гельмонтъ.—Дэкартъ. —Боссюэтъ.

 

—

 

Фепелонъ.

 

— Лейбницъ.—Рео-
мюръ.

 

—Линней.—Морганьи.— Вольтэръ. — Руссо.

 

—Лямаркъ. —Клодъ

 

Бернаръ.—
Флурансъ.—Пасторъ.—Современные

 

философы.
Составилъ

 

д-ръ

 

Луи

 

Мюратъ,

 

составитель

 

научныхъ

 

сообщеній,

 

удостоен-

ныхъ

 

награды

 

отъ

 

Народной

 

Медицинской

 

Академіи

 

и

 

Академіи

 

Наукъ.

 

удо-

стоенный

 

наградъ

 

отъ

 

многихъ

 

другихъ

 

ученыхъ

 

обществъ

 

въ

 

сотрудничествѣ

 

съ

Д-мъ

 

Поль

 

Мюратъ,

 

членомъ

 

Академіи

 

Наукъ,

 

изящной

 

письменности

 

и

 

искусствъ

въ

 

г.

 

Бордо.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

составителя

 

и

 

прибавленіемъ

 

своихъ

 

примѣчаній

 

съ

французскаго

 

перевелъ

 

Д-ръ

 

мед.

 

В.

 

П.

 

Колодезниковъ.

Подписавшіеся

 

на

 

всѣ

 

изданія

15 в?*Гплатятъ12Ту6ко
и

 

въ

 

1914

 

г.

 

получатъ:

 

300

 

Ш

 

ежедневной

 

газеты

 

„Колоколъ".

 

52

 

Ж

 

еже-

ведѣльнаго

 

журнала

 

„Голосъ

 

Истины",

 

съ

 

отдѣлами:

 

Для

 

храма,

 

семьи

 

и

 

школы,

съ

 

приложеніемъ

 

1 2

 

тетрадей

 

(или

 

365

 

листковъ)

 

календаря

 

Другъ

 

3f

 

рисгіанина.
12

 

mNs

 

Ежемѣсятааго

 

журнала

 

«Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія».

 

3

 

книжки

 

6es-
платныхъ

 

приложеній:

 

1)

 

2

 

й

 

т.

 

Для

 

школы

 

и

 

амвона.

 

2)

 

Для

 

клира

 

и

 

народа

и

 

3)

 

Идея

 

о

 

Богѣ

 

(апологія

 

религіи

 

по

 

естественнымъ

 

наукамъ).

РАЗСРОЧКА

 

ДОПУСКАЕТСЯ

   

для

 

подписавшихся

 

на

 

всѣ

 

три

 

издавія:
При

 

подпискѣ

 

7

 

руб.

 

Ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи

  

3

  

руб.

 

Къ

   

1

 

сентября

 

2

  

руб.

Г.г.

 

возобновляющіе

 

подписку,

 

если

 

не

 

могутъ

 

почему

 

либо

 

выслать

 

къ

1-му

 

января

 

іюдписныя

 

деньги,

 

благоволягъ

 

не

 

позже

 

15-го

 

декабря

 

с.

 

г.

 

при-

слать

 

открытку

 

съ

 

извѣщеніемъ:

 

подписку

 

прошу

 

возобновить

 

на

 

такія-то

 

изда-

нія.

 

деньги

 

будутъ

 

высланы

 

тогда-то»

 

и

 

приклеить

 

свой

 

адресный

 

билетикъ
1913

 

года.

Подписку

 

адресовать:

 

СПБ.,-

 

Невскій,

 

153,

 

Редакція

 

„Колоколъ".

Йздатель-Редакторъ

    

В.

   

М.

   

СКВОРЦОВЪ.



—

   

9

    

-

Принимается

   

подписка

   

ва

 

ежемѣсячнын

 

духовный

 

журнадъ,

 

ветупающіи

во

 

второй

 

годъ

 

существовав

 

я,

„Проповѣдническій

 

Листокъ"
съ

 

„Пастыршмъ

 

Чтеніемъ«
Программа

   

„Проповѣдническаго

   

Листка":

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

года

 

и

 

на

 

разные

 

случаи

 

приходской

 

практики.

 

Внѣбого-

служебныя

 

собесѣдованія.

Программа

   

„Пастырскаго

   

Чтенія":

   

статьи

   

по

 

церковно-общественнымъ
вопросамъ,

 

по

 

изъяснепію

   

Св.

 

Писанія

 

и

 

богослуженія

   

по

 

равнымъ

 

бого-
словскимъ

   

вопросамъ

   

Руководящія

   

указанія

 

по

 

церковному

   

уставу

 

на

каждый

 

мѣсяцъ

 

(недоумѣнные

 

случаи).
Журналъ

 

будетъ

  

разсылаться

 

къ

 

1

 

числу

 

того

 

мѣсяца,

 

на

 

какой

 

предназ-

начаются

 

проповѣди. —Въ

 

виду

 

того

 

Редакція

 

цроситъ

 

подписываться

 

забла-
говременно.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

2

 

рубля.
Адресъ

 

Ыевъ,

 

редащгя

 

„Проповѣдническаго

 

Листка".
Редакторъ

 

проф.

 

Кіевской

 

дух.

 

акад.

 

М.

 

Скабаллановичъ.
Издатель

 

препод,

 

семинарів

 

А.

 

Троицкій
Пзъ

 

отзывовъ

 

печати

 

о

 

журналѣ:

Можно

 

писать

 

мертвящими

 

буквами

 

па

 

мертвоаъ

 

матеріалѣ

 

схоластическая

формулы

 

и

 

можно

 

вписывать

   

тростію

 

Духа

 

въ

 

трепетныя

 

сердца

 

человѣ-

ческія

 

тайны

 

Божіей

   

жизни.

 

Я

 

далекъ

 

отъ

 

человѣческихъ

 

похвалъ,

 

но

 

я

благодарю

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

появился

 

этотъ

 

«Листокъ

 

Проповѣднвческій»

 

въ

мірѣ....

 

всякій,

 

кому

 

знакомо

 

зявѣтвое

 

движеніе

 

души

 

псалнопъвца:

 

„воз-

жадала

 

душа

 

моя

 

къ

 

Богу

 

крѣпкому,

 

живому",—найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

полное

удовлетвореніе.

   

Посему

   

молю

 

братію

 

неотвергпуть

   

сего

 

сокровища

 

отъ

сердца

 

и

 

мыслей

   

своихъ"

   

Гавріилъ,

 

Епископъ

   

Аккерканскій

 

(Киш.

 

Еп
Вѣд.

 

1913

 

г.,

 

№

 

39)
„Проповѣди

 

журнала,

   

при

 

всей

 

своей

  

простотѣ

 

и

 

краткости,

 

проникнуты

необычайной

 

сердечностью,...

 

выдѣляются

 

своей

 

оригинальностью"

 

(Курск.
Еп.

 

Вѣд.

 

1913

 

г.

 

№

 

13,

 

стр.

 

292).
„Онѣ

 

успѣшно

 

соперничаютъ

   

съ

 

знаменитыми

 

въ

 

свое

 

время

 

поученіями
прот.

 

Родіона

 

Путягина.

   

Словомъ,

 

при

 

вѣрности

 

своимъ

 

задачамъ,

 

„Проп.
Лист."

 

вскорѣ

 

же

 

станетъ

 

непрем

 

внымъ

   

настольнымъ

 

журналомъ

 

духо-

венства,

 

ь

 

для

 

начинающихъ

 

импровизаторовъ

 

проповѣдниковъ

 

онъ

 

прямо

незамѣнимъ"

 

(Ряз.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1913,

 

№

 

9,

 

стр.

 

399—400;
„Заимствуя

 

исходную

 

мысль

 

изъ

 

содержанія

 

богослужебныхъ

 

чтевій

 

и

 

пѣній

—почти

 

всегда

   

новую

 

и

 

неожиданную...,

   

онѣ

 

легки

 

и

 

пріятны

 

даже

 

для

чтенія"

 

(Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1913

 

г.,

 

№

 

21,

 

стр.

 

733).
По

 

словамъ

 

газеты

 

(ѣРоссія»

 

1913

 

г.

 

20

 

авг.,

 

№2381),

 

„что

 

то

 

живое
и

 

свѣжее

 

чувствуется

 

въэтихъ

 

маленькихъ

 

проповѣдяхъ

 

новаго

 

журнала".
Вторая

 

часть

   

журнала

   

встрѣчена

 

также

 

лестными

 

отзывами

    

печати.

 

По
словамъ

 

одного

 

органа,

 

вслѣдъ

 

за

 

поученіями

 

и

 

собесѣдованіями

 

въ

 

журналѣ

помѣщается

 

весьма

 

любопытный

 

отдѣлъ

 

статей

 

литургическаго

 

и

 

церковцо-

историческаго

   

характера,

   

авторъ

 

которыхъ

  

пользуется

 

по

 

преимуществу
изслѣдовавіями

 

въ

 

этой

 

области

 

западныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

не

 

каждому

 

доступ-

ными

 

весьма

 

интересными

   

древнѣйшими

 

рукописями

 

Византіа,

 

Востока

 

и

Египта

 

(«Русская

 

Правда»

 

1913

 

г.

 

Xs

 

1937).
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Подписка

 

на

 

1914

 

годъ.

  

(14-й

 

год-ь

 

изданія).

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

„РУССКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
На

 

6

 

мѣсяцевъ

 

1

 

р.

 

50

 

к ,

   

на

 

годъ

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

 

Можно

 

съ

 

разсроч-
кою:

 

1

 

р.

 

при

 

подпи

 

кѣ,

 

1

 

р.—1-го

 

Мая

 

и

 

1

 

р.—1

  

Августа.

СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

    

приложеніемъ

 

еженедѣльнаго

 

журнала

 

съ

 

рисунками

и

 

картинами

 

«Сборникъ

    

Русскаго

 

Чтенія».

ВЪ

 

1914

 

ГОДУ

 

53

 

БЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНЫ.

Подписчики

 

въ

 

1914

 

мъ

 

году

 

получать:

1)

 

газету

 

ЕЖЕДНЕВНО

 

съ

  

иллюстрациями

 

на

 

злобу

 

дня.

Кромѣ

 

того

 

безплатно

 

2)

 

52

 

XsM

 

еженедѣльнаго

 

иллюстрир.

 

журнала

Сборникъ

 

Русскаго

 

Чтенія»

 

литературы,

 

сельскаго

 

и

 

хуторского

 

хозяйства,

 

до-

моводства

 

и

 

домашней

 

ьедицыны,

 

за

 

годъ

 

томъ

 

въ

 

500

 

стр.

 

съ

 

500

 

картинѵ

и

 

рисунковъ.

 

3)

 

Безплат.

 

преиію:

 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ

 

«Русскаго

 

Чтенія»

 

на

1914

 

й

 

годъ,

 

съ

 

рисупками.

 

Сверхъ

 

того

 

всѣыъ

 

подписавшимся

 

на

 

„Русское
Чтеніе"

 

на

 

1914-й

 

годъ,

 

представляется

 

получить

 

немедленно

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ
премійзаі

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

  

пересылкой (вмѣсто 4

 

р.

 

30

 

к.)

 

слѣдующія

 

3

 

книги:

1)

  

Справочный

    

указатель.

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

разныя

 

должности

 

въ

 

казенный,

 

общественныя

 

и. част-

ный

 

учрежденія

 

(новое

 

7-е

 

значительное

 

дополненное

 

изданіе).

 

Въ

 

этомъ

 

„Спра-
вочномъ

 

Указателѣ,,

 

даны

 

самыя

 

подобныя

 

указанія,

 

какъ

 

получить

 

мѣсто.

Порядокъ

 

опредѣленія

 

на

 

службу

 

(формы

 

прошеній);

 

Условія

 

службы

 

и

 

проч.

свѣдѣнія.

 

2)

 

Адвокатъ-практикъ,

 

Корреспондентъ-практикъ

 

и

 

Дѣловой

 

иисьмов-

никъ.

 

Новое

 

2-е

 

значит,

 

дополн.

 

изданіе.

 

3)

 

Подробный

 

сборникъ

 

свѣдѣній

 

о

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

курсахъ

 

(новое

 

3

 

е

 

значительно

 

дополненное

 

из-

даніе),

 

по

 

даннымъ

 

на

 

1914

 

г.),

 

подготовляющихъ,

 

преимущественно,

 

къ

 

прак-

тической

 

проффессіональвой

 

дѣятельности

 

и

 

обезпечивающихъ

 

полученія

 

хорошо

оплачиваемой

 

должности.

 

Кромѣ

 

того

 

всѣмъ

 

подписавшийся

 

на

 

«Русское

 

Чтеніе»
на

 

1914

 

годъ

 

не

 

позже

 

31-го

 

Ноября

 

с.

 

г.

 

предоставляется

 

получить

 

немед-

ленно

 

за

 

50

 

„коп.

 

съ

 

пересылкой

 

(налож.

 

плат,

 

не

 

высылаются,

 

можно

 

почтов.

марками)

 

слѣдующія

 

12

 

книгъ

 

(въ

 

отдѣльвой

 

продажѣ

 

онѣ

 

стоятъ

 

3

 

p.

 

40

 

к.):
1)

 

Самоучитель

 

домашнихъ

 

ремеслъ

 

и

 

промысловъ,

 

2-е

 

значительно

 

дополн.

 

из-

даніе;

 

2)

 

Руководство

 

къ

 

производству

 

малярныхъ

 

работъ.

 

3)

 

Подробное

 

исто-

рическое

 

и

 

геграфическое

 

описаиіе

 

нашего

 

отечества.

 

4)

 

Справочный

 

указатель

о

 

переселеніи

 

на

 

новыя

 

мѣста

 

и

 

о

 

пріобрѣтепіи

 

земли

 

при

 

содѣйствіи

 

крестьян-

скаго

 

позеиельнаго

 

банка.

 

5)

 

Дурныя

 

привычки

 

и

 

какъ

 

отъ

 

нихъ

 

избавиться,
2

 

е

 

значит,

 

дополн.

 

изданіе

 

(пьянство,

 

куреніе,

 

различные

 

тайные

 

пророки

 

и

проч.).

 

б)

 

Домашняя

 

аптека,

 

2-е

 

значит,

 

дополн.

 

изданіе,

 

7)

 

Всѣ

 

новые

 

законы

1912

 

и

 

1913

 

г.г.

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

въ

 

отдѣльномъ

 

сборникѣ.

 

8)

 

Тол-"
ковый

 

объяснительный

 

словарь

 

иностранныхъ

 

словъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

Русскомъ
языкѣ,

 

2-е

 

значит,

 

дополн.

 

изданіе.

 

9)

 

полный

 

сонникъ—толкователь

 

сновъ

свыше

 

1500

 

случаевъ

 

и

 

хиромантія

 

(гаданіе

 

по

 

рукѣ),

 

10)

 

Пѣсенникъ

 

(сбор-
никъ

 

пѣсенъ

 

народныхъ

 

и

 

солдатскихъ).

 

11)

 

Руководство

 

по

 

сельск.

 

хозяйству

 

и

домоводству

 

и

 

12]

 

Приготовленіе

 

консеровъ

 

и

 

способы

 

сохраненія

 

различи,

 

пи-

щевыхъ

 

продуктовъ.

 

«Русское

 

Чтеніе»

 

самая

 

дешевая

 

и

 

распространенная

 

освѣ-

домленная

 

ежедневная

 

газета

 

въ

 

Россіи.

   

Удѣляетъ

   

большое

   

вниманіе

 

интере
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самъ

 

и

 

нуждамъ

 

народа

 

и

 

деревни.

 

Телеграммы

 

и

 

другія

 

новости

 

одновременно

съ

 

другими

 

ежедневными

 

газетами.

 

„Русское

 

Чтеніе"

 

является

 

не

 

только

 

самой

дешевой

 

ежедневной

 

газетой,

 

но

 

и

 

единственной

 

по

 

количеству

 

безплатныхъ

 

при-

ложен^.

 

Даются

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

и

 

отчеты

 

о

 

Государственной

 

Думѣ.

 

При

 

редакціи
для

 

удобства

 

подписчиковъ

 

образованъ

 

особый

 

Комиссіонный

 

Справочный

 

отдѣлъ,

который

 

исполняетъ

 

всѣ

 

порученія

 

читателей

 

по

 

вопросамъ

 

сельскаго

 

хозяйства

и

 

домоводства.

