
XXIV.

О тдѣлъ оф ф и ціальны й .
Епархіальныя извѣстія.

Уболены отъ службы псаломщики церквей: Ре- 
вельской-Преображенской — Іаковъ Альтасаръ, со
гласно прошенію, съ 1 анв 1911 года, Скрудалин- 
ской — Онуфрій Кукштель, съ 18 окт. 1910 года, 
и. д. псаломщика Лемзальской церкви — Петръ 
Крѣвкалнъ, согласно прошенію, съ 31 дек. 1910 г.

Умеръ псаломщикъ Иильтенской церкви Иванъ 
Перинъ 27 декабря 1910 года.

Перемѣщены псаломщики церквей: Лаймъяльской— 
I еоргій Вилидо къ Сааренгофской съ 13 янв. 1911 г., 
Лайксарской — Кириллъ Умань, по прошенію, къ 
Лаймъяльской съ 13 января 1911 года.

Предоставлены мѣста и. 0. псаломщика при церквахъ: 
Раксольской Единовѣрческой—запасному церковнику
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180 пѣх. Виндавскаго полка Ѳеодору Чикалеву, 
Зонтагской — окончившему курсъ Перновскаго 3-хъ 
клас. город, училища Іоанну Вукса, Юросской — 
учителю Тайферской вспомогательной школы Юрію 
Блау, всѣмъ съ 1 янв. 1911 года.

Имѣются Вакантныя м ѣ ста: священника при цер
квахъ: Эммастской и Левальской и псаломщика при 
церквахъ: Левальской, Лезиской, Пигавольдской, 
Кольценской — два, Кольценауской, Домеснеской, 
Т алькгофской, Ревельскомъ Александро-Невскомъ 
соборѣ, Ильмъярвской, Саусенской, Скрудалинской 
и Лайксарской.

Архіерейскія служенія.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іоанномъ, 
Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, совершены слѣдую
щія Богослуженія:

— 31 декабря, въ пятницу, отслужено въ храмѣ 
Алексіевскаго муж. монастыря всенощное бдѣніе съ литіею, 
благословеніемъ хлѣбовъ и елеопомазаніемъ и послѣ онаго 
новогодній молебенъ, съ произнесеніемъ слова назиданія по 
поводу новолѣтія.

— Того же числа, въ полночь, отслуженъ въ каѳедраль
номъ соборѣ новогодній молебенъ, съ произнесеніемъ также 
слова назиданія по поводу новолѣтія.

— 1 января, въ субботу совершена въ каѳедральномъ 
соборѣ Божественная литургія, а послѣ оной новогодній 
молебенъ.

— Того же числа, въ 6 ч. веч., отслужено всенощное 
бдѣніе въ храмѣ Алексіевскаго муж. монастыря.

— 2 января, въ Воскресенье, въ каѳедральномъ со-
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борѣ совершена Божественная литургія, съ произнесеніемъ 
слова о преп. Серафимѣ Саровскомъ.

— 3 января, въ понедѣльникъ, въ соборн. храмѣ 
Троице-Сергіева жен. мон. отслужена вечерня и молебное 
пѣніе съ акаѳистомъ Покрову Божіей Матери и словомъ 
назиданія о необходимости усердія для иночествующихъ къ 
подвигамъ своего званія.

5 января, наканунѣ праздника Крещенія Господня, 
въ храмѣ Алексіевск. муж. мон. отслужены царскіе часы, 
совершена Божественная литургія и послѣ оной водо
освященіе.

— 6 января, въ праздникъ Крещенія Господня, въ 
каѳедральномъ соборѣ совершена Божественная литургія и 
крестный ходъ на Іордань, устроен, на рѣкѣ Двины, для 
освященія воды.

— Того же числа, вечеромъ, въ храмѣ Алексіевск. 
муж. мон. отслужено всенощное бдѣніе.

— 7 января, въ пятницу, въ томъ же храмѣ совер
шена Божественная литургія, съ произнесеніемъ слова о 
подготовительномъ значеніи проповѣди и крещенія Іоанна 
Крестителя для явленія и крещенія Самого Господа и о 
взаимоотношеніи между крещеніемъ Христа Спасителя и 
христіанскимъ таинствомъ крещенія, и отслуженъ молебенъ 
праздничный и св. Іоанну Предтечѣ.

Того же числа, вечеромъ, въ храмѣ Алексіевскаго 
муж. мон. отслужено всенощное бдѣніе въ память мѣстныхъ 
мучениковъ —* священномуч. Исидора и 42 мучениковъ- 
сподвижниковъ съ литіею, благословеніемъ хлѣбовъ и 
елеопомазаніемъ.

8 января, въ субботу, въ храмѣ Алексіевскаго 
муж. мон. совершена Божественная литургія, съ произне
сеніемъ слова о чествуемыхъ мученикахъ, и отслуженъ 
имъ молебенъ.

Того же числа, вечеромъ, въ томъ же храмѣ
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отслужено всенощное бдѣніе съ величаніемъ святит. 
Филиппу, митроп. Московскому.

— 9 января, въ Воскресенье, въ каѳедральномъ соборѣ 
совершена Божественная литургія, съ произнесеніемъ 
слова на тему, что Іисусъ Христосъ — свѣтъ міра.
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Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. Соколовъ.



Отдѣлъ неоффиціальный.
Рождественская ночь въ Пустыни. *)

Посвящается сестраліъ-пустъшиожіітелътщамъ.

Святая ночь! Тиха она, полна святыхъ мгно
веній. Тихо, безшумно спустилась къ Пустыни она 
и своимъ прозрачнымъ покровомъ накрыла и землю, 
и лѣсъ, и обитель. Чарующая ночь! Свѣтла она, 
ясна какъ день. Безмолвно стоятъ опушенныя снѣ
гомъ величавыя сосны, уносясь вершинами къ небу, 
безмолвно вторя всей природѣ, таинственно свершаю
щей Творцу вѣковъ псаломскую хвалу. Прекраснѣй
шая дѣвственная ночь! Бѣлоснѣжнымъ покровомъ 
Пустынь покрыла она и чистотой своей въ душѣ 
святыя чувства возбудила. Молитвенная ночь! Кра
суется соборъ обители святой, нѣмой свидѣтель 
порывовъ тоскующихъ объ Идеалѣ душъ, въ мірѣ 
сладкихъ звуковъ и молитвъ забывшихъ скучныя 
пѣсни земли. —

Ужъ часъ за полночь. Все тихо, въ нѣмомъ 
восторгѣ чего то ждетъ. И вотъ, могуче запѣлъ 
полѵелейный колоколъ. За первымъ ударомъ—другой, 
третій . . .  И полились, и понеслись торжествен
ные звуки, устремляясь къ небу, разносясь далеко 
по лѣсамъ. Ожила, заликовала Пустынь, словно 
услышавъ въ этомъ призывѣ къ молитвѣ отголоски 
ангельской пѣсни о мирѣ и любви, воспѣтой за 
далью вѣковъ. А храмъ сіялъ. . . Читаются псалмы. 
Родныя слова, знакомыя съ милаго дѣтства молитвы.

*) Пустынь Спасо-Преображенская около г. Митавы.
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„Живый въ помощи Вышняго" молитвенно зву
чатъ въ сердцахъ слова и — радостный, священный 
гимнъ: „Съ нами Богъ!" запѣлъ, — нѣтъ, не запѣлъ, 
а восторженно и радостно воскликнулъ хоръ. 
Распахнулись Царскія двери, полилось ‘ благовоніе 
ѳиміама, какъ бы въ отвѣтъ на радостную вѣсть о 
сошествіи Бога на землю. „Услышите до послѣднихъ 
земли, — могущій покоряйтеся!" читаетъ вдохно
венно сестра. „Яко съ нами Богъ, яко съ нами 
Богъ!", вторитъ ей хоръ. И долго еще повторяли 
завѣтныя слова инокини — пѣвицы, словно желая 
вполнѣ насладиться радостною вѣстью, словно жалѣя 
прервать этотъ свѣтлый, чудесный мигъ. Начинается 
всенощная — торжественная, умилительная, трога
тельная всенощная на Рождество Христово! Всѣ 
вдохновеннѣйшія творенія, всѣ восторженнѣйшіе 
гимны христіанскихъ пѣснотворцевъ въ честь ро
дившагося Богомладенца собраны на этой всенощной. 
Литія. Какъ дивно звучитъ призывъ къ небу и 
землѣ, ангеламъ и людямъ пророчески возвеселиться 
и духовно торжествовать! Сколько мольбы, сколько 
смиреннаго чувства въ напоминаніи объ ангельской 
хвалѣ, возносимой недостойными нашими устнами 
Младенцу Христу! Какъ особенно выразительны въ 
этотъ праздникъ предначинательныя слова шесто
псалмія, не читаемыя, какъ всегда, а воспѣваемыя 
хоромъ! Умиляютъ сердце, услаждаютъ слухъ тро
парь, величаніе, сѣдальны, прокименъ, стихиры. 
Полный благоговѣйнаго восторга, начинается звучный, 
радостный канонъ. Величественны, торжественны 
слова ирмосовъ о встрѣчѣ сходящаго на землю 
Христа, О Сынѣ, прежде вѣкъ рожденномъ нетлѣнно отъ 
Отца н въ послѣдняя лѣта воплощенномъ безсѣменно отъ Дѣвы; 
о Жезлѣ изъ корня Іессеева и Цвѣтѣ отъ нею — Христѣ, о
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посланномъ къ намъ преподать миръ Ангелѣ великаго Совѣта. 
Безпримѣрную любовь Создателя къ Его творенію — 
человѣку, погибавшему въ безднѣ грѣховъ и обновлен
ному чрезъ Его воплощеніе и рожденіе отъ Дѣвы— 
Матери, начинаютъ умиленно славить тропари канона. 
И молитвенный восторгъ, какъ бы не находя до сихъ 
норъ для себя достаточно сильныхъ образовъ и словъ 
въ рѣчи, достигаетъ своего апоѳеоза во множествѣ 
вѣнчающихъ канонъ величаній въ честь Родившагося 
Христа и среди нихъ — особенно въ одномъ, крат
комъ, НО наиболѣе сильномъ: „Величай, душе моя, въ 
вертеть рождшагося Царл!“ —  Конченъ канонъ, поется 
великое славословіе, снова радуя души повтореніемъ 
ангельской пѣсни о мирѣ на землѣ и благоволеніи 
въ людяхъ. Прочитанъ первый часъ, тушатся огни.— 
Какъ одно небесное видѣніе, какъ давно желанная 
мечта, появилась, возродила душу и незамѣтно отошла 
въ вѣчность всенощная служба! Какъ нѣсколько див
ныхъ аккордовъ ангельскаго славословія прошли 
чрезъ душу ея священныя пѣсни и молитвы! —

О дивные, сладкіе звуки, о радостныя слова свя
тыхъ молитвъ! Останьтесь же въ нашей душѣ 
навсегда! О радостная, ликующая ночь! Не исчезай 
отъ насъ такъ скоро, останься съ нами. Буди въ 
насъ святыя чувства, мысли, слова и желанія; наставь 
насъ на дѣла любви, во имя которой Самъ Богъ 
явился во плоти, — и пусть въ нашихъ сердцахъ на 
вѣки останется твой отзвукъ воспѣтой хоромъ не
бесныхъ пѣвцовъ хвалы Богу, явившему миръ и 
любовь погибавшему человѣку.

Священникъ Е. С.
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Торжество освященія Архипастыремъ въ Пюхтицкомъ 
жен. монастырѣ придѣльныхъ храмовъ собора во имя 
преп. Іоанна Рьмьскаго и Серафима Саровскаго, Св. 

Николая чудотв. и великомуч. Димитрія Солунскаго.

Пюхтицкая обитель первая изъ обителей и приходовъ 
Рижской епархіи удостоилась высокой чести принять у 
себя Высокопреосвященнѣйшаго Іоанна, Епископа Рижскаго 
и Митавскаго, когда Владыка находился еще на чредѣ 
присутствованія въ Св. Синодѣ.

Узнавъ въ С.-Петербургѣ отъ настоятельницы Пюх- 
тицкаго монастыря игуменіи Алексіи, что правый придѣлъ 
новаго собора готовъ для освященія, Владыка выразилъ 
желаніе посѣтить Пюхтицу, чтобы освятить этотъ придѣлъ 
и познакомиться съ обителью. Для этого Владыка избралъ 
время слѣдованія своего въ г. Ревель на юбилейныя 
торжества по случаю празднованія 200-лѣтія присоединенія 
Эстляндіи къ Державѣ Россійской.

