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Предложеніе Его Высокопреосвященства, Высо
копреосвященнаго Агаоангела, Архіепископа Риж
скаго и Митавскаго, о. о. настоятелямъ церквей 

Рижской епархіи.
По попущенію Божію, великое несчастіе по

стигло наше дорогое отечество. Радость дарован
ныхъ намъ нашимъ Возлюбленнымъ Монархомъ 
гражданскихъ свободъ омрачилась междоусобіями, 
происходившими въ столицахъ и другихъ горо
дахъ и сопровождавшимися кровопролитіемъ, раз
рушеніемъ жилищъ, расхиіценіемъ достоянія и 
уничтоженіемъ имущества. Эта всеобщая смута 
не миновала и Прибалтійскаго края. Для усми
ренія его и подавленія революціоннаго возстанія
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Правительство вынуждено было принять самыя 
рѣшительныя мѣры — отправить экспедиціонные 
отряды войскъ. На Начальниковъ этихъ отря
довъ выпалъ тяжелый жребій — усмирить край и 
подвергнуть виновныхъ въ возмущеніи самой стро
гой отвѣтственности, самымъ тяжкимъ наказа
ніямъ. Открыть же дѣйствительно виновныхъ и 
оградить невинныхъ отъ насилія и мести со сто
роны злонамѣренныхъ людей представляетъ, при 
всеобщемъ возбужденіи умовъ, растерянности мир
наго населенія, нарушеніи правоваію порядка жиз
ни и управленія въ сельскихъ мѣстностяхъ, за
дачу чрезвычайно трудную.

Поэтому, естественно, могли быть прискорб
ные случаи наложенія наказаній, нерѣдко страшно 
тяжелыхъ, на людей невинныхъ или виновныхъ, 
но не настолько, чтобы быть наказанными по 
всей строгости законовъ военнаго времени.

Въ виду сего я почелъ своимъ пастырскимъ 
долгомъ обратиться со смиреннымъ ходатайствомъ 
предъ Главнымъ Начальникомъ края о законномъ 
покровительствѣ невиннымъ въ революціонномъ 
возстаніи и о смягченіи участи виновныхъ, по 
своему неразумію и по увлеченію всеобщимъ дви
женіемъ принявшихъ участіе въ безиарядкахъ.

Получивъ благоволительное сему моему хода
тайству вниманіе Его Высокопревосходительства 
и разрѣшеніе обращаться къ нему въ подобныхъ 
случаяхъ, я поручаю Вамъ, о. Настоятель, если 
по Вашему искреннему убѣжденію, свидѣтель
ствуемому іерейскою совѣстію и долгомъ священ
нической присяги, кто-либо изъ Вашихъ прихо
жанъ,—или даже и инославныхъ, но лично Вамъ 
извѣстныхъ, —будетъ невинно привлеченъ къ от-
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вѣтственности по обвиненію въ противоправитель
ственной дѣятельности и участіи въ бывшемъ ре
волюціонномъ возстаніи, а также въ тѣхъ случа
яхъ. когда къ сей отвѣтственности будутъ при
влекаться лица завѣдомо добраго направленія и 
вообще благонадежныя, но увлеченныя въ эту 
дѣятельность угрозами, насиліемъ и боязнію мести 
со стороны агитаторовъ возстанія, предстатель
ствовать предъ мѣстными военными и граждан
скими властями и смиренно просить объ освобо
жденіи отъ отвѣтственности первыхъ и объ облег
ченіи участи и помилованіи вторыхъ. Если бы 
предстательство Ваше предъ названными властя
ми, на основаніи имѣющихся у нихъ свѣдѣній, 
было отклонено, а Вы продолжали бы оставаться 
въ полномъ убѣжденіи въ невиновности извѣст
наго лица или въ необходимости сказать снисхо
жденіе виновному, просите и молите власть, по 
крайней мѣрѣ, не приводить приговоръ въ испол
неніе впредь до особаго распоряженія Главнаго 
Начальника края, а мнѣ немедленно донесите для 
возбужденія соотвѣтствующаго ходатайства.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, возлюбивый 
насъ и давый утѣшеніе вѣчно и упованіе благо 
въ благодати, да утѣшитъ сердца ваши и да утвер
дитъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ блазѣ.

Предложеніе Рижской духовной Консисторіи.
Въ несчастные дни бывшаго революціоннаго 

движенія въ Прибалтійскомъ краѣ многія семьи 
православныхъ латышей и эстовъ, а также и рус
скихъ, лишились своихъ кормильцевъ и обнищали, 
немало осталось и круглыхъ сиротъ. По чувству
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любви и христіанскаго благотворенія и по долгу 
пастырства, желая придти на помощь этимъ не
счастнымъ чадамъ Богомъ врученной намъ паст
вы, я признаю нужнымъ образовать для сей цѣли, 
подъ своимъ предсѣдательствомъ. Комитетъ изъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Средствами для 
этой помощи могли бы служить отчисленія, хотя 
бы и небольшія, изъ суммъ церквей и церковно
приходскихъ попечительствъ и пожертвованія 
Братствъ, Благотворительныхъ обществъ и част
ныхъ лицъ. Членами Комитета назначаю Прото
іереевъ : А. Аристова, В. Плисса, А. Кангера, Н. 
Лейсмана и П. Медниса; другихъ же членовъ пре
доставляю избрать самому Комитету.

О чемъ предлагаю Консисторіи для свѣдѣнія 
и надлежащихъ распоряженій.

Агаоангелъ, Архіепископъ Рижскій. 
Января 24 дня 1906 г.

Епархіальныя извѣстія.
Награждены: за отлично усердную службу:

а) скуфьею—священники церквей: Кренгольмской— 
Георгій Андресонъ, Ильмъярвской — Діонисій 
Оберпаль, Карриской — Владиміръ Пайвель, Рак- 
солъской Единовѣрческой—Александръ Алексѣевъ, 
Аррокюльской—Павелъ Колонъ, Вормской—Іаковъ 
Ваараськъ и Арросаарской—Георгій Ристькокъ, и
б) набедренникомъ — священники церквей: Коль- 
ценской — Петръ Стуритъ, Эммастской — Кодратъ 
С’аарманъ, Вайке-Ляхтрской—Павелъ Носка, Кыр- 
гесаарской— Василій Вэрлокъ, Маэмызской— Геор
гій Подекротъ, Веллисской.—Іоанъ Алликъ и Пер- 
замаской—Михаилъ Бобковскій.
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Умерли: бывшій Ревельскій благочинный,
протоіерей Ревельской Николаевской церкви Ми
хаилъ Смирновъ 18 января и псаломщикъ Фрауен- 
бѵргской церкви Александръ ІИвельманъ 4 января.

Опредѣлены: исправляющими должность пса
ломщика къ церквамъ: Кольценской—бывшій во
спитанникъ Псковской Учительской Семинаріи Ав
густинъ Снѣдзе и Зонтагской—учитель Лустивер- 
скаго вспомогательнаго училища, Оберпаленскаго 
прихода, Михаилъ Ильмъярвъ—оба съ 19 января.

Перемѣщены псаломщики церквей: Лемзаль- 
ской — Александръ Блокманъ, согласно прошенію, 
къ Кокенгузенской церкви 17 января и Эрлаа- 
ской — Андрей Поднѣкъ для пользы службы къ 
Кальценауской церкви 24 января.

Уволены отъ службы ио епархіальному вѣ
домству псаломщики церквей: Уббенормской — 
Христіанъ Томсонъ, Кокенгузенской — Иванъ Ау- 
струмъ, Веллиской—Иванъ Паулусъ—всѣ съ 1 ян
варя ; Тапской — Александръ Безцѣнный съ 5 ян
варя, Гросс-Юнгфернсгофской — Петръ Доринъ съ 
21 января и Кольценской — Иванъ ІПійронъ съ 
12 января.

Имѣются вакантныя мѣста: священника при 
церквахъ: Лаудонской, Сиссегальской и Ревель
ской Николаевской и псаломщика при церквахъ: 
Фестенской, Раксольской единовѣрческой, Вендау- 
ской, Подисской, Венденской, Коплауской, Иири- 
саарской, Гарьельской, Козенгофской, Юрьевской, 
Успенской, Вердерской, Эрлааской, Уббенормской, 
Тапской, Веллисской, Фрауенбургской, Лемзаль- 
•ской и Гроссъ-Юнгфернсгофской.
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Отъ Рижскаго бпархіальнаго Комитета Пра= 
посланнаго /Ииссіонерсцаго Общества.
Рижскій Епархіальный Комитетъ Православ

наго Миссіонерскаго Общества, согласно постано
вленію общаго собранія членовъ Общества, отъ 
28 марта 1905 года, приглашаетъ духовенство епар
хіи къ оказанію наибольшаго усердія и содѣйствія 
къ увеличенію средствъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества путемъ произнесенія соотвѣтствен
ныхъ поученій и разъясненія миссіонерскихъ за
дачъ, при всѣхъ удобныхъ случаяхъ.

Всѣхъ авторовъ, которыми только что выпу
щены въ свѣтъ свои книги, особенно духовно- 
нравственнаго содержанія, Редакція Рижскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей покорнѣйше проситъ 
присылать по 1 зкз. въ Редакцію, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Вѣдомостей; о нѣко
торыхъ же изъ нихъ будутъ помѣщаемы библі
ографическія замѣтки.

Вышелъ новый выпускъ

„Т р о и ц к н х ъ  Л И С Т К О В -ь ‘ %
дополнительнаго счета шестой (№№ 2 0 1 -2 4 0 ).

Съ 6 р и е у н к а м и  въ тек стѣ .
Цѣна 40 коп., съ пересылкой 50 коп.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губ., въ 
Редакцію ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. Соколовъ.



Отдѣлъ неоффицізльный.
Законъ и свобода. >

„Къ свободѣ призваны вы, братія ! Стойте въ 
свободѣ, которую даровалъ Христосъ, и не подвер
гайтесь игу рабства (Галат. 5 гл. 1. 13 ст.).

Съ поразительной силой и неизслѣдимой глу
биной обрисовывается въ этихъ словахъ великаго 
апостола безцѣнное значеніе человѣческой лич
ности. Созданный Самой Высочайшей Любовью, 
человѣкъ призванъ для самоцѣннаго олага, для 
жизни въ Истопникѣ жизни.

Дыханіе вѣчной жизни, разумъ и свооодная 
воля—постулаты превосходнѣйшаго творенія, при
званнаго на житейское поприще Божественною 
любовью. Ты, человѣкъ, вышелъ отъ Бога, нѣ
когда жилъ для Него, къ Нему-же долженъ и стре
миться (Галат. 5, 13). Не то, однако, въ дѣйстви
тельности. „Посмотрите у мірскихъ и во всемъ, 
превозносящемся надъ народомъ Божіимъ, мірѣ, 
говоритъ старецъ Зосима въ „Братьяхъ Карамазо
выхъ не исказился-ли въ немъ ликъ Божій и 
правда Его ? Міръ духовный, высшая половина 
существа человѣческаго отвергнута вовсе, изгнана» 
Провозгласилъ міръ свободу, въ послѣднее время 
особенно, и что же видимъ въ этой ихней свободѣ? 
Одно лишь рабство и самоубійство. Ибо міръ го
воритъ: „имѣешь потребности, потому и насыщай 
ихъ, ибо имѣешь права такія же, какъ и у знат
нѣйшихъ и богатѣйшихъ людей. Не бойся насы
щать ихъ, но даже пріумножай,—вотъ нынѣшнее

*) На 2-го февраля.
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ученіе міра." Въ этомъ и видятъ свободу. И что- 
же выходитъ изъ сего права на пріумноженіе по
требностей? У богатыхъ „уединеніе" и духовное 
самоубійство, а у бѣдныхъ — зависть и убійство, 
ибо права-то дали, а средствъ насытить потребно
сти еще не указали. . . Живутъ лишь для зависти 
другъ къ другу, для плотоугодія и чванства. 
Имѣть обѣды, выѣзды, экипажи, чины и рабовъ 
- прислужниковъ считается уже такою необхо
димостью, для которой жертвуютъ даже жизнью, 
честью и человѣколюбіемъ, чтобъ утолить эту не
обходимость, и даже убиваютъ себя, если не мо
гутъ утолить ее.

У тѣхъ, которые не богаты, тоже самое в и д и м ъ , 
а у бѣдныхъ неутоленіе потребностей и зависть 
пока заглушаются пьянствомъ. Но вскорѣ вмѣсто 
вина упьются кровью: къ тому ихъ ведутъ. Спрашиваю 
я васъ—свободенъ-ли такой человѣкъ? . .

Инока корятъ его уединеніемъ: „уединился 
ты, чтобы себя спасти въ монастырскихъ стѣнахъ, 
а братское служеніе человѣчеству забылъ". Но 
посмотримъ еще, кто болѣе братолюбію поусерд
ствуетъ ? Ибо „уединеніе" не у насъ, а у нихъ, 
но не видятъ сего. А отъ насъ и издревле дѣя
тели народные выходили: отчего же не можетъ 
ихъ быть и теперь? Тѣ-же смиренные и кроткіе 
постники и молчальники возстанутъ и пойдутъ 
на великое дѣло. Отъ народа спасеніе Руси. На
родъ вѣритъ по нашему, а невѣрующій дѣятель 
у насъ въ Россіи ничего не сдѣлаетъ. Это пом
ните. Народъ встрѣтитъ атеиста и поборетъ его, 
и станетъ единая православная Русь. Берегите 
же народъ и сберегайте сердце его. Въ тишинѣ 
воспитайте его.
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Вотъ иноческій подвигъ, ибо сей народъ бого
носецъ. „Лишь въ человѣческомъ духовномъ до
стоинствѣ равенство. Были бы братья, будетъ и 
братство. . . Образъ Христовъ хранимъ, и возсіяетъ, 
какъ драгоцѣнный алмазъ, всему міру. .. Буди, 
буди! (Ѳ. М. Достоевскій. „Братья Карамазовы"- 
Спб. 1882 т. I, 344—-352).

Анализируя дефекты современнаго мышленія 
человѣчества по вопросу о свободѣ въ ея отноше
ніи къ закону, смиренный старецъ образно и ясно 
указываетъ на истинную свободу, которая заклю
чается въ сохраненія образа Христова.

Устами старца предлагается намъ Христово 
ученіе о нравственной свободѣ человѣка, сопря
женной съ тѣмъ, что называется долгомъ, стоящимъ 
выше всего на свѣтѣ.

Задумываясь-же надъ бурными событіями те
кущихъ дней, видя примѣры современныхъ „пара
логизмовъ “ объюродѣвшаго разума, невольно при
ходишь къ тому заключенію, что многіе, доби
ваясь свободы, производятъ возмутительныя на
силія надъ свободой. Многіе нынѣ, въ своей жизни 
и дѣятельности, говоря словами выводимаго у 
Шекспира „убійцы“ „плюнули на совѣсть и по
звали на помощь дьявола44. (Шекспиръ въ перев. 
и объясн. А. Л. Соколовскаго. Спб. 1896 т. VI, 
стр. 323, сцена 4-я изъ трагедіи — „Король Ри
чардъ III").

Кажется, трудно теперь словами изобразить 
всѣ  тѣ ужасы, которыя происходятъ въ нашей ро
динѣ. Есть картины неописуемыя. Смотрите — 
„вопіютъ объ отмѣнѣ смертной казни, — и безъ 
числа убиваютъ почему-либо неугодныхъ извѣст 
н ымъ реформаторамъ лицъ. Болѣютъ гражданской
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скорбью о народномъ раззореніи — и сплошными 
забастовками вовлекаютъ довѣрчивыхъ простецовъ 
въ пучину невообразимыхъ бѣдствій.

Жалуются на обуявшую всѣхъ „власть тьмы“
— и насильственно гасятъ свѣтъ всякаго знанія. 
Возмущаются „страшнымъ упадкомъ органа мораль
наго обновленія14 — и „лгутъ до усталости44 на цер
ковь и духовенство. Взялись „просвѣщать44 на
родъ—и попираютъ его исконныя святыни. Оду
шевляются беззавѣтною любовью къ народу — и 
его же нарекаютъ „черной сотней за то, что, по 
мѣрѣ прозрѣнія, онъ грудью защищаетъ Вѣру и 
Государя.

Взываютъ къ совѣсти и правдѣ—и сами отре
каются отъ той и другой. Не вѣрятъ правитель
ственнымъ сообщеніямъ—и гнусной ложью своихъ 
инсинуацій подрываютъ всякое довѣріе къ печат
ному слову. Настаиваютъ на правовомъ порядкѣ
— и стремглавъ несутся къ самой хаотической 
анархіи. Выступаютъ на защиту слабыхъ и угне
тенныхъ — и вооружаютъ кинжалами школьныхъ, 
дѣтей". . . („Объ истинной свободѣ и прав, долгѣ44.. 
Проф.—прот. Аквилонова. Опб. 1905 г.).

Дальше идти, кажется, некуда! Спрашивается г 
гдѣ-же искать христіанскому міру средствъ для 
прекращенія этого ужаснаго зла?

Какъ избавиться отъ этой губительной язвы 
поражающей, можетъ быть, сотни людей, которые, 
при правильномъ пониманіи великаго дара Божія, 
какова есть свобода, могутъ оказаться вполнѣ при
годными, истинными, честными и полезными тру
жениками въ государственномъ организмѣ? Необ
ходимо, слѣдовательно, установить правильное и 
точное понятіе о свободѣ. Необходимо это особенно-
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теперь, когда многіе стремятся къ свободѣ, но, къ 
сожалѣнію, имѣютъ совершенно превратный взглядъ 
на нее и оправдываютъ ею свои дурныя желанія 
и наклонности.

Свобода — это великій даръ Божій, служащій 
основаніемъ нашего стремленія и постепеннаго 
приближенія къ тому высшему совершенству, къ 
которому призываетъ насъ Господь, говоря: „бу
дите совершени, якоже Отецъ вашъ небесный со
вершенъ есть11 (Мѳ. 5, 48). Свобода условливаетъ 
собою все нравственное преуспѣяніе людей въ 
ж и з н и  частной и общественной. Отъ правильнаго 
ея направленія и развитія зависитъ нравственный 
характеръ человѣка, ревностное исполненіе возло
женныхъ на него обязанностей, его благотворное 
служеніе на пользу общества и государства; а 
также и всѣ его достоинства.

Въ цѣляхъ уясненія надлежащаго понятія о 
нашей свободѣ, необходимо также обратить вни
маніе на разстройство человѣческой природы, про
исшедшее отъ грѣхопаденія прародителей. Грѣ
ховная порча такъ глубока и всеобща, что, по 
слову Св. Писанія, всѣ мы „въ беззаконіи зачи
наемся и въ грѣхѣ рождаемся11 (пс. 50, 7). По 
мѣрѣ нашего возрастанія, ростутъ въ насъ наши 
грѣховныя наклонности и страсти, которыя оказы
ваются на столько сильными, что безъ помощи 
Божіей мы не въ состояніи ихъ уничтожить. Та
кое разстройство природы человѣческой ясно и 
живо сознается и чувствуется всякимъ здравомы
слящимъ, честнымъ и хотя сколько нибудь надъ 
собой наблюдающимъ человѣкомъ.

Между тѣмъ грѣхопаденія, разстройства и 
порчи природы человѣческой и нс хотятъ знать-
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тѣ искатели свободы, которые понимаютъ ее въ 
смыслѣ ничѣмъ нестѣсняемаго избранія того, что 
всякому нравится и хочется и къ чему распола
гаютъ естественныя наклонности и привычки 
каждаго человѣка. Они полагаютъ законнымъ и 
справедливымъ все, что есть въ падшемъ чело
вѣкѣ, всѣ его инстинкты и желанія, какъ-бы они 
не сложились, куда бы они не направились. Ко
нечно, такъ понимаемая свобода не можетъ быть 
высокаго достоинства, и человѣкъ съ такой свобо
дой естественно не далеко уйдетъ отъ животныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, почему-бы не назвать въ такомъ 
случаѣ истинно свободнымъ, напримѣръ, какого- 
либо сластолюбца, сознательно губящаго свое здо
ровье? Почему также не назвать истинно свобод
ными беззаконниковъ и преступниковъ, когда они 
дѣлаютъ то, къ чему располагаютъ ихъ грѣховныя 
склонности и страсти? А скупецъ и корыстолю
бецъ, съ волненіемъ любующійся своими сокрови
щами и ищу щій незаконной наживы ; завистникъ 
не могущій равнодушно смотрѣть на счастіе ближ
няго ; злобный мститель, пользующійся всякимъ 
случаемъ, чтобы нанести оскорбленіе своему про
тивнику,—неужели всѣ эти люди совершенно сво
бодные? Не справедливѣе-ли сказать, что всѣ эти 
люди суть рабы своихъ страстей и пороковъ 
(Гоан. VII, 347, непользующіеся Богодаровацной 
имъ свободой? Изъ этихъ примѣровъ легко можно 
усмотрѣть — какъ неправильно и поверхностно 
было-бы понимать свободу человѣка въ смыслѣ 
ничѣмъ нестѣсняемаго избранія того, что намъ 
хочется и къ чему мы склоняемся своими низ
шими потребностями и страстями.
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Свобода человѣка вовсе не состоитъ въ без
препятственномъ удовлетвореніи нашихъ страстей 
грѣховныхъ желаній и прихотей, она вовсе не 
есть ничѣмъ неограниченный просторъ. Наобо
ротъ, она есть самообладаніе и господство надъ 
грѣховными наклонностями. Она состоитъ въ спо
собности и навыкѣ одерживать верхъ надъ по
слѣдними и поступать всегда согласно съ требо
ваніями закона, долга и справедливости. ..Познайте 
истину, и истина сдѣлаетъ васъ свободными" 
(Іоан. 8, 32). Истинный характеръ ея есть харак
теръ борьбы со всѣмъ, что пр тятствуетъ чело
вѣку соотвѣтствовать своему богоподобному до
стоинству.

При такомъ понятіи о-свободѣ само собой ясно, 
какъ неосновательно и несправедливо мнѣніе тѣхъ, 
которые говорятъ, будто всякая власть есть на
силіе, будто законными правительственными рас
поряженіями стѣсняется напіа свобода. Всѣ поста
новленія законной власти и направляются всегда 
именно противъ личныхъ противозаконныхъ стрем
леній нашей испорченной природы и побуждаютъ 
насъ дѣлать то, что требуетъ долгъ и правда. 
Слѣдовательно, они нисколько не стѣсняютъ на
шей истинной свободы, а наоборотъ содѣйствуютъ 
ей. Свобода, какъ сказано, состоитъ въ способно
сти и навыкѣ господствовать надъ грѣховными 
страстями нашей падшей природы и стремиться 
къ дѣятельности, согласной съ требованіями долга 
и справедливости, а власть и правительственное 
распоряженіе именно и располагаютъ насъ къ та
кой дѣятельности. Слѣдовательно, власть не стѣ
сняетъ свободу и не есть насиліе. Каждое дѣй
ствіе власти, каждое правительственное распоря-
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женіе, законъ всегда помогаетъ доброй дѣятель
ности человѣка; слѣдовательно, помогаетъ намъ 
быть истинно свободными, облегчаетъ наше стрем
леніе къ свободѣ и нисколько не затрудняетъ его. 
Власть и всѣ узаконенія стѣсняютъ и ограничи
ваютъ не свободу человѣка, а только злыя и грѣ
ховныя стремленія ветхаго и падшаго человѣка: 
„князи бо не суть боязнь добрымъ дѣломъ, но 
злымъ“ (Рим. 13, 3). Только при правильномъ по
ниманіи свободы человѣка и возможны оживленіе 
и обновленіе жизни въ государствѣ.

Но, чтобы весь организмъ государственной 
жизни въ полнотѣ обладалъ условіями здоровья 
и процвѣтанія, что-бы отечество вполнѣ благоден
ствовало, необходимо каждому члену государства 
знать и то, какъ должна выражаться въ нашей 
жизни свобода, какъ мы должны поступать, какъ 
люди свободные. И здѣсь не оставляетъ насъ 
оезъ руководства Слово Божіе. Ап. Петръ даетъ 
мудрый совѣтъ держаться въ этомъ отношеніи 
правила, осуществленнаго имъ самимъ. Посту
пайте, говоритъ онъ, не какъ „употребляющіе сво
боду для прикрытія зла, но какъ рабы Божіи. 
Всѣхъ почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
Царя чтите“ (I Петр. II, 16—17). Во имя христіан
ской свободы, каждый изъ насъ долженъ стараться 
о томъ, чтобы укоренить въ своемъ умѣ и сердцѣ 
законъ ев. Евангелія, устроить свою жизнь со
гласно съ требованіями христіанской жизни, вѣры 
и благочестія, развить въ себѣ любовь къ бого
служенію и молитвѣ и честно исполнять свои 
обязанности, требуемыя отъ насъ званіемъ и со
стояніемъ. Обязанности эти мы должны исполнять 
во имя и ради Господа, съ постояннымъ желаніемъ
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творить волю Господню. Кому, напримѣръ, судилъ 
Господь трудиться на поприщѣ науки, тотъ пусть 
трудится со всѣмъ усердіемъ, но главнымъ обра
зомъ пусть старается быть благодѣтельнымъ свѣ
тильникомъ для людей и пусть никогда не вы
пускаетъ изъ виду единаго чистаго и обильнаго 
источника истины—Слова Божія. Во имя христіан
ской свободы онъ не долженъ допускать, чтобы 
его разумъ уступалъ власти надъ собою грѣхов
нымъ привычкамъ, страстямъ и чувственности; 
въ противномъ-же случаѣ онъ придумаетъ различ
ныя теоріи, оправдывающія и узаконяющія грѣ
ховныя стремленія нашей падшей природы.—Кому 
суждено служить на поприщѣ гражданской дѣятель
ности. тотъ въ силу христіанской свободы, дол
женъ строго соблюдать законъ, руководиться имъ 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и отнюдь не извра
щать его смысла, съ цѣлью прикрыть неправду 
для какихъ либо своекорыстныхъ цѣлей. Кто при
надлежитъ къ званію занимающемуся торговлею, 
тотъ, по требованію христіанской свободы, дол
женъ честность свою ставить дороже всего, дол
женъ быть чуждъ обмана и несправедливой при
были. Если кто не несетъ никакой общественной 
должности, то свобода требуетъ отъ него, что-бы 
она, удалялся праздности и пороковъ, честнымъ 
трудомъ снискивалъ себѣ пропитаніе и за все 
благодарилъ Бога. Наконецъ, если Господь благо
словилъ кого богатствомъ, то по требованію хри
стіанской свободы, онъ долженъ быть благотвори
телемъ бѣдныхъ и съ готовностію участвовать во 
всякомъ добромъ общественномъ предпріятіи.