 

Даются

 

подробный

 

указанія

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

сельскаго

 

хо-

зяйства

 

спеціалистами

 

дѣла.

 

Складъ

 

изданій

 

«Русскаго

 

Чтенія»

 

высылаешь

 

все-

возможный

 

книги,

 

руководства,

 

картины,

 

карты;

 

формируетъ

 

библіотеки,

 

читальни

и

 

проч.

„РУССКОЕ

 

ЧТЕН1Е"

 

ОБРАЩАЕТЪ

 

ОСОБОЕ

 

ВНИМАНІЕ

 

НА
ОТВѢТЫ

   

ПОДПИСЧИКАМЪ

   

ПО

    

ВСЪМЪ

    

ИНТЕСУІОЩИМЪ
ИХЪ

 

ВОПРОСАМЪ.

Отвѣты

 

эти

 

даются

 

спеціалистами

 

по

 

каждому

 

роду

 

вопросовъ,

 

служащими

 

въ

центральныхъ

 

упровленіяхъ

 

Министерствъ

 

(внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

финансовъ,

 

земле-

дѣлія

 

и

 

проч.),

 

въ

 

главной*

 

Штабѣ

 

и

 

въ

 

Канцеляріи

 

"Святѣйшаго

 

Синода.
Даются

 

также

 

совѣты

 

врачей

 

спеціалистовъ.

 

Пробные

 

номера

 

«Русскаго

 

Чтенія»
съ

 

журналомъ

 

„Сборникъ

 

Русскаго

 

Чтенія"

 

высылаются

 

безплатно.

 

Редакторъ-
Издатель

 

Дм.

 

Дубенскій.

 

Подписка

 

на

 

газету

 

принимается

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

и

 

Редакции:

 

С.-Петербургъ,

 

Надеждинская

 

ул,,

 

№

 

19.

 

тел.

 

427-85

 

и

 

во

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

пріему

 

подписки.

 

Всѣ

 

новые

 

подписчики

 

на

 

1914

 

й

 

годъ

 

по-

лучать

 

газету

 

и

 

журналъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

191 3

 

мъ

 

году

 

безплатно,

 

со

дня

 

подписки.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

г.

-

    

(2-й

 

годъ

 

изданія)

на,

 

единственный

 

въРоссіи

 

проповѣдническо-мисоіонерскій

 

аполо'-

гетичеекій

 

и

 

противуалкогольный

 

художественный

 

журналъ:

„СЪ ЯТЕ ЛЬ"
1000

 

дриложеній

 

|

                   

ш

        

[50

 

художеств,

 

картвнъ
выходящій

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Уфѣ

 

ежемѣсячно

 

по

 

слѣдующей

 

программ*
А.

 

Рисунки

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ,

 

прекрасно

 

исполненные

 

фотоцин-
кографіей

 

на

 

дорогой

 

мѣдовой

 

бумагѣ:

 

автотиніи

 

съ

 

картинъ

 

лучшихъ

руссЕихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

художнивовъ

 

на

 

религіозныя

 

и

 

историческая

темы;

 

копіи

 

съ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

и

 

иэображенія

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ:
портреты

 

іерарховъ

 

русской

 

церкви

 

и

 

выдающихся

 

церковныхъ

 

дѣятелей:

виды

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

проч.:

 

снимки

 

съ

 

церковныхъ

 

древностей,
(въ

 

годъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

художественныхъ

 

снимковъ).
Б.

 

Тевстъ:

 

1)

 

редавціонныя

 

(передовыя)

 

статьи;

 

2)

 

религіознО' нрав-

ственный

 

отдѣлъ:

 

поученія,

 

бесѣды,

 

апологетическія

 

_и

 

полемичесвія

 

статьи

(противъ

 

сектантовъ,

 

невѣровъ,

 

о

 

трезвости,

 

противъ

 

пьянства,

 

хулиганства

и

 

другихъ

 

пороковъ

 

(литературный

 

и

 

научныя

 

статьи),

 

статьи

 

иеториче-

скаго

 

и

 

бытового

 

характера,

 

очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

3)

 

лѣтопись

церковно-обществен

 

ной

 

жизни;

 

4)

 

къ

 

рисункамъ

 

(враткій

 

пояснительный
текстъ

 

къ

 

помѣщаемымъ

 

въ

 

журнадѣ

 

рисункамъ),

 

5)

 

переписка

 

съ

 

чита-

телями;

 

6)

 

библіографія,

 

7)

 

смѣсь

 

и

 

объявленія.

 

(Въ

 

годъ

 

около

 

40О
страницъ

 

большого

 

формата).
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1

 

Январскій

 

№

 

выйдетъ

 

1

 

Декабря.

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

Приложеніа.
разсылается

 

подписчикамъ

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

народу

 

тысяча

 

иллюстри-

рованных*,

 

назидатедьныхъ

 

листковъ,

 

въ

 

4

 

страницы,

 

большого

 

формата,
подъ

 

общимъ

 

нззваніемъ:

 

«Крупицы

 

Пищи

 

Духовной»
100

 

листковъ:

 

Выдержки

 

изъ

 

Священнаго

 

писанія,

 

святоотечесвихъ

твореній,

 

молитвы

 

и

 

церковный

 

пѣснопѣнія.

 

100

 

листковъ:

 

Разсказы

 

изъ

библейской,

 

церковной

 

и

 

русской

 

исторіи:

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

чудотворныя

иконы.

 

100

 

листковъ:

 

0

 

постѣ,

 

покаянія

 

и

 

причащенія

 

Св.

 

Таинъ.

 

100
листковъ:

 

популярно

 

апологетическаго

 

содержанія:

 

катехизическія

 

и

 

мис-

сіонерскія

 

бесѣды.100

 

листковъ:

 

Объясненія

 

(въ

 

формѣ

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ)

Апостольскихъ

 

и

 

Евангельскихъ

 

чтеній,

 

православнаго

 

Богослуженія

 

и

церковныхъ

 

обрядовъ.

 

200

 

листковъ

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ

 

на

 

двунадесятые

праздники

 

и

 

дни

 

воскресные,

 

содержаніемъ

 

примѣяительно

 

къ

 

современности.

300

 

листковъ:

 

о

 

трезвости,

 

противъ

 

пьянства,

 

хулиганства

 

и

 

прочихъ

пороковъ.

Журналъ

 

разсылается

 

подписчикамъ

 

обязательно

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

про-

изнесенія

 

помѣщеняыхъ

 

въ

 

номерѣ

 

поучевій,

 

такъ

 

что

 

у

 

подписчиковъ

будетъ

 

постоянно

 

готовый,

 

свѣжій

 

матеріалъ

 

для

 

народныхъ

 

чтеній,

 

собе-
сѣдованій,

 

проповѣдей;

 

будутъ

 

подъ

 

рукою

 

все

 

новые

 

и

 

новые,

 

дешевые,

но

 

изящные

 

и

 

содержательные

 

листки

 

для

 

раздачи

 

народу,

 

столь

 

необхо-
димые

 

нынѣ

 

при

 

всякой

 

проповѣдпической

 

каоедрѣ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Сѣятель"съ

 

приложеніѳмъ

 

1000

 

листковъ

„Крупицы

 

пвщи

 

духовной"

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.;

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

2

 

руб.;

 

на

3

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

 

2-е

 

изданіе:

 

на

 

журналъ

 

сСѣятель»

(только

 

съ

 

50-ю

 

листками

 

для

 

образца)

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

для

 

подписки:

 

г.

 

Уфа,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Сѣятель».

Редакторъ—Издатель

 

Свящ.

 

I.

 

Хохловъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

НАРОДНОЕ

 

ОБРАЗОВАНА
ЕЖЕМѢСЯЧШЙ

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

 

ЖУРНАЛЪ.
Издавіе

 

Училищяаго

 

Совѣта

при

 

Святѣйшейъ

 

Сгнодъ.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

XIX.

Въ

 

1914

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

слѣдующей,

 

утвержденной
Святѣйшимъ

 

Сѵподомъ,

 

программѣ:

 

1.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

характеристики,

воспоминанія

 

изъ

 

школьной

 

жизни

 

(„Уголки

 

школьной

 

жизни").

 

II.

 

Статьи
по

 

общимъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образованія.

 

III.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

педагогики

 

и

 

дидактики.

 

IV.

 

Обозрѣніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

по

 

вопросамъ

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

 

V.

 

Изъ

 

школьной

 

практики

 

(практи-
ческія

 

указанія

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметов*

 

начальной

 

школы;

 

при-

мѣрные

 

уроки;

 

планы

 

занятій;

 

замѣтки

 

по

 

училищевѣдѣнію)

 

VI.

 

Школьное
дѣло

 

на

 

мѣстахъ

 

(извѣстія,

 

сообщенія

 

и

 

замѣтки).

 

VII.

 

Извѣстія

 

учебнаго
музея

 

церковныхъ

 

шкодъ.

 

VIII.

 

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый
ящикъ.

 

XI.

 

Библіографическій

 

листокъ.

 

X.

 

Школьное

 

пѣніе

 

(статьи

 

о

преподаваніи

 

пѣнія;

 

библіографическія

 

заиѣтки

 

и

 

ноты).
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Кромѣ

 

внигъ

 

журнала

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

приложеній:

 

1)

 

Швольный

 

Календарь

 

на

 

1913— 1914

 

учебный

 

годъ.

 

2)
Книжки

 

для

 

учительской

 

библіотеви

 

(содержанія

 

рувоводственно-педагоги-

ческаго)

 

и

 

Книжки

 

для

 

ученической

 

библіотеви

 

(дѣтсвіе

 

разсказы,

 

сборниви
стихотворепій),

 

3)

 

Ноты

 

для

 

власснаго

 

пѣнія.

 

Многія

 

статьи

 

и

 

книжки

(особенно,

 

научнаго

 

содержанія)

   

иллюстрируются

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Въ

 

журналѣ

 

принимают*

 

участіе

 

А.

 

И.

 

Анастасіевъ,

 

Н.

 

Н.

 

Бахтин*,
проф.

 

А.

 

А.

 

Бронзовъ

 

А.

 

М.

 

Ванчаковъ,

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Введенскій,

 

Н.

 

С.
Дрентельнъ,

 

К.

 

Д.

 

Дубровскій,

 

К.

 

В.

 

Ельницкій,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

А.
Коринфсвій,

 

свящ.

 

А.

 

Булясовъ,

 

Кл.

 

Лувашевичъ,

 

П.

 

Н.

 

Луиповъ,

 

А.

 

П.
Налимов*,

 

Н.

 

Новичъ,

 

И.

 

И.

 

Поляпсвій,

 

Г.

 

Л.

 

Попов*,

 

М.

 

М.

 

Попов* -

Платонов*,

 

В.

 

Роднивовъ,

 

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

свящ.

 

Е.

 

Сосунцевъ,

 

Н.

 

Тичеръ,
В.

 

Федоров*,

 

проф.

 

В.

 

Шимвевичъ,

 

С.

 

Шохоръ-Троицвій,

 

авад.

 

М.

 

В.
Яновсвій

 

и

 

многіе

 

другіе.
Ученым*

 

Комитетом*

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

журналъ

допущенъ

 

въ

 

народныя

 

бибдіотеви

 

и

 

читальни,—равно

 

и

 

въ

 

учительсвіа
библиотека

 

низшихъ

 

учебных*

 

заведеній.
На

 

международной

 

Выставвѣ

 

„Дѣтсвій

 

Міръ"

 

1904

 

года

 

журн,

„Народное

 

Образование"

 

удостоен*

 

золотой

 

медали.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

«Народное

 

Образование»

 

даетъ

 

ежегодно

 

2

 

тома

свыше

 

700

 

страниц*

 

каждый,

 

кроиѣ

 

Календаря

 

и

 

безпдатныхъ

 

приложеній,
указанная

 

цѣна

 

три

 

рубля

 

является

 

до

 

послѣдней

 

степени

 

пониженной
и

 

равняется

 

почти

 

заготовительной

 

стоимости

 

изданія.

 

Таким*

 

пониженіемъ
цѣны

 

Редакція

 

старается

 

сдѣлать

 

журнал*

 

доступным*

 

для

 

выписки

 

началь-

ным*

 

учителямъ,

 

при

 

ихъ

 

современном*

 

свудномъ

 

годовомъ

 

бюджет*
Подписва

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

Святѣйшем*

 

Сгяодѣ

 

(СПБ.,

 

Кабинетская,

 

13).
Иногородные

 

подписчики

 

благоволят*

 

адресовать

 

требованія

 

тавъ:

СПБ.,

 

Кабинетсвая

 

ул.,

 

д. №

 

13, въ

 

Редавцію

 

журн.

 

«Народное Образованіе>.
Редавторъ

 

П.

 

Мироносицвій.

Годъ

 

изданій

 

27-й

Открыта

   

подписка

   

на

 

1914

 

годъ

   

на

 

Религіозно-Патріотическій
Журналъ

„Почаевскій

 

Листокъ.
«Почаевсвій

 

Листок*»

 

является

 

органомъ

 

Почаево-Лаврскаго

 

Союза
Русскаго

 

Народа.
«Почаевсвій

 

Листок*»

 

стоит*

 

за

 

святыни,

 

начеріанныя

 

на

 

союзном*

знамени:

 

за

 

Православную

 

вѣру,

 

Самодержца

 

Царя

 

и

 

за

 

угнетенный

 

оби-
жаемый

 

руссвій

 

народ*.
«Почаевскій

 

Листов*»

 

будетъ

 

писать

 

кратко,

 

просто

 

и

 

понятно.

«Почаевсвій

 

Листов*»

 

будетъ

 

помѣщать

 

статьи

 

и

 

письма

 

самых*

крестьян*

 

об*

 

ихъ

 

житьѣ,

 

бѣдах*

 

и

 

обидах*.
«Почаевсвій

 

Листовъ»

 

будетъ

 

выходить

 

еженедельно,

 

въ

 

прежнем*
форматѣ,

 

объемомъ

 

отъ

 

16

 

до

 

20

 

страниц*,

   

съ

 

портретами

 

и

 

рисунками.
Въ

 

«Почаевскій

 

Листокъ»

 

входят*

 

отдѣлы

 

религіозногнравственный,
«союзныя

 

дѣла,

 

«по

 

нашему

 

краю»,

 

будут*

 

печататься

 

отчеты

 

и

 

свѣдѣнія

о

 

дѣятельности

 

Почаевскаго

 

Народнаго

 

банка

 

и

 

о

 

повупвѣ

 

врестьянами

земли.



—

  

14

 

—

12

Цѣна

 

„Почаевскаго

 

Листка"

 

четыре

 

рубля

 

въ

 

годъ.

За

 

границу

 

семь

   

руб.

За

 

эти

 

четыре

 

рубля

 

подписчики

 

получатъ:

52

 

№Х&

 

Почаевсваго

   

Листка;

 

52

 

книги

 

Союзн.

 

бебліотеки;

 

52

 

ЖМа
листка

 

на

 

благослов.

 

Союзный

 

настольный

 

календарь

 

на

 

1914

 

годъ.

„Послѣдованіе

 

Молебныхъ

 

Пѣній",

 

в*8д

 

лю

 

листа

 

славянской

 

печати

съ

 

киноварью.

Адрес*

 

для

 

писем*,

 

денег*

 

и

 

посылок*:

 

Почаевъ

 

на

 

Волыни.

 

Редакціи
журнала

 

„Почаевскій

 

Листокъ".

Пробные

 

номера

 

высылаются

 

безплатно.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1914

 

г.

 

—

 

29-й

 

г.

 

изданія.

РУССНІЙ

 

П

 

АЛ

 

пмни

 

къ
духовно-литературный

 

иллюстрирован,

 

журналъ.

 

для

 

семьи

 

и

 

школы.

Издается

 

съ

 

1885

   

года.

 

Пробный

 

Je

 

безплатно.—Одобренъ

  

всѣми

 

вѣдомствами

г

 

л

 

Л»Л»

 

журнала,

 

въ

 

изящ.

 

цвѣт.

 

обложк.,

 

до

 

2000

 

ст.

 

текста

 

изв.

 

духов,

 

и свѣт.

