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Перемѣщены священники церквей: Юровской Ѳео
доръ Вахеръ, согласно прошенію, къ Эммастской 
церкви и Кіелькондской—Павелъ Пановъ, согласно 
прошенію, къ Юровской церкви, оба 8 октября.

Уволены отъ службы по Рижскому Епархіальному 
вѣдомству священникъ Лаздонской церкви Іоаннъ 
Леоедевъ, за перемѣщеніемъ на службу по военному 
вѣдомству, 11 октября и псаломщики церквей Ма- 
лупской—Петръ Озолинъ, согласно прошенію, съ 1 
октября, Везенбергской Гавріилъ Кудряшовъ, согла
сно прошенію, и Лаздонской—Петръ Спрудъ, за пере
мѣщеніемъ на службу по министерству народнаго 
просвѣщенія, съ 1 октября.
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Опредѣленъ исправляющимъ должность псаломщика 
при Лаздонской церкви окончившій курсъ Прибал
тійской Учительской Семинаріи Петръ Аболинъ 6 
октября.

ЗІрейоставлено мѣсто священника при Каркусской 
церкви псаломщику Аренсбургской церкви Владиміру 
Аллику.

Умеръ псаломщикъ Икскюльской церкви Матѳій 
Декснисъ 24 сентября.

имѣются вакантныя мѣста: священника при цер
квахъ: Веллиской, Мяэмызской, Іоанновской, Кике- 
ферской, Домеснеской, Караперской, Лаздонской и 
Кіелькондской и псаломщика при церквахъ: Геллам- 
ской, Пюхтицкой монастырской, Гапсальской, Аренс
бургской, Малупской, Везенбергской и Икскюльской.

Р едакторъ , С екретарь К онсисторіи  П. С ок ол ов ъ ,



мщика 
рибал- 
ІИН'Ь 6

/сскои
диміру

ѴІатѳій

и цер- 
Кике-

СЛОВО,
сказанное въ храмовой праздникъ Духовной Семинаріи 

I Октября, въ день Покрова Божіей Матери.

И рече Маріамъ: увеличитъ 
душа моя Господа и возрадовася 
духъ мой о Бозѣ Спасѣ моемъ". 
(Еванг. Лук. 1 гл. 46 ст.).скои и 

еллам- 
Аренс- 
іьской.

Этотъ возвышенный гимнъ — вопль души, чаявшей 
избавленія, вылился изъ груди юной Дѣвы Назарета Уже 
съ юныхъ лѣтъ душа Богоизбранной Отроковицы была по
глощена одной великой мыслью о грядущемъ Спасителѣ. 
Она ждала Избавителя и какая радость для Нея, что Богъ 
избралъ Ее именно смиренную орудіемъ для избавленія людей 
своихъ. „Отнынѣ ублажатъ мя вси роди", говоритъ Она въ 
смиреніи, дивясь милости Божіей къ Ней, Она вѣритъ, 
что Богъ не оставитъ народа своего,’ Онъ управляетъ цар
ствами и престолами; Онъ, всемогущій, насыщаетъ обез
доленныхъ и даетъ пищу алчущимъ. Онъ посѣтитъ народъ 
свой и избавитъ его, какъ обѣщалъ Аврааму и сѣмени 
его; Онъ пошлетъ въ міръ Избавителя, чтобы спасти родъ 
человѣческій.

Не удивительно ли, какіе возвышенные предметы за
нимаютъ юный умъ Дѣвы и какія необычныя въ устахъ 
юной Дѣвы темы для разговора при встрѣчѣ съ давно не
виданной родственницею, Елизаветою!

Іо было 19 вѣковъ тому назадъ. Не измѣнилось ли 
юное поколѣніе съ тѣхъ поръ? Что волнуетъ и занимаетъ 
умы юнаго поколѣнія въ наши дни? Къ счастію человѣче-
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ства, молодежь остается неизмѣнной въ своихъ высокихъ 
порывахъ ко всему благородному.

Юность-золотая пора. Кто не вспомнитъ съ радостью 
про свои юные годы? Ничье сердце такъ не доступно и 
не открыто для впечатлѣній всего прекраснаго и благород-

I наго, какъ чуткое и нѣжное сердце юноши. Юноша полонъ
наивной, но и трогательной вѣры въ людей, онъ свѣтлыми 
глазами смотритъ на міръ Божій и вѣритъ въ побѣду 
добра надъ зломъ. Это счастливый возрастъ, когда не 
прельщаютъ человѣка богатство и слава. Молодыя' мечты 
и грезы рисуютъ ему другія картины. Вотъ онъ, всѣми 
покинутый, живетъ гдѣ нибудь на чердакѣ, терпитъ хо
лодъ и голодъ, жадно предается изученію наукъ, чтобы 
потомъ въ жизни принести пользу ближнимъ. Честолюбіе 
свое юноша полагаетъ не въ томъ, чтобы самому въ жизни 

„хорошо устроиться, жить въ роскоши и нѣгѣ; честолюбіе 
его заключается въ томъ, чтобы облегчить нужду, утереть 
слезу людскую, уменьшить горе, страданія ближнихъ; на
учить и просвѣтить пребывающихъ во тьмѣ, водворить 
правду въ человѣческихъ отношеніяхъ. Юноша мечтаетъ 
о предстоящей плодотворной дѣятельности на разныхъ по
прищахъ, онъ увѣренъ въ своихъ силахъ, создаетъ смѣ
лые и широкіе планы; съ юношескимъ пыломъ принимает
ся осуществлять ихъ- Онъ не останавливается предъ опас
ностью. Подводныя скалы и рифы на пути не пугаютъ его.
О-о—какъ гибельны могутъ быть иногда шаги юноши, когда 
заботливая рука взрослаго друга не остановитъ его на опас
номъ мѣстѣ и во время не сумѣетъ отвести отъ пропасти.

Обращарэд датам ъ, юношамъ, воспитанникамъ нашей 
духовной школы, будущимъ пастырямъ церкви и духов
нымъ руководителямъ народа. Каковы должны быть ваши 
идеалы? ВаШъ жребій особый. Я говорю о большинствѣ 
изъ васъ; вы избраны изъ среды народа, чтобы вновь вер
нуться къ братіямъ, но уже обогащенными знаніемъ. Ваше *
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призваніе внести свѣтъ вѣры и познаній въ народную 
массу< Воистину вы пшеница Божія, отдѣленная отъ пле
велъ и собранная въ житницы. Подумайте, что вы поста
влены въ лучшее положеніе сравнительно съ родичами и 
поэтому воспользуйтесь имъ. Какое счастье для васъ, ка
кое преимущество, что вы имѣете возможность получать 
образованіе.

Сколько другихъ юношей въ той же средѣ растутъ 
въ невѣжествѣ, съ тьмою въ умахъ и суевѣрными взгля
дами на міръ Божій! Сколько братій нашихъ, у которыхъ 
все время уходитъ на самыя тяжелыя и грубыя работы и 
нѣтъ свободной минуты, чтобы подумать о своемъ духов
номъ развитіи и образованіи!

Мы своимъ духовнымъ просвѣщеніемъ обязаны нашей 
духовной школѣ. Она даетъ возможность получить образо
ваніе и дѣтямъ самаго бѣднаго класса сельскаго населенія. 
Вы знаете, что казенныя стипендіи въ нашей школѣ пре
доставляются именно бѣднѣйшимъ изъ васъ. Благодаря на
шей духовной школѣ, многіе и многіе изъ дѣтей самыхъ 
бѣдныхъ родителей получили среднее и даже высшее обра
зованіе и въ настоящее время нѣкоторые изъ нихѣ за
нимаютъ даже отвѣтственныя должности въ духовномъ 
вѣдомствѣ и на государственной службѣ. Школа наша яв-! 
ляется свѣточемъ для цѣлаго К'рая, распрфстрайякнцимъ 
лучи свѣта и тепла во всѣ концы; но величайшимъ 
благодѣяніемъ она является для бѣдныхъ. Спросимъ-себя 
словами Апостола: „много ли среди насъ имущихъ?" Но 
подобно тому же Ап. Павлу, который и себя сопричислилъ къ 
худороднымъ міра цего, мы можемъ сказать: если мы й 
ниже гордыхъ вѣка сего по внѣшнимъ отличіямъ, но мы 
не ниже ихъ по познаніямъ. Какое же чувство признатель
ности мы должны питать къ нашей школѣ, источнику на
шего духовнаго просвѣщенія? Воистину, говоря словами 
церковной мЬлйтвы, чревѣ школу „мы увидѣли свѣтъ ис-
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тины, приняли духа небеснаго, обрѣли вѣру истинную." 
Если за всѣ благодѣянія мы обязаны благодарить Господа, то 
прежде всего и болѣе всего возблагодаримъ Господа Бога 
за свѣтъ и познанія, которыя онъ открылъ въ насъ чрезъ 
школу нашу духовную. Ему слава во вѣки!

Ясно само собой, въ чемъ должны заключаться наши 
идеалы. Мы обязаны исполнить долгъ нашъ по отношенію 
къ школѣ и народу. Чѣмъ же отблагодарить школу за ока
занныя намъ благодѣянія? Отблагодаримъ трудолюбіемъ, 
прилежаніемъ и благонравностью. Будемъ чаще напоминать 
себѣ про призваніе наше; мы призваны для служенія 
народу.

И въ этой мысли мы почерпнемъ силу и побужденіе 
къ усиленнымъ Занятіямъ науками. Будемъ помнить, что 
насъ впереди ждетъ жизнь труда, направленная на про
свѣщеніе ближнихъ. Поэтому съ юныхъ лѣтъ пріучимъ 
себя къ труду, полюбимъ, трудъ, такъ что не захотимъ 
промѣнять нашу жизнь трудовую на жизнь безпечную. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ сохранимъ до конца жизни и юношескую 
вѣру и юношескіе идеалы въ свѣтлое будущее и побѣду 
добра надъ зломъ. Насъ постигнутъ въ жизни удары, быть 
можетъ, тяжкіе. Но не будемъ падать духомъ. Будемъ взи
рать на Пастыреначальника нашего Христа. Не исполни
лось ли пророчество, что Онъ „побѣдилъ міръ" и не Его 
ли царство распространилось по всей вселенной. И эта 
кроткая Дѣва Назарета нынѣ „съ лики св. Ангелъ и съ 
соборы Пророкъ и Апостолъ, въ славѣ великой, яко Мати 
Божія, не Она ли предстательствуетъ за родъ человѣческій. 
Итакъ, кроткій и смиренный Христосъ побѣдилъ міръ. По
сему да не смущается сердце наше. Въ трудахъ-скорбяхъ 
нашихъ предстоящихъ поручимъ себя небесному покрову, 
сами себя и дѣло наше предадимъ Христу, Царю и Богу 
нашему.

Преподав. И .  Ю р ъ е н с ъ .
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Засѣданія о. о. законоучителей среднеучебныхъ заве
деній г. Риги подъ предсѣдательствомъ Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, 

Архіепископа Рижскаго и Митавскаго.

(По вопросу о молитвѣ).

Изъ круга законоучительской дѣятельности самымъ 
первымъ и важнымъ предметомъ явился вопросъ о мо
литвѣ учащихся, такъ какъ молитва въ жизни христіа
нина есть первая священная потребность и долгъ его и потому 
наученіе учащихся исполненію этого долга составляетъ пер
вую обязанность законоучителя.

Посему этотъ вопросъ въ засѣданіяхъ о.о. законоучи
телей разсматривался прежде другихъ и притомъ въ пол
номъ своемъ объемѣ, а именно, обсужденію подлежали: 
1) молитва учащихся въ школѣ, 2) дома и 3)—въ храмѣ. 
Вмѣстѣ съ послѣднимъ видомъ молитвы была поставлена 
въ связь и исповѣдь, какъ самая важная ооязанность 
христіанина. Вопросъ о молитвѣ въ школѣ разсматривался 
въ засѣданіи 25 января 1906 г.

