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Епархіальныя извѣстія.
Согласно ходатайству Его Преосвященства, 

отъ 20 августа 1902 года за № 5032, указомъ 
Святѣйшаго Синода отъ 23 октября 1903 года за 
№ 9699, открыта вакансія втораго священника 
при церкви Рижскаго Свято-Троицкаго женскаго 
монастыря.

Епарх

Плиссъ-
* 13-

Перемѣщены—священникъ Рижской Троицѳ- 
Задвинской церкви Александръ Голосовъ на от
крывшуюся вакансію священника при Рижскомъ 
Троицкомъ женскомъ монастырѣ съ 1 января, 
священники Эшенгофской церкви Игнатій Австрицъ 
и Иалъцмарской церкви Андрей Нейманъ одинъ 
на мѣсто другаго съ 13 дек. мин. 1903 г, и свя
щенникъ Верроской Екатеринской церкви Николай 
Вѣжаницкій къ Феллинской церкви настоятелемъ
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съ 1 января с. г., и. д псаломщика Ново-Вердер
ской церкви Павелъ Шамардинъ по .прошенію 
перемѣщенъ къ Талькгофской церкви съ 7 ян
варя с. г.

Умеръ псаломщикъ Карриской церкви Георгій 
(,’оомъ—22 декабря 1903 года.

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты къ Пигавольдской церкви — крестьянинъ 
Ѳеодоръ Вяли на 6-е трехлѣтіе съ 29 декабря 
1903 г.,-— кѣ Мерь ямской церкви крестьяйинъ 
Василій Вультманъ на 3-е трехлѣтіе съ 2 ян в.:— 
къ Лаиской церкви — крестьянинъ Іаковъ Вальтъ 
на 7-е трехлѣтіе съ 2 января.

Имѣются вакантныя мѣста: священниковъ 
при Рижской Троице-Задвинской церкви и при 
Верроской Екатерининской церкви, псаломщиковъ 
при церквахъ: Тальсенской, Иернигельской, Дондан- 
генской, Носовской, Феллинской, Кароленской, 
Гельметской, Руанской. Балтійско-Портской, Вин- 
давской Николаевской, Рижской Преображенской, 
Александро-Высотской, Хрщевской, Таиской, Валк- 
ской Исидоровской, Ново-Вердерской и Карриской.

Редакторъ, Секретарь Консисторій, П. С околовъ .



Отдѣлъ неоффиціальный.

С Л О В О ,
сказанное въ Либавской Св.-Троицкой церкви, 
на торж ественном ъ молебнѣ, въ ночь на Новый 

Годъ.
Привѣтствую васъ, бр., съ новымъ годомъ 

и вмѣстѣ съ новымъ добрымъ обычаемъ — 
начинать новый годъ молитвою, подъ сѣнью 
вѣчнаго Бога, установившаго времена и лѣта, 
смѣну дней и ночей, годовъ, вѣковъ и тысячелѣтій. 
Да будетъ этотъ обычай благословенъ и незыблемъ 
отнынѣ въ грядущіе годы! Онъ постепенно при
ходитъ на смѣну другому обычаю — встрѣчать но
вый годъ за пиршественнымъ столомъ, подъ звонъ 
бокаловъ, подъ веселыя привѣтствія друзей и 
знакомыхъ. И этой перемѣнѣ нужно, конечно, 
порадоваться, такъ какъ въ ту таинственную ми
нуту, когда вѣчность обновляетъ свой кругъ, ког
да мысль невольно обращается въ неизвѣстную 
даль грядущаго и человѣкъ такъ живо чувствуетъ 
свое ничтожество, молитва, безъ сомнѣнія, имѣетъ 
оольше смысла и значенія, чѣмъ веселый пиръ: 
она можетъ влить въ нашу душу несравненно 
болѣе радости, утѣшенія и надежды, чѣмъ самыя 
прекрасныя, самыя благопожелательныя привѣт
ствія друзей. Правда, Ангелъ радости и тамъ кос
нется человѣческаго сердца, но не надолго, всего 
на нѣсколько мгновеній, какъ будто краемъ лишь 
своего свѣтлаго крыла... Вотъ догорятъ огни, за
молкнетъ звонъ бокаловъ и радостныя рѣчи... 
Настанетъ послѣ веселой ночи первое утро новаго 
г°Да, и если Вы спросите у своего сердца, что-же 
осталось въ немъ отъ вчерашней радости, то серд-
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це скажетъ вамъ: ахъ, какъ все это мелко и нич
тожно, какая ложь и пустота во всѣхъ утихъ при
вѣтствіяхъ, радостныхъ возгласахъ и пожеланіяхъ. 
Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ—привѣт
ствуютъ друзья; а сердце, отрезвившись, говоритъ: 
все ложь и ложь! Почему я долженъ ждать чего- 
то новаго въ другомъ году? Какое новое счастье 
онъ можетъ принести мнѣ? Все то же будетъ, что 
и было—и радости и счастье, и горе и заботы .. 
Вотъ, можетъ быть, ужъ завтра налетитъ горе, 
какъ бурный вихрь, и сорветъ съ нашей души 
нынѣшнія радости и надежды, какъ какой нибудь 
легкій покровъ—сорветъ и унесетъ ужъ, можетъ 
быть, безслѣдно, безвозратно. Но я о томъ не 
знаю ничего. Все совершится помимо моей воли 
и желанія, наперекоръ самымъ горячимъ пожела
ніямъ друзей. Выть можетъ, что и счастье вдругъ 
блеснетъ, какъ яркій лучъ, но опять-таки, по 
большей части, негаданно-нежданно, не тамъ, 
гдѣ ждало его сердце, помимо нашихъ мечтаній, 
надеждъ и пожеланій. И въ новомъ году все будетъ 
такъ-же старо какъ бѣлый свѣтъ,все тотъ-же непонят
ный рокъ будетъ царить надъ человѣческой жизнью.. 
Такъ бр., облетаютъ цвѣты радости тамъ, гдѣ 
не слышна пѣснь молитвы... Ибо, если сердце не при
никаетъ къ силѣ Вышней, къ любви Небесной, то въ 
жизни, дѣйствительно, не остается ничего, кромѣ 
слѣпого случая, и жизнь поистинѣ приходится 
назвать игрушкой въ рукахъ безсмысленной судь
бы. Тогда приходится смотрѣть въ будущее не съ 
радостью и надеждою, а со страхомъ и смущені
емъ.

Но если на праздникъ Обновленія Вы прихо
дите прежде всего подъ священный кровъ храма,
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то сердце ваше можетъ быть спокойно: какъ толь
ко слуха вашего коснется пѣснь молитвы, и серд
це тотчасъ же съ любовію приникнетъ Къ Небес
ному Отцу, Владыкѣ міра, держащему все йъ мірѣ 
въ Своей власти и направляющаго судьбы по во
лѣ своего святаго Промысла, благого и премудра
го. Тогда вы можете смотрѣть впередъ безъ стра
ха и смущенія, хотя бы жизнь кругомъ была 
темна, какъ глубокая ночь, что за этими священ
ными стѣнами... Принесетъ ли вамъ новый годъ 
счастье, радости, успѣхи—вы будете благодарить 
Небеснаго Отца; постигнутъ ли васъ горести, бо
лѣзни, испытанія — вы и тогда скажете въ сердце 
своемъ: на то Его святая воля! И въ счастіи, и 
въ горѣ, и въ минуты радости, и въ часъ невзго
ды вы будете говорить вмѣстѣ съ вселенскимъ 
Святителемъ Іоанномъ Златоустымъ: слава Богу 
за все! Осѣняемые вѣрою въ Божіе ІІровидѣніе, 
будете, подобно ему, благословлять и милость 
Небеснаго Отца, и посланный Имъ Тяжкій часъ 
испытанія!... Встрѣчая новый годъ въ этомъ бин
томъ храмѣ, вы найдете здѣсь источникъ радости 
и надежды не на одно мгновенье и не на краткое 
лишь время. Здѣсь, въ эти торжественныя минуты, 
когда не окружаетъ васъ житейская суета, вы мо
жете лучше чѣмъ когда-либо понять и на скри
жаляхъ сердца своего начертать ту истину, что 
счастье вьетъ свое гнѣздо не на золотыхъ деревь
яхъ, которыхъ люди такъ жадно ищутъ въ жизни, 
и не на шумныхъ праздникахъ, но въ сокрытой 
типтинѣ сердца, озареннаго лучами вѣры, молитвы 
и любви, хранящаго въ своихъ глубинахъ драго
цѣннѣйшее изъ сокровищъ—силу противостоять 
житейскимъ испытаніямъ, не падая въ нихъ ду-
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хомъ, и съ мужествомъ нести свой жизненный 
крестъ, не теряя надежды на вожделѣнную награ
ду, на торжество свѣта, правды и добра .. Вѣдь 
и жизнь то — не праздникъ, а непрестанный 
подвигъ, и силъ свершить его не достанетъ ни у 
кого безъ вѣры и молитвы. Въ таинственномъ 
молитвенномъ общеніи съ Святѣйшимъ Богомъ, 
съ Высшей Правдой и Любовью, вы найдете источ
никъ воды живой, въ которой непремѣнно 
будетъ обновляться сила вашего духа, а сердце, 
полное небесной радости и утѣшенія, найдетъ 
тогда свое счастіе одинаково и въ пыш
ныхъ палатахъ, и въ бѣдной хижинѣ, и въ рас
цвѣтѣ силъ и успѣховъ, и среди испытаній, горя, 
нужды и немощей. Сила бо Господня въ немощи 
совершается (2 Кор. 12,9)! Вотъ въ этомъ смыслѣ 
и я могу сказать вамъ здѣсь: съ новымъ счасть
емъ! Съ обновленной вѣрой въ Бога, въ жизнь 
и ІІровидѣніе! Съ обновленной силой духа, съ но
вой радостью сердца, осѣняемаго благодатной си
лою молитвы!..

Помолимся же, бр., отъ всего сердца Господу 
Богу: возблагодаримъ Его за благодѣянія, въ ми- 
мошёдшемъ лѣтѣ для насъ содѣянныя и вознесемъ 
усердную мольбу, да не оставитъ Онъ насъ и въ 
наступающій годъ Своею милостію. О Пемъ бо 
живемъ и движемся и есмы! (Дѣян. 17,28).

Благословиши вѣнецъ лѣта благостію Твоею, 
Господи!

Священникъ 7$ лад. Лоподъ.
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Посѣщеніе г. Якобш тадта Преосвященнѣйш имъ  
Агаоангеломъ, Епископомъ Рижскимъ и Ми- 

тавскимъ.
15-го и 16-го ноября городъ Якобштадтъ былъ 

осчастливленъ пребываніемъ въ немъ Его Прео- 
с ни щенства, II реосвя щеннѣй и і аго Агаѳантела, 
Епископа Рижскаго и Митавскаго.

