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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЗО-го января 1907 года.
О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

СОДЕРЖАНІЕ: Указъ Святѣйшаго Синода,—Укаэь Кснсисторіи при
нтамъ церквей епархіи.—Циркуляръ Совѣта ?«'.икметровъ.—Объявленія—отъ 

• Совѣта Епархіальн.женск. училища и отъ Комитета по устройству церквей.

УКАЗЪ СВЯТѢЙШ АГО СИНОДА ,,
ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ВЛАДИМІРУ, ЕПИСКОПУ 

ПРИ АМУРСКОМУ И БЛАГОВѢЩЕНСКОМУ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, отъ 26 минувшаго ноября № 2745, журналъ 
Учебнаго Комитета за № 692, съ заключеніемъ Коми
тета, о замѣщеніи должности Ректора въ Пензенской 
Духовной Семинаріи. ПРИКАЗАЛИ: Въ виду заявле
нія Преосвященнаго Пензенскаго о разстроенномъ 
состояніи Пензенской Духовной Семинаріи и о несоот
вѣтствіи Ректора сей Семинаріи Протоіерея Петра 
Позднева настоящему положенію Семинаріи, Святѣй
шій Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета,
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опредѣляетъ 1) уволить Ректора Пензенской Духов
ной Семинаріи Протоіерея Петра Позднева, согласно 
прошенію, отъ духовно-учебной службы, съ 26 декаб
ря 1906 года и 2) перемѣстить съ того же времени 
Ректора Благовѣщенской Духовной Семинаріи Архи
мандрита Николая на таковую же должность въ Пен
зенскую Семинарію; о чемъ и послать Вашему Прео
священству указъ. Декабря 4 дня 1906 года.

У казъ
изъ Благовѣщенской Духовной Консисторіи причтамъ

церквей епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Благовѣщенская Духовная Консисторія СЛУ
ШАЛИ: Телеграмму, полученную изъ Симбирска на 
имя Его Преосвященства, отъ Секретаря Тресвятскаго 
о кончинѣ Преосвященнаго Гурія, бывшаго Епископа 
Благовѣщенскаго. ПРИКАЗАЛИ: О содержаніи телег
раммы дать знать указомъ духовенству Благовѣ
щенской епархіи и предписать причтамъ, по получе
ніи настоящаго распоряженія на мѣстѣ отслужить о 
въ Бозѣ почившемъ Преосвященномъ Гуріѣ Симбир
скомъ, бывшемъ Епископѣ Благовѣщенскомъ, заупо
койную литургію, а послѣ литургіи панихиду. Имя 
Преосвященнаго Гурія записать въ церковные дипти
хи. Января 9 дня 1907 года.
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Циркуляръ Совѣта Министровъ. *)
Высочайшіе Манифесты 6 августа и 17 октября 

1905 г. и послѣдовавшія въ развитіе ихъ законоположе
нія, предоставившія россійскимъ подданнымъ право 
непосредственнаго участія въ законодательствѣ и 
признавшія з:. ними, въ установленныхъ закономъ 
предѣлахъ, свободу совѣсти, слова, собраній и сою
зовъ, внесли въ общественныя отношенія глубокія 
измѣненія и открыли населенію широкій доступъ .въ 
закрытую для него область политической дѣятельно
сти; въ возникшей при этомъ политической борьбѣ 
партій и въ открытой критикѣ правительства, подъ 
часъ даже прямо въ противогосударственной агитаціи, 
замѣтное участіе приняли у насъ не только частныя 
лица, но и служащіе въ государственныхъ учрежде
ніяхъ.

Должностныя лица, становящіяся въ ряды . про
тивниковъ того самаго правительства, отъ котораго 
они получаютъ свои полномочія и именемъ котораго 
дѣйствуютъ,- явленіе недопустимое и ни въ какомъ 
государствѣ не допусказшееся. Не подлежитъ ника
кому сомнѣнію, что законъ, даровавшій населенію поли
тическія права, какъ законъ общій, не могъ отмѣ
нить и не отмѣнилъ тѣхъ основныхъ началъ, коими 
устанавливаются служебныя отношенія разсматрива
емыхъ лицъ къ государству. Эти лица могутъ участ
вовать въ политической жизни страны лишь по столь
ку, по скольку сіе совмѣстимо съ ихъ особо подчи
неннымъ государству положеніемъ и не противоре
читъ требованіямъ служебнаго долга и служебной

*) Печатается къ свѣдѣнію и руноиолсгву гражданскихъ чиновъ, состоя 
тихъ на государственной службѣ вь епархіальныхъ учрежденіяхъ, а такъ-же 
и лицъ, служащихъ въ оныхъ по вольному найму.
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дисциплины. Въ соотвѣтствіи съ этимъ основнымъ 
началомъ, 11 января текущаго года Совѣтъ Мини- 
стровъ преподалъ вѣдомствамъ надлежащія по сему 
предмету общія указанія, разъяснивъ, что хотя при
надлежность къ той или иной партіи есть дѣло лич
наго убѣжденія каждаго, но участіе въ партіяхъ, стре
мящихся къ ниспроверженію существующаго государ
ственнаго строя, не допустимо.

Затѣмъ, такъ какъ прямой долгъ служащихъ въ 
правительственныхъ учрежденіяхъ добросовѣстно 
блюсти Государеву волю и исполнять усердно обязан
ности по службѣ, налагаемыя на нихъ закономъ, то, 
независимо отъ той или иной программы партіи, 
занятіе политикой не должно ни въ чемъ препятство
вать честному по долгу присяги исполненію служеб
ныхъ обязанностей. Стоящія же во главѣ самостоя
тельныхъ частей управленія или отдѣльныхъ мѣстныхъ 
учрежденій лица, которымъ принадлежитъ ближай
шимъ образомъ оцѣнка дѣятельности чиновниковъ и 
опредѣленіе, соотвѣтственно вышеизложенному, гра
ницъ участія чиновъ правительственныхъ учрежденій 
въ активной дѣятельности политическихъ партій, не 
могутъ выступать въ руководящей роли вожаковъ пар
тій и быть предсѣдателями или членами различныхъ 
партійныхъ бюро и комитетовъ. Въ еще болѣе огра
ничительномъ смыслѣ долженъ быть разрѣшенъ воп
росъ объ участіи чиновъ въ политическихъ союзахъ, 
представляющихъ собою сплоченныя организаціи, 
преслѣдующія собственныя, нерѣдко враждебныя го
сударству, цѣли и проявляющія по отношенію къ 
своимъ членамъ такую власть, которая не можетъ не 
ослабить лежащихъ на должностныхъ лицахъ узъ слу
жебной дисциплины и іерархической подчиненности.



Притомъ же, какъ показываетъ опытъ, подобные союзы; 
пріобрѣтая значительное вліяніе именно въ силу уча
стія въ нихъ должностныхъ лицъ, приносятъ иногда 
странѣ огромный вредъ, нарушая правильное теченіе 
государственной и общественной жизни. Очевидно, 
что при такихъ условіяхъ участіе должностныхъ лицъ 
въ политическихъ союзахъ можетъ быть допускаемо 
лишь въ видѣ исключенія по отношенію къ такимъ 
организаціямъ, дѣятельность коихъ ни явно, ни скрыто 
не направлена къ разрушенію основъ государствен
ности и монархическаго строя.

Наконецъ, всѣмъ состоящимъ на военной или 
военно-морской службѣ, какъ то: офицерамъ всѣхъ 
ранговъ, чинамъ жандармскаго корпуса и погранич
ной стражи, гражданскимъ и медицинскимъ чинамъ 
военнаго вѣдомства, въ томъ числѣ и вольнонаемнымъ, 
военному духовенству и всѣмъ нижнимъ чинамъ вос
прещается вообще всякое участіе въ какихъ бы то 
ни было союзахъ, организаціяхъ, товариществахъ, 
партіяхъ и т. п., образуемыхъ съ политическою цѣлью, 
а равно присутствовать въ разнаго рода собраніяхъ, 
обсуждающихъ политическіе вопросы [Выс. утв. 16 
Дек. 1905 г. пол. Сов. Мин.; приказъ по воен. вѣд. 
19 Дек. 1905 г., № 804).