Освященіе придѣла былъ назначено на 26-ое сентября. 
А такъ какъ 25 сент. въ Пюхтицѣ празднуется престоль
ный праздникъ въ церкви преп. Сергія, то Владыка по
желалъ отслужить въ ней въ этотъ день Божественную 
литургію. Его Преосвященство выѣхалъ изъ Петербурга 
вечеромъ 24-го сент. и прибылъ на ст. Іевве около 6 час. 
утра 25 сент. Здѣсь Владыка былъ встрѣченъ и. д. Везенберг- 
скаго благочиннаго священникомъ I. Вево, предсѣдателемъ 
Пюхтицкаго строит, комитета свящ. Н. Покровскимъ, 
Іеввенскимъ свящ. П. Поска, Везенбергскимъ уѣзднымъ на
чальникомъ и его помощникомъ, въ сопровожденіи кото
рыхъ и прибылъ въ Пюхтицу въ 8 часовъ утра. 
Въ соборѣ Его Преосвященство встрѣтили о. протоіерей 
Н. Лейсманъ, соборные протодіаконъ и діаконы, мѣстный 
священникъ В. Каменевъ съ крестомъ и сестры обители 
во главѣ съ игуменіей Алексіей. По совершеніи краткаго
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молебна, Владыка преподалъ всѣмъ встрѣчавшимъ его 
архипастырское благословеніе и, назначивъ благовѣстъ къ 
литургіи въ Сергіевской церкви черезъ полъ-часа, прослѣ
довалъ въ приготовленные для него покои.

Въ 9 часовъ Владыка прибылъ въ церковь преп. 
Сергія, отстоящую отъ монастыря въ саженяхъ ста.

По обычной встрѣчѣ, облаченіи и чтеніи часовъ Ар
хипастырь совершилъ Божественную литургію, въ сослу
женіи о. протоіерея Н. Лейсмана, священниковъ I. Вево,
H. Покровскаго и В. Каменева. Пѣлъ хоръ монахинь. 
Послѣ заамвонной молитвы была совершена посреди храма 
заупокойная литія по кн. Сергіи и по окончаніи литургіи 
молебенъ преп. Сергію съ провозглашеніемъ многолѣтій.

Послѣ службы храмоздательница княгиня Е. Д. 
Шаховская пригласила къ себѣ на обѣдъ Владыку, сослу
жившее ему духовенство и присутствовавшихъ на бого
служеніи гостей. За обѣденнымъ столомъ священникъ
I. Вево, отъ имени насельниковъ и насельницъ Богородицкой 
горы, высказалъ Архипастырю глубокую благодарность за 
ту великую радость, которую онъ доставилъ имъ своимъ 
прибытіемъ и служеніемъ Божественной литургіи въ церкви 
преп. Сергія въ день ея престольнаго праздника и поже
лалъ Архипастырю многолѣтняго святительскаго служенія 
во благо Прибалтійской паствы; протодіаконъ провозгла
силъ, и присутствующіе съ воодушевленіемъ пропѣли 
троекратно „многая лѣта".

Его Преосвященство, поблагодаривъ за привѣтствіе и 
благопожеланія, въ своей рѣчи высказалъ глубокое почи
таніе памяти почившаго князя Сергія — основателя сей 
св. обители и предложилъ пропѣть ему „вѣчная память", 
что и было исполнено присутствующими; затѣмъ Владыка 
поблагодарилъ супругу почившаго кн. княгиню Е. Д. 
Шаховскую за ея особую попечительность о поддержаніи 
и благоустройствѣ примонастырскихъ благотворительныхъ
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учрежденій и пожелалъ ей здравія и благоденствія на 
многая лѣта, на что было пропѣто трикратно многолѣтіе.

Послѣ обѣда Владыка въ сопровожденіи игуменіи 
Алексіи, о. прот. Лейсмана и свящ. Вево, посѣтилъ трапезную 
церковь, дѣтскій пріютъ, всѣ келліи сестеръ, при чемъ по
дарилъ каждой изъ нихъ маленькое евангеліе.

Въ Ѵдб-го, по прибытіи Архипастыря въ храмъ, нача
лось служеніе всенощного бдѣнія посреди праваго придѣла 
предъ св. иконами Іоанна Богослова, Іоанна Лѣствичника и 
Серафима Саровскаго, поставленными на аналоѣ. Владыка 
все время стоялъ посреди храма около служащаго священ
ника, здѣсь происходило и облаченіе его предъ выходомъ 
на литію и величаніе. Владыкѣ сослужили: о. прот. Н. Лейс- 
манъ, священники I. Вево, Н. Покровскій, К. Лебедевъ, 
А. Троицкій, В. Каменевъ и П. Поска, протодіаконъ 
Моховиковъ, діаконы В. Степановъ, I. Троицкій, К. Доринъ 
и 3. Лосевскій; изъ нихъ два послѣдніе исполняли обязан
ности иподіаконовъ. Постороннихъ богомольцевъ собралось 
до 400 человѣкъ.

26-го сент. съ х/з7 до 8 ч. утра Сыренецкимъ священни
комъ К. Лебедевымъ была отслужена ранняя обѣдня въ 
главномъ придѣлѣ и послѣ оной свящ. В. Каменевымъ 
малое водосвятіе. Въ 9 часовъ Архипастырь „со славою" 
прибылъ въ храмъ, гдѣ, послѣ обычной встрѣчи и облаче
нія его и священнослужителей, началось освященіе праваго 
придѣла во имя преп. Іоанна Лѣствичника, имя котораго 
носилъ почившій храмоздатель, и Серафима Саровскаго.

По окончаніи освященія и чтенія часовъ Архипастыремъ 
была совершена Божественная литургія, въ сослуженіи 
вышепоименованныхъ священнослужителей, кромѣ о. Ле
бедева, служившаго раннюю обѣдню. Послѣ заамвонной 
молитвы Владыка сказалъ глубоко прочувствованное и на
зидательное поученіе, въ которомъ разъяснилъ зна
ченіе храма, какъ жилища Божія и мѣста селенія славы



47

Его. Указавъ на то, что „тѣлеса наша", по изреченію Слова 
Божія, суть храмы живущаго въ насъ Духа Святаго, Вла
дыка объяснилъ, что и они (тѣлеса) освящаются Духомъ 
Святымъ и содѣваются жилищами Божіими такимъ же 
образомъ, какъ освящаются и содѣваются жилищами Бо
жіими св. престолы въ храмахъ Божіихъ: какъ тѣ, такъ и 
другіе омываются св. водою, помазываются св. елеемъ и 
и мѵромъ, облекаются во свѣтлыя одежды и т. д. Поэтому 
надо всегда помнить наше великое назначеніе быть хра
мами Духа Святаго и не осквернять себя грѣхами, а 
жить свято и непорочно.

Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ свв. Іоанну 
Богослову, Іоанну лѣствичнику и Серафиму Саровскому. 
Въ концѣ молебна были провозглашены многолѣтія: Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому/ Св. 
Синоду, Преосвященнѣйшему Іоанну съ Бого-хранимою его 
паствою, затѣмъ „вѣчная память" создателю св. храма 
болярину Іоанну и благотворителю св. обители протоіерею 
Іоанну (Серг.) и, въ заключеніе, многолѣтія настоятельницѣ 
св. обители-игуменіи Алексіи о Христѣ съ сестрами, благо
творителямъ и благоукрасителямъ св. храма сего и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ.

Когда Владыка, по разоблаченіи въ алтарѣ, вышелъ 
на амвонъ для благословенія народа, то священникъ I. Вево 
поздравилъ его съ днемъ Ангела отъ имени причта и 
поднесъ просфору. Затѣмъ, подходя подъ благословеніе, 
приносили поздравленія игуменія Алексія, сестры и бого
мольцы. По прибытіи Владыки въ покои, его поздравили 
съ днемъ Ангела протоіерей Н. А. Лейсманъ отъ имени со
борнаго причта, членовъ Консисторіи и Рижско-градскаго 
Духовенства, и прочіе священники, при чемъ свящ. А. 
Іроицкій поднесъ ему тетрадь съ нотной пьесой „Да 
возрадуется душа твоя" и „Исъ-полла-эти-деспота" своего 
собственнаго сочиненія.
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За обѣдомъ, предложеннымъ игуменіей Алексіей въ 
монастырской трапезной, Владыкой были сказаны здравицы 
за настоятельницу монастыря съ сестрами, ея сотрудницъ 
по управленію монастыремъ, за мѣстное и прибывшее на 
праздникъ духовенство, попечительницу примонастырскихъ 
благотворительныхъ учрежденій кн. Е. Д. Шаховскую, за 
завѣдующихъ этими учрежденіями, строительный комитетъ, 
пѣвч., блюстителей общественнаго порядка — гражданскихъ 
властей и всѣхъ присутствующихъ гостей. Здравицы за 
Владыку были сказаны свящ. Н. Покровскимъ, выразившимъ 
отъ имени Строительнаго Комитета ему благодарность за 
подъятые имъ труды по прибытію для освященія храма, и 
свящ. К. Лебедевымъ, сказавшимъ, что изъ добраго и вни
мательнаго отношенія новаго Архипастыря нашего ко всѣмъ 
мы видимъ, что въ немъ Прибалтійская паства пріобрѣла 
добраго, любвеобильнаго отца.

Послѣ обѣда Владыка посѣтилъ Николо-Арсеніевскую 
церковь, св. источникъ, больницу, врача, членовъ причта и 
сестеръ, живущихъ на скотномъ дворѣ.

Къ 7 часамъ вечера былъ назначенъ отъѣздъ Владыки. 
Къ этому времени собрались въ соборъ духовенство и 
сестры. Поклонившись св. иконамъ, Владыка, при пѣніи 
пѣвчими духовныхъ пѣснопѣній, преподалъ всѣмъ сестрамъ 
благословеніе и отбылъ изъ Пюхтицы на ст. Іевве въ 
сопровожденіи прот. Лейсмана, свящ. Вево, начальника 
уѣзда и его помощника. Вслѣдствіе темноты начальникъ 
уѣзда изъ своего экипажа освѣщалъ путь на нѣсколько 
десятковъ саженей электрическимъ фонаремъ.

По пути Владыка посѣтилъ Іеввенскую церковь, ко
торая была въ полномъ освѣщеніи и красиво сіяла въ 
ночной тьмѣ. Владыку встрѣтилъ священникъ П. Поска 
въ облаченіи и со крестомъ, а хоръ пѣвчихъ пропѣлд» 
„Достойно есть" входное. Послѣ совершенія краткаго 
молебна Владыка осматривалъ алтарь, иконостасъ и прочія
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иконы, церковную библіотеку, похвалилъ пѣвчихъ за строй
ное пѣніе и затѣмъ, сказавъ о. настоятелю (съ матушкой), 
что за позднимъ временемъ онъ не находитъ возможнымъ 
посѣтить ихъ домъ, отбылъ на ст. Іевве, гдѣ для него 
былъ приготовленъ отдѣльный салонъ вагонъ для ночлега 
и для слѣдованія въ немъ съ утреннимъ 6-ти часовымъ 
поѣздомъ въ г. Ревель на юбилейныя торжества.

Не прошло и мѣсяца, какъ Пюхтииа была опять 
обрадована вѣстью, что Владыка будетъ 25 октября освя
щать лѣвый придѣлъ храма. Оказалось, что одинъ извѣст
ный благоукраситель храмовъ Божіихъ, С.-Петербургскій 
житель Димитрій Тимоѳеевичъ Лукинъ, побывавшій въ 
Пюхтицѣ 15-го августа с. г. и узнавшій о необходимости 
освяоіенія придѣловъ новаго храма, пожелалъ принять на 
себя всѣ расходы по освященію лѣваго придѣла и снабже
нію его необходимою утварью. Владыка уважилъ его святое 
желаніе и назначилъ освященіе лѣваго придѣла на 
25 число октября м. Благотворителемъ были пріобрѣтены 
въ Петербургѣ на двѣ тысячи рублей весьма цѣнные и 
изящные церковные сосуды, напрестольное евангеліе, крестъ, 
сіонъ и гіроч. и доставлены заблаговременно въ монастырь.