Радостно взволнованные ожиданіемъ высокаго
гостя жители города, уже съ ранняго утра, толпи
лись на пути, по которому долженъ былъ про
слѣдовать Владыка... Въ ІІД ч. пополудни, т. е., 
за часъ до прибытія Архипастыря, въ церквахъ 
города раздался благовѣстъ, извѣстившій жите
лей о его приближеніи. На станціи Крейцбургъ 
Его Преосвященство встрѣтили Рижско-Уѣздный 
благочинный и представители мѣстныхъ властей. 
При торжественномъ трезвонѣ и привѣтствуемый 
толпами народа, Архипастырь прибылъ въ Якоб- 
штадтскую Покровскую церковь, гдѣ послѣ обыч
ной встрѣчи изволилъ благословить собравшійся
народъ, и затѣмъ подробно осматривать церковь, 
ризницу и библіотеку, послѣ чего отбылъ въ 
квартиру о. благочиннаго, гдѣ для него было 
приготовлено помѣщеніе.

Въ у26 вечера начался благовѣстъ въ Свято- 
Духовской церкйи ко всенощному бдѣнію. Жела
ющихъ помолиться со своимъ Архипастыремъ 
было такъ много, что напоръ народа долженъ 
былъ быть сдерживаемъ. Его Преосвященство 
при звонѣ колоколовъ, по украшенному зеленью 
и иллюминованному равноцвѣтными фонариками и 
плошками пути прибылъ въ церковь. Въ укра
шенномъ гирляндами и залитомъ огнями храмѣ
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Владыку встрѣтило духовенство. Во время все
нощнаго бдѣнія Его Преосвященство совершилъ 
литію и поліелей предъ чудотворной иконой 
Якобштадтской Божіей Матери и помазывалъ 
народъ освященнымъ елеемъ.

На слѣдующій день. 16 ноября, въ 9 часовъ 
утра начался благовѣстъ, а въ J/g10 ч. Владыка при
былъ въ Свято-Духовскій храмъ, гдѣ по облаченіи 
совершилъ Божественную литургію въ сослуженіи 
ключаря Рижскаго каѳедральнаго собора о. Прото
іерея Лейсмана, Рижско-Уѣзднаго благочиннаго 
о. Пойша и священниковъ: Якобштадтской По
кровской церкви — о. Сахарова, Кокенгузѳнской 
церкви — о. Карпа и Саусенской церкви — о. 
Агрономова и прибывшихъ изъ Риги о. Прото
діакона, иподіаконовъ и мѣстныхъ діаконовъ. 
На Божественной литургіи пѣлъ смѣшанный 
любительскій хоръ мѣстныхъ церквей. Храмъ 
былъ переполненъ молящимися, среди которыхъ 
присутствовали ученики и ученицы Якобштадт- 
скихъ приходскихъ и городскихъ школъ, вся 
мѣстная интеллигенція и многіе прибывшіе изъ 
окрестностей. Божественную литургію Преосвя
щеннѣйшій Владыка закончилъ молебномъ предъ 
чудотворною иконой Якобштадтской Божіей Ма
тери съ провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій. 
Торжественность Архіерейскихъ богослуженій воз
буждала въ молящихся умиленіе и высокій подъ
емъ духа. Многіе, даже и иновѣрцы, присутство
вавшіе на богослуженіи, намъ высказывались, 
что никогда въ жизни они не испытывали такихъ 
умилительныхъ минутъ. Его Преосвященство, 
преподавая ученикамъ, ученицамъ и собравшемуся 
народу Архипастырское благословеніе, раздавалъ
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имъ крестики, евангелія и книги религіозно
нравственнаго содержанія. Въ 2 часа дня Вла
дыка подробно осматривалъ Свято - Духовскую 
церковь и ея придѣлы. Николаевскую церковь. 
Георгіевскую часовню. ризницу, библіотеку и 
архивъ. Въ квартирѣ о. благочиннаго Его Пре
освященству представлялись городскія власти и 
представители мѣстныхъ учрежденій, а члены 
правленія Якобнітадтскаго Николаевскаго братства 
поднесли Владыкѣ хлѣбъ — соль, при чемъ членъ 
правленія мировой судья А. Н. Кошелевъ про
изнесъ слѣдующее привѣтствіе:

В аш е  П реосвящ ен ство  !

Среди собравшихся здѣсь позвольте принести 
Вамъ первое привѣтствіе отъ имени Якобштадт- 
скаго Православнаго Николаевскаго братства въ 
лицѣ присутствующихъ членовъ его правленія.

Братство это, сравнительно при скромныхъ 
своихъ средствахъ, неуклонно стремилось къ осу
ществленію тѣхъ задачъ, которыя начертаны въ 
его уставѣ. Первою и важнѣйшею изъ этихъ 
задачъ по мѣстнымъ условіямъ было и есть про
веденіе христіанскихъ началъ въ духѣ православ
ной вѣры и церкви. Въ этихъ стремленіяхъ 
братство проситъ, Преосвященнѣйшій Владыка, 
Вашего Архипастырскаго Благословленія на даль
нѣйшее служеніе своему святому и многополезному 
дѣлу. Еще разъ привѣтствуемъ Ваше Преосвя
щенство съ благополучнымъ и радостнымъ для 
мѣстнаго православнаго населенія Вашимъ при
бытіемъ въ городъ Якобштадтъ и ио русскому 
обычаю просимъ не отказать въ принятіи хлѣба 
и соли“.
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Его Преосвященство благодарилъ за х л ѣ б ъ - 
соль и, выразивъ свое сочувствіе дѣятельности 
братства, преподалъ Архипастырское благосло
веніе на дальнѣйшіе труды его.

Зѣтѣмъ Владыка посѣтилъ училища— Свято- 
Духовское церковно - приходское, Владиміро-Марі-
инское мужское, Покровское приходское женское и 
городское. Встрѣченный пѣніемъ „Достойно есть11, 
Архипастырь производилъ испытаніе учащимся 
въ особенности но Закону Божію и церковному 
пѣнію, осматривалъ библіотеки и помѣщеніе и
затѣмъ преподавалъ учащимся благословеніе, 
одаряя лучшихъ изъ нихъ евангеліями.

Изъ городскаго училища Его Преосвященство 
отбылъ въ квартиру о. благочиннаго Пойша.

За послѣдовавшею здѣсь въ честь высокаго 
Гостя трапезою о. благочинный благодарилъ 
Владыку за посѣщеніе и Святительскія молитвы 
и пожелалъ Ему здравія и долгоденствія на много 
лѣтъ... Присутствовавшіе на трапезѣ представи
тели мѣстнаго Общества и прочіе гости едино
душно пропѣли „многая лѣта?1 Архипастырь съ 
своей стороны выразилъ удовольствіе единенію 
мѣстнаго Якобштадтскаго Русскаго Православнаго 
Общества и милостиво пожелалъ ему и о. благо- 
чиному здравія и всякаго благополучія.

Въ ’/26 вечера Его Преосвященство при звонѣ 
колоколовъ и провожаемый молитвенными благо
пожеланіями отбылъ на станцію ж. д., для 
обратнаго слѣдованія въ Гигу. Проводить Вла
дыку на вокзалѣ собрались духовенство и пред
ставители мѣстныхъ учрежденій со своими семь-
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ями. Долго не изгладится память объ этомъ 
посѣщеніи Архипастыря города Якобіитадта въ 
сердцахъ его благодарнаго православнаго насе
ленія. Священникъ Николай Агрономовъ.

Къ изданію „Духовнаго Вѣстника“ („©аѵідаіё 
3Sct)ftnei«i" и ,,28atmitlif Sonumetooja") для православн. 

латышей и эстовъ .
Еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія 

Рижскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ сознана 
была необходимость въ духовномъ періо
дическомъ изданіи для новоприсоединенных'ь 
православныхъ туземцевъ Прибалтійскаго края. 
Съ 1856 до 1870 года при мѣстной духовной се
минаріи издавался духовный журналъ „Училище
Благочестія44 на эстскомъ и латышскомъ языкахъ 
въ форматѣ обыкновенныхъ книжекъ въ коли
чествѣ четырехъ номеровъ ежегодно. Журналъ 
этотъ сослужилъ добрую службу въ дѣлѣ укрѣп
ленія новоприсоединенныхъ въ вѣрѣ. Онъ кромѣ 
своего чисто просвѣтительнаго значенія служилъ 
для новоправославныхъ еще и ободреніемъ, и ве
ликимъ утѣшеніемъ въ то знаменательное время, 
которое нѣкоторыми по справедливости названо 
временемъ мартирологіи православія въ Прибал
тійскомъ краѣ. Къ сожалѣнію, крайне стѣснитель
ныя и ни съ чѣмъ несообразныя цензурныя условія 
—журналъ подлежалъ цензурѣ нѣмецко-протестант
ской,—*) равно какъ и скудость литературныхъ силъ

*) Считаемъ умѣстнымъ отмѣтить, что покойный енисконъ Смоленскій 
Іоаннъ, бывшій ректоръ СПБ. Дух. Академіи, узнавъ при ревизіи Рижской 
Дух. Семинаріи о подчиненіи православнаго изданія протестантской цензурѣ, 
выразился такъ: „человѣкъ— не врагъ церкви и не рабъ нѣмцевъ— конечно 
будетъ въ затрудненіи смѣяться ему, или плакать надъ такимъ распоря
женіемъ* (Правом, Обозр. XXII т. 7 4 — 76 етр.).
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il матеріальныхъ средствъ прекратили существо
ваніе .этого полезнаго предпріятія, и оно послѣ 
того въ силу обстоятельствъ и не было возобно
вляемо, хотя необходимость въ томъ и ощущалась. 
Въ послѣднее же время всюду въ епархіи стали 
усиленно говорить о необходимости эсто-латыш
скаго православнаго періодическаго изданія, стали 
говорить лица, которыя ближе всего стоятъ къ 
народу, именно, приходскіе священники и народ
ные учители. О настойчивости этой нужды нѣко
торые священники, между ними и о. А. Вяратъ, 
подали Епархіальному Начальству докладныя за
писки, все же духовенство свидѣтельствовало о ней 
въ своемъ протокольномъ постановленіи на Епар
хіальномъ съѣздѣ въ 1899 году. Необходимость въ 
православномъ эсто-латышскомъ духовномъ органѣ 
печати въ представленіяхъ духовенства въ сово
купности признавалась по слѣдующаго рода глав
нѣйшимъ доводамъ и соображеніямъ:

I. Бъ цѣляхъ духовно-просвѣтительныхъ и религі
озно-воспитательныхъ. Православному туземцу, живу
щему среди иновѣрческой массы и потому постоянно 
наталкивающемуся въ жизни на разнаго рода 
вѣроисповѣдные вопросы, необходимо быть знако
мымъ съ сравнительно значительнымъ кругомъ 
ученій своей вѣры и глубоко проникнутымъ ея 
духомъ, чтобы твердо держаться ея и не подда
ваться чуждому вліянію. Наставленія въ вѣрѣ, 
пріобрѣтаемыя въ школѣ, недостаточны. Вторая 
и главнѣйшая въ этомъ отношеніи школа—храмъ 
Божій—для множества, вслѣдствіе крайней бѣдности 
и большого отдаленія, бываетъ очень часто недо
ступна. Потому, православное періодическое изда
ніе съ его поученіями и руководительными стать-
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ями, съ разсказами изъ житій святыхъ и о чуде
сахъ, совершающихся и нынѣ въ православной 
церкви, и съ разными другими статьями по за
просамъ жизни духовнопрактической и религіозно- 
нравственной послужитъ подспорьемъ школѣ и 
церкви и внесетъ много свѣта и тепла во всѣ, 
даже самые темные и отдаленные, уголки прихо
довъ.