Обращаясь затѣмъ къ способамъ борьбы съ от
мѣченнымъ явленіемъ, Совѣтъ Министровъ находитъ, 
что ожидать въ этомъ отношеніи успѣха исключитель
но отъ дѣйствія полицейскаго и судебнаго аппарата 
не представляется возможнымъ. Въ данномъ случаѣ 
полицейскія мѣры и мѣры судебнаго преслѣдованія 
не достаточны, ибо служебныя отношенія представ
ляютъ собою такую своеобразную область, гдѣ грани 
пользы и вреда, дозволеннаго и запрещеннаго, про
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водятся иначе и болѣе строго, чѣмъ въ отношеніи 
къ остальному населенію. Въ виду этого, соблюденіе 
устанавливаемыхъ въ интересахъ государственной 
службы требованій должно обезпечиваться, прежде 
всего, постояннымъ наблюденіемъ начальствующихъ 
лицъ за своими подчиненными и твердымъ примѣне
ніемъ, въ случаѣ нарушенія ими этихъ требованій, 
предоставленной начальству дисциплинарной власти, 
вплоть до увольненія служащихъ безъ прошенія на 
основаніи статьи 788 устава о службѣ гражданской 
(св. зак. т. III изд. 1896 г.). Противъ же изобличен
ныхъ въ такомъ незакономѣрномъ образѣ дѣйствія 
лицъ судебнаго вѣдомства, пользующихся правомъ су
дейской несмѣняемости, должны быть примѣняемы 
особыя, указанныя въ законѣ, мѣры воздѣйствія. Та
кой порядокъ долженъ быть примѣняемъ, безъ сом
нѣнія, ко всѣмъ лицамъ, служащимъ въ правитель
ственныхъ учрежденіяхъ, независимо отъ того, нахо
дятся ли они на дѣйствительной государственной 
службѣ или служатъ по вольному найму, такъ какъ 
лица и той и другой категоріи состоятъ въ служеб
ныхъ къ государству отношеніяхъ, налагающихъ на 
нихъ обязанность всемѣрно поддерживать существую
щій государственный строй.

Вышеизложенныя мѣры могутъ принести дѣйстви
тельную пользу только въ томъ случаѣ, если онѣ бу
дутъ примѣняться съ одинаковою строгостью во всѣхъ 
вѣдомствахъ и ко всѣмъ служащимъ, ибо обнаружив
шееся у насъ противодѣйствіе правительству со сто
роны самихъ его агентовъ представляетъ собою такое 
вопіющее зло, которое въ большей или меньшей сте
пени присуще самымъ разнообразнымъ отраслямъ 
государственной службы. Понятно, что борьба съ
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нимъ должна вестись по всѣмъ вѣдомствамъ на оди
наковыхъ основаніяхъ; иначе она будетъ приписана 
исключительно личнымъ склонностямъ и пристрасті
ямъ начальствующихъ лицъ и поведетъ не къ укрѣп
ленію служебной дисциплины, а къ еще большему ея 
паденію.

Исходя изъ приведенныхъ соображеній, Совѣтъ 
Министровъ призналъ необходимымъ преподать вѣдом
ствамъ къ руководству слѣдующія указанія:

1) Должностнымъ лицамъ, какъ состоящимъ на 
государственной службѣ, такъ и вольнонаемнымъ, 
воспрещается всякое участіе въ политическихъ пар
тіяхъ, обществахъ и союзахъ, не только явно револю
ціонныхъ, но и такихъ, которые, хотя и не причис
ляютъ себя открыто къ революціоннымъ, тѣмъ не 
менѣе въ программахъ своихъ, въ воззваніяхъ своихъ 
вожаковъ (какъ, напримѣръ, Выборгское 'воззваніе) и 
въ другихъ проявленіяхъ своей дѣятельности обна
руживаютъ свое стремленіе къ борьбѣ съ правитель
ствомъ или призываютъ къ таковой борьбѣ населеніе

2) Состоящія во главѣ самостоятельныхъ частей 
управленія или отдѣльныхъ мѣстныхъ учрежденій на
чальствующія лица не могутъ выступать въ качествѣ 
руководителей какихъ бы то ни было политическихъ 
партій и быть предсѣдателями или членами различ
ныхъ партійныхъ бюро и комитетовъ.

3) Относительно всѣхъ лицъ, состоящихъ на воен
ной или военно-морской службѣ, сохраняютъ полную 
силу ограниченія, установленныя въ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденномъ 16 декабря 1905 г. положеніи Совѣта 
Министровъ, объявленномъ въ приказѣ по военному 
вѣдомству 1905 года, за № 804.
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4) Должностныя лица и служащіе въ правитель
ственныхъ учрежденіяхъ по вольному найму, прини
мающіе участіе въ организаціяхъ, враждебныхъ пра
вительству, или въ противогосударственной агитаціи, 
подлежатъ немедленному увольненію отъ службы, а 
относительно тѣхъ изъ упомянутыхъ лицъ, кои не 
могутъ быть уволены въ административномъ порядкѣ, 
должны быть приняты другія указанныя въ законѣ 
мѣры для удаленія ихъ съ государственной службы. 
Независимо отъ сего, въ тѣхъ случаяхъ, когда озна
ченные въ сей статьѣ проступки предусматриваются 
уголовнымъ закономъ, противъ совершившихъ ихъ 
лицъ должно быть возбуждаемо судебное преслѣдо
ваніе.

5) Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ служа
щими настоящихъ указаній возлагается на обязан
ность Главныхъ Начальниковъ вѣдомствъ, Генералъ- 
Губернаторовъ, Губернаторовъ и начальствующихъ 
лицъ, стоящихъ во главѣ отдѣльныхъ м ѣ с т н ы х ъ  уч
режденій.

6) Министрамъ и Главнымъ Начальникамъ вѣ
домствъ поручается преподать, въ соотвѣтствіе съ 
указанными выше руководящими началами, надлежа
щія по подвѣдомственной имъ части подробныя ука
занія."'

Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше 
Превосходительство для свѣдѣнія и исполненія.

Предсѣдатель Совѣта Министровъ II. Столыпинъ.
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Отъ Совѣта Благовѣщенскаго епархіальнаго
женскаго училища.

] - • - Г ' і;:

Совѣтъ училища проситъ родителей воспитан
ницъ, за содержаніе которыхъ въ общежитіи числят
ся недоимки за время съ 190*/з по 190Л/в учеб. г. 
г. и не внесена пансіонерская плата, по установлен
ному разсчету, за текущій 190'Ѵт учебный годъ,— 
поспѣшить НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫМЪ взносомъ та
ковыхъ въ кассу училища.

II.

Совѣтъ училища проситъ принты церквей епар
хіи, за которыми числятся недоимки за время съ 
1902 года по 1906 годъ, поспѣшить НЕЗАМЕДЛИ
ТЕЛЬНЫМ Ъ взносомъ таковы.ѵъ въ кассу училища.

Отъ Комитета по устройству церквей Благовѣ
щенской епархіи.

I.

Комитетъ покорнѣйше проситъ принты церквей, 
учрежденія и лицъ, за которыми числятся долги въ 
суммы Комитета, озаботиться незамедлительною упла
тою таковыхъ.
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Лѣтомъ 1907 года при Комитетѣ предположено 
открыть складъ натуральныхъ церковныхъ винъ и 
деревяннаго масла.

Извѣщая объ этомъ, Комитетъ покорнѣйше про
ситъ принты церквей прислать свѣдѣнія о количест
вѣ вина и масла, потребнаго для каждой церкви въ 
теченіе года.



Благовѣщенскія Епархіальныя Вѣдомости.
30-го января. № 2.' • 1907 года.

О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

СОДЕРЖАНІЕ: „Нѣчто” о школьномъ вопросѣ.—Завѣты прошлаго.— 
Объявленія.

„Нѣчто" о школьномъ вопросѣ.
Школьное нестроеніе послѣднихъ лѣтъ, завершившееся 

полнымъ разстройствомъ учебныхъ занятій почти во всѣхъ шко
лахъ (исключая развѣ военныхъ), вызываетъ невольный вопросъ: 
какія причины этого явленія и можно ли надѣяться, что вско
рѣ эти учрежденія примутъ тотъ спокойный, безстрастный ха
рактеръ, безъ котораго не можетъ быть серьезнаго занятія нау
кой, этой абсолютно - безстрастной областью умственной жизни 
на всѣхъ степеняхъ своего проявленія. Какъ только въ тихую 
область „чистаго знанія** вторгается элементъ страстности, хотя 
бы и не политической—ученіе и наука болѣютъ: и когда средне
вѣковыя школы увлеклись страстнымъ отношеніемъ къ ученіямъ, 
сначала отвлеченнымъ, а потомъ окрасившимся властной 
похотливостью, схоластическая наука— и та стала все болѣе 
падать съ одной стороны, а съ другой — она же довела до 
костра Гусса, довела и до тѣхъ безобразій, изъ которыхъ, 
какъ отрицаніе оныхъ, вышла реформація, упразднившая совер
шенно старыя школьныя учрежденія въ ихъ прежнихъ самихъ 
себя пережившихъ порядкахъ. Сугубую гибель наукѣ и ученію 
наноситъ вторженіе въ ихъ среду вовсе не научныхъ интере
совъ, политико-соціальныхъ: и когда таковые, размѣнявшіеся на 
несказанную мелочь, переходятъ даже въ область дѣтской жиз
ни, тогда подрывается все зданіе, воздвигнутое народомъ и го
сударствомъ для цѣлей образовательныхъ, въ надеждѣ полу
чить отъ него достойныхъ дѣятелей на поприщѣ всяческаго вѣ-

