
1913 49

• KIX-T TQ

еыходятъ

 

два

 

раза

 

ръ

 

мъсяцъ.

15

 

Ноября,

 

М>

 

16.

САРАТОВ

 

Ъ.
Тішоірафія

 

Союза

 

Печатнаго

 

Дѣла.

1913.



проекиъ

 

ОБРАТИТЬ

 

внтияніЕ,
что

   

только

   

у

   

насъ

   

въ

   

магазинѣ

   

можно

   

пріобрѣтать

ГОТОВОЕ

 

ПЛАТЬЕ

 

ДЛЯ

 

ДУХОВЕНСТВА,

какъ

 

то —рясы

 

и

 

подрясники

 

на

 

всѣ

 

сезоны,

 

изъ

 

разлпч

ныхъ

 

матеріаловъ

  

и

 

на

 

разныя

 

цѣны,

 

красивый

 

КіевскіГі
покрой,

 

хорошая

 

работа.

Шубы

 

дорожный

 

на

 

разныхъ

 

мѣхахъ.

ДУХОВНОЕ

 

ПЛАТЬЕ
исполняется

 

у

 

насъ

 

и

   

по

   

заказу,

 

для

 

чего

 

имѣются

 

въ

больгаомъ

   

выборѣ

   

разнообразные

   

матеріалы

 

и

 

опытный
яакройщикъ.

Нашъ

 

магазинъ

 

имѣетъ

 

въ

 

громадномъ

 

выборѣ

дамское

 

и

 

мужское

 

готовое

 

платье

 

ха

 

бсѣ

 

сезоны,

 

а

также

    

форменное

   

платье

 

для

 

бысшихъ

 

и

 

средних*
учебныхъ

 

забеденій.

Мѣховые

 

товары,

 

с^і

с^з

 

Пріемъ

 

заказовъ.
ТОРГОВЫЙ

 

ДОМЪ

Андрей

 

Бендеръ

 

иС-
Саратовъ,

 

уголъ

   

Никольской

 

против

 

ь

 

Музея,

 

домъ

 

Куз-
нецова.

 

Телефонъ

 

№

 

3-82.

ч



—

 

1

 

—

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

  

от

 

д

 

ъ

 

л

 

ъ.

Рѳзолюціямя

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣота:

Священническое:

Отъ

 

5

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

Ш

 

7126

 

заштатному

 

священнику

 

с.

 

Дубовоч-
Би,

 

Камышинсваго

 

уѣвда,

 

Алексію

 

Быстрову

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Старой

 

Двановки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

Псаломщеческгя .

Отъ

 

30

 

Октября

 

1913

 

г.

 

Ла

 

836

 

запасный

 

ефрейторъ

 

изъ

 

крестьянъ

села

 

Сословии,

 

Бугурусланскаго

 

уѣзда,

 

Самарской

 

епархіи

 

Иванъ

 

Слапо-
гузовъ

 

допущевъ

 

въ

 

и.

 

обязанности

 

псаломщика

 

при

 

Михаило-Архангель-

свой

 

единовѣрческой

 

цервви

 

села

 

Ключей,

 

Саратовсваго

 

уѣзда.

  

,

Отъ

 

30

 

Овтября

 

1913

 

г.

 

Ж

 

838

 

псаломщивъ

 

Михаило

 

-Архангельской
церкви

 

седа

 

Новой

 

Михайловки,

 

Балашовсваго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Пемуровъ

 

пе-

перемѣщенъ

 

въ

 

Покровской

 

цервви

  

села

 

Терновви,

 

тогоже

 

уѣзда.

Отъ

 

1-го

 

Ноября

 

1913

 

г.

 

№

 

845

 

псаломщивъ

 

Дмитріевской

 

дере-

вянной

 

цервви

 

села

 

Дуровки,

 

Сердобсваго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Громадскій
перемѣщенъ

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Новой

 

Михайловки,
Балашовскаго

 

уѣзда.

Исключены

 

изъ

 

списковъ.

Заштатный

 

про

 

оіереи

 

Духосошественской

 

церкви

 

слободы

 

Елани>

Аткарскаго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Кириковъ

 

умеръ

 

22

 

Овтября

 

1913

 

года.

Псаломщивъ

 

Ильинсвой

 

цервви

 

гор.

 

Балашова

 

Николай

 

Волпивовъ
резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Шлладія,

 

Епископа
Пермскаго

 

и

 

Соликамскаго

 

отъ

 

16

 

Октября

 

1913

 

г.

 

эа

 

№

 

6892

 

при-

вятъ

 

вь

 

Пермскую

 

епархію

 

съ

 

опредѣденіемъ

 

его

 

на

 

штатную

 

діакан-
скую

 

вакансіювъ

 

Ивановской

 

церкви,

 

Соликамскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

возведеніемъ
въ

 

санъ

 

священника.

Согласно

 

Указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

3-го

 

Овтября

 

1903

 

г.

 

ва

№

 

15687

 

съ

 

священнива

 

цервви

 

села

 

Старой

 

Ивановки,

 

Атварсваго

 

уѣзда,

Димитрія

 

Жданова,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

снять

 

священный

 

санъ,

 

съ

 

уволь -

неніемъ

 

его

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Разныя

  

Извѣстія.

Указомъ

 

Святайшаго

 

Синода

 

отъ

 

30

 

Октября

 

І9ІЗ

 

года

 

за

 

№

 

17481,
согласно

 

ходатайству

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Алексія,
Епископа

 

Саратовсваго

  

и

  

Царицынскаго,

  

священнивъ

 

Тихвинсвой

 

цервви



—

    

2

   

—

при

 

Саратовской

 

губернской

 

Тюрьмѣ

 

Николаи

 

Голубовъ

 

пазиаченъ

 

на

 

дол-

жность

 

штатнаго

 

члена

  

Саратовской

 

Духовной

 

Консисторіи.
14

 

Октября

 

1913

 

года

 

освящена

 

церковь—школа

 

во

 

имя

 

Казан*
скія

 

Божія

 

Матери

 

въ

 

деревнѣ

 

Казавоввѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

20

 

Октября

 

1903

 

года

 

освященъ

 

новый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Аристра-
тига

 

Божія

 

Михаила

 

въ

 

селѣ

  

Н>вой

 

Димитріеввв,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда.

1913

 

года

 

21-го

 

Овтября

 

въ

 

селѣ

 

Калмантаѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

освященъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

17

 

Октября

 

1913

 

года

 

освященъ

 

новый

 

каменный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.
равноапостольной

 

Царицы

 

Елены,

 

что

 

на

 

хуторѣ

 

«Алевсандрія>

 

въ

 

имѣ-

ніи

 

графа

   

Медемъ,

 

прихода

 

церкви

 

села

 

Чернаго

 

Затона,

 

Хвалынскаго

 

уѣаца.

Выражается

 

благодарность

 

Саратовсваго

 

Епархіальнаго

 

Начальства
прихожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ивановки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

за

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

выразившееся

 

въ

 

расходѣ

 

1500

 

рублей

 

изъ

своихъ

 

средствъ

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

Креетьшшпъ

 

Георгій

 

Александровъ

 

Пятахинъ

 

пріобрѣлъ

 

на

 

еобственныя

средства

 

и

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

 

села

 

Даниловки,

 

Атвар-

скаго

 

уѣзда

 

двѣ

 

болыпія

 

Святыя

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

съ

вызолоченными

 

къ

 

нимъ

 

двумя

 

віотами,

 

цѣнностью

 

въ

 

50

 

0

 

руб.

 

и

 

большого

размѣра

 

Святой

 

врестъ,

 

весь

 

вызолоченный,

 

чеканной

 

работы,

 

цѣнностію

въ

 

130

 

р.

 

съ

 

тремя

 

въ

 

нимъ

 

металлическими

 

посеребрянными

 

подсвѣчнивами.

Объявляется

 

благодарность

 

Саратовсваго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

прихожанамъ

 

села

 

старой

 

Сосновви,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

за

 

израсходованіе

ими

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

550

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

   

своего

 

приходсваго

 

храма.

Объявляется

 

благодарность

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Старой

 

Ивановки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

за

 

усердіе

къ

 

храму

 

Божію.

Форма

 

обѣщанія

для

 

возвращающихся

 

къ

 

ученію

 

православной

 

церкви

 

имябожни-
ковъ.

 

(Печатается

 

въдополненіе

 

къвыдержкамъ

 

изъ

 

опредѣленгя

Св.

 

Синода,

    

отъ

   

27

 

августа

   

1913

 

г.

 

за

 

№

 

7644—см.

    

„Сарат.
Епарх.

 

Вѣд."

 

№

 

15

 

с.

 

г.

 

стр.

 

9).

Мы,

 

нижеподписавшіеся,

 

искренно

 

сознавая,

 

что

 

впали

 

въ

 

еретичес-

кое

 

мудрованіе,

 

принявъ

 

эа

 

истину

 

ложное

 

ученіе,

 

будто

 

имена

 

Божіи,
особенно

 

же

 

имя

 

Іасусъ,

 

есть

 

Самъ

 

Богъ,

 

и

 

глубоко

 

раскаиваясь

 

въ

 

семъ

заблужденіи,

 

преискренне

 

возвращаемся

 

въ

 

ученію

 

православной

 

Цервви,
изложенному

 

въ

 

грамотахъ

 

святѣйшихъ

 

Вселенскихъ

 

патріарховъ

 

Іоави-
ма

 

III

 

и

 

Германа

 

Y

 

и

 

въ

 

посланіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

Всероссійсвой
Цервви,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

пріемлемъ

 

и

 

лобызаемъ

 

оное

 

ученіе,

 

исповѣдуя.

что

 

святѣйшія

 

имена

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

всѣ

 

имена

 

Божіи

 

должны
почитать

 

относительно,

 

а

 

не

 

боголѣпно,

 

отнюдь

 

не

 

почитая

 

ихъ

 

Богомъ
Самимъ,

 

а

 

тольво

 

признавая

 

божественными,

 

въ

 

полнотѣ

 

своего

 

смысла
единому

 

Богу

 

приличествующими,

 

ученіе

 

же

 

содержащееся

 

въ

 

книгахъ
«На

 

горахъ

 

Кавказа»

 

монаха

 

Иларіона,

 

«Апологія»

   

іеросхимонаха

 

Антонія



—

   

3

   

—

Булатовичі

 

в

 

имъ

 

подобныхъ,

 

отмѣтаѳмъ

 

яко

 

противное

 

чисто-православ-

ному

 

учешю

 

Святой

 

Церкви

 

о

 

именахъ

 

Вожіихъ,

 

яко

 

ведущее

 

къ

 

суевѣ-

рію,

 

къ

 

здочестивоиу

 

пантеизму

 

или

 

всебожію,

 

самыя

 

же

 

книги

 

выше-

поименованный

 

отвѳргаемъ

 

и

 

вѣрить

 

онымъ

 

отрицаемся.

Во

 

свидѣтельство

 

же

 

искренности

 

сего

 

нашего

 

предъ

 

Богомъ

 

по-

каяннаго

 

исповѣдавія

 

благоговѣйно

 

цѣлуемъ

 

Крестъ

 

и

 

Ёвангеліе

 

нашего

Спарителя

 

Іисуса

 

Христа.

 

Аминь.

Циркулярно.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,
изъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

благочаннымъ

 

Саратовской

 

епархіи.

По

 

Указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Саратовская

 

Духовная
Консисторія

 

слушали:

 

письмо

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

4

 

октября

 

1913

 

г.

 

за

 

Ш

 

]О.70?\

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-
щеннѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Саратовскаго

 

и

 

Царицынскаго

 

слѣдующаго

содержанія:

 

Бомандующій

 

Императорскою

 

Главною

 

квартирою

 

графъ

 

Фре-
дериксъ,

 

письмомъ

 

отъ

 

5-го

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

Ж

 

3330,

 

увѣдомилъ

 

меня,

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

лично

 

ознакомившись

 

съ

 

первыми

 

четырьмя

чзстями,

 

составляемаго,

 

вслѣдствіе

 

Высочайшаго

 

повѣленія,

 

генералъ-

маіоромъ

 

Печволодовымъ

 

труда

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Сказанія

 

о

 

Русской
землѣ",

 

доведеннаго

 

до

 

избранія

 

па

 

царство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова,
призналъ

 

необходимымъ

 

принять

 

всѣ

 

мѣры

 

для

 

самаго

 

широкаго

 

распро-

страненія

 

этой

 

книги.

 

Во

 

исиолненіе

 

таковой

 

Высочайшей

 

воли

 

графъ
Фредериксъ

 

просилъ

 

объ

 

объявленіи

 

всѣмъ

 

подвѣдомствѳннымъ

 

мнѣ

 

учреж-

деніямъ

 

приложенныхъ

 

льготныхъ

 

условій

 

пріобрѣтенія

 

означенной

 

книги,

напечатанной

 

Государственной

 

Типографіей

 

въ

 

двухъ

 

изданіяхъ:

 

роскошномъ

(цѣна

 

36

 

рублей)

 

для

 

библіотекъ

 

полковыхъ.

 

фундаментальныхъ

 

и

 

др.

 

и

простомъ

 

(цѣна

 

8

 

рублей).

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

коему

 

о

 

сеиъ

 

было

 

пред-

ложено,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

24—27

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

7586

 

постановилъ

объ

 

изъясненной,

 

въ

 

вышеупоыянутомъ

 

письмѣ

 

графа

 

Фредерикса

 

за

Jfi

 

3330,

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

волѣ,

 

для

 

объявленія

 

ея

 

по

духовному

 

вѣдомству,

 

напечетать

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковныя

 

Вѣдомости»,

помѣстивъ

 

въ

 

ономъ

 

и

 

условія

 

для

 

пріобрѣтенія

 

означенной

 

книги

 

ге-

нералъ-маіора

 

Печволодовэ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатано

 

въ

 

№

 

36

 

названааго

журнала.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

въ

 

виду

 

ходатайства

 

графа

 

Фредерикса

 

о

сообщеніи

 

ему

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

1914

 

г.

 

о

 

количеств*

 

всѣхъ

 

подвѣдомствен-

ныхъ

 

библіотекъ

 

различнаго

 

рода

 

л

 

наименованія,

 

не

 

выписавшихъ

 

озна-

ченной

 

книги,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйшѳ

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

отказать

 

въ

 

доставленіи

 

мнѣ

 

не

 

позже

 

1-го

 

мая

 

будущего

 

1914

 

г.

 

необхо-
димыхъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

свѣдѣній

 

до

 

вверенной

 

Вамъ

 

епархіи

 

относящихся.

На

 

семъ

 

письмѣ

 

резолюція

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Алексія,

 

отъ

 

15

 

октября
послѣдовала

 

таковая:

 

„Въ

 

Бонсисторію

 

для

 

исполнения".

 

Приказали:

 

според-

ствомъ

 

напечатанія

 

содержания

 

письма

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,
отъ

 

4

 

октября

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

10.705,

 

въ

 

«Еяархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ>

предписать

 

(симъ

 

и

 

предписывается)

 

Благочиннымъ

 

Саратовской

 

епархи

доставить

 

Консисторіи

 

означенный

 

въ

 

письмѣ

 

свѣдѣнія

 

не

 

позже

 

1

 

апрѣля

1914

 

года,

 

не

 

дожидаясь

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

особыхъ

 

предписаній.

 

Октябрія
31

 

дня

 

1913

 

года.

  

№

 

30497.



—

   

4

   

—

Епархіальныя

 

извѣстія

20

  

октября,

 

годовщина

 

кончины

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающего

 

Государя

Императора

 

Александра

 

III,

 

послѣ

 

Божественной

 

литѵргіи,

 

совершенной

архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

въ

 

Вознесенско-Горянской

 

церкви

 

Преосвящен-

нымъ

 

Діонисіемъ,

 

Епископомъ

 

Пѳтровскимъ,

 

въ

 

сослужепіи

 

городского

духовенства,

 

была

 

совершена

 

панихида

 

по

 

Государѣ

 

Император*

 

Алек-

сандр*

 

Ш.

21

   

октября,

 

день

 

еосшествія

 

на

 

престолъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

божественную

 

ли-

тургию

 

и

 

поел*

 

нея

 

установленный

 

благодарственный

 

молебенъ

 

при

 

участіи

всего

 

градскьго

 

духовенства

 

совершилъ

 

Преосвященный

 

Діонисій,

 

Епископъ

Петровсвій

 

въ

 

Вознесенско-Горянской

 

церкви.

22

  

Октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

Епи-

скопъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

благополучно

 

прибылъ

 

въ

 

9

 

ч.

 

50

 

м.

утра

 

въ

 

Петербургъ.

 

По

 

дорогѣ

 

въ

 

Петербургъ

 

Его

 

Преосвященство

 

из-

волилъ

 

останавливаться

 

въ

 

Московскомъ

 

Срѣтенскомъ

 

Моеастырѣ,

 

посѣ-

тить

 

Троице

 

Сергіеву

 

Лавру,

   

Виѳанію

 

и

 

Геѳсиманскій

 

скитъ.

Преосвященный

 

Діонисій,

 

Епископъ

 

Потровскій

 

совершилъ

 

въ

 

этотъ

день

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ.

25-го

 

октября

 

въ

 

киновійскомъ

 

залѣ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

о.

 

прот.

Воробьева

 

состоялось

 

очередное

 

собраніе

 

пастырско-проповѣдническаго

кружка

 

священнослужителей

 

г.

 

Саратова.

 

На

 

собраніи

 

профессоръ

 

богосдовія,

іірот.

 

А.

 

Ѳ.

 

Прѳображенскій

 

прочелъ

 

лекцію

 

на

 

тему:

 

сМожетъ-ли

 

мірянинъ

ііроповѣдывать

 

въ

 

церкви».

 

Лекторъ

 

раскрылъ,

 

въ

 

своемъ

 

чтеніи,

 

что

проповѣдываніе

 

мірянина

 

не

 

противоречить

 

догматическому

 

и

 

канониче-

скому

 

ученіямъ

 

православной

 

церкви,

 

взгляды

 

проф.

 

Барсова

 

на

 

проповѣдь

мірянъ

 

въ

 

церкви—односторонни,

 

практика

 

русской

 

церкви

 

допускала

мірянъ

 

къ

 

проповѣдыванію

 

въ

 

церкви;

 

выводъ:

 

въ

 

нужвыхъ

 

случаяхъ

мірянинъ

 

съ

 

благословенія

 

церкви

 

можетъ

 

проповѣдывать

 

и

 

въ

 

храмѣ.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

идетъ

 

строгая

 

переоцѣнка

 

всѣхъ

 

духовныхъ

цѣнностей

 

и

 

среди

 

интеллигенціи

 

нѣтъ

 

духовнаго

 

единства,

 

міряне,

 

испы-

танные

 

въ

 

православіи,

 

вакъ,

 

напримѣръ:

 

профессора

 

духовныхъ

 

академій,
преподаватели

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

 

среднихъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній,

 

студенты

 

академіи,

 

семинаристы

 

и

 

др.

 

под.

 

могутъ

 

допускаться

къ

 

проповѣдыванію

 

въ

 

церкви.

 

Лекція

 

принята

 

безъ

 

возраженій,

 

только

нѣкоторые

 

изъ

 

слушавшихъ

 

попросили

 

лектора

 

разъяснить

 

имъ

 

немногія

недоразумѣнія,

 

возаикшія

 

на

 

почвѣ

 

не

 

яснаго

 

выраженія

 

автора.

 

Послѣдній

разъяснилъ.

Пріятная

 

дикція

 

лектора,

 

простое

 

и

 

увлекательное

 

изложеніе

 

мыслей,
полная

 

округленность

 

и

 

законченность

 

лекціи

 

сдѣлали

 

ее

 

весьма

 

живою

 

и

интересной.

 

Проф.

 

консерваторіи

 

И.

 

В.

 

Липаѳвъ

 

сдѣлалъ

 

докладъ

 

собранію

объ

 

искусств*

 

выразительнаго

    

чтенія

 

съ

 

иллюстраціей

   

яослѣдняго.

 

Неза-



—

   

5

   

—

урядный

 

девламаторъ,

 

проф.

 

Липаевъ

 

внесъ

 

въ

 

собраніе

 

новую

 

живую

струю

 

и,

 

конечно,

 

докладъ

 

былъ

 

прослушанъ

 

также

 

съ

 

болыпимъ

 

внима-

ніемъ

 

и

 

интересомъ.

 

Слѣдующее

 

очередное

 

собраніе

 

назначено

 

въ

 

7

 

часовъ

вечера

 

5-го

 

ноября.

 

Первый

 

рефератъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

собраніи

 

сдѣлаетъ

свящ.

 

М.

 

Степановъ

 

на

 

тему;

 

«Природа

 

христіанской

 

проповѣди»,

 

второй

—профессоръ

 

Липаевъ.

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Діонисій,

 

Епископъ

Петровскій

 

выбылъ

 

изъ

 

Саратова

 

въ

 

г.

 

Сердобсвъ.

26

   

октября

 

Преосвященн*йшій

 

Діонисій

 

совершилъ

 

божественную

литургію

 

въ

 

соборномъ

 

храм*

 

г.

 

Сердобска

 

и

 

выбылъ

 

изъ

 

Сердобска

 

въ

с.

 

Карповку,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

для

 

освященія

 

церкви.

27

  

октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященпѣйшій

 

Алексій,

 

Епи-
скопъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

совершилъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

въ

 

храм*

 

Лрославскаго

 

Подворья.

 

Немноголюдный

 

хоръ

пѣвчихъ

 

(5

 

чел.)

 

стройно

 

и

 

умилительно

 

пропѣлъ

 

Архіерейскую

 

службу.

Нѣкоторыя

 

п*спопѣнів,

 

какъ

 

напр.;

 

«вѣрую»,

 

«отче

 

нашъ»

 

иснолнялись

общимъ

 

пѣніемъ.

 

Въ

 

конц*

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

произнесено

слово

 

на

 

тему:

 

«О

 

мир*

 

и

 

любви».

Вечеромъ

 

этого

 

дня,

 

поел*

 

вечерни,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Прео-

священнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Саратовскииъ

 

и

 

Царицынокимъ,

въ

 

томъ

 

же

 

храм*

 

совершенъ

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

молящихся

акафистъ

 

Спасителю.

Преосвященный

 

Діописій,

 

Епископъ

 

Нетровскій

 

совершилъ

 

оевященіе

приходскаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Карповк*,

 

Сердобскаго

 

у.

28

   

октября

 

Преосвященный

 

Діонисій,

 

Епископъ

 

Петровскій

 

совер-

шилъ

 

освященіе

 

пещеръ

 

въ

 

Алексѣевской

 

Сердобской

 

пустывьк*.

29

   

октября

 

утромъ

 

возвратился

 

въ

 

Саратовъ

 

изъ

 

Сердобска

 

Прео-

священный

 

Діонисій,

 

Епископъ

 

Петровскій.

2

  

ноября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

Епископъ

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

изволилъ

 

сослужить

 

въ

 

панихид*,

 

совершен-

ной

 

въ

 

этотъ

 

день

 

19-ю

 

іерархами

 

въ

 

Александро-Невской

 

Лавр*

 

по

митрополит*

 

Антояіи

 

по

 

поводу

 

годовщины

 

его

 

смерти.

3

   

ноября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

Епископъ

Саратовскій

 

и

 

Царицынскій

 

изволилъ

 

совершить

 

божественную

 

литургію,

въ

 

храм*

 

Ярославскаго

 

подворья.

 

Поел*

 

литургіи

 

Владыка

 

произвесъ

 

слово

на

 

прочитанное

 

за

 

литургіей

   

евангеліе

 

„О

 

богатомъ

 

и

 

бѣдномъ

  

Лазарѣ".