Если мы нелицемѣрно и искренно хотимъ слу
жить своему долгу, если желаемъ истиннаго блага
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своему отечеству, то должны прежде всего утвер
дить въ себѣ здравое понятіе о свободѣ, которое 
есть добровольное подчиненіе себя верховной волѣ 
Господа, должны свято исполнять обязанности 
своего званія и состоянія, обнаруживать особенное 
вниманіе къ распоряженіямъ власти—особенной 
Царственной—ревность и усердіе къ должному ис
полненію ихъ. Не только сами должны поступать 
такъ, но тоже самое внушать и всѣмъ тѣмъ, съ 
кѣмъ имѣемъ близкія отношенія. Дѣлать и посту
пать такъ особенно необходимо въ настоящее вре
мя, когда разными путями разсѣваются ложныя 
и вредныя ученія, направленныя къ ниспровер 
женію строя и порядка общественнаго.

Исполнивъ это, мы поступимъ по заповѣди 
апостола: воздадимъ всѣмъ должное, ко всѣмъ 
обнаружимъ любовь и такимъ образомъ испол
нимъ весь законъ (Рим. XIII, 7—8). Къ исполне
нію закона побуждаетъ насъ примѣръ Самого 
Спасителя, примѣръ Его родителей, а также ве
личіе Законодателя Бога и то благо, которое 
является прямымъ результатомъ отъ исполненія 
закона Божія. На сколько строго и точно испол
нялъ законъ Моисеевъ Самъ Спаситель, видно 
изъ Его собственнаго признанія, что „Онъ при
шелъ не разорить, а исполнитъ сей законъ" (Матѳ. 
V, 17), а также изъ того, что даже самые злѣй
шіе враги Спасителя не могли найти и подмѣ
тить въ Спасителѣ ни одного противозаконнаго 
поступка (Іоан. 8, 46; 26, 59—60). Если Господь и 
Учитель нашъ такъ строго исполнялъ временный 
и несовершенный ветхозав. законъ (Евр. VII, 
18—19), то тѣмъ болѣе мы должны свято испол-
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нять вѣчный и лучшій законъ (Евр. VIII, б), дан
ный намъ Сыномъ Божіимъ.

Къ исполненію закона Божія побуждаетъ насъ 
и примѣръ Пресвятой Дѣвы Маріи. Матерь Госпо
да, по своему глубокому смиренію и благочестію 
исполняетъ такой обрядъ (очищенія), который ка
сался только тѣхъ женъ, кои „въ беззаконіяхъ 
раждали своихъ дѣтей" (Пс. 50, 7). Этотъ посту
покъ Ея весьма ясно свидѣтельствуетъ о Ея глу
бочайшей преданности волѣ Божіей и высокомъ 
Ея уваженіи къ Закону Божію.

Ревностно исполнять заповѣди Божіи слѣ
дуетъ и потому, далѣе, что этого требуетъ неиз
реченное величіе нашего Законодателя Самого 
Бога, нашего Творца, Промыслителя, Искупителя 
и Судіи. Можно - ли нарушать повелѣніе Такого 
Существа, Которому всѣ мы обязаны своимъ бы
тіемъ, и  отъ Котораго зависитъ наша временная
и вѣчная ѵчасть ?</

Если родители Господа нашего Іисуса Христа 
такъ строго исполняли обрядовый законъ Моисе
евъ, который былъ только „тѣнь" новозавѣтнаго, 
прообразъ его, который несравненно несовер
шеннѣе былъ своего подлиннаго образа, 
то тѣмъ болѣе мы — христіане должны исполнять 
совершеннѣйшій законъ, данный намъ Самимъ 
Спасителемъ, который Онъ „оставилъ намъ, да 
послѣдуемъ стопамъ Его" (I Петр. II, 21).

Къ вѣрному и точному исполненію закона 
Божія должно побуждать насъ и то, что законъ 
Божій, но слову апостола Павла, святъ, что каж
дая заповѣдь Божія, по слову того - же апостола, 
свята, праведна и блага (Рим. VIII, 12). И, дѣй
ствительно, всѣ глаголы Господни, всѣ заповѣди
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Его съ высокою разумностію внушаютъ намъ то, 
что нужно для нашего блага въ этой й  будущей 
жизни и нѣтъ ни одной заповѣди, которая была- 
бы излишня и безполезна, такъ какъ можетъ-ли 
изъ устъ премудраго, преблагаго и святѣйшаго 
Творца выйти что нибудь несовершенное и не
важное ?

Наконецъ, тщательнаго исполненія закона Бо
жія требуетъ отъ насъ и та вѣчная участь, кото
рая послѣдуетъ за сею временною жизнію. Каж
дый христіанинъ, живущій по духу Евангелія, 
знаетъ, что настоящая жизнь дарована человѣку 
для достиженія блаженной, нескончаемой жизни 
будущей. Ему извѣстно, что на землѣ мы не бо
лѣе, какъ странники и пришельцы и что „путь 
нашъ въ царствіе Божіе44 долженъ озаряться за
повѣдями Божіими, за исполненіе которыхъ пра
восудный Богъ обѣщаетъ намъ въ вѣчности ве
ликую награду, а за нарушеніе угрожаетъ тяж
кимъ наказаніемъ. Господь, говоритъ апостолъ, 
„въ день праведнаго суда воздастъ каждому по 
дѣламъ его*4. Тогда (въ день послѣдній) будетъ 
„скорбь и тѣснота на всяку душу человѣка, тво
рящаго злое; слава-же,, честь и миръ всякому, 
дѣлающему благое" (Рим. II, 5- 10). Изъ этихъ 
словъ апостола ясно видно, что кто будетъ испол
нять законъ Божій и дѣлать по заповѣдямъ Бога 
доброе въ настоящей жизни, тотъ удостоится вѣч
ной славы, чести и мира, и будетъ наслаждаться 
неизреченнымъ блаженствомъ въ царствѣ небес
номъ, а кто будетъ нарушать теперь законъ его 
и творить злое, тотъ будетъ вѣчно мучиться по 
смерти.



Выемлемъ-же, словамъ великаго апостола и 
постараемся свою настоящую жизнь устроить с о 
образно предписаніямъ закона Божія. Послѣдуемъ 
въ этомъ случаѣ благочестивымъ родителямъ 
Спасителя, а также примѣру Его Самого. „По
знаемъ истину, я истина сдѣлаетъ насъ свобод
ными" (Іоан. 8, 32).

Священникъ А. Голосовъ.

Къ вопросу о реформѣ духовно-учебныхъ заве
деній.

Почти десять лѣтъ центральное духовное упра
вленіе работало надъ реформой духовныхъ семи
нарій и училищъ, но очевидная безплодность этой 
работы побудила, наконецъ, Св. Сѵнодъ обратиться 
къ тому, съ чего и слѣдовало-бы начать реформу. 
Св. Сѵнодъ поручилъ педагогическимъ собраніямъ 
семинарій и училищъ обсудить семинарскій и учи
лищный уставы и представить свои соображенія 
о желательныхъ измѣненіяхъ въ этихъ уставахъ.

Труды этихъ комиссій въ февралѣ мѣсяцѣ 
этого года должны быть представлены въ Св. Сѵ
нодъ и здѣсь уже начнется окончательная выра
ботка новаго семинарскаго устава.

Всему бываетъ конецъ. Кончилась и безро
потная, покорная, примиряющаяся со всякимъ 
положеніемъ жизнь духовнаго вѣдомства. Волна 
освободительнаго движенія, охватившая всѣ слои 
русскаго общества, попала и въ духовное вѣдом
ство.

Первую тревогу здѣсь забила духовная шко
ла. Эта многострадальная школа, державшаяся
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еще кое-какъ иллюзіей ожидаемыхъ реформъ, на
конецъ, не выдержала и всколыхнулась.

Переполнилась чаша терпѣнія и она, доведен
ная до крайняго изнеможенія, временно замерла» 
Закрылись академіи, закрылось около 43 семинарій.

Ьроженіе въ духовной школѣ началось не сей
часъ только, а подготовлялось постепенно гораздо 
раньше. Бывшее долгое время глухимъ и скры
тымъ недовольство среди учащихся, лѣтъ 5 тому 
назадъ, стало пробираться наружу. Сначала оно 
обнаружилось сдержанно и робко-отдѣльными 
вспышками неудовольствія и ропота, затѣмъ болѣе 
рѣшительно и смѣло въ формѣ коллективнаго вы
раженія протеста—демонстраціями, петиціями и ир. 
Наконецъ, разразилось общими безпорядками 
и  забастовкой. Волненія начинались обыкновенно 
по поводу какихъ-нибудь случайныхъ и большею 
частію незначительныхъ обстоятельствъ: недораз
умѣніями изъ за стола, отпусковъ на прогулки 
и т. д., но заканчивались серьезными заявленіями 
о необходимости реформы въ духовной школѣ.

Для подавленія безпорядковъ отправлялись на 
мѣста чиновники изъ Сѵнода, которые, большею 
частію, не давали себѣ труда разобраться въ истин
ныхъ причинахъ безпорядковъ и, принимая внѣш
ніе случайные поводы къ волненіямъ за ихъ 
причины, старались репрессіями уладить недораз
умѣнія. Они, уволивъ человѣкъ десять, уѣзжали, 
не обращая никакого вниманія на серьезныя за
явленія учащихся. Такимъ образомъ, положеніе 
дѣла въ духовно - учебныхъ заведеніяхъ не улуч
шалось, а ухудшалось.

Волненія, подавленныя въ одной семинаріи, съ 
большей силой и рѣзкостью переносились въ дру-
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гую. Много молодыхъ жизней' было загублено, 
много жертвъ было выброшено, но здоровые ин
стинкты и жизненныя потребности въ молодежи, 
не успѣвшей еще освоиться съ пошлостью жизни, 
брали свое и канцелярскія души чиновниковъ не 
могли ихъ сдержать. Уставъ 1884 года, создавшій 
этотъ протестъ молодежи, не могъ быть оправданъ 
ничѣмъ, начиная съ его происхожденія.

Наскоро изготовленный, ничѣмъ не вызван
ный. уставъ этотъ „явился въ угоду немногимъ 
высокопоставленнымъ лицамъ и къ огорченію 
всѣхъ истинныхъ друзей духовнаго образованія“ 
(Ц. В. 1905 г.). Вмѣсто того, чтобы улучшить ду
ховную школу 60-хъ годовъ, онъ отодвинулъ ее 
назадъ къ принципамъ 40-хъ годовъ. Вмѣсто ши
рокаго преобразованія духовной школы сообразно 
съ новыми условіями жизни и требованіями по
слѣдняго слова науки и педагогіи, онъ превратилъ 
школу въ явный „педагогическій анахронизмъ", 
не удовлетворяющій ни общимъ цѣлямъ обученія 
и воспитанія, ни спеціальнымъ задачамъ церков
но-пастырской подготовки.

Такъ создалось печальное положеніе тепере
шней духовной школы, болѣе двадцати лѣтъ стра
дающей отъ плохого усмотрѣнія тѣхъ, кто запра
вляетъ судьбами нашего духовнаго образованія 
(Ц. В. № 43,-1905 г.).

Исцѣлитъ-ли болѣзнь духовной школы окон
чательная комиссія—покажетъ будущее. Если же 
судить ио откликамъ духовной печати, то она 
ждетъ реформы коренной. Всѣ отзывы и мнѣнія 
духовныхъ органовъ о реформѣ духовной школы 
можно свести къ тремъ слѣдующимъ категоріямъ. 
Незначительное меньшинство смотритъ на проис-
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ходящія забастовки семинаристовъ близорукими 
глазами. Оно объясняетъ себѣ всѣ возникшія 
волненія, какъ плодъ неразумнаго увлеченія красно
рѣчіемъ своихъ агитаторовъ. Причиной же почти 
всеобщей семинарской забастовки, по ихъ мнѣнію, 
слѣдуетъ считать состоявшійся въ 1905 г. въ 
г. Владимірѣ лѣтній съѣздъ изъ семинаристовъ 
представителей—отъ 9 семинарій. J) Не будь этого 
съѣзда не было - бы и волненій, не пришлось - бы 
укрощать семинаристовъ и полиціей, какъ ото 
вынуждено было сдѣлать начальство Пензенской 
духовной семинаріи. 2) Родители, внушите своимъ 
дѣтямъ правду неизмѣнную, что забастовка—дѣло 
вредное, — и все-бы было хорошо, ученіе тогда-бы 
шло, какъ слѣдуетъ. Увольте главныхъ предво
дителей, и все опять уляжется. Какъ видите, 
взгляды эти не новые. Средства для усмиренія 
такъ-же знакомыя. Къ учащимся ихъ не разъ 
примѣняли, но цѣлей не достигали. Напрасно 
Пензенскій о. ректоръ 3) рекомендуетъ укрощать 
крамолу семинарскую мѣрами отжившими. . .

Другое мнѣніе—мнѣніе большинства считаетъ 
возможнымъ успокоить духовную школу, расши
ривъ программы общеобразовательныхъ предме
товъ и измѣнивъ форму семинарскаго воспитанія. 
Пути для осуществленія этого проекта на прак
тикѣ указываются различныя. Одни предлагаютъ 
сдѣлать изъ семинарій общеобразовательные 
классы съ программами среднихъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній. Богословскіе же классы превра
тить въ особыя спеціально-богословскія школы съ

’) Пензенскія Епарх. Вѣд. і905 г., стр. 1265.
2) Тамъ же стр. 1 264.
3) Тамъ же стр. 1269.



3-хъ лѣтнимъ или 4-хъ лѣтнимъ курсомъ. Сюда 
могѵтъ поступать лица всѣхъ сословій, получив
шія права среднихъ учеб, заведеній. Другіе, не 
измѣняя настоящаго типа семинарій и духовныхъ 
училищъ съ 10 лѣтнимъ курсомъ, желал и-оы пу
темъ сокращенія программъ однихъ предметовъ и 
расширенія на счетъ ихъ другихъ предметовъ 
приблизить семинаріи къ типу свѣтскихъ сред
нихъ учебныхъ заведеній, съ сохраненіемъ, однако, 
главнаго богословскаго элемента въ семинаріяхъ. 
Третьи, не указывая опредѣленный видъ обно
вленныхъ семинарій, считаютъ необходимымъ пе
редать дѣло реформированія духовныхъ учебныхъ 
заведеній въ Государственную Думу, гдѣ долженъ 
разбираться вообще школьный вопросъ Имперіи. 
Свое предложеніе они мотивируютъ тѣмъ, что во
просы духовнаго образованія далеко не предста
вляютъ изъ себя чего-либо спеціальнаго, касающа
гося исключительно только одного духовнаго вѣ
домства. Въ правильной или неправильной по
становкѣ духовнаго образованія заинтересованъ, 
вопреки господствующему мнѣнію, весь русскій 
православный народъ, получающій для себя изъ 
духовной школы добрыхъ или дурныхъ пастырей 
церкви и приносящій на подготовку ихъ свои 
трудовые гроши.

Наконецъ, послѣднее мнѣніе о реформѣ ду
ховной школы сводится къ тому, чтобы сдѣ
лать изъ воспитанника духовной школы край
няго спеціалиста своего дѣла. Г. Любомудровъ 
(Тульскія Еп. Вѣд. 1905 г., № 32), защищая свой 
проектъ спеціализаціи школы, сравниваетъ роль 
будущаго пастыря съ ролью питомца военной 
школы. „Назначеніе пастыря церкви, говоритъ 
онъ,— постоянно вести войну, какъ со своими лич-
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ными страстями, такъ и съ грѣховными наклон
ностями своихъ пасомыхъ. Неужели же искѵсъ 
воина духовнаго долженъ быть короче искуса фи
зическаго? Въ гражданскихъ школахъ учатъ сло
весности и сценическому искусству, ораторскому, 
гимнастикѣ, фехтованію, маршировкѣ и т. д., но 
для того, чтобы вышелъ артистъ дѣла, нужны 
продолжительность обученія и спеціальность школы. 
На сколько же важнѣе, возвышеннѣе и труднѣе 
служеніе пастырское, восклицаетъ онъ?!‘‘ Сообра
зуясь съ этою своею мыслію, г. Любомудровъ же
лаетъ продолжительнаго и узко спеціальнаго обу
ченія въ школѣ, подготовляюіцей пастырей.

Эта спеціализація питомцевъ духовной школы 
должна заключаться не столько въ пріобрѣтеніи 
знаній, ибо „недостатокъ знанія въ пастырѣ всегда 
восполнитъ благодать бож ественнаясколько въ 
обученіи „олагочестію, недостатокъ котораго ни
кѣмъ восполненъ быть не можетъ‘£.

Благочестіе же г. Любомудровъ понимаетъ въ 
смыслѣ навыка къ исполненію монастырскихъ уста
вовъ и въ отсутствіи этого навыка видитъ глав
ный недостатокъ современной духовной школы и 
пастырства.

п Не отъ того-ли, пишетъ онъ, въ послѣднее 
время стали раздаваться идъ среды духовной мо
лодежи странные голоса противъ одежды, противъ 
длинныхъ волосъ и, можетъ-быть, скоро услышимъ 
протесты противъ продолжительности службъ цер
ковныхъ и т. д. (Ц. В. № 41, 05).

По поводу такого проекта тотъ-же Цер. Вѣсти., 
давшій мѣсто на своихъ страницахъ вышеприве
денному мнѣнію, отвѣчаетъ: „пастыри, подготовлен
ные такимъ образомъ, будутъ смотрѣть не впередъ»
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а назадъ: не впереди народа пойдутъ они, веди 
его къ духовному просвѣщенію, а пойдутъ за на
родомъ въ его невѣжественномъ обрядовѣріи. Не
понятно одно, если о знаніи для пастырей нечего 
безпокоиться, такъ-какъ его восполнитъ благодать, 
то зачѣмъ нужна духовная школа съ продолжи
тельнымъ еще курсомъ ?“

Какое изъ указанныхъ мнѣній восторжествуетъ 
въ окончательной комиссіи предугадывать не бу
демъ, но тѣ, кому дороги интересы духовной школы, 
кому больно видѣть эту печальную забастовочную 
борьбу семинаристовъ, должны сбросить съ себя 
тупую улыбку равнодушія къ этому явленію и 
помочь провести дѣло преобразованія съ честью 
до конца. Иначе мы опять будемъ свидѣтелями 
той грустной нелегальной борьбы питомцевъ ду
ховной школы съ неудовлетворяющимъ ихъ режи
момъ. Наша сплоченность и солидарность въ дѣй
ствіяхъ заставитъ окончательную комиссію быть 
на сторожѣ и не ограничиваться только частно
стями, въ родѣ, напр., отмѣченныхъ въ печати ре
формъ морского вѣдомства, которое, не смотря на 
всѣ печальные опыты войны, нашло нужнымъ 
провести только одну реформу: перемѣнить пуго
вицы и погоны механиковъ, сдѣлавъ изъ узкихъ 
широкими. Духовно-учебное вѣдомство въ своей 
предшествующей дѣятельности не отстало отъ мор
ского, такъ-какъ за цѣлыя 20 лѣтъ сдѣлало одну 
такую же крупнѣйшую реформу, измѣнивъ форму 
костюма педагоговъ.

Поэтому мы не должны слѣпо полагаться на 
разныя „комиссіи14, труды которыхъ намъ очень 
хорошо извѣстны. Они работали и въ 1896 году 
и въ 1901-мъ и работали - бы еще десятки лѣтъ,
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если-бы не пришли чрезвычайныя событія послѣд
няго времени.

Мы должны съ особеннымъ вниманіемъ отне
стись къ трудамъ окончательной комиссіи. Эти 
труды должны быть гласны, радикальны и немед
ленны. Особенно же мы должны заботиться о по
слѣднемъ, въ виду того, что въ печати стали по
являться мнѣнія такого рода. ..Св. Сѵнодъ, пи
шетъ Колоколъ (№ 4, 1906), не признаетъ удоб
нымъ нынѣ же приступить къ пересмотру уста
вовъ Духовныхъ семинарій на томъ основаніи, что 
ихъ разсмотритъ, между прочимъ, будущій русскій 
соборъ".

А между тѣмъ, нѣкоторыя семинаріи бездѣй
ствуютъ. Молодежь еще волнуется. Не пора-лиг 
въ самомъ дѣлѣ, поскорѣе приступить къ ради
кальному лѣченію нашей духовной школы. Медли
тельность здѣсь можетъ плохо отозваться въ буду
щемъ. Дефекты школы интенсивнѣе воздѣйствуютъ 
на учащуюся молодежь и тогда будетъ труднѣе 
поправить дѣло.

А потому мы полагаемъ, что для тѣхъ, кто 
вѣдаетъ судьбою нашей духовной школы полезно 
было-бы припомнить слѣдующее классическое вы
раженіе „principiis obsta, sero medicina paratur, — 
cum mala per longas invaluere moras — (т. e. въ на
чалѣ противустой; поздно лекарство готовить, 
когда запустили болѣзнь).

Сельскій священникъ.
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Понятіе о свящ. Писаніи и свящ. Преданіи, какъ 
выраженіи и способахъ распространенія и со 

храненія истиннаго Откровенія.*)
Истинное откровеніе Божіе сообщено было лю

дямъ двумя способами: посредствомъ священнаго 
преданія и священнаго писанія. Въ такомъ видѣ 
оно принято Церковію, въ такомъ видѣ и сохра
няется ею во всей полнотѣ и чистотѣ. Подъ 
именемъ свящ. Писанія разумѣются книги, напи
санныя Духомъ Божіимъ чрезъ освященныхъ отъ 
Бога людей, называемыхъ пророками и апосто
лами, и содержащія въ себѣ по преимуществу уче
ніе вѣры и  Законъ Божій. Подъ именемъ же св. 
преданія разумѣются догматическія, обрядовыя и 
историческія истины, не содержащіяся буквально 
въ св. Писаніи, но совершенно согласныя съ нимъ, 
которыя распространяются отъ одного къ другому 
устно, какъ божественныя, переданныя или непо
средственно Самимъ Іисусомъ Христомъ (Д. 1, 3), 
или Его св. апостолами, и сохраненныя во все
ленской церкви отъ самыхъ первыхъ временъ.

Библія.
Ея составъ и главный предметъ содержанія.

Совокупность книгъ свящ. Писанія называется 
Библіею, что въ переводѣ съ греческаго озна
чаетъ — ,,книги“. Этимъ названіемъ выражается 
то, что священныя книги, преимущественно пе
редъ всѣми прочими достойны вниманія (Пс. 39, 8; 
Ис. 34, 16) Книги эти написаны въ разное время: 
однѣ до Р. X., а другія—послѣ.

*) Продолженіе см. № 2, 65—71 стр.
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а) Ветхозавѣтныя свящ. книги; ихъ содержаніе. — 
Всѣхъ книгъ Ветхаго Завѣта тридцать восемь, но 
евреи соединяютъ нѣсколько книгъ въ одну и 
считаютъ ихъ по числу буквъ своего алфавита 
двадцать двѣ. По содержанію ихъ можно раздѣ
лить на законоположительныя, историческія, учи
тельныя и пророческія.

Законоположительныя книги, написанныя Мои
сеемъ, заключаютъ въ себѣ преимущественно из
ложеніе законовъ, данныхъ Богомъ чрезъ Моисея. 
Онѣ представляютъ собою нѣчто цѣлое, при 
чемъ книга Бытія, гдѣ повѣствуется о началѣ 
міра и о всѣхъ предшествовавшихъ исходу изъ 
Египта событіяхъ, составляетъ какъ бы введеніе 
Пятокнижія; книги—Исходъ, Левитъ и Числъ, гдѣ 
излагаются законы и повелѣнія Божіи, соста
вляютъ главный предметъ содержанія, а книга 
Второзаконія, гдѣ перечисляются всѣ благодѣянія 
Божіи къ народу и дѣлаются увѣщанія къ сохра
ненію законовъ, есть какъ бы заключеніе.

Историческія книги содержатъ исторію того, 
какъ выполнялся Законъ Божій.

Какъ извѣстно, послѣ Моисея во главѣ наро
да сталъ Іисусъ Навинъ. Онъ написалъ истори
ческую книгу своего имени, которая содержитъ 
исторію завоеванія и раздѣленія земли Ханаан
ской. Событія, совершившіяся во времена судей, 
описаны пророкомъ Самуиломъ въ книгѣ Судей, 
продолженіемъ которой служитъ небольшая книга 
Руѳь, повѣствующая объ одной бѣдной моавитян- 
кѣ Руѳи, сдѣлавшейся праматерью Давида, изъ 
племени котораго родился Христосъ. Четыре кни
ги Царстъ описываютъ исторію царей. Дополне
ніемъ исторіи царей считаются книги Паралипо-
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менонъ, или повѣствованіе о пропущенномъ и оста
вленномъ. Книги Ездры, или по греческому надпи
санію Нееміи, изображаютъ возвращеніе іудеевъ изъ 
плѣна вавилонскаго, построеніе второго іерусалим
скаго храма и водвореніе церковно - гражданскаго 
порядка въ странѣ іудейской. Книга Есѳирь сооб
щаетъ исторію этой благочестивой іудеянки, кото
рая спасла единоплеменный ей народъ отъ истре
бленія.