Прежде рѣшенія этого вопроса, въ виду заявленія од
ного о. наблюдателя (за преподав, зак. Б.) о неодинаковомъ 
исполненіи молитвы въ различныхъ заведеніяхъ г. Ригщ 
Его Высокопреосвященствомъ было выражено желаніе 
познакомиться съ тѣмъ, какъ совершается молитва въ 
томъ заведеніи, гдѣ каждый изъ о.о. законоучителей пре
подаетъ Законъ Божій.

Изъ отдѣльныхъ докладовъ о.о. законоучителей по 
сему вопросу выяснилось слѣдующее.

Въ дни самыхъ безпорядковъ и забастовокъ—тогда, 
когда шли учебныя занятія въ школѣ, не прекращалась и 
молитва почти во всѣхъ среднеучебныхъ заведеніяхъ г. 
Риги. Совершалась она предъ уроками въ однихъ заведе-
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ніяхъ, какъ собственно предклассная молитва, а въ дру
гихъ, какъ утренняя. Въ первомъ случаѣ молитва испол
нялась по сокращенному чину, а во второмъ по болѣе про
странному. Въ составъ молитвы перваго типа входили одна 
изъ начальныхъ молитвъ „Царю Небесный" или „Отче 
нашъ"), или обѣ вмѣстѣ, съ прибавленіемъ „трисвятаго" и 
„Пресвятая Троице", чтеніе евангелія, пѣніе молитвы за 
царя „Спаси, Господи, люди твоя" и чтеніе молитвы предъ 
ученіемъ „Преблагій I осподи". Составъ молитвы второго 
типа восполнялся чтеніемъ молитвъ: утренней Господу 
(„Къ I ебѣ Владыко человѣколюбче"),—Ангелу Хранителю, 
—Богоматери („Богородице Дѣво" и „Достойно есть"),—свя
тому, помянника и даже символа вѣры.

Нужно отмѣтить, что эти два типа молитвы предъ- 
урочной исполнялись не съ буквальною точностью, а разно
образились въ каждомъ заведеніи исполненіемъ или опу
щеніемъ то одной, то другой детали.

Всѣми докладчиками было отмѣчено, что молитва въ 
заведеніяхъ происходитъ при ближайшемъ участіи началь
ствующихъ лицъ, воспитателей или воспитательницъ, о.о. 
законоучителей и въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ г.г. учи
телей.

Выслушавъ отдѣльные доклады о.о. законоучителей 
объ исполненіи молитвы въ каждомъ изъ заведеній, Его 
Высокопреосвященство предложилъ на обсужденіе вопросъ: 
оставить ли существующій порядокъ молитвъ въ каждомъ 
учебномъ Заведеніи безъ измѣненія или выработать одинъ 
общій порядокъ, обязательный для всѣхъ заведеній?

Мнѣнія о.о. законоучителей по этому вопросу раздѣ
лились. Въ то время какъ одни высказались за опредѣлен
ный чинъ молитвы, общеобязательный для всѣхъ заведеній, 
другіе желали сохранить въ этомъ дѣлѣ извѣстную степень 
свободы для каждаго заведенія—съ тѣмъ, чтобы чрезъ об
щую нивеллировку не утратить добрыхъ традицій, уста-
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новившихся въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ, а потому третьи 
прямо выражали желаніе выработать такой чинъ молитвы, 
который служилъ бы минимальнымъ образцомъ для каж
даго заведенія, не подлежащимъ сокращенію, но допуска
ющимъ дополненія.

Послѣ обмѣна мнѣній по данному вопросу, большин
ствомъ голосовъ было принято послѣднее предложеніе и 
выработанъ былъ слѣдующій порядокъ утренней молитвы, 
обязательный для среднихъ учебныхъ заведеній г. Риги въ 
качествѣ минимальнаго образца, не подлежащаго сокраще
нію, но допускающаго дополненія.

Порядокъ утренней молитвы въ школѣэ
I. „Во имя Отца и Сына и Св. Духа, Хминь“.
(Во время этихъ словъ молящіеся осѣняютъ себя крестнымъ 

знаменіемъ),
II. „Слава Тебѣ, Боже, нашъи, (а гдѣ принято „Боже 

милостивъ буди мнѣ грѣшному11).
III. „Царю небесный" (поютъ).
IV. „Трисвятое" (Святый Боже, Святый Крѣпкій, святый 

Безсмертный помилуй насъ"),
V. „Слава Отцу. . . Пресвятая Троице. . . Господи поми

луй (3 раза), Слава и нынѣ".
VI. „Отче нашъ" (поютъ).
VII. Чтеніе Евангелія (по особому указанію, спеціально со

ставленному для школъ г. Риги).
VIII. Утренняя молитва Господу „Къ тебѣ, Владыко 

человѣколюбче".
IX. С Іпаси, Господи люди твоя. . ." (поютъ)
X. Заключительная молитва Богородицѣ „Достойно есть. " 

(  послѣднюю молитву поютъ). . . „Слава Отцу".. , и „Господи 
помилуй" (3 раза).

I t PH <| И-.'' ti>; .eormr/xj .інГЫяоІІ
.81 M .мЭ (*
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Судьба прабослабія бъ /піфляхдіи съ 40-хъ до 80-хъ 
годовъ X I X  столѣтія.

( П р о д о л ж е н і е * ) .

t
Католичество мало сдѣлало для того, чтобы умень

шить язычество среди туземцевъ. Протестантство оказалось 
въ этомъ направленіи болѣе дѣятельнымъ. За три вѣка 
своего существованія въ краѣ оно успѣло уничтожить ос
тавшееся со временъ католичества открытое языческое слу
женіе и отчасти повліять на него въ домашней сферѣ 33).
Но что же дало народу протестантство взамѣнъ обряд
ности его прежнихъ вѣрованій?

По самому своему характеру протестантство не мо
жетъ служить вѣроисповѣданіемъ, удовлетворяющимъ ре
лигіозныя потребности простого, неразвитого народа. Про- ® 
стой народъ живетъ преимущественно внутреннимъ чув
ствомъ, возбуждаемымъ воображеніемъ и внѣшними впе
чатлѣніями. Въ религіи его вѣрующая душа въ особенно
сти жаждетъ обрядности, таинствъ, такого богослуженія, 
которое одновременно доставляло бы пищу уму, сердцу, 
воображенію и чувству. Протестантство, отвергая обряд
ность, лишаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ простую вѣрующую душу 
того, что для нея имѣетъ столь важное значеніе.

Въ религіозномъ воспитаніи, какъ и въ богослуженіи, 
оно признало йочти единственно полезнымъ и пристойнымъ 4 
проповѣдываніе слова Божія, т. е. доставленіе пищи по 
преимуществу одному лишь уму. Будучи религіей ума, а 
не сердца, протестантство въ состояніи еще кое-какъ удо
влетворять людей болѣе или менѣе умственно развитыхъ 
и образованныхъ; оно предполагаетъ въ своихъ адептахъ 
способность критическо-раціоналистическаго отношенія къ

33) Новѣйш. религіоз. движ. въ Эстл. С.-П. Б. 1884 г. 1 стр.
* )  С м .  №  1 8 .  . •
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религіознымъ вопросамъ и многое по нимъ пережитого и 
передуманнаго 34). Понятно, что первобытныя понятія При
балтійскихъ туземцевъ не могли найти точки прямого со
прикосновенія съ духомъ новой вѣры. И потому съ по
степеннымъ упраздненіемъ у нихъ обрядности прежнихъ 
вѣрованій, большая часть изъ нихъ оставалась какъ - бы 
безъ религіи; она внимала, что ей изрѣдка говорили, но 
въ сердцѣ образовалось пустое мѣсто, которое порождало 
религіозное томленіе.

Правда, недостатки протестантства могли бы со време
немъ до нѣкоторой степени изгладиться, народъ могъ бы 
найти въ немъ для себя нѣкоторую удовлетворенность. 
Это случилось бы въ томъ случаѣ, если бы между пропо
вѣдниками новой вѣры и народомъ установилась тѣсная 
духовная связь и взаимное расположеніе и если бы па
стыри своею жизнью и ученіемъ возымѣли на народъ нрав
ственное вліяніе. Этого однако не было.

Составъ новыхъ проповѣдниковъ образовался изъ 
прежнихъ католическихъ ксендзовъ, нѣмецкихъ рыцарей по 
душѣ и происхожденію.

Бытъ ихъ слагается на подобіе быта помѣщичьяго. 
Они также владѣютъ большими имѣніями, также имѣ
ютъ своихъ крестьянъ, которыми завѣдуютъ ихъ приказ
чики форминдеры, и т. д. Народъ работалъ на пастора также 
какъ и на помѣщика, и потому величалъ его даже оди
наковымъ съ нимъ именемъ—„баринъ". Только въ отличіе 
одного отъ другого онъ помѣщика называлъ мызнымъ ба
риномъ, а пастора церковнымъ бариномъ 35 зб). Въ дѣлѣ взи-

35) Ein Blatt aus Livl. K irch .-G esch ich t.. . s. 6: О краины. . Ill 37 стр. 
Эти назван ія  въ  употреблен іи  и по настоящ ее время.

34) Странникъ, 1884 г. I кн. Записки  Ф иларета. О краины . . . III. 
33—34 стр.
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манія повинностей 86), пасторы какъ и помѣщики обнару
живали большую жестокость, а при требахъ вымогатель' 
ство и корыстолюбіе. Впрочемъ, требы самъ пасторъ со
вершалъ весьма рѣдко, предоставляя это дѣло обыкновенно 
своимъ форминдерамъ. Вообще нужно-сказать, что пасторъ 
былъ тотъ же помѣщикъ и нисколько не уступалъ ему 
въ гордости, надменности, неприступности 87). Такое от
ношеніе его къ прихожанамъ основывалось на сознаніи 
имъ своего безконечнаго превосходства надъ крестьянами 
по крови, нраву и образованію, хотя въ отношеніи про
свѣщенія, надо замѣтить, пасторы стояли далеко невысо
ко 88). Это обусловливалось какъ недостаткомъ школъ, 
такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что свѣтскіе господа, поль
зуясь правомъ патронатства, ставили нерѣдко въ пасторы 
людей совершенно невѣжественныхъ. Съ цѣлію поднять 
образованіе среди мѣстнаго лютеранскаго духовенства 
шведское правительство въ 1632 г. основало университетъ 
въ Дерптѣ, но въ первое время на науку находилось въ 
краѣ мало охотниковъ. 89).

. Отсюда само собою понятно, что о взаимныхъ симпа
тіяхъ между пасторами и крестьянствомъ того времени не
можетъ быть и рѣчи. Чувства, мысли, интересы и стремле
нія тѣхъ и другихъ представляли между собою положи
тельный контрастъ, прц чемъ на такое явленіе и время не
------------  ■ . ги <цаэдннмдо<Ь шип

36) Доходы пасторовъ  раздѣлялись, какъ и теп ерь , на случайны е 
за требы , и п остоян н ы е (P e rse llen  u Kuhlm ite), взим авш іеся съ кресть-

ѵ Iя н ъ  каждогодно хлѣбом ъ или деньгам и;—это составляло сборы по
мимо доходовъ съ собственны хъ имѣній. К ром ѣ этого, прихож ане 
обязаны  были возводить и п оп равл ять  п асторскія  и ц ерковн ы я п о 
стройки, поставлять рабочихъ  на пасторскія  нол я  и т. п.

37) О п ять  оговариваем ъ, что ц среди пасторовъ , какъ исключе- 
ніе, встрѣчались люди достойны е и уваж аем ы е.■ ■ . ' : П ІВИГ.ЬІ! '•

38)  О к р а и н ы .  . . I I I .  3 4 — 3 7 :  I I .  2 5 — 2 6 ;  С т р а н н и к ъ ,  1 8 8 4  г  I .  З а 

ятэд ы ш Ф  нж ш лвб  .ня 1 л  Ѣ88І ,сГинннвдтЭ (м:п и с к и  Ф й л а р е т а .

Зо) Письмо еп . Ф илар, къ  И ннок. Ч тен. 1869. III. ее
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оказывало никакого вліянія. Еще на Эстляндскомъ синодѣ 
1836 г. поднятъ былъ вопросъ о томъ, какія бы предпри
нять мѣры къ тому, чтобы проповѣдники пріобрѣли лю
бовь и уваженіе со стороны народа 40).