5-го

 

ноября

 

въ

 

киновійскомъ

 

зэлѣ,

 

въ

 

7

 

час.

 

вечера,

 

состоялось

3-е

 

текущей

 

осенью

 

проповѣдническое

 

собраніе

 

священнослужителей

 

г.

 

Са-
ратова.

 

Предсѣдательствовалъ

 

о.

 

прот.

 

Воробьевъ.

 

Священникъ

 

Петропав-

ловской

 

церкви

 

Мих.

 

Степановъ

 

сдѣлалъ

 

докладъ

 

на

 

тему:

 

«Природа

 

хри-

етіанской

 

проповѣди».

 

Основной

 

тезисъ

 

доклада—христіанство,

 

какъ

 

религія
обновленія,

 

полнаго

 

совершенства

 

человѣка,

 

съ

 

успѣхомъ

 

можетъ

 

быть
проповѣдуемо

 

только

 

человѣкомъ,

 

возрожденнымъ,

 

совершеннымъ,

 

облаго-
Датствованнымъ.

 

Докладъ

 

принятъ

 

безъ

 

возраженій.

 

Предсѣдатель

 

собравія



—

  

6

 

—

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

пропускъ

 

референтоМъ

 

въ

 

своемъ

 

доклад*

 

о

 

практи-

ческихъ

 

нріемахъ

 

проповѣди,

 

каковы

 

напр.—лиризмъ

 

проповѣди

 

и

 

др.

подобныя.

 

Довладывавшій

 

отвѣтилъ,

 

что

 

эти

 

пріемы

 

вытекаютъ

 

изъ

 

сооб-

щенныхъ

 

имъ

 

основъ

 

христіанской

 

проповѣди,

 

и

 

перечисленіе

 

ихъ

 

не

входило

 

въ

 

задачу

 

его

 

доклада,

 

им*вшаго

 

цѣлью

 

дать

 

догматическія,

 

суще-

ственныя

 

положенія

 

христіанской

 

пропов*ди.

 

Свящ.

 

о.

 

Фіадковскій

 

выразилъ

свое

 

недоумѣніе

 

въ

 

томъ:

 

не

 

противорѣчитъ

 

ли

 

облагодатствованность

проповѣдника

 

заключеніямъ

 

предыдущаго

 

доклада,

 

сдѣланнаго

 

проф.

 

о.

 

прот.

А.

 

Ѳ.

 

Преображенскимъ

 

о

 

допустимости

 

къ

 

проповѣдыванію

 

мірянъ.

 

0.

 

М.

Степановъ

 

напомнидъ

 

настойчивое

 

подчеркиваніе

 

о.

 

проф.

 

Преображенскимъ

того,

 

что

 

не

 

всякій

 

мірянинъ

 

можетъ

 

пропов*дывать,

 

а

 

только

 

испытанный

въ

 

православіи,

 

тотъ,

 

въ

 

отношеніи

 

коего

 

св.

 

Церковь

 

убѣдилась,

 

что

онъ

 

живетъ

 

одною

 

жизнію

 

съ

 

ней,

 

интересы

 

ея

 

ему

 

дороги.

 

Такого

 

только

мірянина

 

св.

 

Церковь

 

благословдяетъ

 

на

 

проповѣдь,

 

т.

 

е.

 

выпускаетъ

 

его

со

 

своимъ

 

ручательством'!,,

  

«на

 

свой

 

страхъ».

Наши

 

свѣтскіе

 

богословы,

 

какъ

 

напр.

 

А.

 

С.

 

Хомяковъ,

 

К.

 

С.

 

Аксаковъ,

Самаринъ

 

и

 

под.

 

люди

 

какъ

 

бы

 

исхищены

 

изъ

 

обычной

 

среды,

 

подучили

особое

 

озареаіе

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопросовъ

 

православной

 

вѣры,

 

и

 

богословскія

сочиненія

 

ихъ

 

вполн*

 

можно

 

поставить

 

наряду

 

съ

 

твореніями

 

нашихъ

маститыхъ

 

іерарховъ.

Профессора

 

Липаевъ

 

далъ

 

1-й

 

урокъ

 

выразительнаго

 

чтенія

 

по

слѣдующей

 

программ*:

 

Краткое

 

знакомство

 

съ

 

органами

 

дыханія

 

и

 

рѣчи:

грудная

 

клѣтка,

 

легкія,

   

дыхательное

 

горло,

 

гортань,

 

полости

 

рта

 

и

 

носа.

Дыханіе

 

вь

 

искусств*

 

чтенія

 

и

 

ею

 

значеніе.

 

Дыханіе

 

діафрагменное

и

 

легочное.

 

Вдыханіе

 

и

 

выдыханіе.

 

Ихъ

 

особенности:

 

веслышныя

 

вдыханія

и

 

выдыханія,

 

медленный

 

и

 

равномѣрныя.

 

Различные

 

способы

 

удержанія

воздуха

 

въ

 

легкихъ

 

и

 

брюшной

 

полости.

 

Гимнастика

 

легкихъ

 

и

 

діафрагмы,

упражненія

 

въ

 

дыханіи.

Собраніе

 

прошло

 

очень

 

оживленно.

Слѣдующее

 

собрате

 

назначено

 

на

 

19-е

 

ноября.

 

Программа

 

его:

 

1}

докладъ

 

свящ.

 

о.

 

С.

 

Софинскаго

 

на

 

тему:

 

«Жизненность

 

проповѣди

 

и

 

ея

дѣйственность

 

на

 

слушателей»,

 

2)

 

второй

 

урокъ

 

о

 

выразительномъ

 

чтеніи
проф.

 

Липаева.
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ДУХОВНОЕ

 

ЗАВЪЩАНІЕ
сестрамъ

 

Саратовскаго

 

Крестозоздвиженскагоженскаго

 

монастыря

отъ

   

бывшаго

   

настоятеля

   

ихъ

    

церкви

    

протоіерея

    

Владиміра
Воробьева.

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

Простите^

 

'дорогія,

 

возлюбленныя

 

о

 

Господѣ

 

сестры.,

меня

 

простите

 

вы.

Нѣсколько

 

дней

 

тому

 

назадъ

 

я

 

говорилъ

 

вамъ:

«чувсгвую,

 

что

 

Царица

 

Небесная

 

отпускаетъ

 

меня

 

изъ

вашей

 

святой

 

обители».

 

Мое

 

предчувствіе

 

сбылось.

 

Сего-
дня

 

въ

 

праздникъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Неопалимыя
Купины"

 

въ

 

вашемъ

 

святомъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

эта

глубокочтимая

 

икона

 

съ

 

мощами

 

святыхъ,

 

частью

 

Живо-
творяшаго

 

древа

 

Креста

 

Господня,

 

я

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

принесъ

 

за

 

васъ,

 

сестры,

 

безкровную

 

жертву.

 

И

 

это

 

не

простая

 

случайность:

 

христианство

 

не

 

знаетъ

 

случая.

 

Для
насъ,

 

христіанъ, — это

 

перстъ

 

Божій,

 

указаніе

 

свыше,

видимое

 

знаменіе,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

по

молитвамъ

 

Его

 

Пречистой

 

Матери

 

указываетъ

 

мнѣ

 

иной

путь

 

жизни

 

и

 

другой

 

родъ

 

пастырскаго

 

дѣланія.

Съ

 

глубокою

 

грустью,

 

съ

 

чувствомъ

 

тоски

 

затаен-

ной

 

я

 

оставляю

 

вашъ

 

великолѣпный,

 

благолѣпный

 

храмъ,

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

испыталъ

 

столько

 

радости,

 

столько

невыразимыхъ

 

восторженныхъ

 

порывовъ

 

нашихъ

 

моля-

щихся

 

лушъ,

 

гдѣ

 

было

 

такъ

 

много

 

благодатнаго

 

свѣта

и

 

чистой,

 

святой

 

небесной

 

красоты.

Скорбѣть

 

я

 

буду,

 

сестры....

 

тоской

 

томиться

 

буду,
когда

 

вспомню,

 

какъ

 

вы

 

смиренныя,

 

въ

 

духовномъ

трепетѣ,

    

смушенныя

    

робко

 

въ

 

алтарь

  

входили,

 

чтобы



-

    

8

   

-

тамъ

 

предъ

 

святы мъ

 

евангеліемъ

 

и

 

крестомъ

 

вблизи

священнаго

 

престола

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія

 

излить

 

свою

душу

 

и

 

получить

 

полное

 

исцѣленіе

 

своихъ

 

грѣховъ.

Сестры,

 

много

 

разъ

 

во

 

время

 

исповѣди

 

я

 

напоминалъ

вамъ:

 

«Христосъ

 

посредѣ

 

насъ».

 

И

 

мы

 

чувствовали

 

Его
присутствіе,

 

присутствіе

 

Его

 

необъятной,

 

поразительно

сграшно-всемогушей

 

силы.

Вѣчно

 

буду

 

жить

 

и

 

вѣчно

 

не

 

забуду

 

слезъ

 

ваш

 

ихъ

на

 

исповѣди,

 

которыми

 

обильно

 

орошали

 

вы

 

свои

апостольники.

 

Это

 

были

 

святыя,

 

чистая,

 

драгоцѣнныя,

какъ

 

перлы,

 

слезы,

 

въ

 

которыхъ

 

омывались,

 

очищались

и

 

освящались

 

обновленныя

 

ваши

 

души.

 

И

 

моя

 

душа,

видя

 

ваши

 

слезы,

 

видя

 

такую

 

силу

 

таинства

 

покаянія,

становилась

 

тогда

 

(не

 

могу

 

сказать)

 

совершеннѣе;

 

нѣтъ!..

но

 

становилась

 

лучше,

 

чище,

 

свѣтлѣе.

      

,

Я

 

не

 

испытаю

 

теперь

 

отъ

 

васъ

 

той

 

радости,

 

какую

чувствовалъ

 

тогда,

 

когда

 

видѣлъ

 

ваше

 

исправленіе

 

послѣ

одной

 

или

 

цѣлаго

 

ряда

 

исповѣдей.

 

Не

 

увижу

 

той

 

борьбы,

— борьбы

 

несокрушимой,

 

которую

 

нѣкотсрыя

 

изъ

 

васъ,

сестры,

 

вели

 

съ

 

своими

 

грѣхами,

 

страстями.

 

И

 

эта

 

борьба

доступна

 

лишь

 

въ

 

стѣнахъ

 

обителей

 

святыхъ.

Простите

 

меня

 

вашего

 

грѣшнаго,

 

недостойнаго

 

духов-

наго

 

отца,

 

вашего

 

пастыря

 

и

 

учителя.

 

Ради

 

Христа

 

про-

стите,

 

когда

 

обидѣлъ,

 

оскорбилъ

 

кого

 

изъ

 

васъ

 

словомъ,

дѣломъ

 

или

 

мыслью

 

своею.

 

Особенно

 

простите

 

вы,

сестры,

 

если

 

я

 

не

 

поддержалъ

 

кого

 

изъ

 

васъ

 

на

 

вашемъ

трудномъ

 

иноческомъ

 

пути,

 

когда

 

вы

 

обезсиливали,

изнемогали,

 

падали

 

нодъ

 

тяжестью

 

своего

 

монашескаго

креста.

 

Но

 

я,

 

какъ

 

священникъ

 

или

 

левитъ,

 

молча

 

про-

шелъ

 

мимо,

 

не

 

облегчилъ

 

тяжелой,

 

непосильной,

 

крестной
ноши

 

и

 

не

 

вдохнулъ

 

тогда

 

силы,

 

бодрости

 

и

 

жизненной
мощи

 

по

 

дару

 

благодати,

   

дарованной

   

мнѣ

 

отъ

 

Христа.

Искренно

 

васъ,

 

сестры,

 

благодарю

 

за

 

свѣтъ,

 

за

 

теплоту

вашей

 

любви

 

ко

 

мнѣ.

 

Чувствовалъ,

 

видѣлъ

 

вашу

 

любовь.

Ваша

 

святая

 

любовь

 

давала

 

мнѣ

 

силы,

 

и

 

невозможное,

трудное

 

по

 

человѣческимъ

 

соображеніямъ

 

и

 

силамъ

 

въ

пастырскомъ

 

дѣлѣ

 

становилось

 

Легко

 

исполненнымъ тогда...
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Горячо

 

благодарю

 

за

 

ваши

 

теплыя

 

молитвы,

 

особенно

проскомидійныя.

 

Онѣ

 

воодушевляли

 

меня

 

на

 

подвигъ

пастырскаго

 

служенія

 

вамъ.

 

Какъ

 

дорого,

 

какъ

 

отрадно

мнѣ

 

было,

 

сестры,

 

слышать,

 

чувствовать

 

ваши

 

усилен-

ныя

 

обо

 

мнѣ

 

молитвы

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

переживаемыхъ

мною

 

испытаній.

 

Ваши

 

молитвы,

 

низводя

 

на

 

меня

 

недо-

стойнаго

 

Божію

 

благодать,

 

давали

 

и

 

даютъ

 

мнѣ

 

силы

нести

 

спокойно,

 

не

 

скажу,

 

кресдъ:

 

совѣстно

 

мнѣ

 

назвать

этимъ

 

великимъ

 

словомъ

 

мои

 

испытанія,

 

скорби

 

мои:

онѣ

 

такъ

 

легко

 

протекаютъ

 

для

 

меня.

Сердечно

 

благодарю

 

за

 

полное

 

довѣріе,

 

которое

 

вы

оказали

 

мнѣ

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

моего

 

служенія

 

до

 

послѣд-

нихъ

 

минутъ

 

моего

 

пребыванія

 

у

 

васъ.

Душевно

 

благодарю

 

за

 

ваше

 

снисхожленіе

 

къ

 

моимъ

слабостямъ,

 

къ

 

грѣхамъ

 

моимъ,

 

которое

 

встрѣтилъ

 

у

васъ.

 

Вы

 

избѣгали

 

дѣлать

 

мнѣ

 

какое

 

либо

 

указаніе,

закрывали

 

глаза

 

на

 

мои

 

ошибки.

 

А

 

это

 

побуждало

 

меня

зорко

 

слѣдить

 

за

 

собою

 

и

 

исправлять

 

себя.

Вы,

 

сестры,

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

себѣ

 

и

 

мнѣ

 

ни

 

одинъ

разъ

 

задавали

 

вопросъ,

 

гдѣ

 

истинныя

 

причины

 

моего

неожиданнаго

 

и

 

вынужденнаго

 

отъ

 

васъ

 

ухода?

 

Укажу
лишь

 

основныя

 

причины.

 

Прежде

 

всего,

 

это

 

наказаніе

за

 

мои

 

грѣхи

 

Не

 

въ

 

блескѣ

 

добродѣтелей

 

пришелъ

 

къ

вамъ

 

я.

 

Я

 

могъ

 

обнажить

 

предъ

 

вами

 

свои

 

духовные

раны,

 

язвы,

 

струпья,

 

которые

 

прикрывало

 

лишь

 

рубище

душой

 

моей

 

грѣховной.

 

Св.

 

Ап.

 

Павелъ

 

говорилъ:

«братія,

 

я

 

не

 

почитаю

 

себя

 

достигшимъ;

 

а

 

только

 

за-

бывая

 

заднее

 

и

 

простираясь

 

впередъ,

 

стремлюсь

 

къ

цѣли,

 

къ

 

почести

 

высшаго

 

званія

 

Божія

 

во

 

Христѣ

Іисусѣ»

 

(Фил.

 

з>

 

l 3

 

— 1 4)-

 

Но

 

мною

 

рѣшительно

 

не

сдѣлано

 

почти

 

никакого

 

движенія

 

впередъ

 

въ

 

своемъ

нравственномъ

 

ростѣ.

 

Служа

 

у

 

васъ,

 

я

 

долженъ

 

былъ
вести

 

подвижническій

 

образъ

 

жизни.

 

Подвижничества
и

 

не

 

было

 

у

 

меня,

 

и

 

раны

 

души

 

грѣховной

 

болѣли,

 

не

заживали.

Дѣти

 

мои,

 

оставляю

 

вамъ

 

свое

 

послѣднее

 

завѣшаніе.

Сестры-монахини,

 

посѣщайте

 

ежедневно

 

всѣ

 

службы

 

въ

Божіемъ

 

храмѣ;

 

а

 

вы,

 

сестры

 

инокини,

 

хотя

 

только

 

одно
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какое

 

либо

 

богослуженіе,

 

но

 

непремѣнно

 

каждыя

 

сутки

Тогда

 

только

 

выбудете

 

сильны

 

нести

 

подвигъ

 

иночества,

переносить

 

его

 

скорби,

 

страданья,

 

и

 

вести

 

побѣдоносно

ежедневную

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

вашего

 

спасенія.

 

Молю
васъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

опять

 

молю.

Храните

 

тишину

 

Божіяго,

 

святого

 

храма,

 

не

 

нару-

шайте

 

ея

 

своими

 

разговорами.

 

Это —домъ

 

Господень!
Здѣсь— врата небесныя!

 

Хранятся

 

тутъ

 

Св.

 

Тайны

 

Нашего
Бога

 

и

 

Спасителя

 

Христа!!

 

Страшно

 

здѣсь,

 

сестры,

 

и

 

вмѣстѣ,

какая

 

радость,

 

какое

 

духовное

 

утѣшеніе!!

 

Ваше

 

иноче-

ское

 

служеніе

 

есть

 

помощь

 

служенію

 

вашихъ

 

пастырей.

Къ

 

вамъ

 

сюда

 

идетъ

 

народъ

 

обновиться,

 

помолиться,

научиться,

 

какъ

 

жить

 

и

 

какъ

 

молиться.

 

Будьте

 

достой-

ными

 

учительницами

 

своего

 

родного

 

народа,

 

уча

 

его

примѣромъ

 

личной

 

благочестивой

 

жизни.

Христовъ

 

„миръ

 

имѣйте

 

между

 

собою"

 

(Марк.

 

9-

50),

 

берегите

 

его.

 

Да

 

будетъонъ

 

со

 

всѣми

 

вами!

 

Миръ-

дорогъ

 

душѣ

 

человѣка.

 

Онъ

 

даетъ

 

невозмутный

 

покой,

невыразимую

 

отраду

 

и

 

не

 

покидаетъ

 

въ

 

горечахъ

 

и

 

скор-

бяхъ

 

жизни.

„Любите

 

другъ

 

друга"

 

(Іоан.

 

15,

 

17)*

 

В ДРУ ГЪ

 

ДРУ га

тяготы

 

носите

 

и

 

тако

 

исполните

 

законъ

 

Христовъ

 

"(Гал.
6,

 

2).

 

Въ

 

любви,

 

сестры,

 

весь

 

смыслъ

 

жизни,

 

вся

 

ея

красота.

 

Самая

 

жизнь

 

есть

 

любовь.

 

Любовь-вѣчное

 

начало

жизни.

 

Въ

 

загробной

 

жизни

 

не

 

будетъ

 

вѣры,

 

не

 

будетъ

и

 

надежды;

 

но

 

не

 

прекратится

 

тамъ

 

святое,

 

вѣчное

 

чув-

ство

 

любви.

Держитесь

 

твердо

 

обѣтовъ

 

иночества

 

и

 

особенно

цѣльности

 

души,

 

непорочности

 

духа

 

и

 

сердечной

 

чистоты

Вы,

 

сестры,

 

отдали

 

себя

 

всецѣло

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и

жаждете

 

зрѣть

 

Господа,

 

Его

 

Дивнаго,

 

Чуднаго,

 

Его
Источника

 

жизни,

 

и

 

радости

 

вы

 

жаждете

 

созерцать

 

цѣлую

вѣчность.Но

 

только

 

одни

 

«чистые сердцемъ узрятъ

 

Бога»
(Матѳ.

 

5,

 

8).
Горячо

 

молю

 

тѣхъ

 

изъ

 

васъ,

 

сестры,

 

которыя

 

имѣютъ

подружество,

 

оставьте

 

это

 

безповоротно,

 

совершенно

оставьте

 

и

 

бростьте

 

привязанность

 

къ

 

извѣстнымъ

 

вещамъ,

предметамъ

 

и

 

къ

 

лицамъ

 

иного

 

вамъ

 

рода.

 

Пламенно

молю

 
объ

 
этомъ

 
васъ

 
недостойный

 
я

 
ради

 
Христа,

 
ради
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вашей

 

любви

 

ко

 

мнѣ,

 

накояецъ,

 

ради

 

вѣчнаго

 

спасенія

вашихг-

 

душъ.

 

Душа

 

и

 

ея

 

вѣчное

 

блаженство

 

всего

дороже

 

въ

 

мірѣ,

 

pi

 

даже

 

цѣлый

 

міръ

 

съ

 

его

 

сокровищами

не

 

стоитъ

 

одной

 

человѣческой

 

души.

Вы

 

не

 

можете

 

не

 

исполнить

 

особенно

 

моей

 

по-

слѣдней

 

къ

 

вамъ

 

мольбы.

 

Это

 

мое

 

послѣднее,

 

пред-

смертное

 

вамъ

 

завѣщаніе.

 

Сегодня

 

на

 

этомъ

 

священ

номъ

 

мѣстѣ

 

я

 

умираю

 

для

 

васъ,

 

мои

 

дорогія,

 

любимыя

мною

 

сестры.

 

А

 

воля

 

умирающаго

 

священна.

 

Въ

 

этомъ

я

 

вижу

 

и

 

смыслъ,

 

и

 

цѣль

 

моего

 

отъ

 

васъ

 

ухода.

 

Смиряюсь

и

 

нахожу

 

успокоеніе.

Сестры,

 

будемъ

 

молиться

 

другъ

 

за

 

друга.

 

Тогда
исчезнетъ

 

скорбь

 

разлуки

 

нашей.

 

Будемъ

 

не

 

прерывать

своего

 

молитвеннаго

 

общенія,

 

объединяясь

 

въ

 

тѣсный,

неразрывный,

 

духовный

 

союзъ.

 

Будемъ

 

ежедневно

 

чи-

тать

 

святое

 

евангеліе

 

и

 

жить

 

евангельскою

 

жизнью,

чтобы

 

всѣмъ

 

намъ

 

вмѣстѣ

 

соединиться

 

въ

 

одной

 

обители

Предвѣчнаго

 

Бога

 

Отца

 

и

 

вѣчно

 

торжествовать

 

«въ

невечернемъ

 

дни

 

царствія»

 

Его

 

Возлюбленнаго

 

Едино-
роднаго

 

Сына

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Благодареніе

 

Господу

 

за

 

все!

   

Аминь.

191 3

 

года,

 

4

 

сентября.

ВнЪшнія

 

условія

 

жизни

 

въ

 

Палестинъ

 

*).

Жилища

 

древнихъ

 

евреевъ.

Вотъ

 

что

 

говорить

 

Господь

 

израильтянамъ

 

чрезъ

пророковъ

 

Исаію

 

и

 

Іеремію.

 

„Всякій

 

день

 

я

 

простиралъ

руки

 

къ

 

народу

 

непокорному...

 

къ

 

народу,

 

который

 

постоянно

оскорбляетъ

 

Меня

 

въ

 

лицо,

 

приноситъ

 

жертвы

 

въ

 

рощахъ

и

 

сожигаетъ

 

ѳиміанъ

 

на

 

черепкахъ",

 

т.

 

е.

 

на

 

черепич-

ныхъ

 

кровляхъ

 

(Ис.

 

65,

 

2,

 

3).

 

Тоже

 

говорить

 

и

 

Іеремія
(19,

 

13):

 

„Посему

 

такъ

 

говоритъ

 

Господь,

 

читаемъ

 

у

 

него,

„вотъ

 

Я

 

отдаю

 

городъ

 

сей

 

въ

 

руки

 

халдеев ъ

 

и

 

въ

 

руки

Навуходоносора,

 

царя

 

Вавилонскаго,

 

и

 

онъ

 

возьметъ

 

его.