<^

 

писат.,

 

свыше

 

800

 

иллюстрацій

 

отраж.

 

духов.-нрав.

 

жизнь

 

прошлаго

 

и

 

настоящ.

Въ

 

геченіе

 

1914

 

г.,

 

кромѣ

 

52

 

J№

 

журнала,

 

г.г.

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатно:

КНИГЪ

 

НОВЫЙ

 

ЕЖЕМѢСЯЧНЬІЙ

 

ДУХОВНО.-ЛИТЕРАТУР.

 

ЖУРНАЛЪ

SSS.SSS:

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ

  

ЛЬТОПИСЬ
„Историческая

 

Лѣтопись"

 

ставит*

 

своей

 

задачей:

 

1)

 

представить

 

читателям*

въ

 

интересной

 

художеств,

 

фориѣ,

 

великія

 

и

 

малыя

 

событія

 

дней

 

минувшихъ,

 

2)
напомнить

 

имъ

 

лучшіе

 

завѣты

 

„дѣтъ

 

древних*"

 

и

 

3)

 

провести

 

предъ

 

ними,

 

въ

живыхъ

 

впечатлѣніяхъ

 

современниковъ,

 

рядъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

міра,

 

кото-

рыми

 

„крѣяка

 

Русская

 

земля".

 

Каждая

 

книга

 

„Исторической

 

лѣтописи"

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

въ

 

началѣ

 

мѣсяца

 

и

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

массу

 

увлекательнаго

 

матеріала.

СОБРАНІЕ

  

ТВОРЕНІЙ

8SS

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТАГО
Каждому

 

христіанину

 

хорошо

 

извѣстенъ

 

Златоустый

 

проповѣдникъ,

 

знаме-

нитый

 

отецъ

 

и

 

учитель

 

древней

 

вселенской

 

Церкви.

 

Самые

 

знаменитые

 

церковные

ораторы

 

всѣхъ

 

девятнадцати

 

вѣковъ

 

должны

 

уступить

 

св.

 

Іоанну

 

Златоусту

 

пальму

ораторскаго

 

первенства.

 

Это

 

ораторъ

 

и

 

учитель

 

Церкви

 

изъ

 

великихъ—величайшій
Свѣтъ

 

его

 

ученья

 

льется

 

чрезъ

 

ого

 

творенія

 

и

 

понынѣ

 

на

 

всѣхъ,

 

желающихъ

черпать

 

изъ

 

великаго

 

и

 

глубокаго

 

океана

 

премудрости.

КРОМѢ

 

ТОГО,

 

ЕЩЕ

 

БУДЕТЪ

 

ДАНО:

г

 

КНИГЪ

 

ЗАГРОБНАЯ

   

ЖИЗНЬ

   

или

        

извѣстноѳ

0

 

^упнаЛГ

 

ПОШДЙЯЯ

 

УЧАСТЬ

 

ЧЕЛОВЕКА,

       

E.T.Z71.
Всегда

 

отзывчивая

 

на

 

просьбы

 

своих*

 

читателей,

 

редакція

 

„Русскаго

 

Палом-
ника"

 

настоящимъ

 

приложеніемъ

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

желанію

 

многих*

 

читателей—

имѣть

 

сочиненіе,

 

посвященное

 

вопросамъ

 

о

 

загробном*

 

мірѣ.

 

Сочипеніе

 

Е.

 

Тихо-
мірова

 

и

 

разематриваетъ

 

всесторонне

 

всѣ

 

вопросы

 

этой

 

области

 

и,— будучи,

 

дѣйстви-

тельво,

 

замѣчательнымъ

 

оно

 

удостоилось

 

неоднократных*

 

лестных*

 

отзывов*

 

печати,

разошлось

 

уже

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

изданіях*

 

и

 

теперь

 

въ

 

продажѣ

 

не

 

существует*.
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И

 

НАСТОЛЬНОЕ

 

ИЗДАН

 

IE

 

Сочиненія

 

извѣстнаго

 

всей

 

благочестивой

 

Руси

 

духов-

-1

 

<ч

 

КНИГЪ

 

наг0

 

писателя

 

Е.

 

Поселянина,въкоторыхъ

 

нарисованы

 

полные

\Z

   

K P jn.

 

шрифта

  

высокой

 

христіанской

  

поэзіи

 

облики

   

святыхъ,

   

пламенѣвшихъ

съ

 

шілюстрац.

 

духомъ

 

еще

 

въ

 

юности,

 

от-

       

_

 

Подъ

 

заглавіемъ

 

—

мѣчен.

 

перстомъ

   

Божіемъ

   

еще

   

въ

 

дѣтствѣ.

     

pDQTAQ

    

lilUfiPT

 

L

(Разсказы

 

о

 

свят.дѣтяхъи

 

о

 

дѣтствѣиотроч.

 

свят.).

     

vDfl

 

I

 

МП

     

rUFIUU

 

f

 

D

Въ

 

наше

 

время

  

вѣрующіе

   

озабочены

   

вопросомъ

  

о

  

воспитаніи

   

вѣры

 

въ

своих*

 

дѣтяхъ.

 

На

 

помощь

 

и

 

приходимъ

 

мы,

 

давая

 

сочиненіе

 

Е.

 

Поселянпна,

 

въ

которыхъ

 

автор*

   

старается

   

привязать

 

дѣтей

 

къ

 

свѣтлому

   

міру

 

святыхъ

 

и

 

вы

звать

 

подражаніе

 

имъ.

ППППІлРИАР

    

ІІѢИА

   

на

 

РУССКІЙ

   

ПАЛОМНИК*

 

съ

 

прилож.

 

безъ

    

£>

   

РУВ
ІіиДІІГіиПНЛ

    

ЦОПН

 

дос.въСПВ.

 

5Р

 

Съдост.иперес.поРоссіи

   

V

           

'
Допускается

 

разсрочка:

 

При

 

подппскѣ

 

2

 

р.

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

и

 

къ

 

1

 

ііоля

 

остальныя.

Сверх*

 

сего,

 

за

 

доплату

 

1

   

рубли

 

г. г.

 

подписчики

 

могут*

 

получить:

-<

 

л

  

КНИГЪ

       

ежемѣсячныи

 

популярный

 

журналъ

   

—.—

и

              

ДОМАШНІЙ

 

ДОЕТОРЪ
Для

 

деревни,

 

гдѣ

 

медиципскую

 

помощь,

 

въ

 

лицѣ

 

даже

фельдшера,

 

получить

 

не

 

всегда

 

возможно,

 

„Домашній

 

Доктор*"
необходим*.

 

Главные

 

отделы

 

этого

 

журнала:

 

Болѣзни,

 

предупрежденіе

 

и

льченіе

 

ихъ. —Домашняя

 

ветсринарія.

 

—

 

Растительный

 

(вегетаріанскій)
стол*.—Практическая

 

медицина.— Общественная

 

медицина.—Медицинскія
замѣтки. — Почтовый

 

ящик*

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы

   

г.г.

 

подписчиков*.

Редакторъ

 

Е.

 

А.

 

Поповицкій.

                   

Издатель

 

П.

 

П.

 

Сойкинъ.

При

   

каждом*

 

Х&

  

„Нивы"

 

подписчики

 

получатъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

всего

 

въ

   

годъ

52

 

кнвги.

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

года

 

(45-й

 

годъ

 

изданія)

 

на

  

еженедѣль-

ный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

со

 

многими

 

приложеніями.

Гг.

 

подписчики

 

«Нивы

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

191 4

 

года:

52

 

№№

 

еженедѣльн.

 

художеств,

 

литер,

 

журн.

 

«Нива»,

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разс-

казы,

 

критич.

 

и

 

популярно-научн.

 

очерки,

 

біографіи,

 

обзоры

 

дѣятельности

 

Госуд.
Думы

 

и

 

политич.

 

обозрѣнія:

 

рис.

 

въ

 

краск.,

 

снимки

 

съ

 

картинъ,

 

рисунки,

 

порт-

реты

 

и

 

иллюстраціи

 

современныхъ

 

событій:

 

52

 

книги,

 

отпечатанныя

 

убористым*
четким*

 

шрифтом*,

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

войдетъ:

 

12

 

книгъ

 

ежемѣсячнаго

 

жур-

нала'

 

«литературный

 

и

 

популярно-научныя

 

приложенія»:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разе-

казыд

 

популярно-научн.

 

и

 

критич.

 

статьи

 

современныхъ

 

авторов*

 

съ

 

иллюстраціями
и

 

отѣлы

 

библіографіп,

 

еявса,

 

шахмат*

 

и

 

шашекъ,

 

задач*

 

и

 

игр.

 

40

 

книг*

«сборника

 

Нивы»

 

которыя

 

подписчики

 

получать

 

полностью

 

въ

 

теченіе
одного

 

1914

 

года,

 

содержать:

 

полное

 

собваніе

 

сочиненій

 

въ

 

27

 

книгахъ

 

В.

 

Г.
Короленко

 

(первое

 

полное

 

собраніе,

 

въ

 

которое

 

войдетъ

 

много

 

неизданных*

 

про-
изведши).

 

Короленко—самый

 

оптимистически

 

писатель

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

Вся

 

творческая

 

деятельность

 

Короленко —живой

 

призывъ

 

во

 

имя

 

любви

 

и

 

чело-
вѣчности

 

на

 

путь

 

работы,

 

къ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ,

 

къ

 

«святому

 

сопротивление».

Его

 

соціально-художественная

 

натура

 

писателя

 

крупныхъ

 

.тяготѣетъ

 

къ

 

народныиъ

массамъ,

 

стремится

 

выявить

 

ихъ

 

сокровенную

 

душу,

 

ихъ

 

религіозные

 

запросы,
вѣрованія

 

и

 

поэтическія

 

представленія.

 

Въ

 

тѣсной

 

преемственной

 

связи

 

съ

 

ре-

лигіознымъ

 

развить

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Короленко

 

этическій

 

мотивъ,

 

озарившій

 

его



—
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—

произведенія

 

свѣтомъ

 

любви

 

и

 

гармоніи,

 

единенія

 

и

 

братства.

 

Полное

 

собраніе
сочиненійвъ

 

8

 

книгах*

 

А.

 

Н.

 

Майкова.

 

Дополняя

 

Фета

 

и

 

Тютчева,

 

Майков*
образует*

 

съ

 

ними

 

созвѣздіе

 

пѣвцовъ

 

чиитой

 

поэзіи.

 

Солнце

 

Майкова—вѣчное

солнце

 

Эллады

 

и

 

Рима.

 

Чувство

 

античности,

 

даръ

 

прозрѣнія

 

жизни

 

древности

ставят*

 

Майкова

 

въ

 

ряды

 

міровыхъ

 

поэтов*.

 

Его

 

идиллическія

 

стиховоронія

 

изъ

родной

 

природы,

 

нзъ

 

которыхъ

 

очень

 

многія

 

вошли

 

въ

 

хрестоматіи,

 

создали

 

ему

безсиертное

 

имя

 

въ

 

родной

 

поэзіи.

 

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

въ

 

5

 

книгахъ

Эдмонта

 

Ростана

 

въ

 

переводѣ

 

Т.

 

Л.

 

Щепкиной-Куперник*.

 

Ростанъ,

 

автор*

«Орленка»,

 

«Принцессы

 

Грезы»,

 

«Сирано

 

де-Бержерека»,

 

«Шантеклера»,

 

воз-

веденный

 

въ

 

«безсмертные»

 

Французской

 

Акаденіей,

 

извѣстенъ

 

всему

 

міру.

 

Рое
танъ—поэтъ-романтикъ.

 

Его

 

глубокія

 

сентенціи,

 

его

 

нѣжные

 

изящные

 

сонеты,

вплетенные

 

ароматными

 

цвѣтами

 

въ

 

гирлянды

 

разговоровъ

 

героевъ

 

его

 

драмъ,

его

 

грустью

 

обвѣянныя

 

элегіи,

 

все

 

это—шедевры,

 

которые

 

можно

 

перечитывать

безконечно,

 

и

 

каждый

 

раз*

 

открывать

 

въ

 

нихъ

 

новыя

 

и

 

новыя

 

красоты.

 

12

 

JTs№
„новѣйпшхъ

 

модъ".

 

До

 

200

 

столбцовъ

 

текста

 

к

 

300

 

модвыхъ

 

гравюръ.

 

Съ
почтовымъ

 

ящиком*.

 

12

 

листовъ:

 

до

 

300

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ
и

 

для

 

выжиганія

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ.

 

1.

 

«Отрывной

 

ежемѣсячный

календарь»

 

на

 

1914

 

годъ,

 

отпечатанный

 

красками.

 

Подписная

 

цѣна

 

«Нивы»

 

со

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ:

 

въ

 

С. -Петербург*:

 

безъ

 

доставки— 6

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

доставкой—7

 

р.

 

5о

 

к.

 

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печ-
ковекой—7

 

р.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

книжн.

 

магаз.

 

«Образование»— 7

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

цересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

 

8

 

р.

 

За

 

границу

 

12

 

p.

Адрес*:

 

С- Петербурга,

 

въ

  

Контору

 

журнала

 

„нива",

   

улица

 

Гоголя,

 

№

  

22,

6

 

г.

 

изд.

 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

6

 

г.

 

изд.

на

 

1914

 

годъ

На

 

большую

 

политеческую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

гзтп-іѵгттт-га-тт

 

а.ч

Издаваемую

 

въ

 

С-

 

Петербурге

 

подъ

 

редакціей

 

O.K.

 

Глинки-Янчевскаго

 

(С.

 

Глинка).
Въ

 

«ЗЕМЩИНѢ»

 

принимаютъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

многіе

 

члены

 

правыхъ

групп*

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

и

 

Государственной

 

Думы

 

и

 

ряд*

 

извѣстныхъ

писателей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

отстаивающих*

 

исконныя

 

начала

 

русской

 

государст-

венности,

 

почему

 

„Земщина"

 

съ

 

несомнѣнною

 

полнотою

 

отражаетъ

 

отношеніе

 

вѣр-

ныхъ

 

этимъ

 

началам*

 

русскихъ

 

людей

 

къ

 

современной

 

общественной

 

и

 

государ-

ственной

 

жизни

 

Россіи.

 

При

 

газетѣ

 

еженедельно

 

будетъ

 

разсылаася

 

безплатное
иллюстрированное

 

приложеніе

 

подъ

 

редакціей

 

М.

 

Д.

 

Плетнева—полная

 

иллюст-

рировонная

 

хроника

 

текущихъ

 

событій. —Въ

 

каждомъ

 

№

 

рядъ

 

статей,

 

расказовъ,

стихотвореній

 

и

 

пр.—Отвѣты

 

на

 

вопросы

 

читателей.

 

Подписная

 

цѣна

 

(съ

 

дос

тавкой

 

и

 

пересылкой).

 

Въ

 

Россіи

 

на

 

1

 

г.

 

6

 

р.

 

6

 

м.

 

3

 

р.

 

3

 

м.

 

1.

 

5о

 

1

 

м. —50.
За-границу

 

на

 

1

 

г.

 

10

 

р.

 

6

 

м.

 

5.

 

бО.

 

3

 

м.

 

2.

 

85.

 

1

 

м.

 

1.—Допускается
разсрочка:

 

2

 

р.

 

при

  

подпискѣ,

   

2

 

руб.— къ

  

1

 

апрѣля

  

и

 

2

 

руб. —къ

 

1

 

іюля.
Чинамъ

 

почтовотелеграфнаго

 

вѣдомства,

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

на-

родныхъ

 

школъ,

 

сельским*

 

священникам*

 

и

 

народным*

 

читальням*,

 

при

 

непос-

редственном*

 

обращеніи

 

въ

 

контору

 

газеты,

 

дѣлается

 

скидка

 

10%

 

съ

 

подписной
цѣны.

 

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

газеты

 

„Земщина",

 

С.

 

Пе-
тербурга,

 

Шпалерная,

 

48,

 

а

 

также

 

въ

 

почтово-телеграфн.

 

конторахъ

 

и

 

отдѣле-

ніяхъ

 

въ

 

книжных*

 

магазинах*

 

„Новаго

 

Времени"

 

и

 

др.