і
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дікія, необходимаго для процвѣтанія государства и народа. То, 
что мы видимъ въ нашей учебной средѣ за послѣдніе годы, 
превосходитъ все, что происходило когда-либо въ этой сферѣ 
въ странахъ, живущихъ гораздо болѣе развитой политической 
жизнью, чѣмъ мы. Сначала политическая зараза охватила выс
шія учебныя заведенія, и затѣмъ, распространившись съ свѣт
скихъ школъ на церковныя, она перешла, ко времени обостре
нія всей нашей политической неурядицы, въ школы среднія, а 
въ нынѣшнемъ году уже мѣстами въ этихъ школахъ она нача
ла спускаться изъ старшихъ классовъ въ меньшіе. Вѣроятно, 
оттуда ей суждено перейти въ самыя низины и уйти въ все
поглощающую и всеобезвреживающую мать сыру-землю. Таково 
было, какъ разсказываютъ, мнѣніе покойнаго министра Народ
наго Просвѣщенія Боголѣпова. Но, конечно, это все-таки еще 
гаданія, ибо мало доказательствъ тому, что верхи начинаютъ 
очищаться, а такая теорія, чтобы быть вѣрной, требовала бы 
именно очищенія старшихъ по мѣрѣ зараженія младшихъ, какъ 
это, увѣряютъ, замѣтно напр. во Франціи, гдѣ „безбожная" поли
тика масонства все ниже и ниже спускается въ заразномъ от
ношеніи въ народъ, но при постепенномъ сравнительномъ очи
щеніи отъ оной слоевъ высшихъ. Въ сущности, это явленіе 
довольно органически нормальное. А. С. Хомяковъ сравнивалъ 
такія явленія съ модой, вначалѣ достояніемъ герцогинь и дамъ 
высшаго круга, а затѣмъ донашиваемой десятками тысячъ жен
щинъ и дѣвицъ самаго скромнаго общественнаго положенія.

Весь вопросъ въ томъ: поглотитъ ли, однако, почва эту 
заразу и дезинфецируетъ ли ее, или она засядетъ въ массѣ, 
въ низахъ, и обратно пойдетъ давать ростки кверху, ростки, 
которые, подобно головамъ Гидры, по своей безчисленности сдѣ
лаются неотрубимыми до появленія какого нибудь Геркулеса 
мысли, который, подобно этому герою древности, носителю куль
туры, внесетъ и въ нашу зараженную міазмами среду начала 
очищенія и отрезвленія? Что школьная умственная зараза опу



-  15 ....

стилась мѣстами уже очень низко, дошла до самой земли, это 
видно изъ факта появленія въ простомъ народѣ большаго коли
чества „сознательныхъ" крестьянъ и фабричныхъ рабочихъ, изго
товленныхъ учителями и учительницами, во многихъ мѣстахъ 
приставленными „начальствомъ", очень тоже „сознательно",для 
воспитанія народа въ извѣстномъ духѣ. Оттуда всеобщая жало
ба на неблагое настроеніе крестьянской молодежи и мѣстами 
нескрываемая вражда крестьянъ старшихъ поколѣній противъ 
школъ и учителей. Если-бы это послѣднее явленіе было болѣе 
всеобщее, то можно бы разсчитывать на то, что-де почва начи
наетъ входить въ сзою дезинфекціонную роль. Но такъ какъ 
намъ пока извѣстны только единичные случаи ропота народа 
противъ учителей, учащихъ не въ народномъ духѣ, то и обоб
щать эти факты опасно, чтобы не впасть въ самообольщеніе. 
Однако, тамъ, гдѣ такіе факты встрѣчаются, получаются и же
лаемыя послѣдствія, т. е. съ народнымъ голосомъ невольно при
ходится считаться и удалять учителей не любимыхъ, хотя, по 
большей части, народные протесты облекаются въ недостаточно 
точныя формы. Народъ оцѣниваетъ учителей т. с. чутьемъ, и 
это чутье его Еѣрно направляетъ. Несомнѣнно, что, если-бы про 
тесты народа были всеобщіе, то начальная школа вездѣ бы оз
доровилась,' хотя нельзя требовать, чтобы протестующіе непре
мѣнно предложили свои новые порядки и новыя программы. 
Кажется, что народъ держится взгляда, что дѣло не въ томъ 
только, „чему учатъ"; ибо предполагается, что не поручаютъ 
же учить дурному,—а въ томъ, какъ учатъ; иначе сказать, что 
дурное есть окраска, подъ которую мох<но подвести все, что угод
но, даже хорошее, а тѣмъ болѣе безразличное по существу, ка
ковымъ надо почитать всякія науки, взятыя только съ факти
ческой стороны. Если-бы то же сознаніе проникло и въ другіе 
классы, и въ само наше Правительство, то, можетъ-быть, болѣе 
ясно выразились бы общіе протесты противъ зсего тіицчошко.іь- 
II(IIО ОПкіа, приведшаго къ тѣмъ ужаснымъ результатамъ, къ
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которымъ наша школа всѣхъ ранговъ и наименованій дошла 
Теперь еще вы слышите всегда, при разговорахъ объ универси
тетахъ, гимназіяхъ, семинаріяхъ и т. д., замѣчанія, направлен
ныя на уставы, на программы, и почти никогда не услышите 
простого заявленія о томъ, какъ дѣлаютъ это крестьяне, что все 
дѣло въ учителѣ. Если-бы „мудрые и разумные" поняли воп
росъ такъ-же просто, какъ простецы, они, вѣроятно, громче ста
ли бы протестовать и требовать не столько реформы ученія, 
сколько подбора учащимъ. Пока же мы не можемъ отдѣлаться 
отъ вѣры въ формы, въ то, что все дѣло въ автономности или 
зависимости, въ классической или иной системѣ, большинство 
молчитъ, считая себя не компетентнымъ '") въ такихъ вопросахъ, 
которые требуютъ „де" спеціальнаго знанія; тогда какъ народъ, 
не терпя .извѣстнаго духа" въ школѣ, прямо требуетъ удаленія 
такого или другого учителя, зная, что вся суть въ немъ, а что 
выборъ предметовъ есть дѣйствительно дѣло спеціалистовъ, и 
что при вредномъ учителѣ всѣ науки будутъ вредны, а при хо
рошемъ всѣ хороши. Чѣмъ же, однако, руководствоваться при 
примѣненіи слова .хорошій" къ такому или иному дѣятелю? 
Конечно, его соотвѣтствіемъ съ понятіями оцѣнивающей среды. 
Въ народѣ еще по мѣстамъ, а можетъ-быть и болЬе того, это 
понятіе добра и зла (хотя можетъ-быть въ частной жизни пло
хо примѣняемое) ясно, и мѣрило ясно; оттого протесты сильны 
и настойчивы. Чѣмъ слабѣе въ цѣнящей средѣ это пониманіе, 
тѣмъ менѣе возможенъ протестъ такого рода. Но такъ какъ 
получаемые отъ школъ результаты несомнѣнно плохи, а яснаго 
протеста не на чемъ основать, то и являются безконечныя жа
лобы на формы и постоянныя заявленія о реформахъ школы съ 
формальной стороны, которымъ усиленно внемлетъ и Правитсль- *)