2. Въ видахъ объединенія православныхъ туземцевъ 
и пріученія ихъ къ сознательному и ревностному отно
шенію къ дѣламъ своей вѣры. Православные туземцы, 
коихъ числится болѣе 200.000 душъ, разбросаны 
по всему пространству Прибалтійскаго края. Они 
какъ бы теряются среди подавляющаго большин
ства иновѣрцевъ, и нѣтъ общности и связи въ 
дѣлахъ вѣры не только между приходами, но и 
между прихожанами одного и того же прихода, 
Раздѣляющая и подавляющая ихъ иновѣрная масса, 
во главѣ съ экономическою и интеллектуальною 
силою помѣщиковъ, пасторовъ, управляющихъ и 
т. и,, препятствуетъ установленію у православныхъ, 
людей большею частію бѣдныхъ и отъ высшаго 
сословія въ матеріальномъ быту зависимыхъ, своей 
православной жизненной атмосферы, въ каковой 
они подъ руководствомъ начальства, при взаимной 
нравственной иногда и матеріальной поддержкѣ, 
съ полнымъ сознаніемъ обязанностей православ
наго христіанина могли бы съ ревностію жить по 
правиламъ своей вѣры. Сообщеніе въ журналѣ 
соотвѣтственныхъ распоряженій Правительства и 
Епархіальнаго Начальства, внушеніе того, что 
помощь и поддержка для человѣка заключаются 
иъ силѣ Божіей, обильно и разнообразно проявля
ющейся въ Церкви православной, призывъ къ
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сплоченію православныхъ около своихъ храмовъ, 
школъ и другихъ учрежденій, извѣстія, изъ дру
гихъ приходовъ и о жизни другихъ братьевъ по 
вѣрѣ вообще, статьи ио исторіи православной 
церкви и т. д.,—-все это послужитъ къ объединенію 
разрозненной Прибалтійской православной паствы, 
къ ободренію и воодушевленію ея къ сознатель
ному и ревностному совершенію дѣла своего душе
спасенія среди враждебныхъ ей иновѣрныхъ эле
ментовъ.

3. Для большаго успѣха въ дѣлѣ обращенія къ 
православію иновѣрцевъ. При враждебности высшихъ 
мѣстныхъ иновѣрческихъ элементовъ къ право
славію среди значительной части простого мѣстнаго 
иновѣрнаго населенія несомнѣнно существуетъ 
интересъ ближе распознать православіе и частью 
стремленіе находить въ послѣднемъ духовное 
утѣшеніе.

Объ этомъ, кромѣ многочисленныхъ случаевъ 
присоединеній, свидѣтельствуетъ и то, что рѣдко 
гдѣ на православномъ богослуженіи не присутству
ютъ иновѣрцы и что послѣдніе часто прибѣгаютъ 
къ помощи молитвъ Церкви православной. Но 
далеко не всѣ расположенные къ православію 
имѣютъ мужество входить съ нимъ въ такого рода 
общеніе. Громадное большинство отвлекается отъ 
сего частію непосредственнымъ воздѣйствіемъ 
враждебной къ православію иновѣрческой среды, 
частью въ силу распространенныхъ среди иновѣр
цевъ о православіи различныхъ предубѣжденій, 
неблагопріятныхъ толковъ и несообразностей. При 
томъ довѣріи, которое питаетъ простой народъ къ 
печатному слову, при особой его любознательности, 
породившей весьма распространенный среди мѣст
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и праздничнымъ днямъ у кого нибудь изъ сосѣ
дей, получающихъ газету, и вмѣстѣ заниматься 
чтеніемъ, много будетъ способствовать къ озна
комленію иновѣрцевъ съ православіемъ православ
ный журналъ, много привлекательной правды от
кроетъ онъ тѣмъ изъ нихъ, кои введены въ заблуж
деніе относительно православія лицами, въ томъ 
заи нтересованными.

4. Въ цѣляхъ предоставленія православнымъ эстамъ 
и латышамъ необходимаго для нихъ душеспасительнаго 
чтенія. Населеніе Прибалтійскаго края все грамот
но, ио крайней мѣрѣ, относительно чтенія, и въ 
свободное время оно любитъ читать, въ особен
ности, что нибудь духовное по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ. Болѣе всего любитъ оно 
заниматься чтеніемъ Библіи, но различные вѣро
исповѣдные вопросы, которые всегда волновали 
•этотъ край, давно возбудили въ народѣ интересъ 
и къ иного рода чтенію. Въ виду сего представи
телями иновѣрія издана цѣлая библіотека книгъ
духовнаго содержанія, конечно, въ духѣ своего 
исповѣданія каковая библіотека съ каждымъ годомъ 
все болѣе и болѣе обогащается. Ими же вмѣстѣ
съ тѣмъ на мѣстныхъ языкахъ издается нѣсколько
газетъ и журналовъ, изъ коихъ „Христіанскій 
Воскресный Листокъ“ (на зет. яз ) еженедѣльно 
выходитъ уже болѣе 26 лѣтъ. Направленіе этихъ 
изданій крайне тенденціозное и для православія 
вредное. У православныхъ же эстовъ и латышей 
для религіозно-нравственнаго чтенія не имѣется 
никакихъ книгъ своего исповѣданія. Православныя 
изданія составляютъ книги, главнымъ образомъ, 
богослужебныя и учебныя. Потому часто можно
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встрѣтить у православныхъ эстовъ и латышей 
книги и изданія иновѣрческія, которыя вмѣстѣ 
съ добрыми сѣменами иногда сѣютъ въ душу ихъ 
плевелы, заглушающіе въ иныхъ добрые отростки. 
Православное періодическое изданіе на эстскомъ и 
латышскомъ языкахъ доставитъ православному 
народу недостающее и столь необходимое для него 
здоровое духовное чтеніе и освободитъ его отъ 
необходимости обращаться къ изданіямъ ино
вѣрческимъ. !

б. Въ видахъ политическихъ. Заинтересованные 
мѣстные элементы давно стали воспитывать ту
земное населеніе на началахъ протестантства и 
вмѣстѣ съ тѣмъ германизма. Съ того же времени, 
какъ въ краѣ стали вводиться общегосударствен
ные порядки и учрежденія, противники сихъ по
слѣднихъ усилили свою дѣятельность въ желатель
номъ для нихъ направленіи. Заигрывая съ наро
домъ, и, къ сожалѣнію, не всегда безуспѣшно, на 
почвѣ національныхъ чувствъ, они стараются 
проводить въ народъ свои зловредныя тенденціи 
частію чрезъ хитростную политику въ народныхъ 
обществахъ и предпріятіяхъ, частію чрезъ посред
ство періодическихъ изданій. Изъ послѣднихъ 
особенною тенденціозностью отличается одинъ 
духовный органъ, распространяемый въ народѣ 
въ значительномъ числѣ экземпляровъ, частію по 
дешевой цѣнѣ, частію совершенно даромъ. Въ 
этомъ органѣ все германское и мѣстное нѣмецкое 
восхваляется, а порядки русскіе оставляются въ 
сторонѣ. Лютеранство превозносится, а дѣла пра
вославія, о которыхь изрѣдко говорится, предста
вляются въ извращенномъ видѣ. Пишется до 
мелочей о мѣстныхъ нѣмецкихъ и германскихъ
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дѣятеляхъ, о родинѣ, о Германіи, о протестантскихъ 
миссіяхъ въ Азіи и Африкѣ, о Россіи же почти 
ничего. Послѣдняя впрочемъ иногда, въ лукавыхъ, 
но удобопонятныхъ для читателя выраженіяхъ и 
сопоставленіяхъ представляется въ сравненіи съ 
„цвѣтущимъ и просвѣщеннымъ“ Прибалтійскимъ 
краемъ страною невѣжественною и неблагоустроен
ною, откуда для Прибалтійской церкви (люте
ранской) „дуютъ бури“ и грозитъ „адъи, отъ ко
торыхъ „евангелическую церковь спасаетъ только 
ея Богъ.“ Подобнаго рода дѣятельность, конечно, 
противна интересамъ и пользамъ государственнымъ. 
Исторія Прибалтійскаго края свидѣтельствуетъ, 
что существеннымъ фактомъ въ дѣлѣ объединенія 
края съ коренною Россіею было здѣсь православіе. 
Православный туземецъ признаетъ и называетъ 
себя „русскимъ", тогда какъ иновѣрцы называютъ 
себя туземцами, эстонцами или латышами, а по 
отношенію къ Россіи „русскими подданными. “ 
Только съ появленіемъ въ краѣ значительнаго 
числа православныхъ съ ихъ представительствомъ 
и учрежденіями возникъ тотъ Прибалтійскій вопросъ, 
который въ послѣднее время завершается коренною 
реформою мѣстнаго строя и введеніемъ здѣсь обще
государственныхъ порядковъ и учрежденій. Въ 
виду усиленной дѣятельности нѣмецкаго проте
стантизма въ интересахъ, чуждыхъ пользамъ 
государственнымъ, чрезъ столь могущественныя 
къ нынѣшнія времена средства, какъ періоди
ческія изданія, своевременно и крайне необ
ходимо, въ противовѣсъ этой дѣятельности, усилить 
Дѣйствіе и русскаго православія въ краѣ таковымъ 
Же могущественнымъ средствомъ, снабдивъ его 
Духовнымъ журналомъ на мѣстныхъ языкахъ,
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который со своимъ строго православно-русскимъ 
духомъ и направленіемъ, лѣтописью соотвѣтствен
ныхъ политическихъ событій, отечественныхъ и 
заграничныхъ, избранными статьями по русской 
церковной и гражданской исторіи и т. п., разсѣе- 
валъ бы въ туземцахъ чуждыя вѣянія и уяснялъ 
и внушалъ имъ ихъ политическій идеалъ, должен
ствующій состоять въ стремленіи къ тѣснѣйшему 
во всѣхъ отношеніяхъ единенію съ великимъ 
русскимъ отечествомъ и сліянію съ православнымъ 
русскимъ народомъ.