Его Преосвященство, встрѣченный около 6 час. утра 
25 окт. на ст. Іевве мѣстнымъ благочиннымъ, прибылъ въ 
Пюхтицу въ 8 час. утра; здѣсь онъ былъ встрѣченъ при
бывшей наканунѣ изъ Риги свитой, во главѣ съ о. прот. 
Лейсманомъ, мѣстнымъ причтомъ и сестрами обители. 
Послѣ получасового перерыва, Владыка „со славою" шество
валъ въ соборъ, гдѣ совершилъ освященіе лѣваго придѣла 
во имя св. Николая Чудотворца и великомученика Димитрія 
Солунскаго и затѣмъ Божественную литургію. Архипа
стырю сослужили о. прот. Н. Лейсманъ и священники I. 
Вево, Н. Покровскій и В. Каменевъ, протодіаконъ, діаконы 
В. Степановъ, I. Мельцъ и за иподіаконовъ К. Доринъ и 3. 
Лосевскій.



Въ концѣ литургіи Владыка говорилъ поученіе о мо
литвенномъ предстательствѣ за вѣрующихъ св. Николая и 
призывалъ чаще обращаться къ нему съ молитвами. За
тѣмъ былъ отслуженъ молебенъ св. Николаю и великомуч. 
Димитрію и провозглашены обычныя многолѣтія съ присо
вокупленіемъ многолѣтія благоукрасителю св. храма р. б. 
Димитрію. Послѣ сего Владыка благословилъ отъ имени 
обители Д. Т. Лукина св. иконою великом. Димитрія Со
лунскаго и поблагодарилъ его за усердіе къ благолѣпію 
храмовъ Божіихъ.

За обѣденнымъ столомъ Владыкою было сказано 
нѣсколько здравицъ: за благотворителя обители Д. Т. Лу
кина, игуменію Алексію съ сестрами и за всѣхъ гостей. 
Священникъ I. Вево говорилъ, что насельницы св. обители 
въ своихъ иноческихъ подвигахъ особенно нуждаются въ 
молитвенномъ ходатайствѣ за нихъ св. угодниковъ Бо
жіихъ, изъ которыхъ самыми близкими для нихъ являются 
теперь тѣ угодники, во имя которыхъ освящены престолы 
новаго храма; но кромѣ небесныхъ молитвенниковъ и 
ходатаевъ вѣрующіе и особенно иночествующіе имѣютъ 
еще нужду въ земныхъ молитвенникахъ и руководителяхъ 
ихъ по пути спасенія — въ архипастыряхъ и пастыряхъ 
церкви . . .  Уже вторичное пребываніе въ этой обители 
Его Преосвященства для совершенія великихъ священно
дѣйствій и молитвенное общеніе съ малымъ стадомъ симъ 
даетъ смѣлость думать, что духовная связь, установившаяся 
между Архипастыремъ и обителью, не ослабнетъ, а еще 
болѣе окрѣпнетъ, не смотря на дальность разстоянія между 
обителью и каѳедрой Архипастыря, и что обитель будетъ 
имѣть въ лицѣ новаго Архипастыря любящаго отца, опыт
наго руководителя и молитвенника; поблагодаривъ Владыку 
за его милостивое вниманіе и любовь къ обители, о. Вево 
пожелалъ ему много лѣтъ святительствовать во славу 
Божію, во благо св. Церкви и во спасеніе его новой паствы.
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Протодіаконъ провозгласилъ Владыкѣ „многая лѣта", про
пѣтое съ особеннымъ воодушевленіемъ троекратно всѣми 
присутствующими. Здравица за Владыку отъ имени 
строительнаго Комитета была сказана о. Н. Покровскимъ.

Въ 4 часа пополудни Владыка, въ сослуженіи вышепо
именованныхъ священнослужителей, совершилъ панихиду 
по князѣ Сергіи въ церкви преп. Сергія, послѣ чего по
сѣтилъ кн. Е. Д. Шаховскую.

По случаю празднованія 26-го октября памяти св. 
великомуч. Димитрія Солунскаго и престольнаго праздника 
нынѣ освященнаго лѣваго придѣла, Архипастырь совер
шилъ въ этомъ придѣлѣ торжественное всенощное бдѣніе 
съ литіей, благословеніемъ хлѣбовъ и величаніемъ св. влмч. 
Димитрію; бдѣніе началось въ ^б-го и кончилось около 9 
часовъ вечера. Для служенія литургіи 26-го окт. Владыка 
не могъ остаться, потому что на это число -было назначено 
засѣданіе въ Св. Синодѣ; поэтому, послѣ вечерней трапезы, 
около 10 ч. вечера, Владыка отбылъ изъ Пюхтицы на ст. 
Іевве для слѣдованія съ ночнымъ поѣздомъ въ Петербургъ; 
до ст. Іевве Владыку провожалъ свящ. I. Вево.

По просьбѣ Д. Т. Лукина Владыка благословилъ 
о. прот. Н. Лейсману, соборнымъ протодіакону и діаконамъ 
остаться въ Пюхтицѣ на 26-ое окт. для соборнаго служе
нія литургіи, каковая и была совершена съ подобающею 
торжественностью о. прот. Лейсманомъ въ сослуженіи 
свящ. Покровскаго и Каменева и 4-хъ діаконовъ, а послѣ 
оной былъ отслуженъ молебенъ св. Димитрію и совершенъ 
крестный ходъ съ Чудотворной иконой на источникъ для 
освященія воды.

Послѣ обѣда о. прот. Лейсманъ съ протодіакономъ и 
соборными діаконами выбыли изъ Пюхтицы.

Священникъ I. Вево.



О возникновеніи движенія въ Англіи къ 
соединенію англиканской церкви съ пра-

воспавно’восгочною.
Церковная жизнь, какъ и жизнь всякаго человѣческаго 

оощества, проходитъ черезъ фазисы и подъема, и ослабленія 
ихъ дѣятельности. Одинъ изъ такихъ фазисовъ пониженія 
дѣятельности и застоя переживала англиканская церковь 
въ XVIII в. Направленіе вѣка было раціоналистическое.

Но въ это время въ лонѣ англик. церкви возникло и стало 
развиваться, такъ называемое, Оксфордское движеніе. За
дачей его участниковъ было духовное возрожденіе англій
ской церкви; они хотѣли стать дрожжами омертвѣвшаго 
тѣла церковнаго, чтобы поднять его жизнедѣятельность. 
Но для раооты въ нѣдрахъ церкви Христовой необходимо 
согласованіе съ ней и единеніе, какъ основное требованіе 
христіанской любви. Вотъ этотъ то вопросъ, вопросъ о 
единеніи церквей стоялъ предъ начинателями этого движе
нія. Почвой, на которой можетъ корениться это единеніе 
является единое живое вселенское преданіе, которому ста
раются препятствовать раціонализмъ и стремленіе къ 
произволу. Въ положеніи англиканской церкви къ началу 
оксфордскаго движенія произошли уже нѣкоторыя измѣне
нія. Къ 30-мъ годамъ въ англиканской церкви замѣчается 
разлагающее вліяніе пріобрѣвшихъ господство понятій, про
тивъ ней направляется неудовольствіе народныхъ массъ. 
Церковь требовала серіознаго, внутренняго преобразованія 
для осуществленія задачъ своего религіознаго призванія. 
Дѣйствительно, англиканская церковь начала XIX вѣка 
носила отпечатокъ общественнаго строя и духовнаго его 
настроенія, какими они вышли изъ вѣка предшествовавшаго.’ 
а именно исключительное преобладаніе землевладѣльческой 
аристократіи и раціоналистическаго духа эпохи.
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Преобладаніе въ клирѣ земледѣльческой аристократіи 
ставило въ необходимую связь съ обладаніемъ духовной 
власти аристократическое происхожденіе и связи. Слѣд
ствіемъ этого было умаленіе значенія нравственной стороны 
клира; въ немъ явилось ослабленіе чувства отвѣтственности 
и интереса къ внутреннему духовному дѣлу, которое 
сводилось къ внѣшности. Преобладающій типъ духовенства 
приближался къ типу мѣстнаго земледѣльца. Глубокая 
соціальная пропасть отдѣляла пастырей отъ пасомыхъ.

Съ другой стороны среди духовенства было распро
странено легкое скептическое отношеніе къ вопросамъ 
вѣры. Все это гнало народъ въ многочисленныя секты.

Къ 30-мъ годамъ въ политической и религіозной 
жизни Англіи произошли перемѣны. Въ парламентъ, ко
торый являлся окончательно рѣшающей властью для церкви, 
были допущены лица всѣхъ вѣроисповѣданій; поэтому 
нельзя было болѣе считать, что церковь есть лишь другая 
духовная сторона англійскаго государства.

Между тѣмъ неудовольствіе церковью возрастало, 
дѣло доходило до насилій надъ духовенствомъ, и прави
тельство собиралось приняться за рѣшительную реформу 
церкви. „Спасти церковь, какъ она теперь стоитъ, ника
кая человѣческая сила не въ состояніи", такъ писалъ въ 
1832 году человѣкъ искренно религіозный, д-ръ Арнольдъ. 
Онъ предложилъ покончить съ исторической англіпск 
церковью и создать одну церковь національную, которая 
обнимала бы всѣ христіанскія общины. Но противъ этой - 
мысли выступили иниціаторы Оксфордскаго движенія. Они 
стали проводить и отстаивать вселенское призваніе церкви, 
а не узкій націонализмъ, каѳоличность ея преданій и уста
новленій и каноничность ея единенія на пространствѣ все
ленной. Свое движеніе они стали называть каѳолическимъ 
возрожденіемъ, англиканскую церковь признавали истинною 
лишь какъ часть церкви вселенской; они стали на защиту
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того богатства вселенскаго преданія, которое сохранила 
еще англиканская церковь. Это движеніе, шедшее, казалось, 
противъ хода исторіи, представлялось многимъ безуміемъ. 
Но оно, дѣйствительно, содѣйствовало возрожденію церкви 
и вызвало въ народѣ плодотворныя мысли и чувства.

Однимъ изъ участниковъ начала Оксфордскаго движе
нія былъ одинъ изъ проректоровъ Оксфордскаго универси
тета, Деканъ Чёрчъ, личность въ высшей степени обаятель
ная и свѣтлая. Дѣятельность его относится къ тому вре
мени, когда Оксфордское движеніе встрѣтило ожесточенный 
отпоръ, негодованіе и [осужденіе со1 стороны всѣхъ 
властныхъ факторовъ университетской, общественной и 
церковной жизни. Участникамъ движенія предложено 
было оставить занимаемыя ими каѳедры университетскія, 
церковныя и. т. д. Въ опредѣленный день собралось 
болѣе 1000 человѣкъ, обладавшихъ правомъ голоса, со 
всѣхъ сторонъ Англіи, чтобы осудить трактатъ № 90 
Оксфордской корпораціи. Но Чёрчъ и его старшій това
рищъ поднялись и, воспользовавшись предоставленнымъ 
имъ словомъ, громко заявили свое veto. Собраніе при
нуждено было разойтись. Дѣло было остановлено на одинъ 
годъ, но возобновить его противникамъ движенія не удалось.