*) Аристотель наоборотъ учитъ (Политика), что всякіе общественные 
вопросы должны скачала рѣшаться всѣмъ міромъ и лишь потомъ переда
ваться спеціалистамъ для оформленія. У насъ, къ сожалѣнію, и общество, 
и его „самъ другъ“ Правительство смотрятъ на этотъ вопросъ совершенно 
иначе.
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ство, само состоящее изъ людей того же закала, какъ и обще
ство, т. е. изъ людей, не выработавшихъ себѣ критерія для суж
денія простого „о матеріяхъ важныхъ1*. Простой народъ его не 
вырабатывалъ,- а кое-гдѣ еще сохранилъ (Ник. Мих. Павловъ 
называлъ это народное чутье: „естественное благочестіе пред
ковъ*). Обществу же нашему, порвавшему со всяческой, и ум
ственной, и религіозной, и, что особенно важно, дисциплинарной 
традиціей (Кантъ ставилъ дисциплину ума выше всѣхъ другихъ 
его аттрибутовъ), надо для благого воздѣйствія на школу, имъ 
такъ или иначе нормируемую, выработать въ себѣ эти утрачен
ныя качества, и лишь тогда можно будетъ надѣяться, что оно 
получитъ въ школѣ нѣчто, если не абсолютно хорошее (ибо 
опять таки такому эпитету соотвѣтствующаго положительнаго чего- 
то нѣтъ), то, по крайней мѣрѣ, то, что его самого бы удовлет
воряло, чего оно бы уже не имѣло постояннаго „зуда" рефор
мировать, только потому, что не имѣетъ дѣйствительнаго пред
ставленія о томъ, чего ему нужно. Тщетно думать о возможно
сти устроить школу, удовлетворяющую общественнымъ потреб
ностямъ, когда ихъ самихъ въ опредѣленной формѣ нѣтъ, т. е. 
нѣтъ такихъ, которыя могли бы быть облечены въ положитель
ныя пожеланія, подобно току какъ на Западѣ положительныя 
понятія общества облекаются и въ академическія формы. Даже 
во Франціи или въ Италіи, гдѣ противорелигіозная правитель
ственная дѣятельность доходитъ до крайнихъ предѣловъ, идя 
въ разрѣзъ съ огромнымъ количествомъ очень вѣрующихъ граж
данъ,— и тамъ понятія о школѣ, объ ея типѣ и цѣляхъ никако- 

• го не вызываютъ сомнѣнія, и борьба идетъ лишь въ предѣлахъ 
религіозности или антирелигіозности: но у насъ ни въ чемъ нѣтъ 
солидарности пониманія по школьному дѣлу. Оттого сколько го
повъ, столько программъ и столько же разныхъ понятій о токъ, 
чего въ школѣ искать и къ чему стремиться. Но вѣдь ничто въ 
извѣстной средѣ не можетъ проявляться безъ воздѣйствія этой 
самой среды, и наша всяческая школа, при автономіи или безъ
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оной, при всевозможныхъ разновидностяхъ программъ, несомнѣн
но есть косвенное произведеніе нашего же общества, могущаго 
при нѣкоторой безпристрастности познать себя въ ней: „по пло
ду удобно судить о древѣ**; подобно тому, какъ такъ сильно и 
„безпощадно критикуемое нами“ бюрократическое Правительство 
есть произведеніе нашей интеллигенціи, его нещадно бранящей, 
такъ точно и наша школа есть продуктъ по формѣ—того же 
Правительства, интеллигенціей созданнаго, а духъ ея непосред
ственно исшелъ изъ духа мятежной, безсодержательной интел
лигенціи, для которой нѣтъ ничего, въ сущности, священнаго, 
которая, презирая старину и порвавъ съ нею, утратила всякую 
устойчивость; и ея „мятежность* есть именно выразительница 
ея „вѣтромъ колеблемости- , а вовсе не того, что она револю
ціонна въ положиіпслыюмп смысли»,— въ ней нѣтъ даже и этого. 
Оттого школьнымъ нестроеніямъ нѣтъ ни начала, ни конца, и 
не будетъ, пока само общество не переродится и не пойметъ, 
что единственная задача всякаго человѣка, а просвѣщеннаго въ 
особенности—состоитъ въ томъ, чтобы искать путей къ утвер
жденію опредѣленнаго міровоззрѣнія, а не только постояннаго 
(и то по легкомыслію лишь) расшатыванія всего такого, при ко
торомъ расшатываніе само обращается въ цѣль. Если интелли
генція этого не можетъ подмѣтить на себѣ, тогда пусть она на
зидается примѣромъ тѣхъ учрежденій, въ которыхъ она отражает-, 
ся какъ „солнце въ малой каплѣ воды*. Теперь уже многіе и 
очень многіе начинаютъ понимать, что въ школѣ дѣло дѣй
ствительно „стало дрянь-, что эти вѣчныя безобразія сначала 
высшихъ, а теперь и среднихъ и, пожалуй, низшихъ школъ— . - 
ужасны. Но очень еще немногіе додумались до той истины, что. 
школа съ ея безобразіемъ есть нс чт о иное, какъ отраженіе 
нравственнаго облика самой интеллигенціи, и что, по словамъ 
покойнаго И. С. Аксакова— „нечего пенять на зеркало, когда ро
жа крива** (у него на эту тему была написана цѣлая передовица). 
Главное, что бросается въ глаза въ нашей школѣ—это полное



— 19 —

отсутствіе всякаго интереса научно-образовательнаго. А есть ли 
онъ въ такъ называемой интеллигенціи? Полное отсутствіе же
ланія работать. А есть ли онъ въ болѣе взрослыхъ сферахъ? 
Полное отсутствіе любви къ чему бы то ни было, къ охотѣ ка
кой либо, столь характеристической черты юности иностранной? 
Да гдѣ же эсе зто есть въ другихъ—старшихъ? И вотъ, на мѣ
стѣ ьтихъ всѣхъ пустотъ (по закону— что „природа не терпитъ 
пустоты") вырастаетъ громадный пустоцвѣтъ политикакствова- 
нія, процвѣтающій столь роскошно и во всемъ нашемъ безсо
держательномъ и бездѣльномъ обществѣ, что за границей насъ, 
русскихъ, сейчасъ узнаютъ, по нашей страсти къ политическимъ 
между собою спорамъ, разрѣшающимся на дѣлѣ—ровно ничѣмъ! 
Благодаря такому извращенію умственному, извращается и весь 

'  строй нашей жизни: у насъ нѣтъ ни старцевъ, умудренныхъ жи
тейскимъ опытомъ, ни настоящихъ юношей. Наши юноши стары, 
а старцы ребячески юны; а, конечно, только тогда можетъ '.из
мѣниться къ лучшему, войти въ норму и общество и его про
дуктъ, школа', когда вернутся къ своему естественному призва
нію всѣ возрасты и когда поймутъ, какъ вѣчно правъ былъ 
Пушкинъ, сказавшій: „блаженъ, кто въ молодости былъ молодъ" 
и т. д.

Отрадно видѣть, какъ въ нѣкоторыхъ странахъ, въ родк 
Германіи, постепенно приходятъ къ сознанію необходимости 
развивать въ юности юношескіе вкусы, взамѣнъ и тамъ нѣкогда 
господствовівшагс въ школьной средѣ научнаго и политическаго 
старчества. Вѣроятно, ото тамъ совершается, какъ и во Фран
ціи, подъ вліяніемъ англійскихъ нравовъ. Если въ чемъ другомъ 
Англія и грѣшитъ, то, конечно, у нея же можно и поучиться — 
правильному образовательному строю. Только когда мы сами 
станемъ такъ же твердо на своихъ началахъ, какъ стоитъ Ан
глія '"■*), мы будемъ вь состояніи выработать и настоящую интел- 
• • • •"> —-•••   %•>•••* .

**) Очень рекомендуемъ читателямъ прочесть статью А. С. Хомякова 
„Письмо объ Англіи", I токъ сго сочиненій.
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лигенцію народную, которая, съ своей стороны, кромѣ многаго 
другого, дастъ намъ настоящую полезную школу, въ которой бу
дутъ воспитываться будущіе «серьезные* общественные дѣятели, 
и исчезнетъ тотъ ненормальный типъ юныхъ стариковъ, въ ко
торыхъ отъ юности сохранилась лишь необузданность, и которые* 
не дѣлая своего юношескаго дѣла, хотятъ исполнять обязанность 
людей жизни и опыта, осуждая тѣмъ и самихъ себя на ничто
жество въ будущемъ, такъ какъ, если молодежь будетъ править, 
то что дѣлать людямъ взрослымъ? Обращаться въ ненужныхъ, 
коптящихъ небо «пережитковъ"! На такую роль обрекаетъ себя 
въ будущемъ наша теперешняя патологическая молодежь, даже 
не способная понять, что, извращая себя несвоевременнымъ ув
леченіемъ политической игрой, она произноситъ себѣ самой смер
тный приговоръ, осуждая на бездѣлье свой зрѣлый и старческій 
возрасты и упраздняя весь смыслъ и значеніе ее же саму ожи
дающей будущности. Прежде чѣмъ заботиться объ измѣненіи 
школьнаго строя, надо думать объ измѣненіи міровоззрѣнія об
щества, и пока не наступитъ общественнаго перерожденія, наша 
школа, хотя бы и сравнительно умиротворенная, не дастъ намъ 
ничего для страны и для просвѣщенія полезнаго и плодотворнаго.

Ужели, однако, нельзя ничего сдѣлать «на пользу* въ та
комъ важномъ дѣлѣ? Это взглядъ не слишкомъ ли мрачный, и 
не слишкомъ ли снъ оправдываетъ пассивность въ такомъ дѣлѣ, 
послѣдствія отъ неисправленія коего даютъ ежедневно все но
вые и новые плоды—развращенія умовъ и сердецъ?