Учительныя книги — Псалтирь, Притчи Соло
мона, Екклезіастъ (т. е. проповѣдникъ), Пѣснь- 
Пѣсней (превосходнѣйшая изъ пѣсней) новѣстиву- 
ютъ о томъ — какъ должно исполнять законъ. — 
Въ принадлежащихъ большею частью царю и 
пророку Давиду псалмахъ (78 изъ 150) изобража
ются величіе Божіе въ дѣлахъ міра и человѣка, 
будущія судьбы народа еврейскаго, а также обри
совываются разнообразныя состоянія души вѣрую
щаго человѣка. Писателемъ книгъ Причтей, Ек
клезіастъ и Пѣснь-Пѣсней былъ сынъ Давида, 
царь Соломонъ. Въ первой изъ нихъ содержатся 
краткія и мудрыя изреченія, относящіяся къ се
мейной и общественной жизни, во второй — рѣ
шается вопросъ: въ чемъ на землѣ молено найти 
истинное счастіе, а въ послѣдней—подъ образомъ 
любви жениха къ невѣстѣ изображается таинствен
ный союзъ Христа съ церковью. Сюда же нужно 
отнести и книгу Іова, содержащую исторію пра
веднаго Іова.

Общимъ предметомъ книгъ пророческихъ 
Исаіи, Іереміи, Іезекіиля, Даніила и 12 малыхъ 
пророковъ служатъ, съ одной стороны, историче
скія указанія на современныя пророкамъ событія, 
а болѣе-же всего — предсказанія о будущемъ, въ 
особенности о лицѣ Іисуса Христа.
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Понятіе о канонѣ.—Перечисленныя выше книги 
Ветхаго завѣта называются каноническими, т. е. 
находящимися въ канонѣ. Слово канонъ въ пере
водѣ съ греческаго значитъ — списокъ, правило. 
Начало ветхозавѣтнаго канона относится ко вре
менамъ Моисея, который велѣлъ написанную имъ 
книгу закона положить въ скиніи по правую сто
рону ковчега завѣта, для всегдашняго свидѣтель
ства истины (Второз. 31, 26). Послѣдующіе свя
щенные писатели присоединяли написанныя ими, 
ио вдохновенію святаго Духа, свои книги къ кни
гамъ Закона Божія, даннаго чрезъ Моисея (I. Нав. 
24, 26: 1 Цар. 10, 25). Окончательное составленіе 
ветхозавѣтнаго канона произошло за 400 лѣтъ до 
Р. Хр., и приписывается священнику Ездрѣ. Какъ 
видно, судьба свящ. Писанія всегда такимъ обра
зомъ находилась подъ особеннымъ Божіимъ про- 
мышленіемъ. И мы право, искренно и твердо вѣ
руемъ, что книги свящ. Писанія сохранились и 
донынѣ сохраняются въ томъ самомъ видѣ, въ 
какомъ онѣ вышли изъ рукъ священныхъ писа
телей, безъ малѣйшаго измѣненія въ своемъ смы
слѣ или существѣ дѣла, не смотря на сотни и 
даже тысячи лѣтъ.

Всѣ каноническія книги свящ. писанія напи
саны были первоначально на еврейскомъ языкѣ, 
а въ 271 г. до Р. Хр., по желанію египетскаго царя 
Итоломея Филадельфа, переведены 72-мя іудейскими 
старцами, на греческій языкъ. Переводъ этотъ 
называется переводомъ 70-ти толковниковъ. Въ 
нашей Россійской церкви употребляется славянскій 
переводъ свящ. книгъ. Начало славянскаго пере
вода относится ко временамъ первыхъ изобрѣта
телей славянской азбуки —  Кирилла и Меоодія,
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жившихъ въ IX в. по Р. X. Русскій переводъ свящ. 
книгъ сдѣланъ въ прошломъ (19) столѣтіи.

Книги неканоническія. — Въ одномъ составѣ съ 
несомнѣнно боговдохновенными книгами хранятся 
въ библіи и употребляются въ церкви и книги 
неканоническія, т. е. не вошедшія въ канонъ книгъ 
богодухновенныхъ. Неканоническія книги это 
памятники духовнаго просвѣщенія и внутренней 
жизни іудейства въ послѣднія времена ветхоза
вѣтной церкви. Всѣхъ неканоническихъ книгъ 
насчитывается десять: Товита, Іудиѳи, Премудро
сти Соломона, Іисуса сына Сирахова, пророка Ва
руха, вторая и третья кн. Ездры, три книги Мак- 
кавейскія. Этимъ книгамъ прав, церковію, въ от
личіе отъ римской, не усвояется богодухновеннаго 
и равнаго съ каноническими книгами значенія, а 
дозволяется употреблять, ио свидѣтельству ев. 
Аѳанасія, для чтенія вступающихъ въ Церковь и 
желающихъ огласиться словомъ благочестія.

о) Новозавѣтныя книги свящ. Писанія.—Свящ. книги 
Новаго Завѣта, числомъ 27, всѣ признаются кано
ническими. Онѣ, подобно ветхозавѣтнымъ кни
гамъ, раздѣляются на четыре разряда. Законо по
ложительныя книги суть Евангелія, историческій 
отдѣлъ составляетъ книга Дѣяній апостольскихъ, 
къ учительньімъ книгамъ относятся посланія апо
столовъ и пророческая—-Апокалипсисъ.

Въ Евангеліи повѣствуется о Божествѣ Госпо
да Іисуса Христа, о Его рожденіи на землѣ, о 
жизни Его здѣсь, о чудесахъ, ученіи, страданіяхъ, 
воскресеніи и вознесеніи Его на небо. Въ част
ности — Св. Матѳей, написавшій (около 41 г. по 
Р. X.) свое Евангеліе для христіанъ изъ евреевъ 
подробно излагаетъ точное исполненіе пророчествъ
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о Мессіи въ лицѣ Іисуса Христа. Свое повѣство
ваніе онъ начинаетъ родословіемъ Спасителя, что
бы показать происхожденіе Іисуса Христа ‘ по че
ловѣчеству отъ Авраама и Давида. Соотвѣтствен
но этому символическимъ изображеніемъ у ев. 
Матѳея служитъ человѣкъ, или ангелъ въ образѣ 
человѣка. Евангеліе Марка появилось около 67 или 
68 г. Оно написано по просьбѣ римлянъ и содержитъ 
главнымъ образомъ повѣствованіе о чудесахъ Спа
сителя, указывая на выше - царское могущество 
Его. При св. Маркѣ изображается левъ, потому 
что евангеліе свое онъ начинаетъ съ явленія пред
течи Господня Іоанна съ проповѣдью въ пусты
нѣ, гдѣ водится царь животныхъ поменьше—левъ.— 
Евангеліе Луки написано для одного знатнаго римля
нина Ѳеофила и, по времени своего появленія въ 
Римѣ или Кессаріи, относится къ 63 году. Въ 
немъ особенно указывается на всеобъемлющую 
безмѣрную любовь Спасителя къ грѣшникамъ, 
для искупленія которыхъ Онъ принесъ Себя въ 
жертву, почему св. Лука изображается съ тель
цомъ, какъ жертвеннымъ животнымъ.— Въ концѣ 
перваго вѣка появилось евангеліе Іоанна. Оно, 
значительно дополняя первыя три, съ особенною 
высотою свидѣтельствуетъ о божествѣ I. Христа. 
Въ соотвѣтствіе высотѣ этого ученія символиче
скимъ знакомъ св. Іоанна служитъ орелъ. Цѣль 
написанія этой книги опредѣляетъ самъ авторъ 
словами: „это написано для того, чтобы вы увѣ
ровали, что Іисусъ есть Христосъ Сынъ Божій“ 
(Іоан. 20, 31).

Помимо своего евангелія, св. Лука написалъ 
еще около 68 г. книгу Дѣяній апостоловъ, гдѣ по-
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вѣствуетъ о первомъ распространеніи церкви Хри
стовой особенно трудами апост. Петра и Павла.

Въ семи соборныхъ или окружныхъ посла
ніяхъ, написанныхъ ко всѣмъ церквамъ, апостолы 
Іаковъ и Петръ (1-е поел.) увѣщеваютъ христіанъ 
быть твердыми въ перенесеніи гоненій и скорбей, 
которыя въ то время пришлось испытать христіа
намъ отъ іудеевъ, а также убѣждаютъ преуспѣвать 
въ вѣрѣ и остерегаться лжеучителей (2-е Петра). 
Предостерегаетъ вѣрующихъ отъ послѣдняго и 
ев. Іоаннъ; онъ указываетъ въ первыхъ двухъ своихъ 
посланіяхъ настоящее руководство въ христіан
ской жизни, основанной на вѣрѣ въ Сына Божія, 
а въ 3-мъ поел, хвалитъ нѣкоего Гаія за его 
истинно христіанскую жизнь. Посланіе Іуды, 
брата Іакова Алфеева, направлено вообще ко всѣмъ 
вѣрующимъ и имѣетъ цѣлью утвердить ихъ въ 
истинѣ преподаннаго апостолами ученія и предо
стеречь отъ порочной жизни и ложнаго ученія 
еретиковъ.

Общая мысль всѣхъ 14 посланій ап. Павла 
заключается въ томъ—какъ христіанинъ долженъ 
угождать Богу и исполнять ученіе Христово. 
Обычный перечень зтихъ посланій представляется 
въ такомъ порядкѣ: къ Римлянамъ, къ Коринѳя
намъ два, къ Галатамъ, къ Ефесянамъ, къ Фили- 
пійцамъ, къ Колоссянамъ, къ Солунянамъ или 
Ѳессалоникійцамъ два, къ Тимоѳею два, къ Титу, 
къ Филимону и къ Евреямъ.

Что-бы отчетливѣе уяснить себѣ значеніе и 
смыслъ содержанія посланій ап. Павла, необходимо 
принять въ соображеніе расположеніе ихъ въ хро
нологическомъ порядкѣ. Какъ извѣстно, писатель
ская дѣятельность ап. Павла, началась во время
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2-го великаго путешествія (51 54 г. тіо Р. X.).
Заканчивая это путешествіе, ап. Павелъ изъ Ко
ринѳа отправилъ два посланія къ Солунянамъ. 
Въ первомъ изъ нихъ онъ убѣждаетъ солунскихъ 
христіанъ быть твердыми въ гоненіяхъ, утѣшая 
ихъ наградой во время страшнаго суда Христова, 
а во-второмъ посланіи—открываетъ признаки при
шествія Христова.

Во время 3-го путешествія ап. Павелъ (54—58) 
написалъ слѣдующія посланія: къ Галатамъ два, 
къ Коринѳянамъ и къ Римлянамъ. Въ посланіи 
Галатамъ онъ развиваетъ мысль объ оправданіи 
всѣхъ заслугами I. Христа, гораздо подробнѣе 
развиваетъ эту мысль въ поел. Римлянамъ. Къ 
Коринѳянамъ пишетъ увѣщанія жить достойно 
званія христіанина, а во второмъ посланіи къ 
коринѳ. выражаетъ свою къ нимъ отеческую лю
бовь и радость объ ихъ исправленіи. — Находясь 
подъ стражею въ Римѣ около 61—64 г. по Р. X., 
ап. Павелъ писалъ Филиппійцамъ, Колоссянамъ, 
Ефесянамъ и Филимону. Въ поел, къ Филиній- 
цамъ онъ благодаритъ послѣднихъ за присланные 
ему богатые дары. Въ поел, къ Колоссянамъ и 
Ефесянамъ апостолъ прославляетъ Спасителя и 
предостерегаетъ вѣрующихъ отъ приверженности, 
какъ къ іудейской обрядности, такъ и къ языче
ской философіи. — Къ Филимону - богатому жителю 
г. Колоссъ - ап. Павелъ пишетъ ходатайство за ра
ба его Онисима, обратившагося къ Христу и про
ситъ принять Онисима не какъ раба, но какъ воз
любленнаго во Христѣ брата. — Между 64—67 на
писаны были два посланія къ Тимоѳею. Тимоѳей 
былъ епископомъ въ Ефесѣ. Въ первомъ изъ нихъ 
апостолъ даетъ руководственныя указанія относи
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второмъ—убѣждаетъ Тимоѳея вѣрно проходить то 
служеніе, на которое онъ призванъ. Къ этому-же 
времени относится и написаніе посланія Титу, 
епископу Критскому, гдѣ содержится то-же, что 
въ 1-мъ поел, къ Тимоѳею.—Посланіе къ Евреямъ 
заключаетъ въ себѣ нравственныя правила для 
увѣровавшихъ во Христа евреевъ.

Апокалипсисъ или откровеніе Іоанна Бого
слова большею частью въ символахъ и подобіяхъ 
изображаетъ будущую судьбу церкви Христовой 
и всего міра.—Съ этими священными книгами не 
слѣдуетъ смѣшивать книгъ апокрифическихъ, какъ 
наир., сказанія о младенчествѣ I. Христа, Еванге
ліе Никодима, Ѳомы и др. Всѣ онѣ безусловно 
подложныя, написаны большею частію еретиками 
для извращенія истины, а потому употребленіе 
ихъ положительно воспрещено Церковію.

Богодухновенность Свящ. Писанія и признаки 
ея.

Св. Писаніе, будучи словомъ Самого Бога,— 
„богодухновенно “ (2 Тим. 3, 16). Словомъ богодух
новенность означается: 1) особенное воздѣйствіе 
Св. Духа на провозвѣстниковъ откровенія, руко
водящее ихъ въ пониманіи и передачѣ послѣдня
го: 2) свойство писаній священныхъ авторовъ, по 
которому эти писанія являются не дѣломъ лич
наго творчества послѣднихъ, не простымъ чело
вѣческимъ произведеніемъ, а словомъ Божіимъ. 
Свящ. писатели наставляемы были Св. Духомъ, 
и предохраняемы Имъ отъ всякихъ заблужденій. 
Въ своихъ писаніяхъ они получали какъ мы-V
ели, такъ и слова, которыя, однако, не исключали
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возможности проявленія ихъ собственныхъ спо
собностей, что усматривается изъ личныхъ осо
бенностей въ образѣ пониманія и представленія 
вещей каждымъ писателемъ въ отдѣльности. 
А потому - Библія для насъ не простое произ
веденіе человѣческаго ума, а Сло.во Божіе, которое 
„изрекали святые Божіи человѣки, будучи движи
мы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1, 21). На осно
ваніи этого можно опредѣлить богодухновенность 
какъ особое воздѣйствіе Духа Божія на духъ 
человѣческій, чрезъ каковое послѣдній, при 
сохранности всѣхъ своихъ естественныхъ силъ и 
дѣятельномъ ихъ проявленіи, становится орга
номъ сообщенія Божественнаго откровенія.

Въ богодухновенности свящ. Писанія насъ 
удостовѣряютъ сами провозвѣстники его. Такъ, 
каждый изъ древнихъ пророковъ говорилъ о себѣ: 
„было слово Господне ко мнѣ44 (Іез. 1, 3), или 
„слово Господне, которое было къ Осіи“... (Осія 
1, 1) и др. Проповѣдуя людямъ свыше принятое 
ученіе и наставленіе, пророки говорили: „слышите 
слово Господне41... (Амос. 5, 1). Изъ апостоловъ 
съ увѣренностью говоритъ о своемъ богодухно
венномъ дарѣ ученія св. ап. Павелъ, когда пока
зываетъ, что онъ, равно какъ и прочіе апостолы, 
имѣетъ не свой умъ, а умъ Христовъ (Корине. 2, 
16). А вотъ показаніе самой истины о неизмѣня
емомъ словѣ неизмѣняемаго Бога, которое слу
житъ утвержденіемъ богодухновенности всего 
свящ. Писанія. „Не можетъ нарушиться писаніе44 
(Іоан. 10, 35), говоритъ Спаситель, „ибо доколѣ не 
прейдетъ небо и земля, ни одна Іота или ни одна 
черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнит
ся все44 (Мѳ. 5, 18).
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Признаки богодухновенности свящ. книгъ 
раздѣляются на внутренніе и внѣшніе. Первые 
изъ нихъ указываютъ на несравнимое превосход
ство священныхъ книгъ предъ всѣми естествен
ными произведеніями ума человѣческаго. Сюда 
относятся: безусловная истинность и высота, со
держащагося въ св. Писаніи ученія, полное 
удовлетвореніе черезъ него религіозно-нравствен
ныхъ потребностей человѣчества, безпримѣрное 
благотворное вліяніе его на всю вообще духовную 
жизнь человѣка, а также находящіяся въ священ
ныхъ книгахъ новыя истины и тайны божествен
наго откровенія. На эти признаки указываетъ 
западно-христіанскій апологетъ-писатель Тертулі- 
анъ, свидѣтельствующій о необычайно благотвор
номъ дѣйствіи христіанскаго ученія, что служитъ 
несомнѣннымъ доказательствомъ Божественности, 
или богодухновенности послѣдняго. Климентъ 
Александрійскій (ІН-й в.), указывая на истинное 
христіанское просвѣщеніе во всемъ мірѣ говоритъ, 
что подобное явленіе служитъ прямымъ призна
комъ его божественности. Особенно же подробно 
раскрываетъ о внутреннихъ признакахъ богодух
новенности св. Писанія и его божественномъ про
исхожденіи бл. Августинъ (IV в.). Его свидѣтель
ства тѣмъ цѣннѣе, что вѣра Христова для него не 
была вѣрою отцовъ, воспринятою ио традиціи и 
воспитанію. Августинъ былъ первоначально 
язычникомъ, котораго покорили внутренняя сила 
и мощь христіанскаго откровенія, заключающагося 
въ свящ. Писаніи и Преданіи.

Могущественное и неотразимое дѣйствованіе 
(Іоан. 4, 6) христіанскаго ученія на сердца чело
вѣческія служитъ особеннымъ доказательствомъ
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богодухновенности св. Писанія. Такое дѣйствіе 
христіанскаго откровенія на человѣчество объяс
няется присутствіемъ въ немъ новыхъ истинъ 
и новыхъ началъ для религіозно-нравственнаго 
развитія человѣка. На восхожденіе къ новой 
жизни, какъ на признакъ божественной силы, 
заключающейся въ свящ. Писаніи, указываетъ 
св. ап. Павелъ, когда говоритъ что съ пришестві
емъ въ міръ Христа „древнее прошло, теперь все 
новое" (2 Коро. 5, 17). И Самъ Іисусъ Христосъ 
подтверждаетъ это, когда указываетъ на возвѣ
щенную Имъ новую всеобъемлющую религіозно
нравственную истину: „заповѣдь новую даю вамъ: 
да любите другъ друга" (Іоан. 13, 34). Истины 
откровенія, заключающіяся въ св. Писаніи, ни
когда не устарѣютъ, но всегда будутъ носить въ 
себѣ жизненную силу, будучи удобонримѣнимыми 
ко всѣмъ возрастамъ, ко всѣмъ народамъ и кли
матамъ. Онѣ составляютъ всегда могучую нрав
ственную силу, пересоздающую нравственное со
стояніе человѣчества.

Вмѣстѣ съ новыми истинами божественнаго 
откровенія, заключающагося въ свящ. Писаніи, 
важнымъ признакомъ богодухяовенности послѣд
няго по апостолу является еще и то, что оно 
возвѣщаетъ намъ и „тайную, сокровенную премуд
рость Божію" (1 Кор. 2, 7—8).

Внѣшними признаками богодухновенности 
свящ. Писанія служатъ чудеса и пророчества.

Пророчествами въ тѣсномъ смыслѣ слова 
называются опредѣленныя предсказанія, ио оза
ренію свыше, будущаго таинственнаго, а иногда 
даже чудеснаго, имѣющаго ближайшее отношеніе 
къ исторіи спасенія человѣческаго рода. Пророче-
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ства, какъ ясныя предсказанія о будущемъ поло
жительно превышаютъ человѣческій умъ, его про- 
тщательность и предузмотрительность.

Чудеса суть дѣла, совершаемыя не человѣче
скою силою, или искусствомъ, но силою Божіею 
для достиженія важныхъ религіозныхъ цѣлей на 
пути спасенія.

Возраженія противъ чудесъ.
Главное, постоянно повторяемое, возраженіе 

противъ возможности чудесъ заключается въ томъ, 
что чудеса, говорятъ, нарушаютъ законы приро
ды, а нарушеніе законовъ природы въ силу ихъ 
неизмѣнности и необходимости—невозможно.

Здѣсь необходимо, прежде всего, сказать слѣ
дующее. Законы въ собственномъ смыслѣ этого 
слова сами по себѣ производить не могутъ ничего, 
они лишь обозначаютъ только неизмѣнную послѣ
довательность явленій. Законы природы не объ
ясняютъ, почему вещи дѣйствуютъ извѣст
нымъ образомъ, они только высказываютъ 
въ общей формулѣ, какъ они дѣйствуютъ—и ни
чего больше. Если же законъ самъ по себѣ не 
имѣетъ силы осуществлять извѣстную идею, то 
не значитъ-ли это, что при дѣйствованіи поло
женныхъ разъ навсегда опредѣленныхъ законовъ 
въ мірѣ, не исключается вовсе дѣйствіе во все
ленной истиннаго и живаго источника всякой 
жизни — Бога. Слѣдовательно, чудо, какъ 
чрезвычайное воздѣйствіе Бога на жизнь міра, не 
служитъ нарушеніемъ или ниспроверженіемъ за
коновъ природы. Это тѣмъ болѣе будетъ спра
ведливо, если мы обратимъ вниманіе на то, 
что въ чудесахъ не законъ природы нарушается,
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а уничтожается а нормальность порядка природы 
и этимъ самымъ возстановляется естественный, 
нормальный ходъ явленій природы. Въ чуде
сахъ природа возвращается къ своимъ ’ основ
нымъ законамъ, вложеннымъ въ нее при 
твореніи. Самое великое, напр., чудо воскре
сенія мертвыхъ не заключаетъ въ себѣ ничего 
противоестественнаго, или противорѣчаіцаго при
родѣ, потому что первичный законъ нашего 
созданія—жизнь, а не смерть (Прем. Солом. 2, 23). 
Этимъ устраняется и то возраженіе, что понятіе 
чуда заключаетъ въ себѣ, будто бы, мысль о про
тиворѣчіи Бога Самому Себѣ и Его неизмѣняемо
сти. Въ чудесахъ, напротивъ, и высказывается 
неизмѣняемость Божественныхъ опредѣленій и 
положенныхъ Имъ законовъ, когда они проводят
ся Божественною силою къ нормальному дѣйствію.

Говорятъ, что чудеса препятствуютъ свобод
ному изслѣдованію явленій. Христіанство, при
знавая кругъ явленій чудесныхъ, т. е. не подле
жащихъ изслѣдованію, не отрицаетъ, однако, того, 
что вселенная, устроенная Богомъ, управляется 
законами естественнными. Здѣсь оно оставляетъ 
ученымъ обширное поле для самостоятельнаго 
изслѣдованія. Однако, это изслѣдованіе не 
должно находиться въ противорѣчіи съ вѣч
ностью и безконечностью и въ конечномъ 
своемъ результатѣ всегда должно приве
сти анализирующій умъ къ показаніямъ гра
ницъ, за которыя не можетъ преступить разумъ 
по самой природѣ своей.
Понятія о богодухновенности у римско-католи- 

ковъ и протестантовъ.
Въ вопросѣ о богодухновенности священныхъ 

книгъ существуютъ значительныя разности у
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римско-католиковъ и протестантовъ по сравненію 
съ мнѣніемъ по этому случаю православной церк
ви. Римско-католическая церковь, по отдѣленіи 
ея отъ союза съ православною вселенскою цер
ковью, вступила на путь измѣненій и нововведе
ній. Для нихъ она естественно искала своихъ 
оправданій. И вотъ, чтобы смѣлѣе дѣйствовать 
въ проведеніи своихъ ошибочныхъ взглядовъ, на
ходящихся нерѣдко въ явномъ противорѣчіи съ 
нѣкоторыми мѣстами священнаго Писанія, рим
ско-католическіе богословы стали учить, что бого
духновенность священныхъ книгъ ограничивается 
только общимъ содержаніемъ или общею мыслію 
ихъ. Въ частностяхъ же, а тѣмъ болѣе въ от
дѣльныхъ словахъ и выраженіяхъ св. Писанія, 
по мнѣнію католиковъ, нѣтъ никакихъ призна
ковъ богодухновенности. Такое ученіе католиковъ 
неправильно и противорѣчитъ словамъ Спасите
ля, Который даетъ понять проповѣдникамъ Его 
слова, что „не вы будете говорить, но Духъ Отца 
вашего будетъ говорить въ васъ" (Мѳ. 10, 20).

Лютеране, по свойственному имъ свооодному 
воззрѣнію на личную вѣру, пришли к ъ  произволу 
въ пониманіи священнаго Писанія и, по вопросу 
о богодухновенности свящ. книгъ, стали учить 
еще свободнѣе, чѣмъ р.-католики, утверждая, что 
богодухновенность священнаго Писанія заключа
ется только въ цѣломъ, а не въ частяхъ. 
Впослѣдствіи послѣдователи Лютера усвоили 
себѣ раціоналистическій взглядъ на Библію, 
исключающую всякую богодухновенность книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, что равносильно было 
отрицанію самого христіанства.
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Руководственныя наставленія православной церк
ви о чтеніи слова Божія и толкованіи его.

Священное Писаніе должно быть для каждаго 
христіанина выше и драгоцѣннѣе всѣхъ другихъ 
писаній человѣческихъ, какъ слово Самого Бога. 
По самому свойству своего содержанія Св. Писаніе 
обладаетъ полнотою и всесторонностью воздѣй
ствія на духовный складъ человѣка. Съ другой 
стороны, — только оно, имѣя предметомъ своимъ 
возвышенную область религіи, можетъ поднять 
сознаніе человѣка до высшихъ и совершеннѣй
шихъ нормъ по отношенію ко всѣмъ важнѣйшимъ 
сторонамъ духовной человѣческой жизни. Поэтому, 
въ древности многіе христіане знали цѣлыя книги 
св. Писанія наизусть, а многіе носили ихъ по
стоянно при себѣ и умирая заповѣдывали поло
жить ихъ съ ними въ гробъ. Св. Церковъ, въ 
виду особенной важности св. Писанія, узаконяетъ, 
чтобы каждый христіанинъ читалъ или слушалъ 
Слово Божіе съ полною вѣрою и благоговѣніемъ, 
всегда помня, что это слово Божіе и есть высшая, 
совершеннѣйшая истина.