*

   

Си.

 

№

 

15

 

„Сар.

    

Е.

 

В."

/
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И

 

войдутъ

 

халдеи,

 

осаждающіе

 

сей

 

городъ,

 

зажгутъ

ородъ

 

огнемъ,

 

и

 

сожгутъ

 

его,

 

и

 

домы,

 

на

 

кровляхъ.

которыхъ

 

возносились

 

куренія

 

Ваалу,

 

и

 

возліяемы

 

были

возліянія

 

чужимъ

 

богамъ,

 

чтобы

 

прогнѣвлять

 

Меня"

 

.(Гер -

32,

 

28,

 

29).

 

Въ

 

частности

 

въ

 

4

 

книгѣ

 

Царствъ

 

упоми-

нается

 

о

 

такихъ

 

идоложертвенныхъ

 

жертвенникахъ,

устроенныхъ

 

на

 

кровлѣ

 

горницы

 

Ахаза.

 

„И

 

жертвенники

на

 

кровлѣ

 

горницы

 

Ахазовой,

 

которые

 

сдѣлали

 

цари

Іудейскіе,

 

разрушилъ

 

царь

 

(Іосія),

 

и

 

низвергъ

 

оттуда,

 

и

бросилъ

 

прахъ

 

ихъ

 

въ

 

потокъ

 

Кедронъ".

 

(23,

 

1,

 

2).

 

И

пророкъ

 

Софонія

 

упоминаетъ

 

о

 

такихъ

 

евреяхъ,

 

которые

„на

 

кровляхъ

 

поклоняются

 

воинству

 

небесному".

 

(Соф.

 

1,5).

Если

 

внутренній

 

дворъ

 

представлялъ

 

собою

 

нѣчти

въ

 

родѣ

 

открытой

 

гостинной,

 

куда,

 

принимали

 

всякаго,

то

 

крыша,

 

напротивъ,

 

служила

 

такимъ

 

мѣстомъ,

 

куда

вводили

 

только

 

такихъ

 

гостей,

 

которыхъ

 

или

 

надо

 

было

укрыть

 

по

 

секрету,

 

или

 

которымъ

 

хотѣли

 

доставить

полное

 

спокойствие.

 

Такъ

 

Раавъ

 

на

 

кровлѣ,

 

въ

 

снспахъ

льна,

 

укрыла

 

соглядатаевъ

 

земли

 

обѣтованной.

 

„А

 

сама

(Раавъ)

 

отвела

 

ихъ

 

(саглядатаевъ)

 

и

 

скрыла

 

ихъвъ

 

снопахъ

льна,

 

разложенныхъ

 

у

 

ней

 

на

 

кровлѣ".

 

(Нав.

 

2,

 

6).

 

Такъ,

Самуилъ

 

вступилъ

 

въ

 

разговоръ

 

съ

 

Сауломъ

 

наединѣ

на

 

кровлѣ.

 

„И

 

сошли

 

они

 

съ

 

высоты

 

(послѣ

 

обѣда)

 

въ

городъ,

 

и

 

Самуилъ

 

разговаривалъ

 

съ

 

Сауломъ

 

на

 

кровлѣ

(и

 

постлали

 

Саулу

 

на

 

кровлѣ

 

и

 

онъ

 

спалъ)"

 

(1

 

Пар.

 

9,

25).

 

Для

 

большаго

 

уединенія

 

на

 

кровляхъ

 

устроялась

иногда

 

особая

 

комната.

 

Входъ

 

въ

 

эту

 

верхнюю

 

комнату

былъ

 

особый,

 

по

 

наружной

 

лѣстницѣ,

 

и

 

обитатель

 

ея

 

не

былъ

 

никѣмъ

 

стѣсняемъ

 

и

 

свободенъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ.

Такую

 

комнату

 

устроила

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

женщина

 

Сона.

митянина.

 

Желая

 

доставить

 

спокойствіе

 

Елисею,

 

она

упрашиваетъ

 

своего

 

мужа

 

сдѣлать

 

для

 

Елисея

 

особую

комнату

 

на

 

кровлѣ

 

дома.

 

Въ

 

одинъ

 

день

 

пришелъ

 

Елисей
въ

 

Соннамъ.

 

Тамъ

 

одна

 

богатая

 

женщина

 

упросила

 

его

къ

 

себѣ.

 

И

 

сказала

 

она

 

мужу

 

своему...

 

сдѣлаемъ

 

неболь-

шую

 

горницу

 

надъ

 

стѣною,

 

и

 

поставимъ

 

ему

 

тамъ

постель,

 

и

 

столъ,

 

и

 

сѣдалище,

 

и

 

свѣтильникъ;

 

и

 

когда

онъ

 

будетъ

    

приходить

 

къ

 

намъ,

    

пусть

 

заходитъ

 

туда.
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(4

 

Цар.

 

4,

 

10).

 

Въ

 

такой

 

горницѣ,

 

какъ

 

думаютъ,

 

и

Господь

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

Никодимомъ.

 

Комната

 

эта

 

назы-

валась

 

у

 

евреевъ

 

аліа,

 

или

 

армон.

 

Такія

 

верхнія

 

комнаты

устраиваются

 

и

 

нынѣ

 

на

 

востокѣ.

 

Одинъ

 

путешественникъ

описываетъ

 

такую

 

верхнюю

 

комнату,

 

какъ

 

четыреугольную

легкую

 

досчатую

 

постройку,

 

занимавшую

 

половину

 

кровли

и

 

имѣвшую

 

окна

 

(конечно,

 

безъ

 

рамъ

 

и

 

стеколъ,

 

а

 

просто

въ

 

видѣ

 

загражденныхъ

 

рѣшеткаѵи

 

пролетовъ)

 

обращен-

ныя

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны.

 

Но

 

у

 

евреевъ

 

эти

 

комнаты

устроялись

 

иногда

 

и

 

въ

 

видѣ

 

прочныхъ

 

построекъ,

 

даже

въ

 

видѣ

 

башенъ.

Они

 

служили

 

часто

 

вмѣсто

 

спальни.

 

Такъ

 

на

 

кровлѣ

постлали

 

Саулу

 

послѣ

 

бесѣды

 

его

 

съ

 

Самуиломъ

 

(1

 

Цар.

9,

 

25).

 

На

 

кровлѣ

 

была

 

устроена

 

спальня

 

и

 

для

 

Авес-

салома

 

при

 

его

 

воцареніи:

 

„И

 

поставили

 

для

 

Авессалома

палатку

 

на

 

кровлѣ,

 

и

 

вошелъ

 

Авессаломъ

 

къ

 

налож-

ницамъ

 

отца

 

своего

 

предъ

 

глазами

 

всего

 

Израиля"

 

(2

Цар.

 

16,

 

22).

 

Въ

 

домахъ

 

богатыхъ

 

мирныхъ

 

жителей

 

въ

этой

 

части

 

дома

 

какъ

 

наиболѣе

 

безопасной,

 

помѣщались

женщивы

 

и

 

дѣти,

 

въ

 

особенности

 

больныя.

 

„Й

 

сказалъ

Илія

 

вдовицѣ

 

Сарептской:

 

дай

 

мнѣ

 

сына

 

твоего.

 

Ивзялъ
его

 

съ

 

рукъ

 

ея

 

и

 

понесъ

 

его

 

въ

 

верхнюю

 

горницу,

 

гдѣ

онъ

 

жилъ,

 

и

 

положилъ

 

его

 

на

 

свою

 

постелю;

 

и

 

взялъ

Илія

 

отрока

 

и

 

свелъ

 

его

 

изъ

 

горницы

 

въ

 

домъ,

 

и

 

отдалъ

его

 

матери

 

его,

 

и

 

сказалъ:

 

смотри,

 

сынъ

 

твой

 

живъ

(3

 

Цар.

 

17,

 

19 — 23).

 

Можетъ

 

быть

 

въ

 

такую

 

именно

 

гор-

ницу,

 

находящуюся

 

на

 

кровлѣ

 

дома

 

и

 

имѣющую

 

окна

къ

 

Іерусалиму,

 

уединялся

 

Даніилъ

 

для

 

молитвы

 

(Дан.

6,

 

10 — 11).

 

Эта

 

часть

 

дома

 

вообще

 

составляла

 

укрѣ-

пленное

 

мѣсто,

 

послѣднее

 

убѣжище.

 

„Когда

 

Замврій,
царь

 

йзраильскій,

 

увидѣлъ,

 

что

 

городъ

 

его

 

(Тирца)

взятъ,

 

то

 

пошелъ

 

на

 

башню

 

царскаго

 

дома".

 

(3 Цар.

 

16, 19)
Нечего

 

говорить,

 

что

 

кровли

 

еврейскихъ

 

домовъ,

на

 

которыхъ

 

такъ

 

часто

 

бывали

 

люди,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

обносились

 

рѣшеткою,

 

въ

 

преду прежденіе

 

случаевъ

 

паде-

нія.

 

Это

 

даже

 

предписано

 

было

 

закономъ

 

Моисеевымъ.
,Если

 

будешь

 

строить

 

новый

 

домъ,

 

то

 

сдѣлай

 

перила

около

 

кровли

    

твоей,

   

чтобы

    

не

 

навести

    

тебѣ

 

крови

 

на



—

  

14

 

—

домъ

 

свой,

 

когда

    

кто

 

нибудь

    

упадетъ

 

съ

 

него"

 

(Втор.
22,

 

8).
Но

 

въ

 

большихъ

    

городахъ

    

дома

   

были

    

не

 

только

многоэтажны,

 

но

 

и

 

строились

 

сплошь

 

безъ

 

промежутковъ,

такъ

 

что

 

кровля

 

одного

 

дома

 

соприкасалась

 

съ

 

кровлей

другого

 

дома.

 

Такъ

 

это

 

и

 

теперь

 

на

 

Востокѣ.

 

„Прово-
жатый

 

мой

 

арабъ,

 

пишетъ

 

одинъ

 

путешественникъ,

 

одинъ

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

повелъ

 

меня

 

напрямикъ,

 

по

плоскимъ

 

крышамъ

 

домовъ,

 

къ

 

тому

 

дому,

 

гдѣ

 

я

 

нанялъ

помѣщеніе.

 

Дома

 

построены

 

такъ

 

тѣсно

 

одинъ

 

около

другого,

 

что

 

съ

 

одного

 

легко

 

перейти

 

на

 

другой.

 

Одинъ
обыкновенно

 

фута

 

на

 

два

 

выше

 

или

 

ниже

 

другого,

 

такъ

что,

 

проходя

 

по

 

кровлямъ,

 

приходится

 

все

 

время

 

то

 

под-

ниматься,

 

то

 

спускаться

 

ступени

 

на

 

двѣ.

 

Предсказывая,

что

 

настанутъ

 

дни,

 

когда

 

въ

 

Іерѵсалимѣ

 

на

 

мѣстѣсвятѣ

будетъ

 

мерзость

 

запустѣнія,

 

Господь

 

говорилъ:

 

„находя-

щееся

 

въ

 

Іудеѣ

 

да

 

бѣгутъ

 

въ

 

горы,

 

и

 

кто

 

на

 

кровлѣ,

тотъ

 

да

 

не

 

сходитъ

 

взять

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

дома

 

своего"

(Мѳ.

 

24,

 

16 — 17).

 

Можно

 

истолковать

 

это

 

предписаніе

такъ.

 

Во

 

время

 

вторженія

 

въ

 

городъ

 

непріятеля

 

небезо-

пасно

 

было

 

спасаться

 

по

 

узкимъ

 

улицамъ

 

города

 

и

гораздо

 

лучше

 

было

 

выбраться

 

изъ

 

города,

 

не

 

сходя,

 

съ

крыши

 

внизъ,

 

а

 

переходя

 

до

 

городской

 

стѣны

 

по

 

кров-

лямъ

 

домовъ.

Описанное

 

мною

 

устройство

 

и

 

назначеніе

 

внутренняго

двора

 

и

 

кровли

 

въ

 

еврейскихъ

 

домахъ

 

даетъ

 

возможность

довольно

 

ясно

 

понять

 

повѣствованіе

 

Евангелиста

 

Марка
объ

 

исцѣленіи

 

Господомъ

 

разслабленнаго,

 

котораго

 

носиль-

щики

 

спустили

 

къ

 

ногамъ

 

Господа,

 

разломавъ

 

кровлю.

Но

 

всей

 

вѣроятности

 

Господь

 

училъ

 

народъ

 

во

 

внутрен-

немъ

 

дворѣ

 

дома,

 

который

 

сверху

 

былъ

 

занавѣшанъ

 

для

прохлады,

 

и

 

нужно

 

было

 

только

 

отдернуть

 

этотъ

 

зана-

вѣсъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

опустить

 

съ

 

крыши

 

одръ

на

 

внутренній

 

дворъ.

 

Если

 

при

 

этомъ

 

сломали

 

что-нибудь
носильщики

 

на

 

крышѣ,

 

то

 

развѣ

 

ту

 

рѣшетку,

 

которой
она

 

была

 

ограждена.

Домъ,

 

гдѣ

 

Оылъ

 

тогда

 

Спаситель,

 

походилъ

 

на

 

ны-

нѣшніе

 

арабскіе

 

дома,

 

былъ

 

одноэтажный

 

и

 

имѣлъ

 

плоскую
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крышу;

 

по

 

мнѣнію

 

Сеппа,

 

внутренній

 

дворъ,

 

гдѣ

 

училъ

Господь,

 

могъ

 

имѣть

 

крышу,

 

но

 

такую,

 

которую

 

легко

было

 

раскопать,

 

какъ

 

сдѣланную

 

изъ

 

мусора.

О

 

внутреннемъ

 

устройствѣ

 

еврейскихъ

 

домовъ:

 

какъ

расположены

 

были

 

въ

 

домѣ

 

комнаты,

 

какой

 

были

 

вели-

чины,

 

какое

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

имѣла

 

назначеніе,

 

объ

этомъ

 

нельзя

 

составить

 

опредѣленнаго

 

понятіяпоБибліи.

Мы

 

можемъ

 

судить

 

объ

 

этомъ

 

только

 

по

 

современному

расположенно

 

домовъ

 

на

 

Востокѣ.

Внутрь

 

дома

 

съ

 

улицы

 

входили

 

черезъ

 

малую

 

дверь

и

 

вступали

 

въ

 

комнату,

 

которая

 

была

 

нѣчто

 

вродѣ

 

пе-

редней.

 

Въ

 

этой

 

комнатѣ

 

всегда

 

находились

 

привратникъ

или

 

привратница,

 

отпиравшіе

 

и

 

запиравшіе

 

входную

дверь.

 

Такая

 

привратница

 

впустила

 

въ

 

домъ

 

первосвя-

щенника

 

Апостола

 

Петра

 

по

 

просьбѣ

 

апостола

 

Іоанна.

„А

 

Петръ

 

стоялъ

 

внѣ

 

за

 

дверями.

 

Потомъ

 

другой

 

уче-

никъ,

 

который

 

былъ

 

знакомъ

 

первосвященнику,

 

вышелъ

и

 

сказалъ

 

привратницѣ,

 

и

 

ввелъ

 

Петра"

 

(Іоан.

 

18,

 

16).

Въ

 

другой

 

разъ,

 

когда

 

апостолъ

 

Петръ

 

по

 

освобожденіи

изъ

 

темницы,

 

пришелъ

 

къ

 

дому

 

Маріи,

 

его

 

впустила

въ

 

домъ

 

также

 

служанка.

 

„И,

 

осмотрѣвшись,

 

пришелъ

къ

 

дому

 

Маріи,

 

матери

 

Іоанна,

 

называемаго

 

Маркомъ,

гдѣ

 

многіе

 

собирались

 

и

 

молились.

 

Когда

 

же

 

Петръ

постучался

 

у

 

воротъ,

 

то

 

вышла

 

послушать

 

служанка,

именемъ

 

Рода"

 

(Дѣян.

 

12,

 

12 — 13).

 

Содержать

 

приврат-

никовъ

 

было,

 

конечно

 

дороже,

 

да

 

и

 

службу

 

свою

 

они

несли,

 

не

 

такъ

 

исправно.

 

Такъ

 

Іевосѳей,

 

сынъ

 

Саула,
былъ

 

убитъ

 

потому,

 

что

 

привратникъ

 

его

 

дома

 

заснулъ

и

 

недосмотрѣлъ,

 

что

 

въ

 

домъ

 

вошли

 

злоумышленники.

„И

 

пошли

 

сыновья

 

Реммона

 

Беероѳянина,

 

и

 

пришли

 

въ

самый

 

жаръ

 

дня

 

къ

 

дому

 

Іевосѳея:

 

а

 

онъ

 

спалъ

 

на

 

по-

стели

 

въ

 

полдень...

 

А

 

привратникъ

 

дома,

 

очищавшій

пшеницу,

 

задремалъ

 

и

 

уснулъ.

 

И

 

Рахавъ

 

и

 

Баана,

 

братъ

его,

 

вошли

 

внутрь

 

дома,

 

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

взять

пшеницы,

 

и

 

поразили

 

Іевосѳея

 

въ

 

животъ

 

и

 

убѣжали".

(2

 

Цар.

 

4,

 

6).

 

Эта

 

передняя

 

комната

 

называлась

 

перед-

нимъ

 

дворомъ

 

или

 

внѣшнимъ

 

дворомъ.

 

Отрекшись

 

отъ

Господа

 

на

 

внутреннемъ

 

дворѣ,

 

Петръ

 

вышелъ

 

на

 

передній
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дворъ.

 

„И

 

вышелъ

 

вонъ

 

на

 

передній

 

дворъ,

 

и

 

запѣлъ

пѣтухъ".

 

(Мр.

 

14,

 

68).

 

На

 

этомъ

 

переднемъ

 

дворѣ

 

въ

домахъ

 

царскихъ

 

явившіеся

 

къ

 

царю

 

дожидались,

 

пока

ихъ

 

не

 

позовутъ

 

„Когда

 

царь

 

распрашивалъ

 

о

 

благо-

дѣяніи

 

Мордохея,

 

пришелъ

 

на

 

дворъ

 

Аманъ.

 

И

 

сказалъ

Царь:

 

кто

 

на

 

дворѣ.

 

А.манъ

 

же

 

пришелъ

 

тогда

 

на

 

внѣш-

ній

 

дворъ

 

царскаго

 

дома

 

поговорить

 

съ

 

царемъ.

 

чтобы

повѣсили

 

Мордохея

 

на

 

деревѣ,

 

которое

 

онъ

 

приготовилъ

для

 

него"

 

(Есѳ.

 

6,

 

4)

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

передней

 

комнатѣ

находился

 

придворникъ,

 

а

 

въ

 

царскомъ

 

домѣ,

 

вѣроятно,

цѣлая

 

гауптвахта,

 

то

 

этотъ

 

внѣшній

 

дворъ

 

назывался

еще

 

дворомъ

 

стражи.

 

Здѣсь

 

нѣскилько

 

времени

 

сидѣлъ

подъ

 

арестомъ

 

пророкъ

 

Іеремія.

 

„Войско

 

царя

 

Вавилон-
скаго

 

осаждало

 

іерусалимъ.

 

И

 

Іеремія

 

пророкъ

 

былъ

заключенъ

 

во

 

дворѣ

 

стражи,

 

который

 

былъ

 

при

 

домѣ

царя

 

Іудейскаго"

  

(Іер.

 

32,

 

2).
Передняя

 

комната

 

была

 

комната

 

проходная.

 

Изъ

нея

 

можно

 

было

 

попасть

 

во

 

всѣ

 

части

 

дома.

 

Была

 

въ

ней

 

дверь,

 

которая

 

вела

 

въ

 

извѣстный

 

намъ

 

внутренній

дворъ;

 

шли

 

изъ

 

нея

 

лѣстницы,

 

по

 

которымъ

 

входили

 

въ

верхніе

 

этажи

 

и

 

на

 

крышу.

 

О

 

лѣстницахъ

 

упоминается

при

 

описаніи

 

устройства

 

Іерусалимскаго

 

храма.

 

„По
круглымъ

 

лѣстницамъ

 

всходили

 

въ

 

средній

 

ярусъ,

 

а

 

отъ

средняго

 

въ

 

третій

 

(3

 

Цар.

 

6,

 

8)

Кругомъ

 

внутренняго

 

двора

 

были

 

расположены

 

от-

дѣльныя

 

комнаты,

 

имѣющія

 

одинъ

 

выходъ

 

на

 

внутренній

дворъ

 

и

 

совершенно

 

отдѣльныя

 

одна

 

отъ

 

другого,

 

такъ

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

попасть

 

изъ

 

одной

 

комнаты

 

въ

другую,

 

надобно

 

было

 

сперва

 

выйти

 

на

 

внутренній

 

дворъ,

Іакое

 

же

 

устройство

 

комнатъ

 

было

 

на

 

второмъ

 

и

 

слѣдую-

щихъ

 

этажахъ.

 

Каждая

 

комната

 

имѣла

 

одинъ

 

выходъ

 

въ

галлерею,

 

идущую

 

около

 

этихъ

 

этажей.

 

Одинъ

 

путеіне-

ственникъ

 

(Букингэ.мъ)

 

разсказывая

 

о

 

Багдадѣ,

 

пишетъ:

здѣшніе

 

дома

 

состоять:

 

а)

 

изъ

 

ряда

 

комнатъ,

 

выходящихъ

на

 

дворъ,

 

находящейся

 

въ

 

серединѣ.

 

Это

 

для

 

того

 

чтобы
днемъ

 

находить

 

на

 

дворѣ

 

убѣжище

 

отъ

 

зноя;

 

б)

 

изъ

открытыхъ

 

террасъ,

 

гдѣ

 

обѣдаютъ

 

и

 

ночуютъ.

 

Эти

 

тер-

расы

    

раздѣляются

    

иногда

  

на

 

разныя

    

отдѣленія,

   

изъ
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которыхъ

 

каждое

 

имѣетъ

 

свою

 

лѣстницу

 

и

 

образуетъ

какъ

 

бы

 

отдѣльную

 

комнату.

Какія

 

комнаты

 

какое

 

имѣли

 

назначеніе

 

у

 

евреевъ,

объ

 

этомъ

 

ничего

 

нельзя

 

сказать.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

комнаты,

 

предназначенныя

 

для

 

женшинъ,

 

находились

если

 

не

 

на

 

кровлѣ,

 

то

 

въ

 

задней

 

части

 

дома,

 

подобно

тому

 

какъ

 

въ

 

шатрѣ

 

женщины

 

занимали

 

заднее

 

отдѣленіе

шатра.

 

Впрочемъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

въ

 

кочевой

 

періодъ

своей

 

жизни

 

богатые

 

евреи

 

устрояли

 

для

 

своихъ

 

женъ

особые,

 

отдѣльные

 

шатры,

 

такъ

 

и

 

впослѣдствіи

 

цари

еврейскіе

 

и

 

богатые

 

евреи

 

устрояли

 

для

 

своихъ

 

женъ

особые

 

дома.

 

Такой

 

домъ,

 

напримѣръ,

 

устроилъ

 

Соломонъ

для

 

своей

 

первой

 

жены,

 

дочери

 

Фараона.

 

„И

 

притворъ

(въ

 

своемъ

 

домѣ)

 

изъ

 

столбовъ

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

(Соломонъ)

длиною

 

въ

 

50

 

локтей,

 

шириною

 

въ

 

30

 

локтей

 

и

 

передъ

ними

 

крыльцо,

 

и

 

столбы,

 

и

 

порогъ

 

передъ

 

ними.

 

И

 

въ

домѣ

 

дочери

 

Фараоновой,

 

которую

 

взялъ

 

за

 

себя

 

Соло-
монъ,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

такой

 

же

 

притворъ".