Такое разсужденіе очень законное, но оно переноситъ воп
росъ съ основной почвы на дѣловую—практическую, а на эту 
почву трудно становиться разсуждающему о вопросѣ по существу. 
Очень можетъ быть, что, если явятся опытные и мудрые школь
ные дѣятели, то они кое-что могутъ и теперь улучшить въ тех
нической постановкѣ дѣла. Но мы думаемъ, что частичныя ис
правленія будутъ лишь, по выраженію Евангелія, «повапленіемъ 
гробовъ". Если у насъ есть зъ обществѣ среда людей, вѣрныхъ
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отеческимъ преданіямъ и соединяющихъ съ „естественнымъ бла
гочестіемъ предковъ" (по выраженію Н. М. Павлова) настоящее 
общечеловѣческое развитіе, съ ученостью включительно, то пусть 
они положатъ начало настоящей полезной, русской школѣ част- 
нымъ починомъ, помня другое тоже евангельское изреченіе „о 
зернѣ горушномъ". Наша бездѣльная и безсодержательная интел
лигенція, не крамольнаго свойства, совсѣмъ не хочетъ вспоми
нать объ этомъ образномъ Евангельскомъ выраженіи и ничего 
не хочетъ начинать съ малаго, доводя оное до великаго упор
нымъ личнымъ трудомъ. Все должно являться „сразу" и непре
мѣнно на казенный счетъ. Иначе поступаютъ люди крайняго 
разрушительнаго направленія, и оттого получаемые отъ ихъ кра
молы результаты громадны ***). Противодѣйствовать имъ мож
но лишь такимъ же энергичнымъ починомъ людей „правды и 
добра- , а эти послѣдніе, для упрощенія предстоящей .задачи, 
пусть не задаются „составленіемъ новыхъ, улучшенныхъ прог- 
рамъ”, придумываніемъ типовъ школъ, но пусть докажутъ, съ 
одной стороны, что оми, стоя близко къ народу, понимаютъ воп
росы такъ же просто, какъ и самъ народъ, т. е. что дѣло не въ 
программѣ, а въ учителѣ (какъ, напримѣръ, въ церковномъ1 дѣлѣ—: 
все сводится къ вопросу о „пастырѣ"), и что, затѣмъ, пока не 
поймемъ мы вмѣстѣ съ древними Греками и Римлянами и сов
ременными Англичанами, что оазвитіе ума должно идти рука 
объ руку съ физическимъ развитіемъ— изъ школьнаго дѣла ни
чего „кромѣ вреда" не получится.

Мепз запа іп согроге запо! Бываютъ, конечно, и въ этомъ 
правилѣ исключенія (напр. великій Паскаль). Но тѣ же древніе 
сказали: „исключенія лишь подтверждаютъ правило". Правило,, 
подтвержденное мудростью всѣхъ вѣковъ, да послужитъ осно
ваніемъ и руководствомъ, а исключенія предоставимъ на волю 
Промысла. (Моск. Гол., № 29). г[. X.

*•*■*) Л. С. Хомяковъ писалъ, что даже въ его время только люди 
крайнихъ партій имѣли ///«уиіші ушьжОстя.



Завѣты прошлаго.
Величайшее вниманіе Русскихъ людей и Правительства 

должно быть обращено на общественное воспитаніе.

Воспитаніе въ обширномъ смыслѣ есть то дѣйствіе, посред
ствомъ котораго одно поколѣніе приготовляетъ слѣдующее за 
нимъ поколѣніе къ его очередной дѣятельности въ исторіи на
рода. Воспитаніе въ умственномъ и духовномъ смыслѣ начи
нается такъ же рано, какъ и физическое. Самые первые зачатки 
его, передаваемые посредствомъ слова, чувства, привычки и т. д. 
имѣютъ уже безконечное вліяніе на дальнѣйшее его развитіе. 
Строй ума у ребенка, котораго первыя слова были Б оііі. т я т я ,  
м ам а, будетъ не таковъ, какъ у ребенка, котораго первыя сло
ва были Оеиыи, нарядъ  или оыюда. Душевный складъ ребенка, 
который привыкъ сопровождать своихъ родителей б ъ  церковь 
по праздникамъ и по воскресеньямъ, а иногда и въ будни, бу
детъ значительно разниться отъ душевнаго склада ребенка, ко
тораго родители не знаютъ другихъ праздниковъ, кромѣ театра, 
бала и картежныхъ вечеровъ. Отецъ или мать, которые преда
ются восторгамъ радости при полученіи денегъ или житейскихъ 
выгодъ, устраиваютъ духовную жизнь своихъ дѣтей иначе, чѣмъ 
тѣ, которые при дѣтяхъ позволяютъ себѣ умиленіе и восторгъ 
только при безкорыстномъ сочувствіи съ добромъ и правдою 
человѣческою. Родители, домъ, общество уже заключаютъ въ 
себѣ большую часть воспитанія, и школьное ученіе есть только 
меньшая часть того же воспитанія. Если школьное ученіе нахо
дится въ прямой противоположности съ предшествующимъ и, 
такъ сказать, приготовительнымъ воспитаніемъ, оно не можетъ 
приносить полной, ожидаемой отъ него пользы, отчасти оно 
даже дѣлается вреднымъ: вся душа человѣка, его мысли, его 
чувства раздвояются; исчезаетъ всякая внутренняя, цѣльность, 
всякая цѣльность жизненная, обезсиленный умъ не даетъ плода
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въ знаніи, убитое чувство глохнетъ и засыхаетъ; человѣкъ отры
вается, такъ сказать, отъ почвы, на которой выросъ, и становится 
пришельцемъ на своей собственной землѣ.

Общественное воспитаніе должно поставить себѣ цѣлью охра
неніе и укрѣпленіе основъ народнаго духа. (.-/. С . Х о м я к о въ ).

Знаемъ, что для многихъ всякая особенность въ характерѣ 
русскаго воспитанія есть дѣло совершенно безполезное, хотя 
они признаютъ значеніе такихъ особенностей въ воспитаніи дру
гихъ народовъ. Знаемъ также, что для многихъ наша народ
ная религія, какъ необходимый элементъ воспитанія, кажется 
требованіемъ излишнимъ и стѣснительныиъ; но тѣмъ не менѣе, 
считая святою обязанностью каждаго въ такомъ великомъ дѣлѣ, 
каково народное воспитаніе, выражать свои глубочайшія убѣ
жденія, мы скажемъ, что уже по одной народности этой религіи 
не только всякій воспитатель юныхъ поколѣній, но даже вся
кій, кто не хочетъ показать, что онъ не любитъ и не уважаетъ 
своего народа, долженъ, если уже не съ любовью, то по край
ней мѣрѣ съ глубочайшимъ уваженіемъ прикасаться къ тѣмъ 
его убѣжденіямъ, которыя для него такъ святы и дороги, и съ 
которыми неразрывно срослось все, что есть лучшаго въ его 
природѣ. Если, воспитывая дитя, мы должны съ уваженіемъ 
приближаться къ душѣ его, то во сколько разъ должно быть 
больше это уваженіе къ душѣ I!армій, когда мы принимаемся 
за дѣло его воспитанія.

Напрасно мы хотимъ выдумать воспитаніе: воспитаніе суще
ствуетъ въ русскомъ народѣ столько же вѣковъ, сколько суще
ствуетъ самъ народъ—съ нимъ родилось, съ нимъ выросло, 
отразило въ себѣ всю его исторію, всѣ его лучшія и худшія 
качества. Это—почва, изъ которой выростали новыя поколѣнія 
Россіи, смѣняя одно другое. Ее можно удобрить, улучшить, при
норовившись къ ней же самой, къ ея требованіямъ, силамъ, 
недостаткамъ; но пересоздать1 ея невозможно. И слава БогуІ



Какой странный хаосъ, какія враждующія противорѣчія, какія 
нелѣпицы, кажущіяся намъ разумными сегодня и крайне глу
пыми завтра, появились бы съ Боепитаніи русскаго народа, 
если-бы оно было послушнымъ воскомъ въ нашихъ рукахъ. 
Всякая цѣльность въ народѣ исчезла бы навсегда, и та его 
долговѣчность, зъ которой жизнь отдѣльнаго человѣка является 
минутою, а жизнь цѣлаго поколѣнія однимъ днемъ, имѣющимъ 
свои мимолетныя слабости, прихоти и увлеченія, была бы на
всегда разрушена. Мы безумно подкопали бы корень вѣкового 
растенія и разсыпались бы потомъ сами, какъ разсыпаются 
листья съ изсохшаго дерева. Нѣть, позаботимся о томъ, чтобы 
дерево росло лучше, но не дерзнемъ коснуться его вѣковыхъ 
корней! (/(. Л . У и п ш ш іі) .

РЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
„Общества распространенія религіозно-нравственнаго 

просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви

Стремянная улица, домъ 20-й, С.-Петербургъ.

Принимается предварительная подписка на большой отрыв
ной календарь архимандрита Михаила „СВИТЫЯ- МИНУТЫ". 
Текстъ новый. Папка улучшенная. На лицевой сторонѣ—святцы, 
литургическія свѣдѣнія, въ атомъ году составленныя спеціали
стомъ—и темы для проповѣди. Мысли и изреченія. На обратной 
сторонѣ—житія, легенды, разсказы, бесѣды, притчи, стихотворе
нія и т. п. 50 строкъ убористаго шрифта формата книги. Цѣна 
75 к. Пересылка по разстоянію. Первые 3.000 подписчиковъ мо
гутъ имѣть въ видѣ приложенія книгу „Святыя минуты”. Чте
ніе на каждый день года, представляющее текстъ календаря за 
1906 годъ. За календарь съ книгой (365 большихъ страницъ) 
1 р. 15 к. Изъ того же книжнаго склада можно выписыватьслѣ-
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дующія книги: СВОБОДА и ХРИСТІАНСТВО: 1) Проклятые воп
росы и христіанство. Къ читателю.—Подъ звуки Шопена.—О 
христіанствѣ, язвахъ и скорбяхъ земли, о соціализмѣ и проч. 
Ц. 10 к. 2) Женщина наканунѣ освобожденія. Женщина въ .Ве
сеннемъ потокѣ".— Женщина будущаго.—Оплеваніе или хвалеб
ная пѣснь? (Книга Бебеля: „Женщина и соціализмъ"). Цѣна 15 
к.) 3) Пророкъ христіанской свободы и свободнаго христіанства. 
Ляменэ, его жизнь и наиболѣе яркія главы изъ „Словъ вѣрую
щаго" и „Современнаго рабства". ЦЬна 15 к. 4) Царь голодъ. 
Ложь благотворительности.— Грѣхъ Фальстафа, //ѣна 10 коп. 
5) Христосъ и Вареоломеевскія ночи (О еврейскихъ погро-. 
махъ). „За что?" А. М.— „Вредная легенда", А. М.— „Изъ исто
ріи дома № 13 въ Кишиневѣ, Короленко и др. ііѣна 12 к. 6) 
С вященникъ соціалистъ и его соціальный романъ. Изъ Кингслея.. 
Вавилонская башня. (Думы бунтовщика до встрѣчи со Христомъ). 
Истинный дсмагогъ-Христосъ. Жизнь священника соціалиста. Ц. 
10 к. 7) Евангеліе мѣщанъ (Ренанъ и его Іисусъ) 1) Пастораль, 
передѣланная изъ истинно божественной трагедіи*. 2) Евангеліе 
мѣщанъ". 3) „О чудѣ* 4) „Зачѣмъ предаешь Меня поцѣлуемъ". 
Ц. 18 к. 8) Христіанство и соціалъ-демократія. Содерж аніе: „С.- 
Д.*— ея отношеніе къ христіанству.— Куда двигается соціалъ-де
мократія будущаго: къ христіанству или отъ христіанства?— Каут
скій о христіанствѣ.—Ученіе о личности.—Буржуазность без
религіознаго соціализма... Она грозитъ „будущему" человѣче
ства...—Христіанская соціологія и христіанскій соціализмъ. Цѣна 
15 к. 9) Возрождающійся идеализмъ въ міросозерцаніи русскаго 
общества. Отъ марксизма къ „Проблемамъ идеализма" и „По
лярной звѣздѣ". Ц. 15 к. 10) Двѣ поэтессы народнаго горя: Ада 
Негри и Марія Конопницкая. Ц. 15 к. 11) Соціалъ-демократія, 
соціализмъ и христіанско-соціальное міровоззрѣніе. Рѣчь, ска
занная въ Брауншвейгѣ Ад. Штеккеромъ. Ц. 8 к. 12) Убійство 
во „имя общаго блага* и смертная казнь. 1) Преступленіе и 
наказаніе. („Губернаторъ" Андреева). 2) Убійства по долгу служ
бы и смертная казнь. Каинъ, Первая смертная казнь. Расколь
никовъ, Смердяковъ, „Губернаторъ*. (Психологія убійствъ). Ц. 
10 к.' 13) „Вѣрую" Л. Н. Толстого и отвѣты на это „вѣрую". 
Ц. 20 к. 14— 16) Достоевскій и соціальный вопросъ. Ц. 40 к. 
17) Въ поискахъ за истиной. Ц. 20 к. 18) Христіане ли мы? 
Ц. 4 к. 19) Стонъ дѣтей. Ц. 10 к. 20) Безсмертіе души. Ц. .15
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к. 21) Св. революціонеръ. („Божественное и человѣческое")—  
новый разсказъ Л. Н. Толстого.— „Дѣло Лизогуба". Ц. 15 к. 22) 
. Ігріці ІпУііч•. Христіанство и демократія. Христіанство и соціа
лизмъ. Ц. 20 к. 23) Пастырскіе завѣты. Ц. 1 р.4 въ роск. перепл. 
ц. 1 р. 40 к.