О духовномъ просвѣщеніи туземцевъ лютеранскіе 
проповѣдники заботились такъ же мало, какъ и до нихъ 
ксендзы. Будучи въ значительной своей части выходцами 
изъ Германіи, они оказывались часто совершенно не знаю
щими туземныхъ языковъ. 41). Извѣстно, что Екатерина II 
обратила вниманіе на это явленіе и предписала учредить 
школы для Остзейскихъ проповѣдниковъ, гдѣ бы они на
учались мѣстнымъ языкамъ 42). На туземныхъ языкахъ 
долгое время не существовало также никакихъ вѣроис
повѣдныхъ книгъ. Объ этомъ заботилось шведское прави
тельство уже во второй половинѣ XVII вѣка, когда впер
вые появились на туземныхъ языкахъ переводы Св. Писа
нія и нѣкоторыхъ другихъ богослужебныхъ и вѣроиспо
вѣдныхъ книгъ. 43) Распоряженіями императрицы Екате
рины II положено было также начало обученію туземцевъ 
грамотѣ, благодаря чему въ началѣ XIX столѣтія уже зна
чительная часть ихъ имѣла возможность читать библію. 44 45) 
Руководители же народа въ общемъ были противъ народ
наго просвѣщенія и это потому, какъ объясняютъ иные, 
„чтобы имъ легче было держать въ крѣпостной зависимости 
не только его плоть, но и духъ". 4б) И такое отношеніе 
власть имущихъ къ дѣлу духовнаго просвѣщенія тузем-

*°) О леарій, ук. соч. стр. 62—(53 „Inland,, 1836. № 48.
41) Л ѣтоп. Рюссова; Приб. Сб. И, 327. О леарій, ук. соч. стр

62—63
42) Ч т е н ія . . .  1865 г. IV 187 стр.; О к р аи н ы ...  III 45, прим. 2.
43) Чистовпчъ: „Ист. правосл. ц. въ  Финл. и Эстл." С.-ИБ. 1856

с. 148.
44) Чтен., 1865, IV. с. 190.
45) О краины . . . III, 45, прим. I; И с. 37.

і
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цевъ продолжалось, можно сказать, до 4.0-хъ годовъ XIX 
столѣтія. Духовные господа заняты были совершенно 
инымъ. Обыкновенно они вели жизнь праздную, часто не
пристойную; ѣздили по гостямъ; иногда отлучались на цѣ
лое лѣто,—и только и знали, что обогащали свою казну съ 
крестьянскаго труда. На прихожанъ—крестьяъ „они смот
рѣли не какъ на паству, а какъ на пастбище, на которомъ 
самимъ имъ было привольно пастись", 46) Богослуженіе 
совершали рѣдко и по большей части для нѣмцевъ на нѣ
мецкомъ языкѣ. Когда же снисходили до потребностей 
простого народа, то нравоученіемъ для него обыкновенно 
выбирали угрозы діаволомъ и адомъ; этимъ въ особенности 
угрожали тѣмъ, кто оказывались неисправными въ отбыва
ніи пасторатскихъ и мызныхъ повинностей. Однако и къ 
такимъ страшнымъ предметамъ бомольцы съ теченіемъ вре
мени дѣлались настоль равнодушными, что нерѣдко позво
ляли себѣ засыпать въ кирхѣ во время проповѣди 47). 
Чтобы въ такихъ случаяхъ разбудить слушателей 
и возоудить въ нихъ интересъ къ проповѣди пас
торы прибѣгали иногда къ неумѣстнымъ пріемамъ и 
нерѣдко съ каѳедры разсказывали даже сказки, басни 
и анекдоты. 48) Съ каѳедры же церковной обыкно- 
венно ооъявлялось то, какое кому изъ прихожанъ госпо
дами за то или иное опущеніе присуждено наказаніе, како
вое тотчасъ послѣ богослуженія приводилось въ исполне
ніе у поставленнаго предъ киркою позорнаго столба. На
стоящей пищи для религіознаго чувства, каковой жаждалъ 
народъ, въ киркѣ предлагалось очень мало. 49) Дѣло ду-

« ) Русск. Арх., 1881, III. с. 96. Лѣт. Рюссова, Приб. Сб. II с. 320.
47) Окр., II. стр. 47.
1 ) Ітен., 18/0, Г; „Латыши въ Ливоніи; ibid 1868, III; „Разъясн. 

донесеній, Сенявинъ; Окр. . . II. стр. 32-49; „Христ. Чт.“ 1887, I. 
352—5.
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ховнаго просвѣщенія тормозилось еще и тѣмъ, что сами 
духовные нерѣдко одержимы были духомъ раціонализма б0) 
и что просвѣтительныхъ центровъ, каковыми служили 
тогда главнымъ образомъ только кирки, было даже недо
статочное число. Правда, съ появленіемъ протестантства 
число церквей въ сравненіи съ прежнимъ временемъ уве
личилось, при всемъ томъ однако, вотъ, какъ дѣло обсто
яло даже еще въ 40-хъ годахъ XIX столѣтія. Преосвящен
ный Филаретъ, бывшій ей. Рижскій, въ запискахъ своихъ 
между прочимъ пишетъ: „въ числѣ 102 кирхшпилей Лиф- 
ляндіи въ началѣ 1845 г. было: а) 8 кирхшпилей такихъ, 
изъ которыхъ въ каждомъ число прихожанъ простиралось 
отъ 10,001 до 18,000 душъ; б) 53 такихъ, гдѣ было прихо
жанъ отъ 5,000 до 9,000 душъ; и в) 23 такихъ, изъ коихъ 
въ каждомъ считалось 2000—4900 душъ". Кирхи очевидно 
не могли удовлетворить такой массы насельниковъ кирх
шпилей, простиравшихся отъ 20—60 верстъ въ длину и 
ширину. Другихъ же помѣщеній для молитвенныхъ собра
ній въ то время еще не имѣлось. Крестьянскія тѣсныя 
лачужки для этой цѣли были не пригодны, а школьныхъ 
мызныхъ домовъ, по свидѣтельству преосвященнаго Фила
рета, въ 1845 году совершенно еще не было, не смотря на 
то, что по положенію о крестьянахъ 1819 года на каждые 
500 душъ мужскаго пола надлежало имѣть одну мызную 
школу. Естественно думать, что при такихъ обстоятель
ствахъ „религіозное чувство крестьянъ томилось жаждою и 
голодомъ". б1) Объ этомъ дѣйствительно и говорятъ намъ 
историческія свидѣтельства и явленія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Прот. Н.Лейсмаиъ. 49 * *

49)  Н о в .  р е л и г .  д в и ж .  в ъ  Э с т л .  С . - П Б .  1 8 8 5 ,  с т р .  4 .

so )  Р .  А р х .  1 8 8 1 ,  I I I .  с т р .  9 3 .

5 ! )  „ С т р а н н и к ъ " ,  1 8 8 4 .  I; О к р а и н ы .  . . I I ,  4 3 .  4 6 .
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Соціализмъ, какъ нравственная и теоретическая 
задача.

И зъ  лекціи , читанной проф. В веденским ъ въ  залѣ М осковскаго Епарх. 
дома 12 М арта 1907 г.

VI.
Заключительныя соображенія.

(Окончаніе).

На Западѣ уже давно поняли истинную сущность того 
сложнаго явленія, которое, когда его разсматриваютъ, какъ 
доктрину, называютъ соціализмомъ, а когда разсматрива
ютъ, какъ практику и политическую тактику, — соціальнымъ 
движеніемъ.

Извѣстный Анатоль Леруа-Больё остроумно сказалъ 
однажды: „соціализмъ есть не что иное, какъ фальшивая 
монета, которою политическіе игроки расплачиваются за 
избирательные голоса"*). И это’ довольно распространен
ный на Западѣ взглядъ. Только лишь самые наивные не 
научились еще тамъ отличать эту, дѣйствительно, „фаль
шивую монету" отъ настоящихъ полноцѣнныхъ монетъ и 
только самые легковѣрные могутъ еще довѣрять широ
ковѣщательнымъ соціалистическимъ обѣщаніямъ на счетъ 
водворенія, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, чего- 
то вродѣ „земиаго рая". Люди же серьезные и вдумчивые 
давно уже слушаютъ эти обѣщанія со сдержанною скеп
тическою улыбкой, — если не прямо съ негодованіемъ, 
какъ явную и завѣдомую ложь, разсчитанную именно на 
легковѣрныхъ, на массу, которая всегда, вѣдь, наклонна 
принимать желаемое за осуществимое.

Въ соціализмѣ есть доля правды, нѣчто достойное 
сочувствія, осуществленіе чего, дѣйствительно, было бы 
весьма желательно въ интересахъ общественно-государ
ственнаго самосохраненія. Но въ немъ, и особенно въ

’•) A natole L eroy-B eau lieu : La papau te , le socialism e e t la dem ocratic , 
P a ris  1892, p. 51.
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его крайнихъ формахъ, еще больше элементовъ, явно враж
дебныхъ государственности и общественности и даже 
прямо разрушительныхъ.

Въ конечномъ счетѣ, пассивъ соціализма далеко пре
восходитъ его активъ.

Если же, при этомъ, мы примемъ во вниманіе, что 
предъ нами не бухгалтерская книга съ равнодушными 
итогами, не мертвыя цифры, но живое явленіе или, точнѣе, 
живой органическій процессъ, затрогивающій всѣ ткани 
общественно-государственной жизни современныхъ куль
турныхъ народовъ, до мельчайшихъ ячеекъ, то должны 
будемъ признать, что соціализмъ есть не что иное, какъ об
щественная болѣзнь, — болѣзнь, добавлю, эпидемическая, съ 
чрезвычайно стойкимъ и живучимъ контагіемъ, и въ 
высшей степени затяжная...

Для того, чтобы правильно бороться съ нею нужно, 
во-первыхъ, поставить точный діагнозъ, а, соотвѣтственно 
этому, во-вторыхъ, выработать опредѣленный планъ леченія 
въ положительныхъ и отрицательныхъ моментахъ, или, 
какъ говорятъ, опредѣленный режимъ для больного, при
чемъ, конечно, нельзя оставаться при однихъ діагнозахъ и 
рецептахъ, но необходимо осуществлять ихъ и на дѣлѣ.

Вотъ этими-то точками зрѣнія и требованіями и 
должно опредѣляться отношеніе къ соціализму со стороны 
каждаго, кто не хочетъ оставаться безучастнымъ зрителемъ 
въ виду надвигающейся соціалистической грозы.

Такимъ образомъ, общая практическая задача въ от
ношеніи къ соціализму разрѣшается въ рядъ частныхъ.

Что касается, прежде всего, діагноза, то не подлежитъ 
сомнѣнію, что, хотя силы общественнаго и государствен
наго самосохраненія, работающія противъ соціализма, и не 
дадутъ ему осуществиться вполнѣ, но, если бы онъ осу
ществился, — положимъ, путемъ насильственно-революці-
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оннаго переворота, — то это было бы нѣчто воистину 
ужасное.

Я могъ бы иллюстрировать только' что высказанное 
положеніе цѣлымъ рядомъ картинъ изъ современной худо
жественной литературы, или привести цѣлый рядъ еще 
болѣе смущающихъ мнѣній о соціализмѣ изъ сочиненій 
философовъ и мыслителей.