Открыта

 

подписка

 

на

Богословскій

 

Вѣстникъ
1914-й

 

годъ

(двадцать

 

третій

 

годъ

 

изданія)

Въ

 

1914

 

году

 

Императорская

 

Московская

 

Духовная

 

Авадемія

 

будетъ
продолжать

 

изданіе

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

на

 

прежвихъ

 

основаніяхъ

 

по

нижеслѣдующей

 

программе:

I.

 

Твореніѳ

 

св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводв

 

(св.

 

Максима

 

Исцовѣдника).

И.

   

Оригинальныя

 

изслѣдованія,

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

наукамъ

 

богослов-
ским^

  

философскимъ,

 

историческимъ

 

и

 

общественнымъ,

 

составляю-

щія

 

въ

  

большей

   

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіи

 

и

 

вид-

ныхъ.

 

представителей

 

ваѣ

 

швольнаго-богословія.
III.

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

   

научно-богословское

 

обозрѣніе

 

важнѣйшихъ

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

правоолавнаго

 

Востока,

 

странъ

славянсвихъ

 

и

 

вападно-европейскяхъ.
IV.

 

Хроника

   

академической

 

жизни:

   

отчеты

 

о

 

магистерскихъ

 

диспутахъ,

объ

 

ученыхъ

 

юбилеяхъ,

 

о

 

работѣ

 

научвьпъ

 

академическихъ

 

обществъ
и

 

кружвовъ

 

и

 

о

 

различныхъ

   

перемѣнахъ

 

во

 

внѣшней

 

и

 

внутренней
жизни

 

нашей

 

Академіи.
V.

 

Библіографія,

  

рецензія

 

и

 

критика

 

выдающихся

 

новиновъ

 

какъ

 

рус-

ской,

 

такъ

 

и

 

иностранной

 

богословско-философсврй

 

и

 

цервовно-исто-

ричесвои

 

литературы. ,

                                               

,

IY.

 

Приложенія,

 

въ

 

воторыхъ

 

будутъ

 

печататься,

 

съ

 

отдѣльной

 

нуме-

рацией

 

страницъ,

 

труды

 

выдающихся

 

представителей

 

цервовной

 

жиз-

ни

 

въ

 

его

 

недавнемъ

 

прошломъ.

 

Въ

 

19і4-мъ

 

году

 

будутъ

 

продол-

жаться

 

печатаеіемъ

 

«Изслѣдованія

 

Апокалипсиса>

 

Архимандрита
Феодора

 

(А.

 

М.

 

Бухарева)

 

ц,

 

лекціи

 

по

 

Священному

 

Писанію

 

Вет-
хаго

 

Завѣта

 

А.

 

В.

 

Жданова.—По

 

оковчавіи

 

«Ислѣдованій

 

Апокалип-
сиса»

 

предположено

 

къ

 

'

 

печатавію

 

толкованіе

 

на

 

Посланіе

 

св.

 

Апо-
стола

 

Павла

 

къ

 

Римлявамъ

 

Архимандрита

 

Феодора

 

(А.

 

М.

 

Бухарева:)
VII.

 

Протоколы

 

Совѣт-

 

Академій

 

за

 

1913

 

годъ.

Органъ

 

выешей

 

Цервовной

 

школы,

 

«Богословский

 

Вѣстникъ»

 

самымь

положеніемъ

 

своимъ

   

призывается

 

къ

 

неувлонйому

   

служенію,

 

методами

 

и

орудіями

 

науви,

 

интересамъ

 

св.

 

Церкви.

 

Раскрывать

 

нетлѣнныя

 

сокровища

Сокровищницы

 

Истины

 

и

 

углублять

 

поминапіе

 

ихъ

 

въ

 

современномъ

  

соз-

вавіи,

 

уясвять

 

вѣчвое

 

и

 

непреходящео

 

значеніе

 

церковности,

 

показывать,

что

 

она

 

есть

 

не

 

только

 

моментъ

 

и

 

фактъ

 

исторіи,

 

но

 

и

 

непреложное

  

ус-

ловіе

 

вѣчной

 

жизни—такова

 

прямая,

 

положительная

 

.задача

 

этого

 

служевія
Церкви.

 

Но

   

положительная

   

задача

 

нѳизбѣжво

   

связывается

 

съ

   

задачею

отрицательною,—съ

   

борьбою

   

противъ

   

расхищенія

  

духовнаго

  

достоянія
Церкви,

 

съ

 

разчисткода

 

Церковвыхъ

 

владѣній

 

-отъ

 

всѣхъ

 

чуждыхъ

 

природѣ

ея

 

сйлъ,

 

покушающихся

 

не

 

ея

 

собственность

 

и

 

на

 

самое

 

ея

 

существованіе.
Въ

 

1914

 

году

 

будетъ

 

продолжаться

 

въ

 

„Б.

 

В."

 

печатаніе

ПЕРЕВОДА

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

МАКСИМА

 

ИСПОВѢДНИКА.

Творевія

 

этого

   

Отца

   

стремятся

   

объедивить

 

греческую

   

философію
(Платова

 

и

   

Аристотеля)

 

съ

   

христіанскоиъ

   

богословіемъ

   

Библіи

 

и

   

св.



•>

Отцовъ

 

(Афавасія,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Григорія

 

Ниссваго)

 

и

 

христіансвою
ыистивою

 

(Діониеія

 

Ареопагита

 

и

 

египетскихъ

 

подвижпиковъ)

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

идеѣ

 

богочеловѣчеста,

 

глубокомысленно

 

раскрываемой

 

въ

строгомъ

 

истройномъ

 

соотвѣтствіи

 

понятій

 

боговочеловѣченія

 

и

 

человѣвр-

обоженія, —чѣмь

 

вполнѣ

 

отвѣчаютъ

 

нарождающейся

 

въ

 

современныхъ

 

об-
разоваввыхъ

 

людяхъ

 

потребности

 

богословская

 

углубленія

 

въ

 

созерцатель-

ную

 

сторону

 

христіанства

 

или

 

въ

 

хрцртіаникую

 

мудрость.

 

Столь

 

же

 

глубо-
комысленно

 

св.

 

Максимъ

 

раскрываетъ

 

в

 

таинственный

 

глубины

 

деятельной
стороны

 

христіанства

 

или

 

христізнской

 

добродѣтели,

 

возглавляемой

 

и

 

объ-
единяемой

 

въ

 

любви,

 

коей

 

св.

 

Отецъ

 

посвящаетъ

 

отдельное

 

сочииеніе,
состоящее

 

изъ

 

вдохновенно

 

увлекательныхъ

 

изреченій —чѣмъ

 

идетъ

 

настрѣ-

чу

 

запросамъ

 

христіанскаго

 

подвижничества,

 

особенно

 

въ

 

монашеской

 

жиз-

і

 

и.

 

Соединяя

 

христіансвую

 

мудрость

 

съ

 

христіанскою

 

добродетелью

 

такъ

же

 

тѣсно

 

и

 

стройно,

 

кавъ

 

душа

 

соединена

 

съ

 

тѣломъ,

 

творенія

 

св.

 

Мак-
сима

 

всегда

 

доставляли

 

увлекательное

 

чтепіе

 

не

 

только

 

для

 

богослововъи
ученыхъ

 

любителей

 

христіанской

 

мудрости,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

ревнителей
христіанской

 

добродѣтели,

 

со

 

чемъ

 

говорятъ

 

многочисленные

 

списки

 

ихъ,—

даже

 

для

 

женщинъ,

 

какъ

 

это

 

свидѣтельствуетъ

 

Анна

 

Комнина

 

о

 

своей

 

ма-

тери,

 

царицѣ

 

Иринѣ.

 

И

 

тѣмъ

 

болѣе

 

жмвымъ

 

и

 

дѣйственнымъ

 

должно

являться

 

слово

 

св.

 

Максима,

 

что

 

за

 

нимъ

 

стоитъ

 

цѣлая

 

самоотверженная

жизнь

 

св.

 

Отца,

 

запечатлевшая

 

искренность

 

и

 

непреложность

 

своихъ

убѣждевій

 

веливимъ

 

подвигомъ:—оставленія

 

блестящей

 

карьеры

 

при

Византійскомъ

 

дворѣ

 

и

 

пожизненная

 

пребывэнія

 

иростымъ

 

монахомъ,—

ностоянвой

 

и

 

неослабной

 

борьбы

 

за

 

истину

 

Христову

 

съ

 

сильными

 

врагз-

ми

 

ея—царями

 

и

 

патріархами

 

Константинопольскими,—продолжительной

 

и

тяжелой

 

жизни

 

ссыльнива

 

и

 

узнива

 

тюремпаго,—яаконёцъ

 

мученичества

чрезъ

 

отсѣченіе

 

богоглаголиваго

 

языка

 

и

 

защищавшей

 

Христа

 

десницы.

Продолжая

 

изданіе

 

перевода

 

всѣхъ

 

твореній

 

св.

 

Максима,

 

справедливо

 

на-

зываемая

 

«Философомъ»,

 

„Исповѣдникомъ"

 

и

 

«Мученакомъ>

 

—редакція
Б.

 

В-ка

 

надѣѳтся

 

дать

 

высокое

 

удовлетворение

 

всѣмъ

 

искателямъ

 

христіан-
свой

 

мудрости

 

и

 

ревнителямь

 

христіаяской

 

добродѣтели.

Въ

 

качествѣ

 

прзложенія

 

къ

 

журналу

 

«Богословсвій

 

Выстнитъ»

 

под-

писчикзмъ

 

его

 

въ

 

1914

 

году

 

будутъ

 

предложены

СЕДЬМАЯ

 

и

 

ВОСЬМАЯ

 

ЧАСТИ

Твореній

 

Преп.

 

ЕФРЕМА

 

СИРИНА.
Великій

 

Сирскій

 

писатель,

 

сочиненія

 

котораго

 

предлагаются

 

внима-

нію

 

подписчивовъ,

 

еще

 

при

 

своей

 

жизни

 

пріобрѣлъ

 

широкую

 

известность
за

 

предѣлами

 

своей

 

церкви—въ

 

Египтѣ

 

и

 

Греціи,

 

а

 

всворѣ

 

после

 

смерти,

благодаря

 

повсеместному

 

распространена

 

своихъ

 

сочиненій,

 

сталъ

 

вселен-

скимъ

 

учителемъ

 

веры

 

и

 

благочестія.

 

Очень

 

рано

 

творенія

 

его

 

были

 

пе-

реведены

 

на

 

языки

 

греческій,

 

армянсвій,

 

коптскій,

 

арабсвій,

 

эѳіопсвій.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

прошли

 

вѣка,

 

а

 

изліянія

 

сердечной

 

веры

 

и

 

глубоваго

 

чувства

Сирійскаго

 

подвижника

 

не

 

утратили

 

своего

 

обаянія

 

и

 

продолжаютъ

 

волно-

вать

 

умы

 

и

 

сердца

 

современныхъ

 

христіансвихъ

 

народовъ,

 

казалось

 

бы
столь

 

холодныя,

 

столь

 

чуждыя

 

энтузіазму

 

золотого

 

вѣка

 

въ

 

исторіи

 

Церк-
ви.

 

Творенія

 

преп.

 

Ефрема

 

читаютъ

 

и

 

ныне

 

тысячи

 

благочестивыхъ

 

душъ
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на

 

язывахъ

 

французсвомъ,

 

англійсвомъ,

 

немецком

 

ь,

 

итальянскомъ,

 

рус-

скому

 

Широкое

 

распространенге'

 

твоіревій

 

Ефрема

 

Сирина

 

въ

 

древнемъ

 

и

новомъ

 

міре

 

находитъ

 

для

 

себя

 

объясненіе

 

въ

 

ихъ

 

высокихъ

 

достоин-

ствахъ,

 

разносторорввости

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

глубине

 

чувства

 

и

религіозвая

 

настроенія,

 

нашедшая

 

въ

 

ннхъ

 

свое

 

выраженіе.

 

Преп.

 

Ефремъ

не

 

былъ

 

мыслителемъ,

 

не

 

былъ

 

учевымъ

 

ораторомъ,

 

яе

 

,былъ

 

творцомъ

ваноническихъ

 

нормъ;

 

овъ

 

былъ

 

религіознымъ

 

поэтомъ,

 

обращавшимся
непосредственно

 

къ

 

душе

 

верующего,

 

и

 

это

 

положило

 

неизгладимую

 

пе-

чать

 

на

 

все

 

его

 

творения.

 

Среди

 

нихъ

 

читатель

 

найдетъ

 

целый

 

рядъ

догматиче^кихъ

 

ироизведеній,

 

но

 

они

 

выгодно

 

отличаются

 

отъ

 

другихъ

подобная

 

рода.

 

Это

 

не

 

сухіе,

 

отвлеченные

 

трактаты,

 

а

 

одушевленный,

импровизаціи,

 

въ

 

которыхъ

 

догма'тъ,

 

выливаясь

 

изъ

 

внутренвыхъ

 

сердеч-

ныхъ

 

переживаній,

 

служитъ

 

опорой

 

для

 

христіанскихъ

 

чувствъ

 

и

 

надеждъ.

Въ

 

своихъ

 

духовно-нравственныхъ

 

сочивеізіяхъ

 

св.

 

Ефремъ

 

является

 

преи-

мущественно

 

проповецникомъ

 

покаянія,

 

смиренная

 

сокрушенія

 

о

 

грехахъ

нлача,

 

очищающего

 

душеввыя

 

сввервы,

 

и

 

умиленія,

 

отрывающая

 

отъ

суеты

 

обыденной

 

жизни.

 

Поэтому

 

молитва

 

и

 

духовное

 

песноиеніе

 

служи-

ли

 

той

 

сферой,

 

въ

 

которой

 

духъ

 

Сирская

 

подвижника

 

черішъ

 

для

 

себя
наибольшее

 

удовлетвореніе.

 

Но,

 

кромѣ

 

этого,

 

преп.

 

Ефремъ

 

оставилъ

 

намъ

множество

 

нарочито

 

составленныхъ

 

молитвъ,

 

гияновъ

 

и

 

трогательвыхъ

логребальныхъ

 

пѣснопеній.

 

Въ

 

своихъ

 

толкованіяхъ

 

на

 

Свящ.

 

Писаніе
препод.

 

Ефремъ

 

обращаетъ

 

преимушественно

 

ввиманіе

 

на

 

буквальный

 

смыслъ

Свящ.

 

текста

 

и

 

не

 

увлекается

 

крайностями

 

тавъ

 

распространенная

 

въ

его

 

время

 

аллегорическая

 

метода.

Подписная

 

цена

 

на

 

«Богоеловскій

 

Вестникъ»

 

совместно

 

съ

 

при-

ложвніемъ

 

7

 

и

 

8

 

части

 

твореній

 

препод.

 

Ефрема

 

Сирина

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим.

 

Безъ

 

пересылки

 

семь

 

руб.,

 

за

 

границу—десять.

Допускается

 

подписва

 

на

 

журнадъ

 

безъ

 

приложенія

 

(цена

 

7

 

руб.).
Допускается

 

розсрочка

 

на

 

два

 

срова:

 

при

 

нодписве

 

4

 

руб.

 

в

 

къ

 

1

 

іюля
4

 

руб.;

 

для

 

подписавшихся

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

разсрочка:

 

при

подписке

 

4

 

руб.,

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

3

 

р.

Новые

 

подписчики,

 

внесшіе

 

полную

 

годовую

 

плату

 

до

 

15-го

 

января

І9І4

 

г.

 

могутъ

 

получить

 

безплатно

 

напечатанные

 

въ

 

1913

 

году

 

листы

«Изследовавій

 

Апокалипсиса»

 

А.

 

М.

 

Бухарева

 

(Архим.

 

Феодора).
За

 

перемену

 

адреса

 

20

 

коп.

Прим.

 

Подписчики

 

«Богословская

 

вестника>

 

со

 

всехъ

 

изданій

 

ре-

дакціи

 

пользуются

 

скидкой

 

отъ

 

20—30о/о,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

размеровъ
заваза.

            

,

Журналъ

 

«Нрибавленія

 

къ

 

издавію

 

творевій

 

св.

 

отцевъ

 

въ

 

руссвомъ

переводе»

 

за

 

имеющіеся

 

годы

 

высылается

 

подписчикамъ

 

со

 

скидкою

 

50о/о
съ

 

цѣнъ

 

каталога.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Мосвовсвой

 

губ.,

 

въ

 

редакцію
«Богословская

 

Вестника».
Редакторъ

 

священнивъ

 

Павелъ

 

Флоренсвій.
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Контора

 

редакціи:

 

СПБ.