 

(3

 

Цар.

 

7,

 

8).
При

 

дворѣ

 

Артаксеркса,

 

въ

 

Сузахъ,

 

было

 

даже

 

нѣчто

въ

 

родѣ

 

гарема,

 

гдѣ

 

жены

 

царя

 

жили

 

подъ

 

надзоромъ

Галея,

 

царскаго

 

евнуха,

 

стража

 

женъ

 

(Есѳ.

 

2,

 

В).
У

 

дѣтей

 

царя

 

тоже

 

были

 

особые

 

дома.

 

„И

 

послалъ

Давидъ

 

къ

 

Ѳамари

 

въ

 

домъ

 

сказать:

 

пойди

 

въ

 

домъ

Амнона,

 

брата

 

твоего",

 

читаемъ

 

въ

 

2

 

кн.

 

Царствъ

 

(13,

 

7).

Эти

 

первое

 

упоминаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

дѣти

 

царя

 

имѣли-

особое

 

жилище

 

и

 

имущество.

Какъ

 

были

 

особые

 

дома

 

для

 

женъ

 

и

 

сыновей

 

царя,

такъ

 

были

 

у

 

богатыхъ

 

евреевъ

 

и

 

особые

 

дома

 

зимніе
„И

 

поражу

 

домъ

 

зимній

 

вмѣстѣ

 

съ

 

домомъ

 

лѣтнимъ,

читаемъ

 

въ

 

пророчествѣ

 

Амоса,

 

и

 

исчезнуть

 

дома

 

съ

украшеніями

 

изъ

 

слоновой

 

кости,

 

и

 

не

 

станетъ

 

многихъ

домовъ"

 

(Ам.

 

3,

  

15).
Въ

 

4

 

кн.

 

Царствъ

 

читаемъ,

 

что

 

„Ахавъ

 

бѣжалъ

черезъ

 

садовой

 

домъ".

 

Эготъ

 

домъ,

 

вѣроятно,

 

былъ

 

заго-

родный,

 

ибо

 

въ

 

городахъ

 

садовъ

 

не

 

было.
Теперь

 

познакомимся

 

съ

 

устройствомъ

 

и

 

украшеніемъ
каждой

 

комнаты

 

еврейскаго

 

дома

 

въ

 

частности.

 

Двери,
ведущія

    

въ

   

комнату,

    

обычно,

 

были

    

низки.

    

Соломонъ



—
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предупреждаем

 

тѣхъ,

 

кто

 

дѣлаетъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

высокія

 

двери,

 

что

 

они

 

подвергаются

 

большей

 

опасности

во

 

время

 

нападенія

 

враговъ.

 

„Кто

 

высоко

 

поднимаетъ

ворота

 

свои,

 

говорить

 

онъ,

 

тотъ

 

ищетъ

 

паденія".

 

(Притч.

17,

 

19).

 

По

 

той

 

же

 

вѣроятно

 

причинѣ

 

даже

 

въ

 

христіан-

скія

 

времена

 

въ

 

большихъ

 

зданіяхъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

входныя

двери

 

дѣлались

 

очень

 

узкія,

 

въ

 

родѣ

 

калитки.

 

Таковъ,
напримѣръ,

 

доселѣ

 

входъ

 

въ

 

Крестный

 

монастырь

 

въ

Іерусалимѣ,

 

или

 

входъ

 

въ

 

Виѳлеемскій

 

храмъ

 

Рождества
Христова. —Дверь

 

навѣшивалась

 

на

 

петляхъ.

 

„Дверь
ворочается

 

на

 

крючках ь

 

своихъ,

 

а

 

лѣнивецъ

 

на

 

постели

своей,"

 

говоритъ

 

Соломонъ"

 

(Притч.

 

26,

 

14).

 

Приописаніи

великолѣпія

 

Соломонова

 

храма

 

говорится,

 

что

 

въ

 

немъ

эти

 

петли

 

у

 

дверей

 

были

 

изъ

 

золота.

 

„И

 

петли

 

у

 

дверей

внутренняго

 

храма

 

во

 

Святомъ

 

Святыхъ

 

и

 

у

 

дверей

 

въ

храмъ

 

изъ

 

золота

 

же"

 

(3

 

Цар.

 

7,

 

50). —Извнутри

 

дверь

запиралась

 

задвижкой,

 

но

 

снаружи

 

было

 

отверстіе,

 

чрезъ

которое

 

можно

 

было

 

просунуть

 

руку.

 

„Возлюбленный
мой

 

протянулъ

 

руку

 

свою

 

сквозь

 

скважину",

 

читаемъ

 

въ

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней.

 

Но

 

иногда

 

скважина

 

была

 

такъ

 

мала,

что

 

чрезъ

 

нее

 

могъ

 

пройти

 

только

 

ключъ

 

и

 

безъ

 

ключа

нельзя

 

было

 

отпереть

 

комнату.

 

Поэтому

 

Аодъ

 

убивъ

Еглона

 

и

 

заперѣвъ

 

комнату,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ,

 

лишилъ,—

слугъ

 

Еглона

 

возможности

 

скоро

 

проникнуть

 

въ

 

комнату.

Они

 

думали,

 

что

 

Еглонъ

 

заперся

 

извнутри

 

и

 

ждали,

пока

 

онъ

 

отопретъ.

 

„Пока

 

они

 

недоумѣвали,

 

Аодъ

 

между

тѣмъ

 

ушелъ

 

(и

 

никто

 

о

 

немъ

 

не

 

думалъ),

 

прошелъ

 

мимо

истукановъ

 

и

 

спасся

 

въ

 

Секраѳъ".

 

(Суд.

 

3,

 

26).

 

Запоры
и

 

замки,

 

а

 

также

 

ключи

 

были

 

обыкновенно

 

деревянные,

говоритъ

 

Мункъ,

 

какіе

 

въ

 

употребленіи

 

до

 

сихъ

 

поръ

на

 

востокѣ;

 

металлическіе

 

запоры

 

упоминаются

 

какъ

рѣдкость

 

(Втор.

 

33,

 

25)

 

и

 

употреблялись

 

преимущественно

для

 

городскихъ

 

воротъ

 

(3

 

Цар.

 

4,

 

13).
Во

 

исполненіе.тіредписанія

 

Моисея:

 

,.И

 

напиши

 

ихъ

(Слова:

 

г люби

 

Господа

 

твоего

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

твоимъ

 

и

всею

 

душею

 

твоею

 

и

 

всѣми

 

силами

 

твоими)

 

на

 

косякахъ

дома

 

твоего

  

и

 

на

 

воротахъ

    

твоихъ

    

(Втор.

 

6,

 

9;

 

11,

 

20)
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къ

 

косякамъ

 

дверей

 

прибивали

 

свертокъ

 

кожи

 

съ

 

озна-

ченными

 

выше

 

словами.

 

Этотъ

 

свертокъ

 

назывался

 

мезуза.

 

■

Полы

 

въ

 

комнатахъ,

 

вѣроятно,

 

были

 

очень

 

изящны.

Даже

 

во

 

внутреннемъ

 

дворѣ

 

дома

 

царскаго

 

въ

 

Сузахъ

они

 

были

 

мозаичные

 

и

 

мраморные.

 

Моисей

 

такъ

 

описы-

ваетъ

 

подножіе

 

Божіе:

 

„И

 

видѣли

 

Евреи

 

мѣсто

 

стоянія

Бога

 

Израилева

 

и

 

подъ

 

ногами

 

Его

 

нѣчто

 

подобное

работѣ

 

изъ

 

чистаго

 

сапфира,

 

и,

 

какъ

 

самое

 

небо,

 

ясное"

(Исх.

 

24,

 

10).

Потолки

 

въ

 

комнатахъ,

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

устраи-

вались

 

въ

 

видѣ

 

свода.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

евреи

 

имѣли

понятіе

 

о

 

сводѣ.

 

О

 

сводѣ

 

упоминаетъ

 

пророкъ

 

Іезекіиль,

описывая

 

бывшее

 

ему

 

видѣніе

 

четырехъ

 

животныхъ:

„надъ

 

головами

 

животныхъ

 

было

 

подобіе

 

свода"

 

(Іезекіиль
1,

 

22).

 

Устройство

 

потолковъ

 

въ

 

видѣ

 

свода

 

даже

 

было

неизбѣжно,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

дѣлались

 

не

 

изъ

 

дерева,

 

а

изъ

 

камня.

Оконъ

 

въ

 

комнатахъ

 

было

 

мало.

 

По

 

лицевой

 

сторонѣ

дома,

 

обращенной

 

на

 

улицу,

 

считалось

 

неприличнымъ

ихъ

 

дѣлать;

 

поэтому,

 

если

 

и

 

были

 

окна

 

на

 

улицу,

 

то

только

 

въ

 

верхнихъ

 

этажахъ,

 

Причемъ

 

стеколъ

 

не

 

имѣли,

а

 

загораживались

 

рѣшетками.

 

„Надъ

 

наружной

 

дверью

или

 

въ

 

особомъ

 

при

 

ней

 

выступѣ,

 

говоритъ

 

одинъ

 

путе-

шественникъ,

 

въ

 

восточныхъ

 

домахъ

 

имѣется

 

окно,

 

един-

ственное

 

во

 

всемъ

 

домѣ,

 

выходящее

 

на

 

улицу

 

и

 

загоро-

женное

 

рѣшеткой.

 

„Отсюда,

 

оставаясь

 

незамѣченнымъ,

можно

 

было

 

наблюдать

 

уличную

 

жизнь.

 

Въ

 

это

 

окно

часто

 

посматривали

 

евреи — что

 

дѣлается

 

на

 

улицѣ.

„Вотъ,

 

однажды,

 

смотрѣлъ

 

я

 

въ

 

окно

 

дома

 

моего,

чрезъ

 

рѣшетку

 

мою",

 

говоритъ

 

Соломонъ

 

(Притч.

 

7,

 

6).
Въ

 

особенности

 

пристально

 

смотрѣли,

 

когда

 

чего-нибудь
съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждали.

 

„Въ

 

окно

 

выглядываетъ

 

ивопитъ

мать

 

Сиссарина,

 

сквозь

 

рѣшетку:

 

что

 

долго

 

не

 

идетъ

конница

 

его,

 

что

 

медлятъ

    

колеса

 

колесницы

 

его"

 

(Суд.
5,

  

28).

 

Даніилъ,

 

находясь

 

въ

 

плѣну

 

Вавилонскомъ,

 

имѣлъ

въ

 

верхней

 

горницѣ

 

окно,

 

обращенное

 

въ

 

сторону

 

Іеру-
салима,

 

и

 

ходилъ

 

въ

 

эту

    

горницу

 

молиться

 

Богу

 

(Дан.
6,

  

11).

 

Но

 

эти

 

окна

 

могли

 

и

 

открываться

 

(4

 

Цар.

 

13,

 

17)
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и

 

изъ

 

окна

 

вѣроятно

 

спустила

 

Раавъ

 

соглядатаевъ

 

(Нав.

2,

 

15)

 

и

 

Мелхола

 

смотрѣла

 

на

 

Давида

 

(1

 

Цар.

 

19,

 

12).

Изъ

 

такого

 

же

 

окна

 

вѣроятно

 

и

 

Іезавель

 

насмѣшливо

привѣтствовала

 

Іиуя

 

ипотомъ

 

была

 

выброшена

 

изъ

 

такого

же

 

окна

 

(4

 

Цар.

 

9,

 

30).

 

Можно

 

было

 

дѣлать

 

сколько

угодно

 

оконъ

 

въ

 

комнатахъ,

 

обращенныхъ

 

во

 

внутренній

дворъ.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

не

 

было

 

нужды

 

дѣлать

 

много

 

оконъ,

такъ

 

какъ

 

дверь

 

изъ

 

комнатъ

 

во

 

внутренній

 

дворъ

 

почти

всегда

 

была

 

открыта

 

и

 

вполнѣ

 

замѣняла

 

собою

 

окно.

„Въ

 

бѣдныхъ

 

жилищахъ

 

на

 

востокѣ

 

нѣтъ

 

оконъ,

 

читаемъ

у

 

одного

 

путешественника,

 

а

 

свѣтъ

 

получается

 

только

изъ

 

растворенной

 

двери.

 

Такъ

 

было,

 

вѣроятно,

 

и

 

въ

древности

 

у

 

евреевъ.

 

Въ

 

Евангеліи

 

мы

 

находимъ

 

ясный

намекъ

 

на

 

это

 

въ

 

словахъ

 

Господа

 

о

 

женщинѣ,

 

потеряв-

шей

 

монету

 

и

 

искавшей

 

ее

 

въ

 

комнатѣ

 

со

 

свѣчей

 

(Лук.
15,

 

8,

 

9).

 

Господь

 

приводить

 

примѣръ

 

вполнѣ

 

понятный

для

 

женщинъ

 

по

 

ихъ

 

собственному

 

опыту.

 

Онѣ

 

прекрасно

понимали,

 

что

 

значить

 

обронить

 

въ

 

темной

 

комнатѣ

дома

 

одну

 

изъ

 

тѣхъ

 

монетъ,

 

которыя

 

были

 

обычнымъ

украшеніемъ

 

на

 

ихъ

 

головныхъ

 

и

 

шейныхъ

 

уборахъ".

„Желая

 

писать,

 

говоритъ

 

другой

 

путешественникъ,

 

я

придвинулся

 

къ

 

входной

 

двери,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

комнатѣ

не

 

было

 

оконъ;

 

и

 

тутъ

 

только

 

было

 

мнѣ

 

понятнымъ,

почему

 

упоминаемая

 

въ

 

Евангеліи

 

женщина

 

зажгла

 

свѣчу,

чтобы

 

поискать

 

пропавшую

 

драхму,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

свѣчи

здѣсь

 

и

 

днемъ

 

такъ

 

же

 

мало

 

видно,

 

какъ

 

и

 

ночью".

(Дсслѣд.

 

№-ра).

Поъздка

 

на

 

Тверскіе

 

церковно-археологическіе
курсы

 

(съ

 

28

 

мая

 

по

 

8

 

іюня

 

1912

 

г.)
(Приложеніе- - лекціи

 

проф.

 

С.

 

Ѳ.

 

Платонова).

II.

{Конспектъ

 

лекцій)

Князь

 

былъ

 

надъ

 

текучимъ

 

обществомъ '

 

какъ

 

ива,
берущая

 

соки

 

изъ

 

источника

 

и

 

дающая

 

ему

 

тѣнь.

 

Со-
всѣмъ

 

другой

 

видъ

 

общины

 

Новгородской

 

земли.



Изъ

 

карты

 

видно,

 

что

 

это

 

громадная

 

узкая

 

полоса

земли

 

съ

 

р.

 

Волховомъ

 

и

 

о.

 

Ильменемъ

 

посрединѣ.

 

На
западъ

 

отъ

 

Волхова — Водская

 

пятина,

 

а

 

на

 

востокѣ

заселенъ

 

только

 

Торжокъ.

 

На

 

западѣ

 

видны

 

города

построенные

 

для

 

обороны

 

Новгорода

 

отъ

 

враговъ.

Крѣпости

 

тогда

 

дѣлались

 

каменныя.

 

а

 

не

 

деревянныя

какъ

 

въ

 

Москвѣ.

 

Обычай

 

такой

 

постройки

 

крѣпостей

Новгородцы

 

заимствовали

 

отъ

 

нѣмцевъ.

 

Города

 

кромѣ

Новгорода

 

и

 

Пскова

 

мало

 

заселены,

 

они

 

дѣлались

 

только,

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

можно

 

было

 

посадить

 

засаду

 

въ

 

случаѣ

надобности,

 

а

 

послѣ,

 

по

 

минованіи

 

опасности,

 

засада

уходила.

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

западѣ

 

отъ

 

Новгорода
мы

 

видимъ

 

крѣпости

 

съ

 

малымъ

 

населеніемъ,

 

а

 

на

 

востокѣ

ихъ

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Тамъ

 

роль

 

города

 

игралъ

 

«торжекъ»

или

 

«рядокъ».

 

И

 

теперь

 

на

 

сѣверѣ

 

есть

 

такіе

 

«рядки»

съ

 

торговлей

 

на

 

2 —

 

з

 

Д ня -

 

Это

 

ячейка,

 

изъ

 

которой
выросталъ

 

населенный

 

пунктъ.

 

напр.

 

«рядокъ

 

Боровичи,
а

 

домовъ

 

въ

 

немъ

  

loo».

Эта

 

неустойчивость

 

населенія

 

на

 

востокѣ

 

Новгорода
зависѣла

 

отъ -торговли

 

и

 

политической

 

жизни.

 

Но

 

за

 

то

два

 

города —Новгородъ

 

и

 

Псковъ

 

представляютъ

 

изуми-

тельные

    

населенные

   

пункты

 

того

 

времгни:

   

въ

 

XVII

 

в.

Москва

 

имѣла

 

55°°

 

Дворовъ,

 

Ярославль— 2500

 

и

 

осталь-

ные

 

еще

    

меньше;

    

во

   

Псковѣ

    

въ

 

ХѴЧ

 

в.

 

было — у 000
дворовъ,

 

а

 

въ

 

Новгородѣ

 

до

 

бооо.

 

Псковъ

 

былъ

 

громад

 

-

нѣйшій

 

изъ

   

городовъ

    

XVI

 

вѣка.

  

Очевидно

    

населеніе
края

 

было

    

сгруппировано

   

въ

 

этихъ

 

двухъ

    

городахъ.

Значить

 

населеніе

 

ихъ

 

дома

 

кормиться

 

не

 

могло

 

и

 

должно

было

 

кормиться

 

на

 

сторонѣ.

 

Онъ—

 

новгородецъ

 

такимъ

образомъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

торговать

 

зерномъ,

 

трипиной.
воскомъ.

 

костью

 

и

 

пр.

 

И,

 

дѣйствительно,

 

новгородцы

 

съ

сѣвера

 

брали

 

сырой

 

товаръ,

 

обмѣнивали

 

его

 

нѣмцамъ

 

на

выдѣланный

   

и

 

на

 

востокъ

    

за

 

него

 

брали

 

себѣ

    

зерно,

ботъ

 

объясненіе

    

колонизаторской

 

дѣятельности

 

новго-

родцевъ.

 

Они

 

шли

    

къ

 

морю,

   

поднимались

   

по

 

рѣкамъ

и

 

тамъ

 

занимали

    

земли.

 

Такимъ

   

образомъ

 

получились

обширныя

 

области, —колоніи

 

сильныхъ

 

бояръ.

 

Поэтому
то

 

бояре

 

и

 

имѣли

 

громадное

 

значеніе

 

и

 

вліяніе

 

на

 

жизнь
старины

   

И

 

князь

 

здѣсь

 

не

 

могъ

 

ничего

 

подѣлать.

 

Бояре
строго

    

слѣдили

 

за

 

тѣмъ,

    

что

   

будетъ

 

имѣть

    

князь

 

и
чѣмъ

 

онъ

   

будетъ

    

пользоваться.

   

Ему

 

прямо

   

говорили,
призывая

 

на

 

княженіе,

    

что

  

Новгородомъ

 

онъ

 

долженъ
Править

 

чрезъ

   

новгородцевъ.

   

Такъ

 

напр..

 

онъ

 

не

 

могъ
«кабалить»

    

новгородцевъ,

    

не

 

могъ

 

торговать

   

на

 

свое
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имя

 

и,

 

когда

    

ссорился

   

съ

   

Новгородомъ,

    

всегда

 

могъ

уйти.
Новгородъ

 

былъ

 

автономной

 

единицей,

 

а

 

князь

только

 

регулировалъ

 

жизнь

 

и

 

наблюдалъ

 

за

 

безопасно-
стью.

 

Распорядителями

 

новгородскаго

 

рынка

 

были
толстосумы,

 

изъ

 

нихъ

 

чиновники — служилые

 

назывались

«боярами»,

 

а

 

богачи

 

неслужившіе

 

назывались

 

«жителями».

Противъ

 

нихъ

 

были

 

«люди

 

молодчіе».

 

Бояре,

 

по

 

замѣ-

чанію

 

f

 

Никитскаго,

 

были

 

жадны

 

до

 

земли.

 

Въ

 

малень-

кихъ

 

боярскихъ

 

«вотчинкяхъ»

 

сидѣли

 

«кортомщики» —

арендаторы

 

и

 

черезъ

 

нихъ

 

то

 

бояринъ

 

могъ

 

распоря-

жаться

 

въ

 

мѣстномъ

 

обществѣ.

 

Бояринъ

 

не

 

торговалъ

самъ,

 

а

 

только

 

распоряжался,

 

а

 

торговали

 

отъ

 

него

«купцы».

Классъ

 

бояръ

 

господствовалъ

 

надъ

 

всѣмъ,

Таковъ

 

былъ

 

строй

 

Новгородской

 

жизни

 

въ

 

XV

 

в.

Подобное

 

этому

 

мы

 

видимъ

 

на

 

западѣ

 

—въ

 

Римѣ.

 

Мелкіе
землевладельцы

 

погибли

 

въ

 

Новгороде,

 

остались

 

только

«бояре»,

 

да

 

масса — «пролетаріатъ».
Въ

 

это

 

время

 

на

 

востокѣ

 

выростала

 

Москва.

 

Москва
жадно

 

посматривала

 

на

 

Новгородъ,

 

и

 

съ

 

запада

 

Литва
въ

 

свою

 

очередь

 

тоже

 

хотѣла

 

захватить

 

его.

 

Бояре

 

при

враждѣ

 

своей

 

опирались

 

на

 

Литву,

 

а

 

чернь — на

 

Москву.
Значить

 

Новгородъ

 

изжилъ

 

свой

 

вѣкъ

 

и

 

долженъ

 

былъ
умирать

 

отъ

 

своего

 

внутренняго

 

недуга.

 

Новгородъ
«боярскій»

 

заключаетъ

 

договоръ

 

съ

 

Литвой,

 

а

 

Москов-
ски

 

князь

 

собираетъ

 

соборъ

 

и

 

пишетъ

 

на

 

Новгородъ
грамоту,

 

какъ

 

на

 

отпавшій

 

такимъ

 

образомъ

 

отъ

 

вѣры

своихъ

 

отцовъ.

 

НаконецъИванъ

 

III

 

самъ

 

подходитъ

 

къ

 

Нов-
городу

 

и

 

говоритъ:

 

„вѣче

 

не

 

быть

 

и

 

посаднику

 

не

 

быть»

 

и

покоряетъ

 

Новгородъ

 

подъ

 

свою

 

руку.

 

Это

 

покореніе
демократизировало

 

Новгородъ:

 

бояръ

 

перевели,

 

земли

отобрали

 

и

 

создали

 

новый

 

слой

 

служилыхъ

 

людей —

„дѣтей

 

боярскихъ".

 

Московскій

 

князь

 

набиралъ

 

дѣтей

боярскихъ

 

и

 

посылалъ

 

ихъ

 

служить

 

въ

 

Новгородъ,
не

 

хватало

 

ихъ,

 

посылалъ

 

служить

 

холоповъ,

 

кортомши-

ковъ

 

и

 

всѣ

 

они

 

вѣрой

 

и

 

правдой

 

служили

 

Москвѣ.,.

На

 

сѣверѣ

 

охрану

 

отъ

 

враговъ

 

держалъ

 

Соловецкій
монастырь

 

и

 

ему

 

по

 

этому

 

для

 

владѣнія

 

были

 

переданы

громадный

 

земли.

 

Эти

 

земли

 

не

 

имѣли

 

другихъ

 

правя-

щихъ

 

людей

 

кромѣ

 

городского

 

приказчика.

 

Все

 

это,

конечно,

 

обитатели

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

очень

 

цѣнили.

Вотъ

 

причина

 

почему

 

Новгородская

 

область

 

была

 

самой
преданной

 

Московскому

 

князю.