Но я позволю себѣ привести лишь одну выдержку 
изъ сочиненій автора, котораго очень трудно упрекнуть 
въ пристрастномъ отношеніи къ соціализму, демократіи и 
т. д., потому-что онъ самъ одно время — пока не разоча
ровался — былъ убѣжденнымъ соціалистомъ и демократомъ. 
Вотъ что онъ, между прочимъ, писалъ:

„Соціальная революція могла бы привести, лишь къ 
страшному катаклизму, непосредственнымъ результатомъ 
котораго явилось бы, прежде всего, обезпложеніе земли; 
затѣмъ -  то, что общество заключено было бы въ горя
чечную рубашку и, еслибъ такое положеніе вещей могло 
продолжаться хотя нѣсколько недѣль, то отъ неожиданнаго 
голода погибло бы три или четыре милліона людей. Когда 
правительство останется безъ средствъ, когда страна ли
шится производствъ и торговли, когда голодный Парижъ", 
— пишетъ французъ о Франціи, — „осажденный департа
ментами, въ силу неплатежа денегъ и отсутствія вывоза, 
останется безъ подвоза припасовъ; когда рабочіе, демора
лизованные политикой клубовъ и праздностью мастерскихъ, 
будутъ искать какихъ бы то ни было средствъ къ жизни; 
когда государство конфискуетъ всѣ золотыя и серебряныя 
вещи гражданъ, чтобъ перелить ихъ въ звонкую монету; 
когда домовые обыски останутся единственнымъ способомъ 
покрытія контрибуціи; когда будетъ разворована первая 
скирда хлѣба, будетъ разграбленъ первый домъ, осквер
нена первая Церковь, зажженъ первый факелъ, прольется 
первая кровъ, падетъ первая голова, когда мерзость запу-
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стѣнія воцарится во всей странѣ: о, тогда вы узнаете, 
что такое соціальная революція!... Разнузданная воору
женная толпа, опьяненная лишеніями и яростью; пики, 
топоры, обнаженныя сабли, тесаки и молоты, мрачный 
замолкшій городъ; всеобщее недовѣріе и подозрительность, 
шпіоны въ кругу семьи; всѣ слова подслушиваются, под
мѣчаются слезы, подсчитываются вздохи и молчаніе не 
спасаетъ отъ выпытываній... Шпіонство и доносы, неслыхан
ныя реквизиціи, принудительные прогрессивные займы, обез
цѣненныя бумажныя деньги, война и враги на границахъ, без
пощадные проконсулаты, комитетъ общественнаго спасенія, 
верховный комитетъ съ желѣзныхъ сердцемъ: вотъ плоды, 
такъ называемой, демократической и соціальной революціи! 
Всѣми силами души я отрекаюсь отъ безсильнаго и безнрав
ственнаго соціализма, способнаго дѣлать изъ людей только болва
новъ и мошенниковъ! Я заявляю это, въ виду той подпольной 
пропаганды, скрытаго сенсуализма, грязной литературы, 
нищенства, немощи духа и сердца, которыя уже начина
ютъ привлекать на свою сторону часть рабочихъ. Я 
чистъ отъ соціалистическаго безумія!"...

Какъ думаете, кто написалъ эту, воистину ужаса
ющую, страницу?..

Не кто иной, какъ Прудонъ*), тотъ самый Прудонъ, 
которому принадлежитъ извѣстный афоризмъ: „собствен
ность есть кража" и котораго соціалисты крайнихъ формъ 
считаютъ однимъ изъ своихъ „великихъ учителей" и 
вождей... Такъ учатъ доктринеровъ соціализма факты!

Одной этой выписки достаточно, чтобы доказать, что 
не „фантазируетъ", наприм., Красинскій, когда, — въ 
своей, оригинально задуманной, Не-Божественной комедіи, — 
заставляетъ художниковъ, при соціалистическомъ режимѣ, 
понять свою задачу такъ:

* )  С м .  у  Густава Ле-Боиа, o p .  c i t ,  с т р .  1 3 7 .
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„На руинахъ готическихъ храмовъ мы воздвигнемъ 
иныя святыни: не будетъ иконъ въ нихъ и статуй. 
Своды воздвигнемъ изъ длинныхъ кинжаловъ, людскія 
головы сложимъ въ колонны, колонны украсимъ сверху 
капителью: волосы, съ которыхъ каплетъ кровь..,"

Скажутъ: но вы берете уже совсѣмъ крайнія формы 
соціализма.

Да, крайнія, — если угодно, самыя крайнія. Но, 
вѣдь и самыя умѣренныя, даже съ налетомъ сантимента- 
лизма и декадентства, — и онѣ, въ сущности, не отлича
ются отъ этихъ. О, нѣтъ! И*у нихъ, въ концѣ концовъ, 
пѣтъ иного пути къ цѣли, кромѣ кроваваго.

И если мы не хотимъ потоковъ крови, мы не должны, 
не смѣемъ закрывать глаза на эти кошмарныя картины.

Теперь, что касается второй части нашей задачи, 
то-есть выработки плана леченія хроническаго недуга, на
зываемаго соціализмомъ, то здѣсь, послѣ сказаннаго выше, 
я могу быть совершенно кратокъ: изъ всего изложеннаго, 
изъ самой даже постановки вопроса о соціализмѣ, сдѣлан
ной мною, ясно, что, съ одной стороны, мы всѣми мѣрами, 
должны заботиться объ улучшеніи быта рабочихъ массъ и 
вообще низшихъ классовъ общества, въ смыслѣ выработки 
„рабочей аристократіи", въ смыслѣ содѣйствія осу
ществленію задачъ такъ называемой, „каритативной системы" 
и т. д., а съ другой — должны, твердо и безъ колебаній, 
съ полнымъ сознаніемъ своей правоты, отстаивать тѣ 
начала и институціи жизни, — собственность, право на
слѣдованія, семью, соціальную дифференціацію и т. д. — 
безъ которыхъ, какъ я пытался разъяснить выше, не 
мыслимо сохраненіе и тѣмъ болѣе дальнѣйшее развитіе 
цивилизаціи и культуры.

Конечно, обѣ эти части лечебиаго плана въ отношеніи 
къ соціализму одинаково важны и одна безъ другой не 
достигали бы цѣли. Но въ виду современнаго положенія
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дѣлъ, „по требованію момента", выполненіе, притомъ по
слѣдовательное, послѣдней части плана едвали не важнѣе.

Трейчке, въ свое время, совершенно справедливо ука
зывалъ Нѣмцамъ на примѣръ Англичанъ, которые особенно 
успѣшно борются съ соціализмомъ, прежде всего, именно 
потому, что не позволяютъ ему выбить ни одного камня 
изъ того, вѣками сложившагося, правоваго зданія, подъ 
сѣнію котораго живутъ Англичане, — ни права собствен
ности, ни права наслѣдованія, ни семейныхъ правъ и т. д. 
Нѣмцы прошли этимъ же путемъ и теперь намъ можно 
было бы многому у нихъ поучиться*

Съ другой стороны, Франція представляетъ не менѣе 
поучительный примѣръ того, что происходитъ въ случаѣ 
чрезмѣрной уступчивости высшихъ классовъ притязаніямъ 
низшихъ. Соціализмъ побѣждаетъ тамъ, — какъ, впрочемъ, 
и повсюду, при тѣхъ-же условіяхъ, — не потому, что 
массамъ плохо теперь, но потому, что онѣ надѣются, что, 
стоитъ имъ лишь захотѣть, и завтра же будетъ еіце 
лучше и т. д., — вплоть до того момента, когда онѣ по
бѣдятъ окончательно.

Густавъ Ле-Бонъ, въ своей, — уже не разъ цитован
ной и, повторяю, достойной всякаго вниманія книгѣ Пси
хологія соціализма, — высказываетъ по этому поводу много 
глубоко основательнаго и психологически вполнѣ вѣрнаго. 
Онъ, между прочимъ, пишетъ:

„Всякій соціальный переворотъ всегда начинается 
сверху, но отнюдь не снизу. Развѣ народъ создалъ Вели
кую Французскую Революцію? Конечно, нѣтъ. Онъ ни
когда и не думалъ объ этомъ. Революція была разнуздана 
знатью и правящими классами.

„Мы хорошо знаемъ, каково было въ эпоху революціи 
состояніе умовъ, которое теперь возрождается на нашихъ 
глазахъ. Умиленный гуманит аризмъ, начинающійся съ пасту
шескихъ идиллій и философскихъ разсужденій и кончающійся
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гильотиной! Таковы эти, повидимому, безобидныя идеи, 
которыя скоро привели людей правящихъ классовъ къ 
слабости и дезорганизаціи. Они не вѣрили больше въ 
свое собственное дѣло и даже были, какъ справедливо 
замѣтилъ Мишле, врагами своего дѣла. Когда ночью 4-го 
августа 1789 г. знать отреклась отъ своихъ вѣковыхъ 
правъ и привиллегій, революція была уже создана. Народу 
оставалось лишь слѣдовать тѣмъ указаніямъ, которыя ему 
были даны, и какъ всегда, онъ довелъ ихъ до крайности. 
Немного ему времени понадобилось для того, чтобы отру
бить головы честнымъ филантропамъ, которые, такимъ 
образомъ, оставили безъ обороны свое собственное дѣло... 
Исторія не пожалѣетъ ихъ!

„Опыта минувшаго вѣка оказалось недостаточно и — 
въ настоящее время снова возрождается тотъ же смутный 
гуманитаризмъ. Подъ его деморализующимъ, пріучающимъ 
къ безпечности, вліяніемъ, правящіе классы потеряли вся
кое довѣріе къ справедливости своего дѣла. Они все болѣе 
и болѣе уступаютъ вожакамъ толпы, которые, въ свою оче
редь, проникаются все большимъ и большимъ презрѣніемъ 
къ правящимъ классамъ, по мѣрѣ того, какъ тѣ увеличи
ваютъ свои уступки.

„Не слѣдуетъ надѣяться, что нелѣпость большей 
части соціалистическихъ теорій помѣшаетъ имъ востор
жествовать. Эти теоріи не заключаютъ въ себѣ, въ концѣ 
концовъ, ничего менѣе правдоподобнаго, чѣмъ многія вѣ
рованія, которыя уже такъ давно управляютъ душой на
родовъ. Степень распространенія какой либо доктрины 
никогда не стояла въ связи съ ея нелогичностью. Между 
тѣмъ, соціализмъ гораздо болѣе вѣрованіе, чѣмъ разсу
дочная теорія. Ему подчиняются и о немъ не спорятъ“ *).

Вотъ именно!... И мы теперь, у насъ, въ Россіи,

* )  С т р .  1 3 3 — 1 3 7 ,  p a s s i m .
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явно страдаемъ тѣми-же, вредными для нашего будущаго 
и, можетъ быть, даже прямо роковыми, чувствами того-же 
болѣзненнаго, смутнаго, „сантиментально-умиленнаго", гу- 
манитаризма, который принесъ столько зла несчастной 
Франціи и который грозитъ человѣчеству въ грядущемъ 
еще большими бѣдствіями.

И вотъ отъ чего нашему обществу необходимо, прежде 
всего и какъ можно радикальнѣе, отрѣшиться!

Ну, а затѣмъ что?... Вѣдь отрѣшиться отъ ложнаго 
мнѣнія, — это еще далеко и далеко не все. Это даже не 
главное. Это лишь начало дѣла. Но что-жъ намъ дѣлать 
дальше, — что дѣлать, если мы хотимъ не сторониться 
только отъ соціализма, но, по мѣрѣ силъ, противодѣйство
вать „обвалу культуры", которымъ онъ угрожаетъ, и 
„соціальному землетрясенію"?..

Въ главѣ объ „Адептахъ соціализма и ихъ психо
логіи", Густавъ Ле-Бонъ констатируетъ, относительно 
Франціи и Италіи, которымъ особенно угрожаетъ соціа
листическое движеніе, два факта: 1) масса, хотя уже сильно, 
особенно именно въ этихъ странахъ, революціонирована, 
но положеніе ея, въ смыслѣ возврата къ нормальному 
строю общественной жизни, даже и тамъ, далеко не без
надежно, такъ какъ, при первой же возможности, рабочій 
людъ тамъ легко проникается мирными идеалами граждан
ственности; 2) главною и ближайшею причиною революці- 
онированія и соціализаціи массъ, — конечно, послѣ ихъ 
нищеты, — служитъ, по Ле-Бону, пропаганда, особенно со 
стороны такъ называемаго умственнаго пролетаріата и 
всѣхъ вообще полуобразованныхъ, недоучекъ, неудачни
ковъ, обездоленныхъ всякаго рода, которымъ терять нечего, 
но которые, при потрясеніи современнаго строя, надѣются, 
по крайней мѣрѣ для себя лично, во всякомъ случаѣ на 
нѣчто лучшее, а можетъ быть даже и прямо на неслыхан-
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ную удачу, коль скоро они пробьются въ ряды передо
выхъ вождей...