Цѣлью чтенія св. Писанія должно быть же
ланіе найти въ немъ для себя указаніе того, что 
необходимо намъ дѣлать для спасенія, и чтобы 
получить должную настроенность и расположен
ность къ добрымъ дѣламъ и благочестивой хри
стіанской жизни,- Что касается того, какъ нужно 
понимать св. Писаніе, то относительно этого слѣ
дуетъ сказать, что мы, имѣя главною учительни
цею вѣры нашу св. Церковь, должны и въ пони
маніи св. Писанія слѣдовать указаніямъ церкви, 
которая есть „столпъ и утвержденіе истины“ 
(1 Тиме. 3, 15). Она живетъ всегда истиною, не
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останется никогда мертвою и безгласною. Она 
для того и учреждена Господомъ, что-оы оытъ 
учительницею вѣры, для того и находится йодъ 
руководствомъ св. Духа, „наставляющаго ее на 
всяку истину", что-бы не могла погрѣшать и за
блуждаться. Ближайшимъ же органомъ зтой непо
грѣшимости церкви служатъ Вселенскіе Соборы и 
св. Отцы и учители церкви, которые въ своихъ 
писаніяхъ передаютъ по преемству то, чему училъ 
Самъ Христосъ и Его св. апостолы, и, такимъ обра
зомъ, представляютъ лучшее руководство для по
ниманія и уясненія какъ всего вообще св. писанія, 
такъ въ особенности непонятныхъ мѣстъ изъ него. 
Безъ руководства святой церкви произойдутъ без
численныя произвольныя толкованія догматовъ, 
разномыслія, заблужденія и искаженія истинъ вѣ
ры.—Итакъ, въ разсужденіи христіанскихъ истинъ 
не должно замѣчаться преобладаніе личныхъ мнѣ
ній, а также преступно и опасно предпочитать 
ученію вселенской церкви частное какое—л. мнѣ
ніе, какъ бы оно не представлялось ио человѣче
скому разумѣнію доказательнымъ.

Участіе разума, въ дѣлѣ знанія православной вѣры. —- 
Православная церковь, научая своихъ послѣдова
телей въ разсужденіи о христіанскихъ истинахъ 
слушаться голоса церкви, не исключаетъ въ хри
стіанскомъ богословіи и участія разума. „Быть 
не можетъ, говоритъ блажен. Августинъ, что-бы 
Богъ требовалъ отъ насъ вѣры, которая не имѣетъ 
или не и щ е т ъ  разумности14. И само св. Пасаніе 
допускаетъ участіе здраваго разума въ изученіи 
слова Божія. „Испытайте писанія", говоритъ Спа
ситель, (Іоан. 5, 39). „Не всякому духу вѣрьте, 
но испытывайте духовъ, отъ Бога ли они“, пи-
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«садъ ап. Іоаннъ (1 нося. 4, 1). Однако, и эта раз
умная вѣра въ концѣ своихъ изслѣдованій должна 
„плѣнять разумъ въ послушаніе Христово“ .(2 Ко
рине. 10, 5). потому что ограниченность человѣ
ческаго ума, грѣховная немощь человѣка, отъ ко
торой, по выраженію апостола Павла, разумъ „ям- 
читъ“ (1 Кор. 8, 1), отдаляютъ человѣка отъ истин
ной вѣры, и вѣра его въ такомъ случаѣ будетъ 
легкомысленна, или — что еще хуже — человѣкъ 
тогда дойдетъ до суевѣрій, ереси и т. п.
Необходимость Священнаго Преданія, по сообра
женіямъ разума, и его дѣйствительность по уче

нію самого Писанія.
Первый и древнѣйшій источникъ Божествен

наго Откровенія есть Священное преданіе. Какъ 
извѣстно, вначалѣ существованія человѣческаго 
рода, всѣ вѣрующіе въ Бога и почитающіе Его 
научались истинной вѣрѣ и совершенію богослу
женій по устному преданію. Равнымъ образомъ 
и новозавѣтное ученіе написано было не сразу. 
Первая книга П. 3 — евангеліе Матѳея появилась 
не ранѣе, какъ спустя 8 лѣтъ по Вознесеніи 
Господнемъ.

Однако, и при появленіи св. Писанія, св. Пре
даніе не утратило характера важности и необхо
димости. И послѣ того, какъ проповѣдники уст
наго Откровенія Божія, по вдохновенію св. Духа, 
изложили его въ письмени, чтобы оно точнѣе и 
неизмѣннѣе могло сохранится, св. Преданіе необ
ходимо. Св. ап. Іоаннъ Богословъ въ одномъ изъ 
своихъ посланій пишетъ: „многое имѣю писать 
вамъ, но не хочу на бумагѣ чернилами, а надѣюсь 
придти къ вамъ и говоритъ устами къ устамъ, 
чтобы радость ваша была полна (2 Соборн. поел,
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Іо. 12 ст.}. Йзъ этихъ словъ видно, что св. Пи
саніе можно назвать сокращеніемъ устной пропо
вѣди боговдохновенныхъ писателей, и слѣ
довательно, св. Преданіе пополняетъ св. Писаніе. 
Съ другой стороны,—преданіе нужно и теперь, для 
руководства къ правильному разумѣнію свящ. Пи
санія и самого канона свящ. книгъ, потому что 
св. Преданіе даетъ несомнѣнныя свѣдѣнія о по
длинности ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ книгъ. 
Еще необходимѣе свящ- Преданіе для точнаго 
опредѣленія и объясненія тѣхъ истинъ, которыя 
со всею полнотою не выражены св. Писаніи.
Таковы истины: о присно дѣвствѣ Богоматери, о 
состояніи душъ по смерти до всеоощаго суда и 
проч. Въ особенности-же св. Преданіе необходимо 
для правильнаго совершенія таинствъ и сохране
нія обрядовъ въ ихъ первоначальной чистотѣ, гдѣ 
„все должно быть благопристойно и чинно" (1 Ко
рине. 14, 40). Важность и необходимость св. Пре
данія находитъ себѣ подтвержденіе и въ ученіи
самого св. Писанія. Такъ, ап. Павелъ убѣждаетъ 
солунскихъ христіанъ „держаться преданія, кото
рымъ научены они или словомъ или посланіемъ 
(2 Сол. 2, 15), и хвалитъ современныхъ ему коринѳ
скихъ христіанъ за то, что вы, говоритъ апостолъ, 
„все мое помните, и держите преданія такъ, какъ 
я передалъ вамъ" (1 Кор. 11, 2).
Церковь какъ вѣрная хранительница истиннаго 

преданія.
Церковь есть несомнѣнно вѣрное хранилище 

всего того, что съ самаго ея начала, съ самыхъ 
временъ апостольскихъ составляло главное осно
ваніе ея существованія. А, какъ извѣстно, въ 
первыя времена руководительнымъ началомъ оыло
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■ев. Преданіе, поэтому церковь явилась главной 
охранительницей и руководительницей истиннаго 
Преданія. Несомнѣнность этого подтверждается и 
тѣмъ соображеніемъ, что въ церкви Христовой 
Самъ Господь пребываетъ до скончанія вѣка и 
„Духъ Святый наставляетъ ее на всякую истину" 
По. 16, 13). Поэтому, мы твердо вѣримъ и пра
вильно убѣждаемся въ положительной неизмѣн
ности и вѣрности св. Преданія, сохраняющагося 
безъ всякаго искаженія въ церкви, которая по 
апостолу есть „столпъ и утвержденіе истины44 
(1 I имоѳ. 3, 15). Въ этомъ-же смыслѣ разсуждали 
о Церкви и св. отцы и учители церкви. Святый 
Ириней, напр., пишетъ: „не должно у другихъ 
искать истины, которую легко заимствовать отъ 
церкви. Ибо въ нее, какъ бы въ богатую сокро
вищницу, Апостолы въ полнотѣ положили все, 
что принадлежитъ истинѣ, такъ что каждый же
лающій можетъ принимать отъ нея питіе жизни" 
(противъ ересей кн. 3, гл. 4). Здѣсь слѣдуетъ 
также упомянуть и о способѣ распространенія св. 
Преданія. Св. Аностолы, ясно возвѣщая свое уче
ніе всѣмъ народамъ (Мѳ. 10, 27), старались пере
давать, какъ требовала сама ихъ проповѣдь, Бо
жественныя истины всѣмъ и  каждому желающему 
спасенія. При такихъ обстоятельствахъ затеряться 
или исказиться какому - либо апостольскому, осо
бенно важному, Преданію, по всему христіанскому 
міру, по всей Церкви, очевидно, было невозможно. 
То, что затерялось и исказилось бы въ одной 
мѣстности, могло сохраниться во всей цѣлости 
въ другой.

Памятники преданія.
Наставленія ооговдовновенныхъ апостоловъ 

оставались сначала довольно .долгое время ѵстньт-
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ми, но потомъ наибольшая часть ихъ были запи
саны и сдѣлались извѣстными подъ именемъ 
правилъ Апостольскихъ числомъ 85. Какъ памят
никъ преданія, Церковь приняла и безъ измѣне
нія сохраняетъ ихъ, хранитъ также вмѣстѣ съ 
ними и преданія древнихъ отцовъ и учителей 
церкви, которыя касаются главнымъ образомъ 
богослужебныхъ обрядовъ и церковнаго благочи
нія. Хранителями отеческихъ преданій являются 
правила семи вселенскихъ соборовъ и девяти по
мѣстныхъ. Всѣ же вмѣстѣ эти памятники Пре
данія мы имѣемъ въ одной книгѣ называемой 
Иравильникъ или Кормчая, !) которая составля
лась въ теченіи тысячи лѣтъ (отъ 1—до X вѣка;. 
Эта книга служитъ важнымъ документомъ для 
опредѣленія, гдѣ теперь сохраняется истинное 
преданіе и древняя православная Церковь, такъ 
какъ составленіе Кормчей закончилось до отдѣ
ленія Западной церкви отъ Восточной и, слѣдо
вательно, до образованія многихъ христіанскихъ 
вѣроисповѣданій, которыя извѣстны нынѣ. Па
мятниками преданія служатъ также древніе сим
волы вѣры, каковы, наир., символъ апостольскій, 
ев. Аѳанасія Александрійскаго, ев. Григорія Нео- 
кессарійскаго и Никео-Цареградскій.

Признаки истиннаго преданія.
Характернымъ признакомъ истиннаго преда

нія служитъ, во-первыхъ, отсутствіе внутрення
го въ немъ противорѣчія и полное согласіе съ 
словомъ Божіимъ, потому что оба эти источника

і) Правила апостольскія, соборныя и отеческія называются 
К о р м ч е й  въ томъ смыслѣ, что Церковь, какъ спасительный ков
чегъ или корабль, плывущій къ небесному пристанищу, руководится

, этими правилами, какъ бы кормиломъ.
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божественнаго откровенія исходятъ отъ одного и 
того же Св. Духа. Съ другой стороны,—преданіе 
не должно против орѣчить также и другимъ, из
вѣстнымъ и несомнѣннымъ преданіямъ апостоль
скимъ. А главный же, опредѣленный и положи
тельный признакъ истинаго Преданія, это—его 
всеоощность, древность и согласіе относительно 
него св. отцовъ и всей церкви. Только, „то пре
даніе истины, пишетъ св. Ириней, должно совсѣмъ 
усердіемъ любить и принимать, которое содер
житъ Церковь“, поставленная Христомъ хранить 
и истолковывать какъ Писаніе, такъ и Преданіе.

Изъ обзора печати.
1) Священникъ с. Муромина, Рязан. уѣзд. на 

страницахъ своего епархіальнаго органа извѣщаетъ 
о ..забастовкѣ прихожанъ противъ духовенства*. Спѣ
шу познакомить читателей, своихъ собратьевъ 
по должности, съ совершившимся фактомъ при
ходской забастовки противъ духовенства, имѣв
шемъ мѣсто въ с. Муроминѣ, въ Казари, въ Дол- 
гининѣ, въ Алеконовѣ и въ с. Дубровичахъ отъ 
5-го до 24-го ноября 1905 года.

На сколько успѣлъ ознакомиться съ народ
нымъ движеніемъ, я убѣдился, что этотъ пожаръ 
есть продуктъ чрезвычайно сильной въ настоящее 
время партіи соціалъ - демократовъ и въ недале
комъ будущемъ грозитъ охватить все населеніе не 
только одной Рязанской губерніи, но, можеть быть, 
и всей православной части Россіи.

Забастовка у насъ выразилась въ слѣдующей 
формѣ. Фабричные изъ названныхъ селъ отказа
лись работать на суконной фабрикѣ Арацкова въ
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с. Муроминѣ. Затѣмъ въ названныхъ селахъ про
шли по улицамъ толпы народа съ красными фла
гами, съ пѣснями и съ криками „ура“!, заходили 
къ выдающимся изъ обіцаго уровня населенія ли
цамъ: старшинѣ, врачу, управляющимъ, къ свя
щенникамъ и требовали пройтись съ ними по 
улицѣ, яко-бы ради великаго народнаго праздника 
свободы. Отказывающимся наносили оскорбленія, 
а меня прямо-таки схватили на руки и потащили 
на улицу безъ шапки и обутаго на босу ногу. 
Конечно, я тотчасъ же ушелъ, но вслѣдъ кричали: 
„долой поповъ! обманщики попы: общественные 
паразиты! Хамы!“ и т. п. Таково приблизитель
но начало демонстрацій, бывшихъ въ названныхъ 
селахъ.

А вотъ и продолженіе собрались вскорѣ послѣ 
этого мужики на сходки и положили міромъ: 1) не 
платить въ консисторію полугодичныхъ взносовъ, 
доставляемыхъ чрезъ о. благочиннаго, 2) убавить 
попамъ плату за всѣ требы на половину и 3) со
вершенно отмѣнить доходныя статьи, доставляе
мыя духовенству натурой, т. е. хлѣбный сборъ 
и проч.

Забастовка противъ духовенства, собственно 
говоря, историческій фактъ, теперь только разра
жающійся громомъ. Вѣдь давно мы въ глазахъ 
мужика хамы, общественные паразиты. Хотя и 
непріятно говорить и слушать такія слова, но они 
созданы исторіей, это давно извѣстный намъ фактъ, 
а съ фактомъ надо считаться лицемъ къ лицу, а 
не обращаться въ тылъ, что однако до сихъ поръ 
было съ нами. . . Въ виду непріятности подобнаго 
издѣвательства надъ нами — мы, всякій въ оди
ночку, скрѣпя сердце, сносили это оскорбленіе
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замалчивали о немъ, да и не съ кѣмъ, признаться, 
объ этомъ поговорить, развѣ съ сосѣднимъ свя
щенникомъ, да и то не въ утѣшеніе себѣ, а лишь 
больше разстроишься.

Печальна повѣсть, а говоритъ о многомъ.
2) Вятскія епарх. Вѣдомости отвѣчаютъ на 

вопросъ: какъ поступать—что говорить и что дѣ
лать вт томъ случаѣ, когда мы слышимъ крики 
народныхъ ораторовъ: долой правительство, долой 
ТО, ДОЛОЙ др. И Т. [[.

Если къ намъ придутъ ораторы съ такими 
рѣчами — долой правительство, долой то, долой 
другое, насилій употреблять не слѣдуетъ. Это 
грѣшно, грѣшно противъ самой свободы, данной 
всѣмъ и каждому одинаково, въ равной мѣрѣ 
грѣшно и противъ христіанства, нетерпящаго да
же словеснаго и мысленнаго оскорбленія ближнему.

На крикъ —- долой начальниковъ, правитель
ство, долой платежъ податей, военную службу и 
проч. отвѣчайте такъ: рѣшать такое дѣло еще 
время не пришло; вотъ соберется Дума изъ на
шихъ лучшихъ представителей, она- то и рѣшитъ, 
какихъ начальниковъ оставить, какихъ убрать, 
какіе законы отмѣнить, какіе оставить — все, все 
рѣшитъ Дума. Какъ Дума рѣшитъ и Государь 
утвердитъ, такъ и будетъ:

Тоже самое скажемъ и о военной слѵжбѣ и 
др. порядкахъ, существующихъ теперь. Кромѣ 
того, какъ мы будемъ рѣшать такія великія дѣла 
одни—себѣ, своимъ кружкомъ ? Вѣдь мы не знаемъ, 
что говорятъ подобные вамъ ораторы въ другихъ 
мѣстахъ. Вы намъ кричите —одно, а въ др. мѣстѣ 
кричатъ — иное. Тѣ послушаются своихъ орато
ровъ, мы—своихъ, третьи—своихъ, тогда что же
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выйдетъ? На дѣлѣ выйдетъ, что городъ, то но
ровъ, что деревня, то обычай, въ одномъ и томъ 
же государствѣ — все разные порядки. Тогда 
нельзя будетъ и жить на бѣломъ свѣтѣ; да и 
царство наше разрушится: вѣдь и Святое Писаніе 
говоритъ: царство, раздѣлившееся само на себя, 
опустѣетъ, разрушится. Пусть лучше просвѣщен
ные наши люди съ нашими представителями* рѣ
шатъ за насъ эти великія дѣла въ Думѣ, на боль
шой всероссійской сходкѣ. А теперь до Думы 
пусть все останется попрежнему. Довольно смутъ, 
будетъ крови: пора опомниться! Опомниться — и 
сейчасъ за работу, за мирное созиданіе, за усовер
шенствованіе своей жизни.

Не лишне господамъ ораторамъ напомнить и 
о  томъ, если не надо начальниковъ, долой то, до
лой другое, все нарушимъ, все уничтожимъ, а какъ 
же жить то будемъ? Кто насъ оградитъ отъ на
силій, отъ обидъ и всякихъ другихъ бѣдствій? 
Затѣмъ: какъ же нарушимъ всѣ законы, всѣ по
рядки, которые слагались на Руси цѣлыми вѣка
ми, нарушимъ все сразу, вдругъ? Нарушимъ — и 
взамѣнъ ихъ не будемъ ничего имѣть? Нѣтъ, это 
дѣло не только невозможное, даже прямо безсмы
сленное.

Мы знаемъ, какъ строятся новые дома. Пока 
не выстроишь новаго дома, старый не шевелишь 
не ломаешь, а то жить негдѣ будетъ; а какъ вы
строишь новый домъ и войдешь въ него, тогда 
сломаешь и старый домъ, какъ уже не нужный. 
Такъ и въ этомъ дѣлѣ. Пока не выработаютъ въ 
Думѣ съ воли Государя новыхъ законовъ, новыхъ 
порядковъ, не поставятъ новыхъ начальниковъ— 
все пусть остается попрежнему, во всей силѣ. А
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вотъ будемъ жить въ новыхъ порядкахъ, подъ 
новыми законами, тогда все старое, прежнее какъ 
ненужное, падетъ, уничтожится само собой и безъ 
всякихъ бунтовъ и мятежей.

3) Корреспондентъ газеты „Wilniaus Zinios“ 
сообщаетъ о томъ — какъ въ Витебской губерніи 
происходитъ ополяченіе латышей. Онъ пишетъ: 
„Начиная съ 3 мая ежегодно со всѣхъ сторонъ 
Литвы тянутся вереницы богомольцевъ къ Верко- 
Кальварійскому костелу въ Виленской губерніи на 
поклоненіе святынямъ сего костела. И я тоже 
5 мая с. г. отправился туда пѣшкомъ изъ г. Вильны. 
Въ числѣ моихъ попутчиковъ оказалась одна мо
лодая интеллигентная дѣвушка, нѣкая Ѳ. Т., прі
ѣхавшая изъ Двинска. Изъ разговора съ него 
узналъ, что она уроженка Ломжинской губерніи 
и  дала Богу обѣтъ всю свою жизнь посвятить на 
пропаганду польской народности и культуры среди
литовцевъ и латышей-католиковъ. Въ Витебскѵю </
губернію ее пригласилъ одинъ богатый помѣщикъ- 
полякъ Двинскаго уѣзда съ тѣмъ, чтобы она рас
пространяла среди латышей-католиковъ Витебской 
губерніи польскій языкъ и культуру. Помѣщикъ 
ей платитъ на всемъ готовомъ 8 руб. въ мѣсяцъ. 
Госпожа Т. по ея словамъ работаетъ уже 5 лѣтъ 
въ Двинскомъ уѣздѣ и не безрезультатно: въ 
семьяхъ, гдѣ родители ни слова не знаютъ по 
польски, дѣти уже начинаютъ стыдиться говорить 
между собой на другомъ языкѣ, кромѣ польскаго. 
Пропагандистка переходитъ изъ дома въ домъ, 
обучая дѣтей и вообще всѣхъ желающихъ читать 
и писать по польски и разсказываетъ разные для 
ея дѣла нужные эпизоды изъ исторіи польскаго 
народа. Латышъ-католикъ, . слушая съ большимъ
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любопытствомъ и удовольствіемъ эти разсказы, 
все больше и больше начинаетъ проявлять свою 
любовь и симпатіи къ польскому языку и къ са
мимъ полякамъ. Занимается она также и разда
чею среди крестьянъ не только разныхъ брошюръ 
на польскомъ языкѣ, но и разныхъ вещей, год
ныхъ въ крестьянскомъ обиходѣ, получаемыхъ 
для этой цѣли отъ Двинскихъ ревнителей поль- 
щизны. Въ настоящее время г-жа Т. отправляется 
на родину въ Ломжинскую губернію отдохнуть, 
но по дорогѣ посѣщаетъ Вильну и Кальварію, 
чтобы узнать, что тутъ сдѣлано въ пользу поло
низаціи литовцевъ. По дорогѣ она захаживала 
во многія хаты: то напиться воды или молока, то 
просто отдохнуть, всюду завязывала разговоръ съ 
домохозяевами, выпытывая отъ нихъ разныя ей 
нужныя свѣдѣнія, и всюду уговаривала литовцевъ 
соединиться съ поляками въ одинъ польскій на
родъ.

Г-жа Т. разсказывала, что такими дѣвушками, 
какъ она, посвятившими себя на служеніе поло
низаціи—вся литва переполнена; онѣ больше всего 
агитируютъ среди дѣвушекъ, а послѣднія, воспри
нявъ пледы польскаго просвѣщенія, стараются по 
всѣмъ уголкамъ Литвы распространять польедую 
культуру и ополячить своихъ соплеменниковъ.

Давно ходили слухи, что поляки тайнымъ 
образомъ весьма усердствуютъ въ дѣлѣ ополяченія 
Литвы и Инфлянтіи, но о разновидности «апосто
ловъ великой Польши44 впервые приходится узнать.

4) Въ печати начинаютъ появляться замѣтки 
о проблескахъ приходской самодѣятельности. 
^Россія44 (№ 12, 06 г.) знакомитъ насъ со слѣдую
щимъ фактомъ. На дняхъ въ селѣ Заборьѣ, вя-
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земскаго уѣзда, Смоленской губерніи, происходило 
совѣщаніе выдающихся прихожанъ съ приходскимъ 
священникомъ относительно организаціи .приход
скаго совѣта и выработки программы для его дѣя
тельности. Программа эта очень обширная и об
нимаетъ собой не только стороны духовно - нрав
ственную, просвѣтительную и благотворительную, 
но и главнѣйшія матеріальныя нужды прихода.

По этой программѣ приходъ уже обращается 
въ „земскую единицу". Эта попытка заборьев- 
скихъ прихожанъ настолько любопытна, что мы 
постараемся хоть вкратцѣ познакомить съ ихъ 
программой:

I. Въ религіозно - нравственномъ отношеніи 
дѣятельность приходскаго совѣта выражается въ 
заботахъ о духовномъ просвѣщеніи населенія, 
особенно молодежи. Нравственное воздѣйствіе къ 
посѣщенію церковныхъ службъ. Устройство цер
ковнаго хора. Чтенія и собесѣдованія. Устройство 
приходской библіотеки. Борьба съ пьянствомъ, 
развратомъ и сквернословіемъ. Устройство чай
ныхъ и народныхъ чтеній въ нихъ.

II. Въ отношеніи порядка и безопасности 
Организація „дружинъ порядка" въ селеніяхъ изъ 
наиболѣе благонадежныхъ лицъ, которымъ и ввѣ
ряется охраненіе свободы Личной и общественной 
отъ всякаго рода насилій.

III. Въ школьномъ дѣлѣ. Забота о мѣстныхъ 
школахъ и передача существующихъ земскихъ 
школъ въ округѣ приходскому совѣту. Установле
ніе совѣтскаго надзора за преподаваніемъ въ цер
ковномъ и политическомъ отношеніи.

IV. Въ дѣлѣ народнаго здравія. Устройство^ 
фельдшерскаго пункта. Изысканіе возможности^
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при помощи земства имѣть собственнаго приход
скаго врача.

V. Въ дѣлѣ призрѣнія и благотворенія. Вы
дача пособій деньгами и продуктами постоянно и 
временно нуждающимся. Пріисканіе работы безра
ботнымъ. Призрѣніе нищихъ, увѣчныхъ, бездом
ныхъ стариковъ и старухъ и круглыхъ сиротъ. 
Устройство пріютовъ, богадѣленъ и яслей.

VI. Въ отношеніи юридическомъ. Устраненіе 
недоразумѣній и старанія о примиреніи въ возни
кающихъ личныхъ и имущественныхъ столкнове
ніяхъ. Покровительство несправедливо обиженныхъ 
и изысканіе примирительныхъ средствъ къ ихъ 
удовлетворенію. Помощь и указаніе въ слѣдствен
ныхъ и судебныхъ дѣлахъ. Примирительное воз
дѣйствіе при земельныхъ и рабочихъ не дора
зумѣніяхъ * *).