Протоіерей Н. Лейсма нъ. 
(Продолженіе будетъ).

Р ѣ ч ь ,
еказанная при открытіи В. М иниетерекаго 

училищ а.
Облечемся убо во оружіе 

свѣта; яко во дни благо
образно да ходимъ.

(Рим. XIII, 12. 13).

Коль высоко и благотворно значеніе дневного 
свѣта въ нашей жизни, въ томъ мы, братіе, убѣ
ждаемся ежечасно. Вотъ проходитъ ночная тьма, 
начинаетъ заниматься утренняя заря; золотистые 
лучи солнца начинаютъ проникать сквозь оку
тавшій всю землю мракъ, разгоняютъ его, падаютъ 
на предметы видимаго міра и освѣщаютъ ихъ. 
Съ этого момента мы и начинаемъ различать 
окружающую насъ природу. Мы различаемъ 
разныя формы вещей, ихъ величину, цвѣта, 
разстояніе между ними; наблюдаемъ предметы 
одушевленные и неодушевленные и т. д. . . .
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Лишь только зайдетъ солнце и тьма покроетъ 
землю, какъ всѣ предметы видимой природы со 
всѣми ихъ разнообразными качествами и свой
ствами скрываются отъ нашего взора.

Еще болѣе нуженъ намъ свѣтъ при выпол
неніи нами нашихъ ежедневныхъ работъ, при 
передвиженіи съ мѣста на мѣсто. Каждому свое 
жилище, конечно, совершенно знакомо; располо
женіе въ немъ всѣхъ вещей, кажется, настолько 
извѣстно, что и съ закрытыми глазами можно 
найти, что угодно. А попробуйте въ совершенной 
темнотѣ пройтись по своей квартирѣ, — легко на
ткнуться на какую-либо вещь, споткнуться, что 
нибудь столкнуть, разбить; можно окончательно 
заблудиться и совершить многое такое, что вовсе 
не желательно. Если же пуститься въ далекій 
путь, то свѣтъ становится еще болѣе необходи
мымъ, а въ ночнѵю тьмѵ можно попасть въ не-«7 </

описуемую бѣду . . . Это для всякаго ясно и 
понятно.

Но вотъ, братіе, помимо міра вещественнаго, 
озаряемаго свѣтомъ солнечнымъ, есть еще иной 
міръ; помимо вещей видимыхъ есть вещи непо
стижимыя для внѣшнихъ органовъ чувствъ; по
мимо сокровищъ, перелагаемыхъ на копейки, есть 
еще иное сокровище . . . Это — міръ духовный, 
вещи невещественныя, умственныя, сокровища 
безсмертной души . . . Міръ духовный освѣщается 
свѣтомъ духовнымъ; а свѣтъ духовный, это — 
знаніе, разумѣніе, пониманіе вещей, мудрость. 
Лучи солнечные освѣщаютъ вещи видимаго міра, 
указываютъ ихъ расположеніе, даютъ возможность 
подойти къ нимъ и взять ихъ, а при свѣтѣ 
Духовномъ мы пользуемся сими вещами; при
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свѣтѣ знанія и пониманія мы употребляемъ эти 
вещи для той или другой цѣли, къ нашему благо
получію. При свѣтѣ знанія и пониманія крестья- 
Яинъ употребляетъ борону, соху, косу . . . Свѣтъ 
мудрости указываетъ намъ разныя сочетанія 
чиселъ и употребленіе цифръ; лучи солнечные 
освѣщаютъ намъ дорогу въ разныя стороны, а 
при свѣтѣ знанія мы выбираемъ нужную намъ 
дорогу и спѣшимъ къ цѣли; знаніе и разумѣніе 
охраняютъ насъ отъ заблужденій. „Аще бо пріидетъ 
премудрость въ мысль твою, совѣтъ добръ сохра
нитъ тя, помышленіе же преподобное соблюдетъ 
т я : да избавитъ тя отъ пути злаго, и отъ мужа 
глаголюща ничтоже вѣрно" (Притчи II, 10—12), 
говоритъ премудрый ветхаго завѣта. При свѣтѣ 
знанія человѣкъ отыскиваетъ сокровища земли, 
изучаетъ законы природы и становится царемъ 
вселенной!

Самое важное, высшее, блестящее свѣтило на 
тверди нашей духовной жизни, это — слово Божіе, 
завѣтъ Господень; драгоцѣннѣйшее сокровище 
нашей души, это — обладаніе твердымъ знаніемъ 
и истиннымъ пониманіемъ воли Божіей. Слово 
Божіе — это высочайшій и свѣтлѣйшій маякъ, 
который бросаетъ свои лучи во всю ширь и даль 
моря житейскаго, — который во дни бурь, волненій, 
невзгодъ, въ минуты страшныхъ ударовъ и по
трясеній на нашемъ житейскомъ морѣ указываетъ 
намъ истинную, тихую пристань, руководитъ къ 
полному сладостному покою; это — маякъ, который 
въ больную, изстрадавшуюся въ борьбѣ душу 
щедро вливаетъ мягкій небесный свѣтъ вѣры въ 
премудрость и всемогущество Божіи, отраду на
дежды на милость Божію, на скорую помощь и

у  » таи
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спасеніе! Слово Божіе дано намъ какъ столпъ 
огненный, который освѣщаетъ намъ весь путь 
житейскій и чрезъ всю пустыню и суету житей
скую ведетъ насъ въ землю обѣтованную, къ 
истинному отечеству, къ Іерусалиму небесному!..» 
Только бы мы знали, понимали его и слѣдовали 
его указаніямъ !

Необходимъ намъ свѣтъ солнечный; но гораздо 
нужнѣе, много кратъ необходимѣе намъ свѣтъ 
духовный, вещи умственныя, сокровища безсмерт
ныя. Допустимъ, что солнце вполнѣ отчетливо 
освѣтило предъ нами тѣ или другія вещи, да если 
мы не знаемъ ихъ употребленія, то отъ этихъ 
вещей намъ пользы нѣтъ. Дайте самые лучшіе 
инструменты и необходимый матеріалъ человѣку, 
который ихъ никогда не видалъ и не употреблялъ, 
вѣдь онъ никакой вещи не сдѣлаетъ. Освѣтите 
предъ глазами человѣка совершенно необразован
наго буквы и цифры, вѣдь онъ не будетъ нй 
читать, ни писать, ни задачъ рѣшать. Довѣрьте 
человѣку, не посвященному во врачебную науку,
самыя лучшія лѣкарства, — вѣдь онъ можетъ чело
вѣка отравить, можетъ на тотъ свѣтъ отправить... 
Поэтому, при всякомъ дѣлѣ, при всякой дѣятель
ности, для пользованія тѣми или другими вещами 
видимаго міра прежде всего требуется знаніе, по
ниманіе, разумѣніе, — требуется свѣтъ духовный. 
И насколько душа выше, важнѣе, дороже тѣла, на
столько и свѣтъ духовный выше, важнѣе, нужнѣе 
свѣта вещественнаго. При свѣтѣ истиннаго знанія 
и полнаго пониманія силъ, свойствъ и законовъ 
видимой природы, человѣкъ одолѣваетъ и самую 
тьму въ природѣ, — находитъ освѣщеніе искусствен
ное. Свѣтъ видимый освѣщаетъ намъ иуть только
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до гробовой доски, а свѣтъ вѣры, свѣтъ слова Божія 
освѣщаетъ нашу жизнь и по ту сѣорону гроба!

Всѣмъ извѣстно, что свѣту всегда сопутствуетъ 
и теплота; и теплота солнечная весьма нужна 
Человѣку, да и всей органической природѣ. Обра
тите вниманіе на всходы сѣмянъ, которые съ 
самаго своего появленія имѣли мало свѣта и тепла: 
въ длину онъ вытянулся, и даже очень, словно 
хотѣлъ перескочить область холода и мрака, чтобы 
скорѣе достигнуть благословеннаго царства свѣта 
и теплоты; но онъ тонокъ, блѣденъ, нѣженъ, 
листья мелкіе . . . Видно, что ему недостаетъ 
жизненныхъ соковъ, нѣтъ въ немъ силъ, крѣпости, 
выносливости, не подаетъ онъ надежды на плодо
ношеніе . . .

Свѣту духовному должна сопутствовать и 
теплота духовная, т. е. любовь, — любовь къ Богу, 
Творцу и Промыслителю, любовь къ ближнему и 
ко всей твари, любовь къ своей должности, своему 
ремеслу, занятію, предпріятію. Знаніе и пониманіе 
дѣла безъ любви къ нему слишкомъ недостаточны 
для успѣха дѣла; одно лишь знаніе свѣтитъ, но 
не грѣетъ, какъ свѣтлякъ въ лѣтнюю ночь. При 
свѣтѣ знанія, но безъ любви, жизнь человѣка 
можетъ, такъ сказать, вскочить высоко на вершину 
гордости, самомнѣнія, высокомѣрія, самообожанія: 
но жизнь эта будетъ лишена здоровыхъ жизнен
ныхъ соковъ, необходимыхъ нравственныхъ силъ, 
крѣпости, устойчивости, — она будетъ слабая, 
хилая, будетъ подвержена разнымъ болячкамъ и 
недугамъ духовнымъ: самолюбію, зависти, нена
висти, злобѣ, злохуленію, лѣни, жестокосердію и 
т. д. . ! . Если нѣтъ у насъ любви къ Богу, зна
читъ, мы забыли свое назначеніе, потеряли цѣль
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жизни, якорь спасенія, и случайный вѣтеръ обстоя
тельствъ, модныхъ мнѣній и увлеченій носитъ 
насъ по житейскому морю отъ берега къ берегу, 
пока пучина насъ не проглотитъ, пока мы не 
очутимся на днѣ адовомъ! Если нѣтъ у человѣка 
любви къ ближнему, онъ обращается въ звѣря, и 
тогда общественная жизнь и общественно^ благо
получіе обречены на погибель; при свѣтѣ знанія, 
но безъ теплоты любви, жизнь человѣческая не 
расцвѣтетъ, не дастъ достойнаго плода Вертогра- 
дарю! Безъ любви къ своему званію, къ своему 
занятію, человѣкъ является рабомъ на полѣ жизне
дѣятельности: нерадѣніе и лѣнь начинаютъ одо
лѣвать его, отвращеніе къ званію тяготитъ его 
сердце, презрѣніе къ труду горечью наполняетъ 
все его существо и отравляетъ каждую минуту 
его дѣятельности; такой рабъ труда работаетъ 
только изъ-подъ бича голода и холода. Результаты 
такой работы сильно разнятся отъ плодовъ тру
довъ праведныхъ, исполненныхъ съ люоовію!