СБОРНИКИ НА ПРАЗДНИКИ: Богоявленіе. Ц. 5 к. Къ 
Срѣтенію Господню. Ц. 15 к. Во дни великаго поста. Ц. 30 к. 
Постъ и покаяніе. Ц. 1С к. Свѣтлое Христово Воскресеніе. Ц. 
10 к. Святая недѣля. Ц. 20 к. Отъ Пасхи до Пятидесятницы. Ц. 
15 к. Троицынъ день. Ц. 10 к. Лѣто благочестиваго христіани
на. Ц. 40 к. Непобѣдимое оружіе. Ц. 15 к. Возлюбимъ другъ 
друга. Ц. 10 к. Матерь милосердія. Ц. 15 к. Наши небесные за
ступники и хранители. Ц. 10 к. Ніжолинъ день. Ц. 10 к. Рож
дество Христово. Ц. 20 к. У яслей Спасителя. Ц. 10 к. А р .х и -  
МіѴіОріппи Ми.ХіІіі.Ш. Святыя минуты. Ц. 70 к., въ роскоши, 
перепл. 1 р. 10 к. Жизнь и совѣсть. Ц. 30 к. Письма о войнѣ. 
Ц. 7 к. Четыре бесѣды о нищетѣ духовной. Ц. 5 к. Къ крова
вой Пасхѣ. Ц. 5 к. Виѳлеемская звѣзда. О церкви, соціализмѣ 
и будущемъ. Ц. 3 к. Пастырь, выборы, дума. Моя программа. Ц. 
2 к. Въ поискахъ лика Христова. Ц. 25 к. Церковь и евангель
скія лиліи. Ц. 25 к. Гдѣ жизнь? Ц. 30 к. Новые и старые пути. 
Ц. 25 к. Въ иразедную землю. Ц. 20 к. О счастьѣ и мѣщанствѣ. 
Ц. 15 к. О. Іоаннъ Кронштадтскій. Ц. 1 р. 50 к.. въ роск. перепл. 
ц. 2 р. Отцамъ и дѣтямъ. Ц. 30 к. Маленькая церковь. Ц. 25 к. 
Новая церковь. Ц. 30 к. Двѣ подвижницы XVI и XX вѣковъ. Ц. 
25 к. Къ всдѣ живой. Ц. 25 к. Лишнія брошенныя несчастныя 
дѣти. Ц. 35 к. Дѣти. Ц. 10 к. Прощай брату твоему. Ц. 5 к. 
Передъ стѣной, передъ тайной. Ц. 40 к. Церковь, литература и 
жизнь. Ц. 40 к. Почему намъ не вѣрятъ? О церковной рефор
мѣ и злобахъ дня. О движеніи въ весеннемъ потокѣ. Ц. 50 к. 
СЕМЕЙНАЯ БИБЛІОТЕКА: 1) Мужу христіанину. Ц. 12 к. 2) 
Женѣ христіанкѣ. Ц. 18 к. 3) Матери христіанкѣ. Ц. 12 к. 4) 
Дѣвушкѣ христіанкѣ. Ц. 15 к. 5) Юношѣ христіанину. Ц. 15 к. 6) 
Маленькой христіанкѣ. Ц. 15 к. 7) Мальчику христіанину Ц. 15 к. 
8) О добрыхъ людяхъ. Книга I. Ц. 15 к. 9) О добрыхъ людяхъ. 
Книга II. Ц. 20 к. 10) О добрыхъ людяхъ. Добрыя и святыя жен
щины. Книга Ш. Ц. 15коп. 11) О добрыхъ людяхъ. Добрыяисвя- 
тыя женщины. Книга IV. Ц. 15 коп. П р о ш . /. И .-С ергіевъ  (Крон
штадтскій). Богопознаніе и самопознаніе. Ц. 40 к., въ пер. 90 к.
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Благодатныя мысли о небесномъ и земномъ. Ц. 25 к., въ пер. 
50 к. Христіанская философія. Ц. 75 к., въ пер. 1 р. 25 к. Про
стое евангельское слозо русскому народу. Ц. 2 р., въ пер. 2 р. 
75 к. Жизнь въ нѣдрахъ Церкви. Ц. 25 к. Во славу Божію Ц. 
35 к., въ пер. 70 к. Отъ смерти къ жизни. Ц. 25 к.
Путь спасительный. Ц. 50 к., въ пер. 80 к. Противъ графа Л. Н. 
Толстого и друг. еретиковъ и сектантовъ нашего времени и 
раскольниковъ. Ц. 20 к. Моя жизнь во Христѣ, т. I. Ц. 1 р., въ
пер. 1 р. 50 к., т. II. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к., оба тома въ
пер. ц. 2 р. 50 к. Мысль о Церкви и православномъ богослуже
ніи, т. 111. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к. Путь къ Богу, т. IV. Ц. 
1 р., въ пер. 1 р. 50 к., оба тома 3-й и 4-й въ пер. 2 р. 50 к. 
ИМЕНИННИКАМЪ И ИМЕНИННИЦАМЪ. Серія житій святыхъ: 
Св. Екатерина. Ц. 5 к.: Св. Варвара. Ц. 10 к.: Св. Марія. Ц. 15
к.; Св. Евдокія. Ц. 8 к.; Три дочери и мать. Ц. 5 к.: Преп. Ксе
нофонтъ и Марія. Ц. 3 к.: Святитель Николай чудотв. Ц. 12 к.; 
Св. Тихонъ Задонскій. Ц. 5 к.: Св. Михаилъ Клопскій. Ц. 3 к.; 
Св. Михаилъ Малеинъ. Ц. 3 к.: Св. Михаилъ Черниговскій. Ц. 
3 к.; Св. Михаилъ Тверской. Ц. 3 к.: Св. Архангелъ Михаилъ. 
Ц. 5 коп.; Христа ради юродивые: Николай Новгородскій (Кочан
ный) и Николай Псковскій. Ц. 2 к.; Святитель Ѳеодосій Углиц- 
кій, архіепископъ Черниговскій. Ц. 15 к.: Преподобный Серафимъ 
Саровскій чудотворецъ. Ц. 25 к.; Старецъ Серафимъ Саровскій. 
Ц. 20 к.: /;. П о с ел я н и н ъ . Петербургскія святыни. Ц. 30 к. О 
страданіи. Ц. 30 к. А .  Л . Гою лю данъ. Какъ душу спасать. Ц. 30 
к. При свѣтѣ евангельской правды. Ц. 30 к. За церковь родную 
и вѣру православную. Ц. 30 к. Священ. А. В. Рождественскій. 
Семья православнаго христіанина. Ц. 1 р. 50 к., въ коленкор. 
переп. ц. 1 р. 80 к., въ роскоши, перепл. ц. 2 р.—Воскресныя 
чтенія въ роскош. перепл. Ц. 1 р. 65 к. Страсти Христовы. Ц. 
1 р. 25 к., въ роскоши, перепл, ц. 1 р. 75 к. По стопамъ Свя
тыхъ Апостоловъ. Ц. 1 р. 25 к., въ роскош. перепл. 1 р. 75 к. 
//. Ю вачевъ. Паломничество въ Палестину къ Гробу Господню. 
Ц. 1 р. 50 к., въ роскоши, перепл. ц. 2 р. 25 к. Сестра Варва
ра. Ц. 20 к. С вйщ еп . I I .  А ■ М п р инт ъ . Путь Христовъ. Ц. 1 р. 
75 к., въ роскош. перепл. Ц. 2 р. 50 к. Отъ царской короны 
къ вѣнцу мученицы. Ц. 25 к. С м о лен ск ій  И . I I .  Свѣтъ во тьмѣ 
свѣтитъ. Ц. 80 к., въ коленкор. перепл. ц. 1 р. 20 к., въ роскоши, 
перепл. ц. 1 р. 30 к. М , Горевъ• На службѣ Богу. Ц. 1 р. 50 к.?
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въ роскоши, переп. ц. 2 р.—тоже ч. I. и II., ц. 90 к., въ роскоши, 
пер. 1 р. 40 к., ч. III Ц. 60 коп., въ роскош. пер. ц. 1 р. Прот. 
і  Т ихом ировъ . Курсъ основного богословія. Ц. 50 к. .Ір х и м . ( л р і і і і .  

Подъ впечатлѣніями жизни. Ц. 60 к.. въ роскош. переп. ц. 1 р. 
10 к. Смѣт ь во т ьмѣ . Ц. 1 р. 50 к., въ роскош. переп. ц. 2 р.— 
Святая Февронія. Ц. 25 к. Сестра Фива. Ц. 20 к. Вольный рабъ. 
Ц. 15 к. Свѣтлые дни въ Саровѣ. Ц. 20 к. Первые Христіане, 
и. 30 к. II. . Іевкоевъ. Добрый другъ Ц. 30 к., въ роскош. переп. 
ц. 60 к. Христіанскія добродѣтели. Ц. 40 к., въ роскош. перепл. 
ц. 70 к. п р о т . Ф . и .  О р н а т ск ій . Саровскія поученія. Ц. 10 к. 
Секта Пашковцевъ и отвѣтъ на пашковскіе вопросы. Ц. 10 к- 
І\и и п і Бож іи. Мужи ветхаго завѣта Ц. 30 к., въ роскоши, лереп. 
ц. 50 к. Сынъ Каіафы. Ц. 40 к., въ роскоши, перепл. ц. 60 к. 
М ож но вы писы ват ь—выпуски серіи—книгъ, изд. подъ редакціей 
прсф. архим. Михаила библіотеки „Свобода и Христіанство*. 
Книги посвящены главнымъ образомъ вопросу объ отношеніи 
христіанствакъземлѣ, къ вопросамъ, волнующимъ въ настоящіе дни 
общественную мысль. Нѣкоторыя книги — касаются наиболѣе 
острыхъ вопросовъ апологетики: „Дни Творенія", „Безсмертіе 
души.4- Выйдутъ до новаго года: „Семья рабочаго".—
Ром. изъ жизни рабочихъ. „Въ городѣ”.—Повѣсть—очерки—изъ 
жизни священника въ фабричномъ районѣ. „Женщина—работ- 
ница"-. „Дни Творенія*. „Возстановленіе ада”.—Легенда Толсто
го. Текстъ—и статья по поводу легенды: „Церковь и ея истина”. 
„Христосъ побѣждаетъ". „Христосъ въ царствѣ машинъ” и др. 
За 30 выпусковъ (до Новаго года).—3 руб. Готовятся къ вы
пуску листки.

('.-И ет еро і/рикіИ  книж ны й складъ , учреж денны й ой  ш е
ст ы м ъ  р ели ц о зн о -н р а в еп т и н а ю  п росвѣ щ ен ія , п о и  на есш рѣ чі/ 
ж еланіям ъ  и запросамъ о і/ховеппниа , Оавпо ж а лую щ ею ся  на  
книж ны й юлоОъ, одъ Я вляеш ь слѣ дую щ ее: I. Книжный складъ 
соглашается на весьма льготныхъ условіяхъ составлять (по точ
нымъ указаніямъ заказчиковъ или по собственному выбору за
вѣдующаго складомъ, если ему довѣрятъ), библіотечки: 1) для 
домашняго чтенія священниковъ: 2) для священниковъ въ ихъ 
внѣбогослужебныхъ чтеніяхъ и проповѣди: 3) для выдачи наро
ду. 11. Помогаетъ организовать при церквахъ книжные шкафы— 
для продажи книгъ. Для этихъ цѣлей книги высылаются на 
усиленно льготныхъ условіяхъ. III. Книжный складъ высыла
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етъ на льготныхъ условіяхъ всякія книги по закгзу священни
ковъ, членовъ причта, учителей,хотя бы и не богословскаго ха
рактера. УСЛОВІЯ: книги при выпискѣ не менѣе чѣмъ на пять 
руб. съ уступкой 20".и на собственныя изданія и отъ 10 до 20° и 
на чужія изданія. Тѣ же самыя льготы и удобства предлагаются 
ученическимъ библіотекамъ. При высылкѣ какого-нибудь изъ на
шихъ изданій на всѣ церкви епархіи—уступка30"/«> Пересылка— 
по вѣсу.