Послѣ этого собранія много пришлось испытать и 
пережитъ Оксфордцамъ :*и поношеніе, и страхи, и разгромы. 
Особенно же сильное впечатлѣніе произвелъ на всѣхъ 
переходъ въ Римское католичество одного изъ наиболѣе 
видныхъ представителей движенія, впослѣдствіи кардинала 
Римской церкви, Ньюмана. Онъ именно и былъ авторомъ 
трактата № 90, былъ также другомъ и руководителемъ 
Чёрча. Чтобы вполнѣ понять то, что пережили Оксфордцы 
вслѣдствіе этого перехода, нужно помнить ту ненависть, 
которую испытывали всегда англиканцы къ католичеству. 
Но Оксфордцы не пали духомъ и смѣло выступили на 
поприще борьбы. Передъ этимъ нѣкоторые изъ нихъ
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издали сборникъ своихъ произведеній подъ заглавіемъ 
„Lyra Apostolica", которыя выражаютъ духъ воинственной 
готовности итти на рѣшительный бой. Какъ образецъ 
пониманія Оксфордцами необходимости христіанской рѣ
шимости могутъ служить слѣд. слова проповѣди Ньюмана, 
которыя имѣли рѣшительное вліяніе на Чёрча и его жизнь: 
„Пусть каждый изъ слушающихъ меня поставитъ себѣ 
вопросъ: каковъ его вкладъ въ истинѣ Христова обѣто
ванія?6. . . „Чѣмъ мы рисковали для Христа? Что дали 
мы Ему по вѣрѣ въ Его обѣтованія? Апостолъ сказалъ, 
что онъ и его братія были бы самыми несчастными изъ 
людей, если-бъ мертвые не воскресли. Можемъ-ли мы въ 
какой бы то ни было степени это приложить къ себѣ? 
Мы теперь, можетъ быть, думаемъ, что у насъ есть нѣкото
рая надежда на царствіе небесное; это, конечно, мы потеряли- 
бы; но при всемъ томъ, чѣмъ же намъ было бы хуже въ 
настоящемъ нашемъ положеніи ?"... „Я, право, боюсь, что 
большая часть людей, которые себя считаютъ христіанами, 
что бы они ни говорили, что бы имъ ни казалось, что бы они 
ни чувствовали, какую бы теплоту и просвѣтленіе и любовь 
они не имѣли-бы, они все же жили бы такъ же, не лучше, 
не хуже, если-бы думали, что христіанство басня. Въ 
молодости они предаются своимъ страстямъ или свѣтской 
суетѣ. Когда придетъ время, они начинаютъ заниматься 
дѣлами, потомъ женятся и устраиваются, потомъ наступаетъ 
нора, когда и интересъ ихъ совпадаетъ съ ихъ долгомъ, и 
они кажутся другимъ и считаютъ себя самихъ порядоч
ными и религіозными людьми, они привыкаютъ къ своему 
приличному образу жизни и ревностно порицаютъ 
заблужденія и пороки. Такое поведеніе не имѣетъ какого 
бы то ни было отношенія къ религіознымъ началамъ. Та
кіе люди приличны и порядочны потому, что ИМЪ ЭТО ВЫ

ГОДНО и пріятно, но они ничѣмъ не рискуютъ, ничѣмъ не 
жертвуютъ ради вѣры въ слово Христа."



За какія же основныя движущія начала жизни церкви 
сочли своимъ долгомъ выступить враги обмірщенія церкви? 
Эти начала сводятся къ тремъ: во первыхъ,— къ автори
тету; участники движенія отвергли право человѣческаго 
ума произносить рѣшительныя сужденія »обо всемъ на 
небѣ и на землѣ. Во — вторыхъ, — къ дисциплинѣ, ко
торую они искали въ церкви въ противность духу вѣка, 
который былъ склоненъ отрицать даже принужденіе, на
лагаемое совѣстью и закономъ истинной свободы на инди
видуальную страсть. Церковь же—истинная воспитатель
ница характера, ей принадлежитъ авторитетъ, чтобы тол
ковать нравственный законъ душевной свободы. Въ ней 
болѣе глубокое пониманіе свободы, чѣмъ простая свобода 
отъ внѣшняго стѣсненія. Наконецъ, они обратились къ 
церкви, какъ обиталищу и убѣжищу Таинства. Это былъ 
отпоръ неприкрашенному матеріализму вѣка. Для нихъ 
видимое и осязаемое служило лишь символомъ трансцеден- 
тальной жизни, одеждою духа, чрезъ которую сообщаются 
намъ движенія послѣдняго. Они отвергали предположеніе 
о матеріальной, уединенной и самодовлѣющей землѣ, рабо
тающей по желѣзнымъ законамъ механической, безсозна
тельной силы; она жила жизнью личной, разумной, со
чувствующей человѣку. Въ природѣ и чрезъ природу 
человѣкъ вступаетъ въ общеніе съ Богомъ. Церковь 
даетъ человѣку истинный ключъ для объясненія внѣшняго 
міра. Таинства не случайная церковная форма. Они на
ходятся въ гармоніи съ существомъ вещей. Міръ сакра
менталенъ.

Таково было пониманіе начинателями Оксфордскаго 
движенія того, что требовало защиты со стороны предан
ныхъ церкви ея членовъ.

Движеніе это, начавшееся въ 30-хъ годахъ, продол
жается и до нашихъ дней. Изложимъ нѣкоторые харак
терные эпизоды его, чтобы дать о немъ болѣе или менѣе
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ясное понятіе. Движеніе исходило отъ одного изъ кол
леджей Оксфордскаго университета, Оріеля, къ которому 
принадлежали всѣ три главные инціаторы его: Кибль, 
Ньюманъ, Пьюзей. Начало его возводятъ къ проповѣди 
Кибля 14 іюля 1833 года, обнародованной затѣмъ подъ 
заглавіемъ: національное отступничество. Кибль отличался 
высотою и кротостью своего духовнаго настроенія и имѣлъ 
сильное вліяніе на своихъ младшихъ товарищей. Ко вре
мени своего выступленія онъ занималъ мѣсто сельскаго 
священника и всю жизнь остался вѣренъ наклонностямъ 
и настроеніямъ сельскаго пастыря. Съ проповѣдью своею 
Кибль выступилъ вслѣдствіе упраздненія реформирован
нымъ парламентомъ 10 епископовъ. Кибль отрицалъ право 
парламента, въ составъ котораго теперь вошли иновѣрцы, 
распоряжаться всѣми дѣлами церкви.

Въ томъ же 1833 году началось печатанье такъ на
зываемыхъ „трактатовъ0, продолжавшееся до 1841 года. 
Въ этихъ трактатахъ вылилось ученіе участниковъ движе
нія. Общій смыслъ трактатовъ можно свести къ исповѣ
данію словъ Никейскаго символа: вѣрую во единую святую 
соборную апостольскую Церковь, и къ опроверженію воз
обладавшаго протестантскаго толкованія ученія англи
канской церкви. По смыслу трактатовъ „святая каѳоли
ческая церковь0 есть хранилище вѣры и наставница въ 
божественномъ откровеніи.

Первый трактатъ, авторомъ котораго былъ Ньюманъ, 
имѣлъ предметомъ: апостольское преемство въ Англикан
ской церкви. Онъ призывалъ духовенство громко заявить 
о своемъ апостольскомъ происхожденіи и поддержать права 
епископовъ, какъ преемниковъ апостоловъ. За этимъ 
трактатомъ слѣдовали другіе: о литургіи, о видимой церкви; 
объ умерщвленіи плоти и постѣ; извлеченія изъ англій
скихъ духовныхъ писателей и переводъ изъ древнихъ 
отцовъ. Историкъ движенія такъ описываетъ впечатлѣніе,



произведенное этими первыми трактатами: первые трактаты 
были написаны съ намѣреніемъ поразить общество и они 
въ этомъ успѣли . . . они преподнесли странныя вещи для 
слуха своего поколѣнія"- . .

Но наряду съ недоумѣніемъ и оппозиціей трактаты 
нашли много сочувствующихъ среди духовенства и мірянъ. 
Появилась мысль объ основаніи общества друзей церкви. 
Практически ихъ мысль привела къ тому, что въ слѣдую
щемъ году архіепископу Кентерберійскому поданъ былъ 
адресъ, который былъ подписанъ 7000 духовныхъ и 230,000 
главъ семействъ. Въ трактаріанцахъ увидѣли опытныхъ 
защитниковъ церкви.

Въ 1834 году присоединился къ первоначальнымъ 
составителямъ трактатовъ д-ръ Пьюзей, написавшій въ 
этомъ году трактатъ о постѣ. Присоединеніе Пьюзея было 
очень важно для движенія, такъ какъ онъ имѣлъ уже 
большое имя въ наукѣ и въ общественной жизни. Въ 
послѣдніе годы онъ сталъ главою движенія и оно получило 
отъ его имени названіе: пьюзеизмъ. Движеніе пріобрѣтало 
большое вліяніе также благодаря выдающемуся ораторскому 
дарованію Ньюмана.

Въ 1836 году произошло первое столкновеніе привер
женцевъ движенія съ университетскими властями по по
воду лекціи Dr. Hampolen’a, который высказывалъ сомнѣ
ніе въ положеніяхъ Символа вѣры. Трактаріанцы добились 
того, что его лишили права проповѣдывать. Но универси
тетскія власти обвинили ихъ въ романизмѣ, такъ какъ 
ихъ поддерживали евангелики.

Въ 1838 году были обнародованы записки умершаго 
Фруда, въ которыхъ заключалась рѣзкая критика дѣйствію 
реформаторовъ XVI стол. Въ видѣ протеста нападкамъ 
былъ поставленъ памятникъ реформаторамъ — Краммеру, 
Ридлсу и Латимеру, противъ трактаріанцевъ поднялась 
буря и ихъ объявили отступниками.

— 58 —
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Слабою стороною положенія являлся узкій провин
ціализмъ англиканской церкви, который, конечно, не со
отвѣтствовалъ представленію о вселенской церкви. Чтобы 
преодолѣть это затрудненіе слѣдовало возвыситься до по
ниманія каѳоличности, какъ оно передано въ славянскомъ 
символѣ словомъ „соборная". Съ этимъ затрудненіемъ 
встрѣтился наконецъ и самъ руководитель принятаго имъ 
дѣла, составитель „трактатовъ" — Ньюманъ. Рѣшитель
нымъ для него ударомъ послужили прочитанныя имъ слова 
бл. Августина въ осужденіе ереси донатистовъ, провин
ціализму которыхъ послѣдній противополагаетъ судъ 
высшей Церкви. Подъ вліяніемъ этого настроенія Ньюманъ 
сталъ искать въ англиканской церкви все, что говорило, 
что она не отрицаетъ основныхъ положеній католицизма.

Въ 1841 году появился его трактатъ № 90, въ кото
ромъ онъ и проводитъ эту мысль; англиканская церковь, 
пишетъ онъ, можетъ обнять основныя положенія римскаго 
католичества безъ его крайнихъ проявленій. Трактатъ 
вызвалъ взрывъ повсемѣстнаго негодованія; онъ былъ 
осужденъ и запрещено было печатать трактаты. Ньюманъ 
удалился изъ Оксфорда и въ 1845 году принялъ католи
чество. Много лѣтъ спустя, ДиЗраели сказалъ: „это былъ 
ударъ, отъ котораго Церковь Англіи содрогается до сихъ 
поръ". Отпаденіе Ньюмана было страшнымъ ударомъ 
прежде всего, конечно, для движенія, въ которомъ онъ 
игралъ въ глазахъ большой публики главную роль. Зна
чительная часть участниковъ движенія разсѣялась; поко
лебалось довѣріе къ методу участниковъ Оксфордскаго 
движенія.

Но движеніе пережило не одно только осужденіе 
Ньюмана. Въ 1843 году произнесено было также осужде
ніе противъ проповѣди Пьюзея „о таинствѣ Евхаристіи, 
какъ утѣшеніи для кающагося". Эта проповѣдь была 
признана противорѣчащей ученію англиканской церкви и
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на Пьюзея было наложено запрещеніе проповѣдывать въ 
университетѣ въ продолженій двухъ лѣтъ.

Такимъ образомъ, движеніе претерпѣло большія потери; 
къ нему относились недовѣрчиво въ правящихъ кругахъ; 
участниковъ его не допускали на высшія церковныя 
должности. Но тѣмъ не менѣе оно не было подавлено. 
Изъ Оксфорда оно перешло въ городскіе и сельскіе приходы, 
гдѣ ученики ихъ (Н. и П.) стали постепенно возстановлять 
въ церквахъ обряды. Особенное значеніе это имѣло по 
отношенію къ таинству Евхаристіи. Отсюда возникло дви
женіе, носящее имя ритуализма. Движеніе это встрѣтило 
сопротивленіе и со стороны властей, и со стороны народа. 
Но подъемъ духа, вызванный движеніемъ, помогъ преодо
лѣть ту холодность отношеній между пастырями и паствою, 
которая существовала въ господствующей церкви. По 
мысли доктора Пьюзея, были учреждены монастыри, общины, 
общество сестеръ милосердія. Вся эта практическая дѣя
тельность сопровождалась внѣдрѣніемъ въ умъ и сердца 
вѣрующихъ болѣе глубокихъ понятій о таинствахъ Евха
ристіи, священства и покаянія; возстанавливается обычай 
личной тайной исповѣди.