 

Всѣ

 

свои

 

традиціи

 

послѣ
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покоренія,

 

Господинъ

 

Великій

 

Новгородъ

 

передалъ

Москвѣ.

 

а

 

ихъ

 

у

 

него

 

было

 

немало,

 

ибо

 

культура

Новгорода

 

была

 

выше

 

Москвы.

 

Теперь

 

мы

 

знаемъ

 

обѣ

половины

 

Московскаго

 

царства.

Какъ

 

же

 

Москва

 

стала

 

царствовать?
Около

 

Куликовской

 

бптвы

 

положеніе

 

сильно

 

измѣ-

нилось.

 

Лѣтъ

 

за

 

1 5

 

были

 

между

 

усобицы. — почему

 

отдѣль-

ныя

 

части

 

отдѣлялись

 

и

 

уходили

 

на

 

сѣверъ.

 

Отношение
къ

 

нимъ

 

было

 

совсѣмъ

 

иное:

 

ихъ

 

били,

 

съ

 

ними

 

воевали

постоянно.

 

На

 

этомъ

 

воспиталось

 

и

 

закалилось

 

цѣлое

поколѣніе,

 

готовое

 

стать

 

противъ

 

татаръ.

 

Послѣ

 

битвы
на

 

р.

 

Волгѣ

 

Рязань

 

повела

 

двуличную

 

политику,

 

а

Тверь

 

не

 

стала

 

на

 

помощь

 

и

 

Москва

 

такимъ

 

образомъ
одна

 

была

 

вынуждена

 

готовиться

 

къ

 

оборонѣ

 

и

 

стянула

свои

 

войска

 

къ

 

Коломнѣ.

 

Народъ

 

ясно

 

вилѣлъ.

 

что

Русь

 

идетъ

 

спасать

 

отъ

 

татаръ

 

одинъ

 

Московскій

 

князь.

Остальные

 

князья

 

всетаки

 

хотѣли

 

себя

 

выгородить

 

и

говорили,

 

что

 

они

 

не

 

поспѣли

 

къ

 

битвѣ

 

на

 

Куликово
поле,

 

но

 

народъ

 

не

 

вѣрилъ

 

имъ.

 

Онъ

 

сдѣлалъ

 

одинъ

выводъ,

 

что

 

спаситель

 

Руси

 

отъ

 

власти

 

татаръ

 

есть

князь

 

Московскій.

 

Этотъ

 

выводъ

 

въ

 

сознаніи

 

народа

укоренившись

 

имѣлъ

 

естественнымъ

 

слѣдствіемъ,

 

что

съ

 

Московскимъ

 

княземъ

 

нужно

 

соединяться.

 

Такимъ
образомъ

 

Московскій

 

князь

 

сталъ

 

на

 

необычайную
высоту

 

и

 

Москва

 

получила

 

главенство.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

при-

чина,

 

почему

 

всѣ

 

люди

 

Руси

 

стали

 

тянуться

 

къ

 

Москов-
скому

 

князю.

 

Сами

 

Князья

 

идутъ

 

подъ

 

его

 

высокую

руку

 

и

 

дѣлаются

 

простыми

 

владѣльцами.

 

Но

 

иногда

 

это

объединеніе

 

соединялось

 

съ

 

болью,

 

такъ,

 

въ

 

житіи

 

преп.

Сергія

 

есть

 

указаніе,

 

что

 

его

 

родители

 

должны

 

были
выселиться,

 

уйти

 

отъ

 

тяготы

 

Ааосквы.

 

Тяжко

 

плакалъ

Псковъ,

 

когда

 

налетѣлъ

 

на

 

него

 

Московскій

 

орелъ.

 

Но
за

 

то

 

была

 

тишина

 

и

 

порядокъ

 

4°

 

лѣтъ.

 

Возвьтшенію
власти

 

Московскаго

 

Князя

 

помогло

 

и

 

то

 

обстоятельство,
что

 

Москва

 

считала

 

себя

 

избраннымъ

 

городомъ,

 

третьимъ

Римомъ.
Въ

 

это

 

время

 

турки

 

завоевали

 

Грецію

 

и

 

южных ь

славянъ,

 

Греція

 

обращалась

 

за

 

помощью

 

къ

 

Риму.
Собрался

 

флорентійскій

 

соборъ

 

и

 

Исидоръ

 

подготовлялъ

было

 

Русь

 

къ

 

единенію

 

съ

 

Римомъ,

 

но

 

Русь

 

высказалась

на

 

это

 

протестомъ

 

и

 

Греки,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

глазахъ

русскихъ

 

стали

 

еретиками.

 

Константинополь

 

палъ

 

и

Русь

 

знала

 

прекрасно,

 

какъ

 

именно

 

палъ

 

онъ

 

отъ

 

турокъ;

и

 

паденіе

 

его

 

они

 

пріурочили

    

къ

 

отпаденію

 

въ

 

латин-
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ство.

 

Въ

 

хронографѣ

 

1512

 

г.

 

подробно

 

изложена

 

исторія
ветхаго

 

Рима,

 

новаго

 

Рима — Византіи

 

и.

 

наконецъ,

 

всѣ

царства

 

сошлись

 

въ

 

III

 

Римѣ

 

—

 

Москвѣ.

 

«Два

 

Рима

 

падоша.

а

 

третій

 

стоитъ,

 

а

 

четвертому

 

не

 

быти».

 

Такъ

 

появилась

и

 

укрѣпилась

 

идея

 

о

 

всемірной

 

роли

 

«Москвы —третьяго

Рима» — о

 

его

 

„православіи"

 

и

 

Московскомъ

 

князѣ—

„царѣ

 

православія.
Усвоивъ

 

эту

 

величавую

 

мысль,

 

Московскіе

 

князья

поставили

 

себя

 

на

 

большую

 

высоту.

 

Сознавая

 

за

 

собою
всю

 

полноту

 

вотчинной

 

власти

 

на

 

свою

 

землю,

 

чувствуя

въ

 

себѣ

 

національныхъ

 

вождей

 

сильнаго

 

народа,

 

они

желали

 

теперь

 

играть

 

роль

 

царей

 

вселенскаго

 

православія.
Когда

 

единеніе

 

сдѣлалось

 

совершившимся

 

фактомъ,
въ

 

XVI

 

в.,

 

на

 

престолъ

 

взошелъ

 

Іоаннъ

 

IV.
Воспитатели

 

его

 

были

 

Сильвестръ

 

и

 

Макарій

 

Нов-
городски.

 

Макарій

 

былъ

 

человѣкъ

 

большого

 

ума

 

и

 

такта.

Онъ

 

былъ

 

почти

 

единственнымъ

 

добрымъ

 

другомъ

Грознаго.

 

Въ

 

тѣ

 

годы

 

онъ

 

составлялъ

 

свой

 

знаменитый
сборникъ

 

житій

 

и

 

поученій — „великія

 

четьи

 

минеи".
Это

 

энциклопедія,

 

въ

 

ней

 

Грозный

 

почерпнулъ

 

идею

о

 

своемъ

 

назначеніи

 

какъ

 

«царѣ

 

православія»

 

и

 

о

 

Москвѣ

«третьемъ

 

Римѣ».

 

И

 

онъ

 

сталъ

 

изъ

 

великаго

 

князя

 

рус-

скимъ

 

царемъ.

 

Но

 

при

 

Грозномъ

 

уже

 

стало

 

проявляться

много

 

тревожныхъ

 

признаковъ:

 

государство

 

стало

 

болѣть.

Въ

 

чемъ

 

же

 

была

 

болѣзнь?

Волѣзнь

 

Руси

 

заключалась

 

въ

 

той

 

враждѣ,

 

которая

все

 

больше

 

и

 

больше

 

разгоралась

 

между

 

богатымъ

 

и

знатнымъ

 

боярствомъ

 

и

 

холопами

 

или

 

челядью.

 

Нѣко-

торые

 

винятъ

 

во

 

всемъ

 

Грознаго,

 

но

 

и

 

другой

 

на

 

его

мѣстѣ

 

не

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать

 

больше.
Грозный

 

это

 

дѣйствительно

 

человѣкъ

 

замѣчательный

для

 

своего

 

времени,

 

безусловно

 

умный,

 

дальновидный

 

и

великій

 

политикъ.

 

Предметомъ

 

слѣдующей

 

бесѣды

 

и

будетъ

 

его

 

время.

III.

Сейчасъ

 

мы

 

будемъ

 

разсматривать,

 

какъ

 

разнохарак-

терныя

 

области"

 

сдѣлались

 

единымъ

 

Московскимъ

 

цар-

ствомъ.

Это

 

совершилось

 

при

 

Іоаннѣ

 

IV.

 

Но

 

данныхъ

 

въ

распоряженіи

 

историка

 

отомъ,

 

кто

 

таковъ

 

былъ

 

Іоаннъ

 

IV,
что

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

на

 

что

 

налѣялся

 

и

 

чѣмъ

 

жилъ,

 

очень

мало.

 

За

 

юл.

 

его

 

жизни

 

почти

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

свѣ-

дѣній:

 

есть

 

только

    

указанія,

   

и

 

то

 

незначительныя,.

 

что
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онъ

 

молился,

 

принималъ

 

пословъ

 

и

 

только.

 

По

 

этому

историки

 

въ

 

изученіи

 

времени

 

Грознаго

 

бросились

 

къ

иностранцамъ,

 

но

 

имъ

 

не

 

стоитъ

 

вѣрить.

 

Во

 

время

Ливонской

 

войны

 

въ

 

Германіи

 

роль

 

газетъ

 

исполняли

«летучіе

 

листки».

 

Все

 

что

 

писалось

 

плохого

 

про

 

рус-

скихъ

 

и

 

чѣмъ

 

сильнѣе.

 

тѣмъ

 

лучше

 

разбиралось.

 

И
теперь,

 

послѣ

 

основательной

 

критики

 

проф.

 

Василевскаго
этихъ

 

листковъ,

 

мы

 

мало

 

можемъ

 

вѣрить

 

всѣмъ

 

розсказ-

нямъ

 

иностранцевъ

 

про

 

Грознаго.

 

Въ

 

исторіи

 

Косто-
марова

 

всѣ

 

ужасы

 

временъ

 

Ивана

 

Васильевича

 

почти

цѣликомъ

 

списаны

 

съ

 

записокъ

 

нѣмцевъ

 

Таубе

 

и

 

Крузе.
Если

 

же

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

лѣтописямъ,

 

то

 

опять

таки

 

должны

 

быть

 

очень

 

осторожны.

 

Нужно

 

имѣть

 

въ

виду,

 

что

 

бояре

 

писали

 

на

 

Грознаго

 

и

 

онъ

 

въ

 

долгу

не

 

оставался.

 

„Бесѣда

 

Валаамскихъ

 

чудотв.

 

Сергія

 

и

Германа" —апокрифическое

 

произведете.

 

Это

 

памфлетъ
съ

 

кощунственнымъ

 

вмѣшательствомъ

 

именъ

 

святыхъ.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

замѣчено,

 

что

 

всѣ

 

попытки

 

дать

описаніе

 

Грознаго

 

даютъ

 

произвольную

 

критику

 

Іоанна

 

IV
и

 

по

 

этому

 

имъ

 

нельзя

 

придавать

 

большого

 

значенія.
Несомнѣнно

 

одно

 

— Грозный

 

великій

 

политикъ

 

съ

широкимъ

 

размахомъ.

 

Такъ

 

утверждать

 

позволяетъ

 

намъ

матеріалъ

 

о

 

характерѣ

 

его

 

времени.

Въ

 

первый

 

періодъ

 

его

 

реформъ

 

что

 

дѣлало

 

прави-

тельство?

 

Сначала

 

Грозный

 

рядомъ

 

своихъ

 

дѣяній

 

стре-

мился

 

оздоровить

 

общество.

 

Стоглавый

 

соборъ

 

далъ

 

на

это

 

свое

 

благословеніе.

 

Въ

 

рукописи

 

Ефимія

 

записаны

и

 

вопросы

 

для

 

собора.

 

Это

 

запись

 

самого

 

Грознаго

 

о

церковно-общественныхъ

 

и

 

мелкихъ

 

дѣлахъ.

 

Очевидно,
онъ

 

хотѣлъ

 

чего

 

нибудь

 

хорошаго

 

для

 

своего

 

государ-

ства.

 

И

 

вотъ

 

послѣ

 

собора

 

идетъ

 

упорная

 

работа

 

по

улучшенію

 

жизни.

 

Чтобы

 

понять

 

это

 

мы

 

должны

 

пред-

ставить

 

себѣ

 

условія

 

тогдашней

 

русской

 

жизни.

Русь

 

дѣлилась

 

на

 

области

 

съ

 

городомъ

 

во

 

главѣ,

гдѣ

 

сидѣлъ

 

намѣстникъ.

 

Но

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

права

 

вмѣ-

шиваться

 

въ

 

области

 

церковнаго

 

владѣнія,

 

частньіхъ
собственниковъ

 

и

 

земли

 

государевы,

 

его

 

земли 'были
черныя-крестьянскія. — Вотъ

 

для

 

послѣднихъ-то

 

и

 

былъ
намѣстникъ.

 

Онъ

 

посылался

 

государемъ

 

только

 

на

 

2— j
года

 

«дабы

 

не

 

обросталъ».
При

 

Грозномъ

 

начало

 

вводиться

 

также

 

чисто

 

адми-
нистративное

 

самоуправленіе.

 

Приказано

 

было

 

выбрать
«губныхъ» — областныхъ

 

старость.

 

Староста

 

долженъ

 

быть
изъ

 

дворянъ,

   

помощникомъ

 

ему

 

былъ

 

«цѣловальникъ»
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Староста

 

какъ

 

садился

 

на

 

мѣсто,

 

начиналъ

 

свой

 

объѣздъ

волости

 

и

 

спрашивалъ

 

населеніе — есть

 

ли

 

у

 

васъ

 

«лихіе
люди»

 

и

 

гдѣ

 

находилъ

 

выдерживалъ

 

Такимъ

 

образомъ
сама

 

община

 

должна

 

была

 

отвѣчать

 

за

 

порядокъ.

 

Кромѣ

„губныхъ

 

старостъ"

 

община

 

сама

 

выбирала

 

старосту

 

и

для

 

сбора

 

податей

 

и

 

для

 

административныхъ

 

обязанно-
стей —это

 

и

 

были

 

«излюбленные

 

старосты».

Такъ,

 

гдѣ

 

были

 

„излюбленные

 

старосты"

 

и

 

«головы»,

тамъ

 

было

 

введено

 

право

 

податного

 

откупа

 

на

 

кормленіе
бывшихъ

 

служилыхъ

 

людей.

 

Эти

 

то

 

люди,

 

жившіе

 

на

жалованіи

 

и

 

составили

 

военный

 

классъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

соста-

вилась

 

юоо

 

отборныхъ

 

людей,

 

образовавшихъ

 

„столбо-
выхъ

 

дворян ь".

 

Они

 

были

 

«царево

 

войско»

 

и

 

жили

подъ

 

Москвой.

 

На

 

ихъ

 

пригодность

 

для

 

службы

 

указы-

вала

 

ихъ

 

боевая

 

годность.

 

Имъ

 

давались

 

земли

 

и

 

имъ

велся

 

счетъ

 

«по

 

десяткамъ».

 

Послѣ

 

походовъ

 

составлялась

регистрація

 

дворянъ

 

съ

 

указаніемъ

 

ихъ

 

заслугъ

 

и

 

по

ихъ

 

военной

 

доблести

 

давались

 

увеличенные

 

оклады

земли.

 

Изъ

 

нихъ

 

же

 

выбирались

 

головы

 

и

 

сотники,

учившіе

 

войско.

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

Грозномъ

 

войско
было

 

приведено

 

въ

 

должный

 

порядокъ

 

и

 

делилось

 

на

разряды,

 

также

 

при

 

немъ

 

была

 

устроена

 

русская

 

артил-

лерія,

 

бывшая

 

въ

 

прекрасномъ

 

состояніи:

 

однихъ

 

„пи-

щальниковъ»

 

ружейниковъ

 

было

 

нѣсколько

 

тысячъ.

Вотъ

 

рядъ

 

мѣръ

 

(съ

 

1547 — 1 557

 

г -

 

г 0

 

въ

 

первый
періодъ

 

Грознаго,

 

до

 

Ливонской

 

войны.
Въ

 

1558

 

г.

 

государство

 

втянулось

 

въ

 

несчастную

войну

 

съ

 

Ливоніей

 

и

 

тогда

 

начали

 

замѣчаться

 

въ

 

обще-
ствѣ

 

симптомы,

 

грозящіе

 

русскому

 

государству

 

опасно-

'стью.

 

Война

 

у

 

насъ

 

велась

 

одновременно

 

и

 

съ

 

Ливоніей
и

 

Шведами.

 

Армія

 

наша

 

была

 

такъ

 

многочисленна,

 

что

„тѣсноты

 

ради"

 

шла

 

несколькими

 

дорогами

 

и

 

всетаки

война

 

окончилась

 

нашимъ

 

пораженіемъ.
Послѣ

 

войны

 

Грозный

 

для

 

уничтоженія

 

бояръ

 

учре-

дилъ

 

опричину.

 

Онъ

 

уступилъ

 

новый

 

дворецъ,

 

набралъ
новую

 

юоо

 

и

 

имъ

 

далъ

 

земли

 

въ

 

Калужской

 

губ.
Царство

 

свое,

 

по

 

словамъ

 

историка,

 

«онъ

 

разсѣкъ

 

на

двѣ

 

половины,

 

и

 

одной

 

заповѣдалъ

 

другую

 

мучити

 

и

убивати».

 

Чтобы

 

порвать

 

связь

 

съ

 

прежнимъ,

 

онъ

 

бралъ
въ

 

удѣльныхъ

 

земляхъ

 

княжатъ

 

и

 

отдавалъ

 

земли

 

другимъ,

Интересна

 

челобитная

 

Іоанна

 

ІУ-го

 

къ

 

Семену

 

Бей-
булатову

 

«великому

 

князю

 

всея

 

Руси».

 

Въней

 

въ

 

шутов-

скомъ

 

тонѣ

 

повѣствуется,

 

какъ

 

Грозный

 

расправлялся

съ

 

боярами

 

и

 

князьями.

    

Въ

 

1571

  

г.

 

на

 

Москву

 

напали
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татары,

 

убили

 

много

 

народа

 

и

 

быстро

 

исчезли.

 

И

 

послѣ

того,

 

говорятъ

 

документы,

 

«не

 

стало

 

людей

 

отъ

 

татаръ

и

 

правежу

 

опричины».

 

Съ

 

этого

 

времени

 

центръ

 

сталъ

быстро

 

пустѣть

 

отъ

 

опричины

 

и

 

бѣгства

 

на

 

окраины.

«Земли

 

лежали

 

впустѣ».

 

помѣщики

 

ихъ

 

не

 

брали,

 

а

брали

 

только

 

съ

 

крестьянами

 

Помѣщикамъ

 

давались

«вводныя

 

грамоты»,

 

въ

 

которыхъ

 

писалось,

 

что

 

крестьяне

должны

 

были

 

ихъ

 

слушаться.

 

Помѣщикъ

 

имѣлъ

 

также

право

 

призывать

 

къ

 

себѣ

 

и

 

новыхъ

 

крестьянъ.

 

Такимъ
образомъ

 

между

 

царемъ

 

и

 

крестьяниномъ

 

сталъ

 

«помѣ-

щикъ»

 

Такъ

 

явилось

 

крѣпостное

 

право

 

Это

 

дробило
землевладѣніе

 

и

 

закрѣпощало

 

крестьянъ.

Опричина

 

всколыхнула

 

и

 

крестьянство:

 

оно

 

бросало
свои

 

насиженныя

 

земли

 

у

 

помѣщиковъ

 

и

 

шло

 

въдругія
мѣста — внизъ

 

по

 

Волгѣ

 

или

 

на

 

Донъ.

 

Такъ

 

колонизо-

вался

 

низъ

 

Волги.

 

Югъ

 

черноземной

 

полосы

 

заселялся

не

 

такъ

 

быстро

 

и

 

сюда

 

шли

 

«казаковать».

 

Отъ

 

этого

падало

 

и

 

само

 

крестьянство

 

и

 

помѣщики.

 

Центръ

 

оску-

дѣлъ

 

и

 

заселенныя

 

мѣста

 

запустѣли.

 

Царевы

 

дозорные

того

 

времени

 

такъ

 

и

 

нисали:

 

«Церковь

 

Божія

 

безъ
службы,

 

усадьба

 

безъ

 

хозяина

 

и

 

село

 

разбѣжалось».

Оставались

 

только

 

монастыри,

 

которые

 

подбирали
пустоши

 

и

 

заселяли

 

ихт .

 

Черезъ

 

5

 

Д-

 

войны

 

у

 

Грознаго,
начавшаго

 

ее

 

блистательно,

 

уже

 

не

 

хватало

 

войска

 

и

Стефанъ

 

Баторій

 

по

 

этому

 

могъ

 

съ

 

малымъ

 

войскомъ
спокойно

 

ходить

 

по

 

русской

 

землѣ.

 

а

 

Іоаннъ

 

IV

 

не

могъ

 

его

 

остановить,

 

такъ

 

какъ

 

опричина

 

разорила

центръ.

Такимъ

 

образомъ,

 

второй

 

періодъ

 

ставитъ

 

намъ

фактъ

 

ухода

 

людей

 

изъ

 

центра

 

на

 

окраины.

 

А

 

когда

пустѣетъ

 

центръ,

 

начинаютъ

 

расти

 

окраины,

 

напр.

 

Сибирь.
Для

 

защиты

 

царства

 

на

 

югѣ

 

выполняется

 

широкая

и

 

сложная

 

программа.

 

На

 

„сакмахъ" —дорогахъ

 

и

 

на

переправахъ

 

рѣкъ

 

устраиваются

 

города,

 

а

 

гдѣ

 

нельзя

основать

 

городъ,

 

тамъ

 

дѣлались

 

„надолбы" — защиты,

накидывали

 

„чеснокъ"

 

— (желѣзныя

 

рогульки)

 

въ

 

воду

на

 

переправѣ,

 

насыпали

 

валы,

 

на

 

нихъ

 

ставили

 

сторо-

жевые

 

посты;

 

въ

 

лѣсахъ

 

дѣлали

 

«засѣки»— загороди,

 

а

для

 

проѣзда

 

оставляли

 

«ворота» — просѣки,

 

напр.

 

по

дорогѣ

 

въ

 

Москву

 

были

 

извѣстныя

 

„Малиновыя

 

ворота".
За

 

этими

 

укрѣпленіями

 

смотрѣли

 

гарнизоны,

 

устроенные

на

 

югѣ.

 

Населеніе

 

гарнизона

 

должно

 

было

 

посылать

наблюдательные

 

отряды

 

на

 

курганы

 

или

 

на

 

высокое

дерево

    

„дозрити".

    

Но

   

одного

    

осмотра

 

и

 

наблюденія
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было

 

недостаточно,

 

поэтому

 

были

 

еще

 

устроены

 

разъ-

ѣзды.

 

Такъ

 

возникли

 

станицы.

 

Имъ

 

давалось

 

росписаніе
поѣздки

 

и

 

они

 

смотрѣли,

 

гдѣ

 

появлялась

 

„сакма",

 

выслѣ-

живали

 

врага

 

и

 

давали

 

знать

 

другимъ.

 

Послѣ

 

такихъ

мѣръ

 

обороны

 

татары

 

еще

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

159 1

 

г -

 

были
въ

 

Москвѣ

 

и

 

больше

 

не

 

появлялись.