Открыто подписка на бжсяѣсячный духовный журналъ

въ 1907 г.

(:(И іодъ и зд а н ія )

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" вступаетъ въ 48-й 
годъ своего существованія. Преемники трудовъ почившаго (1904, 
VIII, 22) славнаго редактора профессора А. П. Лопухина оду
шевлены самою искреннею рѣшимостью продолжать дѣло въ его 
духѣ и силѣ. Требованія вѣры и знанія въ связи съ насущны
ми потребностями жизни—зти завѣты покойнаго будутъ руково
дящими началами и для нозой редакціи.
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Главною особенностію „Странника-, одного изъ старѣй
шихъ и популярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ те
ченіе всего почти полувѣковаго его существованія было то, что 
онъ зсегда внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями въ обла
сти церковно-религіозной и Бсобще духозной жизни какъ во 
всемъ христіанскомъ мірѣ, такъ особенно въ нашемъ отечествѣ, 
по мѣрѣ силъ удовлетворяя назрѣвающимъ запросамъ мысли и 
чувства.

За минувшія девять лѣтъ подписчики „Странника* полу
чили уже въ качествѣ іішмітныл’Ъ приложеніи в о с е м н а д 
ц а т ь  томовъ капитальныхъ произведеній, именно:

1) Четырехтомный трудъ .Прііт\ишые Собепышп тельное 
ІлЧОС.іавіе* придворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее необ
ходимое пособіе для всякаго пастыря, желающаго стоять на вы
сотѣ своего учительнаго призванія:

2) Двухтомный трудъ .Исторія Христіанской Церкви въ 
XIX шикііі* (съ и л л ю с т р а ц і я м и ) ,  гдѣ предъ читателями 
развертывается глубоко интересная картина жизни //еркви Хри
стовой въ теченіе минувшаго вѣка,— при чемъ всѣ важнѣйшія 
событія и особенно главнѣйшіе дѣятели и участники ихъ высту
паютъ въ лицахъ.

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго богослова 
Фаррара: п/Кіиш> и трупы свв. ошіньо, и учнпіелеіі Церкви б ъ  

переводѣ А. П. Лопухина, 2-е иэд. съ иллюстрсщій.Ш
4) С е м ь  томовъ большого энциклопедическаго словаря 

подъ заглавіемъ: .Православная Боюслопская Энциклопедія“ 
(съ иллюстраціями и картами): изданіе встрѣченное общимъ со
чувствіемъ читающей публики;

5) Т ри тома „Толковой Библіи* съ иллюстраціями, со
держащіе въ себѣ Пятокнижіе Моисея и всѣ Историческія 
книги,



Въ наступающемъ іуоу году будутъ даны:

I. и П р а во с л а вн а я  Б о госл овск ая  Э н ц и к л оп ед ія". В о с ь м о й  
томъ,  въ который имѣютъ войти статьи на буквы К. и Л. 
Наша „Энциклопедія* даетъ дѣйствительное средство къ обсто
ятельному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры 
и богословской мысли, сообщая прежде всего точныя фактичес
кія данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной точки зрѣ
нія и въ возможно доступномъ изложеніи.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято дав
нимъ сотрудникомъ ея — ординарнымъ профессоромъ с.-петер
бургской духовной академіи, докторомъ богословія—

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИМЪ.

II. IО.Ікопая Библія, или Комментарій на всѣ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Т о м ъ  ч е т в е р т ы й ,  въ ко
торый войдутъ учительныя книги Ветхаго Завѣта, въ томъ чис
лѣ вся Псалтирь.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, 
что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной пот
ребности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, 
пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защи
тѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руковод
ство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль 
настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора 
духовныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ выс
шимъ богословскимъ образованіемъ.

Кромѣ того редакція, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особо безплатное приложеніе изъ серіи
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Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА.

Въ предшествующіе пять лѣтъ подписчики получили: 1) 
критическое изложеніе и разборъ извѣстныхъ лекцій передо
вого выразителя нѣмецкой богосл. науки проф. Адольфа Г а р- 
нака  о ьСущ нм іш і Х р и с т і а н с т в а 2) апологетическій трак
татъ подъ заглавіемъ: „Воскресеніе Х ри ст ово, какъ величайшее 
и достозѣрнѣйшее изъ чудесъ", 3) трактатъ подъ заглавіемъ 
, Библіи іі ВіШШНЪы—въ отвѣтъ на самый жизотрепещущій 
вопросъ настоящаго времени, возбужденный лекціями профессо
ра Делича, старавшагося на основаніи новѣйшихъ открытій на 
мѣстѣ древняго Вавилона показать будто Библія всецѣло заим
ствована изъ послѣдняго и не имѣетъ характера Божеств. от
кровенія 4) ФриОрііХЬ І ІНШІІС—трактатъ, въ которомъ подвер
гнутъ критикѣ этотъ новый „кумиръ" такъ называемой нашей 
„интеллигенціи" и 5) Матеріи и оцхъ—трактатъ, который 
представляетъ собою попытку объединить и общедоступно изло
жить данныя наукъ о матеріи и духѣ для научнаго обоснованія 
христіанскаго взгляда на міръ и человѣка.

Въ будущемъ 1907 году подписчики получать трактатъ:

ІП. Христіанство /р. .7. II. Толстою и христіанство І:вап~
іел іи .

Нашей читающей публикѣ хорошо извѣстны произведенія 
гр. Л. Н. Толстого, появившіяся въ Россіи. Но помимо этихъ 
произведеній за границей печаталось много сочиненій его на 
русскомъ же языкѣ, которыя по цензурнымъ условіямъ не мог
ли явиться въ Россіи, а если и появлялись, то нелегальнымъ 
образомъ, и не могли имѣть доселѣ широкаго распространенія.
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Нынѣ, съ измѣненіемъ политическихъ условій русской жизни, 
всѣ запретныя сочиненія гр. Толстого широкой волной полились 
по лицу русской земли. Предлагаемый трактатъ поможетъ чи
тающей публикѣ оріентироваться въ религіозныхъ воззрѣніяхъ 
гр. Толстого и вмѣстѣ съ тѣмъ лучше понять и оцѣнить под
линное ученіе Евангелія.

ЦѢНА на журналъ .С т р а н н и къ *  съ приложеніемъ О бщ е-  
Оосіпіінііоіі Б о іо с .ю зско іі б и  ба іо т еки  * и дополненія къ ней преж
няя—8 (восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за г р а н и 
цу п  р. съ перес.

Пр и мѣ ч .  1) Желающіе имѣть „Общед. Богосл. Библіо
теку- въ изящномъ ані.ііііѵком ъ нсрсіиет іи  благоволятъ при
лагать по 50 к. за томъ (всего за годъ 1 рубль).

2) Новая серія: . Х р и с т іа н с т во , т и/кч и і іе т р іе “ издает
ся н п и ь к о  безъ иер еіи е ін а . Въ отдѣльной продажѣ: 7 ;  коп. за 
выпускъ.

Отдѣльно цѣна „Общед. Богосл. Библіотеки- 2 р. ) 0  к. за 
томь безъ перес., и.  ̂ р. съ перес.

П р и м ѣ ч а н ія , а) Но в ые  п о д п и с ч и к и  на журналъ (т. 
е. м и р н ы е  подписы ваю щ іеся на  нею  съ /А*у*Ѵ /.), желающіе полу
чить асѣ нс р т а  уже вышедшіе в о с е м н а д ц а т ь  выпусковъ 
„ О б щ е д о с т у п н о й  Б о г о с л о в с к о й  Б и б л і о т е к и " ,  пла
тятъ по 1 рублю за каждый выпускъ (съ пересылкой), а при 
выпискѣ на  выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

За н зя щ н ы іі а н и .  исрсіис інъ  безразлично по 50 коп. за 
кажд. томъ.

б) Подписчики, получавшіе доселѣ „Общед. Бог. Библіо
теку" б е з ъ  п е р е п л е т а ,  но желающіе имѣть ее въ псрсіі.іс- 
11111,, могутъ получить г о т о в ыя  крышки по 50 к. за экз.
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в) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній весьма 
большихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ог
раниченномъ количествѣ экземпляровъ, и поэтому подписчики 
на льготныхъ условіяхъ могутъ получать только по 1  экз. Зй 
шпорой и слѣд. экземпляры подписчики платятъ помиіпиыіі(ю 
цѣну—по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ 
англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: В ъ рсоакцію ОцхОіШіо журнала

„СТРАННИКЪ".
С.-Петербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ кон
тору редакціи .Странникъ*: Пооскііі проси., (). /,Ѵ2 .

За Редактора С. . Ірпп'МЬСпъ.
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