Свѣтъ указываетъ намъ путь, охраняетъ отъ 
заблужденій . . . Но, какъ вамъ не оезъизвѣстно, 
на берегу моря устраиваются иногда и ложные 
мая ки, которые злоумышленниками для того 
именно и выставляются, чтобы увлечь путешествен
никовъ съ истиннаго пути, ввести ихъ въ за
блужденіе, завлечь на подводный камень, учинить 
кораблекрушеніе, - чтобы воспользоваться легко
вѣріемъ путниковъ и присвоить себѣ ихъ иму
щество. Гакъ же, братіе, и на нашемъ житейскомъ 
морѣ выставляются многіе фальшивые духовные 
маяки; являются разные ложные учители, само
званные руководители и всякіе еретики, стараются 
воспользоваться легковѣріемъ простыхъ, безхи-
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тростныхъ, неокрѣпшихъ въ вѣрѣ людей, чтобы 
ввести ихъ въ заблужденіе, совратить съ пути 
истины, завлечь ихъ въ искусно разставленныя 
сѣти лукаваго и направить ихъ такимъ образомъ 
на путь погибели! И вотъ путнику необходимо 
знать признаки истиннаго маяка.

„Начало премудрости страхъ Господень" 
(Притчи I, 7), говоритъ премудрый Соломонъ. 
Вотъ гдѣ отличительный признакъ истиннаго про
свѣщенія ! — это страхъ Божій! Съ этого надо 
начинать и на немъ созидать дѣло просвѣщенія ! 
Кто забываетъ любовь къ Создателю, отрицаетъ 
благоговѣніе къ святынѣ, высказываетъ и обнару
живаетъ небреженіе къ предметамъ священнымъ, 
таитъ въ сердцѣ своемъ зависть и ненависть къ 
ближнему, тѣ не истинно просвѣщенные люди и 
къ ученію ихъ не слѣдуетъ прислушиваться; ихъ 
умъ и познанія только свѣтятъ, но не грѣютъ, — 
теплоты жизненной, возращающей духовную жизнь, 
въ нихъ нѣтъ; ученіе ихъ — фальшивый маякъ 
на морѣ житейскомъ! Кто страха Божія не пола
гаетъ началомъ премудрости, тотъ строитъ зданіе 
просвѣщенія на сыпучемъ пескѣ мнѣній, гаданій, 
предположеній и разныхъ теорій; польется дождь 
новыхъ открытій и изобрѣтеній, подустъ вѣтеръ 
новаго знанія и опыта, — основанія этого зданія 
будутъ размыты, зданіе это будетъ опрокинуто и 
разрушено! Но премудрость житейская, основанная 
на Божественномъ откровеніи, на страхѣ Божіемъ, 
была, остается и пребудетъ несокрушима на вѣч
ныя времена!

Такъ вотъ, знаніе нужно намъ какъ свѣтъ, а 
любовь какъ теплота солнечная для видимой при
роды. И свѣтъ, и теплота нужны для роста и
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развитія растенія; такъ же знаніе и любовь нужны 
намъ для развитія и совершенствованія духовной 
жизни. Осазательную правду говоритъ святый 
апостолъ Павелъ: „Ночь прошла, а дань прибли
зился; отвергнемъ дѣла тьмы и облечемся во ору
жія свѣта: какъ днемъ будемъ вести себя благо
чинно . облекитесь въ Господа нашего Іисуса 
Христа“ (Рим. ХІІТ, 12— 14). Да, братіе, къ свѣту! 
Прошла безпросвѣтная тьма крѣпостного права. 
Бросьте же невѣжество, грубость, суевѣрія, холод
ность къ ближнему и прочіе плоды рабства! Стре
митесь къ свѣту, къ просвѣщенію, къ проявленію 
образа и подобія Божія, облекитесь въ Господа 
Іисуса Христа!

Какимъ же образомъ можно достигнуть свѣта 
познанія, и какъ проникнуться животворной тепло
той любви ?

.Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой!“ 
Вотъ указанное Самимъ Богомъ падшему чело
вѣку основаніе всякаго пріобрѣтенія: трудъ, ста
раніе, усердіе. Да. усиленно должны мы трудиться, 
усердно и неослабно должны мы стремиться къ 
истинному свѣту просвѣщенія, много должны мы 
поработать надъ собою, чтобы усвоить свѣтъ 
познанія и проникнуться основаніями любви. 
Глубокую правду говоритъ русская пословица: 
„терпѣніе и трудъ все перетрутъ“. „Встань, спя
щій, и освѣтитъ тебя Христосъ“ (Еф. V, 14), гово
ритъ святой апостолъ Павелъ; т. е. сбрось съ себя 
лѣнь, апатію и равнодушіе къ жизни, стремись къ 
свѣту, и Отецъ свѣтовъ подастъ тебѣ по желанію 
твоему!

Терпѣливый трудъ и усердное стараніе важныя 
условія въ дѣлѣ пріобрѣтенія познанія и доброй
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нравственности, но человѣкъ, предоставленный 
лишь своимъ собственнымъ силамъ и собственному 
разумѣнію, далеко по .этому пути не пойдетъ. Не
премѣнно требуются еще указанія и руководство 
людей опытныхъ, людей просвѣщенныхъ, владѣю
щихъ уже свѣтомъ познанія и теплотою любви 
христіанской. Возьмемъ такой простой примѣръ. 
Вручите косу человѣку, никогда ее не видавшему, 
п пошлите его косить. При косьбѣ встрѣтится 
ему множество препятствій, которыя отнимуті. 
много дорогого времени и силъ и замѣтно испор
тятъ результаты трудовъ и усилій: если коса не
ладно насажена, она либо пойдетъ въ землю, либо 
ироскользитъ по верхушкамъ травы; затупится
коса, трава останется цѣлою; ударъ невѣрный, — 
и опять результаты плачевные и т. д .... Когда— 
когда человѣкъ неопытный найдетъ и устранитъ 
всѣ эти препятствія! А пошлите съ нимъ вмѣстѣ 
человѣка опытнаго: этотъ ему все растолкуетъ, 
объяснитъ, покажетъ. И смотрите, чрезъ нѣсколько
дней въ рукахъ прежде неопытнаго человѣка коса 
заходитъ правильно, всякій ударъ придется къ 
мѣсту и дѣло безъ большихъ усилій пойдетъ впе
редъ должнымъ образомъ. Такъ вотъ, если ужъ 
при такой простой работѣ) требуются указанія и 
руководство опытнаго человѣка, то тѣмъ болѣе
требуются онѣ) въ  дѣлѣ просвѣщ енія.

Для этой-то именно цѣли основываются и 
устраиваются школы : тутъ одни объясняютъ, 
растолковываютъ, обучаютъ, просвѣщаютъ, а дру
гіе воспринимаютъ, учатся, собираютъ лучи ду
ховнаго свѣта и сѣмена добродѣтелей.

Теперь вамъ понятно, какое высокое и гро
мадное значеніе имѣютъ школы. Школа, это
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разсадникъ знанія, разумѣнія, мудрости, доброй 
христіанской нравственности; учителя — сѣятели 
этого святого сѣмени: умъ я сердце дѣтей — поле, 
приготовленное для духовнаго посѣва и восприни
мающее высѣваемое сѣмя!

Высокое значеніе школы налагаетъ и важныя, 
и отвѣтственныя обязанности на всѣхъ, до кого 
школа касается. На обязанности учителя лежитъ 
сѣять усердно, старательно, съ полною любовію и 
искреннею преданностію своему дѣлу,— сѣять сѣмя 
честное, разумное, сѣмя драгоцѣнное, очищенное 
седмерицею въ горнилѣ долгаго опыта и провѣрки: 
долгъ учителя вручить своимъ питомцамъ истин
ный свѣточъ доброй христіанской жизни, съ кото
рымъ они могли бы смѣло и безъ заблужденій 
переплыть бурное житейское море и благополучно 
достигнуть Іерусалима небеснаго. Долгъ родителей 
любитъ свою школу, поддерживать ее матеріаль
ными средствами, удовлетворять ея нужды и 
запросы, научить своихъ дѣтей повиноваться 
наставникамъ и съ довѣріемъ принимать все пре
подаваемое ученіе, — долгъ родителей во время 
дѣтей въ школу посылать, чтобы не было замѣ
шательствъ и задержекъ въ ходѣ школьнаго дѣла. 
Дѣти должны съ полнымъ вниманіемъ относиться 
къ учебнымъ занятіямъ, старательно усвоивать 
преподаваемое и съ благодарностью сохранять все 
въ умѣ и сердцѣ своемъ: дѣти должны помнить 
незыблемую истину: „что посѣешь въ юности, 
‘го пожнешь въ старостии: „ученье свѣтъ, а не
ученье тьма“.

„Господь даетъ мудрость: изъ устъ Его знаніе 
и разумъ“ (Притчи II, 6), говоритъ премудрый 
царь ветхаго завѣта. Всѣ наши труды и старанія
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наши занятія и усердіе ни къ чему не приведутъ 
и желанныхъ результатовъ не дадутъ, »если на 
нихъ не будетъ благословенія Божія, если Самъ 
I ос и одъ Богъ намъ не поможетъ и насъ не про
свѣтитъ. ..Если у кого изъ васъ не достаетъ 
мудрости, да проситъ у Бога. — и дастся ему"4 
(Іак. I, 5), наставляетъ насъ святый ап. Іаковъ.