Воззрѣнія участниковъ движенія на церковь, какъ 
Божественный, изъ вѣка въ вѣкъ живущій своею жизнью, 
вселенскій организмъ, не допускали примиренія съ тою 
мыслью, что церковь должна подчиняться гражданской 
власти. И эти воззрѣнія остались не безъ вліянія. Стали 
собираться съ 1852 года, послѣ перерыва въ 135 лѣтъ, 
съѣзды епископовъ и представителей духовенства. Эти 
съѣзды не имѣли рѣшающихъ значеній, но пріучали къ 
мысли, что у церкви имѣется свой собственный голосъ и 
свое мнѣніе. Въ 1859 году было основано общество для 
поддержки правъ и интересовъ церкви, названное The 
Englisch Church Union. Оно взяло на себя веденіе и за
щиту дѣлъ, касающихся церкви и проведеніе реформъ.
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Многое достигнуто теперь усиліями послѣдователей 
Оксфордскаго движенія; ихъ убѣжденія восприняты 
значительной частью англиканской церкви, но нельзя 
сказать, чтобы ихъ исповѣданіе объединило всю эту 
церковь. Значительная часть ея держится проте
стантскихъ воззрѣній и англиканская церковь одина
ково обнимаетъ и признаетъ своими приверженцевъ 
противоположныхъ воззрѣній. Это является непреодоли
мымъ препятствіемъ къ соединенію англиканской 
церкви съ православной, что является мечтой многихъ 
искренно вѣрующихъ членовъ церквей, причемъ наша хо
лодность и незнаніе вопросовъ вѣры являются однимъ изъ 
отягчающихъ положеніе условій.

Епархіальная хроника.

25-лѣтній юбилей служенія въ санѣ іерея о. I. Іогансона.

24 ноября, исполнилось 25 лѣтъ со времени посвяще
нія въ санъ священника о. I. I. Іогансона. По окончаніи 
курса въ Рижской духовной семинаріи со степенью студента 
20 іюня 1885 г. I. I. Іогансонъ — Лихоиольскій въ томъ-же 
году, будучи еще 22 лѣтъ, Преосвященнымъ епископомъ 
Донатомъ 24 ноября былъ рукоположенъ въ санъ іерея 
Пюхтицкой церкви, а въ 1889 г. 15 декабря перемѣщенъ 
къ градо-феллинской церкви, гдѣ состоялъ законоучителемъ 
прогимназіи, женскаго училища 2 разряда и другихъ учи
лищъ по 1 декабря 1893 г. По переходѣ его къ Лайсской 
церкви состоялъ законоучителемъ Техверскаго двухкласснаго 
Женскаго училища министерства народнаго просвѣщенія съ 
И марта 1897 г. по 1 февраля 1908 г. Въ то же время о. 
Іогансонъ состоялъ предсѣдателемъ поземельной комиссіи 
Юрьевскаго благочинія 2-го округа и былъ депутатомъ



отъ духовенства на XXIV съѣздѣ духовенства Рижской 
епархіи. Съ 25 января 1908 г. перемѣщенъ по прошенію 
къ Іоанно - Предтеченской церкви гор. Риги и состоитъ 
законоучителемъ IV городскаго правительственнаго учи
лища и несетъ другія обязанности. О. Іогансонъ заслужилъ, 
вообще,, къ себѣ расположеніе прихожанъ. По иниціативѣ 
членовъ совѣта церковно - приходскаго попечительства, 
прихожане чествовали юбиляра въ воскресенье, 28 ноября, 
послѣ литургіи, поднесеніемъ о. настоятелю наперснаго 
креста, на что предварительно было испрошено разрѣшеніе 
Преосвященнѣйшаго Іоанна, Епископа Рижск. иЧИитавскаго.

25-лѣтній юбилей священника о. П. Тычинина.

8 декабря, исполнилось ровно двадцать пять лѣтъ со 
дня рукоположенія въ іерейскій санъ священника Рижской 
Троице-Задвинской церкви Jo. Павла Константиновича 
Тычинина. Сынъ единовѣрческаго священника П. К. Ты- 
чининъ кончилъ курсъ Рижской духовной семинаріи съ 
званіемъ студента 22 іюня 1884 г. По предложенію Прео
священнѣйшаго епископа Донат , первоначально былъ опре 
дѣленъ въ томъ-же году псаломщикомъ къ Михаэльской- 
церкви, а черезъ годъ, 8 августа 1885 года, перемѣщенъ 
къ Гривской церкви. Рукоположенъ во священника къ 
Хрщевской церкви 8 декабря 1885 г. и по прошенію пере
мѣщенъ къ Гривской церкви 26 мая 1892 г., а въ 1904 г. 
17 февраля опредѣленъ къ Рижской Троице-Задвинской 
церкви. По назначенію епархіальнаго начальства, состоялъ 
членомъ поземельной комиссіи Зельбургскаго благочинія 
съ 1-го января 1895 года по 1-ое октября 1902 года. Съ 
20-го апрѣля 1898 года состоялъ духовнымъ слѣдователемъ 
того-же благочинія, а съ 16 августа 1902 г. по 16 марта 
1904 г. состоялъ въ должности благочиннаго въ томъ-же 
округѣ и членомъ совѣта Иллукстскаго женскаго духовнаго
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училища. Кромѣ того былъ членомъ религіознаго комитета 
по провѣркѣ книгъ и отчетовъ въ Рижской духовной се
минаріи и училища, а равно и правленія архіерейскаго 
дома, монастырей: Пюхтицкаго, Иллукстскаго, Рижскаго 
Алексѣевскаго, Св.-Троице Сергіева и приходо-расходныхъ 
книгъ нѣкоторыхъ благочиній Рижской епархіи. Въ 1905 
году 14 марта назначенъ увѣщателемъ разводящихся су
пруговъ и лицъ, уклоняющихся изъ православія въ ино
вѣріе. Состоитъ духовнымъ слѣдователемъ по Рижско
градскому и Митаво-градскому благочиніямъ съ 5 декабря 
1907 г. Опредѣленъ попечителемъ Рижскаго учебнаго 
округа законоучителемъ въ Рижскихъ городскихъ началь
ныхъ училищахъ — Торенсбергскомъ, Стразденгофскомъ и 
вечернихъ курсовъ для ремесленниковъ при Гагенсберг- 
скомъ училищѣ съ 21 февраля 1805 г. Имѣетъ награды 
включительно до наперснаго креста, выдаваемаго Св. 
Синодомъ. За труды по миссіонерскимъ бесѣдамъ со старо
обрядцами мѣстечка Гривы ему преподано архипастырское 
благословеніе въ 1897 г. Дѣятельность о. II. К. Тычинина, 
какъ выдающагося по своимъ способностямъ и добротѣ 
характера, особенно была отмѣчена его сослужителями и 
и духовными его дѣтьми при проводахъ его изъ м. Гривы 
въ г. Ригу. И теперь рижане въ день юбилея по до
стоинству оцѣнили службу своего пастыря, поднесши въ 
храмѣ послѣ литургіи великолѣпный образъ Спасителя въ 
серебряномъ окладѣ и дубовомъ кіотѣ, отдѣланномъ въ 
русскомъ стилѣ. Поздравителями и почитателями о. Павла 
были поднесены юбиляру въ его квартирѣ подарки (два 
ларца столоваго сервиза изъ чистаго серебра), отъ учителей, 
учительницъ и учащихся — разныя вещи на память. Во 
время трапезы было произнесено много задушевныхъ 
тостовъ и получено нѣсколько телеграммъ и поздравитель
ныхъ писемъ, между прочимъ и изъ Петербурга отъ 
члена Гос. Думы В. К. Тычинина, родного брата юбиляра.
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Пканъ Янгоновичъ Золинъ.
(Некрологъ).

Преждевременно, на 57-мъ году жизни, сошелъ въ 
могилу одинъ изъ самыхъ усердныхъ работниковъ на 
служебномъ поприщѣ, прекраснѣйшій по своему духовному 
облику человѣкъ, полезный общественный дѣятель, дорогой 
товарищъ и сослуживецъ — Иванъ Антоновичъ Золинъ.

Покойный — сынъ крестьянина Савенской волости, 
Лаудонскаго прихода, Лифляндской губерніи. Образованіе 
получилъ въ Рижской духовной семинаріи, курсъ которой 
со званіемъ студента окончилъ въ іюнѣ 1877-го года. Съ 
августа того-же года состоялъ учителемъ русскаго языка 
въ частномъ учебно-воспитательномъ заведеніи госпожи 
Фрейтагъ Лорингофенъ въ Адіамюнде, Лемзальскаго уѣзда. 
Спустя 5 лѣтъ, а именно въ 1883 году, былъ назначенъ 
надзирателемъ, а затѣмъ и учителемъ русскаго и церковно- 
славянскаго языка въ первомъ классѣ Рижскаго духовнаго 
училища. Въ послѣднемъ несъ службу по 1907-ой годъ. 
Болѣе шестнадцати лѣтъ Иванъ Антоновичъ служилъ въ 
цензурномъ комитетѣ и въ 1907-мъ году былъ назначенъ 
помощникомъ Рижскаго инспектора по дѣламъ печати, 
каковую должность исполнялъ до октября 1910-го года, 
когда вслѣдствіе тяжкой болѣзни вынужденъ былъ оста
вить всякія занятія.

Кромѣ того, въ послѣднее время покойный состоялъ 
директоромъ ссудо-сберегательной кассы латышскихъ 
ремесленниковъ.

Скончался 10-го декабря 1910-го года въ лѣчебницѣ 
общества діакониссъ, въ Ригѣ, послѣ продолжительной и 
крайне мучительной болѣзни.

Тяжело и грустно думать, что изъ нашей среды на
вѣки ушелъ добрякъ, у котораго неоднократно находили 
пріютъ, подспорье, помощь и дѣльный совѣтъ и окончившій
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уже курсъ университета, бывшій питомецъ нашей ду
ховной школы, и молодой дѣятель на духовномъ поприщѣ, 
и всякій знакомый, безъ различія вѣроисповѣданія и 
національности.

Покойный, какъ надзиратель и преподаватель духовнаго 
училища, обладалъ цѣнною способностью вліять на сердца 
мальчиковъ. Его авторитетъ и нравственное вліяніе были 
сильны, глубоки. Вотъ почему и въ зрѣлые годы бывшіе 
питомцы Ивана Антоновича, храня на всю жизнь о немъ 
самую добрую память, приходили къ нему съ привѣтомъ 
и никогда не прерывали съ нимъ нравственныхъ связей и 
узъ дружбы.

Да и какъ было не зайти къ старому, доброму настав
нику, какъ не навѣстить его, какъ не подѣлиться съ нимъ 
мыслями при его житейской опытности. И сердце добряка- 
старика радовалось при всякомъ успѣхѣ питомца, при 
всякой удачѣ, и то-же сердце болѣзненно сжималось 
при печальныхъ сообщеніяхъ о горѣ, болѣзняхъ, 
нуждѣ, промахахъ, неудачныхъ шагахъ. Но въ томъ 
и другомъ случаѣ объятія были одинаково распро
стерты: съ радостью онъ провожалъ удачника, но и съ 
пріязнью, лаской, любовью относился къ неудачникамъ, 
несчастливцамъ, нуждающимся, удрученнымъ горемъ, по
могая имъ и матеріально, и своими добрыми и умными 
совѣтами.

Добротой, гуманностью и умомъ наградила его сама 
природа. Еще будучи воспитанникомъ нашей духовной 
семинаріи, покойный выдавался по своимъ умственнымъ 
способностямъ, отличался сердечною отзывчивостью, сте
пенностью, воздержностью, умѣренностью и рѣдкою рабо
тоспособностью. Симпатичнаго и даровитаго юношу, дѣль
наго и начитаннаго, замѣтили уже въ обществѣ*: содержа
тельница адіамюндскаго алюмната -  питомника, съ про- 
пимназическимъ курсомъ, баронесса Фрейтагъ фонъ
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Лорингофенъ въ августѣ 1877-го года пригласила его въ 
качествѣ учителя русскаго языка въ свое учебно-воспита
тельное заведеніе. И выборъ оказался весьма удачнымъ: 
Иванъ Антоновичъ цѣлыхъ пять лѣтъ добросовѣстно, 
умѣло и съ любовью подготавливалъ юношей въ 5-ый 
классъ гимназій и оставилъ по себѣ самую прекрасную 
память у содержательницы питомника, въ кругу своихъ 
сослуживцевъ, а равно въ средѣ благодарныхъ учениковъ. 
Затѣмъ въ теченіе 24-хъ лѣтъ покойный несъ службу въ 
духовномъ училищѣ, несъ усердно, съ любовью, влагая 
въ дѣло воспитанія всю свою душу. Цѣлые ряды питом
цевъ нашей духовной школы въ самомъ нѣжномъ, юномъ 
и впечатлительномъ возрастѣ находились на попеченіи и 
подъ ближайшимъ руководительствомъ Ивана Антоновича. 
И эту полосу его жизни надо считать одною изъ самыхъ 
плодотворныхъ. Застѣнчивыя деревенскія дѣти, — како
выхъ большинство поступаетъ въ училище—, находили въ 
лицѣ покойнаго и опытнаго надзирателя — руководителя 
и добраго учителя — отца.