VII. Въ дорожномъ дѣлѣ. Забота о состояніи 
дорогъ лѣтнихъ и зимнихъ. Ремонтъ мѣстныхъ 
дорогъ. Соглашеніе съ земствомъ о ремонтѣ части 
большой дороги въ предѣлахъ прихода.

VIII. Въ экономической области. Устройство 
приходской потребительной лавки. Устройство при
ходской ссудной кассы самостоятельной или при 
существующемъ кредитномъ товариществѣ *). Опе
рація залога посѣвныхъ сѣмянъ. Изученіе во
проса о сбытѣ мѣстныхъ продуктовъ и возможно
сти устройства приходской скупки и обработки 
льна. Помощь при устройствѣ техническихъ про
изводствъ и промысловъ.

*) Этотъ пунктъ возстановляетъ старинный „братскій судъ въ 
нашихъ древнихъ приходахъ. „Братчина" судитъ, какъ судьи.

*) Въ древне - русских ь приходахъ существовала также церковная 
казна, изъ которой выдавались ссуды.
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IX. Въ сельско-хозяйственномъ дѣлѣ. Устрой* 
ство чтеній и лекцій по сельскому хозяйству. 
Опытныя поля Устройство склада орудій, сѣмянъ 
и удобреній. Выписка и очистка сѣмянъ. Улучше
ніе скотоводства. Пріобрѣтеніе племенныхъ живот
ныхъ, мірскихъ быковъ и жеребцовъ. Устройство 
конкурсовъ и выставокъ.

Въ виду обширности и сложности задачъ при
ходскаго совѣта (по мнѣнію совѣщанія) было бы 
несправедливо ожидать отъ его членовъ безплат
наго служенія. Съ другой стороны, средства при
хода слишкомъ малы для назначенія приличныхъ 
постоянныхъ содержаній. Поэтому вознагражденіе 
членамъ совѣта должно быть установлено въ та. 
кой формѣ: 1) разовыхъ за каждое засѣданіе со
вѣта по 1 рублю на человѣка, 2) всѣмъ членамъ 
вмѣстѣ 20% съ суммы чистаго дохода, имѣющаго 
поступить отъ поименованныхъ въ программѣ при
ходскихъ предпріятій согласно годовому отчету, 
утвержденному общимъ собраніемъ прихода. Деньги 
эти дѣлятся между членами совѣта согласно по
несеннымъ каждымъ изъ нихъ трудамъ, по ихъ 
собственному рѣшенію. Промышленныя дѣла не 
должны производиться самими членами совѣта, 
но особыми наемными людьми подъ надзоромъ и 
руководствомъ членовъ совѣта.

Изложенная выше программа должна быть раз
смотрѣна и утверждена на первомъ же приход
скомъ собраніи и только послѣ того имѣютъ быть 
произведены выборы.
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Извѣстія и замѣтки.
На послѣднемъ пастырскомъ собраніи москов

скаго духовенства священникъ Н. В. Цвѣтковъ 
сдѣлалъ сообщеніе о необходимыхъ преобразова
ніяхъ въ церковномъ строѣ и бытѣ духовенства. 
Докладчикъ намѣтилъ слѣдующую программу: 
1) Какъ городское, такъ и сельское духовенство 
должно пользоваться свободой передвиженія. Каж
дый членъ причта долженъ имѣть право уѣзжать 
по своимъ надобностямъ на срокъ до 2-хъ недѣль, 
съ обязательствомъ представить лице, могущее 
замѣнить его. Ближайшее начальство объ атомъ 
лишь увѣдомляется. 2) Духовенство всегда, вездѣ 
должно держать себя съ полнымъ человѣческимъ 
достоинствомъ: не дѣлать земныхъ поклоновъ епи
скопамъ, не писать рабскихъ словъ въ прошеніяхъ 
и донесеніяхъ, не подавать просфоръ знатнымъ 
лицамъ въ отличіе отъ прочихъ и пр. 3) При бла
гословеніи вѣрующихъ, священники не должны 
давать для цѣлованія свою руку. 4) Молитвы ро
дильницѣ, молитвы при крещеніи и прочія мо
литвы слѣдуетъ пересмотрѣть и согласовать съ 
истиннымъ христіанскимъ духомъ. 5) Необходимо 
установить единообразный чинъ молебна, панихи
ды и отпѣванія. 6) Надлежитъ положить начало 
введенія русскаго языка въ богослуженіе. Ка
физмы и стихиры по переводѣ могли-бы неме
дленно читаться на русскомъ языкѣ. 7) Просфоры 
въ алтарь должны подаваться безъ денегъ. Для 
опусканія добровольныхъ вознагражденій священ
нослужителямъ должна быть въ храмѣ особая 
кружка. Сборы на тарелку, въ руку, должны быть 
оставлены. 8) Слѣдуетъ пересмотрѣть установле
нія о постахъ. Для Петровскаго поста долженъ
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быть установленъ опредѣленный срокъ. Необхо
димо пересмотрѣть дѣленіе пищи на постную и 
скоромную. „Балыкъ, семга, икра, несомнѣнно, 
блюда болѣе скоромныя, чѣмъ стаканъ молока и  
яйцо. 9) Рясу и подрясникъ слѣдуетъ надѣвать 
на время богослуженія: въ остальное - же время 
священнослужители могутъ ходить въ свѣтскомъ 
костюмѣ. Также должно отмѣнить обязательство 
носить длинные волосы, въ которыхъ нѣтъ ..ни 
красы, ни радости14. 10) Вдовцамъ—священнослу
жителямъ должно быть дано право вступать во 
второй и третій браки. 11) Такъ какъ назначен
ные епархіальною властью представители духов
наго вѣдомства въ городской думѣ, губернскомъ 
и уѣздномъ земствахъ не могутъ быть выразите
лями взглядовъ и стремленій духовнаго сословія, 
чрезъ что дѣятельность и стремленія духовенства 
являются въ глазахъ общества въ невѣрномъ 
освѣщеніи, необходимо имѣть въ названныхъ учре
жденіяхъ выборныхъ депутатовъ отъ духовенства. 
Назначенные представители должны немедленно 
сложить съ себя это званіе.

Эта программа была пополнена другими ли
цами, такъ что всего было намѣчено 24 пункта. 
Подробное обсужденіе этихъ пунктовъ предполо
жено на ближайшемъ пастырскомъ собраніи.

Несомнѣнно эти проекты и останутся лишь 
неосуществимыми желаніями. Такъ, напр., по п. 9 
въ отвѣтъ на ходатайство духовенства одной изъ. 
западныхъ епархій, Св.. Синодъ, „съ огорченіемъ 
заслушавъ изъясненное ходатайство, по опредѣ
ленію отъ 26 ноября — 10 дек. за № 6134, „не 
усмотрѣлъ основаній къ удовлетворенію этого хо
датайства.
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— Въ то время какъ громадное большинство 
собраній Россійскаго духовенства высказалось за 
улучшеніе содержанія принтовъ назначеніемъ опре
дѣленнаго и  одинаковаго казеннаго жалованья, 
прав, духовенство Сѣверо - Американской епархіи 
на собраніи, 20 іюля — 2 августа минувш. года, 
въ Ольдфоржѣ, не приняло противоположное рѣ
шеніе и высказалось, что содержаніе духовенства 
н е п р е м ѣ н н о  должно быть переведено на сред
ства прихожанъ.

— ..Маленькая Газета11 (№ 9) сообщаетъ, что 
Харьковскіе священники Филевскій, Шаповаловъ,. 
Купленскій, Вознесенскій и Григоровичъ съ запре
щеніемъ священнослуженія отданы подъ надзоръ 
благочинныхъ, за то, что въ газетѣ „Волна11 тре
бовали съ точки зрѣнія христіанскаго ученія, от
мѣны смертной казни. Имъ, будто-бы. грозитъ 
церковный судъ, буде они не раскаются.

Группой курскаго духовенства, какъ телегра
фируютъ „Гусск, Сл.“, выражено сочувствіе харь
ковскимъ священникамъ помѣстившимъ въ „Волнѣ 
письмо противъ смертной казни и подвергнутымъ 
за это наказанію,

Означенная газета желаетъ, чтобы автори
тетная власть разъяснила долженъ - ли священ
никъ отстаивать смертную казнь или нѣтъ?

_ Въ спискахъ вакантныхъ мѣстъ Чернигов
ской епархіи къ 1-му января т. г. обозначено сво
бодными 39 священническихъ мѣстъ и 113 — діа- 
конскихъ. Нѣкоторыя священническія мѣста пу
стуютъ около году, а многія діаконскія оол be 10 
лѣтъ. (Черниг. Ей. вѣд. № 1, 06 г, стр. 5—17.).
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Отвѣты редакціи.
1) Какой отвѣтственности подлежитъ эа со- 

вершеніе брака священникъ, не истребовавшій отъ 
брачущихся предбрачныхъ оглашеній по мѣсту 
ихъ постояннаго жительства, свидѣтельства о бы
тіи у исповѣди и т. п. ?

Опредѣленіемъ св. Синода отъ 4 января 1906 г. 
на № 1 разрѣшено по С. Петербургской Епархіи и 
вмѣстѣ съ симъ циркулярными указами сообщено 
для свѣдѣнія епархіальнымъ преосвященнымъ : 
1) оглашенія о бракахъ производить въ тѣхъ 
церквахъ, въ приходѣ коихъ проживаютъ же
лающіе вѣнчаться, независимо отъ времени ихъ 
проживанія въ приходѣ и принадлежности къ 
тому или иному сословію, ограничиваясь лишь 
наличностью полицейской прописки въ пре
дѣлахъ прихода и засимъ, передъ совершеніемъ 
браковъ, не требовать отъ брачущихся предбрач
ныхъ свидѣтельствъ съ мѣста ихъ родины или 
приписки; 2) не требовать отъ желающихъ всту
пить въ бракъ представленія свидѣтельствъ о 
явкѣ къ исполненію воинской повинности и о про
пискѣ къ призывному участку; 3) при увѣреніи 
желающихъ вступить въ бракъ объ исполненіи 
ими долга исповѣди и Св. Причастія не требовать 
отъ нихъ обязательнаго представленія исповѣд
наго свидѣтельства, предоставивъ сіе пастырской 
попечительности и благоразумію священника, а 
также совѣсти брачущихся, 4) въ случаѣ непол
ноты свѣдѣній въ паспортахъ и затруднительно
сти полученія ихъ, ограничиваться представле
ніемъ желающими вступить въ бракъ полицей
скаго свидѣтельства о правоспособности ко вступ-
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чаяхъ письменныя показанія не менѣе двухъ свидѣ
телей, засвидѣтельствованныя нотаріусомъ въ по
рядкѣ ст. 73 и 83 Полож. о нотар. части, если 
таковыя будутъ представляемы помянутыми ли
цами.

2і Можно-ли читать молитвы женѣ—родиль
ницѣ, если мать лютеранка?

Эти молитвы должны читаться православной 
родильницѣ, (Нов. Скриж. ч. IV', гл. 1, л. 1—2) 
что подтверждаетъ и бл. Симеонъ Солунскій 
(55 гл.).

Однако, не противно будетъ духу нравосл. 
церкви, если священникъ прочтетъ надъ лютеран
кой, за расположеніе ея къ нашей церкви, эти 
молитвы, испрашивая ей чрезъ то облегченіе оо- 
лѣзней рожденія, утѣшенія, очищенія, здравія, 
освященія. Въ такомъ случаѣ лютеранка мать 
уподобляется хананейской язычницѣ матери, за 
свою вѣру получившей исцѣленіе своей дочери, 
и сотнику—язычнику, подучившему за вѣру свою 
исцѣленіе своего отрока. Св. Алексій, митр, москов
скій, за вѣру въ силу молитвъ св. церкви языч- 
«никовъ Чанибека и Тайдулы, исцѣлилъ оолѣзнь 
послѣдней.

3) Есть-ли основанія дѣлать какія-л. прибавленія 
на великомъ выходѣ вродѣ „создателей и благо
творителей, христолюбивое воинство, начальствую
щихъ, учащихъ и учащихся и т. п. ?

Въ служебникѣ ясно и точно обозначено, что 
въ данномъ случаѣ слѣдуетъ говорить священ
нику, а потому какія-л. добавленія мы считаемъ 
излишними.
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Книжныя новости.
Арх. Михаилъ (проф. Спб. акад.), идя на встрѣ

чу религіознымъ размышленіямъ духовенства и 
всякаго христіанина, составилъ календарь— „Свя
тыя минуты" - „каждый день - 5 минутъ около свя
тыхъ впечатлѣній. “ По своему содержанію кален
дарь заключаетъ въ себѣ на лицевой сторонѣ свят
цы, замѣтки о богослуженіи, темы проповѣдей, 
мысли и изреченія святыхъ и великихъ людей. 
Ни оборотѣ: религіозные разсказы, житія, легенды, 
стихотворенія.

Изданіе этого труда взяло на себя общество 
распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ православной церкви. Къ сожа
лѣнію, печатаніе календаря шло очень спѣшно и 
издано въ маломъ количествѣ экземпляровъ. 
Цѣна 60 коп.

Его-же. ..Почему намъ не вѣрятъ". Спб. 1906 г. 
Книга эта представляетъ изъ себя сборникъ статей 
по вопросамъ 1) „къ церковной реформѣ" и 2) „о 
церковно - общественныхъ злобахъ дня". Всѣхъ 
такихъ статей обозначено въ сборникѣ 16. Въ 
своемъ предисловіи арх. Михаилъ высказываетъ, 
что главнымъ побужденіемъ къ составленію озна
ченнаго труда онъ считаетъ то, что „къ автору 
брошюры (въ 233 стр.) не разъ обращались свя
щенники съ просьбой сказать, какъ долженъ от
носиться священникъ ко всему движенію „весен
няго потока"—во всемъ его объемѣ, къ событіямъ 
послѣднихъ дней, къ рабочему движенію и т. п. 
Обращались и не-священники, молодежь, женщины 
съ тѣмъ-же воігросомъ, какъ долженъ отнестись къ 
вопросамъ „дня" христіанинъ — христіанская со-
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вѣсть**. . . Обозначенный трудъ и является откли
комъ на эти запросы. Цѣна 50 коп.

Нроф.-Прот. Л. И. Иванцовъ - Платоновъ. „Хри
стіанское ученіе о любви къ человѣчеству сравни
тельно съ крайностями ученій соціалистическихъ “. 
11зд. 2-е М. 1906 г. Ц. 50 к. Почтенный ученый 
представляетъ здѣсь разъясненіе той великой 
идеи__идеи любви, всегда присущей человѣчеству, 
которая съ особенною полнотою, глубиною и жиз
ненностью раскрывается въ христіанствѣ. Разъ
ясненіе этой основной мысли авторъ даетъ по
средствомъ анализа ея проявленій въ ученіи хри
стіанскомъ и соціалистическомъ и находитъ, что 
въ первомъ ученіи т. е. въ христіанствѣ болѣе 
полноты, широты, глубины, вѣрности истинному 
духу любви и добра, силы, жизненности, искрен
ности и чистоты. Направленіе мысли современ
наго человѣчества въ сторону нѣкоторыхъ соціа
листическихъ ученій нроф. - авторъ объясняетъ 
тѣмъ, что многіе изъ христіанъ не ревностно от
носятся къ своему божественному - чистому и 
истинному христіанскому ученію. „Если-бы, гово
ритъ авторъ, въ обществахъ современныхъ суще
ствовалъ истинно соціальный - христіанскій духъ 
любви, взаимнаго участія и дѣятельной помощи- 
не могъ-бы имѣть тогда никакой силы, не могъ-бы 
и распространяться въ христіанскихъ обществахъ 
никакой другой фальшивый и вредный соціализмъ. 
Разрѣшеніе - же всякихъ соціальныхъ вопросовъ 
лучшій исходъ для всякихъ искреннихъ и чи
стыхъ соціальныхъ стремленій14 авторъ находитъ 
въ исполненіи христіанскаго ученія о любви.

Священникъ Павелъ Левашевъ. „Зачѣмъ такъ много 
у насъ обрядовъ ?“ Сиб. 1906 г. Ц. 20 к. Коротко



156 —

авторъ на этотъ вопросъ отвѣчаетъ такъ: „кто 
русскій человѣкъ душой и обычаемъ, тотъ пони
маетъ, что значитъ храмъ Божій съ его . строй
нымъ, истовымъ, особенно праздничнымъ бого
служеніемъ, что значитъ церковь для русскаго че
ловѣка (стр. 2). Отстаивая обрядность въ прав, 
религіи свящ. Левашевъ приводитъ для доказа
тельности своихъ доводовъ мысли лучшихъ рус
скихъ людей. Здѣсь и Н. М. Карамзинъ, и К. II. 
Побѣдоносцевъ, и Японскій миссіонеръ преосв. 
Николай, и Кронштадтскій прот. 1. Сергіевъ. — 
Жалобы ревнителей западной культуры на то, что 
русскій народъ, будучи до крайности привязанъ 
къ обрядовой сторонѣ религіи, нерѣдко впадаетъ 
въ суевѣріе авторъ опротестовываетъ такимъ из
реченіемъ изъ Москов. Сборн. стр. 162. „Въ об
рядахъ, преданіяхъ, символахъ и обычаяхъ масса 
народная видитъ реальное и дѣйственное вопло
щеніе того, что въ отвлеченной идеѣ было бы 
для нея нереально и бездѣйственно. Что, если 
разбивъ оболочку, истребимъ и самое зерно исти
ны . . Въ общемъ брошюрка производитъ хоро
шее впечатлѣніе и для духовенства, особенно на
шего Прибалтійскаго края, она можетъ принести 
немалую пользу и услугу въ дѣлѣ полемики съ 
лютеранами по разбираемому вопросу.

С о д е р ж а н іе ^  3.
О тдѣлъ оффиціальный. П редлож еніе Его В ы сконреосвящ енства, 

Высокоиреосвящ. А гаѳангела, А рхіепископа Рижск. и М итавскаго. — 
П редложеніе Рижск. Д уховн . К онсисторіи.—Епархіальны я и звѣ стія .— 
О тъ Риж ск Епархіальн. К ом итета Правосл. М иссіонерск. О бщ ества.— 
О бъявленія.

О тдѣлъ неоффиціальный. Законъ и свобода. — К ъ вопросу о 
реформѣ духовно-учебныхъ заведеній. — П онятіе о свящ. Писанія и 
свящ. Преданіи, какъ вы раж еніи  и способахъ распространен ія  и со
хранен ія  истиннаго откровен ія .—Изъ обзора печати .—И звѣстія и за
мѣтки.—О твѣты  редакціи .— Книжныя извѣстія.

И. об. Редактора, Священникъ Александръ Голосовъ.

Тйп. Л. Бланкенш тейна, Рига, Ткацкая, улица № 13, собств. домъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Открыта подписка на 1906 годъ на журналъ

ѴІІІ-й годъ 
изданія. НОВЫЙ-МІРЪ ѴІІІ-й годъ 

изданія.

Больш ой иллюстрированный двухнедѣльны й вѣстникъ литературы , 
наѵки, искусства, современной жизни, политики и прикладны хъ знаніи, 
издаваемыхъ при участіи и звѣ стны хъ  русскихъ писателей  и учены хъ, 
подъ редакпіей  П . М .  О л ь х и н а .

Во многихъ слояхъ русскаго общ ества чувствуется въ послѣд
нее время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовлетво
ряло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстететическимъ требованіям ъ 
современнаго интеллигентнаго читателя, какъ въ отнош еніи в н у т р е н 
няго содержанія, такъ  и въ отношеніи внѣш ности, и отличалось бы 
отъ шабольннаго типа иллю стрированныхъ ж урналовъ. Создать, при 
дѣятельномъ участіи  избраннаго  круга  писателей, учены хъ и худож 
никовъ, такое именно изданіе ставивъ себѣ цѣлью редакція „Н оваго 
Мір а ".

Б л и ж а й ш е е  у ч а с т і е  в ъ  „ Н о в о м ъ  М і р ѣ "  п р и н и м а ю т ъ :
B. Г. Австѣенко, Н С. Антоновскій, Е. Г. А рронетъ А. В. Б аловъ , Н. Н. 
Врѳщ ко-Бреш ковскій, М- М. Биродовскій, Д . Б . Бѣлогорскій, инж. В.
C. Гендель, Н. Б. Головинъ, И . А. Г риневская, С. Д. Д рож ж пнъ, Л. 
Г. Ж дановъ , II. К  Зар у б аевъ , П. Р. Зарубинъ , прив.-доц. А. А. И ва
новъ, Н. 3. К арц евъ , К., Г. К орелинъ, А. А. Коринфскій, Н. И. К о р 
саковъ, Пл. Н. К расновъ , про. М. Е. Красноженъ, А. В. К ругловъ , А. 
II. Купринъ, Вл. Я. Л енскій, С. Ф. Л ибровичъ (В икторъ Русаковъ, Л . 
Е. Львовъ, Л. И. М авриковъ, И. Д. М анычъ, М. И . М ордухай-Болтовская 
(М. Митина), Н. А. Н адеж динъ, II. Д. Н осковъ, В. Письменная (В. И ль
инъ), И. А. П орош инъ (Н. Бѣлозерскій , И. Н. Потапенко, Д. М. Рат- 
гаузъ, Ѳ едоръ Сологубъ, Е. Г. Тихомандрцкая, А. С. Толстой, А. И. 
Фирсовъ, Л . А. Ч арская, Е. А. Ч ебы ш ева Д митріева, А. Н. Чудиновъ 
и мн. др.

Внѣш ность „Н оваго М ір а "—какъ изданія, расчитаннаго на чи
тателей съ высокими эстетическими запросами соотвѣтствуетъ  луч
шимъ заграничны мъ большимъ художественны мъ изданіямъ. Ж у р н ал ъ  
печатается на в е л е н е в о й  бумагѣ, въ большомъ форматѣ—in-folio, 
украш ается снимками съ выдаю щ ихся новы хъ произведеніи  искусства, 
русскихъ и иностранны хъ,—въ гравю рахъ на деревѣ , автотипіяхъ и др. 
репродукціяхъ—по новѣйш имъ способамъ; оригинальными рисунками, 
потретами, этюдами—ч е р н ы  и ц в ѣ т н ы м и .
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В ъ  п р о д о л ж е н іе  1 9 0 6  г .  п р и  ж у р н а л ѣ  б у д у т ъ  п р и л а г а т ь с я ;

Большіе полихромныз цартины, 
Ацварельныз цопіи въ і^расцахъ,

наклеенны я на картонны е листы,

РеліогравюрЫ’ГпеггоІіпіо и пр., и пр.
П риложенія эти заказаны  лучшимъ заграничны мъ полиграфическимъ 

заведеніям ъ и будутъ представлять
Б О Л Ь Ш У Ю  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н У Ю  Ц Ѣ Н Н О С Т Ь

Всѣмъ подписчикамъ „Новаго М іра“ въ 1906 году буд етъ  высылаться 
безплатно

О С О БО Е С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н ІЕ :

ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ
И ллю стированны й двухнедѣльны й ж урналъ словесности, науки и 

библіографіи.

„Вѣстпикъ Л итературы " им ѣетъ своей задачей объединять все, 
что касается литературнаго  м іра—русскаго иностраннаго, критику, 
л и тературн ы я воспоминанія, статьи и корреспонденціи по вопросамъ 
изящ ной словесности, библіографіи и пр.

„Новый М іръ“ выходитъ каждаго 1-го и 16-го числа; „Вѣст

никъ Литературы'1, каждаго 8-го и 23-го,

№
f f i

П о о п и с н а я  ц ѣ н а  „ Н о в а г о  М  і р а ** н а  г о д ъ ,  
с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й  п о в с е м ѣ с т н о  
в ъ  Р о с с і и .......................................................................................... 14 р.

■
■
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Съ пересы лкой за границу—2 0  р у б л е й .

Д опускается разсрочка на т р и  с р о к а ;  при подпискѣ—5  р., въ 
ап рѣ л ѣ —5  р., и въ августѣ  остальные 4  руб.

Для лю бителей  печатается ограченное количество экзем пляровъ  
„Н оваго Мір а " иа лучш ей с л о н о в о й  бумагѣ. Подписная цѣна это 
го зданія, съ доставкой и пересы лкой—18 р., съ пересы лкой за 
гр а н и ч у - - 2 4  р.,

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  въ кон торахъ  ж урнала „ Н о в ы й  
М ір ъ * * ,  при книж ны хъ м агазинахъ Товарищ ества М. О. В О Л Ь Ф Ъ : 
въ С.-П е т е  т е р б у р  г ѣ, Гостинный Д воръ, 18, и въ М о с к в ѣ :  1) 
К узнецлій М оэтъ, 12 д. дж амгаровыхъ, и 2} М оховая ул., 22, д. Чиж о
ва и Куры ндиноіі (противъ университета); въ редакціи „ Н о в а г о  
М ір а * * — въ С . - П е т е р б у р г ѣ ,  Васильевскій Островъ, 1б-я линія. 
5— 7, собственный домъ, а такж е у  всѣхъ и провинціальны хъ 
книгопродавцевъ .

Р едакторъ  П . М .  О л ь х и н ъ .  И здатели: Т - в о  М .  О . В о л ь ф ъ ,

»' И  I
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нала и друг, къ нему прилож. I Чи I 1 W

ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ; AUUUl*
П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н ІЯ  С О Ч И Н Е Н ІЙ

s o m  М. Е. СШТЫКОВІ-ІЦЕДРИНІ
(„Сказки", „Мелочи жизни", „Благонамѣренныя рѣчи" „Господа Таш
кентцы", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности", „Письма къ тетенькѣ", 
и мн. друг. Войдутъ также не помѣщ. въ прежн. изданіяхъ три сказки 

и комедія „Смерть Пазухина")
(Цѣна полн. сбор, въ отдѣльной продажѣ съ перес. 21 р у б ).

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н ІЯ  С О Ч И Н Е Н ІЙ

км-СТднюковича
(„Морскіе разсказы", романы: „Безъ исхода", Два брата" и рядъ разсказовъ)- 
Подъ редакціей и съ критико-біографическимъ очеркомъ П . В . Б ы к о в а .  