 

Херсонская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

8,

 

нв.

 

8.

Открыта

  

подписка

  

на

   

1914

   

годъ

  

на

  

журналы

..ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИНѴ
-)

 

и

 

(-

„ХРйСтаНШЕ

 

ЧТЕНШ"
издаваемые

 

при

   

ИМПЕРАТОРСКОЙ

  

С.-Петербугской

   

Духовной

   

Авадеміи.

I.

„Церковный

 

Вѣстникъ"
Еженедельный

 

журналъ

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКѴвступаетъ

 

въ

 

1914
г.

 

въ

 

сороковой

 

годъ

 

изданія.
Являясь

 

органомъ

 

академической

 

ворпораціи,

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

ставитъ

 

своею

 

задачею

 

давать

 

объективное,

 

академичесвое

 

обсужденіе

 

цер-

вовныхъ

 

вопросовъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

при

 

участіи

 

профессоровъ

 

и

наставниковъ

 

Академіи.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

журнале

 

приглашены

 

профессора
всехъ

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

а

 

равно

 

и

 

представители

 

богословской

 

науки

въ

 

универсйтетахъ.
Не

 

забывая

 

своихъ

 

главвыхъ

 

задачъ,

 

журналъ

 

нринамаетъ

 

все

 

меры
кь

 

тому,

 

чтобы

 

своевременно

 

осведомлять

 

своихъ

 

читателей

 

о

 

новостяхъ

въ

 

цервовной,

 

духовно -учебной

 

и

 

церковно

 

-школьной

 

жизни.

   

>

Журналъ

 

ставить

 

также

 

своею

 

обязанности

 

знакомить

 

читателей
„Церковная

 

Вѣстника"

 

съ

 

новейшими

 

теченіями

 

въ

 

области

 

духовной
жизни

 

современная

 

общества,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

отраженіемъ

 

этой

 

жизни

 

въ

современной

 

науке

 

и

 

художественвой

 

литературе.

Въ

 

программу

 

изданія

  

входятъ:

\)

 

Передовыя

 

статьи,

 

посвященная

 

разрешенію

 

выдвигаемыхъ

 

вре-

менемъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

въ

 

широкомъ

 

смысле

 

(боясловсвихъ,

 

ц.-ис-

торичесвихъ,

 

ц.-практичесвихъ,

 

духовно-учебныхъ)

 

и

 

церковно-обществен-
ной

 

жизни.

2)

  

Статьи

   

и

 

сообщенія

   

церковнообщественнаго

  

харавтера,

 

въ

   

во

торыхъ

 

обсуждаются

 

различныя

 

цервовныя

 

и

 

общеетЕенныя

 

явленія

 

теку-

щей

 

русской

 

и

  

иностранной

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

 

отделе

 

редакція

 

даетъ

  

ши-

рокое

   

место

 

и

 

голосу

   

своихъ

 

подгіисчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

поже.

лаютъ

 

высказаться

 

по

 

темъ

 

или

 

другимъ

 

назревшимъ

 

вопросамъ

 

времени.

3)

  

Въ

 

отделе

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

приводятся

 

и

 

подвергаются

 

оцен-
ке

 

наиболее

 

интерегныя

 

и

 

заслуживающая

 

ввиманія

 

сужденія

 

светской

 

и

духовной

 

печати

 

по

 

вопросамъ,

 

составдвющимъ

 

злобу- дня.

4)

  

Духовная

 

и

 

церковная

 

школа.

 

Въ

 

этомъ

 

отделе

 

помещаются

 

из-

вести

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

семинаріи,

 

училищ-

и

 

цервовно-приходскихъ

 

шкояъ,

 

печатаются

 

циркуляры

 

и

 

распоряженіъ
учебная

 

начальства

 

и

 

сообщаются

 

сведѣнія

 

о

 

назначеніяхъ

 

и

 

перемещен
ніьхъ

 

по

 

духовно

 

учебному

 

и

 

цервовно-шкодьному

 

ведомствами
5)

  

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подписчивовъ,

 

«Цервовный

 

Вестнивъ»
давно

 

уже

 

даетъ

 

на

 

своихъ

 

стрэницахъ

 

место

 

ихъ

 

вопросамъ

 

изъ

 

области

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

 

составленіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

воп-

росы

 

вполне

 

вомпѳтентнымъ

 

лицанъ.
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6)

  

Корреспонденции

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы,

 

знакомящія

 

чи-

тателей

 

съ

 

выдающимися

 

явлепіями

 

местной

 

церковной

 

жизни.

7)

   

Библіографическія

 

замѣтки

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

8)

  

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства,

 

печатаемый,

 

смотря

ло

 

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.
9)

  

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.
10)

  

Летопись

 

цервовной

  

и

 

общественной

   

жизни

 

за

 

границей.
11)

  

Извѣстія

 

и

 

зангБтни,

 

содержащія

 

разнообразныя

 

интересный

свбдЪпія,

 

не

 

увладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенные

 

отделы.
12

 

Оъбявленія.

    

і

               

,,

Для

 

ознакомленія

 

съ

 

журналомъ

 

жклающимъ

 

высылаются

отдѣльные

 

ММ

 

„Ц.

 

В."

 

безплатно.

II.

„Христіанскоѳ

 

Ч/геніе"
Ежемесячный

 

журналъ

 

„ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ",

 

старейшій

 

изъ

всехъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

(основанъ

 

въ

 

1821

 

яду),

 

будетъ
"выходить

 

въ

 

1914

 

году

 

по

 

следующей

 

программе:
1)

  

Творенія

 

святыхъ

 

Отцевъ

 

Церкви

 

и

 

памятниви

 

древне-христіан-
свой

 

письменности

 

въ

 

руссвомъ

 

переводе

 

по

 

новейшимъ

 

научнымъ

 

изда-

ніямъ

 

ихъ

 

текста.

2)

  

Статьи

 

богословская,

 

философская

 

и

 

церковно

 

историческая

 

со-

державія,

 

принадлажащія

 

преимущественно

 

профессорамъ

 

Академіи.
3)

  

Критическіе

 

отзывы

 

и

 

библіографическія

 

заметки

 

и

 

сообщенія

 

о

новыхъ

 

произведеяіяхъ

 

боясловско-филогофской

 

и

 

исторической

 

литера-

туры,

 

русской

 

и

 

иностранной.

4)

  

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Аваде-
міи

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совета.
5)

  

Лекцін

 

f

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова

 

по

 

древней

 

церковной

 

исторіи;
въ

 

19 14

 

году

 

будетъ

 

продолжено

 

печатаніе

 

„

 

Исторіи

 

догматичесвихъ

^поровъ

 

въ

 

эпоху

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

Условія

 

полпиоки

 

на

 

1914

 

годъ.

Въ

 

Роооіи:

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

р.;

6)

  

за

 

одинъ

 

«Церковный

 

вестоикъ»

 

5

 

(пять)

 

р.;

в)

  

за

 

одно

 

„Христианское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

р.;

г)

  

за

 

одинъ

 

«Церковный

 

Вестнивъ»

 

на

 

полгода

 

3

 

(три)

 

р;

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣотъ:

за

 

оба

 

журнала

 

10

 

р.;

за

 

одинъ

  

«Церковный

  

Вестникъ>

 

7

 

р.;

за

 

одно

 

«Христіансвое

 

Чтеніе»

 

7

 

p.

Допускается

 

разсрочва

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ:

 

при

 

подписке

 

на

оба

 

журнала

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

3

 

р.,

 

къ

 

1

 

октября

 

2

 

р-;

 

при

 

подписке

 

на

одинъ

 

«Церковный

 

Вестникъ»—3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

р.;

 

при

 

подписке

 

на

одно

 

«Христізнсвое

 

Чтеніе»

 

вносится

 

3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

р.
Инояродніе

 

подписчиви

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

тавъ:

 

Въ
Редавцію

 

«Церковная

 

Вестнива*

 

и

 

«Христіансвая

 

Чтенія>

 

въ

 

С.-Пе-
тербуге.



—

  

6

 

—

Подпиеыпающіеся

 

въ

 

С-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

Контору

 

Редав-
ціи

 

(Херсонская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

8,

 

кв.

 

8),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдель-
выя

 

изданія

 

редавціи

 

и

 

где

 

принимаются

 

объявленія

 

для

 

печатавія

 

и

разсылки

 

при

 

журнадахъ.

Гг.

 

КНЙГОПРОДАВЦАМЪ

 

и

 

КОММИССІОНЕРАМЪ,

доставляющимъ

   

подписку

   

на

   

«Церковный

   

Вестяикъ»

 

я

   

«Христіанское
Чтеніа»,

 

делается

 

уступка

 

въ

 

Зо/о

 

съ

 

подписной

 

цены.

Объявленія

 

печатаются

 

только

 

на

 

последнихъ

 

страницахъ

 

«Церков-
наго

 

Вестнива

 

по

 

40

 

коп.

 

за

 

строку

 

петита

 

въ

 

э/а

 

ширины

 

страницы.

При

 

дееятикратвомъ

 

и

 

более

 

печатаніи

 

объявления

 

скидывается

 

іОо/о.

 

За
разсылку

 

объявленій

 

при

 

«Церковномъ

 

вестнике»

 

или

 

«Х'рист.

 

Чтеніи»
взимается

 

по

 

8

 

руб.

 

съ

 

каждой

 

тысячи

 

(1,000)

 

сфальцованныхъ

 

экзем-

пляровъ,

 

при

 

весе

 

объявленія

 

въ

 

1

 

лотъ;

 

за

 

каждый

 

лишній

 

лотъ

 

(сверхъ
одного)

 

прибавляется

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

1,000

 

экз.

Коммиссіонныя

 

Конторы,

 

поставившія

 

вт>

 

предложение,

 

года

 

объяв -

леній

 

на

 

сумму

 

более

 

ібО

 

руб.,

 

пользуются

 

при

 

окончательномъ

 

разсчете
за

 

годъ

 

скидкою

 

въ

   

іОо/о

 

и

 

более,

 

смотря

 

по

 

сумме.

j

   

«Христіансвая

 

Чтевія»

 

проф.

 

Н.

 

Сагарда.

\

  

«Церковная

 

вестника»

 

проф.

 

Г.

 

Прох/ровъ.

III,

РЕДАКЦІЕЙ

 

ИЗДАНЫ

 

ВЪ

 

РУССКОМЪ

 

ПЕРЕВОДЕ:

1)

  

Полное

 

Собраніе

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

   

въ

 

двенадцати

 

томахъ.

2)

  

Полное

 

Собраніе

 

Твореній

 

Преподобного

 

Федора

 

Студата

 

въ

 

двухъ

 

томахъ,

3)

  

Правила

 

Православной

 

Церкви

 

съ

 

Толкованіями

 

нреосвященнаго

 

Нико-
Двма

 

(Милаша),

   

епископа

  

далматинсво-истрійскаго,

   

въ

 

двухъ

   

томахъ,

 

и

4)

  

Первый

 

Томъ

 

полная

 

Собрааія

 

Твореній

 

Святая

 

Доанна

  

Дамаскина.
Еаждый

 

томъ

 

отъ

 

Зо

 

до

 

70

 

ш-чатныхъ

 

дистовъ

 

(ок.

 

480-— ЮОО
страницъ

 

убористая,

 

во

 

четкая

 

шрифта)

 

стоитъ

 

въ

 

отдельной

 

продаже
три

 

(3)

 

рубля;

 

ХН-й

 

же

 

томъ

 

„Златоуста"—четыре

 

(4)

 

рубля,
Чтобы

 

облегчить

 

ігріМретеніе

 

этихъ

 

ценпыхъ

 

издапій,

 

редакція

 

ду-

ховно-академическихъ

 

журналоьъ

 

находатъ

 

возможнымъ

 

предоставить

 

слё-
дующія

 

льготныя

 

условія:

 

подписчики

 

на

 

журналы

 

ивеютъ

 

право

 

получить

а)

  

полный

 

комплевтъ

 

твореній

 

св.

 

I.

 

Заатоуста

 

I —XII

 

т.

 

вместо

 

37

 

руб.
за

 

20

 

руб.,

 

I —II

 

т.

 

твореній

 

препод.

 

Ѳеодора

 

Студита

 

вместо

 

6

 

руб.

 

за

3

 

руб.,

 

I—И,

 

т.

 

«Пра'вилъ»

 

епископа

   

Ниводима

 

вместо

 

6

 

руб.

 

за

 

4

  

руб.,

б)

  

каждый

 

изъ

 

1— 11

 

томовъ

 

творецій

 

св.

 

Іоавиа

 

Златоуста,

 

1 — 2

 

том.

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита

 

и

 

1

 

томъ

 

св.

 

Іоанна

 

Датаскинъ

 

за

 

каждый

 

въ

отдельн

 

сти

 

вместо

 

3

 

руб.

 

за

 

2

 

руб.

 

За

 

12-ый

 

томъ

 

Златоуста

 

взимается

на

 

50

 

коп.

 

дороже

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

томами.

За

 

переплетъ

 

должна

 

быть

 

прилагаема

 

доплата

 

по

 

50

 

кон.

 

за

 

каж-

дый

 

томъ.

 

Пересылка— за

 

счетъ

 

редакціи.
йримѣчаніе.

 

По

 

(этой

 

льготной

 

цене,

 

каждый

 

подписчивъ

 

имеетъ
право

 

получить

 

тодьво

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

означенныхъ

 

томовъ.



—

   

7

   

—

Объ

 

изданіи

 

журнала

ВЪРА

 

и

 

РАЗУМЪ"
въ

 

І914

 

году.

Журналъ

 

«Вера

 

и

 

Разумъ»

 

вступаетъ

 

въ

 

ХХХі-ю

 

годовщину

 

своего

существованія

 

по

 

прежней

 

программе

 

и

 

съ

 

прежнимъ

 

научно-апологети-

чесвимъ

 

поясловсво-философсвимъ

 

направленіемъ.

 

Призванный

 

служить

подъ

 

знаменемъ

 

православія,

 

патріотизма

 

и

 

руссвой

 

народности,

 

онъ

останется

 

вернымъ

 

своему

 

направленію

 

и

 

въ

 

1914

 

яду.

Сохраняя

 

это

 

направленіе,

 

журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

з&влючать

въ

 

себе

 

статьи,

 

прежде

 

всего,

 

церковная

 

характера.

 

Поэтому

 

въ

 

него

войдетъ

 

все

 

относящееся

 

до

 

богословія

 

въ

 

обширномъ

 

смысле:

 

изложевіе

догматовъ

 

веры,

 

правидъ

 

христіднской

 

нравстпенности,

 

изъясненіе

 

церков-

выхъ

 

каноновъ

 

и

 

бояелужепія,

 

исторія

 

Церкви,

 

обозрѣніе

 

замечательныхъ
современныхъ

 

'

 

явленій

 

въ

 

.религіозной

 

и

 

общественвой

 

жизни,—однимъ

словомъ

 

все

 

составляющее

 

обычную

 

программу

 

собственво

 

духоввыхъ

журнадовъ.

 

Въ

 

нротиводействіе

 

всюду

 

проникающему

 

раціонализму

 

и

неверію

 

журналъ

 

«вера

 

и

 

Разумъ»

 

стзвитъ

 

задачею

 

раскрывать

 

а

 

отстаивать

непререкаемую

 

истинность

 

Христовой

 

веры,

 

хранимой

 

въ

 

Церкви

 

право-

славной.