Мнѣ кажется, что мы въ Россіи, и именно въ настоя
щій моментъ, живемъ при условіяхъ, сходныхъ съ тѣми, 
въ какихъ живутъ Франція и Италія.' И у насъ, масса, 
хотя и революціонирована, но въ смыслѣ обращенія къ 
мирнымъ идеаламъ далеко не безнадежна. Съ другой сто
роны, агитація также несомнѣнно имѣетъ и у насъ гро
мадное значеніе. Только у насъ въ рядахъ агитаторовъ 
чаще, чѣмъ на Западѣ, встрѣчаются энтузіасты, проник
нутые наивною вѣрою въ осуществимость соціалистическихъ 
утопій, до „земнаго рая" включительно.

Этими соображеніями уже опредѣляется общій планъ 
контръ-соціалистической и вмѣстѣ контръ-революціонной 
дѣятельности, со стороны всѣхъ тѣхъ, кто хочетъ, чтобы 
дальнѣйшее теченіе нашей жизни приняло мирное, „эво- 
лютивное", а не „катастрофическое", не „революціонное" 
движеніе.

Желательно, во-первыхъ, чтобы наши архипастыри и 
пастыри, не устраняясь отъ общественнаго движенія, 
имѣли бы мужество сказать всѣмъ, увлекающимся соціали
стическою мечтою, что, сколь бы, въ частности, ни было 
хорошихъ элементовъ въ соціализмѣ, но, въ сущности, онъ 
ставитъ для человѣчества глубоко одностороннюю цѣль и 
совершенно ложные идеалы, переставляя центръ тяжести 
въ человѣческой жизни, всѣ, такъ сказать, ея притяженія 
съ неба на землю и — исключительно на землю... Пусть 
они разъяснятъ, съ возможною убѣдительностію, что, хотя 
соціализмъ и кажется родственнымъ христіанству, но это 
родство чисто внѣшнее, именно лишь кажущееся, простая 
видимость, своего рода обманъ духовнаго зрѣнія; что 
соціализмъ и христіанство близки развѣ лишь тою бли
зостію, въ какой, — да простятъ мнѣ это, нѣсколько 
грубоватое, сравненіе! -- находятся между собою два че-
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ловѣка, стоящіе друг£ къ другу спиною : когда они пойдутъ, 
то уйдутъ въ разныя стороны и, чѣмъ дальше будутъ 
идти, тѣмъ больше будутъ удаляться другъ отъ друга 
далѣе... Признавая въ соціализмѣ нѣкоторые религіозно
мистическіе элементы {культъ человѣчества, вѣра въ „зем
ной рай" и т. д.), пусть, однако, они найдутъ въ себѣ 
мужество громко засвидѣтельствовать*) ту несомнѣнную и 
неопровержимую истину, что, при всемъ томъ, соціализмъ 
естъ лишь лжерелиіія, суррогатъ ея, поддѣлка подъ нее, 
— чтобы „прельстить, если возможно, и избранниковъ"... 
Пусть наши архипастыри и пастыри выскажутъ все это 
смѣло и рѣшительно, вопреки широко распространеннымъ 
теперь у насъ предразсудкамъ о мнимомъ родствѣ, почти 
тожествѣ, между христіанствомъ и соціализмомъ, чуть ли 
даже не съ преимуществами на сторонѣ послѣдняго, како
выми предразсудками у насъ теперь, — увы! — заражены 
и нѣкоторые изъ „пастырей", очевидно не понимающіе, 
какъ должно, съ надлежащимъ углубленіемъ и основатель
ностію, ни христіанства, ни соціализма...

Наши ученые, — экономисты, государственники, мора
листы, — которые, вѣдь, не могутъ же не видѣть того, 
что отлично видятъ тамъ, на Западѣ, должны бы возвысить 
свой авторитетный голосъ, чтобы отдѣлить въ соціалисти
ческомъ движеніи зерно отъ никуда негодной, съ научной 
точки зрѣнія, шелухи, а тѣмъ болѣе отъ ферментовъ куль
турно-общественнаго разложенія, должны бы сказать ооъ 
этомъ прямо и во всеуслышаніе, и указать, со всею пря
мотою и мужествомъ, грозныя перспективы, какъ говорили 
и говорятъ, указывали и указываютъ, напримѣръ, Ірейчке, 
Густавъ Ле-Бонъ, Секретапъ, Мэллокъ, Гартманъ, 
Ницше и др.

*) К ак ъ  это сдѣлалъ недавно, наприм., г. Б е р д я е в ъ  въ своей  
основательной  и п ринцип іальной  статьѣ : „Соціализмъ, какъ  р е л и г ія " , 
пом ѣщ енной на стран и ц ахъ  Вопросовъ Философіи и П сихологіи  (кн. 85)
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Наши беллетристы, насыщающіе .теперь массы „паѳо
сомъ ненависти" и недовольства къ лучше поставленнымъ 
классамъ общества, должны же наконецъ понять, что съ 
огнемъ шутить нельзя, что революція хороша только на 
бумагѣ...

Наши юные энтузіасты, должны сознать, что, если 
сѣять зло, то зло и выростетъ, должны перестать пропи
тывать душу массъ ложными надеждами и несбыточными 
мечтами, съ элементами возмущенія и озлобленія... Или, 
если ужъ извѣстная часть нашей агитирующей молодежи 
радикально неисправима въ этомъ отношеніи, то, въ про
тивовѣсъ ей, должна бы выступить другая молодежь, 
Другіе энтузіасты, которые бы заговорили съ массами дру
гимъ языкомъ и, вмѣсто боевыхъ пѣсенъ, требующихъ 
крови и огня, на мотивъ: „И сомкнутыми рядами мы прой
демъ надъ головами" и т. д., — вмѣсто этихъ пѣсенъ, 
дышущихъ ненавистью и мщеніемъ, научили бы ихъ дру
гимъ пѣснямъ, призывающимъ къ мирному труду.

Во всякомъ случаѣ, было бы легкомысліемъ, если не 
прямо безуміемъ, уменьшать размѣры опасности, висящей 
надъ нашимъ обществомъ. Мы живемъ среди тревожныхъ 
настроеній и еще болѣе тревожныхъ, порою прямо зловѣ
щихъ, симптомовъ. Мы буквально не знаемъ, „что день 
грядущій намъ готовитъ".

Различные народы, въ зависимости отъ своей духов
ной крѣпости и силы, въ зависимости отъ выработки 
своего религіознаго и нравственно-политическаго сознанія, 
переживаютъ острые общественные кризисы, подобные 
переживаемому теперь нами, различно. Одни, какъ Нѣмцы, 
въ періодъ „бури и натиска" (Sturm und Drang) пережи
ваютъ его главнымъ образомъ литературно, — выскажутся, 
договорятся до ужасовъ, и уже не хотятъ больше повторять 
ихъ въ жизни: изъ нихъ революція выходитъ, такъ сказать, 
чернилами на бумагу (какъ наприм., въ Р«збойиг(коа:а Шил-
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лера и проч.). Другіе, какъ Франція, переживаютъ ее въ 
жизни, самымъ дѣломъ... Но страшно это послѣднее раз
рѣшеніе коллизіи! Карлейль говоритъ, что не было болѣе 
грозныхъ знаменій на небѣ, подъ которымъ живетъ чело
вѣчество, какъ эта революція. И это такъ, конечно. По
думайте, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь тогда, въ Медонѣ напри
мѣръ, были кожевни для выдѣлки... человѣческой кожи...

Если бы мы пережили нашъ общественно-государствен
ный кризисъ такъ, какъ пережила его, въ періодъ „бури 
и натиска", Германія, — то благо намъ было бы. Но что 
если и намъ предстоитъ пережить болѣзненный процессъ 
такъ, какъ пережила его злополучная Франція?... Увы! — 
много основаній думать, что это будетъ именно такъ, — 
если, конечно, мы во время, и со всею серьезностію, не 
примемъ во вниманіе и „къ руководству" поучительныхъ 
уроковъ исторіи.

Смущающаго, въ самомъ дѣлѣ, много, — даже слиш
комъ много. И у насъ теперь, какъ когда-то во Франціи, 
все общество какъ бы распалось на два вражескихъ лагеря: 
„старая раса", какъ мѣтко выразился Красинскій, и „новая 
раса" уже стоятъ другъ противъ друга въ боевой готов
ности. Но и „старая раса", въ свою очередь, дробится — 
и уже не на двое, а на множество фракцій, и дробленію 
конца не видится-

При такихъ условіяхъ, намъ теперь всего необходи
мѣе, очевидно, синтезъ общественныхъ силъ, проникну
тыхъ положительными, — созидательными, а не разруши
тельными, — идеалами.

Два лозунга выдѣляются среди разнотонныхъ совре
менныхъ голосовъ всего яснѣе.

Одни, какъ бы извѣрившись въ возможность устроенія 
нашихъ дѣлъ, — пришедшихъ въ состояніе крайняго раз
стройства и представляющихъ картину совершенно невѣ
роятнаго хаоса,—человѣческими средствами, призываютъ,
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какъ къ послѣднему и единственному средству, къ молитвѣ 
о помощи свыше.’ oremus, помолимся!

Другіе, напротивъ, вѣря только въ человѣческія силы 
и средства, горделиво пишутъ на своемъ знамени: laboremus, 
будемъ трудиться, поработаемъ!

5І-же, съ-своеи стороны, совмѣстилъ бы оба эти ло- 
зуш а . oremus et laboremus, — помолимся, но и потрудимся!

Поставивъ сеоя предъ лицемъ Вѣчной Правды и 
вдохновляясь прежде всего именно этимъ идеаломъ, послу
жимъ, — содѣйствіемъ усовершенствованію, по образу 
Божественнаго Законодательства, нашихъ общественно
государственныхъ законовъ, организаціею помощи нужда
ющимся, обездоленнымъ и трудящимся, но также и му
жественнымъ отстаиваніемъ вѣковѣчныхъ основъ и инсти
туцій культурной гражданственности, — послужимъ, каждый 
въ мѣру своихъ силъ, великому общечеловѣческому дѣлу 
соціальнаго умиротворенія!

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія.

20 сентября, въ субботу, наканунѣ храмового празд
ника въ придѣлѣ храма Алексіевскаго муж. монастыря, 
во имя св. Димитрія митрополита Ростовскаго, Его Высоко
преосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ слу
жилъ въ главномъ храмѣ всенощное бдѣніе съ елеопома- 
заніемъ. Въ самый праздникъ, 21 сентября, Его Высоко
преосвященство совершилъ здѣсь же божественную литур
гію и служилъ молебенъ. За всенощнымъ бдѣніемъ и ли
тургіей въ храмѣ Алексіевскаго монастыря была Псково- 
печерская чудотворная икона Божіей Матери.

1-ю Октября, въ день Покрова Пресвятой Богородицы, 
Рижская духовная семинарія, празднуя свой храмовый празд-
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никъ, удостоилась молиться своей небесной Покровитель
ницѣ вмѣстѣ съ своимъ Архипастыремъ, совершившимъ 
въ этотъ день въ семинарскомъ храмѣ божественную ли
тургію и молебенъ предъ чудотворною Псково-печерскою 
иконою Ея. За литургіей слово было произнесено преподава
телемъ И. А. Юрьенсомъ, призывавшимъ учащееся юно
шество къ труду обогащенія себя научными знаніями съ 
тѣмъ, чтобы потомъ посвятить себя дѣлу просвѣщенія сво
ихъ темныхъ сородичей.