Возлюбленные во Христѣ братіе! Вѣдь съ тою 
цѣлію мы сегодня сюда и собрались на открытіе 
этого министерскаго училища, чтобы освятить 
этотъ домъ и испросить благословеніе Божіе на 
учебныя занятія въ Этомъ училищѣ. Школа эта 
начальная. Отъ нея, разумѣется, и требовать 
нельзя, чтобы она сообщала своимъ питомцамъ 
всевозможныя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ чело
вѣческаго знанія; довольно и того, если она
вручитъ своимъ питомцамъ ключи отъ духовной 
сокровищницы, если она научитъ первоначальнымъ
основамъ знанія, научитъ понимать, цѣнить и 
люоить хорошую книгу. Тогда питомцы этой 
школы въ свое время смѣло подойдутъ къ богатой 
духовной сокровищницѣ и самостоятельно отыщутъ 
въ ней нужную имъ духовную пищу. А кому 
оолыпе талантовъ дано, тотъ можетъ отсюда и въ 
высшую школу пойти и пробить себѣ дорогу къ 
высшему знанію и высшему положенію. Соединимъ 
же свои умы и сердца въ общей горячей молитвѣ) 
къ Отцу свѣтовъ и Подателю всѣхъ благъ! Испро
симъ благословеніе ѣорданово на воду сію, и да 
освятитъ Господь Богъ окропленіемъ этой святой 
воды домъ сей! Испросимъ у Господа Бога силъ, 
крѣпости, разумѣнія наставникамъ, чтобы они съ 
евангельскою кротостію и любовію занялись обуче
ніемъ и воспитаніемъ довѣряемыхъ ихъ попеченію
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Ѵ̂ тей,—чтобы они не только въ основаніе своихъ 
занятій, но и конечною цѣлію знанія полагали 
страхъ Божій, -  ибо ..вѣнецъ премудрости страхъ 
Господень11 (Прем. с. Сир. I, 18), говоритъ цре- 
мудрый ветхаго завѣта. Будемъ просить, чтобы 
Господь открылъ дѣтямъ духовныя очи видѣть и 
понимать преподаваемое ученіе и чтобы Господь 
далъ имъ силъ и разумѣнія воспринять и усвоить 
предлагаемую духовную пищу. Да ниспошлетъ 
Господь Богъ съ высоты святаго жилища своего 
благословеніе на учебныя занятія въ этой школѣ, 
чтобы дѣятельность школы была обильна и плодо
творна — во славу всесвятаго имени Творца и 
Промыслителя, на пользу Царю и Отечеству, на 
радость родителямъ дѣтей и всѣмъ друзьямъ 
истиннаго просвѣщенія! Да дастъ I ос подъ, чтобы 
школа эта съ полнымъ правомъ могла сказать о 
себѣ: „Я какъ виноградная лоза, произращающая 
благодать; приступите ко мнѣ, желающіе меня, 
и насыщайтесь плодами моими !•" (Прем. Іисуса 
сына Сарахова 24 г., 20. 21). Аминь.

С. 1. О.

Н аучн ы я и звѣ стія
В А Ж Ѣ, Т К А

о лекціи проф. Делича „Babel und ВіЬеІѢ
Необыкновенный успѣхъ, выпавшій на долю лекціи гер

манскаго проф. Делича: „Babel und Bibel" („Вавилонъ и 
Библія"), объясняется не столько учеными достоинствами 
лекціи, сколько настроеніемъ западнаго интеллигентнаго общества. 
Относительно лекціи Делима можно сказать то-же, что сказалъ 
Генгстенбергъ въ отношеніи трудовъ Л. Бауэра, Де-Ветте, 
Ейхгорна, Ватке: отмѣченные труды находятъ себѣ читателей 
не но основательности сообщаемыхъ ими знаній, а единственно 
вслѣдствіе наклонности духа времени".
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Доказывая возможность идейнаго заимствованія Библіи 
отъ Вавилона, Деличъ ссылается на то культурное развитіе 
Вавилона, котораго послѣдній достигь „за 3000 л. до Р. Х .“. 
„Одно уже то обстоятельство, говоритъ онъ, что веѣ вель
можи Ханаана и даже Кинра пользовались вавилонскимъ 
языкомъ и иисменами и писали, подобно вавилонянамь, на 
глиняныхъ табличкахъ и что, слѣдовательно, вавилонскій языкъ 
былъ оффиціальнымъ дипломатическими языкомъ отъ Евфрата 
до с а м а г о  Нила, — служить д -казательствомъ всесильнаго 
вліянія вавилонской культуры и литературы, начиная съ 3000 
до 1400 г. до Р. Х .“ .. , За означенный періодъ времени 
Вавилонъ являлся „всевластной силой, животрепещущимъ 
центромъ культуры, науки и литературы, мозгами Малой Азіи“ 
и сопредѣльныхъ съ нею странъ. „Не Парижъ, а развѣ только 
Римъ можетъ сравниться съ Вавилономъ ио отношенію къ 
вліянію, которое этотъ послѣдній имѣлъ въ теченіе 2000 лѣтъ 
надъ міромъ44

Совершенно вѣренъ тотъ фактъ, что культура Вавилона 
достигла своего полнаго расцвѣта и широкаго распространенія 
еще въ то время, когда иредки еврейскаго народа представляли 
изъ себя не болѣе, какъ племя кочующихъ скотоводовъ; воз
можно допустить, что съ своей внѣшней стороны вавилонская куль
тура вліяла и на послѣднихъ. Но чтобы Вавилонъ сообщилъ 
свой идейный багажъ религіи евреевъ — на это у Делича не 
имѣется доказательствъ. Иллюстрируя свое положеніе объ 
идейномъ нозаимствованіи Библіей отъ Вавилона, Деличъ ука
зываетъ, между прочимъ, на то. что еще за 2000 л. до Р. X., 
т. е задолго до Моисея, вавилоняне знали разсказъ о твореніи 
міра и о потопѣ, причемъ, въ отрывкахъ, приводитъ и самый 
этотъ разсказъ. Но уже тѣ немногіе отрывки вавилонскаго 
разсказа, которые сообщаетъ нроф. Деличь, совершенно осяза
тельно свидѣтельсвуют ь объ огромной пропасти, какая лежитъ 
между разсказомъ Вавилона и разсказомъ Библіи, въ отношеніи 
ихъ внутренняго смысла и духа. Согласно вавилонскому 
сказанію о твореніи міра, „въ началѣ всѣхъ началъ волнова
лась и бушевала мрачная, хаотическая пучина — Тіаматъ И 
всякій разъ, какъ только боги собирались создать опредѣленный, 
устроенный міръ, Тіа магъ тотчасъ поднималась (то въ видѣ 
дракона, то въ видѣ семиглазой змѣи), полная страшной нена
висти къ богамъ, порождала чудовищъ разнаго вида, громадныхъ,
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раздутыхъ ядомъ, змѣй и. соединясь съ ними, готовилась, рыча 
и шипя, къ борьбѣ съ богами. При видѣ страшнаго про
тивника всѣ боги дрожали отъ ужаса. Одинъ только богъ 
свѣта Мардукъ пожелалъ сразиться съ нею, — съ условіемъ, 
что ему будетъ предоставлено первенство между богами. 
Получивъ согласіе, богъ Мардукъ прикрѣпилъ огромную сѣть 
ни югѣ, сѣверѣ, востокѣ и западѣ. дабы ни одна частица 
Тіамагь не могла ускользнуть отъ его воздѣйствія. Нокр лтнй 
блестящимъ вооруженіемъ. окруженный блескомъ величія, 
вызывая удивленіе всѣхъ остальныхъ боговъ, онъ всходитъ на 
свою колесницу, запряженную четверкой полныхъ огня лоша
дей. Съ крикомъ вызова къ цоедиику онъ бросается на 
дракона и окружающія его полчища. Дико-пронзительно 
вскричала Тіаматъ, до самаго основанія дрогнула глубина ея. 
Какъ можно шире раскрыла она пасть свою: но. прежде чѣмъ 
успѣла сжать челюсти, богъ Мардукъ вогналъ въ нее вѣтеръ, 
схватилъ конъе и пронзилъ ея сердце. Тѣмъ временемъ были 
перебиты и всѣ ея помощники. Затѣмъ Мардукъ разрѣзалъ 
Тіаматъ пополамъ; изъ одной половины образовалъ небо, изъ 
другой—землю; отдѣлилъ земнымъ сводомъ верхнія воды отъ 
нижнихъ; украсилъ небо солнцемъ, луною и звѣздами; землю 
— растеніями и животными и въ концѣ-концовъ создалъ 
первыхъ людей изъ глины и божественной крови44.— Еазсказь о 
потопѣ въ вавилонскихъ клинообразныхъ надписяхъ передав гея 
въ такомъ видѣ. „Я открою тебѣ, о Пцдубарь, тайную 
исторію, боги открыли свою волю среди ночи. Я внималъ 
богу Нуахъ, и онъ сказалъ мнѣ: мужъ изъ Суриинака, сдѣлай 
для себя большой корабль...... Столько-то локтей должна быть
длина, столько-то локтей ширина’4. .  Когда корабль быль 
построенъ, „богъ Сомась сказалъ мнѣ ночью: я буду сильно 
дождить съ неба, войди въ средину корабля и запри двери. 
На утро поднялась ярость бури. Богъ Бинь гр мѣлъ съ неба, 
боги Небо и Сару отворотились отъ насъ. Демоны—опусто
шители шагали надъ горами и равнинами; разрушитель богъ 
Нергалъ производилъ разрушеніе; богъ Адаръ выступил ь и 
поражалъ землю... Наводненіе Бина достигло до небесъи- 
Послѣ того, какъ наводненіе закончилось и корабль присталъ 
къ горѣ Назирь. плававшій вышелъ и нринесъ богамъ жертву, 
„Почуявъ ароматъ жертвы, боги собрались къ всесожженію; 
подобно стаду рыбъ собрались они къ жертвѣ’4....
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Гдѣ-же здѣсь та „тѣсная внутренняя связь". которая, по 
мнѣнію Делича, „несомнѣнно существуетъ между Библіей и 
Вавилономъ4*? Библейскій разсказъ проникнутъ съ начала и до 
конца идеей чистѣйшаго монотеизма; вавилонскія-же сказанія, 
на оборотъ, — носятъ несомнѣнный слѣдъ самаго недрикровен- 
наго политеизма. Вь деталяхі» разсказовъ (особенно о потопѣ), 
конечно, могутъ бытъ указаны точки соприкосновенія Да и 
быть не могло иначе: изначальное откровеніе о происхожденіи 
міра и преданіе о всемірномъ потопѣ (чрезъ родоначальниковъ 
допотопнаго и иослѣпотоинаго человѣчества) являются досто
яніемъ всѣхъ народовъ. Только у однихъ (т. с. евреевъ) это 
откровеніе и преданіе содержится (путемъ воздѣйствій сверхъ
естественнаго откровенія) въ своей изначальной чистотѣ и 
неповрежденности; у другихъ нанр. вавилонянъ искажено 
фантазіей человѣка, удалившагося отъ источника истиннаго 
вѣдѣнія.

Кромѣ оімѣченныхъ отрывковъ о происхожденіи міра и 
о потопѣ, Делить указываетъ на нѣкоторыя положенія нравственно- 
юридическаго характера (не убивай, не зложелательствуй и пр ) и 
религіозно-обрядовыя учрежденія, общія у древнихъ вавилонянъ 
и евреевъ Библіи. Но и эта солидарность никоимъ образомъ 
не можетъ аргументировать въ пользу общаго положенія гер
манскаго профессора. Постулаты нравственности (естествен
наго нравственнаго закона) общи человѣчеству, и нѣтъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что они у различных ь народовъ могли 
и могутъ принимать приблизительно одинаковую нравственно- 
юридическую формулировку.