Съ

 

научно

 

апрлогетическою

 

же

 

целію

 

въ

 

этомъ

 

журнале,

 

по

 

прежнему,

будутъ

 

помещаться

 

изследов?вія

 

въ

 

области

 

философіи

 

вообще

 

и

 

въ

частности

 

изъ

 

психологіи,

 

метафизики,

 

исторіа

 

философіи;

 

также

 

біогра-
фическія

 

сведенія

 

о

 

замечательныхъ

 

мыслителяхъ

 

древняя

 

и

 

новая

времени;

 

более

 

или

 

менее

 

пространные

 

переводы

 

ихъ

 

сочиненій

 

и

 

извлечевія
изъ

 

нихъ

 

съ

 

объяснительвыми

 

примечаніями,

 

где

 

окажется

 

вужнымъ;

особенно

 

светлыя

 

мысли

 

философовъ,

 

могущія

 

свидетельствовать,

 

что

христіанское

 

учевіе

 

близко

 

къ

 

природе

 

человека

 

и

 

всегда

 

составляло

прѳдметъ

 

жеданій

 

и

 

искавій

 

лучшихъ

 

людей

 

какъ

 

изъ

 

языческая,

 

такъ

и

 

христіанскаго

 

міра.
Наконецъ,

 

такъ

 

какъ

 

журналъ

 

«Вера

 

и

 

Разумъ»,

 

издаваемый

 

въ

Харьковской

 

епархіи,

 

между

 

прочимъ,

 

имеетъ

 

цЪлію

 

заменить

 

для

 

Харь-
ковская

 

духовенства

 

«Епархіальныя

 

Ведомости»,

 

то

 

въ

 

немъ

 

.будетъ
помещаться

 

отделъ

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Известія

 

по

 

Харьковской

 

Епархіи».
Въ

 

этоть

 

отделъ

 

войдутъ:

 

постановлеяія

 

и

 

распоряженія

 

правительственной
власти,

 

цервовной

 

и

 

гражданской,

 

центральной

 

и

 

местной,

 

относящиеся

 

до

Харьковской

 

епархіи;

 

статьи

 

и

 

заметки

 

руководственно-паетырская

характера;

 

сведенія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

епартііи;

 

перечень

 

текущихъ

событій

 

церковной,

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

и

 

другія
известія,

 

полезныя

 

для

 

духовенства

 

и

 

его

 

прихожанъ

 

въ

 

сельскомъ

 

быту.
Журналъ

 

выходитъ

   

отдельными

 

книжками

  

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ,

 

по

девяти

 

а

 

более

   

печатныхъ

   

листовъ

   

въ

 

каждой

 

книжке,

   

т.

 

е.

 

изданіе
журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

   

съ

 

текстомъ

   

богосло'вско-филоооф-
свая

 

содержанія

 

свыше

 

200

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цена

 

за

 

годовое

   

изданіе

   

внутри

  

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за

 

границу

   

12

 

р.

 

съ

пересылвою.

Разсрочва

 

въ

 

уплате

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харькове:

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

 

«Вера
а

 

Разумъ»

 

при

 

Харьковсвой

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

Харьковскихъ

 

отде-
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леніяхъ

 

«Новая

 

Времени»,

 

во

 

всехъ

 

остальныхъ

 

кНижныхъ

 

магазинахъ

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

„Харьвовскихъ

 

Губернсвихъ

 

ведомостей",

 

въ

Москве:

 

въ

 

конторе

 

Н.

 

Печковсвой,

 

Петровсвія

 

линіи;

 

въ

 

кн.

 

магазине
И.

 

Д.

 

Сытина;

 

въ

 

Петербурге:

 

въ ; внижномъ

 

магазине

 

г.

 

Тузова,

 

Гостин.
дв.

 

№

 

45.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи

 

подписка

 

на

 

журналъ

принимается

 

во

 

всехъ

 

известныхъ

 

ввижныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

во

 

всехъ
отделеніяхъ

 

«Новая

 

Времени».
Въ

 

редавціи

 

продаетея:

Собраніе

 

словъ

 

и

 

речей

 

Высовопреосвященная

 

Арсенія

 

Архіепископа
Харьковская

 

и

 

Ахтырская,

 

говоренныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

местахъ

 

его

 

служѳнія.

Цена

 

за

 

8

 

книгъ

 

8

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

 

Весь

 

чистый

 

доходъ

 

посту-

паетъ

 

согласно

 

воле

 

Ея

 

Высокопреосвященства,

 

Архіепископа

 

Арсенія,

 

въ

пользу

 

Общества

 

вспомоществовавія

 

нуждающимся

 

воспитанникамъ

 

Харь-
ковской

 

Духовной

 

Семинаріи.

    

__________

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

Ежедневную,

 

политическую,

 

общественную,

 

литературную

 

и

 

экономическую

газету

свътъ
■

въ

 

1914

 

г.
Газета

 

основ.

 

В.

 

В.

 

НОМАРОВЫМЪ.

33-й

 

годъ

 

изданія-
«Светъ»—народная,

 

правая

 

и

 

прогрессивная

 

газета.

Отвечая

 

своему

 

народно-передовому

 

направленію,

 

«Светъ»

 

въ

 

1914
году

 

ставитъ

 

на

 

первомъ

 

месте

 

два

 

важнейшихъ

 

для

 

Россіи

 

вопроса:

славянскій

 

и

 

вопросъ

 

о

 

представительномъ

 

строе,

 

который

 

долженъ

 

утвер-

диться

 

въ

 

пашемъ

 

отечестве,

 

по

 

воле

 

Государя,

 

для

 

полная

 

развитія
нашихъ

 

экопомическихъ

 

силъ,

 

для

 

совершенства

 

нашей

 

военной

 

мощи,

для

 

блестящая

 

разцвЬта

 

общественная

 

самоуправленія

 

на

 

местахъ,

 

Для

дальнейшая

 

поступательная

 

движенія

 

русской

 

культуры,

 

во

 

всехъ
областихъ,

 

на

 

всехъ

 

поприщахъ. «

Только

 

следуя

 

самобытному

 

пути,

 

Россіи

 

станетъ

 

свободна,

 

сильна,

просвещенна

 

и

 

богата.
Только

 

на

 

началахъ

 

нерушимая

 

права

 

и

 

законности,

 

Россія

 

создаетъ

себе

 

величайшее

 

изъ

 

благъ—закономерную

 

„свободу

 

жизни".
Въ

 

теченіе

 

своего

 

свыше

 

тридцатилетняя

 

существованія

 

газета

«Светъ»

 

заслужила

 

почетную

 

известность

 

стойкостью

 

своихъ

 

взглядовъ,

положенныхъ

 

въ

 

основу

 

незабвеннымъ

 

В.

 

В.

 

Комаровым'!.,

 

прямотою

убежденій

 

и

 

близостью

 

ахъ

 

къ

 

русскому

 

народному

 

міросозерцанію.

 

Все
это

 

даетъ

 

право

 

«Свету»— считать

 

себя

 

органомъ

 

національвой

 

русской
мысли.

Въ

 

1914

 

яду

 

«Светъ»

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежнему

 

въ

 

увели-

ченномъ

 

размере;

 

будутъ

 

развиваться

 

отделы:

 

1)

 

Сельско -хозяйственный
отделъ

 

и

 

еженедельный

 

сельско-хозяйствеаный

 

фельетонъ,

 

2)

 

Почтовый
ящикъ,

 

где

 

на

 

запросы

 

подписчиковъ

 

безнлатно

 

даются

 

юридическіе

 

и

агрономическіе

 

советы.

 

Въ

 

этомъ

 

отделе

 

принимаютъ

 

участіе

 

известные
юристы

 

и

 

агрономы.

 

3)

 

Справочный

 

цены

 

на

 

все

 

продукты

 

сельская

хозяйства.
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Интересы

 

провинціи

 

особенно

 

дороги

 

„Свѣту".

Помимо

 

постояннаго

 

состава

 

редавціи,

 

зъ

 

«Свете»,

 

какъ

 

И

 

раньше,

по

 

славянскому

 

вопросу

 

и

 

многимъ

 

общественныиъ,

 

принимяютъ

 

участіе
выдающіѳся

 

деятели

 

Государственная

 

Совета

 

и

 

Государственной

 

Думы.
По

 

количеству

 

и

 

вачеству

 

даваемаго

 

матеріала

 

и

 

р^зносюронней
программе,

 

„Светъ"

 

является

 

самой

 

дешевой

 

и

 

полной

 

газетой

 

въ

 

Россіи,

Подписная

 

ц-ѣна

 

на

 

«Свѣтт.»

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.

 

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

или

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

 

На

 

3

 

мес.

 

съ

 

1

 

янв.

 

1

 

апр.

 

1

 

іюля

 

или

 

1

 

октября

 

1

 

р.

Гг.

 

подписчики,

 

воторые

 

будутъ

 

подписывайся

 

на

 

газету

 

«^ветъ»
и

 

„Сборнивъ

 

Романовъ"

 

и

 

посылать

 

деньги

 

съ

 

однимъ

 

переводомъ,

 

благо-
волятъ

 

высылать:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

янв.

 

по

 

31

 

дев.

 

газета

 

и

 

12

 

книгъ

 

романовъ

 

8

 

р.

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

газета

 

и

 

6

 

книгъ

 

романовъ

 

4

 

р.

На

 

3

 

мес.

 

съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

апр.Діюля

 

или

 

1

 

овт.

 

газ.

 

и

 

3

 

книги

 

романовъ

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресов.:

 

С.-Петербургъ,

 

редакція

 

газ.

 

„Светъ",

 

НевскійбІЗ

Объявленіе

 

о

 

продолженіи

    

изданія

 

при

 

Кіевской

    

д.

 

Семинаріи

 

журнала:

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"
ВЪ

 

1914

 

ПОДІШСНОМЪ

 

ГОДУ.

Вь

 

65

 

яду

 

своего

 

изданія

 

журналъ

 

нашъ

 

будетъ

 

рувоводиться

своей

 

всегдашней

 

целью

 

содействовать

 

православному

 

духовенству

 

въ

разныхъ

 

областяхъ

 

его

 

многотрудной

 

пастырской

 

деятельности.

 

Въ

 

1914

 

г.

наши

 

подписчики

 

получатъ:

52

 

еженедельпыхъ

 

номера

 

журнала,

 

содержащих!,:

 

а)

 

статьи

 

по

вопросамъ

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

приходской

 

жизни;

 

б)

 

статьи

 

по

исторіи

 

Церкви,

 

апологетике,

 

обличению

 

сектантства

 

и

 

другимъ

 

богослов-
скимъ

 

наувамъ;

 

в)

 

обзоръ

 

церковно-общественной

 

жизни;

 

г)

 

обзоръ

 

еиар-

хіальной

 

жизни

 

по

 

Епархіальнымъ

 

Ведомостями

 

д)

 

обзоръ

 

періодичкской
печати

 

(главнымъ

 

образомъ

 

духовной;

 

е)

 

общеполезныя

 

свѣденія

 

по

 

меди-

цине,

 

сельскому

 

хозяйству,

 

садоводству.

 

Въ

 

І9І4

 

году

 

будетъ

 

продолжаться

печатаніе

 

«беседъ

 

по

 

пчеловодству»

 

(практическая

 

часть);

 

ж)

 

Ответы

 

на

вопросы

 

подписчиковъ.

12

 

книжевъ

 

поученій

   

на

 

все

   

восвресные

 

и

 

праздничные

   

дни.

 

„Въ

последнее

 

десятилетіе

 

въ

 

ж.

 

«Р.

 

д.

 

с.

 

п".

 

стали

 

помещаться

 

проповеди,
вполне

 

подхоцящія

 

для

 

средняго

 

сельская

 

прихода

 

(„Россія

 

1913

 

г.

 

20
Авг.

 

№

 

2381).
12

 

выпусвовъ

 

«Богословская

 

Библіографическая

 

Листка»,—увазаніе
текущей

 

церковно-богословской

 

литературы

 

«

 

отзывы

 

о

 

ней.
2

 

безплатныхъ

 

приложевія:

 

а)

 

„Цервовнопевчесвій

 

Сборнивъ",

 

б)
„Разборъ

 

Основныхъ

 

Положеній

 

Хлыстовства"

 

Н.

 

Гумилевсвая.

 

Потребность
въ

 

тавомъ

 

разборе

 

особенно

 

чувствуется

 

въ

 

последнее

 

время,

 

когда

хлыстовство

 

широко

 

распространяется

 

подъ

 

разными

 

формами:

 

іоаннитства,
подярнсвщины,

 

проповеди

 

«братцевъ»

 

и

 

т.

 

н.

 

Между

 

темъ,

 

въ

 

наіпей
миссіонерсвой

 

литературе

 

можно

 

находить

 

обличеніе

 

только

 

отдельныхь
иунвтовъ

 

ученія

 

хлыстовская,

 

самая

 

же

 

мистико-аскетичесвая

 

основа

хлыстовства

 

остается

 

пе

 

рззсмотренной.



Кроме

 

того

 

подпйсчивамъ

 

делается

 

уступка

 

при

 

выписке

 

отъ

 

редакціи
«Толковая

 

Типикона»

 

вып.

 

1-й

 

за

 

2

 

р.

 

вмеето

 

2

 

р.

 

50

 

в.;

 

в.

 

2-й

 

за

1

 

р.

 

50

 

к.

 

вместо

 

1

 

р.

 

75

 

в.

 

съ

 

пересылкой.

«Руководство

 

для

 

сельсвихъ

 

пастырей»

 

рекомендовано

 

Святвйшимъ
Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начааьствующвмъ

 

въ

 

духовно-учебныхъзаведеніяхъ
въ

 

выписке

 

ьъ

 

цервоввыя

 

и

 

семипарсвія

 

библотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

отъ

 

4

 

февраля—20

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

Jfe

 

280).

 

ц

 

вк#до

 

ненапп,

Подписная

 

цена

 

сь

 

пересылкой

 

во

 

все

 

места

 

Россійской

 

Имперіи
шесть

 

рублей,

 

за

 

границу

 

8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка.

Зз

 

перемену

 

адреса

 

въ

 

т.ченіе

 

яда

 

подписчики

 

благоволятъ

 

при-

сылать

 

25

 

к.,

 

можно

 

марками.

Подписка

 

принимается

 

только

 

на

 

целый

 

годъ ;

 

на

 

1 ji

 

г.

 

или

 

на

 

1

 

м.

не

 

принимается.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

адресу;

 

Шевъ,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей».

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

   

ПОДПИСКА

не

 

новый

 

годъ

 

изданія

 

журнала

   

цервовно

 

общественной

   

жизни,

   

науки

 

и

А

 

|

              

литературы

ХРИСТІАНИНЪ
Till

 

годъ

 

изданія

Журналъ

 

вступаетъ

 

въ

 

8-ой

 

годъ

 

изданія,

 

выходитъ

 

ежемесячно

 

книгами

На

 

хорошей

 

бумаге,

 

съ

 

иллюстраціями,

при

 

деятельномъ

 

участій

 

известныхъ

 

на\чныхъ

 

и

 

латературныхъ

 

силъ,

выдающихся

 

церковво-обществённыхъ

 

деятелей.

Добрая

 

репутація

 

журнала,

 

поставившая

 

своею

 

задачею

 

служеніе
великому

 

делу

 

„христіанизація"

 

современная

 

общества

 

и

 

защиты

 

Христова
ученія

 

отъ

 

современных?,

 

нападокъ

 

па

 

него

 

съ

 

разныхъ

 

сторояъ,

 

настолько

упрочилась

 

за

 

семь

 

летъ

 

существованія

 

журнала,

 

что

 

редакція

 

и

 

въ

 

на-

стоящій,

 

уже

 

8-й

 

годъ

 

изданія

 

считаетъ

 

совершенно

 

излишпимъ

 

рекомен-

довать

 

себя

 

обществу

 

и

 

повторять

 

еще

 

разъ

 

свою

 

программу,

 

которая

по

 

прежнему

 

остается

 

безъ

 

всякой

 

перемены.

 

Мы

 

напомнамъ

 

здесь

 

на-

шимъ

 

читателямъ

 

лишь

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы

 

по

 

прежнему

 

всегда

 

будемъ
стараться

 

быть

 

друпмъ,

 

утешителемъ,

 

опутникомъ

 

каждая

 

христіанина

 

въ

его

 

жизни

 

на

 

земле,

 

будемЪ

 

постоянно

 

на

 

страже

 

христіанства.

Въ

 

течевіе

   

года

 

„Христіанинъ"

 

даетъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

Г.

 

12

 

книжекъ

 

журнала

 

о^оло

 

3000

 

стран.

 

II.

 

Беседы

 

А.

  

Жибье.
(Переводъ

 

съ

 

франц.):

Ш.

 

По

 

церковно-общественнымъ

  

вопросамъ.

 

Т.

   

II.

   

Епископа

   

Евдокица.
IV.

 

Райскіе

 

цветы,

 

съ

 

русской

 

земли

 

т.