Послѣ церковной службы въ квартирѣ о. Ректора со
стоялась трапеза, за которою о. Ректоръ отъ лица всей 
семинарской корпораціи съ искренней сердечностью благо
дарилъ Его Высокопреосвященство за молитвенный трудъ 
и за особенное вниманіе, бдительный надзоръ и мудрое 
Архипастырское руководство дѣломъ обученія и воспита
нія семинарскаго юношества, благодаря чему Рижская ду
ховная семинарія, во дни распада и разложенія духовной 
школы, была спасена отъ такой великой бѣдьк Съ своец 
стороны и Владыка съ благодарностью отмѣтилъ едино
душіе, трудолюбіе и разумность въ веденіи учебно-воспи
тательнаго дѣла со стороны начальствующихъ и корпораціи 
преподавателей и, призывая Божіе благословеніе на всѣхъ, 
пожелалъ семинаріи процвѣтанія, а корпораціи служебнаго 
успѣха и личнаго и семейнаго благополучія.

25-лѣтіе служенія въ священномъ санѣ Валкской 
Николаевской церкви священника отца А. А Таммъ.

29-го августа исполнилось 25 лѣтъ служенія церкви 
Божіей въ санѣ священника о. Александра Адріановича 
Таммъ. Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Ага- 
ѳангела, Архіепископа Рижскаго и Митавскаго, было раз
рѣшено сослуживцамъ юбиляра,—духовенству Верроскаго 
благочинія принять участіе въ чествованіи о. юбиляра.
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В ь теченіи 25 лѣтъ о. Александръ съ успѣхомъ про
ходилъ службу священника въ 4 приходахъ прибалтійскаго 
края.

Вь 1883 году состоялось рукоположеніе о. Александра 
Преосвященнѣйшимъ Донатомъ, епископомъ Рижскимъ и 
Митавскимъ, во священника къ Анзекюльской Христо-Рож
дественской церкви, на о. Эзелѣ.

Черезъ годъ въ 1884 году о. Александръ переводится 
священникомъ въ новооткрытый Паденормскій приходъ 
Эстляндской губерніи. Здѣсь въ теченіи четырехъ лѣтъ 
молодому, полному силъ о. Александру не мало приходи
лось трудиться по устройству сего новаго прихода. За свое 
усердіе и рвеніе въ дѣятельности не рѣдко не легко при
ходилось здѣсь о. Александру.

Съ 1887 года о. Александръ перемѣщается священ
никомъ къ Раппинской Захаріс-Елисаветинской церкви. 
Благодаря обширности этого прихода и многоразличности 
нуждъ русской и эстонской части прихожанъ, не мало 
труда и энергіи, не мало душевныхъ тревогъ и просвѣ- 
щеннаго пастырскаго вниманія и участливаго отношенія 
къ запросамъ народнымъ, было затрачено и здѣсь въ те
ченіи 10 лѣтъ о. Александромъ.

Въ 1897 году о. Александръ Таммъ назначается въ 
городъ Валкъ, настоятелемъ мѣстной Николаевской церкви, 
гдѣ пребываетъ и по настоящее время священникомъ.

Таково краткое Curriculum vitae юбиляра.
Почтить виновника торжества прибыли 29 августа 

с. г. въ городъ Валкъ—Верроскій о. благочинный, прото
іерей Н. В„ Протопоповъ, Геймадрскій священникъ о. Н. 
Добрышевскій, Кароленскій священникъ о. I. Тельпъ, 
Тиммоскій священникъ о. I. Кейвъ и Раппинскій священ
никъ Н. Пятсъ.

Торжественное богослуженіе на 29 августа вмѣстѣ 
съ юбиляромъ совершилъ Верроскій благочинный въ со-
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служеніи съТиммоскимъ священникомъ о. Іаковомъ Кейвъ. 
По прочтеніи евангелія Кароленскій священникъ, о. Іоаннъ 
Тельпъ, предуготовляя молящихся къ предстоящему чество
ванію, въ своемъ словѣ, наряду съ краткимъ историческимъ 
обзоромъ христіанства, затронулъ и судьбу православнаго 
пастырства въ Прибалтійскомъ краѣ въ примѣненіи къ 
положенію о. юбиляра.Послѣ запричастнаго стиха Раппин- 
скій священникъ Н. Пятсъ въ поученіи на текстъ: „Аще 
нс Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущій"— 
отмѣтилъ, что слова сіи примѣнимы къ судьбѣ народовъ, 
обществъ, а также и отдѣльныхъ лицъ, ибо милость Божія во 
всѣхъ и на вся; полагаясь на руководительство Промысла, 
трудился и будетъ подвизаться виновникъ торжества, не 
смотря на тяготу духовной борьбы съ невѣріемъ и отчуж
деніемъ общества отъ религіи и церкви. Сила благодатная- 
сила созидающая, охраняющая и превозмогающая всякую 
немощь человѣческую.

Кромѣ пріѣхавшихъ сослуживцевъ во время благо,- 
дарственнаго молебна прибылъ и причтъ Валкской Исидо- 
ровской церкви съ настоятелемъ о. Н. Карклинъ.

До молебна благочинный, о. протоіерей Н. Протопоповъ 
прочиталъ подносимый духовенствомъ адресъ, въ кото
ромъ выразительно была отмѣчена многоплодная и полез
ная дѣятельность юбиляра на нивѣ Божіей.

Вмѣстѣ съ адресомъ былъ поднесенъ юбиляру, въ 
знакъ памяти отъ сослуживцевъ Верроскаго благочинія, 
изящный, иллюстрированный экземпляръ Библіи съ сере
бренными инкрустаціями и эмблемами—вѣры, надежды и 
любви въ массивномъ серебренномъ лавровомъ вѣнкѣ, и 
числа 25 въ дубовомъ вѣнкѣ—на внѣшнихъ бархатныхъ 
обложкахъ книги.

Тронули о. юбиляра своею отзывчивостію и прихожане 
Валкской Николаевской церкви поднесеніемъ ему цѣннаго 
подарка и адреса-бювара.
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I оржественность Богослуженія, стройное, прекрасное 
пѣніе мощнаго церковнаго хора, трогательность момента 
единенія сослуживцевъ,—единенія й взаимнаго пониманія 
пастыря и пасомыхъ, все это много содѣйствовало сер
дечному единенію всѣхъ собравшихся въ храмѣ и за 
трапезою радушнаго хозяина—юбиляра.

Думается, что во время этого акта братскаго единенія 
у юбиляра, вспоминая лицъ высокопоставленныхъ и низшихъ 
ближнихъ и дальнихъ, собравшіеся пастыри сознавали, что 
настоящій моментъ, помимо будничной отмѣтки въ епар
хіальной хроникѣ, имѣетъ для нихъ и болѣе существенное 
зна еніе.

Чувствовалась оживотворяющая сила единенія, обще
нія мыслей и чувствъ, что такъ дорого въ жизни..

Быть пастыремъ въ настоящее время, нести свой 
крестъ не годъ и два, а при помощи Божіей даже 25лѣтъ- 
это подвигъ, и подвигъ не малый въ нашемъ краю и въ 
наше время. Постоянно чувствовать, какъ тебя подмыва
ютъ справа и слѣва, и при этомъ соблюсти искреннюю 
религіозность безъ фанатизма и формализма, быть всегда 
готовымъ держаться особнякомъ для пользы своего пря
мого призванія,—быть готовымъ прослыть за безпокойнаго 
священника, легко ли это?

А кто изъ пастырей не знакомъ съ этимъ? Всякій зна- 
комъл кто дѣло свое дѣлаетъ не для того только, чтобы 
видимымъ быть отъ человѣкъ, да прославится отъ нихъ.

Вопросъ этотъ имѣетъ въ сущности и широкое жиз
ненное значеніе, если принять во вниманіе то, почему въ 
настоящее время чувствуется недостатокъ въ священни
кахъ. Это далеко не одно вѣяніе времени!

Нѣтъ, жизнь сама здѣсь говоритъ, что не легка доля 
пастыря, что многимъ не подъ силу тѣ частыя нравствен
ныя терзанія, которыя наряду съ матеріальными затрудне
ніями выпадаютъ на долю Прибалтійскаго пастыря.

♦
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Но въ этомъ же и утѣшеніе,—въ этомъ и созидающая 
радость труда, услада подвига; ради этого, какъ почтен
ный юбиляръ, такъ и сидѣвшіе за его столомъ и всѣ пас
тыри, навѣрное, готовы трудиться даже 25 и болѣе лѣтъ 
на своемъ поприщѣ.

Съ такими мыслями и грустными, и отрадными, на
вѣрно, разстался и тотъ кружокъ пастырей, что 29-го 
августа 1908 г. собрался въ г. Валкѣ на юбилей отца 
Александра Адріановича Тамма.

Раппинскій Священникъ Н. Ііятсъ.

Вопросы и отвѣты.
Вопросъ 1) Въ правѣ ли священникъ заставлять пса

ломщика мыть церковные полы, топить церковныя печи, 
пилить и колоть для церкви дрова?

2) Входитъ ли въ число обязанностей псаломщика 
доставлять на пунктъ почтоваго сообщенія или частнымъ 
лицамъ исходящія бумаги причта.

Отвѣтъ. Кругъ обязанностей псаломщика опредѣленъ 
Высочайше утв. 16 Апр. 1869 г. Журн. присут. по дѣламъ 
православ. духов, (пун. 4) и состоитъ въ слѣдующемъ: а) 
въ „исполненіи клироснаго чтенія и пѣнія,* б) сопровожденіи 
священника при посѣщеніи прихожанъ для исправленія 
духовныхъ требъ и в) веденіи всего письмоводства по 
церкви и приходу".
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вышла книга Ж

5,0 подсудности православныхъ клириковъ суду
духовному и свѣтскому'4.

О г л а в л е н іе . Глава первая. Подсудность и церков
ный судъ- Отдѣленіе I. Общее понятіе о подсудности уголов
ныхъ дѣлъ. Понятіе о подсудности компетенція судовъ. Суды 
компетентные и некомпетентные. Порядокъ возбужденія 
дѣлъ въ духовныхъ судахъ. Виды подсудности: предмет
ная, мѣстная и производная. Отдѣленіе II. Опредѣленіе под
судности. Возбужденіе вопроса о подсудности и пререканія. 
Виды пререканій и разрѣшеніе ихъ. Переносъ дѣлъ. От
дѣленіе III. Вѣдомство церковныхъ судовъ. Виды ихъ и ком
петенція. Исполненіе приговоровъ свѣтскаго суда духов
нымъ. Отд. IV. Церковный судъ. Источникъ власти суда. 
Судъ первенствующей церкви. Епархіальный Архіерей, его 
судъ и запрещеніе свяіценнослуженія. Консисторія. Исто
рическое происхожденіе ея. Внѣшне устройство. Члены и 
Секретарь. Ихъ права и обязанности. /Курналы и прото
колы. Учрежденіе Св. Синода. Члены: синодальные и при- 
сутсівующіе. Оберъ-Прокуроръ и его власть. Опредѣленія. 
Св. Синодъ, какъ высшее судебное учрежденіе.

Глава вторая. Источники дѣйствующаго русскаго церков
наго права. Печатная кормчая и книга правилъ. Номоканонъ 
при Большомъ и Маломъ Требникахъ. Ставленная свя
щеннослужительская грамота. Учительное извѣстіе, печа
таемое при Служебникѣ. Книга о должностяхъ пресвите
ровъ приходскихъ. Духовный Регламентъ и послѣдовав
шіе за нимъ Высочайшіе указы и указы или опредѣленія 
Св. Синода. Уставъ Духовныхъ Консисторій. Инструкціи.’ 
благочинному приходскихъ церквей и монастырей, настоя
телямъ церквей и церковнымъ старостамъ. Положенія, ус
тавы и правила о различныхъ предметахъ по духовному 
вѣдомству. Дѣйствующіе въ государствѣ узаконенія (пун. 
г. 6 ст. Уст. Дух. Кон). Вселенскіе и помѣстные сборы. 
Правила Св. Отецъ. Толкователи церковныхъ правилъ* 
Зонара, Аристинъ и Вальсамонъ.