 

Такимъ

 

образомъ,
когда

 

на

 

западѣ

 

правительство

 

терпѣло

 

постоянныя

неудачи,

 

на

 

Украинѣ

 

оно,

 

опираясь

 

на

 

населеніе,

 

дѣлало

большое

 

дѣло

 

культуры

 

юга.

Такимъ

 

образомъ

 

правленіе

 

Грознаго— время

 

круп-

ньтхъ

 

реформъ

 

'и

 

мѣропріятій,

  

но

 

и

 

болыиихъ

 

неудачъ.

Въ

 

концѣ

 

своей

 

жизни

 

Іоаннъ

 

IV

 

видѣлъ,

 

что

•государство

 

быстро

 

идетъ

 

къ

 

погибели,

 

а

 

онъ

 

ничего

не

 

можетъ

 

сдѣлать.

 

Въ

 

этомъ

 

враги,

 

онъ

 

думалъ,

 

ему

были

 

бояре,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

по

 

мнѣнію

 

историковъ,

врагами

 

государства

 

и

 

причиной

 

его

 

паденія

 

было

 

каза-

чество,

 

о

 

которомъ

 

и

 

будетъ

 

слѣдующая

 

лекція.

Свящ.

 

В.

 

Палимпсестовъ.

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

Изъ

 

жизни

 

иноепархіальной.

Одинъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

Пензенской

 

епархіи

 

выступила

съ

 

хорошимъ

 

проэктомъ

 

организаціи

 

приходскихъ

 

чтеній,

 

предлагая

 

въ

каждоиъ

 

приходскомъ

 

благочиніи

 

заранѣе

 

вырабатывать

 

программу

 

чтеній
и

 

организовывать

 

комитеты

 

по

 

оргавизаціи

 

приходскихъ

 

чтеній.

 

Бомитетъ
получаетъ

 

отъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

определенные

 

взносы

 

денегъ

 

на

выписку

 

печатныхъ

 

произведеній,

 

слѣдитъ

 

за

 

вновь

 

выходящими

 

изъ

 

печати

каталогами

 

религіозно-нравственныхъ

 

издаиій,

 

выписываетъ

 

листки

 

и

брошюры

 

для

 

раздачи

 

народу

 

и

 

разсылаетъ

 

ихъ

 

по

 

приходскимъ

 

церквамъ.

При

 

комитетѣ

 

устраивается

 

книжный

 

складъ,

 

въ

 

который

 

пріобрѣ-

таются

 

цѣнныя

 

книги

 

для

 

устройства

 

чтеній,

 

предназначенныя

 

для

 

священ-

никовъ.

 

Эти

 

книги

 

поочередно

 

пересылаются

 

изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

другой,

 

а

 

затѣмъ

 

возвращаются

 

на

 

хра г

 

еніе

 

въ

 

складъ.

 

Въ

 

складъ

 

пріоб-
рѣтаются

 

новѣишія

 

пособія

 

по

 

обличенію

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

и

 

лучшіе
учебники

 

по

 

богословскимъ

 

ваукамъ

 

для

 

самообразованія

 

приходскихъ

пастырей.
Бомитетъ

 

вырабатываетъ

 

программу

 

приходскихъ

 

чтеній,

 

а

 

въ

концѣ

 

года

 

собираетъ

 

тщательныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

томь,

 

что

 

именно

 

болѣе

всего

 

заинтересовало

 

прихожанъ

 

той

 

или

 

иной

 

церкви

 

и

 

на

 

какія

 

изданія
въ

 

народѣ

 

начинаетъ

 

пробуждаться

 

спросъ.

Бомитетъ

 

наблюдаетъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

приходскія

 

чтенія

 

велись

болѣе

 

всего

 

по

 

системе,

 

а

 

не

 

отрывочно;

 

чтобы

 

главное

 

вниманіе

 

пастырей
было

 

обращено

 

на

 

религіозное

 

просвьщеніе

 

народа— на

 

сообщевіе

 

ему

ясныхъ

 

знаній

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

богослуженіи,

 

о

 

житіяхъ

 

святыхъ

 

и

 

нравствен-

номъ

 

ученіи

 

христіанства;

 

чтобы

 

прихожанамъ

 

подробно

 

были

 

раскрыты

обличенія

 

ваблужденій

 

расводьниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

а

 

также

 

главнѣйшія-

свѣдѣнія

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

   

отечества.



О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.
БИБЛІОГРАФІЯ.

ТВОРЕН ГЯ

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Св.

 

КИРИЛЛА,
АРХІЕПИСКОПА

  

ІЕРУСАЛИМСКАГО.

Изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина,

 

С.-Пѳтербургъ,

 

Стремянная,

 

12.

262

 

страницы.

 

Цѣна

 

1

 

рубль.

Творенія

 

св.

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго,

 

какъ

 

замѣчательный

 

памятвикъ

4-го

 

в.,

 

извѣстны

 

въ

 

русской

 

Церкви

 

давно:

 

первоначальное

 

изданіе

 

ихъ

 

на

славянскоиъ

 

языкѣ

 

относится

 

еще

 

къ

 

1772

 

г.

По

 

содержанію

 

своему

 

эти

 

творенія

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ясное,

 

простое

и

 

удобопонятное

 

наставленіе

 

въ

 

иствнахъ

 

вѣры,

 

расположенное

 

по

 

членамъ

символа

 

вѣры,

 

а

 

также

 

объясненіе

 

обрядовъ

 

св.

 

таинствъ.

 

Всѣхъ

 

поученій,
помимо

 

вступительнаго

 

о

 

сущности

 

и

 

важвости

 

крещенія, —23,

 

изъ

 

коихъ

 

18
огласительныхъ,

 

обращенныхъ

 

кь

 

готовящимся

 

ко

 

крещенію,

 

и

 

5

 

тайноводст-
венныхъ,

 

сказанпыхъ

 

къ

 

новопроовѣщенныыъ

 

святымъ

 

крещеніемъ.
Объясняя

 

предметы

 

вѣры,

 

св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

постоянно

 

ссылает-

ся

 

на

 

Священное

 

писаніе:

 

и,

 

начиная

 

изложеніе

 

членовъ

 

вѣры.

 

онъ

 

замѣчаотъ:

,,ты

 

не

 

вѣрь

 

мвѣ,

 

если

 

на

 

слова

 

мои

 

не

 

будешь

 

имѣть

 

доказательства

 

изъ

 

Бс-
жественнаго

 

Ппсанія".

 

Въ

 

подкрѣпленіе

 

своихъ

 

мыслей,

 

св.

 

отецъ

 

приводить

заключенія

 

разума

 

и

 

обличаетъ

 

противвиковъ

 

вѣры

 

наблюденіями

 

надъ

 

приро-

дою,

 

входить

 

въ

 

смыслъ

 

откровенныхъ

 

истинъ

 

разнышленіемъ.

 

А

 

предлагаеиыя

въ

 

тайноводственныхъ

 

поученіяхъ

 

объясненія

 

священныхъ

 

обрядовъ— образецъ
возвышенности

 

мысли,

 

простоты

 

изложевія

 

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

 

Іерусалп

 

некой,

 

той

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

соверша-

ли

 

богослуженіе

 

всѣ

 

апостолы,

 

гдѣ

 

былъ

 

епископомъ

 

братъ

 

Гссподѳнь

 

св.

 

Іа-
ковъ,—

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

то

 

же

 

самое

 

совершается

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Такъ

 

близко,

 

такъ

 

поразительно

 

велико

 

сходство

 

обря-
довъ

 

Сіона

 

съ

   

обрядами,

   

существующими

 

и

 

нывѣ

 

въ

 

Православной

   

Церкви.
При

 

высоквхъ

 

достоинствахъ

 

огласительныхъ

 

и

 

тайноводственныхъ

 

по-

ученій

 

св.

 

Кирилла

 

іерусалимскаго,

 

нѣтъ

 

надобности

 

говсрить

 

о

 

томъ,

 

что
творенія

 

эти

 

могутъ

 

служить

 

высокимъ

 

образцомъ

 

катихизическихъ

 

бесѣдъ

 

для

священнослужителей

 

и

 

высоконазидательнымъ

 

чтеніемъ

 

для

 

сдабыхъ

 

въ

 

вѣрѣ

христіанъ.

 

Святѣйшимъ

 

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-В

 

годъ

 

изданія)

съ

 

безплатныиъ

 

приложевіемъ

Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки.
Духовный

 

журналъ

 

„Страннивъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1914

 

году

 

по
прежней

 

широкой

 

програмиѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній

 

богбеловско-
философской

 

мысли

 

и

 

церковно—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

 

вполнѣ

 

доступными

 

для
читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произвеіенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

6oroj
словской

 

литературы

 

По

 

отзыву

 

одного

 

обозрѣватедя

 

современной

 

духовной
литературы

 

„приложѳнія"

 

„Странника"

 

представляютъ

 

собою

 

то

 

цѣнное

 

и
солидное,

 

что

 

надолго

 

останется

 

въ

 

русской

 

богословской

 

наукѣ

 

и

 

будетъ
необходимою

 

настольного

 

принадлежностью

 

всякаго

 

сельскаго

 

и

 

городского
священника".



2

Въ

 

1914

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

слѣдуюшія

 

приложѳнія:

1.

 

Два

 

тоиа

 

извѣстнаго

 

сочияѳнія

 

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

 

общедостуаномъ

 

изложевіи

 

съ

 

лучшими

результатами

 

новѣйшихъ

 

библейско-апологическйхъ

 

изслѣдованій

 

и

 

открытій,
находило

 

бы

 

для

 

себя

 

надлежащую

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

явно

 

и

 

тайно

 

вторгаю-

щимся

 

къ

 

намъ

 

раціонализиомъ

 

и

 

отрицавіемъ

 

и

 

укрѣпилось

 

въ

 

убѣждеаіи,

что

 

какія

 

бы

 

бури

 

не

 

вздымалъ

 

духъ

 

новѣйшаго

 

невѣрія,

 

онъ

 

безсиленъ

 

пошат-

нуть

 

ту

 

непреобразимую

 

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

 

Энциклопѳдіи",

 

въ

 

который
выйдитъ

 

статьи

 

на

 

буквы

 

К.

 

Л.

 

М.

 

Н.

 

О.

 

П.
Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ѳжеиѣсячно

 

книжками

 

въ

 

10—12'
и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніеиъ

 

3-хъ

 

томовъ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Кибліотекя"

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;
б)

 

за

 

границей

 

11

 

р.

 

съ

 

пересылкой-
Примѣчан.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

веподписчиковъ

 

цѣва

 

„Богосл.
Библіотеки„

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

перес.

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

перес.

б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библиотеки"

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ
пѳреплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

выпускъ.

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

вышедшіе

 

12

 

томовъ

 

„Правосл.
Богосл.

 

Энциклопедіи"

 

и

 

1-й

 

томъ

 

„Библейской

 

Йсторіи",

 

прилагаютъ

 

при

 

вы-

пискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

выборъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

2

 

р.);

 

при

 

выпискѣ

 

вышедшихъ

 

12

 

томовъ

Толковой

 

Библіи

 

прилагаютъ

  

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

томъ,

 

а

 

въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Адресоваться:

 

Въ

 

Рѳдакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

„Странникъ"

 

С.-Пѳтер-

оургъ,

 

Невскій

 

пр

 

,

 

№

 

182.

Иллюстрированный

 

духовный

 

журналъ

Воскресный

 

День
и

 

иллюстрированная

 

газета

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЛЪТОПИСЬ.
-------------)

   

28-й

 

ГОДЪ

 

ДЗДАНІЯ.

 

( -------------

Допущенъ

 

въ

   

библіотеки

   

духовно-учебныхъ

   

заведеній.

Адресъ

 

редакціи;

 

Москва,

 

Мясницкая

 

улица,

   

домъ

 

Николаевской

 

церкви.

За

 

4

 

руб.

 

вт»

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1914

 

году

будетъ

 

дано:

 

50

 

N°Ns

 

журнала

 

иллюстрир.,

 

въ

 

объеиѣ

 

1%
печатн.

 

листовъ

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

ирограммѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Хри-
стова

 

въ

 

ея

 

прошлоиъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское
богослуженіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

 

Евангель-
ская

 

првповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли.

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

8)

 

Религіозно-иравственная
оцѣнка

 

художественвенныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-
бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

50

 

N°N°

 

газеты

 

«Современная

 

Л-Ьтопись»

 

по

 

слѣдую-

щей

 

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

воиросамъ.

 

2)

 

Церковно-
общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Расноряженія

 

ѳпархіальныхъ

 

начальствъ.

 

4)
Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)
Корреспондевціи.

 

7)

 

Полезныя

 

свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.
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50

 

NzNz

 

Воснресныхъ

 

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

 

стѣннье

 

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

 

данъ:

 

альбошгъ

 

„Святая
Земля".

 

Его

 

задачи

 

дать

 

въ

 

отчетливыхъ

 

снимкахъ

 

и

 

объяснительномъ
текстѣ

 

наглядное

 

представленіе

 

о

 

тѣхъ

 

священныхъ

 

мѣстахъ

 

гдѣ

 

жилъ,

 

училъ,

умеръ

 

и

 

воскресъ

 

Спаситель.

 

Пока

 

стоатъ

 

міръ,

 

всегда

 

будетъ

 

привлекать

 

вни-

маніе

 

та

 

земля,

 

которую

 

попиралъ

 

ногами

 

Христосъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

«Воскресный

 

День»

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

съ

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

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

 

протоіерей

 

С.

 

УВАРОВЪ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1913—1914

 

годъ

на

 

издаваемый

 

Московскимъ

 

Братствоыъ

 

св.

 

Петра

 

митрополита

ЖУРНАЛЪ

„Братское

 

Слово".
Являясь

 

прежде

 

всего

 

органомъ

 

Московской

    

противораскольнической

   

ииссіи,
журналъ

    

ставитъ

   

своею

   

задачею

   

вообще

   

обличеніе

    

современнаго

   

старо-
обрядческаго

 

раскола.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:
1)

  

Статья

 

научно-богословскаго

 

характера

 

изъ

 

области

 

вопросовъ,

 

выдви-

гаѳмыхъ

 

современною

 

полемикой

 

со

 

старообрядцами.
2)

  

Статьи

 

въ

 

защиту

    

истины

 

православія

   

отъ

 

нападковъ

 

на

 

нее

 

въ

 

по-

врѳненныхъ

 

старообрядческихъ

 

изданіяхъ.
3)

  

Сообщѳвія

 

о

 

событіяхъ

    

Православной

   

Церкви,

 

имѣющихъ

   

вразуми-

тельное

 

для

 

раскола

 

значѳніе.

4)

  

Вну

 

ренн'е

   

вопросы

   

въ

   

раскодѣ,

   

какъ*

   

доказательство

   

его

   

несо-

стоятельности

 

.

5)

  

Дѣятельность

 

противораскольнической

 

миссіи.
6)

  

Обзоръ

 

событій

 

въ

 

жизни

 

раскола.
7)

  

Обзоръ

 

книгъ

 

и

 

журнальныхъ

 

статей,

 

имѣющихъ

 

значеніе

 

для

 

полемики
съ

 

расколомъ

 

старообрядчества.
8)

  

Критически!

 

обзоръ

 

издаваеиыхъ

   

раскольниками

 

книгъ

 

и

 

журналовъ.
9)

  

Сообщѳнія

 

о

 

собесѣдованіяхъ,

10)

  

Оообщенія

 

и

 

замѣтки

 

провинціальныхъ

 

миссіонеровъ.
11)

  

Приложенія

 

къ

 

журналу.

12)

   

Объявденія.
Въ

 

приложѳніяхъ

 

къ

 

журналу

 

будутъ

   

печататься

 

„Матеріалы

 

по

 

исторіи
раскола",

 

впервые

 

изданные

 

Братствомъ

 

св.

 

Петра

 

митрополита,

 

подъ

 

редакцией
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проф.

 

Н.

 

И.

 

Субботина,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

подготовляемые

 

особою

 

комиссіею
при

 

Братствѣ

 

ко

 

второму

 

изданію,

 

исправленному

 

и

 

дополненному.

 

Здѣсь

 

же,

при

 

особомъ

 

счетѣ

 

страницъ,

 

будутъ

 

помѣщаѳмы,

 

имѣющіѳ

 

особое

 

значеніе,
труды

 

по

 

обличѳнію

 

современнаго

 

старообрядчества.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

сего

 

1913

 

г.,

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

(1

 

и

 

15

 

го

 

числа)

 

книжками

 

до

 

2

 

печатныхъ

 

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

 

1914-й

 

годъ

 

открыта

 

подписка

На

 

ежемѣсячный

 

церковно-общественный

 

журналъ:

„Голосъ

 

Церкви".
Журналъ:

 

„Голосъ

 

Церкви",

 

вступая

 

зъ

 

трѳтій

 

годъ

 

своего

 

изданія,

 

ииѣетъ.

цѣлью

 

освѣщать

 

и

 

разрѣшать

 

въ

 

строго-православноиъ

 

церковномъ

 

духѣ

 

всѣ

вопросы

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,

 

а

 

также

 

и' вопросы

 

государственной,

 

общественной,
семейной

 

и

 

личной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

 

ихъ

 

съ

ученіеиъ

 

Православной

 

Вѣры

 

и

 

съ

 

жизнью

 

Православной

 

Церкви.
Посему

 

въ

 

„Программу"

 

журнала

 

входятъ:

Отцѣлъ

 

1:

 

1)

 

Душеполезное

 

чтеніе,

 

т.

 

е.

 

статьи,

 

дневники,

 

письма,

 

наблю-
денія

 

и

 

воспоиинанія,

 

а

 

такж§

 

и

 

прочіе

 

труды

 

религіозно-назидательнаго
содержанія,

 

2)

 

Вѣроученія

 

и

 

нравоученія

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

научно-

попудярномъ

 

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

 

ииссія.

 

8;

 

Внутренняя
миссія.

 

9)

 

Рсское

 

сектантство,

 

соціализмъ,

 

современный

 

атеизмъ

 

и

 

спвритуа-
лизмъ.

 

10)

 

Православная

 

церковь

 

за

 

границей.

 

11)

 

Инославіѳ

 

и

 

иновѣріе.

Отдѣпъ

 

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)

 

Библіографія

 

и

 

критика.

 

19
Политическое

 

обозрѣніе.

 

20)

 

Стихотворенія.

 

21)

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

отвѣтъ.

 

на

запросы

 

читателей

 

по

 

програмиѣ

 

журнала.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

просвзщеннѣйшіе

 

іерархи

 

и

 

пастыри

Церкви

 

миесіонѳры,

 

мужи

 

богословской

 

и

 

свѣтской

 

науки

 

и

 

литературы,

 

а

равно

 

и

 

видные

 

дѣятели

 

на

 

поприщѣ

 

церковной,

 

государственной

 

и

 

обществен-
ной

 

жнзни.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

четыре

 

руб.,

 

За

 

х /2

 

г°Да

 

2

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес-

За

 

границу

 

пять

 

руб.

 

Деньги

 

адресовать:

 

„Москва.

 

Кремль,

 

Чудовъ

 

монастырь

Въ

 

редакцію

 

„Голоса

 

Церкви",

 

Подписка

 

принимается

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

бояыпихъ
книжныхъ

 

магазинах^

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

„Конторѣ

 

Объявленій

 

и

 

Подписки",

 

Н.

 

Н»
Печковскон,—Москва

 

Петровскія

 

Линіи".

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

подписчики

вносятъ

 

25

 

коп.

                                                                                           

J
Литературный

 

матѳріалъ

 

для

 

„Гол.

 

Церкви"

 

надлежит!

 

..направлять

 

и

 

за

Справками

 

обращаться

 

по

 

адресу

 

Петербурга.

 

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

 

архииандритъ

Арсѳній

 

и

 

и.

 

д.

 

доцента

   

Петербург.

   

Духова.

  

Акадѳміи,

   

Петэрбургскій

 

епарх-

миссіонѳръ

 

Иванъ

 

Айвізовъ.
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Въ

 

1914

 

году

 

издательство

 

В.

 

М.

 

Скворцова
ДАЕТЪ

   

СВОИМЪ

   

«г,

  

1

 

Q

 

„„-г,

    

*9

   

НАЗВАНІЙ

 

ОТДВЛЬН.
ПОДПИСЧИКАМЪ

   

od

 

16

 

УУЬ.

    

I

    

ИЗДАШЙ,

 

А

 

ИМЕННО:

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА

        

IX

 

ГОДЪ

 

ИЗД.

,Ш0ШЪ"

 

„БЪЛ
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

годъ:

   

Ѵа

 

год*:

 

мѣсяцъ:

6

 

р.

     

3

 

р.

     

50

 

к.^mwww*»wv*

 

«

         

300

 

№

„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

 

защнщаетъ

 

православіе

 

и

 

Церковь.
„КОЛОКОЛЪ"

 

своевременно

 

и

 

правдиво

 

освѣщаетъ

 

все

 

злободневное

 

въ

политической,

 

общественной,

 

народной

 

не

 

только

 

русской,

 

но

 

и

 

заграничной

 

жизни.

„КОЛОКОЛЪ"

 

въ

 

интересахъ

 

безпристрастія,

 

имѣетъ

 

отдѣлъ

 

«Свободное
Слово»,

 

гдѣ

 

находятъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

мнѣнія

 

читателей,

 

нееогласныхъ

 

съ

 

убѣжде-

ніями

 

редакпіи.
„КОЛОКОЛЪ"

 

издаваясь

 

по

 

программѣ

 

болыпихъ

 

ежедневныхъ

 

газетъ,

 

сво-

бодно

 

замѣняетъ

 

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

 

религіозно-нравственной

 

и

 

бытовой,

 

относительно

 

самаго

 

существа

религіозно-талмудическаго

 

воззрѣнія

 

и

 

синагогаиьныхъ

 

порядновъ,

 

при

 

посредствѣ

которыхъ

 

всемірный

 

кагалъ,

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

масонствомъ,

 

держитъ

 

въ

 

духовномъ

рабствѣ

 

не

 

только

 

еврейскую

 

національную

 

массу,

 

но

 

и

 

стремится

 

господствовать

надъ

 

христианскими

 

народами,

 

что

 

такъ

 

ярко

 

выяснилось

 

на

 

кіевскомъ

 

историче-

скомъ

 

процессѣ

 

Ющинскаго-Вейлиса,

 

тогда

 

же

 

обнаруясилась

 

и

 

прискорбная

 

без-
помощность

 

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-

сторонняго

 

освѣщенія

 

провинціальныхъ

 

и

 

заграничныхъ

 

событій.

Еженедѣльный

 

иллюстрированный,

 

апологетически

 

и

 

литературный

 

журналъ

„ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ"

 

^ ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

годъ:

       

полгода:

(Для

 

храма,

 

семьи

 

и

 

школы).

               

52

 

№

           

3

   

р.

  

I

 

р.

 

50

 

к.

«ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ»

 

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

расширенной
ирограммѣ

 

въ

 

увелнченномъ

 

объемѣ,

 

формата

 

in

 

folio.
ДЛЯ

 

ПАСТЫРЯ.

 

Отдѣлъ

 

миссіонерско-апологетическій:

 

1)

 

Отклики

 

церковной
каѳедры

 

на

 

захватывающія

 

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

 

СОВЪТЫ

 

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,

 

выходящш

ежемесячными

 

тетрадями

Другъ

 

Христіанина
ІѴ-Й

   

ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ.

Въ

 

годъ

    

12

 

тетрадей

   

365

 

листовг.

    

Цѣна

 

за

 

1

 

экз.

 

70

 

коп.

 

съ

пересылкой

 

въ

 

годъ

Пользуясь

 

указаніями

 

опыта

 

изданія

 

„Другъ

 

Христіанина"

 

въ

 

истекшіе
3

 

года,—въ

 

новомъ

 

1914

 

г.