Живущимъ по мѣстечкамъ и захолустнымъ деревнямъ 
родителямъ и опекунамъ дѣтей онъ нерѣдко давалъ и 
словесныя, и письменныя разъясненія, какъ воздѣйствовать 
на малоуспѣвающаго или провинившагося мальчика — 
воспитанника. И не одна мать утретъ слезу, узнавши о 
кончинѣ его; и не одинъ юноша, не одинъ мужъ будетъ 
скорбѣть, припоминая дѣтскіе годы свои, проведенные 
подъ опытнымъ руководствомъ доброжелательнаго, ласко
ваго, терпѣливаго и любящаго Ивана Антоновича . . .

Какъ цензоръ, Иванъ Антоновичъ былъ прямо — 
таки неутомимъ. Работалъ онъ, не покладая рукъ, даже 
нерѣдко по ночамъ, неся крайне тяжелую и отвѣтственную 
службу. И тутъ онъ оставилъ по себѣ хорошую память 
не только въ сердцахъ ближайшихъ своихъ сослуживцевъ, 
но и всѣхъ тѣмъ лицъ, съ которыми такъ или иначе при-
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холилось ему входить въ сношенія. И къ редакторамъ, и 
издателямъ газетъ и журналовъ, и къ литераторамъ онъ 
относился всегда гуманно, доброжелательно, соблюдая 
скромность, умѣренность и вмѣстѣ съ тѣмъ законность. 
Не меньшимъ почетомъ, уваженіемъ, ліббовью и довѣріемъ 
пользовался покойный и какъ общественный дѣятель, а 
именно сперва какъ членъ ссудо-сберегательной кассы 
латышскихъ ремесленниковъ, а затѣмъ какъ директоръ 
этой кассы. Голосъ его, всегда дѣловой, умѣренный, 
ровный, глубоко цѣнили и въ обществѣ, и въ самомъ 
правленіи кассы.

Sit tibi levis terra, честный, благородный труженикъ!
Золотое сердце вынесъ ты изъ патріархальной крестьян

ской среды. И добрый же былъ ты, и сынъ, и братъ, и 
крѣпко любилъ ты честное нетронутое дурными вѣяніями 
крестьянство. Ты вышелъ изъ нравственно чистой 
среды съ добрыми зачатками душевныхъ силъ своихъ. 
Скромно было твое поприще, но сѣмена правды и христіан
ской любви развились въ тебѣ и дали чудные плоды въ 
лицѣ твоихъ питомцевъ.

Твой житейскій путь былъ тяжелъ, но ты шелъ по 
нему мужественно, твердо, неуклонно, чтобы исполнить то, 
что подсказывало тебѣ доброе твое сердце и твой христіан
скій долгъ, именно послужить на пользу низшей твоей 
братіи.

Девизомъ всей твоей жизни, не обинуясь можно ска
зать, было обучать и воспитывать подростающее поколѣніе 
жить со всѣми въ мирѣ и любви, согласно завѣту еван
гельскаго ученія.

Миръ праху твоему, вѣчный покой душѣ твоей, 
добрый человѣкъ, дорогой товарищъ и сослуживецъ! 
Память о тебѣ никогда не изгладится изъ сердецъ, зна
вшихъ тебя.
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р(зъ епархіальной печати.
— Въ Московской епархіи выработанъ и утвержденъ 

новый уставъ благочинническихъ Совѣтовъ для разбора 
менѣе значительныхъ дѣлъ, касающихся церковно-служебной 
дѣятельности духовенства и его хозяйственно-бытовыхъ 
отношеній. По новому уставу въ кругъ дѣлъ, подлежа
щихъ вѣдѣнію благочинническихъ совѣтовъ, входятъ:
1) Проступки священно-церковно-служителей противъ долж
ности и благоповеденія, не сопровождающіеся явнымъ 
вредомъ и соблазномъ, и притомъ совершенные тѣмъ или 
другимъ членомъ причта въ первый разъ, при безупречномъ 
прежнемъ поведеніи. Сюда принадлежатъ: неявка или 
опаздываніе діаконовъ и псаломщиковъ къ богослуженію й 
требоисправленію, самовольныя продолжительныя отлучки 
изъ прихода, грубость и непочтительность въ отношеніи 
къ настоятелямъ, вообще нарушеніе священно-церковно
служительскихъ обязанностей, изложенныхъ въ инструкціи 
священно-церковно-служителямъ Московской епархіи.
2) Дѣла, возникающія изъ-за взаимныхъ неудовольствій 
членовъ причта, именно: а) споры по раздѣлу братскихъ 
кружечныхъ доходовъ, пользованіе церковною землею и 
церковными строеніями и пр. б) просьбы о вознагражденіи 
за ущербъ и убытки до 25 рублей; в) взысканія безспор
ныхъ долговъ до 100 рублей; г) спорныя дѣла вдовъ и 
сиротъ съ новыми членами причтовъ относительно покупки 
и продажи домовъ, пользованія усадебными мѣстами, зе
мельными угодіями и таковыя же дѣла въ случаяхъ пере
мѣщенія членовъ причта,’ д) вообще иски о личныхъ оби
дахъ, оскорбленіяхъ, которыя не соединены съ проступками, 
противными достоинству духовнаго сана, и которыя могутъ 
быть прекращены ' взаимнымъ примиреніемъ; з) жалобы 
прихожанъ на мѣстное духовенство: а) за отказъ въ удо
влетвореніи ихъ просьбы относительно совершенія богослу-
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женія или требъ, или несвоевременное исполненіе таковыхъ 
просьбъ; б) на притѣсненія прй выдачѣ выписей и сви
дѣтельствъ изъ церковныхъ документовъ и вообще на 
недозволенные и излишніе поборы; в) на личныя обиды и 
оскорбленія, если жалобы приносятся единственно съ тѣмъ, 
чтобы неправильно поступившаго вразумить посредствомъ 
братскаго совѣта и увѣщанія и тѣмъ окончить дѣло безъ 
формальнаго судопроизводительства и г) иски о вознагра
жденіи за убытки и объ уплатѣ безспорныхъ долговъ 
священно-церковно-служителями въ размѣрахъ, указанныхъ 
выше въ пунктѣ 2-мъ. Просфорницы, въ случаѣ нарушенія 
ими своихъ обязанностей, или неблагоповеденія, такъ же, 
какъ и священно-церковно-служители, подлежатъ вѣдѣнію 
благочинническихъ совѣтовъ и на тѣхъ же вышеуказан
ныхъ основаніяхъ. (Моек. Церк. Вѣд.).

Объ изданіи святоотеческой библіотеки.
Святоотеческія творенія такихъ столповъ церкви, какъ 

великіе святители: Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Іоаннъ Златоустъ, св. Аѳанасій Великій, которые дали 
христіанскому міру истинное сокровище Боговѣдѣнія, 
твердое правило вѣры и неистощимый источникъ высокаго 
религіознаго назиданія, должны быть настольными книгами 
каждаго православнаго пастыря. Но особенно они необхо
димы въ нынѣшнее тяжелое для православно-вѣрующихъ 
людей время, когда на церковь Божію со всѣхъ концовъ 
воздвигаются враждебныя волны выступающаго смѣло не
вѣрія, раціонализма и разныхъ иновѣрныхъ и сектантскихъ 
ученій. А между тѣмъ святоотеческая литература менѣе 
всего доступна пастырю бѣднаго сельскаго прихода, да и 
многихъ городскихъ церквей въ виду значительной стои
мости многотомныхъ изданій твореній св. отцовъ.

На встрѣчу этой потребности каждаго пастыря имѣть 
святоотеческую библіотеку безъ особыхъ на то затратъ и 
выступаетъ журналъ „Русскій Паломникъ", который при
ложитъ всѣ усилія къ тому, чтобы годъ за годомъ въ 
качествѣ безплатныхъ приложеній дать собранія твореній 
главнѣйшихъ отцовъ и учителей церкви, если, разумѣется



при этомъ онъ встрѣтитъ сочувственное отношеніе и под
держку со стороны самаго духовенства.

Отпраздновавъ въ минувшемъ году 25-лѣтній юбилей 
своего существованія „Русскій Паломникъ", во вниманіе 
къ тѣмъ теплымъ привѣтствіямъ и благожеланіямъ, кото
рыя получилъ въ большомъ числѣ со всѣхъ сторонъ, 
рѣшилъ ознаменовать ближайшій къ юбилейному годъ 
особенно цѣнными приложеніями, давъ между прочими 
Приложеніями къ журналу: „Полное собраніе твореній ев. 
Василія Великаго въ 10 книгахъ въ теченіе одного года. Думается, 
что нельзя не привѣтствовать этого намѣренія редакціи 
дать за обычную подписную плату—6 рублей такое цѣнное 
приложеніе.

Св. Василій Великій.
Кому неизвѣстно имя Великаго Василія, этого столпа 

церкви, котораго св. Григорій Богословъ назвалъ „вождемъ 
жизни, учителемъ догматовъ, окомъ вселенной, палатою 
учености", а блаженный Ѳеодоритъ — „свѣтиломъ вселен
ной". Великій въ жизни и пастырской дѣятельности, онъ 
великъ и своими несравненными трудами въ области бо
гословскаго вѣдѣнія и пастырскаго назиданія вѣрующихъ.

Церковь переживала тяжелое время, покровитель
ствуемое властью аріанство тѣснило православіе. Въ на
родѣ стояла смута. Новая закваска христіанства все еще 
бродила въ старыхъ кожаныхъ мѣхахъ язычества, а между 
тѣмъ всѣ стремились богословствовать, даже праздноша
тающіеся — на площадяхъ рынка и ремесленники въ 
своихъ мастерскихъ, всякій считалъ себя непогрѣшимымъ 
и не было, по словамъ бл. Іеронима,’ даже такой старой 
женщины, которая не считала—бы себя совершенно компе
тентной объяснять самыя трудныя мѣста Писанія. При 
такомъ состояніи паствы, каждый шагъ подымалъ прахъ 
какой-нибудь новой ересц. Не лучше было и нравственное 
состояніе народа. „Праведный судъ погибъ, жалуется св. 
Василій Великій; нечестіе неизмѣримо, народъ беззаконенъ". 
Нужна была великая мощь духа и несравненная сила ума, 
чтобы въ это время овладѣть обстоятельствами и не только 
не дать аріанству поглотить малое стадо неколеблющихся 
и твердыхъ въ вѣрѣ православныхъ, но дать право — 
вѣрію оплотъ и торжество. И это совершилъ св Василій 
Великій, достойно возвеличенный за то св. Софроніемъ 
Іерусалимскимъ какъ „слава и красота церкви". — Онъ 
одинъ,' какъ утесъ, противостоялъ напору ересей и гре
мѣлъ обличеніями. „Я поставленъ, писалъ онъ, у всѣхъ 
на виду, подобно подводнымъ камнямъ, выдавшимся изъ 
моря, на себя принимаю ярость еретическихъ волнъ> и 
онѣ, разбиваясь о меня, не затопляютъ того, что за мною".

— 70 —
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Святитель совмѣщалъ въ себѣ и въ немъ ширились 
философское любомудріе съ высокимъ богословскимъ зна
ніемъ и стремленіемъ къ рѣдкимъ подвигамъ иночества. 
Будучи неутомимымъ проповѣдникомъ Слова Божія и глу
бокимъ толкователемъ Св. Писанія, онъ оставилъ намъ 
правила церковнаго благочинія, пользующіяся высокимъ 
каноническимъ авторитетомъ, уставы для иноковъ, послу
жившіе основой для устройства монастырскаго быта на 
востокѣ, множество возвышенныхъ молитвъ и божествен
ную апостольскую литургію, названную по его имени, 
знаменитыя „бесѣды" о разныхъ вопросахъ вѣры и много
численныя нравственныя наставленія на всѣ случаи жизни. 
Будучи всеобъемлющими, творенія св. Василія Великаго 
всѣ одинаково драгоцѣнны какъ сокровище вѣры и бла
гочестія. „Когда, говоритъ Григорій Богословъ, я беру въ 
руки и читаю его Шестодневъ, я прихожу въ общеніе съ 
Творцомъ . . . Когда я читаю книги, написанныя имъ о 
Св. Духѣ, я нахожу Бога . . . Когда я читаю его другія 
толкованія я не удерживаюсь на простой внѣшней буквѣ, 
а глубоко проникаю въ духъ и вижу свѣтъ, стремящійся 
къ свѣту, и такимъ образомъ постигаю возвышенное зна
ченіе Св. Писанія". — Эти творенія должны быть, поистинѣ, 
настольной книгой каждаго христіанина.