 

ТІІ.

 

П.

  

Ѳ.

 

Новгородская.
У.

 

12

 

книжекъ

 

подъ

 

ішваніеиъ:

    

„Маленькій

   

Христіанинъ".

   

(Отдельно
отъ

 

журнала

 

1

 

руб.).

 

Около

 

400

 

стран.

VI.

 

24

 

ласта

 

духовно-нравственная

 

содержанія

 

около

 

150

 

стр.

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

 

5

 

руб.

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

   

съ

 

доставкой

 

и

 

пе-

ресылкой

 

въ

 

Россіи:

 

за

 

границу!

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.

 

па

   

полгода,—4

   

руб.

 

От-



—

 

11

 

—

отдѣльвыя

 

книжки

 

журнала

 

75

 

коп.

 

d

 

Перес,

 

наложенвымъ

 

платежомъ

 

на

10

 

коп

 

дороже.

 

При

 

выпискѣ

 

не

 

иенѣе

 

десяти

 

экземпл.—И

 

высылается

безплатно.

 

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

  

и

   

учащаго

   

персонала,

прочимъ— по

 

соглашенію.

 

За

 

переаѣау

   

адреса

 

20

 

коп.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Поладь,

   

Московск.

 

губерн.,

    

Редакція

   

журнала

„Христіанинъ".

Редакторъ-издатель

 

Епискот

  

Евдокима.

—————

Открыта

 

подписка

 

на

   

1914

 

годъ

 

на

„ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ"
/

                                             

Третій

 

годъ

 

изд.

Церковно-педагогическій

 

и

 

общественный

 

журналъ.

 

Выхоцитъ

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

четыре

 

руб;

 

па

 

полгода

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

На

 

лругіе

 

сроки

 

подписка

 

не

 

принимается.

 

Ад

 

есъ

 

редакціи:

 

г.

  

Житоміръ,
Илларіоновская

 

2,

 

кв.

 

3.

ПРОГРАММА:
I

 

отдѣлъ.

 

Передовыя

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

церковно-педагогическамъ

 

и

общее,

 

венныиъ.

II.

 

отдѣлъ.

 

Правительственныя

 

распоряженія

 

и

 

мпѣнія

 

по

 

школьнымъ

дѣламъ.

Ш.

 

отдѣлъ,

 

Сообщенія

 

о

 

законоучвтельствѣ

 

въ

 

предѣлахъ

 

руссваго

 

госу-

дарства

 

(извѣстія

 

внутри

 

Имперіи).
ІУ

 

отдѣлъ.

 

Положеніе

 

Закона

    

Божія

    

за-границей

   

(загранич.

   

извѣстія).

V.

   

отдѣлъ.

 

Корреспонденціи

 

по

 

Россіи.
VI.

   

отдѣлъ.

 

Печать.
ѴІІ

 

отдѣдъ.

 

Изъ

 

области

  

юридаческо-законоучитедьскои.

   

Отвѣты

 

редакдіи,
по

 

недоумѣнныиъ

 

вопросамъ

 

законоучательства.

ѴШ

 

отдѣлъ.

 

Библіографія.

 

Объявленія.
Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе

 

профессора

 

Авадемій,

 

Университета,
многіе

 

архипастыри,

 

видные

 

церковно

 

общ'ствевные

 

дѣятелп

 

и

 

опытные

законоучители

 

Россійскихъ

 

гииназій

 

и

 

др.

 

средне

 

уч.

 

заведеній.

 

Имѣются

собственные

 

корреспонденты

 

но

 

Россіи.

 

а

 

также

 

заграницей.
ИЗЪ

 

ОТЗЫВОВЪ

 

ПЕЧАТИ

 

О

  

ЖУРНАЛЪ

   

«ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ».
Проф.

 

Д.

 

Н.

 

Бѣликовъ.

 

«редеѣдатель

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Си-
нодѣ,

 

называетъ

 

журналъ

 

полезнымъ,

 

а

 

проф.

 

богословіи

 

Унив.

 

Св.

 

Вла-
диміра

 

о.

 

Н.

 

В.

 

Боголюбовъ — «прекрзенымъ

 

и

 

очень

 

полезнымъ».

Журналъ

 

„Кронштадтскій

 

Пастырь"

 

говорить,

 

что

 

„Законоучитель"
—хорошій,

 

нужный

 

журналъ,

 

который

 

составляется

 

интересно

 

и

 

занима-

тельно.— «Разнообразіе

 

темъ

 

и

 

ихъ

 

жизченный

 

характеръ—отличительная

черта

 

журн.

 

«Законоучитель»,

 

пвшутъ

 

Курекія

 

Еп.

 

Ведомости.

 

«Законоучи-
тель»

 

не

 

замыкается

 

въ

 

области

 

отвлеченных

 

ь

 

теоретлчвекихъ

 

умствованій,
чъмъ

 

грѣшатъ

 

наши

 

академическія'

 

изданія,

 

а

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

жизни*
считается

 

съ

 

ея

 

требованіями

 

и

 

запросами

 

и,

 

съ

 

знаніемъ

 

дѣла,

 

освѣ-

щаетъ

 

и

 

різрѣшаетъ

 

спорные

 

и

 

запутанные

 

вопросы

 

въ

 

дѣятельноств

 

зе-

коноучителя.

Журналъ

 

ревомендованъ

 

иногими

 

Законоучительскима

 

Епархіальными
Съѣздами.

     

і

Редакторъ-Издатель

 

Протоіерей

 

А.

 

А.

 

Голосовъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1914

 

годы

(Второй

    

годъ

    

изданія)

На

 

еженедѣльный,

 

иллюстрированный

 

журналъ

..КРОНШЩТСШ

 

ПАСТЫРЬ"
Издатель

 

журнала

 

«Общество

 

въ

   

память

   

Отца

   

Іоанна

 

Кронштадтскаго».
Главною

 

цѣлью

 

настоящего

 

изданія

 

является

 

широкое

 

ознакомленіе
русекахъ

 

православныхъ

 

людей

 

съ

 

мыеляаи

 

и

 

дѣяніями

 

приснопамятнаго

Батюшки

 

0.

 

Іоаняа 1

 

Кронштадтскаго.

 

Ваагочестивыё

 

руёскіе

 

люди,

 

при

жизни

 

отца

 

Іоанна

 

съ

 

жадностью прислушивались

 

къ

 

каждому

 

слову

 

его.

Но

 

и

 

теперь,

 

послѣ

 

кончины

 

этого

 

славнаго,

 

прнведнаго

 

пастыря,

 

благо-
датное

 

вліяніе

 

его

 

пріобрѣтаетъ

 

все

 

большое

 

а

 

большое

 

распространеніе.
«Общество

 

въ

 

память

 

0.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго»

 

своимъ

 

журналомъ

 

щ

намѣрено

 

идти

 

навстрѣчу

 

духовной

 

жаждѣ

 

тѣхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

кото-

рые

 

хотѣли-бы

 

руководиться

 

въ

 

своей

 

христианской

 

жазни

 

завѣтами

 

Ба-
тюшки

 

и

 

въвоспомананіяхъ

 

о

 

немъ

 

находитъ

 

себѣ

 

благодатное

 

утѣшеніе.

Впрочемъ

 

журналъ

 

«Кронштадтскій

 

Пастырь»

 

не

 

ограничивается

свѣтлою

 

личностью

 

незабвепнаго

 

Батюшка

 

О.

 

Іоапна

 

Иаьича

 

Сергіева.
На

 

страницахъ

 

журнала

 

помещаются

 

статьи

 

но

 

самымъ

 

разнообразнымъ
запросамъ

 

духа,

 

волнующимъ

 

чеяовѣчество,

 

и

 

освещаются

 

въ

 

строго

 

пра-

вославномъ

 

духѣ

 

различные

 

вопросы

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жазни,

какъ

 

видно

 

изъ

 

нижеследующей

 

программы

 

журнала:

1)

 

Мысли

 

и

 

совѣты

 

о.

 

Іоавна

 

Ильича

 

Сергіева

 

(извдеченія

 

изъ

дневника

 

и

 

проповѣдей).

 

Свѣтлой

 

памяти

 

добраго

 

Кронштадтскаго

 

пастыря

(воспомананія

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

и

 

собщепія

 

о

 

сидѣ

 

молитвы

 

и

 

дѣяніяхъ

его

 

любви).

 

3)

 

Статьи,

 

разсужденія

 

и

 

замѣтки

 

вѣро-нравоучвтельнаго

содержанія.

 

4)

 

По

 

святымъ

 

мѣстахъ

 

(описанія

 

в

 

оообщешя

 

о

 

святыняхъ

Правосл.

 

Церкви)!

 

5)

 

На

 

стражѣ

 

Православия

 

(апологетическій

 

отдѣлъ).

6)

 

Краткая

 

лѣтопись

 

церковно

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

 

7)

 

Отдѣлъ

беллетристически

 

(повѣсти,

 

расказы

 

и

 

стихотворенія

 

назидательиаго

 

и

патріотичеекаго

 

характера).

 

8)

 

Отклики

 

и

 

впечатлѣнія

 

(фельетопъ).
9)

 

Сообщенія

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

«Общества

 

въ

 

намять

 

0.

 

Іоанна
Кронштадтскаго».

  

10)

 

Отзывы

 

о

 

книгахь.

 

11)

 

Объявленія.
Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой:

 

на

 

1

 

годъ—3

 

руб.;6мѣс— 1

 

р.

 

50;
3

 

мѣс.— 75

 

к.

Адресъ

 

Редакціи-

 

и

 

Конторы:

 

СПБ.,

 

Карповка,

 

д.

 

41.

 

Тел.

 

583—78.
Ответственные

 

редакторы:

 

Священнивъ

 

I.

 

Н.

 

Орнатскгй.
Діаконъ

 

/.

 

В.

   

Смолинъ.

О

 

ПОДПИСКѢ

 

въ

 

1914-мъ

 

году

 

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

„Миссіонерсній

 

сборникъ"
Издаваемый

 

Братствомъ

 

св.

 

Васидія

 

Еп.

 

Рязанскаго.

   

ХХТѴ

 

(24)

 

годъ

 

изданія).

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлью

 

путемъ

 

раскрытія

 

\

 

поло-

жительной

 

истины

 

Евангедія

 

и

 

Православія

 

указать

 

заблуждающимся

 

ложь

 

рас-

кодосектантства.

 

магометанства

 

и

 

современнаго

 

невѣрія

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ,

съ

 

цѣлью

 

привлеченія

 

ихъ

 

въ

 

лоно

 

•

 

Христовой

 

церкви.

 

..Миегіонерскій

 

U6od-
никъ",

 

объединяя

 

лучшія

 

рабочія

 

силы

 

по

 

спеціальнымъ

 

вопросамъ

 

миссіи,

 

стре-

мится

 

объединить

 

и

 

духовенство

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

православія

 

въ

 

ведикомъ
дѣлѣ

 

защиты

 

св.

 

вѣры

 

Христовой.



—
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«Миссіонерскій

 

Сборникъ»

 

въ

 

1914

 

глду

 

издается

 

по

 

программѣ,

 

утверж-

денной

 

Святѣйшимъ

 

Синод-' мъ.

Отдѣлъ

 

первый

 

(оффиціальный).
Отдѣлъ

 

второй

 

(литературвый).

 

Собесѣдованія

 

и

 

бесѣды

 

съ

 

сектантами

 

и

раскольниками,

 

равно

 

какъ

 

слова

 

и

 

поученія,

 

направленныя

 

противъ

 

нахъ. —

Научно-литературныя

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

сектантства

 

и

раскола.— Вибліографпческія

 

замѣтки

 

п

 

книгахъ,

 

журнальныхъ

 

статьяхъ,

 

имѣю-

щихъ

 

отношеніе

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

 

подезныхъ

 

для

 

мѣстныхъ

 

миссіоне-
ровъ

 

и

 

пастыпей

 

Церкви

 

въ

 

ихъ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектантствомъ

 

и

 

маго-

метанствомъ.

Описки

 

для

 

миссіонерскихъ

 

библіотекъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ. — Не

 

изданные

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

сектантства

 

и

 

раскола,

 

а

 

также

 

и

 

полемики

 

съ

 

ними.

Отдѣлъ

 

третій

 

(епархіальныя

 

извѣстія).

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельвости

 

пасты-

рей

 

Церкви,

 

миссіонеровъ

 

и

 

общихъ

 

миссіонерскихъ

 

учрежденій

 

Рязанской
епархіи

 

въ

 

борі.бѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектантствомъ

 

и

 

магометанствомъ.

Отдѣлъ

 

четвертый

 

(иноепархіальныя

 

извѣстіл).

 

Распоряженія

 

и

 

дѣиствія

въ

 

иныхъ

 

епархіяхъ

 

по

 

части

 

противосектавтской

 

й

 

противораекольническои

миссіи,

 

ииѣющія

 

практически

 

ивтересъ

 

и

 

полезяыя

 

для

 

мѣстной

 

Рязанской
миссіи. —Сообщенія

 

о

 

выдающихся

 

случаяхъ

 

обращенія

 

въ

 

православіе

 

изъ

 

рас-

кола,

 

сектантства

 

и

 

магометанства

 

(трудами

 

миссіонеровь

 

или

 

пастырей

 

Церк-
ви)

 

и

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

въ

 

жизни

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

внѣ

 

Рязан-
ской

 

епархіи.
Отдѣлъ

 

пятый

 

(„обзоръ

 

иеріодической

 

печати

 

по

 

вопросамъ

 

миссіи

 

и

 

рас-
кодосектантства").

При

 

Редакціи

 

журн.

 

„Мнссіон.

 

Сборникъ",

 

согласно

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Сѵ-

нода,

 

издаются

 

иоиулярьыя

 

миссіонерскія

 

брошюры

 

и

 

листки

 

для

 

широкаго

 

рас~
пространенія

 

въ

 

приходахъ

 

Правосл.

 

Рус.

 

Церкви.

 

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

виду

 

насущ-
ныхъ

 

потребностей

 

народа

 

и

 

школъ,

 

Редакція

 

будетъ

 

давать

 

въ

 

1914

 

г.

 

осо-
бымъ

 

приложеніемъ

 

къ

 

журналу

 

листки

 

„Живое

 

Слово

 

по

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и
нравственности".

 

Цѣль

 

иданія

 

ихъ->-дать

 

твѳрдыя

 

основы

 

вѣры

 

и

 

нравствен-
ности

 

чрезъ

 

выясненіе

 

Евангелія,

 

укрѣпить

 

христіанскія

 

начала

 

семьи,

 

общест-
ва

 

и

 

государства.

,

 

„М

 

И

 

С

 

С

 

Г

 

О

 

Н

 

Е

 

Р

 

С

 

К

 

I

 

Й

   

СБОРНИКЪ"
выходя

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

5

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

дастъ

 

въ

 

годъ
подписчикамъ

 

не

 

мевѣе

 

60

 

пачатныхъ

 

.шстовъ.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіѳ

 

3

 

руб.
„Мигсіон.

 

Сборникъ",

 

признанный

 

всероссійекими

 

Съѣздами

 

спеціалис-
товъ

 

миссіонеровъ

 

подезнымъ

 

для

 

дѣла

 

православной

 

внутренней

 

миссіи,

 

яв-
ляется

 

самымъ

 

доступным

 

по

 

цѣнѣ

 

(3

 

р.

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

съ

 

пересылкой)
для

 

правосдавваго

 

приходскаго

 

духовенства,

 

школъ,

 

дух.-учебн.

 

завед.,

 

законо-
учителей

 

и

 

всѣхъ

 

тружениикочъ

 

<

 

вятаго

 

миссіонерпкаго

 

дѣла.

Адресъ:

 

Рязань,

 

Редакція

 

„Миссіонерскаго

 

Сборника".

 

Редакторъ,

 

препо-
даватель

 

Семинаріи

 

Н.

 

Остроумовъ.

Народно-миссіонерсвій

   

журналъ

„РЕВНИТЕЛЬ".
Какъ

 

показываетъ

 

самое

 

названіе,

 

журналъ

 

предназначенъ

 

для

 

рев-

нителей

 

православія

 

какъ

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

для

 

народа.