Точно также жертвенный культъ, посты, молитвы, празд
ники, жречество существовали не у однихъ только евреевъ. 
Какъ естественное обнаруженіе отъ природы вложенной въ 
душу человѣка потребности религіознаго общенія съ Боже
ствомъ, религіозный культъ быль и у Вавилонянъ п у дру
гихъ народовъ. Неудивительно, что наилучшія формы этого 
общаго культа получили свое полное raison <Г etre у Изра
иля,—но лишь освѣщенныя инымъ содержаніемъ. Язычество 
признавало нѣсколькихъ божествъ. Служеніе этимъ божествамъ 
не всегда отличалось возвышеннымъ характеромъ. Культъ 
Ваала порожалъ безсердечіемъ, культъ Астарты—своей безгра
ничной разнузданностью. Тогда-какь религіозныя воззрѣнія и 
культъ Ветхаго Завѣта были проникнуты неизмѣнно однимъ и
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тѣмъ-же сознаніемъ — сознаніемъ неизмѣримаго величія и свя
тости Единаго и необходимости совершеннаго служенія 
Совершенному.

Если бы Ветхій Завѣтъ, со стороны своихъ религіозно- 
нраветвенньіхъ и юридическихъ нормъ, а такрсе со стороньі 
своего культа, былъ нозаимствованіемъ отъ вавилонянъ, то 
была-бы крайне непонятной дѣятельность вождей, пророковъ и 
лучшихъ представителей еврейства, съ неослабѣвавшей рев
ностью орданявщихъ народъ отъ увлеченія религіей и нравами 
ятихъ вавилонянъ. Уклоненія народа въ сторону религіозныхъ 
взглядовъ и обычаевъ Вавилона всегда разсматривались какъ
измѣна Іеговѣ и Его религіи. В. О.

(„Изв. по Казан. еп.“).

”  О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на» духовный богословско-апологетическій журналъ

на 1904 годъ — шестой годъ изданія.
Журналъ „Вѣра и Церковь44 имѣетъ своею задачею отвѣ

чать на запросы религіозной мысли и духовной жизни совре
меннаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіи такой основной задачѣ журнала, въ немъ— 
въ нервомъ—научно-богословскомъ отдѣлѣ, помѣщаются статьи, 
служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ пре
имущественно такихъ богословскихъ (въ широкомъ смыслѣ слова) 
вопросовъ, которые въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати подвергаются толкованіямъ несогласнымъ съ ученіемъ 
иравос.давной церкви. — Второй отдѣлъ—церковно-общественный, 
посвящается обозрѣнію выдающихся явленій церковной жизни 
современнаго общества. Въ немъ отмѣчаются и, но мѣрѣ 
нужды, обсуждаются, на ряду съ типами и фактами положи
тельнаго характера, и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ 
устоевъ церковности преимущественно засвидѣтельствованныя 
печатнымъ словомъ.—Обозрѣніе и обсужденіе вновь выходящихъ 
духоряцхъ книгъ и журнальныхъ статей преимущественно 
богословско-апологетическаго и учебнаго содержанія, составляетъ 
третій отдѣлъ—библіографическій.

Въ истекшее пятилѣтіе существованія журнала эти задачи 
и характеръ его выяснились конечно вполнѣ опредѣленно и не
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въ обшибъ только чертяхъ ; для незнакомыхъ Же съ журналомъ 
долгомъ считаемъ сказать, что, не забѣгая впередъ и не пы
таясь откликнуться своимъ словомъ на всѣ духовные запросы 
времени, журналъ останавливается главнымъ образомъ на 
основныхъ вопросахъ православной вѣры и существенныхъ сто
ронахъ церковной жизни, — не уклоняясь отъ неизбѣжной 
ііолемики, главною задачею своею имѣетъ положительное 
раскрытіе истины въ ея строго-церковномъ пониманіи и, заботясь 
объ общедоступности изложенія предлагаемыхъ статей, въ равной 
мѣрѣ стремится и къ ихъ научной обоснованности. Ио этому 
видное мѣсто въ журналѣ всегда занимаютъ „публичныя бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества4* изъ 
круга ведущихся въ Москвѣ и другихъ городахъ, рефераты, 
читаемые въ „Отдѣленіи Педаг'дичеекаго Общества при Москов
скомъ университетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго 
образованіяu и такъ называемыя „богословскія чтенія для 
рабочихъ44. То обстоятельство, что подобнаго рода произведенія 
въ большинствѣ случаевъ принадлежатъ перу выдающихся 
духовныхъ дѣятелей и прежде напечатанія въ журналѣ всегда 
предлагались вниманію немалочисленныхъ слушателей, доста
точное, думаемъ, ручательство за ихъ достоинство и компе
тентность. Какъ много въ видахъ наиболѣе глубокаго и много
сторонняго ознакомленія читателей съ затрогиваемыми въ 
журналѣ духовными вопросами, мы удѣляемъ вниманія духовной 
библіографіи, объ этомъ достаточно сказать, что въ истекшемъ 
напр. году библіографическихъ отчетовъ дано было больше ста.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ журналъ 
Одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій. Ученымъ Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія журчалъ одобренъ для пріоб
рѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ, учебныхъ 
заведеній. Многими епархіальными преосвященными онъ реко
мендованъ для церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять ризъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ — пять рублей, съ доставкой и 
пересылкой — тесть рублей.

, і

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, прото
іерея Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) 
и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 
190 ’, 1901, 1902 и 1903 годы ио пяти рублей за годъ съ пере
сылкой.

Редакторъ-издатель, прот. I. Соловьевъ.

«г- . ______
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

Н Аи
35-и го д ъ  и з д а н ія .

трир, шѵрк, лтеріт,  п о т . и и о н .
Подписная цѣна на аойоВое изданіе „)(И іу і“ 1904 a

везъ достивки:
1) въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к.
2) Въ Москвѣ, въ ковт.

Н. П е ч к о в с к о й
Петров, линіи . 7  „ 25 „

3) Въ Одессѣ, въ кн. 
маг. Образованіе, 
Рииіельевская, Г2 7 ,, 50 н

CO ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:
СЪ ДОСКІЯВКОЮ:

Въ С.-Петербургѣ . 7 р. 50 к 
Съ пересылкою во

всѣ города и мѣст- 
ности Россіи . . . . 8 ,, н

За границу . . . . 12 „

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ Г.І\ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р.> 1 аир. 1904 г. 
2 р. 50 к. и 1 авг. 2 р. 50 к.

Въ два срока:
При, подпискѣ 4 р уб. н 1 іюня 

1904 года 4 р уб.
Въ четы ре срока:

При подпискѣ 2 р., 1 марта 1904 г. 2 р., і іюня 2 р. и 1 аві. 2 р.
Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной высылкѣ ими 
взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми приложеніями и преміями— 

наравнѣ съ годовыми подписчиками.
CW“  Для г.г. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 

учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и друг, городахъ), 
при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе

льготныхъ условіяхъ.

f r .  ріодписчици НА ТДурНАЛЪ w Д  19°4 Г'
П О Л у Ч А Т Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Н ІЕ  ГОДА.'

ГП .W художественно-литературнаго журнала „НИВА“, заключающаго 
П /  въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, 
U&J рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ и 
•овременныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ 
выходитъ въ большомъ форматѣ и печатается на лучшей бумагѣ.
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КНИГЪ ЕЖЕИЪСЯЧН. ПЙТРЕАТІРН. й ПОПУЯЯРНО-НАУЧЯ. ПРИПВЖЕНІЙ.
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ (до 2 0 0 0  
столбцовъ текста съ иллюстраціями), содержащій романы, повѣсти, 
разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ 

авторовъ и отдѣлы библіографіи, музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, 
спорта, забавъ и разныхъ игръ.

Содержаніе самого журнала, какъ органа, доставляющаго читателю 
первоклассный и обильный художественный, беллетристическій и 
популярно-научный матеріалъ и внимательно слѣдящаго за всѣми 
событіями дня, освѣщая ихъ словомъ и рисуйкомъ, опредѣлилось 
вполнѣ и нѣтъ надобности останавливаться на этой сторонѣ нашей 
дѣятельности. Мы считаемъ только нужнымъ сказать нѣсколько 
словъ о приложеніяхъ, которыя мы дадимъ въ 1904 году, а именно: 

п е р в ы я  ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

20 „  I  к. ШЕЛЛЕРА-МИХЯЙЛОВД.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ персе. 27 руб.).

Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

А. К. Шеллеръ-Михайловъ въ своихъ произведеніяхъ отразилъ 
цѣлую полосу нашей гражданской жизни, но не въ одномъ только 
обличительномъ смыслѣ, какъ другіе писатели той эпохи. Онъ съ 
большою послѣдовательностью и не меньшимъ краснорѣчіемъ даетъ 
намъ положительныя указанія, какъ вѣрнѣе въ самой жизни достигать 
осуществленія общественныхъ идеаловъ. Будучи самъ идеальною 
натурою, онъ удивительно какъ умѣетъ поддержать въ читателѣ 
стремленіе къ идеалу, но не отвлеченному, питающему, такъ сказать, 
надъ жизнью, а доступному нашимъ силамъ, осуществимому въ самой 
жизни. Въ наше время, когда нессимизйъ обуялъ многихъ русскихъ 
людей, когда они часто бьются, какъ рыба въ сѣтяхъ, не зная, что 
дѣлать, куда идти, не умѣя поставить себѣ жизненной задачи, утративъ 
часто даже самый вкусъ къ жизни, такіе писатели, какъ Шеллеръ, 
Особенно дороги, особенно желательны, потому что они указываютъ 
русскому интеллигентному человѣку, сколько вокругъ насъ недодѣлан
наго Дѣла, и какъ мйлодутпенъ тбтъ, кто опускаетъ рукн, не попы
тавшись даже примкнуть къ общей работѣ на пользу родины. Надо 
прочесть такія его произведенія, какъ „Гнилыя болота", „Жизнь Шупова", 
„Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ“, „Милые бездѣльники", „Голь" и т. д. 
йтс/бѣт вполнѣ оцѣнить это плодотворное значеніе Шеллера.

16 ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ ВЪ

книгахъ
(Цѣня въ отдѣльной продажѣ съ перес. 15 руб.).