(Цѣна полн. сбор, въ отдѣльной продажѣ съ перес. 21 р у б .
( П  К Н И Г Ъ  „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ 

ПРИЛОЖЕНІЙ1'. В С Е Г О  ~

к н и г и ,  т. е., независимо отъ другихъ приложеній, 
П О  О Д Н О Й  К Н И Г Ѣ  П РИ  К А Ж Д О М Ъ  N2 „ н и в ь г

П О Д П И С Н А Я  Ц “Б Н А  „ Н И В Ы “  со п р и лож ен ісм и  н а  го д ъ :

8В Ъ  С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ :
безъдоставки—6  р . 5 0  к .  
съ доставкою - 7  р . 5 0  к .

С Ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Ю  В О  
В С Ъ  М Ъ С Т А  Р О С С ІИ
За границу — 12 р .

Гг .новые подписчики на 1906 г. могутъ получитъ кромѣ „Нивы" 1906 г., еще
П Е Р В Ы Я  ІО  к н и г ъ  М . Е . С А Л Т Ы К О В А -Щ Е Д Р И Н А  з а  1 9 0 5  г .
за единовременпую'доплату: безъ доставки I р . 5 0  к . ,  съ дост. и перес. 2  р . 
Подробное иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 

БЕЗПЛАТНО.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА“ , ул. Гоголя № 22

Р азср оч 
ка плате

ж а къ 2, Я 
и 4 срока.

Открыта поди и ска на 1906 годъ на

В ѣ стникъ  Литературы
(второй годъ изданія)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ Ж У РН А ЛЪ  СЛОВЕС
НОСТИ, НАУКИ И БИБЛІОГРАФІИ, издаваемый Товариществомъ М. 0 .
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В О Л ЬФ Ъ  при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и ученыхъ, подъ 

редакціей ц. М. ОЛЬХИНА и Л. М ВОЛЬФА.
Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литер турнаго міра; 

ж урналъ слѣдитъ за  всѣми явленіями литературы , русской и ино
странной, останавливая вниманіе на рѣ зко  выдаю щ ихся ф актахъ, какъ 
полож ительны хъ, такъ  и отрицательны хъ , безъ всякой уклончивости 
обличая бездарность и ложныя увлеченія и поощ ряя свѣж іе, истинные 
проблескти дарованія. К ритическіе разборы, подробныя хроники бел
летристики, статьи и корреспонденціи по вопросамъ литературы, біо
графическія характеристики , литературны я воспоминанія и л и тер ату р 
ная лѣтопись, рецензіи  о новы хъ книгахъ и ж урнальныхъ статьяхъ  
и пр. и п р .—такова въ  общ ихъ чертахъ программа „ВѢстника Л иткрл- 
туры ", ноторый является первымъ и единственнымъ въ Россіи органомъ съ 
такими обширными задачами.

Кромѣ того, въ „В ѣстникѣ Л итературы " помѣщ аются статьи по 
библіотековѣдѣнію , статистикѣ книгъ и по книжному дѣлу въ ш иро
комъ смыслѣ слова. Т екстъ  „ВѢстника", иллю стрируется портретам и, 
снимками съ замѣчательны хъ произведеній печати, картинами изъ 
ж изни писателей, иллю страціями къ выдающимся произведеніямъ л и те
ратуры , копіями гравю ръ, имѣю щихъ отнош еніе къ литературѣ , авто
графами и ир. и пр.

П ри „В ѣстникѣ ЛптЕрАтуры" всѣмъ подписчикамъ вы сы лается б е з 
п л а т н о  особое критико-библіограф ическое изданіе

„ИЗВЪСТІЯ ПО ЛИТЕРАТ., НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ ‘
„Вѣстникъ Л итературы ", и приложеніе „И звѣстія по Л итЕ рлтурѣ" 

вы ходятъ д в а  р а з а  в ъ  м ѣ с я ц ъ :  каждаго 8-го и 23-го числа.

Подписная цѣна на годовое изданіе (24 Ж№) „Вѣстника Л итературы " 
съ 24 № №  „И звѣстій по Л итературѣ"* съ доставкою и пересылкою  — 
4 рубля; на полгода—2 рубля. З а  границу  на годъ 5 рѵб., на полгода—

2 руб. 50 коп.

О тдѣльно на "И з в ѣ с т і я  п о  Л и т е р а т у р ѣ "  подписная цѣна 
на годъ, съ доставкой и пересы лкой—1 р., за границу—1 р. 50 к.

Подписка приним ается въ конторахъ ж урнала „В Ѣ С Т Н И К Ъ  Л И Т Е 
РА ТУ РЫ ", при книж ны хъ магазинахъ Т-ва М. 0. В О Л ЬФ Ъ : въ С.- 
П етербургѣ , Гостиный Лв., 18; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій М остъ, 12, д. 
Джамгаровыхъ, и 2) М оховая ул., 22, д. Чиж ова и Курындиной (противъ 
университета); въ редакцій  „В Ѣ С Т Н И К А  Л И Т Е Р А Т У Р Ы " — въ С.- 
П етербургѣ, Васильевскій Островъ, 16-я линія, 5—7, собственный домъ,

а также у  всѣхъ столичныхъ и провинціальны хъ книгопродавцевъ. 
Редакторы : П. М. Ольхинъ и Л . М . Вольфъ. И з д а т е л и :  Т -в о  М. 0. Во/іьфг.
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V

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г.

"Іѵ г. изданія. НА ЖУРНАЛЪ IY г- изданія.

прявойіявиый путеводитель
СЪ ЧЕТЫРЬМЯ БЕЗПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

П р ав о сл ав н ы й  П утевод и тель  въ^ 1906 г. будетъ 
издаваться по слѣд. новой, р а с ш и р е н н о й  программѣ: Рас
поряженія правит., статьи объ истинахъ вѣры и нравствен., 
но изъясн. Св. Пис , богослуж. и церк. канонъ., по церк.- 
общ ѳетвѳн. вопрос., исторіи Церкви, старо-обряд. и сектан. 
Мысли и сужд. о т е к у щ и х ъ  со б ы т ія х ъ  и  я в л е н ія х ъ  
цѳрк.-общ ествѳн ж и зн и . Х роника. Разборъ ученія ста- 
рообр. и сектан. Миссіонер. бесѣды. Обозрѣніе современ. по
станов. миссіон. дѣла въ Россіи. Восиомин. обратившихся изъ 
старообрядч. и сектан. Очерки и разсказы изъ современ. рели- 
гіоз.-бытов. жизни. И зъ е п а р х іа л ь н о й  и  свѣтской  п е ч а ти . 
Свѣдѣнія о новыхъ книг, по всѣм ъ отраслямъ богословія. Извѣс. 
и замѣт. Корреспонденціи. Отвѣты редакціи. П р и л о ж ен ія . 
1) П о у ч ен ія  н а  воскрес, и  п р азд н и ч . д н и  (отдѣльн, 
листками). 2) Ц ер к о в н ы й  к а л е н д а р ь  на 1906 г. съ указан, 
особенностей богослуж., кратк* содерж. апост. и еванг. чтеній 
на воскрес, и иразднич. дни, указат. общедоступ. пропов. и 
темъ для нихъ на воскрес, и празднич. дни и разными енравоч. 
свѣдѣн. полезными для духовен. 3) В опросы  ж и зн и  п р и  
свѣтѣ вѣ ч н о сти  (публич. чтенія) П. В. Никольскаго и 4) 
В ы п и ски  и зъ  свято -о теч ески х ъ  тво р ен іи  (нов. изданій) 
по вопросамъ прѳрѳкаѳм ы м ъ старообр. Самар, епарх. 
мис.-свящ. Д. А . Александрова. Журналъ буд. выходить 20 
разъ въ годъ книжками въ 5—6 л. Цѣна журн. съ прилож. 
5 р. съ дост. и иерее., а заграницу 6 р. 50 к. Сътребов. об
ращаться въ редак. журн. „Православ. П утевод/ Спб: Суворов, 
иросп. д. 65  ̂ кв. 10. Ред..-изд,: свящ. //. С. Тумановъ и ст. 
сов.К. Н. Плотниковъ.

Н08АЯ платформа
„БУДИЛЬНИКА" на 1906 г.

1) Открыта всеобщая, прямая, равная и явная подписна на юмори* 
стичесній журналъ „Будильникъ" въ 1906 г.

2) Подписчики-выборщики, выбравшіе „Будильникъ" излюоленнымъ 
юмористическимъ журналомъ, приглашаются прислать свои заявленія 
заблаговременно.



Примѣчаніе- пробный номеръ вы сы лается За три семикопеечныя поч
товы я марки.

3 )  Отъ подписчиковъ на „Будильникъ" не требуется установлен
наго им ущ ественнаго ценза; они должны распологать только десятью 
рублями, чтобы подписаться на ж урналъ съ преміей.

4 )  Всѣ подписчики на „Будильникъ" дѣлятся на два разряда: 
годовыхъ и полугодовыхъ. П ервые вносятъ 1 0  рублей сразу и получаю тъ 
премію съ № і-м ъ ж урнала, а вторы е вносятъ 5 р., и преміи не по
лучаютъ.

5) Подписчикамъ „Будильника" предоставлены  всѣ „свободы" —* 
подписаться на годъ съ преміей (10 р .) и безъ преміи (9 р.); на полгода 
(5 р.) и съ разсрочкой (5 р. при  подпискѣ и 5 р. въ іюнѣ І9О6 г.), п ри 
чемъ по* этому предмету допускаю тся предварительны я совѣщ анія, 
митинги и письменныя сношенія.

6 )  Число подписчиковъ на ж урналъ „Будильникъ" не ограничен
но. Ж енщ ины  подписываю тся наравнѣ  съ мужчинами и не имѣютъ 
надобности передавать свой цензъ мужьямъ и сыновьямъ.

7 )  С оотвѣтственно обновленію  русской общ ественной ж изни, об
новляется такж е характеръ журнала „Будильникъ", которы й въ 19О6 г. об
новитъ отдѣлы и „отдѣлку" своихъ страницъ, какъ въ каррикатурахъ , 
такъ и въ текстѣ , для чего приглаш енъ цѣлы й ш татъ чуткихъ ю мори
стовъ, остроум ны хъ худож никовъ и вообщ е веселыхъ сотрудниковъ.

8) Всѣ каррикатуры и рисунки на „злобы дня и портреты  „ге
роевъ дня" будутъ представлены  на страницахъ „Будильника" не при
краш енны е, а раскрашенные въ разныхъ краскахъ.

9 )  П Р Е М ІЯ  „ Б У Д И Л Ь Н И К А 4* на 1 9 0 6  г.

роскошное изданіе— книга— ПѢСНИ БЕРАНЖЕ“
съ художественными французскими иллюстраціями. Беранже, пѣвецъ 
свободы, мож етъ считаться франко-русскимъ поэтомъ, поэтому премія 
съ его живыми пѣснями оживитъ и одухотворитъ подписчиковъ „бу
дильника".

ПОДПИСНАЯ КАМПАНІЯ НА ЖУРНАЛЪ ,,БУДИЛЬНИКЪ*4 ОТКРЫТА. З а 
явленіе съ приложеніемъ подписной суммы приним ается въ главной 
конторѣ ж урнала „Будильникъ": Москва, Тверская домъ Спиридонова, В.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
на еж едн евн ую  п о л и т и ч е с к у ю  газет у

„россіЯ“.
Отечество наше вступаетъ на новый путь единенія царя съ на

родомъ, столь давно имъ желаемый,—единенія въ нераздѣльной Россіи-
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Наступаетъ пора сознательной и ч естн о й  работы  избранниковъ народа. 
Открытое, безбоязненное слово, съ указаніем ъ народныхъ нуждъ и 
правдивое освѣщ еніе этихъ  нуж дъ — прям ая задача уваж аю щ ей себя 
газеты. Эту цѣль ставитъ себѣ редакція газеты  „Россія"*

Кро мѣежед невной газеты подписчики получатъ безплатно:
Й О  вы пуска въ  годъ по 8 страницъ каж ды й П р о  Р Л Р Р І Я ^  
OZj отдѣльное изданіе p J J U U  1  V U l M f l

въ историческомъ, статистическомъ и этнограф ическомъ отнош еніи; 
за годъ будетъ данъ большой томъ (въ 4ОО стр.) съ рисунками и об ъ

яснительны м ъ текстомъ.

52 вы пуска въ годъ но 8 больш ихъ страницъ 
ѵ иллю стрированнаго прилож енія „Россія"

повѣсти, разсказы , научныя статьи и картины  лучш ихъ русскихъ  и 
иностранныхъ художниковъ; за годъ составится отдѣльная книга въ 

400 страницъ.

52 выпуска по 16 страницъ особаго сборника, 
что составитъ въ годъ два тома по 100 

стр. каждый, ИРусск.поэты.4
Подписи.

На I годъ

цѣна со всѣми тремя приложеніями съ доставкою и пересыл.

руб. 6  мѣс- руб. 3  м ѣ с . . 1 руб. 1 м ѣ с . -руо. 50 К’

За ручательствомъ гг. казначеевъ допускается разсрочка годовой пла 
ты по мѣсячно

Новые по д пи счи ки  на І9О6 годъ получатъ  та кж е  безплатно выш еш еід 
уже вы пуски  всѣхъ  трехъ  пр ил ож ен ій : „Вся Россія", Еженедѣльный жур

налъ „Россія" и „Русскіе поэты".

Адресъ Редакціи и Главной Конт.: Спб., Бассейная, 3.

Ж ел ая  своевременно отзы ваться на быстро возникаю щ іе въ 
наше время запросы церковно общ ественной ж изни, „Общ ество 
распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщ енія въ духѣ п р а 
вославной Ц еркви" нашло благовременнымъ вмѣсто ж урнала „П раво
славно-Русское Слово", выходивш аго лишь 20 р азъ  въ  годъ, издавать 
съ будущаго 1906 года новый еж енедѣльный ж урналъ, церковно-общ е
ственнаго хар актер а  подъ названіемъ:

ЦЕРКОВНЫЙ ГОЛОСЪк

который будетъ выходить съ 1 будущаго января ио пятницамъ, 
тетрадкми (въ обложкѣ) не менѣе двухъ цечатныхъ листовъ въ 
каждой, по слѣдующей программѣ: 1) Р у к о в о д я щ ія  р е д а к ц іо н н ы я  
с т а т ь и  ио всѣмъ вопросамъ вѣры и церковной жизни, которые



выдвигаю тся временемъ, а такж е но вопросамъ государственны м ъ 
общ ественнымъ, бытомъ и т. д., насколько послѣдніе требую тъ въ 
отнош еніи къ себѣ церковной оцѣнки въ сознаніи вѣрую щ ихъ 2), 
Р е л и г і о з н о - Ф и л о с о Ф с к і е  и  и с т о р и ч е с к і е  э т ю д ы , по возмож 
ности ж ивы е и краткіе, разнообразны хъ авторовъ ио тѣмъ же воп
росамъ. 3) Д у х о в н о - н а з и д а т е л ь н ы я  с т а т ь и ,  по преимущ еству— 
прим ѣнительно къ временамъ церковнаго года, могущія служить 
пособіемъ или матеріаломъ для проповѣдниковъ.— Б е л л е т р и с т и ч е с к ія  
с т а т ь и  религіозно-нравственнаго  х ар актер а  и с т и х о т в о р е н і я .  4) 

Д у м ы  п а с т ы р я  надъ явленіями современно]'! мысли и жизни, въ 
формѣ небольш ихъ отзы вовъ, дневника и т. под. 5) Х р о н и к а  ц е р 
к о в н о - о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  въ Россіи извѣстія о дѣятельности  
„Общества распростр. религіозно-нравственнаго просвѣщ енія", 
различны хъ его учреж деній и аналогичны хъ ему общ ествъ. 6) К о р 
р е с п о н д е н ц іи  о разны хъ  событіяхъ и явлен іяхъ  религіозно-нрав
ственной жизни въ  Россіи и православны хъ Ц ерквахъ  за-границей. 7) 
О б о з р ѣ н іе  выдаю щ ихся статей въ п о в р е м е н н о й  д у х о в н о й  и  
с в ѣ т с к о й  п е ч а т и  („И зъ врем енной печати"). 8) Статьи к р и т и 
ч е с к а г о  а п о л о г и ч е с к а г о  характера . 9) Б и б л іо г р а ф ія  10) 
В о п р о с ы  читателей) идейнаго, а не узко-практическаго) херактера  
и о т в ѣ т ы  на нихъ. 11) С м ѣ с ь  12) П о ч т о в ы й  я щ и к ъ  р е д а к ц і и .

Редакц ія  ж урнала „ Ц е р к о в н ы й  Г о л о с ъ 88 нам ѣрена быть 
проводникомъ заявивш аго себя въ послѣднее время церковно-прогрессив
наго направленіи и на знамени своемъ вы ставляетъ  1)ЪВѣрностъ началамъ 
древней Вселенской Церкви, не только не стѣсняющей церковнаго творчества, необхо
димаго для обновленія церковной жизни, но и призывающей къ нему. 2) Необхо
димость для настоящаго времени широкихъ церковныхъ реформъ на началахъ 
соборности, возстановляемой отъ самаго низа—приходской жизни, до вершинъ 
церковнаго управленія 3) Свободу Церкви, ея жизпи и ея науки.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ высланы, въ качествѣ 
б е з п л а т н а г о  п р и л о ж е н і я ,  д в а  т о м а  (каждый въ двухъ вы пус
кахъ извѣстны хъ писателей  богослововъ: 1) Б о г о с л о в с к ія  а к а д е 
м и ч е с к ія  ч т е н ія  п р е о с в .  І о а н н а ,  е п .  С м о л е н с к а г о  и 2) 
П р а в о с л а в іе  в ъ  о т н о ш е н іи  к ъ  с о в р е м е н н о с т и ,  А . М .  Б у х а 
р е в а  ( б ы в ш а г о  а р х и м а н д р и т а  Ѳ е о д о р а ) .

Ц ѣ на ж урнала „Ц ерковны й Голосъ" съ прилож еніями 5  р. въ 
годъ съ доставкою и пересылкою , загран и ц у—6  руб. А дресъ редакціи 
н конторы: С .-П етербургъ , Стременная улица, д. 20.

Редакторы : П ротоіерей Павелъ Лахостскій.

П ротоіерей Іоаннъ Слободской.
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„РОДИНА > а  (2й-й родъ издан.) дастъ въ 1906 г.:
к а 52 №№ художеств.-литературн. журнала.

52 №№ нолитич. и общ еств газеты,
52 Ке№ иллюст. „всемірное обозрѣніе",
52 №№ илл. „развлеченіе въ часы отдыха"

1) 12 кн. Романовъ Русскихъ Писателей,
2) 12 кн. Собранія сочиненій Г. З у д е р м а ка ,
3) 12 кн . библіотеки „ЗНАНІЕ и ПОЛЬЗА*,
4) 12 кн. п. назв. „Общепорезнля библіотека "

К р  омѣ того БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: 12 J6 „ДРУГЪ ДѢТЕЙ1, 
12 Л» МОДНАГОжурн , 12 лист, выкроенъ, 12 л. рисунковъ любит, 
раб., 12  лист. УЗОРОВЪ для рукодѣл , Т АБЕЛЬ-чАЛЕН 1АРЬ и 

КАЛЕНДАРЬ-справочникъ на 1903 г.

Разсрочка
допускаетсяо

Сверхъ всего, большую ОЛЕОГРАФІЮ* размѣр 
въ 75 на 50 сантиметр , съ история, картины

З Е М С К ІЙ  С О Б О Р Ъ
ваображающ. торжеств, соб
раніе Царя и народныхъ пред
ставителей, песлуж. основой

Подробная программа высылается безплатно. 
„Р О Д Н Н А ‘ % С-Петербургъ, Ли'овская, 114.

За годъ.
съ пересылкой

6
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1 Q О 6 ГОДЪ

m ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ ІМСТРМИ ЕЕИРІОЗНе-НйДЗИДіЕЕЯЬНЬІЙ ЖУРНАЛЕ:

(ДЪдъ и з д а н ія  ш е с т о й ).

Въ годъ: 1) 12 книжекъ журнала;
2) Безплатное приложеніе—-двѣ книги:

1) Арх. М ихаила Въ странѣ святыхъ настроеній. 
21 Въборьбѣза погибающую душу.
ныя темы и различныхъ авторовъ въ память А. В. 

Рождественскагои
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Епископъ Евдочимъ, протоіерей 

С  И. Остроумовг, архимандритъ М и х а и лъ , протоіерей И . II. С лободскій^  
священники: П . А . М ит ровъ, II . И . Поляковъ; —  А . В . Кругловъ, 
Н. Д . Кузнецовъ, И. I I  ІОвачевъ, Е  Поселянинъ, II. I I .  Смоленскій, 
Д . II. Боголюбовъ, Р . И . Кумовъ, М . В . Г алкинъ  и др.
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Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, за границу—  
пять руб., съ „Извѣстіями но С.-Петербургской епархіи" пять руб., 
одни „Извѣстія" не разсылаются и подписка на нихъ отдѣльно не 
принимается.

Подписка принимается въ конторѣ Алексапдро-Невскаго Общества 
трезвости. С.-Петербургъ, Обводный каналъ д. № 116.

Редакторъ, Священникъ Петръ Митровъ.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
наР У С С К І Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ

въ 1906 г.,
издаваемый В. В. Комаровымъ.

(годъ изданія пятьдесятъ первый).
1 -----------

„Русскій Вѣстникъ" въ 1906 году выходить будетъ по 
прежней программѣ, при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.

1 Января 1906 года „Русскій Вѣстникъ" заканчиваетъ 
первое пятидесятилѣтіе и вступаетъ въ пятьдесятъ первый 
годъ своего изданія.

Кромѣ обширныхъ отдѣловъ беллетристики и журналистики, 
„Русскій Вѣотникъ" въ 1906 г. будетъ спеціально разрабаты
вать государственные вопросы, вызываемые къ жизни освободи
тельнымъ движеніемъ и Высочайшемъ Манифестомъ, опредѣля
ющимъ бытіе Государственной Думы.

Подписная цѣна на годовое изданіе „Русскаго Вѣстника“ , 
состоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ книгъ: съ доставкою 
въ С -Петербургѣ и Москвѣ и съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сіи 16 р., а за границу 20 р.

Принимается также подписка на сроки: на 6 мѣсяцевъ 8 р., 
на 3 мѣсяца 4 р. съ пересылкою и доставкою.

Книж ны е магазины пользую тся уступкою  по 50 коп. съ годового 
экземп іяра.

Подписка на сроки менѣе года принимается исключи
тельно въ конторѣ журнала.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.
:Ін

• и
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Принимается подписка на 1906 г. на „Сборникъ романовъ*

С В Ѣ ТЪ
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Ежемѣсячно томъ романовъ.

Сборникъ романовъ «СВѢТЪ» въ 1906 г. вступаетъ въ 
25 годъ своего изданія. Разнообразіе авторовъ и интересъ 
помѣщаемыхъ романовъ обратили на себя общее вниманіе чи
тателей и содѣйствовали успѣху изданія.

Въ 1905 году въ сборникѣ романъ «СВѢТЪ» были помѣ
щены слѣдующія произнеденія:

„Т ан ьк и н а  карьера", романъ Н. И. М ѳрдѳръ.
„Г раф и н я Н ѳ гр ян ск ая" , романъ изъ петербургской 

великосвѣтской жизни, А. Д. А праксина.
„С евастополь и  севастоп ольц ы ", историческая хро

ника, романъ А. А. С околовз.
„Бездна", большой оригинальный романъ А. О. Эль- 

сн еръ -К оран скаго .
„Въ осадѣ", воспоминанія портъ-артурца, свящ. А .

Х олмогорова.
„На рубеж ѣ  столѣтій", историч. романъ А. Ш ар- 

дин а (II. П. Сухонина).
Можемъ смѣло сказать, что ни одно изданіе не даетъ 

такого громаднаго беллетристическаго матеріала для чтенія, 
какъ сборникъ романовъ «СВѢТЪ».

Въ будущемъ 1906 году, сборникъ романовъ «Свѣтъ» 
будетъ столь же изобиленъ к интересенъ.

Въ портфелѣ редакціи на 1906 годъ имѣются слѣдующіе 
романы:

Оригинальные:
„Разсвѣтъ", большой историческій романъ В. Л. М ар

кова. (Эпоха Петра Великаго).
„Ф араонъ М ернеф та" и „Изъ ж и зн и  Т ивер ія". 

В. И. К ры ж аы овской . (Рочестеръ).
„З лая  си ла", большой романъ Ѳ. Ѳ. Т ю тчева.
„У ц ер кви " (изъ пережитего) романъ Е. П. дѳ-Виттѳ.
„В аренька У льм и н а", повѣсть Л. Я. С течь киной. 

(Загадочная драма женскаго сердца).
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„К озы ри", страничка изъ современнаго движенія. М. 
М. Н естерова.

„М осква н а  и зн ан к у " , романъ изъ современ. жизни. 
С. С. О рлицкаго .

„Родня", романъ изъ семейной хроники А. Д. А п р ак 
сина.

„Горой д н я"  А. И. Соколовой.
Переводные:

„Н а полѣ  сл авы ", послѣдній романъ знаменитаго пи
сателя С енкевича.

„Н а В а р т ѣ " , новѣетъ извѣстнаго польскаго писателя 
А. Г р уш ец каго .

„П р о д авщ и ц а  ц вѣ товъ ", Ксавье де-Монтеиена, пере
водъ съ французскаго.„Б ѣ л о е б р а т ст в о ", романъ К о н эн ъ  Д о й л я  и «Че
ловѣ къ  въ  черн ом ъ ", романъ Стенли Веймана въ переводѣ 
съ англійскаго.

„В о сп и тан н и ц а  В и льб р у ан а", романъ изъ франц. 
жизни А ндре Терье.

„Т ретья  молодость Г оспож и С ли вы ", романъ 
П ьера Л отти .