 

издатель

 

призналъ

 

'болѣе

 

соотвѣтственныаъ

 

и

 

полез-

нымъ

 

для

 

нашихъ

 

читателей

 

издавать

 

календарь

 

«Др.

 

Хр.»,

 

въ

 

видѣ

 

ежемѣ-

сячньгхъ

 

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

 

апастольскаго

 

чтенія,

 

также

 

богомудрыя

 

мысли

 

и

 

ѵзреченія,

выбранныя

 

изъ

 

библейской

 

и

 

святоотеческой

 

литературы,

 

литургическія

 

замѣтки

и

 

каноническія

 

правила,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

релвгіозно

 

нравственныя

 

краткія
разсужденія,

 

по

 

преимуществу

 

апологическаго

 

и

 

миссіонерскаго

 

содержанія

 

и

полезный

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

дай

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

листки

 

будутъ

 

содержать

краткую

 

бесѣду

 

на

 

Дневное

 

Евангеліе.

Еюемѣсячный

   

исурналъ

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"
СЪ

  

ТРЕМЯ

  

БЕЗПЛАТНЫМИ

  

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

XIX

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

                                                      

12

 

ЛЛГВЪ

 

годъ.

ТРИ

   

КНИГ

 

И.

 

"ПРИЛОЖЕН!

 

Й.
Подписная

    

цѣна:

    

годъ

    

6

   

руб.,

    

полгода

    

3

    

руб.

„Миссіонерсное

 

Обозрѣніе"

 

ежемѣсячный

 

богословскій,

 

миссіонерскій»
полемико-апологетически

 

журналъ.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

единственный

 

въ

 

Россіи

 

ооганъ

 

православной
миссіи

 

и

 

сколько

 

серьезной,

 

столько

 

же

 

и

 

популярной

 

апологетики

 

и

 

церковной
современности.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

обслуживаетъ

 

интересы

 

всей

 

православной
миссіи

 

впутренней

 

и

 

внѣшней.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

въ

 

тоже

 

время

 

рядомъ

 

живыхъ

 

сбщедоступ-
ныхъ

 

атюлогетич.

 

статей

 

ведетъ

 

борьбу

 

съ

 

атеизмомъ,

 

соціализмомъ,

 

іудействомъ,
масонствомъ

 

и

 

всесторонне

 

изслѣдуетъ

 

жизнь

 

и

 

ученіе

 

раскола

 

и

 

сектъ,

 

раскрывая

ихъ

 

заблужденія.

 

Въ

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣніи"

 

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

 

отведенъ

особый

 

отдѣлъ

 

«Противоіудейская

 

Миссія»,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

научно-богословски,

апологетически

 

и

 

исторически

 

возобличаться

 

религіозныя

 

міровоззрѣнія

 

новоіудей-
ства,

 

съ

 

его

 

Талмуломъ

 

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
судебвыхъ

 

процессовъ

 

А.

 

А.

 

Корбовскій

 

и

 

др.

 

Въ

 

портфеиѣ

 

редакціи

 

имѣются

капитальныя

   

статьи:

 

1)

  

«Еврейскій

    

вопросъ

 

и

 

Законъ

 

Вожій».

 

2)

 

«Еврейскій



—

 

1

 

—

вопросъ

 

и

 

православное

    

духовенство».

   

3)

 

«Проф.

 

Хвольсонъ

 

и

 

его

   

подголоски

о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ»

 

и

 

др.

Въ

 

914

 

году

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

даны

 

слѣдующія

 

три

 

бѳзплат-

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

 

учевія

 

на

 

молитвѣ

 

читать

 

и

изъяснять

 

слово

 

Божіе,

 

дневное

 

евангельское

 

и

 

апостольское

 

чтеніе
Откликаясь

 

на

 

выраженвую

 

въ

 

письмахъ

 

въ

 

Редакцію

 

просьбу

 

приходскаго

духовенства,

 

мы

 

въ

 

1913

 

году

 

дали

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

 

безнлат-
наго

 

приложенія

 

къ

 

«Миссіонерскому

 

Обозрѣнію»

 

изъясненіе

 

дневныхъ

 

евангель-

скихъ

 

чтеній

 

всего

 

круга

 

года,

 

въ

 

видѣ

 

краткпхъ

 

популярвыхъ

 

евангельскихь

бесѣдъ,

 

стараясь

 

сдѣлать

 

ихъ

 

одинаково

 

пригодными

 

для

 

пастырскаго

 

слова

какъ

 

въ

 

школѣ—къ

 

дѣтямъ.

 

такъ

 

ва

 

амвонѣ

 

храма—къ

 

народу.

 

Нынѣ

 

мы

 

даевъ

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

 

простои

 

задушевной

 

формѣ,

 

имтя

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль—евангели

зировать,

 

иросвѣтить

 

свѣтомъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

«сихъ

 

малыхъ>,

 

углубить
вниманіе

 

дѣтей

 

и

 

народа

 

въ

 

пониманіи

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

глаголовъ

жизни

 

вѣчной—останавливаясь

 

особливо

 

ва

 

изъясненіи

 

текстовъ

 

миссіонерскаго
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-поученій

 

въ

 

годовомъ

 

кругу

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

поученій.

Для

 

Илира

 

и

 

Народа.
Православный

 

сборникъ

 

духовныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

{подъ
редакціей

 

И.

 

Г.

 

Айвазова)

Со

 

временъ

 

апостольскихъ

 

и

 

донывѣ

 

духовныя

 

или

 

церковный

 

пѣснопѣнія

составляють

 

существенную

 

часть

 

христіанскихъ

 

богомоленій.

 

Нъ

 

нихъ

 

православные

христіане

 

изливаютъ

 

свои

 

внутренпія

 

душевныя

 

переживанія,

 

воспаряя

 

умомъ

 

и

сердцемъ

 

къ

 

Богу,

 

Богородицѣ

 

и

 

къ

 

«друзьямъ>

 

Господнимъ

 

или

 

къ

 

святымъ

угодникамъ

 

Божіимъ.

 

Представляя,

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

богатую

 

сокровищницу

христіанскаго

 

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

 

употреблевіи

 

не

 

только

богослужебномъ

 

или

 

цѳрковномъ,

 

но

 

и

 

въ

 

бытовомъ,

 

или

 

домашнемъ:

 

«веселъ-ли

кто?

 

пусть

 

поетъ

 

псалмы»,—поучаетъ

 

христіанъ

 

св.

 

ап.

 

Іаковъ.

 

Единство

 

пѣсно

пѣній,

 

конечно,

 

создавало

 

у

 

христіанъ

 

и

 

укрѣпляло

 

единство

 

вѣроученія,

 

нраво-

учевія

 

и

 

назиданія,

 

такъ

 

что

 

христіане

 

исповѣдывали

 

и

 

славили

 

Бога

 

единодушно

едиными

 

устами,

 

и

 

пребывали

 

въ

 

единомысліи

 

(Римл.

 

15,

 

5 — 6

 

ст.).

 

Миссіонер
ское

 

значеніе

 

духовныхъ

 

или

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

побудило

 

насъ

 

издать*
вхъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложеиія

   

ч,к«Мисс.

   

Обозрѣнію»

    

съ

  

возможною



—

   

8

   

—

полностью,

 

чтобы

 

православные

 

христіане

 

съ

 

наибольшимъ

 

удобствомъ

 

пользова-

лись

 

ими

 

для

 

взанмнаго

 

наученія,

 

вразумленія

 

и

 

назиданія

 

какъ

 

въ

 

храмѣ

 

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

    

РЕЛИ^ГІИ).

Съ

 

приложеніемъ

 

трактата

 

„Новое

 

ученіе

 

о

 

космогоаіи"

 

(мірозданіи).
Часть

 

первая:

   

Введете.—Общія

  

разсужденія.
1.

 

Человѣческое

 

тѣло—верхъ

 

вовершенства

 

среди

 

живыхъ

 

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

П.

 

Исторія

 

біологическаго

 

доказательства

 

конечныхъ"

 

причинъ.—Книга
Бытія. — Іовъ. —Давидъ. —Анаксагоръ.—Гиппократъ.—Сократъ.—Аристотель.—
Платонъ.—Цицеронъ.— Евангеліе. —Апостолъ

 

Павелъ.

 

—

 

Б»конъ. —Амбруазъ.—
Парэ. —Ванъ

 

Гельмонтъ.— Дэкартъ. —Боссюэтъ.

 

—

 

Фепёлонъ.

 

—

 

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.

Подписавшиеся

 

на

 

всѣ

 

изданія

15 в?у6сто платятъ12Туь6ко
и

 

въ

 

1914

 

г.

 

получатъ:

 

300

 

Ж

 

ежедневной

 

газеты

 

„Колоколъ".

 

52

 

№

 

еже-
недельна™

 

журнала

 

„Голосъ

 

Истины",

 

съ

 

отдѣлами:

 

Для

 

храма,

 

семьи

 

и

 

школы,
съ

 

приложеніемъ

 

12

 

тетрадей

 

(или

 

365

 

листковъ)

 

календаря

 

Другъ

 

Христианина.
12

 

№№

 

Ежемѣсячнаго

 

журнала

 

«Миссіонерскаро

 

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

 

изданія:
При

 

подпискѣ

 

7

 

руб.

 

Ко

 

дню

 

Св.

 

Пасх«

   

3

   

руб.

 

Къ

   

1

 

сентября

 

2

  

руб.

Г.г.

 

возобновляющіе

 

подписку,

 

если

 

не

 

могутъ

 

почему

 

либо

 

выслать

 

къ

1-му

 

января

 

подаисныя

 

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»4

 

и

 

приклеить

 

свой

 

адресный

 

билетикъ
J913

 

года.

Подписку

 

адресовать:

 

СПБ.,

 

Невскій,

  

153,

 

Редакція

 

„Колоколъ".

Йздатель-Редакторъ

    

В.

   

М.

   

СКВОРЦОВЪ.
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Принимается

   

подписка

   

иа

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ,

 

ветупающіи

во

 

второй

 

годъ

 

существованія,

„Проповѣдническій

 

Лиотокъ
съ

 

„Пастырскимъ

 

Чтеніемъ«
Программа

   

„ПроповѣдническаТо

   

Листка":

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

года

 

и

 

на

 

разные

 

случаи

 

приходской

  

практики.

 

Ваѣбого-

служебеыя

 

собесѣдованія.

Программа

   

„Пастырскаго

   

Чтенія":

   

статьи

   

по

 

церковно-общественнымъ
вопросамъ,

 

по

 

ивъясненію

   

Св.

 

Писанія

 

и

 

богослужевія

   

по

 

разнымъ

 

бого-
словскимъ

   

вопросамъ

    

Руководящія

   

укаэанія

 

по

 

церковному

   

уставу

 

ва

каждый

 

мѣсяцъ

 

(недоумѣввые

 

случаи).
Журналъ

 

будетъ

  

разсылаться

 

къ

 

1

 

числу

 

того

 

мѣсяца,

 

на

 

какой

 

предназ-

начаются

 

проповѣди. —Въ

 

виду

 

того

 

Редакція

 

нроситъ

 

подписываться

 

забла-
говремепно.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

2

 

рубля.
Адресъ

 

Шевъ,

 

редакція

 

„Проповѣдническаго

 

Листка 11 ,

Редакторъ

 

проф.

 

Кіевской

 

дух.

 

акад.

 

М.

 

Скабаллановичъ.
Издатель

 

препод,

 

семинаріи

 

А.

 

Троицкій
Изъ

 

отзывовъ

 

печати

 

о

 

журналѣ:

Можно

 

писать

 

мертвящими

 

буквами

 

на

 

мертвомъ

 

матеріалѣ

 

схоластическія
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

 

Проповѣдническій»

 

въ

мірѣ....

 

всякій,

 

кому

 

знакомо

 

зэвѣтное

 

движеиіѳ

 

души

 

псалмопѣвца:

 

„воз-

жадала

 

душа

 

моя

 

къ

 

Богу

 

крѣпкому,

 

живому",— найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

полное

удовлетвореніе.

   

Посему

   

молю

  

братію

 

неотвергнуть

   

сего

 

сокровища

 

отъ

сердца

 

и

 

мыслей

   

своихъ"

   

Гавріилъ,

 

Епископъ

    

Аккерканскій

 

(Киш.

 

Еп
Вѣд.

 

1913

 

г.,

 

J6

 

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

 

впымъ

   

настольнымъ

 

журналомъ

 

духо-

венства,

 

а

 

для

 

начивающихъ

 

импровизаторовъ

 

проповѣдниковъ

 

онъ

 

прямо

незамѣнимъ"

 

(Ряз.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1913,

 

Ѣ

 

9,

 

стр.

 

399— 400)ц

„Заимствуя

 

исходвую

 

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

 

(*Россія>

 

1913

 

г.

 

20

 

авг.,

 

№2381),

 

„что

 

то

 

живое
и

 

свѣжее

 

чувствуется

 

въ

 

этихъ

 

маленькихъ

 

проповѣдяхъ

 

новаго

 

журнала".
Вторая

 

часть

   

журнала

   

встрѣчева

 

также

 

лествыми

 

отзывами

    

печати.

 

По
словамъ

 

одного

 

оргава,

 

вслѣдъ

 

запоученіями

 

и

 

собесѣдованіами

 

въ

 

журналѣ

помѣщается

 

весьма

 

любопытный

 

отдѣлъ

 

статей

 

литургическаго

 

и

 

церковно-
историческаго

   

характера,

   

авторъ

 

которыхъ

   

пользуется

 

по

 

преимуществу
изслѣдованіями

 

въ

 

этой

 

области

 

западныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

не

 

каждому

 

доступ-
ными

 

весьма

 

ивтересными

    

древнѣйшими

 

рукописями

 

Византіи,

 

Востока

 

и

•

 

Египта

 

(«Русская

 

Правда»

 

1913

 

г.

 

Ш

 

1937).
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Подписка

 

на

 

1914

 

годъ.

  

(14-й

 

годъ

 

издаиія).

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

 

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Подписчики

 

въ

 

1914

 

мъ

 

году

 

получать:

1)

 

газету

 

ЕЖЕДНЕВНО

 

съ

   

иллюстраціямй

 

на

 

злобу

 

дня.

Кромѣ

 

того

 

безплатно

 

2)

 

52

 

JVs№

 

еженедѣльнаго

 

иллюстрир.

 

журнала

Сборникъ

 

Русскаго

 

Чтенія»

 

литературы,

 

сельски

 

го

 

и

 

хуторского

 

хозяйства,

 

до-

моводства

 

и

 

домашней

 

ьедицывы,

 

за

 

годъ

 

томъ

 

въ

 

500

 

стр.

 

съ

 

500

 

картинъ

и

 

рисунковъ.

 

3)

 

Безплат

 

премію:

 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ

 

«Русскаго

 

Чтенія»

 

на

1914

 

й

 

годъ,

 

съ

 

рисупками.

 

Сверхъ

 

того

 

всѣмъ

 

подписавшимся

 

на

 

„Русское
Чтеніе"

 

на

 

1914-й

 

годъ,

 

представляется

 

получить

 

немедленно

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ
премійзаі

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

  

пересылкой^вяѣето 4

 

р.

 

30

 

к.)

 

слѣдующія

 

3

 

книги:

1)

  

Справочный

    

указатель.

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

разныя

 

должности

 

въ

 

казенный,

 

общественный

 

и

 

част-

ный

 

учрежденія

 

(повое

 

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)

 

Адйоьатъ-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),

 

ло

 

даннымъ

 

на

 

1914

 

г.),

 

подготовляющихъ,

 

преимущественно,

 

къ

 

прак-

тической

 

проффессіональвой

 

дѣятельности

 

и

 

обезпечивающихъ

 

получены

 

хорошо

оплачиваемой

 

должности.

 

Кромѣ

 

того

 

всѣмъ

 

подписавшимся

 

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,

 

молено

 

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

 

пріобрѣтеніи

 

земли

 

при

 

содѣйствіи

 

крестьян-

скаго

 

поземельнаго

 

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.

 

изддніе,

 

7)

 

Всѣ

 

новые

 

законы

1912

 

и

 

1913

 

г.г.

 

по

 

воинской

 

повипности,

 

въ

 

отдѣльномъ

 

сборникѣ.

 

8)

 

Тол-
ковый

 

объяснительный

 

словарь

 

ииостранныхъ

 

словъ,

 

употребляеяыхъ

 

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

 

пѣгенъ

 

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

 

ежедневвыми

 

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

 

специалистами

 

дѣла.

 

Складъ

 

изданій

 

«Русскаго

 

Чтенія»

 

высылаетъ

 

все-

возможный

 

книги,

 

руководства,

 

картины,

 

карты;

 

формируетъ

 

библіотеки,

 

читальни

и

 

проч.

„РУССКОЕ

 

ЧТЕН1Е"

 

ОБРАЩАЕТЪ

 

ОСОБОЕ

 

ВНИМАНІЕ

 

НА
ОТВЪТЫ

   

ПОДПИСЧИКАМЪ

   

ПО

    

ВСЪМЪ

    

ИНТЕСУЮЩИМЪ
ИХЪ

 

ВОПРОСАМЪ.

Отвѣты

 

эти

 

даются

 

специалистами

 

по

 

каждому

 

роду

 

вопросовъ,

 

служащими

 

въ

центральныхъ

 

упровленіяхъ

 

Министерствъ

 

(внутреннихъ

 

дѣлъ,'

 

финансовъ,

 

земле-

дѣлія

 

и

 

проч.),

 

въ

 

главномъ

 

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

 

па

 

1914

 

й

 

годъ

 

по-

лучать

 

газету

 

и

 

журналъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

19ІЗ

 

мъ

 

году

 

безплатно,

 

со

дня

 

подписки.

Открыта

 

подписиа

 

на

 

1914

 

г.

(2-й

 

годъ

 

изданія)

на

 

единственный

 

въ

 

Россіи

 

проповѣдническо

 

мисоіонерскій

 

аполо:

гетическій

 

и

 

противуалкогольный

 

художественный

 

журналъ:

„СѢЯТЕ ЛЬ"
1900

 

щішій

 

|.

        

ш

        

[50

 

художеств,

 

картйнъ
выходящій

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Уфѣ

 

ежемѣсязно

 

по

 

елѣдующей

 

программ*
A.

   

Рисунки

 

ва

 

отдѣльныхъ

 

листахъ,

 

прекрасно

 

исполненные

 

фотоцин -

кографіей

 

на

 

дорогой

 

мѣловой

 

бумагѣ:

 

автотвніи

 

съ

 

картинъ

 

лучшихъ

руссБихъ

 

п

 

иноетранныхъ

 

художнвковъ

 

на

 

религіозныя

 

и

 

историчесвія
темы;

 

копіи

 

съ

 

чудотворвыхъ

 

иконъ

 

и

 

ивображенія

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ:
портреты

 

іерарховъ

 

русской

 

церкви

 

и

 

выдающихся

 

церковныхъ

 

деятелей:
виды

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

проч.:

 

снимки

 

съ

 

церковныхъ

 

древностей,
(въ

 

годъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

художественныхъ

 

снвмковъ).
B.

   

Текстъ:

 

1)

 

редакціонныя

 

(передсвыя)

 

статьи;

 

2)

 

религіозно- нрав-

ственный

 

отдѣлъ:

 

поученія,

 

бесѣды,

 

апологетическія

 

и

 

полемическія

 

статьи

(противъ

 

сектантовъ,

 

невѣровъ,

 

о

 

трезвости,

 

противъ

 

пьянства,

 

хулиганства

и

 

другихъ

 

пороковъ

 

(литературныя

 

и

 

научныя

 

статьи),

 

статьи

 

историче-

скаго

 

и

 

бытового

 

характера,

 

очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія

 

3)

 

лѣтопись

церковно

 

общественной

 

жизни;

 

4)

 

къ

 

рисункамъ

 

(враткій

 

пояснительный
текстъ

 

къ

 

помѣщаемымъ

 

въ

 

журналѣ

 

рисункамъ),

 

5)

 

переписка

 

съ

 

чита-

телями;

 

6)

 

библіографія,.

 

7)

 

смѣсь

 

и

 

объявленія.

 

(Въ

 

годъ

 

около

 

400
страницъ

 

большого

 

формата).
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1

 

Январскій

 

№

 

выйдетъ

 

1

 

Декабря.

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

Приложеніа.
разсылается

 

подписчикамъ

 

для

 

безпдатной

 

раздачи

 

народу

 

тысяча

 

иллюстри-

рованных^

 

назидатедьныхъ

 

листковъ,

 

въ

 

4

 

страницы,

 

большого

 

формата,
подъ

 

общимъ

 

названіемъ:

 

«Крупицы

 

Пищи,

 

Духовной»
100

 

листковъ:

 

Выдержки

 

изъ

 

Священнаго

 

писзнія,

 

святоотеческихъ

твореній,

 

молитвы

 

и

 

церковный

 

пѣснопѣнія.

 

100

 

листковъ:

 

Разсказы

 

изъ

библейской,

 

церковной

 

и

 

русской

 

исторіи:

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

чудотворный

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,

 

нравославнаго

 

Богослужеиія

 

и

церковныхъ

 

обрядовъ.

 

200

 

листковъ

 

поученій

 

и

 

бееѣдъ

 

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

 

помѣщенныхъ

 

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

 

проповѣднической

 

каоедрѣ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Сѣятель"

 

съ

 

приложеніемъ

 

1000

 

листковъ

„Крупицы

 

пищи

 

духовной"

 

-

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.;

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

2

 

руб.;

 

на

3

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

 

2-е

 

изданіе:

 

на

 

журналъ

 

«Сѣятель»

(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

 

0БРА30ВАНІЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й

 

ЖУРНАЛЪ.

Изданш

 

Училищчаго

 

Совъта
при

 

Святѣйшемъ

 

Сунодъ.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

XIX.
Въ

 

1914

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

слѣдующей,

 

утвержденной
Святѣйшимъ

 

Сѵяодомъ,

 

программѣ:

 

1.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

характеристики,

воспоминанія

 

изъ

 

школьной

 

жизни

 

(„Уголки

 

школьной

 

жизни").

 

II.

 

Статьи
по

 

общимъ

 

вопросамъ

 

нзроднаго

 

образованія.

 

III.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

педагогики

 

и

 

дидактики.

 

IV.

 

Обозрѣніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

по

 

вопросамъ

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

 

V.

 

Изъ

 

школьной

 

практики

 

(практи-
чесвія

 

указанія

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметом,

 

начальной

 

школы;

 

при-

мѣрные

 

уроки;

 

планы

 

занятій;

 

замѣтви

 

по

 

училвщевѣдѣнію)

 

VI.

 

Школьное
дѣло

 

на

 

мѣстахъ

 

(извѣстія,

 

сообщеиія

 

и

 

замѣтки).

 

VII.

 

Извѣстія

 

учебнаго
музея

 

церковныхъ

 

школъ.

 

VIII.

 

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый
ящикъ.

 

XI.

 

Библіографическій

 

листокъ.

 

X.

 

Школьное

 

пѣніе

 

(статьи

 

о
препсдаваніи

 

пѣнія;

 

библіографическія

 

заиѣтки

 

и

 

ноты).
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Кромѣ

 

внигь

 

журнала

 

подписчики

 

подучатъ

 

въ

 

видѣ

 

отдѣдьныхъ

приложеній:

 

1)

 

Школьный

 

Календарь

 

на

 

1913— 1914

 

учебный

 

годъ.

 

2)
Книжки

 

для

 

учительской

 

библіотеки

 

(содержанія

 

руководствепно-педагоги-

ческаго)

 

и

 

Книжки

 

для

 

ученической

 

библіотеки

 

(дѣтсвіе

 

разсказы,

 

сборники
стихотвореній),

 

3)

 

Ноты

 

для

 

власснаго

 

пѣнія.