Объ условіяхъ подписки на „Русскій Паломникъ". 
Слѣдуетъ обратить вниманіе, что кромѣ полнаго собранія 
Твореній св. Василія Великаго „Русскій Паломникъ" даетъ 
своимъ подписчикамъ въ 1911 году еще 6 книгъ толкованій 
олаясен. Ѳеодбмлакта, архіепископа Болгарскаго на дѣянія и всѣ 
апостольскія посланія, а кромѣ того 52 №№ роскошно — 
иллюстрированнаго журнала въ изящной цвѣтной обложкѣ 
и 12 книгъ ежемѣсячнаго литературно-историческаго жур
нала „Свѣточъ", издаваемаго при участіи выдающихся силъ 
современной литературы и искусства. — Цѣна журнала со 
всѣми приложеніями съ доставкой и пересылкой по всей Россіи — 
только 6 рублей. Допускается разсрочка при подпискѣ 
2 руо., КЪ 1 апрѣля—2 руб. и къ 1 іюня—остальное.

Главная Контора:
С.-Петербургъ, Стремянная № 12, собствен, д.
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Объявленіе.
Въ концѣ января сего года выйдетъ изъ печати учеб

никъ по Закону Божію на латышскомъ языкѣ: „З&аЬоиё 
pareifaS  ftgib<t3 pitmmafyftiba". (SuIjgfdjanaS, fwefjti Mfti, 
fatlifnx̂  un beetofalpofdjana). Составилъ священникъ отецъ 
Карпъ Грундульсъ. Книга одобрена для употребленія въ 
приходскихъ школахъ Рижской епархіи Совѣтомъ по дѣ
ламъ Православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
Прибалтійскихъ губ.

Въ учебникѣ помѣщено до 35 иллюстрацій и карта 
Палестины.

Цѣна учебника въ переплетѣ и съ пересылкою 70 коп.
Книгу можно выписывать по слѣдующ адр.: у священ

ника Карпа Ивановича Грундульса, Альтъ-Залисъ, Лифл. 
губ., у священника Николая Владиміровича Тихомирова 
гор. Рига, Суворовская № 118.

С о д е р ж а н і е  № 2.
Отдълъ ОФФИЦІальный: — Епархіальныя извѣстія. — Архіерейскія 

служенія.
Отдълъ неоФФИЦіальный: — Рождественская ночь въ Пустыни. — 

Торжество освященія Архипастыремъ въ Пюхтицкомъ жен. мои. при
дѣльныхъ храмовъ собора. — О возникновеніи движенія въ Англіи 
къ соединенію англиканской церкви съ православно - восточною, у- 
Епархіальная хроника. — Изъ епархіальной печати. — Объ изданіи
святоотеческой библіотеки.

При семъ № прилагаются объявленія.

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Іоаннъ Щукинъ.
Печ. дозв. 15 января 1910 г.— Цензоръ, Каѳедр. Прот. Владиміръ Плиссъ. 

Типографія Г. Гемпель и Ко. Рига, Крѣпостная ул. Яа 7.



„душеполезное Чтеніе"
въ 1911 году

годъ изданія пятьдесятъ второй.
Съ 1911 года журналъ „Душеполезное Чтеніе" вступаетъ, съ 

Божіей помощію, въ пятьдесятъ второй годъ своего изданія. Такое 
долговременное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не 
только духовныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого 
заключается столько же въ сочувствіи читающей публики, сколько и 
въ томъ, что журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей 
задачѣ. Въ немъ, за время его полстолѣтняго существованія, кромѣ 
простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя 
привлекали къ себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ науч
ному и серьезному чтенію въ области богословія.

Въ журналѣ постоянно затрогивалиеь различные богословскіе 
вопросы и обсуждались разные предметы, которымъ, по возможности, 
давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала 
никогда не считала своею обязанностію рабски слѣдовать „духу вре
мени", даже при самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ обстоятель
ствахъ. Худо ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ 
свою собственную физіономію, по которой его можно было отличить 
отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоя
теленъ и самобытенъ.

При такой постановкѣ дѣла журналъ за 51 годъ заслужилъ 
многочисленные одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, 
такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей 
и даже въ отдаленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во мно
гихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высылкѣ его въ 
Китай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, 
гдѣ очень распространенъ нашъ журналъ.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1911 году, пять
десятъ второмъ году его существованія, будетъ продолжаться на тѣхъ 
же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ; 
преосвященномъ Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, 
и прот. Д. Ѳ. Косицынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая ука
зана покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о 
журналѣ Святѣйшему Синоду, — „служить духовному и нравствен
ному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго и понятнаго духовнаго чтенія".

Въ изданныхъ доселѣ 612 книгахъ „Душеполезнаго Чтенія" уже 
имѣется твердое основаніе для сужденія о журналѣ и только для 
лицъ, незнакомыхъ 'съ нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, 
что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. 

отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и 
правоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 
3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбого
служебныя бесѣды особенно на основанія святоотеческихъ твореній 
И наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе 
разсказына основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ 
гсамятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и 
разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимо-



наха о. Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучитель
ное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе 
путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 
11) По возможности документальныя и въ то же время понятныя 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англи
канскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ 
съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 
13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти 
и разсказы. 17) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1911 году въ „Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.

Въ 1911 году всѣ подписчики получатъ безплатное приложеніе:

Мысли на каждый день года
(январь—іюнь).

(Житія, размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.). 
Сочиненіе Свящ. Н. Орлова.

Опредѣленіемъ Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ
16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 'ежемѣсячный 
духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе"—одобрить, въ настоящемъ 
его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. 
За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: п Душеполезное Чтеніе11 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій.
Издательница Ольга Касииына.

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„фоекрееное Чтеніе”
въ 1911 году.

Редакція ж. „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1911 (74-омъ отъ 
основанія году дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго 
и общеполезнаго содержанія. Сюда прежде всего будутъ входить 
поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года. Поученія бу
дутъ имѣть современный характеръ, будутъ назидательны по со
держанію, просты по изложенію и по возможности кратки. Номера 
съ поученіями будутъ разсылаться за мѣсяцъ до срока, на который 
назначаются поученія. Далѣе,—въ номерахъ журнала будутъ печа 
таться статьи и бесѣды объ истинахъ христ. вѣры и нравственности 
преимущественно апологетическаго характера, — о христіанскихъ 
истинахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодни
ковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ св. прав, 
церкви, статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ 
современной церковно-общественной и государственной жизни, 
поучительные разсказы особенно изъ жизни простого народа, краткія 
библіографіи и объявленія.



2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1911 годъ 
дана будетъ книга: „Сборникъ катехизическихъ поученій на символъ 
вѣры“. Въ этихъ поученіяхъ въ должной системѣ и послѣдователь
ности, просто и вполнѣ доступно излагаются и объясняются всѣ 
главные догматы и правила христіанскаго вѣроученія и нравоученія, 
при чемъ особенное вниманіе обращается на выясненіе тѣхъ пунктовъ 
вѣро-нравоученія, которые пререкаются сектантами и раціоналистами.

Въ настоящее время настоитъ великая потребность въ повсе
мѣстномъ и возжожно частомъ веденіи катехизическихъ поученій 
не для оного только простого народа, но и для всѣхъ классовъ рус
скаго общества. Это необходимо въ виду сильнаго упадка нрав
ственности, о чемъ такъ много теперь говорятъ и пишутъ, въ виду 
все болѣе и болѣе развивающагося штундизма, баптизма, Тол
стовщины и разныхъ раскольническихъ и сектантскихъ толковъ, 
полныхъ религіозныхъ невѣжества, суевѣрія и фанатизма, а также и 
въ виду развращенности фабричнаго и заводскаго населенія, по
рождающей ужасныя преступленія. Вотъ почему редакція 
„ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ", давая въ качествѣ безплатнаго прило
женія „Сборникъ катехизическихъ поученій", думаетъ, что она идетъ 
на встрѣчу назрѣвшей потребности времени въ усиленномъ просвѣ
щеніи народа основными истинами христіанской вѣры и нравствен
ности. Книга будетъ разослана въ февралѣ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки не 
менѣе 20-ти. Въ этихъ листкахъ помимо общеназидательныхъ раз
сказовъ, будутъ освѣщаться съ христіанской точки зрѣнія и вопросы 
соціальнаго характера (напр. о богатствѣ и бѣдности, равенствѣ и 
коммунизмѣ, о народности и космополитизмѣ, о вѣротерпимости).

4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ вы
писывать у ней по уменьшенной цѣнѣ (по 30 к. съ перес. вм. 75) 
слѣдующія книги: „Сборникъ наз. статей для внѣбогослужебныхъ 
чтеній", „Внѣбогосл. чтенія на празд. Господни, Богородичны и В. 
Святыхъ", „Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ хрнст. прав, церкви 
противъ сектантовъ-штундистовъ", а также и „Воскресное Чтеніе" 
прежнихъ годовъ въ сброшюр. видѣ по 75 к. съ пер. каждый экз. 
начиная съ 1884 г., за исключеніемъ 18S6, 1887, 1902 и 1903 г. Кромѣ 
того въ Редакціи продаются еще и слѣдующія книги: „Бесѣды на 
всѣ воскресные дни года", издан. 1910 г. 364 стр. цѣна 1 р. 50 коп. съ 
перес. и „Книга духовно-назидательнаго чтенія" издан. 1909 года 
304 стран. 1 рубль съ пере.

Редакторъ-издатель протоіерей Іоаннъ Богородицкій,



При каждомъ № „НІІВЬГ подписчики получатъ по одной книгѣ, всего 
въ годъ 52 книги. ___________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1911 годъ
(42-Й годъ изданія) 

на еженедѣльный иллюстриро
ванный

Ж У Р Н А Л Ъ  
со многими приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1911 года:

52 52№№ еженедѣльнаго худо- 
жественно - литературнаго 

журнала „НИВА“: романы, повѣсти 
и разсказы; снимки съ картинъ, ри
сунки, фотоэтюды и иллюстраціи 
современныхъ событій.
1 а  книгъ ежемѣсячнаго журнала „Литературно и Популярно-Научныя Приложенія": I /  романы, повѣсти, разсказы, популярно-нау чн. и критич. статьи совре- 

менныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси,
шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.
дополнительныя КЪ ПОЛНОМУ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІЙ

тгтттугіЛ отпечатанныя tv Н ІИ  ГЦ убористымъ 
четкимъ шрифтомъ, въ составъ 
которыхъ войдетъ:

12 КН И ГЪ А н т .  П. Ч Е Х О В А .
То, что получатъ наши подписчики на 1911 годъ, представляетъ 

большое литературное наслѣдіе:—болѣе трехсотъ разсказовъ Чехова, от
дѣльно не изданныхъ и обнимающихъ собою значительный періодъ 
его творческой дѣятельности. Намъ удалось найти все это послѣ 
многихъ лѣтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ, и подписчики 
„Нивы" на 1911 годъ, прибавивъ ихъ къ „Собранію сочиненій Чехова", 
данному „Нивой" въ 1903 году, будутъ имѣть дѣйствительно „Полное 
собраніе сочиненій Чехова".
остальныя ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

20 книгъ А. 0. П И С Е М С К А ГО .
Въ эту вторую часть „Полнаго Собранія Сочиненій А. Ѳ. Пи

семскаго" войдутъ его знаменитые большіе романы: „Люди сороковыхъ 
годовъ", „Въ водоворотѣ", „Массоны" и драматическія произведенія, 
среди которыхъ особенно извѣстны: „Горькая судьбина", украшеніе 
и гордость русской сцены, — „Самоуправцы", „Ваалъ", „Финансовый 
геній" —• и др.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ въ

8 КНИГАХЪ Л ь в а  А л е к е .  М Е Я .
Мей, давшій русской поэзіи „Царскую невѣсту" и „Псковитянку", 

давно уже поставленъ критикой рядомъ съ великими авторами 
„Бориса Годунова" и „Смерти Іоанна Грознаго". Знаніе народной 
русской жизни, сокровенныхъ ея началъ и завѣтныхъ вѣрованій на
рода ярко сказалось и въ его поэмахъ, былинахъ и пѣсняхъ, а также 
въ его повѣстяхъ и разсказахъ. Владѣя въ совершенствѣ стихомъ, 
Мей на ряду со своими оригинальными произведеніями создалъ на 
русскомъ языкѣ цѣлую переводную литературу лучшихъ образцовъ 
міровой поэзіи.