„У р аган ъ " , историческ. ром. изъ эпохи Наполеона — 
В ацлава Г онсѳровскаго  и многіе др.

Подписная цѣна на „Сборникъ романовъ и повѣстей" 
„Свѣтъ" съ пересылкою и доставкою остается безъ 

перемѣны:

па годъ съ 1 января ио 31 декабря за 12 кн. романовъ 4 р. 
на иолгодч съ 1 января или 1 іюля за 6 книгъ романовъ 2 р. 
на 3 мѣсяца съ 1 янв,, 1 аир., 1 іюля или 1 окт. за 3 кн. ро

мановъ 1 р.

Гг. подписчики, выписывающіе газ. „Свѣтъ" и „Сборникъ 
романовъ и повѣстей" „Свѣтъ" прилагаютъ:

на годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р., на полгода съ 1 явв. 
или 1 іюля 4 р., на 3 мѣсяца сь 1 янв., 1 анр., 1 іюля или 

1 окт. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ", 

Невскій 136.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
1906. на 1906.

Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъіг<г€звляі жазнь
Кромѣ 12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА —  въ 6 печатныхъ листовъ 

каждая, подписчики получатъ 2 безплатныхъ приложенія:

1) К,ъ т р е з в ы м ъ  з а в ѣ т а м ъ .
2) Листокъ для трезвенниковъ,

Подписная цѣна; ОДИНЪ РУБЛЬ съ доставкой и пересылкой. 
Выписывать изъ конторы Александро-Невскаго Общества трезвости 
С .- П е т е р б у р г ъ ,  О б в о д н ы й  к а н а л ъ ,  домъ №  116.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
1906. на 1906.

еженедѣльный религіозно-назидательный журналъ
U

Въ годъ будетъ дано 52 ВЫПУСКА по 32 страницы каждый. 
Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы. Сверхъ того 
подписчики получатъ безплатное приложеніе— книгу:

БОЖЬИ ИСКРЫ. Сборникъ краткихъ размышленіи, притчъ 
и очдѣльныхъ эпизодовъ изъ жизни

святыхъ на каждый день года. Подписная цѣна: О Д И Н Ъ  P J В Л Ь  с ъ  
д о с т а в к о й  и п е р е с ы л к о й .  А Д Р Е С Ъ : С.-Петербургъ, Обводный 
каналъ, домъ № 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ОБЩ.-ПОЛИТИЧ. ГАЗЕТУ

7 5  к о п <

за */4 года.

3  р у б .
t въ годъ.
2 5  к о п .

въ  мѣсяцъ

съ 1 0 4  научны ми и л итературны м и иллю стр. м аленькими кн и ж ка м и  „ Н е д ѣ л и ".
„Н едѣля" им ѣетъ въ виду пре имущественно интересы  провинціи 

и главнымъ образомъ народную интеллигенцію— сельскаго учителя, врача, 
свящ енника, фельш ера, волостного писаря, помѣщика, развитого крестъ, 
янина, фабричного рабочаго—вообще всю ту, естественно, передовую 
часть провинціальной интеллигенціи, которая, нуж даясь въ  прогрес 
сивномъ, истинно-демократическомъ органѣ, не можетъ удовлетвориться 
такими изданіями, какъ „Родина", „Д руж . Рѣчи", „Родная Рѣчь", „Русск. 
Чтен." и друг.

Служеніе интересам ъ ировмяфм, защ ита личности, ея нравъ  и 
достоинства, слабаго противъ сильнаго, подерж ка общ ественной само
дѣятельности, борьба съ темными силами жизни, удовлетвореніе естес
твенному стремленію  къ свѣту, знанію и правдѣ, вотъ задачи „Н едѣли".

И дя навстрѣчу всѣми сознаваемой теперь необходимости учиться, 
учиться, всѣмъ и каждому, мы нашли нужнымъ расш ирить „Н едѣлю ", да
вая къ ней но два еж енедѣльны хъ иллю стрированны хъ приложенія —  
(болѣе іООО стр.) мал. книж. „Пед.", которыхъ въ годъ будетъ 1 0 4  по 
слѣдующ. девяти отдѣламъ:

1 )  народ ъ  и государство. О тдѣлъ общ ественный, народи, образов, 
налоги, государств, бюджет, политическія партіи  и проч.

2) Законъ н правда. Статьи ю ридическія, совѣты  и отвѣты  на во
просы, разъяснен , законовъ и пр.

3) Чему уиитъ насъ исторія. И сторія всем ірная и русская.
4 )  На досугѣ. Разсказы , стихотворенія, очерки.
5 )  Е с т е с т в о зн а н ія  и з е м л е в ѣ д ѣ н іе . П р и р о д о в ѣ д ѣ н іе ,  а с т р о н о м ія ,  

географія, зоологія.
6) Здоровье семьи и деревни. М ед и ц и на , г и г іе н а  и ветеринарія .
7) Сельское хозяйство Статьи по практическому сельскому хо

зяйству  и его отраслямъ
8) Кустарные промыслы. Свѣдѣнія ио ремесламъ, о прибы льны хъ 

предпріятіяхъ , средствахъ  увеличенія дохода.
9 ) В заи м опом ощ ь .

В с -fc п р и л о ж е н і я  сть р и с у н к а м и .
Подписная цѣна 3 р. въ годъ (вм ѣстѣ съ „Вѣстникомъ Знан ія" I I  р.), 
7 5  к. за J/4 года, 2 5  к. въ м ѣсяцъ, 3 р. 5 0  к. за 1 4  м ѣсяцевъ. За  
границу 5 р. П одписной годъ съ і ноября. А дресъ редакціи: С»- 
П етербургъ , Невскій пр., № 47.. Подроби. Объявленіе безплатно.

Редакторъ-издатель „В ѣстника Знанія", „Н едѣли" и „Н аучной 
Библіотеки" В. Б И Т Н Е Р Ъ .
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ВЪ 1906 ГОДУ ПРИ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
будетъ издаваться новый еж енедѣльны й ж урналъ„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ"

въ составѣ 52 № №  въ годъ (по 2 печатныхъ листа въ каждомъ).

Отвѣчая насущнымъ потребностямъ и запросамъ современ
ной церковно-общественной жизни, журналъ ставитъ своею за
дачею главнымъ образомъ проясненіе церковно-общественнаго 
самосознанія по вопросамъ церковной реформы и освѣщеніе 
фактовъ наличной церковно-общественной дѣйствительности. 
Спеціальною задачею журнала является также обсужденіе всѣхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ религіознобытовымъ положеніемъ рус
скихъ инородцевъ, населяющихъ восточныя окраинм Россіи.

П рограм м а ж у р н ал а : 1) Оригинальныя статьи но те
кущимъ вопросамъ церковно-общественной жизни и мысли. 
2) Вопросы русскаго инородчества. 3) Обзоръ печати по цер
ковнымъ вопросамъ. 4) Хроника церковно-общественныхъ со
бытій за недѣлю. 5) Библіографія. Краткія библіографическія 
замѣтки о вновь выходящихъ книгахъ 6) Отзвуки жизни. Кор
респонденціи изъ области церковно-общественной практики. 
7) Почтовый ящикъ редакціи. 8) Объявленія.

П о д п и сн ая  цѣна: а) въ Россіи съ доставкой и пере
сылкой н а  годъ  пять рублей, п олгода — три рубля, т р и  
м ѣ сяц а —1 р. 50 к., п о м ѣ с я ч н о — 50 к.; б) заграницу — на 
годъ g р. Допускается разсрочка для годовыхъ подписчиковъ: 
ири подпискѣ 3 р. и къ іюню 2 руб. Всѣ годовые подписчики 
получаютъ безп латн о  предполагаемые къ выпуску декабрьскіе 
нумера журнала за 1905 г.

Адресъ редакц іи : Казань, Первая Академическая ул., 
д. №  11. К о н т о р а  р е д а к ц іи : Первая Академическая ул., 
д. Улитиной. Отдѣленіе конторы: /Центральная типографія» 
Воскресенская ул., рядомъ съ циркомъ.

Редакторы: проф ессора—/ .  Писаревъ, М. Машановз, К. Григорьевъ.

Календарь для Православныхъ Эсгондсвъ на 1906-й годъ, 
составленный П. Михкельсономъ, 

можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содер
жанія въ Аренсбургѣ, Гіерновѣ Ревелѣ, Юрьевѣ, Фел- 

линѣ, Верро, Валкѣ и К ар нусѣ.
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и, ,»> - . XXX ГОДЪ ИЗДАНІЯ ". *

Задушевное Слово.
Д ва еж ен едѣ льн ы е иллюстрированные журнала для дѣтей и 
юношества, основанные С. М. М акаровой  и издаваемые подъ

редакціей П. М. О льхи н а. _
Подписной годъ начался 1-го ноября 1905 г.

Первые №№ высылаются немедленно.
Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей 

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р О С  Т А  
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 N§№ и 4з преміи.
Въ числѣ послѣднихъ: больш ую  к а р т и н у  въ 24 краски „мо
л о д ая  б а б у ш к а 1; 12 и г р ъ  и  за н я т іи  на большихъ, раскра
шенныхъ н черныхъ, листахъ; м ал ен к ій  русскій  и сто р и к ъ ; 

6 книгъ „библіотеки м а л ю гк и “ и мн. др.
Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей 

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(отъ 9 до 14 л ѣ тъ ) получатъ

52 N§N§ и 88} премій
£ъ числѣ послѣднихъ; богато иллюстриров. ,.исторію  Напо- 
геона“ въ 12 вып.; 12 иллюстр. кн. со ч и н ен ій  р у сс к и х ъ  
і иностр. п и сателей ; роск худож. изд. ,,П у ш к и н ъ  в ъ  
іл л ю с т р а ц ія х ъ “; Альбомъ стихотвор. на 12 иллюстр. 

откр. писем, мн. др.
іромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться: ^п еда

го ги ч е с к а я  библіотечка^  и ,, д ѣ тск ія  моды
Іодписная цѣна каждаго изданія „Задуш евнаго Слова", со 
сѣми объявленны ми преміями и прилож еніями, съ до

ставкой и пересы лкой на годъ 6  р у б л е й .
Іопускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2)' къ 

ф евраля и 3) къ Т мая—п о  . . . . ’ ...............................................

Съ требованіями,' съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращать
ся: въ контору журнала „Задуш евн ое Слово*', при книж
номъ магазинѣ то вар и щ ества  М. О. В ольфъ -  С .-П етер

б у р гъ , Г о с ти н ы й  Д воръ, 18.

Типограф ія Л . Б ланкенш тейна, Т кацкая ул. № 13, собств. домъ.
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на БОЛЬШУЮ лолитич., обществ., экономическую и литерат. газету

Русское Слово
Газета выходитъ одиннадцатый годъ. Успѣхъ ея быстро растетъ, 

и нынѣ „Русское Слово" расходится уже въ количествѣ полутораста 
тысячъ экземпляровъ.

Обновленная Россія, жизнь нашей родины на новыхъ началахъ 
самой широкой и полной свободы духа выдвигаютъ и рядъ ноныхъ за
дачъ и запросовъ. Русскому народу предстоитъ великая творческая 
работа. Народный геній можетъ развернуть теперь всю свою силу и 
красоту безъ всякихъ помѣхъ. И въ этой великой культурной работѣ 
Россіи со всѣми ея многочисленными братски соединенными племенами 
мы разсматриваемъ задачу газеты по отношенію къ нашимъ читателямъ, 
какъ задачу друга, сотрудника, посыльнаго совѣтчика и руководителя.

Мы ставимъ себѣ цѣлью будить самосознаніе народа, раскрывать 
все глубже и глубже вѣчные завѣты Правды и звать читателя къ осущест
вленію этихъ эавѣтовъ, къ воплощенію-ихъ въ окружающей насъ жизни.

Открываются новые пути жизни и новые горизонты. Видится 
возможность мирнаго сближенія всѣхъ племенъ и народовъ, братскаго 
единенія гражданъ и постепеннаго перехода обостренной борьбы въ 
тѣсное сотрудничество. Во имя этого общаго братства и взаимнаго при
миренія „Русское Слово" и будетъ постояннымъ сторонникомъ и горя
чимъ защитникомъ свободнаго труда въ его святыхъ стремленіяхъ къ 
равному общему благу.

Нужды крестьянства, нужды фабричнаго рабочаго, нужды всѣхъ 
трудящихся классовъ будутъ предметомъ особаго вниманія нашей газеты.

Призывъ всѣхъ къ общей культурной работѣ и содѣйствіе спра
ведливому распредѣленію благъ культуры между всѣми сынами Россіи 
безъ различія племени, вѣроисповѣданія и сословій. — вотъ слово, съ 
которымъ „Русское Слово" шло и идетъ къ своимъ читателямъ.

На знамени на- Б р а т с т в о ,  М и р ъ ,  С в о б о д н ы й  т р у д ъ ,  
шей газеты: О б щ е е  бЛйГО-

САМАЯ ШИРОКАЯ ОСВѢДОМЛЕННОСТЬ.
им. i_wiiuii|̂  хэ СрЛИН BbUb, I UWb, DpiVltc.lB, JJ j Д<Х"

пештѣ Ma ридѣ, на Дальнемъ Востокѣ, въ Токіо. Шанхаѣ и славлян- 
скихъ земляхъ Балканскаго полуострова.

Всѣ политическія новости получаются т е л е гр а м м а м и .
Туда, гдѣ происходятъ важныя событія, редакція командируетъ спеціаль
ныхъ корреспондентовъ, которые будутъ давать объ э тихъ собы

тіяхъ п о д р о б н ы я  т е л е гр а м м ы .
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всѣ важнѣйшія законодательныя и -гопеЛономъ изъ Петербурга.
административ. новости сообщаются .
С о б с тв е н н ы е  к о р р е е п . п о  в е ѣ м ъ  го р о д . Р о е е іи .
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщ? ютея подробными 

телеграммами.
Ежедневно передавыя статьи по всѣмъ вопросамъ госудорстванной и 

общественной жизни. Полическія обозрѣнія.
При газетѣ .Русское Слово" издается ежэнсдѣльиый иллюстрированный 

ж урналъ  съ пол итическим и наринатурам и

И С К РЫ ”.
Портреты выдающихся дѣятелей. Иллюстраціи современныхъ событій.

Собственные фотографы-корреспонденты.
П о д п и с н а я  ц Б н а :  на газету РУССКОЕ СЛОВО" съ перес.

городскимъ и иногородн. н а  го д ъ  . .
на 6 . м ѣ с. 4  руб., на З м ѣ с .  2 руб. 2 5  коп. на 1 м ѣ с . 8 0  коп.

Газ. .РУССКОЕ СЛОВО" съ жури. „ИСКРЫ" при совмѣсти, 
подпис. съ перес. город, и иногор.: н а  год"Ъ • • • • • ' ■  

на 6  м ѣ с. 5 руб ., на 3  мѣс. 3  руб., на 1 мѣс. 1 руб. 10  ноп.
З а  г р а н и ц у  в д в о е .

Д л я  г .г .  Г О Д О В Ы Х Ъ  подписчиковъ допуснается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 
къ 1-му апрѣля 2  р., къ 1-му іюня 2 р. Подписавшіеся на газету 
„РУССКОЕ СЛОВО" съ журналомъ „Искры" вносятъ при подпискѣ 4  р., 
къ 1-му апрѣля З р и  къ 1-му іюля 2  р. Служащимъ въ правитель
ственныхъ общественныхъ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за по
ручительствомъ казначеевъ, допускается взносъ подписной платы еже

мѣсячно, но не менѣе 1 руб. въ мѣсяцъ.
П р и  п одп и скѣ  м енѣе года р азср о ч к а  п л а т е ж а  не 

доп ускается .
Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редак. Ѳ. И. Б Л А Г О В Ъ

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской духов. Семинаріи

ж урн ала

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ»
въ 1906 подписномъ году.

Въ 1906 подписномъ году журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей", вступая въ 47-й годъ существованія, останется вѣрнымъ своей 
задачѣ—содѣйствовать, по мѣрѣ силъ, православно-русскому духовен
ству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи.

Годовое изданіе журнала будеть состоять изъ 52 еженедѣльно вы
ходящихъ номеровъ, что составитъ три тома£ изъ 12 книжекъ „Пропо
вѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка".
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Кромѣ тОго, въ 1906 г. Редакція дастъ подписчикамъ, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія, но-.ный сборникъ „Церковныя пѣснопѣнія".

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ 
Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод, 
опредѣленіе отъ 4 ф ев р ал я -1 4  марта 1885 г. за  № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской имперіи 

Ш ЕС ТЬ  рублей.
Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ 

редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
на новый иллюстрированный, необходимый для каждой семьи

ЖУРНАЛЪ
иСПУТНИКЪ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ст. массой рисунковъ, иллюстрацій, пояснительн. чертежей, узоровъ и проч.
$ъ теченіи года Тг. подписчики получатъ.

п л  номера иллю стрированнаго ж урнала, заклю чаю щ ихъ “ бѣ по- 
Z 4  „ у л я р н ы я  статьи  и зам ѣтки по воспитанно дѣтей , домашней ме
дицинѣ, искусству, домоводству, сельскому хозяйству, садоводству, 
огородничеству, домашнимъ ремесламъ и друг, прикладнымъ зна

М В Д  М »  ВЪ ШШЕШЪ ЖУРНАЛА ИДЕТЪ ШИРОКО ПОСТАМ СПРАВОЧНЫЙ ОТДЬЛЪ.
„Допросы и отбіты'

по всѣмъ случаямъ практической ж изни подписчиковъ (особенно 
провинціальны хъ).

4 П  вы пусковъ „ Б и б л і о т е к а  с е м ь и " ,  содерж ащ ихъ цѣлый ряд ъ  12 интересны хъ романовъ, повѣстей, разсказовъ  и стихотвореніи, 
русскихъ и иностранны хъ авторовъ.

л п  вы пусковъ „ м о д ы  И р у к о д ѣ л ь я " ,  которы е заключать.
Ы  новѣйш ія моды дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ, вы кроию  и  опи  
саніе практичны хъ и доступны хъ для исполненія дома предмет овъ 
дамскаго туалета  съ осооымъ отдѣломъ „РЕФ О РМ Ъ  ,
которомъ будутъ помѣщены рисунки и описанія новѣйш ихъ нарядовъ

въ стилѣ „реформъ .

І О  вы пусковъ „ д ѣ т с к і й  м ір о к - ь "  сборникъ разсказовъ , сказокъ, 12 путеш ествій, игръ и полезны хъ занятіи  для дѣтей  младш. возраста.

6 вы пусковъ „ м у з ы к а л ь н о  л и т е р а т у р н ы е  в е ч е р а " — которы е 
будутъ заклю чать ноты для фортепіано, скрипки, віолончели и др. 

музыкальныхъ инструм ентовъ и пѣ н ія . Въ в ы п у с к а х ъ м е ж д у
прочимъ будетъ вклю ченъ отдѣлъ „ м е л о д е к л а м а ц и я  .

ЖУРНАЛЪ БУ Д ЕТЪ  ВЫХОДИТЬ 5-ГО И 2 0 -Г 0  ЧИСЛА КАЖДАГО МѢСЯЦА. 
П одп и сн ая ц ѣ н а  съ  д о ставк о й  и п ер есы л к о й  4 рубля в ъ  г о д ъ .
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Д опускается разсрочка по одному рублю  въ м ѣсяцъ до выплаты всей 
суммы. По желанію  подписчиковъ ж урналъ  вы сы лается наложеннымъ 

платежомъ.
Пробный номеръ высылается за 25 коп. (можно марками). Подписавшіеся на 

10  экз. получаютъ одиннадцатый БЕЗПЛАТНО. »

Подписка принимается въ конторѣ журнала: НЕВСКІЙ, д. 106, 
кв. 9, въ С.-Нетербургѣ.

Редакторъ-издатель В. Ф. Ратнеръ.10 ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 1906 г,

ССССССССССССиллюстрированнаго еженедѣльнаго журнала .

„Родная Рѣчь“
В ъ  1906 го д у  г г .  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ

всего за ч еты р е  рубля ЛЯЯ 
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

Г ?  Mnftfh литеРатУРнаго иллюстрированнаго жУрналэ, ококо 500 изящ но- 
вы полненны хъ рисунковъ и п ортретовъ  и 1,600 страницъ 

текста, содержащаго въ себѣ романы, повѣсти, разсказы , статьи 
историческ. и научнаго содерж,, смѣсь, оригинальн. рис. и портреты .
Г ?  МоЛГо политической и общественной газеты, въ которой печатаю тся 

передовы я статьи по вопросамъ политической и общ е
ственной жизни, хроника, ф ельетоны и зам ѣтки на разны я 

темы, обозрѣніе столичной ж изни, корреспонденціи , иностр. новости.
тиражи.

КНИГИ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
■ извѣстнаго  современнаго русскаго писателя

Г р е к а  Е. А. САЛІмСА.
„Пугачевцы", ром.—Найденышъ, ист. ром.— Петербургское дѣйство, ист. ром. 
— Атаманъ Устя, поволжск. быль. —Волга, разск*— двѣ зари, ист. ром.— 

Смутитель, раз^к.— Избушна на нозьихъ ножнахъ разск.—Дань, разск.

12 ВСЕМІРНАЯ БИБЛІОТЕКА,
содерж аніе коихъ составитъ весьма цѣнное и интер, для всѣхъ сочин.

Исторія царствованія

Императрицы Екатерины Великой
по документамъ русскихъ и иностранныхъ архивовъ.
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Н е з а в и с и м о  о т ъ  в с е г о  в ы ш е п е р е ч и с л е н н а г о  п о д п и с ч и к и  
п о л у ч а т ъ :

безплатно czzzzzl

Роскошную премію - картину въ краскахъ
изъ русско-японской войны

П од ви гъ  гер о я  у  П о р тъ -Д р ту р а ,
изображающ ую подвигъ русскаго солдата въ  историческій моментъ 

взят ія  японцами сопки въ  203 метра.

ПОДПИСНАЯ ц ѣ н а  нэ жУРналъ съ приложеніями: газеты , 24 
кн. собранія сочин. графа Е. Б. Саліа- 

са, 12 книгъ „Всемір. библ." и преміей на годъ съ пересыл.
Д опускается разсрочка: при подпискѣ 2  р у б , къ і  апрѣля 

—1 руб. и къ і  іюля 1 руб.
р.

Съ налож еннымъ платежомъ и въ  кредитъ  ж урналъ не вы сылается. 
М арки въ уп л ату  не принимаю тся. Подписку просимъ адресовать въ 
контору ж урнала „Родная Рѣчь". Москва, Бол. Дмитровка, д. Михайлова,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1906 Г О Д Ъ . і

н а  е ж е м ѣ с я ч н ы й  ж у р н а л ъПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
(51-й годъ изданія)

съ приложеніемъ:

„Толкованій на Новый Завѣтъ4
бл, Ѳеофилакта Болгарскаго.

Вступая въ 51-й годъ изданія, ^Православный Собесыдникъъ, 
по-прежнему будетъ служить органомъ научно-просвѣтительной 
дѣятельности профессоровъ академіи и всѣхъ лицъ, сочувству
ющихъ духовному просвѣщенію. Журналъ будетъ издаваться 
въ духѣ началъ православія и выходить, какъ и ранѣе, еже
мѣсячно, книжками до 15 листовъ въ каждой.

Программа Ж урнала: 1) Творенія св. отцовъ и церковныхъ 
писателей. Будетъ продолжаться изданіе знаменитаго аполо
гетическаго произведенія Оригена «Противъ Цельса».—2) Статьи 
богословскаго, философскаго, церковно-историческаго и миссіо
нерскаго содержанія, примѣнительно главнымъ образомъ къ 
запросамъ современной жизни и мысли. — 3) Очерки текущей
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церковко-обпіественной жизни въ Россіи, на западѣ и на Пра
вославномъ Востокѣ. — 4) Обзоръ миссіонерской (главнымъ об
разомъ — внѣшней, инородческой) дѣятельности въ Россіи въ 
связи съ изученіемъ жизни русскихъ инородцевъ.— 5) Хроника 
академической жизни. — 6) Критическія статьи и библіографи
ческія сообщенія изъ области духовной литературы и журна
листики, какъ русской такъ и заграничной.

По примѣру 1905 года и въ наступающемъ 1906 году 
редакція «Православнаго Собесѣдника» предлагаетъ подписчи
камъ особенно льготныя условія по пріобрѣтенію цѣннаго изда
нія «Толкованій на Новый Завѣтъ бл. Ѳеофилакта Болгарскаго». 
Въ 1906 году будутъ изданы два тома—первый (Толкованія да 
Евангеліе Матѳея) и второй (Толкованія на Евангеліе Луки), 
которые и уступаются по 50  копѳѳкъ за томъ (вмѣсто 2 
рублей за томъ). Уже вышедшіе въ 1905 году пятый и шестой 
томы означенныхъ «Толкованій» всѣ новые подписчики могутъ 
пріобрѣтать точно также на льготныхъ условіяхъ— именно по 
7 5  к о о еекъ  за томъ (вмѣсто 2 рублей за томъ).

Журналъ «Православный Собесѣдникъ» рекомендованъ Св, 
Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, «какъ 
изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства» (Си
нод. опр. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе «Православнаго Собесѣд
ника» съ доставкой и пересылкой: безъ приложенія «Толкованій» 
—въ Россію семъ р у б л е й , за границу—д е ся ть  рублей ; съ 
приложеніемъ же двухъ томовъ «Толкованій» (первагои второго) 
—въ Россію восемь рублей , за границу о д и н н ад ц ать  
р у б л е й . Отдѣльная книжка журнала 80 коп.

Редакторъ профессоръ Л. Писареве.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

В ѢРА и Р А З У М Ъ
въ 1906 году.

Ж у р н а л ъ  по п р еж н ем у  будетъ  состоять  и зъ  слѣ д у
ю щ и х ъ  т р е х ъ  отдѣловъ:

1. О тдѣла ц ерковн аго , въ который входитъ все, отно
сящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догма
товъ вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе 
церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣ
ніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозпой и
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общественной жизни,—однимъ словомъ, все, составляющее обыч- 
ную программу собственно духовныхъ журналовъ.