 

Многія

 

статьи

 

и

 

книжки

(особенно,

 

научнаго

 

содержанія)

   

иллюстрируются

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе

 

А.

 

И.

 

Анастасіевъ,

 

Н.

 

Н.

 

Бахтинъ,
проф.

 

А.

 

А.

 

Бронзовъ

 

А.

 

М.

 

Ванчавовъ,

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Введенсвій,

 

Н.

 

С.
Дрентельнъ,

 

К.

 

Д.

 

Дубровсвій,

 

К.

 

В.

 

Едьницкій,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

А.
Коринфсвій,

 

свящ.

 

А.

 

Кулясовъ,

 

Кл.

 

Лукашевичъ,

 

П.

 

Н.

 

Луішовъ,

 

А.

 

П.
Налимовъ,

 

Н.

 

Новичъ,

 

И.

 

И.

 

Полянсвій,

 

Г.

 

Л.

 

Поповъ,

 

М.

 

М.

 

Поповъ-
Платоновъ,

 

В.

 

Родниковъ,

 

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

свящ.

 

Е.

 

Сосунцевъ,

 

Н.

 

Тичеръ,
В.

 

Федоровъ,

 

проф.

 

В.

 

Шимвевичъ,

 

С.

 

Шохоръ-Троицвій,

 

авад.

 

М.

 

В.
Яновсвій

 

и

 

многіе

 

другіе.
Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщеяія

 

журналъ

допущенъ

 

въ

 

народныя

 

бабліотеви

 

и

 

читальни,—равно

 

и

 

въ

 

учительсвія
библіотеви

 

нившихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.
На

 

международной

 

Выставкѣ

 

„Дѣтскій

 

Міръ"

 

1904

 

года

 

журн.

„Народное

 

Образованіе"

 

удостоенъ

 

золотой

 

медали.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

«Народное

 

Образовавіе»

 

даетъ

 

ежегодно

 

2

 

тома

свыше

 

700

 

страницъ

 

каждый,

 

вромѣ

 

Календаря

 

и

 

безплатныхъ

 

приложеній,
увазанная

 

цѣна

 

три

 

рубля

 

является

 

до

 

последней

 

степени

 

пониженной
и

 

равняется

 

почти

 

заготовительной

 

стоимости

 

изданія.

 

Тавииъ

 

пониженіемъ
цѣвы

 

Редавція

 

старается

 

сдѣлать

 

журналъ

 

доступнымъ

 

для

 

выписки

 

пачаль-

нымъ

 

учителямъ,

 

при

 

ихъ

 

современномъ

 

свудномъ

 

годовомъ

 

бюджетѣ

.

 

Подписка

 

принимается

   

въ

 

книжной

   

лавкѣ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

(СПБ.,

 

Кабинетская,

 

13).
Иногородные

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требованія

 

такъ:

СПБ.,

 

Кабинетская

 

ул.,д.'№

 

13, въ

 

Редакцію

 

журн.

 

«НародноеОбразование».
Редакторъ

 

П.

 

Мироносицкій.

Годъ

 

изданій

 

27-й

Открыта

   

подписка

   

на

 

1914

 

годъ

   

на

 

Религіозно-Патріотическій
Журналъ

„Почаевскій

 

Листокъ."
«Ночаевскій

 

Листокъ»

 

является

 

органомъ

 

Почаево-Лаврсваго

 

Союза
Руссваго

 

Народа.
«Почаевсвій

 

Листокъ

 

»

 

стоитъ

 

за

 

святыни,

 

начертанный

 

на

 

союзномъ

знамени:

 

за

 

Православную

 

вѣру,

 

Самодержца

 

Царя

 

и

 

за

 

угнетенный

 

оби-
жаемый

 

руссвій

 

народъ.

«Почаевсвій

 

Листокъ»

 

будетъ

 

писать

 

вратко,

 

просто

 

и

 

понятно.

«Почаевсвій

 

Листокъ»

 

будетъ

 

помѣщать

 

статьи

 

и

 

письма

 

самыхъ

крестьянъ

 

объ

 

ихъ

 

житьѣ,

 

бѣдахъ

 

и

 

обидахъ.
«Почаевсвій

 

Листокъ»

 

будетъ

 

выходить

 

еженедельно,

 

въ

 

прежнемъ
форматѣ,

 

объемомъ

 

отъ

 

16

 

до

 

20

 

страницъ,

   

съ

 

портретами

 

и

 

рисунками.
Въ

 

«Почаевскій

 

Листокъ»

 

входятъ

 

отдѣлы

 

религіозно-нравственный,
«союзный

 

дѣла,

 

«по

 

нашему

 

краю»,

 

будутъ

 

печататься

 

отчеты

 

и

 

свѣдѣнія

о

 

дѣятельности

 

Почаевскаго

 

Народнаго

 

банка

 

и

 

о

 

покупкѣ

 

крестьянами
земли.
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Цѣна

 

„Почаевскаго

 

Листка"

 

четыре

 

рубля

 

въ

 

годъ.

За

 

границу

 

семь

   

руб.

 

-

За

 

эти

 

четыре

 

рубля

 

подписчики

 

получать:

52

 

ШКи

 

Почаевскаго

   

Листка;

 

52

 

книги

 

Союзн.

 

бЕбліотеки;

 

52

 

Ш(°
листка

 

на

 

благослов.

 

Союзный

 

настольный

 

календарь

 

на

 

1914

 

годъ.

„Послѣдовавіе

 

Молебныхъ

 

Пѣній",

 

въ8д

 

лю

 

листа

 

славянской

 

печати

съ

 

киноварью.
Адресъ

 

для

 

писемъ,

 

денегъ

 

и

 

посылокъ:

 

Почаевъ

 

на

 

Волыни.

 

Редакціи
журнала

 

„ПочаевскШ

 

Листокъ".

Пробные

 

-

 

номера

 

высылаются

 

безплатно.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1914

 

г.

 

—

 

29-й

 

г.

 

изданія.

РУСЕНІЙ

 

ПАЛйМНИНЪ
духовно-литературный

 

иллюстрирован,

 

журналъ

 

для

 

семьи

 

и

 

школы.

Издается

 

съ

  

1885

   

года.

 

Нробный

 

№

 

безплатно.—Одобренъ

  

всѣми

  

вѣдомствами

со

 

ДУ£

 

журнала,

 

въ

 

изящ.

 

цвѣт.

 

обложи.,

 

до

 

2000

 

ст.

 

текста

 

изв.

 

духов,

 

и

 

свѣт.

<J"

 

писат.,

 

свыше

 

800

 

иллюстрацій

 

отраж.

 

духов.-нрав.

 

жизнь

 

прошлаго

 

и

 

настоящ.

Въ

 

'іеченіе

 

1914

 

г.,

 

кромѣ

 

52

 

J6J6

 

журнала,

 

г.г.

 

подписчики

 

получать

 

безплатно:

К

 

Н

 

И

 

Г

 

Ъ

 

НОВЫЙ

 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ДУХОВНО.-ЛИТБРАТУР.

 

ЖУРНАЛЪ

12

 

=.».

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ

  

ЛѢТОПИСЬ
„Историческая

 

Лѣтопись"

 

ставитъ

 

своей

 

задачей:

 

1)

 

представить

 

читателямъ

въ

 

интересной

 

художеств,

 

формѣ,

 

великія

 

и

 

малыя

 

событія

 

дней

 

минувшихъ,

 

2)
напомнить

 

имъ

 

лучшіе

 

завѣты

 

„дѣтъ

 

древнихъ*

 

и

 

3)

 

провести

 

предъ

 

ними,

 

въ

живыхъ

 

впечатлѣніяхъ

 

современвиковъ,

 

рядъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

міра,

 

кото-

рыми

 

„крепка

 

Русская

 

земля".

 

Каждая

 

книга

 

„Исторической

 

лѣтописи"

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

въ

 

началѣ

 

мѣсяца

 

и

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

массу

 

увлекательнаго

 

матеріала.

СО

 

Б

 

РАН

 

IE

  

ТВОРЕНІЙ
8l^S

 

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

 

его

 

творенія

 

и

 

понынѣ

 

на

 

всѣхъ,

 

желающихъ

черпать

 

изъ

 

великаго

 

и

 

глубокаго

 

океана

 

премудрости.

КРОМѢ

 

ТОГО,

 

ЕЩЕ

 

БУДЕТЪ

 

ДАНО:

КНИГЪ

 

ЗАГРОБНАЯ

   

ЖИЗНЬ

   

или

        

извѣстноѳб 1

 

ПОШДІЯЯ

 

УЧАСТЬ

 

ЧЕЛОВЕК*.

         

->'-крупнаго

 

теко.

    

Циіміюдилл

   

іУЧНйІБ

   

ІЕШиюсПЙ.

           

Е.Тихомирова.

Всегда

 

отзывчивая

 

на

 

просьбы

 

своихъ

 

читателей,

 

редакція

 

„Русскаго

 

Палом-
ника"

 

настоящимъ

 

приложеніемъ

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

желанію

 

многихъ

 

читателей—
имѣть

 

сочиненіе,

 

посвященное

 

вопросамъ

 

о

 

загробномъ

 

мірѣ.

 

Сочипеніе

 

Е.

 

Тихо-
иірова

 

и

 

разсматриваетъ

 

всесторонне

 

всѣ

 

вопросы

 

этой

 

области

 

и, —будучи,

 

дѣйстви-

тельво,

 

замѣчательнымъ

 

оно

 

удостоилось

 

неоднократныхъ

 

лестныхъ

 

отзывовъ

 

печати,

разошлось

 

уже

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

изданіяхъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

продажѣ

 

не

 

существуетъ.
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И

 

НАСТОЛЬНОЕ

 

ИЗДАН

 

IE

 

Оочиневія

 

извѣстнаго

 

всей

 

благочестивой

 

Руси

 

духов-

,.

 

КНИГЪ

 

наг0

 

писателя

 

Е.

 

Поселянина,

 

въ

 

которыхъ

 

нарисованы

 

полные

І£

   

круп,

 

шрифта

  

высокой

 

хрисііанской

  

поэзіи

 

облики

   

святыхъ,

   

пламенѣвшихъ

съ

 

илл »стР а«-

 

духомъ

 

еще

 

въ

 

юности,

 

от-

       

_

 

ПОдъ

 

заглавіемъ

 

—

мѣчен.

 

перстомъ

   

Вожіеиъ

   

еще

   

въ

 

дѣтствѣ.

     

ррдТАЯ

    

І/ШЛРТк

(Разсказы

 

о

 

свят.дѣтяхъ

 

и

 

о

 

дѣтствѣ

 

иотроч.

 

свят.).

      

uDfl

 

I

 

МП

     

lUrlUU

 

I

 

D
Въ

 

наше

 

время

 

вѣрующіе

 

озабочены

 

вопроеомъ

 

о

 

Еоспитаніи

 

вѣры

 

въ

своихъ

 

дѣтяхъ.

 

На

 

помощь

 

и

 

приходиаъ

 

мы,

 

давая

 

сочиненіе

 

В.

 

Поселянпна,

 

въ

которыхъ

 

авторъ

 

старается

 

привязать

 

дѣтей

 

къ

 

свѣтлому

 

міру

 

святыхъ

 

и

 

вы-

звать

 

подражапіе

 

имъ.

nnnnUPUAfl

   

lltUA

 

на

 

русскій

 

паломникъ

 

съ

 

прилож.

 

безъ

  

/э

 

рув
ІіиДІІПиПНЛ

    

ЦОПМ

 

дос.въСПБ.

 

5Р

 

Съдост.иперес.по

 

Россіи

   

О

 

_____ 1
Допускается

 

разсрбчка:

 

При

 

подппскѣ

 

2

 

р.

 

къ

 

1

 

апрѣля2

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальныя.

Сверхъ

 

сего,

 

за

 

доплату

 

1

   

рубли

 

г.г.

 

подписчики

 

могутъ

 

получить:

-j

 

г»

   

КНИГЪ

        

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ПОПУЛЯРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

    

--------

Ц

              

ДОМАІПНІЙ

 

ДОКТОРЪ
Для

 

д.ревни,

 

гдѣ

 

медиципскую

 

помощь,

 

въ

 

лицѣ

 

даже

фельдшера,

 

получить

 

не

 

всегда

 

возможно,

 

„Домашній

 

Докторъ"
необход'имъ.

 

Главные

 

оідьлы

 

этого

 

журнала:

 

Болѣзни,

 

предупрежденіе

 

и

лЬченіе

 

ихъ. —Домашняя

 

вет<

 

ринарія. — Растительный

 

(вегетаріанскій)
столъ. — Практическая

 

медицина. — Общественная

 

медицина. — Медицинскія
замѣтки. — Почтовый

 

ящикъ

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы

   

г.г.

 

подписчиковъ.

Редакторъ

 

Е.

 

А.

 

Поповицкій.

                    

Издатель

 

П.

 

П.

 

Сойкинъ.

При

   

каждомъ-

 

№

  

„Нивы"

 

подписчики

 

получать

 

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

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

19*4

 

года:

52

 

№№

 

еженедѣльн.

 

художеств,

 

литер,

 

журн.

 

«Нива»,

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разс-

казы,

 

критич.

 

и

 

популярно-научн.

 

очерки,

 

біографіи,

 

обзоры

 

дѣятельности

 

Госуд.
Думы

 

и

 

политйч.

 

обозрѣнія:

 

рис.

 

въ

 

краск.,

 

снимки

 

съ

 

картинъ,

 

рисунки,

 

порт

реты

 

и

 

иллюстраціи

 

современныхъ

 

событій:

 

52

 

книги,

 

отпечатанный

 

убористыяъ
чѳткимъ

 

шрифтомъ,

 

въ

 

составь

 

которыхъ

 

войдетъ:

 

І2'книгъ

 

ежемѣсячнаго

 

жур-

нала'

 

«литературный

 

и

 

популярно-научныя

 

приложенія»:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разс-

казыд

 

популярно-научя.

 

и

 

критич.

 

статьи

 

современныхъ

 

авторовъсъ

 

иллюстраціями
и

 

отѣлы

 

библіографіи,

 

слвси, 4

 

шахяатъ

 

и

 

шашѳкъ,

 

задачъ

 

и

 

игр.

 

40

 

книгъ

«сборника

 

Нивы»

 

которыя

 

подписчики

 

получать

 

полностью

 

въ

 

теченіе
одного

 

1914

 

года,

 

содержать:

 

полное

 

собваніе

 

сочинѳній

 

въ

 

27

 

книгахъ

 

В.

 

Г.
Короленко

 

(первое

 

полное

 

собраніе,

 

въ

 

которое

 

войдетъ

 

много

 

неизданныхъ

 

про-

изведеній).

 

Короленко—самый

 

оптимистически

 

писатель

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

Вся

 

творческая

 

дѣятельность

 

Короленко —живой

 

призывъ

 

во

 

имя

 

любви

 

и

 

чело-

вѣчности

 

на

 

путь

 

работы,

 

къ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ,

 

къ

 

«святому

 

сопротивление».

Его

 

соціально-художѳственная

 

натура

 

писателя

 

крупныхъ

 

тяготѣетъ

 

къ

 

народнымъ

массамъ,

 

стремится

 

выявить

 

ихъ

 

сокровенную

 

душу,

 

ихъ

 

религиозные

 

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

 

іюбвп

 

и

 

гармоніи,

 

еднненія

 

и

 

братства.

 

Полное

 

собраніе
сочиненійвъ

 

8

 

книгахъ

 

А.

 

Н.

 

Майкова.

 

Дополняя

 

Фета

 

и

 

Тютчева,

 

Майковъ
образуетъ

 

съ

 

ними

 

созвѣздіе

 

пѣвцовъ

 

чиитой

 

поэзіи.

 

Солнце

 

Майкова—вѣчное

солнце

 

Эллады

 

и

 

Рима.

 

Чувство

 

античности,

 

даръ

 

прозрѣнія

 

жизни

 

древности

ставятъ

 

Майкова

 

въ

 

ряды

 

міровыхъ

 

поэтовъ.

 

Его

 

идиллическія

 

стиховоронія

 

изъ

родной

 

природы,

 

нзъ

 

которыхъ

 

очень

 

иногія

 

вошли

 

въ

 

хрестоматіп,

 

создали

 

ему

безсіхертное

 

имя

 

въ

 

родной

 

поэзіи.

 

Полное

 

собран

 

іе

 

сочиненій

 

въ

 

5

 

книгахъ

Эдмонта

 

Ростана

 

въ

 

переводѣ

 

Т.

 

Л.

 

Щепкиной-Куперникъ.

 

Ростанъ,

 

авторъ

«Орленка»,

 

«Принцессы

 

Грезы»,

 

«Сирано

 

де-Бержерека»,

 

«Шантеклера»,

 

воз-

веденный

 

въ

 

«безсмертные»

 

Французской

 

Аісаденіей,

 

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

 

разъ

 

открывать

 

въ

 

нихъ

 

новыя

 

и

 

иовыя

 

красоты.

 

12

 

№№
„новѣйпшхъ

 

модъ".

 

До

 

200

 

столбцовъ

 

текста

 

к

 

300

 

модныхъ

 

гравюръ.

 

Съ
почтовымъ

 

ящикомъ.

 

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.-Петербургъ:

 

безъ

 

доставки— 6

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

доставкой—7

 

р.

 

5о

 

к.

 

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печ-
ковской—7

 

р.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въкнижн.

 

магаз.

 

«Образованіе» — 7

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

цересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

 

8

 

р.

 

За

 

границу

 

12

 

p.

Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

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

ЗЕМЩИН

 

А.„
Издаваемую

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

подъ

 

редакціей

 

С.

 

К.

 

Глинки-Янчевскаго

 

(С.

 

Глинка).

Въ

 

«ЗЕМЩИНѢ»

 

принимаютъ

 

.

 

дѣятельное

 

участіе

 

многіе

 

члены

 

правыхъ

группъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

и

 

Государственной

 

Думы

 

и

 

рядъ

 

извѣстныхъ

писателей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

отстаивающихъ

 

исконныя

 

начала

 

русской

 

государст-

венности,

 

почему

 

„Земщина"

 

съ

 

несомнѣнною

 

полнотою

 

отражаетъ

 

отношеніе

 

вѣр-

ныхъ

 

этимъ

 

началамъ

 

русскихъ

 

людей

 

къ

 

современной

 

общественной

 

и

 

государ-

ственной

 

жизни

 

Россіи.

 

При

 

газетѣ

 

еженедѣльно

 

будетъ

 

разсылаться

 

безплатное
иллюстрированное

 

приложеніе

 

подъ

 

редакціей

 

М.

 

Д.

 

Плетнева—полная

 

иилюст-

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

 

и. —50.
За-границу

 

на

 

1

 

г.

 

10

 

р.

 

6

 

м.

 

5.

 

60.,

 

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

 

почтово-телеграфяаго

 

вѣдомства,

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

на-

родныхъ

 

школъ,

 

сельскимъ

 

священникамъ

 

и

 

народнымъ

 

читальнямъ,

 

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-теяеграфн.

 

конторахъ

 

и

 

отдѣле-

ніяхъ

 

въ

 

книяшыхъ

 

магазинахъ

 

„Новаго

 

Времени"

 

и

 

др.
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Мысль

 

автора

 

этого

 

прекраспаго

 

проэкта—свящеиника

 

о.

 

С.

 

Алек-
еяпдровсваго

 

заслуживаетъ

 

самаго

 

серьезнаго

 

вниманія

 

и

 

возможно

 

скораго

примѣненія

 

къ

 

жизни.

   

(Пензен.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

—

  

На

 

одипъ

 

важный

 

вопросъ,

 

часто

 

возбуждаемый

 

въ

 

совремепномъ

русскомъ

 

обшествѣ,

 

даетъ

 

обстоятельный

 

отвѣтъ

 

обширная

 

статья

 

сМоги-
левскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостеіі»:

 

имѣетъ

 

ли

 

опору

 

въ

 

Еваіігеліи
тавъ

 

называемый

 

христіанскій

 

соціализмъ?
Авторъ

 

статьи

 

останавливается

 

прежде

 

всего,

 

при

 

рѣшевіи

 

увазан-

наго

 

вопроса,

 

на

 

выясневіи

 

цѣдей

 

пришествія

 

Спасителя

 

на

 

землю:

 

для

чего

 

приходилъ

 

Христосъ

 

на

 

землю?

 

что

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

дать

 

людямъ

 

Свовмъ
ученіемъ?—Евангеліе

 

даетъ

 

на

 

эти

 

вопросы

  

вполвѣ

 

опредѣленный

 

отвѣтъ.

Спаситель

 

пришелъ

 

на

 

землю

 

спасти

 

людей

 

(Іоан.

 

XII,

 

45—46,

 

Мѳ

IV.

 

17

 

и

 

др.)

 

Оаъ

 

осиовалъ

 

на

 

землѣ

 

«царство

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего»

 

(Іоан.
ХѴІІІ,

 

36),

 

которое

 

ближе

 

всего

 

обращается

 

къ

 

сердцу

 

и

 

въ

 

душѣ

 

чело

вѣва

 

('Лув.

 

XVII,

 

20—21).

 

Высшимъ

 

богатствомъ

 

христіапина

 

должны

явиться:

 

равнодушіе

 

къ

 

земвымъ

 

благамъ

 

(Мѳ.

 

VI,

 

19—20

 

и

 

33)

 

смиреніе,
вротость,

 

терпѣніе

 

(Мѳ.

 

V,

 

3—12).
Не

 

соціальвыя

 

реформы

 

проповѣдуетъ

 

христіанство,

 

а

 

исправденіе
правовъ

 

и

 

заботу

 

о

 

спасеиіи

 

души.

 

Попытка

 

оправдать

 

соціалозмъ

 

Еван-
гельскими

 

словами

 

является

 

простою

 

поддѣльвою

 

христіавгтва.
Статья

 

написана

 

очень

 

убѣдительно

 

и

 

заслуживаетъ

 

ея

 

издапія
отдѣльною

 

книгою.

 

(Могилеве.

 

Епарх.

 

Вѣд.)

—

  

Интересвый

 

и

 

заслуживающій

 

самаго

 

серьезнаго

 

внимаяія

 

духовенства

проэвтъ,

 

васающійся

 

практической

 

жизни,

 

выработанъ

 

Кіевсвимъ

 

прото-

іереемъ

 

о.

 

В.

 

Лиивовскимъ.
0.

 

Липвовсвій

 

проэвтируеть

 

изъятіе

 

изъ

 

Государственнаго

 

Банва
всѣхъ

 

ненривосновеішыхъ

 

вапиталовъ,

 

призадлежащихъ

 

духовенству

епархіи

 

(эмеритальной

 

и

 

похорошюіі

 

вассъ,

 

попечительства

 

о

 

бѣдішхъ

духовныхъ

 

и

 

т.

 

д.),

 

и

 

объединеніе

   

ихъ

 

въ

 

рувахъ

   

Епархіадьваго

 

Банва.
Получится

 

внушительная

 

сумма.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

составляется

 

основной

 

вапиталъ

 

Банва,

 

который
будетъ

 

выдаваться

 

въ

 

ссуды

 

ва

 

построевіе

 

капитадьныхъ

 

храмовъ,

 

содид-

ныхъ

 

домовъ

 

для

 

причта,

 

на

 

пріобрвтевіе

 

духовными

 

лицами

 

въ

 

собст-
венность—домовъ

 

и

 

земли.

 

Составится

 

громадная

 

прибыль.

 

И

 

попадетъ

оиа

 

не

 

въ

 

руки

 

ростовщиковъ,

 

а

 

на

 

благотворительный

 

учрежденія
епархіи.

 

Мысль

 

зэмѣчательная!

 

(Кіевс.

 

Епарх.

 

Вѣд.).
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