 

Журналъ

 

«Рев-
нитель»

 

является

 

«Мвссіонерскимъ

 

пособіемъ

 

вди

 

руководствомъ»

 

въ

 

бе-
-сѣдахъ

 

съ

 

сектантами,

 

вольнодумцами

 

и

 

раскольниками,

 

идя

 

въ

 

курсе
современныхъ

 

полемическихъ

 

вопросовъ

 

и

 

отвечая

 

на

 

повыя

 

возраженія
сектантовъ,

 

развиваемый

 

въ

 

ихъ

 

журналахъ,

 

въ

   

книжкахъ

    

и

 

листкахъ.

При

 

журнале

 

издается

 

особое

 

(платное)

 

приложеніе

 

къ'нему

 

(три
раза

 

въ

 

годъ

 

по

 

2

 

печ.

 

листа):

 

«Проповѣдникъл,

 

въ

 

которомъ

 

печатаются
лучшія

 

проповеди

 

(за

 

месяцъ

 

впередъ)

 

на

 

воскресныя

 

евангелія

 

и

 

праздники.

Условія

 

подписки:

 

(безъ

 

приложенія)

 

(12

 

№№)— 1

 

р.20

 

коп.,

 

на

полгода— 60

 

коп.

 

на

 

3

 

мѣс— 30

 

коп.,

 

отдел.

 

Jfs— Ю

 

коп.

 

(можно

 

поч.

 

марками.)
Цѣна

 

журнала

 

вместе

 

съприложеніемъ:

 

„Проповедникъ— 1

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

 

годъ.

Адресъ:

 

г.

 

Воронежъ.

 

Редакція

 

журн.

 

«Ревнитель».
Редакторъ-Издатель

 

Воронежсвій

 

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

Л.

 

3.

 

Кунцевичъ.



—
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1914

 

ГОДЪ

на

  

ЕЖЕНЕДМЬНЫЙ,

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,

   

ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Вступая

 

въ

 

двадцата-семилетіе

 

своего

   

существованіе.

    

журпалъ

   

какъ

    

и

прежде,

 

главной

 

своею

 

целью

 

ставатъ

 

обслуживанія

 

духовпыхъ

  

запросовъ

ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЙ

   

СЕМЬИ.

За

 

свыше

 

четверть-вѣковое

 

свое

 

служеніе

 

родному

 

русскому

 

народу

«Кормчіи»

 

достаточно

 

выяснилъ

 

себя,

 

не

 

изменизъ

 

ни

 

разу'

 

строго

 

на-

меченному

 

направлевію —веста

 

своихъ

 

пловцовъ

 

къ

 

тихой

 

и

 

вЬрной

 

при-

стани,

 

путь

 

къ

 

которой

 

уже

 

давно

 

указанъ

 

Матерію

 

нашей,

 

Святой

 

Пра-
вославной

 

Церковью.

Въ

 

томъ

 

же

 

строго-иравосдавномъ

 

духе

 

и

 

направлепіи

 

редакція

 

будетъ
работать

 

и

 

да,ее.

.

   

«Кормчій»

 

одобренъ

 

и

   

рекомендованъ

  

разными

  

ведомствами

    

и

 

уч-

режденіями.

За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

а

 

пересылкой

 

подписчика

    

по-

лучатъ:

 

52

 

№М

 

илюстрированнаго

 

журнала

   

разнообразного

  

назидатель-

наго

 

содержанія.

 

Въ

 

журнале—между

 

прочим»-,

 

будутъ

   

продолжаться

 

пе

чатаніемъ

 

возбудившіе

 

обшій

 

интересъ

 

«отвѣты

 

на

 

недоуменные

 

вопросы»

и

 

«ответы

 

вопрошающимъ»

 

на

 

личные

 

запросы

 

каждаго.

Къ

 

журналу

 

безплатно

 

прилагаются:

 

52

 

№№

 

„Еженедельная

 

Вестника"
на

 

современная

 

церкощо-общественныя

 

темы

 

и

 

событія

   

текущей

 

жизни.

52

 

№М

 

илюстрированныхъ

 

ластковъ

 

«Святьіе

 

уроки

 

жизни.»

12

 

листковъ

 

надидательныхъ

 

расказовъ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

«народной
библіотеки

 

КОРМЧАГО».

 

1

 

книга

 

«Светъ

 

человвковъ».

 

Кругъ

 

поученій
на

 

церковный

 

годъ.

 

Кроме

 

того:

 

12

 

илюстр.

 

на

 

борьбу

 

съ

 

алкоголизмомъ:

за

 

СВЯТУЮ

 

ТРЕЗВОСТЬ.

 

Въ

 

виде

 

особаго

 

приложенія

 

подписчики

 

получатъ

«СЕМЬЯ

 

И

 

ЦЕРКОВЬ»

 

(иллюстр.

 

изданіе).
Необходимое

 

пособіе

 

для

 

внебогосдужебныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

настольная

книга

 

каждаго

 

христіанина.

4

 

рубля

  

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылк.

 

и

 

доставкой

52

 

№

 

журнала

 

а

 

142

 

безплатн.

   

приложеній.
Изданія

 

годъ

 

27-й.

 

Адресъ:

 

Москва,

 

Б.

 

Ордынка

 

домъ

 

Ж

 

27,

 

редакція
журнала

 

«Кормчій».

Городская

 

подписка

 

принимается,

 

кроме

 

редакціи

 

въ

 

конторе

 

Печ-
ковской

 

и

 

другихъ.

Выписывающіе

 

10

 

экзем,

 

годовыхъ

 

нолучаютъ

 

еще

 

11-й

 

экз.

 

без-
платно.

Редакторъ

 

Издатель

   

священникъ

   

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.



—
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Открыта

 

подписка

 

на

 

двухнедѣльный

 

журналъ

ВЪРА

 

и

 

ЖИЗНЬ.
Издавіе

 

Братства

 

св.

 

Михаила,

 

кн.

 

Черниговскаго.

 

III-и

 

годъ

 

изданія.

Вступая

 

въ

 

III

 

й

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Жизнь"
твердо

 

следуетъ

 

своему

 

основному

 

принципу—христіанизаціа

 

жизна.

Beta

 

въ

 

жизни

 

и

 

жвзвь

 

въ

 

вЬре—вотътацель,

 

которой

 

проникнутъ

журналъ;

 

морально-общественныя

 

стороны

 

хриртіанскаго

 

вероучеяія

 

и

отраженіе

 

ихъ

 

въ

 

жизни—вотъ

 

то

 

средство,

 

пользуясь

 

которымъ

 

журналъ

идетъ

 

къ

 

своей

 

цели.

 

Сообразно

 

поставленной

 

цѣли

 

въ

 

журналъ

 

входятъ

отделы:

 

1)

 

богословеко-фвлософскій,

 

(научно-нопулярныя

 

статьи

 

по

 

вопро-

самъ

 

православно-христіанскаго

 

богословія

 

и

 

философіа),

 

2)

 

пастырско-

миссіонерскій

 

(статьи

 

но

 

развымъ

 

сторонамъ

 

и

 

вопросамъ

 

пастырской
практики,

 

миссіонерства

 

и

 

проповедничества),

 

3)

 

церковно-истораческій
(статьи

 

по

 

церковной

 

,

 

и

 

гражданской

 

асторіи,

 

преимущественно

 

отече-

ственной,

 

церк.

 

археологіи

 

и

 

т.

 

п.)

 

4)

 

литературно-педагогичі скій

 

(статьи
по

 

литературе,

 

педагогвке,

 

повеств,

 

разсказы

 

и

 

др.

 

художествевныя

 

про-

изведенія),

   

5)

   

церковно-общественный

   

(обзоръ

   

главнейшихъ

   

событій

церковно-общественной

 

жизни

 

и

 

хроника

 

местной

 

жазни)

 

и

 

6)

 

оффиціальная
часть

 

(узаковенія

 

а

 

распоряженія

 

церковно

 

правительственной

 

власти—

.

 

центральной

 

в

 

епархіальной

 

и

 

другія

 

оффиціальныя

 

свѣдѣнія).

Подписная

 

ценз:

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

50

 

коп.

 

Отдельный

 

номеръ

 

съ

 

пересылкою

 

50

 

коп.

Адресъ:

 

Червиговъ,

 

Духовная

 

Семинарія,

 

Редавція

 

журнала

 

„Вера
и

 

Жизнь".

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

 

1914

 

ГОДЪ

на

 

большую

 

политическую

 

и

 

литератрнуюу

 

иллюстрированную

 

газету

   

•

„Московскій

 

Листокъ"
(34-й

 

годъ

 

изданія).

'

 

„jtiockofckiu

 

/iucmoh"

 

Оаетъ

 

сбоіш

 

подписчиками

 

mo,
чего

 

хе

 

йаетъ

 

хи

 

одна

 

газета

 

Ьъ

 

россіи,

 

а

 

имехяо:
кроме

 

большой,

   

выходящей

 

ныне

 

въ

 

значительно

 

увеличенномъ,

  

противъ

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

объеме

 

газеты,

БОЛѢЕ

 

1,500

 

РИСУНКОБЪ

 

НА

 

ЗЛОБЫ

 

ДНЯ,
художественно-исполненныхъ

   

съ

 

помощью

 

спеціальнаго

 

вновь

  

ивобретен-
наго

 

аппарата,

 

помещаемые

 

въ

 

тексте

 

газеты

 

ЕЖЕДНЕВНО,
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и

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗПЛАТНО

 

два

 

журнала:

,,ВСЕМІРНАЯ

 

ИЛ

 

ЛЮСТР

 

АЦІЯ С'
—)'и

 

(—

,РАЗВЛЕЧЕ

 

HI

 

Е",

50

 

№

 

«Всемірной

 

Иллюстрацін»,

 

которая

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

декаб-
ря

 

месяца

 

въ

 

увелгченномъ

 

объеме,

 

соетавятъ

 

за

 

годъ

 

большой

 

томъ

 

въ

несколько

 

сотъ

 

отраницъ

 

in

 

folio.
Въ

 

этомъ

 

художественво-иллюстрировавномъ

 

журнале,

 

кроме

 

рома-

новъ,

 

разсказовъ

 

ѵ

 

различныхъ

 

другихъ

 

бѳллетристическихъ

 

произведеній,
будутъ

 

помещаться

 

отдѣлы:

 

спорта,

 

модъ,

 

рукодедій

 

и

 

домашняго

хозяйства.

50

 

№

 

«Развлеченіе»

 

будутъ

 

посвящены

 

гомористикѣ

 

во

 

всехъ

 

ея

ввдахъ

 

съ

 

массой

 

каррикатуръ

 

на

 

политическія

 

и

 

общественныя

 

злобы

 

дня.

Вместе

 

съ

 

темъ

 

въ

 

газетѣ

 

«Московскій

 

Листокъ»,

 

самымъ

 

широ-

кимъ

 

образомъ,

 

но

 

и

 

вполне

 

безпристрастно

 

освещающей

 

текущую

 

поли-

тическую

 

и

 

общественную

 

жизнь

 

обѣихъ

 

столицъ

 

и

 

провинціи,

 

ежедневно

будутъ,

 

по

 

примему

 

прошлыхъ

 

летъ,

 

помещаться

 

въ

 

фѳльетонахъ

 

романы.

Съ

 

1

 

января

 

1912

 

года

 

будутъ

 

печататься:

 

историческій

 

романъ

 

Е.
Н.

 

Опочинина

 

изъ

 

времени

 

Петра

 

Великого

 

в

 

романъ

 

изъ

 

современной
жизни

 

Москвы

 

А.

 

М.

 

Пазухина.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

со

 

всѣми

 

приложенія

 

остается

 

та-же.
На

 

і

 

мѣс.

 

2

 

м.

 

3-

 

м.

 

4

 

м.

  

5

 

м -

 

6

 

м.

 

у

 

м.

 

8

 

м.

 

д

 

м.

 

ю

 

м.

 

и

  

м.

  

12

 

м-

Съ

 

дост.

 

въ

 

Москве

 

1

 

р.

 

1,90

 

2.80

 

3.70

 

4.60

 

5.40

 

6.—

 

6.60

 

7.2р

 

7.80

 

8.40

 

9.—
Съ

 

перес.въгород.

 

1

 

р.

 

2.—

 

3.--

 

3.90

 

4.80 5.70

 

6.50

 

7.30 8.—

 

8.7о 9.40

 

Ю

 

—

За-границу

   

.

    

.2

 

р.

 

4'—

 

6— 7.809.6011.40

 

13.

 

14.40

 

16. 17,40

 

18.80

 

20.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
Въ

 

МОСКВЪ:

 

въ

 

^конторе

 

редакціи:

 

Воздвиженка,

 

Ваганьковскій
переулокъ,

 

домъ

 

М.

 

К.

 

Пастуховой;

 

въ

 

книжномъ

 

магазине

 

„Новаго

 

Вре-
мени»,

 

на

 

Кузнецскомъ

 

Мое

 

у,

 

и

 

въ

 

конторахъ

 

объявленій:

 

у

 

В.

 

А.
Гиляровскаго,

 

Столешнпковъ

 

пер.

 

д.

 

Титова;

 

Л.

 

и

 

Э.

 

Метцль

 

и

 

Ко,

 

Мяс-
ницкая

 

улица,

 

домъ

 

Сытова,

 

и

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровекія

 

липіи.
ВЪ

 

ПЕТЕРБУРГЕ:

 

въ

 

квижнрмъ

 

магазине

 

«Новаго

 

времени»

 

и

 

въ

конторе

 

объявленій

 

Л.

 

и

 

Э.

 

Метцль,

 

Невскій

 

проспекте

 

домъ

 

№

 

20:

шоих

 

дабе

 

эк

 

ossf

анда

 

■_ __ f.

   

.

   

■

    

.

 

.

 

лнінчиопэн-оннѳя';



ИЗДАНІЯС

 

в.

 

впЕйнавд.
Главная

   

Контора:

   

С.-Петербургъ,

 

5

 

Рождественская,

 

д.

№

 

12,

 

кв.

 

1

 

Телеф.

 

105

 

—

 

16.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1914

 

ГОДЪ.

Ежемѣсячный

 

литературный

 

журналъ

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

ВЪ

 

ГОДЪ

(Девятый

 

годъ

 

изданія.)
12

 

книгъ,

 

2300

   

страчицъ

   

текста:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

    

стихотворѳвія

путешествія,

 

статьи

 

историческія,

  

научныя

 

и

 

по

 

общественнымъ

 

вопросаиъ.

Цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ.

Еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

"У

   

JL

   

Е

   

"Ш.
ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

ВЪ

 

годъ

(Третій

 

годъ

 

гізданія)

    

,

52

 

XsjYs

 

въ

 

годъ,

 

200

 

больншъ

 

страницъ

 

рисувиовъ

 

и

 

200

 

больншъ

 

страяицъ

(въ

 

три

 

столбца,)

 

текста:

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

очерки.

Цѣва

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ.



№

 

18.

        

Декабрь.
ІШІ

С

 

О

 

Л

 

Е

 

Р

 

Ж

 

Л

 

II

 

I

 

Е.

I.

 

Отдѣлъ

  

оффи

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ьны

 

й.

II.

 

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

1.

 

Къ

 

настоящему

 

положенію

 

зарубежной

 

Руси

   

въ

 

религіозно-

церковномъ

 

и

 

экономическомъ

 

отношеніяхъ.

Проф.-прот.

 

А.

 

Преображенскій.

1.

 

Внѣганія

 

условія

 

жизни

 

въ

 

Палестинѣ.

 

Проф.

 

С.

 

А.

 

Терновскій

2

   

Поѣздка

 

на

 

Тверскіе

    

церковно-археологическіе

   

курсы

   

(съ
28

 

мая

 

по

 

8

 

ігоня

 

1912

 

г.).

 

Свящ.

 

В.

 

Г алимпссстовъ.

3.

  

Жизнь

 

человѣчества

 

по

 

первымъ

 

стран ицамъ

 

Библіи.
Евгеній

 

Цвѣтковъ.

4.

   

Памяти

  

учителя

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Леонида

Васильевича

 

Соловьева

   

Н.

 

Избаяыковъ.

6.

 

Объявленія.

Вр.

 

и.

 

д.

 

Редактора,

 

и

 

рот.

 

С.

 

Ильмснскш.

Печатано

 

по

 

благословеиію

 

Его

 

Преосвященства,