2. О тдѣла ф илософ скаго. Въ него входятъ: изслѣдо
ванія изъ области философіи вообще и въ частности изъ пси
хологіи, метафизики, исторіи философіи* также оіографическія 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго 
времени; отдѣльные случая изъ ихъ жизни; болѣе или менѣе 
пространные переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ ооъ- 
яснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно 
свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія свидѣтельство
вать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и 
во время язычества составляло предметъ желаніи и исканій 
лучшихъ людей древняго міра.

3. Такъ какъ журналъ «Вѣра и Разумъ*, издаваемый въ 
Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить 
для Харьковскаго духовенетва «Епархіальныя Вѣдомости», то 
въ немъ, съ особого нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться 
отдѣлъ подъ названіемъ: „И з в ѣ с т ія  п о Х а р ь к о в с к о й  е п а р 
х іи  Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распоряже
нія правительственной власти, церковной и гражданской, цен
тральной и мѣстной, относящіяся до Харьковской еиархіи; 
статьи и замѣтки руководственно-настырскаго характера; свѣ
дѣнія о внутренней жизни епархіи; неречень текущихъ событій 
церковной, государственной и общественной жизни и другія 
извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сель
скомъ быту.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза  въ мѣсяцъ, 
ио девяти 'и  болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. 
годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ тек
стомъ богословско-философскаго содержанія до 202 и болѣе 

печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а заграницу 
12 р съ пересыпкою.

Р азср о ч к а  въ  у п л а т ѣ  д ен егъ  не доп ускается .ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в ъ  Х арьковѣ : въ Редакціи 
журнала «Вѣра и Разумъ» при Харьковской духовной семина
ріи; въ  М осквѣ: вт конторѣ И. Печковской, Петровскія 
линіи; въ кн. магаз. И. Д. Сытина; в ъ  П етербургѣ : въкниж- 
номъ магазинѣ г. Тузова, Гостии дв., № 45. Въ остальныхъ 
городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ 

извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1906 года (X V  годъ  и зд ан ія)

СЪ П Р И Л О Ж Е Н ІЕ М Ъ

ТВОРЕНІЙ БЛ. ѲЕОДОРИТА, ЕП. КИРРСКАГО.
Въ 1906 году Московская Духовная Академіи будетъ продолжать 

изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками въ пятьнад- 
цать и 5олѣе печатныхъ листовъ, ПО С Л Ѣ Д У Ю Щ Е Й  П Р О Г Р А М М Ѣ .

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдованія 
и статьи по наукамъ богосл. философ, и историч., составляющія въ 
большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 3) Изъ современ
ной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Рос
сіи, православнаго востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ 
и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ іеку- 
щеи русской журналистики, преимущественно духовной, а также крити
ка, рецензіи и библіографія по наукамъ богосл. философ, и историч. 
5) Приложенія, которыхъ будутъ печат ться автобіографическія записки 
Саквы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за исте
кающій 1905 годъ (полностью).

По примѣру прощлаго года редакція будетъ посвящать преиму
щественное вниманіе тѣмъ Ж И В Ы М Ъ  В О П Р О С А М Ъ . К О Т О Р Ы Е  СЪ Т А К О Й  
ЧИСТО  С ТИ Х ІЙ Н О Ю  СИЛОЮ  О В Л А Д Ѣ В А Ю Т Ъ  С О З Н А Н ІЕ М Ъ  О Б Щ Е С Т В А  ВЪ  
П Е Р Е Ж И В А Е М О Й  нами критическій моментъ нашей исторіи-

Бъ сознаніи необходимости самой широкой гласности въ обсужде
ніи вопросовъ, связаннымъ съ церковною реформой, Р Е Д А К Ц ІЯ  П Р И Г Л А 
Ш А Е Т Ъ  П РИ Н Я ТЬ  В Ъ  Н Е М Ъ  У Ч А С Т ІЕ  И С В О И ХЪ  П О Д П И С Ч И К О В Ъ , особенно 
священниковъ и преподавателей духовно-учебныхъ заведеній.. Съ благодарностью 
будутъ приняты сообщенія, замѣтки, отдѣльныя соображенія и коррес
понденціи.

Подписная цѣна на „Богословскій Нѣстникъ" совмѣстно съ при
ложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита

восемь рублей  съ п ересы лкою .
Допускается подушка на журнрлъ безъ приложенія (Цѣна 7 рубл). 

Допускается разсрочка на два срока (при подпискѣ 4 руб. и къ 1 Ію ія 
4 руб.), или н-і три срока (при подпискѣ 3 р., къ 1 іюля 3 р. и къ 1 
октября 2 рубля). Подписавшіеся на журналъ безъ приложенія пользуются 
такой разсрочкой: (на два срока—при полпискѣ 4 руб., къ 1 іюля 3 
руб); на три срока (при подпискѣ 3 руб., къ 1 іюля 2 руб. и къ 1 окт.
2 рубля).

За перемѣну ад еса 20 коп.
Прим.\ Н О В Ы Е  П О Д П И С Ч И К И , желающіе получать I и II томы твор. 

бл. Ѳеодорта, должны заявить о семъ редакціи, при чемъ об ’Значить, 
какое изданіе они желаютъ имѣть, новое ли—2руб. за оба тома, или 
старое—1 руб. (Текстъ въ обоихъ изданіяхъ тождественный).

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ ре
дакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ проф. И. Поповъ.

Тип. Бланкенштейна Рига, Ткацкая ул. $  13.



XXV
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г.

„ Н а у ка  и Ж и зн ь "
Ш-й годъ изданія.

Ж у р н а л ъ  об щ ествен н ы й , л и т е р а ту р а ., худож ествен , и п о п у л я р н о -н ау ч н ы й , 
подъ редакціей Ф. С. Г р у з д е в а .

Я Р-Н А П РД В Л ЕН ІЕ ЖУРНАЛА— ПРОГРЕССИВНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ; ДЕВИЗЪ 
СВОБОДНЫЙ СОЮЗЪ НАРОДНОСТЕЙ, ПРИ ШИРОНОМЪ МѢСТНОМЪ САМОУПРАВЛЕ
НІИ НО ПРИ УСЛОВІИ ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВ. ЯЗЫКА ' * 9 №

Всѣ обязательства редакціи за 2 предъид. года исполнены точно.
ЗА 6  РУБ ВЪ ГОДЪ в ъ  1906г. л і  КНИГИ ПРИЛОЖЕНІЙ ДЛЯ САМООБРА- 
бѵ детъ  д ан о , с в е р х ъ  12 КНИГЪ ZZL ЗОВАНІЯ, о тв ѣ ч а ю щ и х ъ  з а п р о с а м ъ  
ЕЖЕМѢС. ЖУРНАЛА болы и форм. соврем ен . Ж И ЗН И  и н о в ѣ й ш и м ъ  у с 
пѣхамъ НАУКИ. Въ отдѣльной продажѣ многія наши приложенія оу-

' ‘ д у т ъ  сто и ть  ПО 2  РУБЛЯ И ДОРОЖЕ КАЖДОЕ.

I. СОВРЕМЕННЫЙ СОЦІАЛИЗМЪ в ъ  р ѣ ч а х ъ , п и с а н ія х ъ  и п р о г р а м 
м а х ъ  вы д аю щ и х ся  с о ц іа л и с то в ъ  и соц. п ар т ій  р а з н ы х ъ  с т р ан ъ .

2 и 3. ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ ВЪ АНГЛІИ,— V. " -1 Ча^.маип.
4, 5 и  6- ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ. (1789 —  1804 г. Г.). -

7. 8 и 9. ВЕЛИКІЯ КРЕСТЬЯНСКІЯ ВОЙНЫ ВЪ ГЕРМАНІИ -й. Циммермана.
10, 11 и 12. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ 1843 Г. И ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА.

—  .L  Эритье.
13 11 14. ИСТОРІЯ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 1871 Г Juecatapeii.
15 и 16. СТРАНА СВОБОДЫ (C .-А м ер. С оед- Ш таты ) ВЪ XX ВѢКѢ 

Деру а Болье.
17, 18 и 19. НАСЛѢДІЕ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. (Ц ар ств о  ж ен щ и н ъ  и п р а в 

лен іе  ф ав о р и то въ )— /Г. Вилишевскаіо. К н . 17 — Ж ен а  и В н у к ъ . Кн. 18. 
И м п ер атр и ц а  А нна. К н . 19.—-Д в а  р е ге н т ст в а .

20. ПРОГРЕССЪ ДАРВИНИЗМА и его зн ан іе  в ъ  соврем ен . е с теств о зн а 

н іи .— Д-ра Франсэ.
21 и 22. МІРОВЫЯ ЗА Г А Д К И -цроф . Э. Геккеля.
23. РАДІОАКТИВНЫЯ ВЕЩЕСТВА и ИХЪ сво й ства . — Я. А д а м о в и ч а .

14. ПЕДАГОГИКА БУДУЩАГО. (С о вр ем ен н ы я  п ед аг . си стем ы  и ж е
л а т е л ь н ы я  и зм ѣ н е н ія  и х ъ .— />• Мюнхь.
ПОЧТИ ВСѢ ЭТИ ТРУДЫ, ПО УСЛОВІЯМЪ ЦЕНЗУРЫ, ЕЩЕ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ НА 

РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ.
В ъ  1906 г. ж. „НАУКА и Ж И З Н Ь "  соверш ен н о  реф о р м и р у ется . Н а  п е р 
вую  о ч ер ед ь  став и тся  п р а в и л ь н а я  р а з р а б о т к а  в о п р о со в ъ  вн у тр ен н ей  п о 
л и ти к и ; во п р о со в ъ  о к р а и н н ы х ъ  (п о л ь ск аго , ф и н ек аю . е в р е й с к а го  и дрЖ  
р аб о ч аго , к р е с т ь я н с к а г о  (н а д ѣ л е н іе  к р е с т ь я н ъ  зем л ею )’ ж ен ск а і о, и д у 
х о вн аго  (в о зстан о в л . с а м о у п р а в л . церк. п р и х о д а  и в ы о о р н аго  н а ч а л а  в ъ  

Д у х о в е н с т в ѣ ) ,



КРОМѢ СТАТЕЙ, ВЪ ЖУРНАЛѢ ОБШИРНЫЯ ИЗВЛЕЧЕНІЯ ИЗЪ ВСѢХЪ ГЛАВК. 
ТРУДОВЪ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМЪ НАУКАМЪ.

ГІзъ и н н стр ан . ав то р о в ъ — статьи  Бебеля, Каутскаіо, Либкнехта и др. О б зо р ъ  
за гр а н и ч н о й  ж и зн и  о т ъ  спец, корресп . в ъ  Парижѣ, Берлинѣ, Лондонѣ и 
Сѣв. Америкѣ. О бш ирны й л и т е р а ту р н ы й  о тд ѣ л ъ  (р у с с к а я , п о л ь с к а я  и м а 
л о р у с с к а я  б ел л етр и сти к а  н а  п е р в о м ъ  п л а н ѣ ) . С татьи  о н о в ѣ й ш и х ъ  у с 
п ѣ х а х ъ  ПО ВСѢМЪ ОТРАСЛЯМЪ ЗНАНІЯ.

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЕТЪ УЧАСТІЕ ДО 50-Т И  РАЗНЫХЪ ЛИТЕРАТУРН. И 
НАУЧНЫХЪ СИЛЪ. СТРОГО ИДЕЙНАГО НАПРАВЛЕНІЯ.

С п ец іальн ы й  худож . о т д ѣ л ъ  ЦѢНА ц РУБЛ. ВЪ ГОДЪ, ЗА.
п о д ъ  ред. худ. М. ДАЛЬКЕВИЧА. П О ЛГО ДА -3 РУБЛЯ.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  во в с ѣ х ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ ; при  п о д п и ск ѣ  
ч р е з ъ  Г л авн у ю  К о н т о р у  р е д а к ц іи  д о п у ск ается  р а зс р о ч к а ; п ри  п о д п и ск ѣ

— 2 р., к ъ  1 м а р т а — 1 р., к ъ  1 м а я — 1 р. и 1 а в г .— о стал ьн ы е  2 р.

ГЛАВН. КОНТОРА: РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ИВАНОВСКАЯ 13. Ф С. ГРУЗДЕВЪ

X X V I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 г. НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ41
съ безплатнымъ приложеніемъ

Общедоступной Богословской Библіотеки
и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1906 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно-об
щественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ 
въ теченіе болѣе сорока лѣтъ При журналѣ въ качествѣ без
платнаго приложенія издается ,.Общедоступная Богословсная Би
бліотека', имѣющая своею цѣлію сдѣлать вполнѣ доступными 
для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской 
и иностранной богословской литературы.

Въ 1906 году подписчикамъ будутъ даны три капиталь
ныхъ сочиненія:

1) „Православная Богословская Энциклопедія^, или Богослов
скій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходи
мыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія ио 
всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія т. Ѵ Щ  
въ который войдутъ слова на I, К и м. б. Л (съ карчами и 
иллюстраціями).



II. Толковая Библія съ иллюстраціями, или комментарій на 
всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ третій, 
въ который входятъ ее вошедшія въ II. т. Историческія книги.

III. „Матерія и Духъ“ — особый трактатъ изъ серіи „Хри
стіанство ” наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка“. Этотъ трак
татъ имѣетъ своею цѣлію объединить и общедоступно изложить 
данныя наукъ о матеріи и духѣ для научнаго обоснованія 
христіанскаго взгляда на міръ и человѣка.

Журналъ иопрежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ 10— 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ , ,С т р а н а и к ъ и съ прило
женіемъ двухъ томовъ „О б щ е д о с т у п н о й  Б о го с л о в с ко й  
Б и б л іо т е к и * 4 восемь (8) рублей съ пересылкой: о) за грани
цей 11 рублей съ перес.

Адресоваться: Вь редакцію журнала „(ТРАННАІКЪ ,
С .-П етербургъ. Н евскій  п росп ектъ , № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи: Невскій проспектъ, д. 182.

За редактора С. Артемьевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Русская Старина
1906 г.

Тридцать седьмой годъ изданія.
Цѣна за 12 книгъ, съ гравированными лучшими художни

ками портретами русскихъ дѣятелей, д евять  руб. съ пересыл
кою. За границу о д и н н ад ц ать  руб,—въ государства, входя
щія въ составъ всеобщаго почтоваго союза. Въ прочія мѣста 
за  границу подписка принимается съ пересылкой по существу
ющему тарифу.

Подписка принимается: въ С.-ГІетербургѣ,^ въ Редакцію 
журнала „Р у сская  С тар и н а41, Фонтанка, д. №  145, кв. А» 1.

Въ „Русской Старинѣ14 помѣщаются:

1 Записки и воспоминанія.—И. Историческія изслѣдова
нія, очерки и разсказы о цѣлыхъ эиохахъ и отдѣльныхъ собы
тіяхъ русской исторіи, преимущественно ХѴІИ-го и ХІХ-го в.в. 
__ПІ. Жизнеописанія и матеріалы къ біографіямъ достоиамят-



ныхъ русскихъ дѣятелей: людей государственныхъ, ученыхъ, 
военныхъ, писателен духовныхъ и свѣтскихъ, артистовъ и ху 
дожниковъ.—IV’. Статьи изъ исторіи русской литературы и 
искусствъ: переписка, автобіографіи, замѣтки, дневники русскихъ 
писателей и артистовъ. — V. Отзывы о русской исторической 
литературѣ — Ѵ’Г. Историческіе разсказы и преданія.— Чело
битныя. переписка и документы, рисующіе бытъ русскаго об
щества прошлаго времени — ѴП. Народная словестность. — 
ѴНІ. Родословія.

Редакторъ-издатель С. З ы к о в ъ .

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1906 Г.
на ежедневный духовный журналъ

„йясіііыреша совесъдіиакъ“
съ прибавленіемъ газетнаго отдѣла

,,Вѣстникъ Церковно - Общественной Жизни“.
(22-й годъ изданія).

ВЪ ВИДЪ ОТДѢЛЬНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЖУРНАЛУ БУДУТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО 
ИЗДАВАТЬСЯ КНИЖКИ ПОДЪ ОДНИМЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:

„Христіанская фесѣда”.
Въ книжкахъ Христіанской Бесѣды печатаются отличающіеся 
простотой изложенія и примѣнимостью къ условіямъ народнаго 
быта п о л у ч е н ія  на п редстоящ іе воскресн ы е и п р азд 
н и ч н ы е  дни. а также статьи для назидательнаго чтенія при 

внѣбогеслужебныхъ собесѣдованіяхъ.
По возможности ежемѣсячно будутъ рассылаться книжки образ
цовыхъ проповѣдей (всего не менѣе 40() страницъ) йодъ общимъ 

заглавіемъ:

„Проповѣдническій Цвѣтницъ 4
Сверхъ того, какъ пособіе для проповѣдниковъ, при одномъ изъ 

высонъ’ „Сборникъ проповѣдей, относящихся къ 

современнымъ явленіямъ церковно - народной жизни“.
По прежнему будутъ 
чтенія (до 50 въ 
годъ) подъ названіемъ’’

издаваться листки для назидательнаго
Н а р о д н ы й  Б л а г о в ѣ ѳ т н и к ъ Л



XXIX

Подписная цѣна на журналъ и приложенія С  руб. на О ру
къ нему съ доставкой и пересылкой—на годъ '■* полгода **

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію духовнаго журнала 
..Пастырскій Собесѣдникъ1'.

Открыта подписка на 1906 годъ.
на журналы

Ц е р к о в н ы й  В ѣ с т н и к ъ
и

„Христіанское Чтеніе11,
издаваемые при С.-Петербургской Духовн. Академій.

1) Ц ерковн ы й  В ѣ стникъ  —еженедѣльный журналъ, 
служащій органомъ богословской мысли и церковно-ооществен- 
ной жизни въ Россіи и за границей.

2) Х р и с т іа н с к о е  ч т е н іе  — ежемѣсячный журналъ, 
органъ богословской и церковво-историчсской науки въ обще
доступномъ изложеніи.
Въ качествѣ приложенія къ журналамъ редакція съ 1895 г. 

издаетъ и въ 1906 г. заканчиваетъ изданіемъ 
П олное С обраніе Т ворен ій  Св. Іо а н н а  З л ато у ста

въ русскомъ переводѣ
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Имен
но 1) подписчики на оба журнала получаютъ въ 1906 г. боль
шой томъ этихъ твореній въ трехъ книгахъ (около 1600 стра
ницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны 
въ четыре рубля за о д и н ъ  рубль, и подписчики на одинъ 
журналъ—за 1 р. 50 к. считая въ томъ и пересылку: 2) кромѣ 
того, к а ж д ы й  п о д п и сч и к ъ  и м ѣ етъ  п раво  п о л у ч и ть  по 
одному экзем п ляру  преж де в ы ш е д ш и х ъ  том овъ (въ 

д в у х ъ  к н и гах ъ ) по 2 руб.
(вмѣсто трехъ) за томъ съ пересылкой (за переплетъ каждаго 

тома прилагаетъ ио 50 кои.).

У словія  подписки : Отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ* 
п я т ь  руб.,съ приложеніемъ 12-го тома «Златоуста —6 р. 50 
к., въ переплетѣ 7 руб.; за «Христіанское Чтеніе» п я т ь  руб., 
съ приложеніемъ 12-го тома «Злато у ста» — 6 руб. 50 к., въ



переплете 7 руб. б) За оба журнала вмѣстѣ восемь руб., еъ 
приложеніемъ 12-го тома З л ато у ста» —9 руб., въ переплетѣ 
9 р. 50 к.

Иноіородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ:
В ъ Р ед акц ію  «Ц ерковнаго В ѣ стника и Х р и с т іа н 
скаго  Ч тен ія»  въ  С -П етербургѣ , Н евскій  п р  182.

Редакторы проф. Д. Миртовъ.
нроф. 7/. Смирновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г.
на ежемѣсячный общественный, литературный, политическій и 

историческій журналъ

„Всемірный Вѣстникъ1
(четвертый годъ изданія).

Въ наступающимъ году журналъ будетъ выходить по 
расширенной программѣ со включеніемъ въ нее обзора текущей 
политической жизни и другихъ вопросовъ, которыхъ мы не 
могли касаться исключительно благодаря предварительн. цензурѣ.

Въ 1906-мъ году „Всемірный Вѣстникъ“ поставитъ зада- 
чей ознакомить читателей съ такъ называемой „аѳлѳгальнои 
л и тер ату р о й " . На страницахъ журнала будетъ помѣщено:

1) Собраніе сочиненій, изданныхъ за границей,

rpaoa Льва Николаевича Толстого.
2) Библіотека писателей декабристовъ (въ приложеніи)

З ап и вк и  д е к а б р и с та

Князя Сергѣя Петровича Трубецкаго.
3) М. А: Бакунинъ, А. И. Герценъ и Н. ГІ. Огаревъ

и ихъ отношенія, съ біографіей Бакунина.
4) Записки Императрицы Екатерины II.

5) Русская политическая тюрьма:
П б тр о п аеп о в ек ая  К рѣпость, Д. Кеннана.

6) Ж  кеЭабкаго прошлаго.
7) Пѣсни русскихъ масоновъ. Подъ ред. и съ примѣч. чле-

на СПБ. Археологическаго общества Т. О. Соколовской.
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8) Главнѣйшія статьи изъ журнала

„ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА",
издававшагося въ Лондонѣ А. И. Герценомъ»

9) Государство солнца.
Политическій романъ-утопія Коыпаиелла (будетъ помѣщенъ въ 

приложеніяхъ).
10) Женщина И соціализмъ (женщина настоящаго, прошед

шаго п будущаго).
А В Г У С Т А  Б Е Б Е Л Я  (переводъ этотъ запрещенъ цензурой).

11) О б щ ествен н о е  д в и ж ен іе  въ ц а р с т в о в а н іе  
И м п е р ато р а  А л е к с а н д р а  II.
12) Самодержавіе и печать

(положеніе русской печати въ періодъ „усмотрѣнія).
13) Хранящееся въ архивѣ Департамента Полиціи

дъпо m оілдепшя
Собственной Его Императорскаго Величества Канделаріи

о гр. J M i  Николаевичѣ ЛТолстомъ,
1862 года.

14) О половомъ вопросѣ.
Мысли Гр. Льва Николаевича Толстого, собранныя Владиміромъ Чертковымъ.

15) Путешествіе изъ С.-Петербурга въ Москву.
А. Радищева

16) Сибирь и ссылка. Л еххаха.
17) Хранящееся* въ Архивѣ Департамента Полиціи

Дѣло III отдѣленія
Собств.Его Императорскаго Величества Канцел. объ

Александрѣ Кбзкобичѣ Зерцекѣ.
(Дѣло это заключаетъ въ себѣ 600 листовъ н содержитъ рядъ не издан

ныхъ писемъ Герцена). (Печататься будетъ въ приложеніи).
Кромѣ того будетъ помѣщенъ рядъ беллетристическихъ произведеній- 
очерковъ, повѣстей, стихотв. и т. д. главнымъ образомъ изъ исторіи борьбы 
за осбовожденіе личности отъ всякаго рода гнета, произвола и беззаконія.

Подписки на 1906 г. принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ’ 
Цѣна въ годъ 6 р. съ дост. и иерее, на 2/2 года 4 р., отд. нумеръ 1 р.

Допусккется разсрочка по 1 р. въ мѣсяцъ.
Редакція помѣщается въ С.-Петербургѣ, Екатерининскій каналъ, д. № 17.

Редакторъ-Издатель С. С. СУХОНИНЪ.



Съ Вго ф е в р а л я  1906 г. вы х о д и тъ  въ  Х ар ь к о в ѣ
новая еженедѣльная общественно-литературная

Газета будетъ издаваться ио широкой программѣ. Девизъ 
ея: СВОБОДА ЦЕРКВИ И ЕЯ ЖИЗНИ, объединеніе веѣхъ во 
имя святыхъ идеаловъ братства и равенства, завѣщанныхъ міру 
Христомъ, забытыхъ людьми.

Задачи : 1) отзываться на всѣ д у х о в н о -к у л ьту р н ы е  
запросы духовенства, общества и народа; 2) освѣщать выдаю
щіяся явленія современности съ идей н о-рели гіозн ой  и все- 
лѳн ски -хри стіа  некой  точки зрѣнія и 3) содѣйствовать раз
витію х р и с т іа н ск о й  общ ественности  и проведенію р е 
ф о р м ъ  на началахъ соборности  во всѣхъ сферахъ труда 
и жизни Церкви.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА; съ дост. и иерее. 3 руб. 50 коп. 
въ годъ; на 1/з года—2 р.; на 3 мѣс. — 1 р. 20 к.: 1 м.—50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ редакціи г. Харьковъ 
(Комм, училище, кв. законоучителя).)
Редакторъ-издатель, приватъ-доцентъ Императорскаго Харьков.

Университета, священникъ Іоаннъ Филевскій.

НОВЫЙ В11Б ЛІОГР АФИ ЧЕСКIЙ ЖУ PH АЛ Ъ

„Новости Богословской Литературы"
Подписная цѣна за годъ съ пересылкой и дос
тавкой 2 руб. за границ^ 3 руб, (6 Марокъ. 8 

Франковъ, 8 Кронъ).
Для своевременнаго занесенія въ журналъ точныхъ заглавій же
лательна ирисылка въ редакцію вновь выходящихъ книгъ и 
журналовъ: о всѣхъ присланныхъ въ редакцію журналахъ и 

книгахъ печатаются объявленія безплатно.
Адресъ редакц іи : Сергіевъ Посадъ Моек. губ. Редакціи жур

нала „Новости Богословской Литературы".
Редакторъ— Издатель,

Библіотекарь Московской Духовной Академіи К. П оповъ.

Тип. Вланкешитеййа, Рига, Ткацкая ул. ЛЬ 13.