Глава третья. 0 подсудности лицъ духовнаго званія суди 
духовному. Отдѣленіе I. О лицахъ, принадлежащихъ къ 
клиру и объ условіяхъ, при коихъ они подлежатъ исклю
чительно суду духовному. Отдѣленіе И. О подсудности 
проступковъ и преступленій противъ должности, благочи
нія и благоповеденія епархіальному суду. Отдѣленіе III. О 
нарушеніи долга подчиненности. Отдѣленіе IV. О преступ-
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ныхъ дѣяніяхъ по уставу Духовныхъ Консисторій, съ при
мѣненіемъ различныхъ мѣръ взысканія и .исправленія за 
эти дѣянія, а также по имѣющимъ съ этимъ уставомъ тѣс
ную связь узаконеніямъ и каноническимъ правиламъ и др. 
Отдѣленіе V. О взаимныхъ спорахъ, возникающихъ изъ 
пользованія церковною собственностью. IV. О жалобахъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ на духовныхъ за нарушеніе 
обязательствъ и по просьбамъ о побужденіи къ уплатѣ 
безспорныхъ долговъ. Отдѣленіе VII. Объ уклоненіи отъ 
погребенія мертваго тѣла и преданія его землѣ въ неука
занномъ мѣстѣ; объ участіи священнослужителей и пса- 
ломщйка въ совершеніи противозаконныхъ браковъ; о всту
пленіи священнослужителей въ запрещенный бракъ; о пов
тореніи жалобъ на рѣшенія Св. Синода. О монашествую
щихъ. О взысканіяхъ по инструкціямъ.

Глава четвертая. О жалобахъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ 
на духовныхъ за обиды. Отдѣленіе I. Общее понятіе объ оби
дахъ. Отдѣленіе II. Условіе, при коемъ обида подсудна 
СУДУ духовному. Отдѣленіе III Непріемлимость гражданскаго 
иска на духовныхъ лицъ за обиды. Отдѣленіе IV. Условіе, при 
коемъ невозможно примиреніе за обиду для духовенства. 
Отдѣленіе V. Рѣшенія Правительствующаго Сената о под
судности обидъ, причиняемыхъ духовными частнымъ ли
цамъ. Образцы жалобъ за оскорбленія словами и дѣйстві
емъ, а также за клевету.

Глава пятая. О веденіи церковнаго письмоводства.
Глава шестая. О подсудности лицъ духовнаго званія суду 

свѣтскому. Отдѣленіе I. Подсудность гражданскихъ исковъ. 
Право участія частнаго. Обезпеченіе доказательству. Отдѣ
леніе II. Подсудность нарушенія государственныхъ поста
новленій. Отдѣленіе III. Подсудность тяжкихъ уголовныхъ 
преступленій.

Глава седьмая. Рѣшенія Правительствующаго Сената и 
опредѣленія Св. Синода о подсудности лицъ духовнаго званія суду 
свѣтскому. Отдѣленіе I. По обвиненіямъ въ угрозахъ (139— 
141 ст. уст. о нак.). Образецъ жалобы на угрозу. Отдѣле
ніе II. По обвиненію въ самоуправствѣ или въ насиліи, безъ 
нанесенія тяжкихъ побоевъ, ранъ или увѣчья (142 ст. уст. 
о нак.). Образецъ жалобы за самоуправство или насиліе. 
Отдѣленіе III. По обвиненію лицъ духовнаго званія въ 
преступленіяхъ противъ порядка управленія. Отдѣленіе IV. 
Статьи, по коимъ карается нарушеніе противъ порядка 
управленія. Отдѣленіе V. По обвиненію въ оскорбленіи 
и явномъ неуваженіи къ присутственному мѣсту—Духов
ной Консисторіи. Отдѣленіе VI. По обвиненію въ клеветѣ 
на бумагѣ, поданной въ присутственное мѣсто или чинов
нику (1535 ст. Улож. о нак.). Отдѣленіе VII. По обвине-
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нію въ умышленномъ незаписаніи на приходъ церковныхъ 
доходовъ, въ израсходованіи части ихъ и въ служебномъ 
подлогѣ (358 и 362 ст. У лож. о нак.).,

Прибавленіе № 1. О мѣрахъ взысканія и исправленія 
и о послѣдствіяхъ этихъ мѣръ для православнаго духо
венства.

Прибавленіе № 2. О порядкѣ возбужденія ходатайствъ 
о несчитаніи подсудности духовныхъ лицъ препятствіемъ 
къ полученію наградъ и отличій и о времени представле
нія Св. Синоду

Прибавленіе № 3. Сводъ законовъ Россійской Им
періи.

Книгу эту можно пріобрѣтать въ книжныхъ магази
нахъ Петербурга, Москвы, Кіева и другихъ городовъ.

Свящ. Дмитрій Демяновскій.

При семъ номерѣ прилагается объявленія о журналахъ.

С о д е р ж а н і е  № 20. t * 1
Отдълъ ОФФИЦІальный. — Епархіальныя извѣстія.
О т д ъ л ъ  н е о Ф Ф и ц іа л ь н ы й .  —  С л о в о ,  с к а з а н н о е  в ъ  х р а м о в о й  п р а з д 

н и къ  духов. Семинаріи 1 октября . И Ю рьенса.—Засѣданіе о.о. законо
учи телей  среднеучебны хъ заведеній г. Р иги  подъ п редсѣ датель
ствомъ Его В ы сокопреосвящ енства, В ы сокопреосвящ еннѣйш аго Ага- 
ѳангела, А рхіепископа Риж скаго и М итавскаіо. — Судьба П равосла
вія  въ  П рибалт, краѣ. П рот. Н. А, Л ейсмана. — Соціализмъ, какъ  
н р авств ен н ая  и тео р ети ч еская  задача. (Окончаніе). Проф. А. К. 
В веденскаго. — Е п арх іальн ая  хроника. А р х іер ей ск ія  служ енія; — 
25 л ѣ т іе  служ ен ія  въ  свящ ен, санѣ свящ енника Валкской Н илолаев- 
ской ц еркви  о. Тамма. — В опросы  и отвѣты . — О бъ явлен ія .

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Іоаннъ Щукинъ.

Печ. дозв. 1 октября 1908 г. — Цензоръ, Каѳедр. Прот. Владиміръ Плиссъ. 

Типографія Г. Гемпель и Ко. Рига, Крѣпостная ул. № 7.



Сельср
р о д ь  p eg  Чл. И»*п. $ о л ь н . Э к он ом . О бщ . ф .  С . Г р у з д е в а .

И ЙОѴіІ Ж Ѵ Р ІІІП І съ РисУнками и П ПЛИ столбцовъ боль- 
ЯіЯ- гП іГПН/ІН  чертежами L.UUU шого формата.

12 КНИГЪ „ХУТОРСКОЕ хозяйство"
В ъ  ж у р и . „Хуторское хозяй ство1* ч и т а т е л и  п о д р о б в о  з н а к о м я т с я  с ъ  в ѳ д е в іѳ м ъ  в с ѣ х ъ  о т р а с л е й  
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ІОПОЛНЫХЪПРіКТИЧЕСКИХЪРУКОВОДетВЪ:
Всѣ руководства богато иллюстрированы

ВЫДѢЛКА МАСЕЛЪ ИЗЪ СѢМЯНЪ. К. И. Д ебу. 
КОЗОВОДСТВО. Р а з в е д е н іе  и с о д е р ж а н іе  
л у ч ш и х ъ  п о р о д ъ  к о з ъ .  В. I  Гомилевскаго. 
Р А З В Е Д Е Н ІЕ  КО Р М О В Ы Х Ъ  Р А С Т Е Н ІЙ . К у л ь 
т у р а  к о р м о в ы х ъ  т р а л ъ ,  к у к у р у з ы ,  к о н 
с к а г о  б о б а , к о р м о в о й  с в е к л ы , т ы к в ы , 
к а р т о ф е л я  и т. п . С о ст . В л. Н икольскій. 
НОВЫЙ НАРТОФЕЛЬ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ, УСЛО
ВІЯ КУЛЬТУРЫ И П Р . С о с т . ,  а а  о с н о в а н , и 
о п ы т н ы х ъ  д а н н ы х ъ ,  Н А. Г/ономаревъ.

НАНЪ ВОДИТЬ И КАКЪ ЛѢЧИТЬ ДОМАШНЮЮ 
ПТИЦУ Сост. на основаніи  20-ти лѣтней 
практики. П. Невенгловскій.
УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНАГО, ЗАВОДА и вы
дѣлка черепицы Съ атласомъ чертежей  
въ краскахъ. Сост. на основаніи 10-ти 
лѣтней практики, техникъ Л. Скобинъ
СУШЕНІЕ ПЛОДОВЪ и ОВОЩЕЙ. (Съ подроб. 
конструктивны ми чертежами новой с у 
шилки; С. Н. Савицкій.

ДОМАШНІЙ ОБИХОДЪ ХОЗЯИНА. впи7ГѴс°„Ѵтп, Г Х ^
п о  п р и г о т о в л е н ію  д о м а ш н и м ъ  о б р а з о м ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  х о з я й с т в ѣ  п р е д м е т о в ъ :

1 ■ С т еариновъ: я  сееъчи. 2. К о л е с н а я  л а зъ . 3  В а к са  и  м авъ м ет аллич ески м ъ  п р ед 
м ет овъ . 4 Л а к  л и  ч е р н и л а . 5 . Х и м и ч е с к а я  ч и с т к а  одеж ды 6. R p a u -екіе м а т е р ій  и  
одежды,. 7 И  еп ром ока е м а я  обувъ и  одеж да.8 К л е й  д л я  дерева, кож и, от ек л а , ф арф ора, и т  .п

ПОДРОБНОЕ ОПНСШЕ: „ к Я к £  яэ t  о “ca S ом і Ж л’я т  ь«.
I. Борону. 2. Пр&ктмчнын йолсльхыкъ. 3 Вѣялку. 4. Инкубаторъ 5. Усовершенствованную тачиу. 

6. Двухколесную тадѣгу. 7. Сортировку для иартофелй. 8. Вѣсы для сѣна. 1 1

ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ.
КАЛЕНДАРЬ Сельски Хоз. на 1000 г. *Х“«,Я*ор“"а

С Ъ  О С О Б Ы М Ъ  П Р И Л О Ж Е Н І Е М Ъ :
я Что и когда нужно дѣлпті на подѣ, огородѣ, въ саду, на щ&зьѵаьѣ. птичникѣ 

на сйстнонъ дворѣ-
Сіменр-нобин/си полевыхъ и огородныхъ растеній. 

БЕЗПЛАТНО ОТВѢТЫ с п е ц іа л и с т о в ъ  н а  в о п р о с ы  « о  в с ѣ м ъ  о т р а с л я м ъ  с е л . х о з я й с т в а .  |
ПОДПИСНОЙ НЪНА* НА ж у Р Н А *ЛЪ „СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ4* со  в сѣ м и п р и л о в . РУЬ
Ііы ^ іін іи іИ М і ц и к л .  8а годъ съ д о с т а в к о й  И п еп еги я н о Й  пл . « 8  Р л , , ; „  И » ------
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
Нонтора журнала: С.-Петербурге. Стремянная. N> 12, соб. д. Издатель П. П. СОЙ КИНЪ

и п ер ес ы л к о й  по в сей  Р оссіи  vjjp"-----
при подпискѣ 3 рубля и къ 1 мая 3 рубля.
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П РЕМ ІЯ .

и іп г ш ід  ІіиДИИЬПА ___ _
На единственный въ Россіи по оригинальности, пе
чатаемый по образцу заграничныхъ изданій, еже

мѣсячный, литерат.-художеств. журналъ
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КОП
въ
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1 9  Ж Ѵ РН^П ? ИЛЛЮСТрИР- 
ЖУРНАЛА съ произведе-

----- ніямп лучшихъ русскихъ
и иностранныхъ писателей 
(Разсказы, повѣсти, новеллы, 

стихотворенія и пр ) ’ '

П Р Е М І Я :

12 ИСПОЛНЕННЫХЪ КАР-
___  ТИНЪ (въ каждой серіи
отъ 9—12 экз ). съ подробнымъ 
описаніемъ каждой картины. 

Всего въ теченіи года

годъ
Съдост. и лересьм
4 9  К Н И Ж Е К ! 
1 <  Ж УРНАЛА 
4 0 ХУДЖ ЕСТВ. 