XsXs ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“. 
До 200 столбцовъ текста и 300 
модныхъ гравюръ. Съ почто

вымъ ящикомъ для отвѣтовъ на 
вопросы подписчиковъ.
1 „Отрывной ежемѣсячный календарь4

ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 
300) для рукодѣльи ивыпильн. 
работъ и выжиганія и до 300 

чертежей выкроекъ въ натуральн. 
величину.
11911 годъ, отпечатанный красками.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" со всѣми приложеніями на годъ: 
въ С.-Петербургѣ: безъ доставки 6 р. 50 к. съ доставкой 7 р. 50 к. 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, у Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, 
въ книжн. магаз „Образованіе" — 7 р. 50 к.

Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 8 р. За границу—12 р.
Подписчики, желающіе получить также первыя 18 книгъ Пи

семскаго 1910 г., доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.—2 руб., въ 
Москвѣ и Одессѣ—2 р. 25 к.; 2) Съ дост. и перес. во всѣ мѣстаРоссіи— 
2 р. 50 к ; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желающіе получить первые 16 томовъ соч. Чехова 
1903 г., доплачиваютъ: 1) Безъ доставки: въ СПБ.—4 руб., въ Москвѣ 
и Одессѣ — 4 р. 25 к.; 2) Съ дост. и перес. во всѣ мѣста Россіи— 
4 р. 50 к.; 3) За границу—5 руб
Допускается разсрочка платежа за пНиву“ и за книги соч. Чехова 1003 г. 

и Писемскаго 1010 г.— въ 2, 3 и 4 срока.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", ул. Гоголя, № 22.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„СТРАННИКЪ”

на 1911 г.
(52-й годъ изданія)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" въ слѣдующемъ году бу
детъ издаваться по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній богословско-философской мысли.

Главною особенностью „Странника", одного изъ старѣйшихъ и 
популярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ журналовъ, въ теченіе всего 
полувѣковаго его существованія, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, 
было то, что онъ всегда внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями 
въ области церковно-религіозной и вообще духовной жизни какъ во 
всемъ христіанскомъ мірѣ, такъ особенно въ славянскомъ мірѣ и на
шемъ отечествѣ, по мѣрѣ силъ удовлетворяя назрѣвающимъ запросамъ 
мысли и чувства.

За 13 лѣтъ (съ 1898 г.—когда „Странникъ" перешелъ къ проф. 
А. П. Лопухину) подписчики получили уже въ качествѣ безплатныхъ 
приложеній двадцать шесть томовъ капитальныхъ произведеній, 
именно:

1) Четырехтомный трудъ „Православное Собесѣдовательное 
Ьогословіе“ придворн. прот. I. В. Толмачева, составляющее необхо
димое пособіе для всякаго пастыря, желающаго стоять на высотѣ 
своего учительнаго призванія.



2) Двухтомный трудъ (встрѣченъ всеобщимъ сочувствіемъ, такъ 
что потребовалось второе изданіе) „Исторія Христіанской церкви 
въ XIX вѣкъ" (съ иллюстраціями), гдѣ предъ читателями разверты
вается глубоко интересная картина жизни Церкви Христовой въ 
теченіе минувшаго вѣка, при чемъ всѣ важнѣйшія событія и особенно 
главнѣйшіе дѣятели и участники ихъ выступаютъ въ лицахъ.

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго богослова Фаррара 
„Жизнь и труды св. Отцовъ и Учителей церкви" въ переводѣ 
А. П. Лопухина, 2-е изд. съ иллюстраціями.

4) Одинадцать томовъ большого Энциклопедическаго словаря 
подъ заглавіемъ: „Православная Богословская Энциклопедія" 
(съ иллюстраціями и картами)—изданіе, возбудившее къ себѣ внима
ніе не только среди русскихъ читателей, но и за'границей.

5) Семъ томовъ „Толковой Библіи", съ иллюстраціями, содер
жащіе въ себѣ всѣ книги Ветхаго Завѣта.

Въ наступающемъ 1911 году будутъ даны:
I. „Православная Богословская Энциклопедія". Двѣнадца

тый томъ, въ который имѣютъ войти статьи на букву К. и Л.
Наша „Энциклопедія" даетъ дѣйствительное средство къ обстоя

тельному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры и 
богословской мысли, сообщая точныя фактическія данныя вй научномъ 
освѣщеніи съ православной точки зрѣнія и въ возможно доступномъ 
изложеніи

II. Толковая Библія или Комментарій на всѣ книги Св. Писанія 
Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ восьмой, въ который войдетъ.

ТОЛКОВОЕ ЕВАНГЕЛІЕ.
Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, 

что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потребности 
нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ 
и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правиль
ному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія 
ея лжеучителями, а также руководство къ уразумѣнію многихъ 
неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи 
принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ 
компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

Изданіе встрѣчено такимъ сочувствіемъ публики. что первые томи 
уже розошлисъ и требуется второе изданіе ихъ.

Кромѣ того редакція, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ особое 
безплатное приложеніе изъ серіи:

Христіанство наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА

Въ предшествующіе девять лѣтъ подписчики получили: 1) кри
тическое изложеніе и разборъ извѣстныхъ лекцій передового выра
зителя нѣмецкой богосл. науки проф. Адольфа Гарнака о „Сущности 
Христіанства"; 2) апологетическій трактатъ подъ заглавіемъ: „Воскре
сеніе Христово, какъ величайшее и достовѣрнѣйшее изъ чудесъ"; 
3) трактатъ подъ заглавіемъ: „Библія й Вавилонъ" — въ отвѣтъ на 
самый животрепещущій вопросъ настоящаго времени, возбужденный 
лекціями профессора Делича, старавшагося, на основаніи новѣйшихъ 
открытій на мѣстѣ древняго Вавилона, показать, будто Библія все
цѣло заимствована изъ послѣдняго и не имѣетъ характера Божеств, 
откровенія; 4) Фридрихъ Ницше—трактатъ, въ которомъ подвергнутъ 
критикѣ этотъ новый „кумиръ" такъ называемой нашей „интелли
генціи; 5) Матерія и духъ—трактатъ, который представляетъ собою
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попытку объединить и общедоступно изложить данныя наукъ о ма
теріи и духѣ для научнаго обоснованія христіанскаго взгляда на 
міръ и человѣка, б) „Христіанство" гр. Л. Н. Толстого и христіанство 
Евангелія — трактатъ, который помогаетъ оріентироваться въ рели
гіозныхъ воззрѣніяхъ гр. Толстого и вмѣстѣ съ тѣмъ лучше понять 
и оцѣнить подлинное ученіе Евангелія. 7) „Цѣнность жизни" 
8) „Іисусъ Христосъ и современная цивилизація" — трактатъ, изслѣ
дующій этику Іисуса Христа въ отношеніи къ моральнымъ основамъ 
современной культуры и 9) „Чудеса невѣрія"—трактатъ F. Ballard’a, 
неопровержимо доказывающій ту истину, что идеи христіанства удо- 
бопріемлемѣе для человѣческаго разума, чѣмъ антихристіанскія 
построенія науки и философіи.

Въ будущемъ 1911 году подписчики получатъ трактатъ:
III. „Соціальное ученіе Христа". Опытъ христіанской соціологіи. 

S. Mathews’a.
Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу тому всеоб

щему интересу, который обнаруживаетъ въ настоящее время русское 
общество въ отношеніи соціализма и вообще соціальныхъ вопросовъ.

Цѣна на журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ „Общедоступ
ной Богословской Библіотеки" и дополненія къ ней прежняя: 8 
(восемь) рублей съ пересылкой и доставкой, за границу 11 руб. съ 
пересылкой.

Примѣч. 1) Желающіе имѣть „Общед. Богосл. Библіотеку0 въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп, 
за томъ (всего за годъ 1 рубль).

2) Новая серія: „Христіанство, наука и невѣріе0 издается только 
безъ переплета. Вь отдѣльной продажѣ: 1 руб. за выпускъ.

Отдѣльно цѣна „Общед. Богосл. Библіотеки0 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес., и 3 р. съ перес.

Примѣчанія а) новые подписчики на журналъ, желающіе по
лучить всѣ (20) вышедшіе выпуски „Общедоступной Богословской 
Библіотеки0, или по крайней мѣрѣ „Энциклопедіи (11 томовъ) и 
Толковой Библіи0 (7 томовъ), платятъ по 1 рублю за каждый выпускъ 
(съ пересылкой), а при выпискѣ на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

За изящный англ, переплетъ безразлично по 50 коп. за кажд.
томъ.

б) Подписчики, получавшіе доселѣ „Общед. Бог. Библіотеку0 
безъ переплета, но желающіе имѣть ее въ переплетѣ, могутъ полу
чить готовыя крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній весьма боль
шихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограничен
номъ количествѣ экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ 
условіяхъ могутъ получать только по 1 экз. За второй и слѣд. 
экземпляры подписчики платятъ номинальную цѣну— по 2 р. 50 коп. 
за экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 руб. 
зО коп. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ"
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 192.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева, 

урожд. Лопухина.



Т Р Е Б У Й Т Е  подробныя иллюстрированныя объявленія на
------  --------------------  —— 1911-й годъ (22-й годъ изданія). — =

(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября).

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
за 6 руб. безъ дост. и перес., за 7 руб. съ дост. и перес. по всей Россіи. 
(Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 рубля, къ 1 апрѣля 2 рубля 

и къ 1 іюля остальные)
ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО ГОДА:

R9 Журнала, въ цвѣтныхъ обложкахъ, съ рксунками.
Популярно-научные и истор. романы, повѣсти и разсказы. 

Живоп. путешествія. Очерки по всѣмъ отрасл. знанія. Открытія и 
изобрѣтенія. Спортъ и т. п.
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: АБОНЕМЕНТЪ № I, ИЛИ N° 2, ИЛИ № 3

ПО ВЫБОРУ Г.Г. ПОДПИСЧИКОВЪ, А ИМЕННО:
-  Абонементъ А° 1: ----- ■

28 КНИГЪ полное безъ всякихъ сокращеній свыше 1200 ил- 
—-----  люстрацій художественно - иллюстрированное

ЖО стр. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ всемірно-
извѣстнаго американскаго писателя=  МАРКА ТВЭНА
12

Подъ редакціей I. I ЯСИНСКАГО (Максима Бълинснаго).

„МІРЪ П РИ К Л Ю Ч ЕН ІЙ ’
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ художественно-иллюстрированный журналъ, содержащій но. 
вѣишія произведенія, описывающія необычайныя приключенія на сушъ, 

на моръ, подъ землею и въ воздухъ.
============ или Абонементъ Л? 2: —

35 КНИГЪ ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Л. Б У С С Е Н А Р А.6090 стр.
Это единственное на русскомъ языкѣ полное собраніе сочиненій 

Л. Буссенара будетъ заключать въ себѣ свыше 1.000 иллюстрацій.6 ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
W  800 ст. б. ф. V Ч И И  Ъ H l  Я подъ Общей редак. инзк.-техн. В. РЮМИНА

============ или Абонементъ А? 3: = = = = = = =книги ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ знаменитаго англійскаго писателя22 с о ч и н е н ій  КОНАНЪ-ДОЙЛЯок. 6500 ст.

19 книгъ „МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ”
2500ст,б,ф. ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ художественно-иллюстрированный журналъ

ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ 
СВЕРХЪ ТОГО получать, по своему выбору, любыя прилож. изъ другихъ  
абонемент., но за особую доплату, а именно: Полное собр. соч. М. Твэна 
въ 28 нн. за доплату 3 р. 40 к. „Міръ прикл." —  12 нн. за доплату I р. 
60 к. Полное собр. соч. Буссенара въ 35 нн. за доплату 3 р. 80 к. Поли, 
собр. соч. Конанъ-Дойля въ 22 нн. за доплату 3. р, 40 к. „Чудеса техники" 

въ 6 нн. за доплату I р. 20 к.
Главная Контора: СПБ., Стремянная, 12, собств. домъ Изд. П. П. Сойкинъ