и 0  га ______ _ ПРИЛОЖЕНІЙ
Подписной годъ съ Января 1909 г. (ПРЕМІЯ

Ц ѣ л ь  Ж ѵ о н а л а — яать возможн°сть каждому ИМѢТЬ наглядное пред
ав всей рпрріи и " ставлен1е 0 всемъ, что есть достопримѣчательнаго ССІИ и въ частности въ дорогихъ и близкихъ каждому мѣстахъ, гдѣ- 

бы онъ ни жилъ
въ годъ безъ доставки и за 2  р. 5 0  к. съ дост. и пер. 

ПОДПИСЧИКИ П ОЛУЧАТЪ:
wuTDMD .. СЕРІЙ ХУДОЖЕСТВЕННО J  f t f t  ХУДОЖЕСТ. КАРТИНЪ

I ZU изобРажающ живописи 
■ и, w мѣстности Россіи, исто
рическія зданія, музеи. дво{ 
цы, памятники, храмы, тиш 
народонаселенія и пр. и пр. 

Кромѣ того подписчики получатъ совершенно безплатш 
изящно исполненный АЛЬБОМЪ-ПАПКУ для храненія при 

п ’ ложеній— картинъ
ппИЦапМЛ о" 0ДПИСаВШИМСЯ до Ѵго Января ПРЕМІЯ—а л ь б о м ъ  будетъ выслан- 

Р первомъ номерѣ, подписавшимся послѣ-1-го Января будешь высылать^
по мѣрѣ изготовленія альбомовъ.

Контора журнала: Спб., П уш кинская 19.



О ткрыта подписка на 1909 г. (изд. 24-й г.)

И здается еъ  1885 г. — Одобренъ всѣми вѣдомствами.

СП № №  Л И ТЕРА Т.-Х У Д О Ж . Ж УРН.
м  большого формата, до 2 ,0 0 0  стран, текста и до 3 0 0  иллюстрац.

1Q К Н И ГЪ  ДУШ ЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ,
I Хг д о 2 ,0 0 0  стран, которыя будутъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца.
В ъ  С О С Т А В Ъ  Э Т И Х Ъ  К Н И Г Ъ  В О Й Д У Т Ъ  С О Ч И Н Е Н І Я :

1) ПРОЛОГЪ. О б р а б о т .  Свящ. ТТ. П оляковъ .
2) „СЫНЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ". О п р о в е р ж е 

н іе  л о ж н ы х ъ  т е о р ій  о  Л и ц ѣ  І и с у с а  Х р и 
с т а  и с о б р а н іе  с в и д ѣ т е л ь с т в ъ  со  с т о р о н ы  
н е в ѣ р у ю щ и х ъ  о в ы с о к о м ъ  д о с т о и н с т в ѣ  
х а р а к т е р а ,  ж и з н и  и  д ѣ л ъ  Е г о .  Д о к т о р а  
б о г о с л о в і я ,  п р о ф е с с о р а  Ф и ли п п а  Ш аффа.

3) СЫНЫ СВѢТА. В т о р о й  с б о р н  и к ъ  ц е р 
к о в н о - и с т о р и и .  п о в ѣ с т е й .  Л . И . Д енисово.

4 — 5} НОВАЯ СКРИЖАЛЬ. О б ъ я с н е н іе  
в с ѣ х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  с л у ж б ъ ,  о б р я д о в ъ ,  м о 
л и т в о с л о в іи  и п р е д м е т о в ъ  ц е р к о в н а г о  о б и 
х о д а .  А р х іеп и ско п а  В ен іам ина  Ниж егородскаго.

6) ДВА МІРА. П о в ѣ с т ь  и з ъ  п е р в ы х ъ  в р е 
м е н ъ  х р и с т і а н с т в а .  Н . Калест инова.

7 - 8 )  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИННОСТИ хри
стіанской вѣры на основаніи буквальнаго испол
ненія ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ проро
чествъ. И зв ѣ с т и , а н г л , б о г о с л о в а  К ейт а.

9) „ВО ЗЗРЯ ТЪ  НАНЬ ЕГО ЖЕ.ПРОБОДОША". 
К а р т ,  и зъ зе .м . ж и з н и  С п а с и т е л я .  М. М онлора.

10) БЕСѢДЫ  О БЪ ОТНОШЕНІИ ЦЕРКВИ иъ 
хри отіан ам ъ. П р о ф . К іѳ в с к .  Д у х о в н .  А к а д е 
м іи  Я. К. Ам ф ит еат рова.

11) КНЯГИНЯ-ИНОКИНЯ, й с т о р .  п о в . и з ъ  
р у с с к о й  п р и д в о р н о й  ж и з н и  Х У І 1 І  в ѣ к а .  
Н . К. К лим енко.

12) А П О К А Л И П С И С Ъ . Т о л к о в а н іе  Святаго 
А н д р е я , А р х іе п и с к . Кесарійскаго, с ъ  п о д р о б н .  
и с т о р и  к о -д о  г м а т  о ч е р к о м ъ  Не. Ювачева.

Кромѣ того еще будутъ  даны: ГП?
ПОЛНЫЙ КРУГЪ С С о с т а в и л ъ  Е. ПОСЕЛЯНИНЪ. Э то  о п и с а н і е  Р о с п о д -

ІГ О) Р П ГТТ Л) Ы) Mi V  н и х ъ  п р а з д н и к о в ъ  в м ѣ с т ѣ  с ъ  о п и с а н і е м ъ  п р а з д н и -« Ій» Че> ІП у )  А  ОД И) Д а ; к о в ъ  Б о г о р о д и ч н ы х ъ  ( с м ^ н и ж е  о  к н , „ П О Г О М А -  
Т Е Р Ь “ ) с о с т а в и т ъ  н о л н ы й  к р у г ъ  в с ѣ х ъ  п р а з д н и -  
к о в ъ  в о  и м я  і и с у с а  Х р и с т а  и П р  Б о г о р о д и ц ы

4 КНИГИ свыше 700 стр.-иоіши іии Ы|І. П Р А В О С Л А В Н Ы Я  
большого Форм. Р У С С К І Я  Ѳ В Й Т І І Й .

Полное роскошно иллюстриров. описаніе всѣхъ православныхъ 
русскихъ монастырей въ Россійской Имперіи и на Аѳонѣ.4 КНИГИ Z ' К ФГ О <И Я Т 0 Р Ь

Полйое иллюстр. описаніе всѣгь  (602) и к о н ъ .  Б о г о м а т е р и  съ прилвжвніомъ 
о п и с а н ія  земной жизни Првсв. богородицы и п о с в я щ е н н ы х ъ  Е я  и м е н и  праздниковъ 

п о д ъ  р е д а к ц і е й  Й . П О С Е Л Я Н И Н А
ПОЛПИСНИЯ Ш И ’ на жУРналъ безъ доставки въ Gn6. ПЯТЬ руб:, 
ііиИШ іинпл цикл , съ дост. и перес. по всей Россіи ш«;ст> руб.

(Допускается разсрочка. При подпискѣ 2 руб., къ 1 Апрѣля 2 руб. и къ 1 Іюля ост&льн. 

Главная Контора : С .-П етербургъ , Стремянная, 12, собств . д.



о т к р ы т а  поддиска, иа 1909
■ Ю И І (подписной год-ь наминается съ 1-го Ноября) Ю НПрирода и люди
1 е  О  Ж УРНАЛА, ВЪ ЦВѢТНЫХЪ ОБЛОЖКАХЪ, СЪ РИСУНКАМИ. ■
тѳггьнаго м іп^а п ^ о^ ДѲСЪ И ®Ѳ™ ИІХЪ явленіи природы. Диковинки животнаго и расти- 

r° e ^ mC„D„ ° p ^  З м » ™ “ » „°рТе Т йТІ„Я “ “а’ 06”*’ ^

- н и г ъ - ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ
4 .0 0 0  стран. бъ полныхъ переборахъ, безъ сокращенійЧ. ДИККЕНСА«. «TLJ ГГА^П. t /ч. ОЛ ЛЛг.--л---------•.Въ эти первы я 2 0  к н и гъ  во йдутъ  с л ѣ д у ю щ ія  произведенія : 

Оливеръ Твистъ.- Рождественскіе разсказы— Посмертныя записки Пикнвикскаго 
клуба. Повѣсть о двухъ городахъ— Большія надежды— Тяжелыя времена—  Домби 
и сынъ. Таина Эдвина Друда. -  Нѣтъ прохода— Бордингъ-гаузъ— Станція Мэкби — 
Предписаніе д-ра Меригольда— Мистеръ Минсъ и -его кузенъ— Непредвидѣнный 
олучаи— Семья Тогсовъ—  Гораціо Спаркинсъ— Дуэль. -  Домашній спектакль—  

Черная вуаль— Житейская борьба.
O f f !  Н Н И Г "Ь  В Ъ  О Д И Н Ъ  Р О Д Ъ
& \ J  4 .5 0 0 стран. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

—  КОНДНЪ-ДОЙЛЯ
П олное с о б р ан іе  с о ч и н е н іе  К о н а н ъ -Д о й л я  в п е р в ы е  п о я в и т с я  на ру сск о м ъ  я зы к ѣ

„ . полныхъ переборахъ, безъ сокращ еній
дяоной ?Г<яКЛТ ч Н,Я ^ Л О К А  ХОЛМСА. Знакъ четырехъ. Нраокое по белому. К н . 2. Капитанъ „По- 

яр ой звѣзды Человѣкъ изъ „Архангельска**. Кольцо Тота, и др. разсказы. К н . 3. Велина в тѣнь. За 
городовъ. Зеленым флагъ. Напитанъ Шарнэ Равдѣтое привидѣніе, и др. разсказы. К н . 4. Лига крао-
Н̂ я « а ° г ІХЪх - аИНак Боско" бс,<ой Аолнны. Пять апельсинныхъ зернышекъ Человѣкъ съ уродливой 
губой* Голубой карбункулъ. Палецъ инженера. Пестрая лента Корона изъ берилловъ, и др. разсказы. 
Кн. 5— 6. Мина Клеркъ, ром. К н . 7. Бѣлый отрядъ, ром. К н . 8. Вооломин&нія о Шерлокѣ Холмоѣ 
Роковая тайна. Желтое лицо. Горбунъ. Гречесній перевсдчинъ. Мореной договоръ, и др. разсказы' 
К н . 9. Торгов. Домъ „Гедльстонъ и Но“ . романъ. К н . 10. Подвиги бригадира Жерара. Вонругъ нрас- 
" ° “ 1 ПРик; ючѳн,я'бригадира Жерара. Дядя Беряаиъ. К н . 12. Изгнанники, романъ
К н . 13. Баонервильская собака. К н . 14. Трагедія съ Норосно*' Король Лисъ. Новая натаномба 
Тѣиь впереди. Черный »амонъ, и др разснааы. К а .  15. Письма Стерне Моиро. К н . 16. Родней Стонъ 
К н . 17. Возвращеніе Шерлока Холмса. Приключеніе въ пустомъ домѣ. Приключеніе съ пляшущими 
$ : ГУГяМ1Ир " ПРГ ^ ЮЧвК,Я Чврмаг°  ПмтвР* Швст*  Наполеоновъ Зовотое пенснэ, и другіе разсказы. 
К  в. Сэръ Нашелъ, романъ К н . 19— 20. Новѣйшіе произведенія, которыя пеявлякпоя въ 1908— 9 г -

О  С  О  В  А  Я  ГТ Г£ М  I  Я

„КАКЪ САМОМУ УСТРОИТЬ КИНЕМАТОГРАФЪ"
П одробное о п и сан іе  съ рио. в  конструктивными чертежами Вл, Фиоеноиаго '■ >

писная ц в д :  г . . ' ’ " : : . ” " , ' . ' " ™ ,  в
Допускается разсрочка: пра подпаек» 3 р.. і»  1 «прѣла 2 р ■ и  1 іюля остадьаце 

Или: въ теченій первыхъ семя мѣблцевъ, начиная ©ъ ноября, по 1>рублю,
Ш .  д  д...