Подъ редакціей и съ біографическимъ очерковъ П. И. Вейнберга.
Гейне, этотъ пѣвецъ любви й свободы, оеббенйо гірйшеЛѣй по 

сё р дну русскому человѣку. Не даромъ онъ вдохновлялъ большинство 
РУС5І5ИХЪ поэтовъ, не даромъ стихотворенія его такъ часто ѣмн 
переводились, или перекладывались на Музыку выдающимися руёекййи 
композиторами. Веселіе и скорбь, остроуміе и лиризмъ, жизнерадостная 
готовность къ борьбѣ и разочарованіе, доходящее до отчаянія, 
соединились въ ё'го душѣ, какѣ йсё это сдёдШЖЯёй й ѣѣ
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бопьшинства русскихъ людей. Вотъ почему Гейне натура, намъ 
етоль родственная, и произведенія его имѣютъ для васъ такую прелесть. 
Задача Нивы" ио отношенію къ этому первоклассному лирику всѣхъ 
„печенъ” и народовъ заключается въ томъ, чтобы дать его читателям!, 
въ наиболѣе совершенной формѣ. Имя П. И. Вейнберга, всю свою 
жизнь изучавшаго Гейне и посвятившаго свой талантъ переводу его 
произведеній, который удостоенъ ВЪ этомъ году пушкинской преміи 
академіею наѵкъ, служитъ полнымъ ручательствомъ осуществленія

(Цѣна въ отдѣльной тгрщааеѣ съ иерее. 4 50 к.).
Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ 

А. Ф . Кони и некрологомъ Т. И. Филиппова 
Стоитъ только вспомнить о Горбуновѣ,—и веселая улыбка появится 

на устахъ даже самаго безнадежнаго меланхолика. Кто въ Россіи Не 
слыКалЪ объ Иванѣ ФедоровиЧѣ? Кто не помнитъ браваго отставного 
генерала Дитятина, вызывавшаго всегда взрывы хохота? Глубоко зная 
русскую народную душу, Горбуновъ превосходно умѣлъ дать ей 
выраженіе въ своихъ сценахъ изъ народнаго быта. Не даромъ его 
біографъ, А Ф. Конй, называетъ его „изобразителемъ народнаго юмора 
н представителемъ въ своеобразной формѣ раздумья надъ русскою 
жизнью". Дѣйствительно, онъ умѣлъ, не только устнымъ словомъ, на 
сценѣ, но и на бумагѣ, въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, 
„воплощать въ сжатыхъ и яркихъ формахъ типическія черты нашей 
бьітовой жизйіГ, добродушно и въ то же время мѣста осмѣивать 
отрицательныя еЯ стороны, укрѣпляя любовь къ родинѣ и русском} 
человѣку, которыхъ Горбуновъ самъ такъ страстно любилъ. Мы очень 
рады, что, собравъ всѣ произведенія талантливаго юмориста, можемъ 
дать ихъ, нашимъ подписчикамъ въ видѣ оезплатнаго ГГрйЛОженія Ъъ 
„Нйвѣ" на 1004 г.

1 9  НзМ? ■ежемѣсячнаго журнала „П ариж скія  йоды ". До 
І и  200 столбцовъ текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстра
цій. Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, 
одинаково полезно для людей какъ богатыхъ, такъ и не раегіолагаюпіикъ 
значительными ‘средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы 
подписчиковъ.

19 ЛИСТОВЪ,
выгіи'ЛьныхЪ

содержВйшхъ болѣе 3 0 0  рисунков-ь для рукОдѣльных-ь, 
работ-ъ и Для выжиганія, и около ЗОО Чертежей

вьйфоекъ въ ИЯТурВльную велчйну, выходящихъ ежемѣсячно.
І Стѣнной календарь на 1904 г. отпечатанный въ 9 красокъ по акварели

L. 11. СамокПйіъХ^удковской.
Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно Но первому

требованію, при высылкѣ Денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ 
обозначить непремѣнно на самомъ переводѣ» (а не въ отдѣльномъ письмѣ), 
на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный 
и четкій). л
Требованія И деньги просимъ адресовать: въ нонтъру журнжва „Нива* 

А. Ф . Марксу, С. Петербургъ, ул. Готова, N® 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Издаваемый В. В. Комаровымъ. 
(Сорокъ девятый годъ изданія).

Вь 1904 году „Р усскій В йсі нийъ“ вступаетъ въ сорокъ 
девятый годъ своего изданія реемственно изъ года въ годъ 
въ этомъ журналѣ переходятъ завѣты его мощнаго основателя. 
„Русскій Вйстникъ* стремится объединить духовные и мате
ріальные интересы всѣхъ слоевъ русскаго народа, выяснить 
начала мирнаго, плодотворнаго взаимодѣйствія сильной и законо
мѣрной. общественной самодѣятельноеги съ предначертаніями 
власти, чуткой къ нуждамъ и духовнымъ запросамъ народа, 
возможно жизненнѣе опредѣлить русскую національную задачу 
во всей ея полнотѣ и въ естественной связи съ жизнью славян
скихъ народовъ, освободить насколько возможно, русскую сози
дательную мысль отъ ига искуственно нривигыхъ ей предраз
судковъ, какъ отвергаемыхъ уже строгою наукою, такъ и 
непріемлемыхъ русского дѣйствительностью.

Постепенное выясненіе этихъ идеальныхъ задачъ будетъ 
имѣть слѣдствіемъ объединеніе все болѣе разростающейся семьи 
русскихъ образованныхъ людей, стремящихся чувствовать, 
думать и жить по-русски.

Кромѣ нѣсколькихъ большихъ произведеній князя Д. II 
I олицына (Муравлина), I. 1. Ясинскаго, князя М. Н. Волконскаго, 
князя В. А. Волконскаго, В. Н. Крыжановской, Ѳ. Ѳ. Тютчева, 
В. И. Крыжановской, Н И. Мердеръ (Северинъ) и др. въ 
1904 году въ „Русскомъ Вѣсти и кй “ будетъ иечататся романъ- 
хроника Вл. Л Маркова „Наши предки въ эпоху преобразованій 
первая часть котораго, йодъ заглавіемъ „Разсвѣтъ" была дана 
въ 1903 году.

обозрѣніе" и „Внѣшнее обозрѣніе"
Подписная цѣна на годовое изданіе „Русскаго Вѣстника“.

состоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ книгъ съ доставкою 
въ Москвѣ и С.-Петербургѣ съ пересылкою и доставкою во всѣ 
мѣста Россіи 10  р. за границу 2 0 .

г < .Ж *
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Принимается также подписка на сроки: на 6 мѣсяцевъ 
(съ 1 января и съ 1 іюля) 8  руб., на 3 мѣсяца 4  руб. и на 
1 мѣсяцъ 1 р. 5 0  к. съ пересылке о и доставкою.

Книжные магазины пользуются уступкою но 5 0  кон. съ 
годового экземпляра. Подписка на сроки менѣе года, а также 
въ разсрочку, принимается исключително въ конторѣ журнала. 
Адресъ нонторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 136— 138.

•
Открыта подписка на „Богословскій В ѣст- 
никъ“ 1904 года (тринадцатый годъ изданія) 
съ приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія 

Египетскаго.
Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ про

должать изданіе „Богословскаго Вѣсгникаи ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листов!», но слѣдующей 
программѣ: 1) Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. 2) 
Изслѣдованія и статьи но наукамъ богословскимъ. Философскимъ 
и историческимъ, составляющія въ большей' своей массѣ труды 
нроФесоровъ Академіи 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ н западно-европейскихъ и 
сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ 
текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а 
также критика, рецензіи и библіографія но наукамъ богослов
скимъ, Философскимъ и историческимъ, 5) Приложенія, въ кото
рыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высоко
преосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы 
Совѣта Академіи за истекающій 1903 годъ (полностью). Въ качес
твѣ собственнаго приложенія кь журналу „Богословскій Вѣст
никъ• ** всѣмъ подписчикамъ его въ 1904 году будутъ высланы:

Творенія преподобнаго Макарія Египетскаго въ  
русскомъ переводѣ.

Преи. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской лите
ратуры является представителемъ церковной мистики, если подъ 
нею понимать не болѣзненное проявленіе религіознаго чувства, 
а непосредственное, горячее и сердечное отношеніе человѣчес
кой души къ Богу, составляющее необходимый элементъ въ 
настроеніи христіанина. Въ этомъ отношеніи творенія его рѣз
ко отличаются ио своему содержанію отъ сочиненій борцовъ 
за неповрсжденность христ анской вѣры иротивъ ереси — о. о. 
Церкви, оставившихъ намъ полемическіе трактаты ио вопросамъ 
догматики. Какъ бы ни были важны догматы въ религіозной 
жизни человѣка, они представляютъ собою однако нѣчто внѣш-



нее ио отношенію къ кем, не одтм ф яю тъ самой ѳя сущности, 
ея ядра. Оии служатъ пораженіемъ религіознаго настроенія и 
въ тоже время его онорою. Въ этомъ заключается цхъ важность 
и необходимость, но съ самымъ главнымъ въ религіи, съ соот
вѣтствующимъ имъ настроеніемъ чувства и воли, они могутъ 
знакомить насъ лишь косвенно. Отсюда догматическіе трактаты{о о. 
церкви вращающіеся часто въ области чуждыхъ намъ философ
скихъ понятій и преслѣдующіе спеціальныя цѣли защиты вѣры 
отъ ея искаженія еретиками, могутъ елужить источниками бо
лѣе дли внѣшней исторіи церкви. Во цнутренщою жизнь вѣрую
щей души съ ея порывами за предѣлы этого м іра-грѣш наго и 
страждущаго, насъ вводятъ лишь сочиненія аскетовъ, не прес
лѣдующія никакихъ другихъ цѣлей, кромѣ изліянія внутренней 
жизни сердца, объятаго всепоглащающею любовію къ Богу. От
сюда глубокая назидательность твореній аскетовъ, отсюда ихъ 
вліяніе на религіозное настроеніе нашего народа, отсюда ихъ 
ноиулярность среди него. Творенія древнихъ подвижниковъ 
служили любимымъ чтеніемъ благочестивой старицы. Но инте
ресъ къ нимъ нс ослабѣваетъ и въ настоящее время. Въ частно
сти творенія пр'Ц. Макарія Египетскаго, выпущенныя въ 1880 
третьимъ изданіемъ, давно вышли изъ продажи, а между тѣмъ 
многочисленныя обращенія къ редакціи съ просьбою выслать 
творенія великаго подвижника показываютъ, насколько велцка 
потребность въ ихъ новомъ изданіи. Это именно и служило для 
редакціи побужденіемъ остановить свой выборъ для обычнаго 
приложенія къ журналу на твореніяхъ ев. Макарія Египетскаго.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ4* совмѣстно съ 
приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ-
Прим.-, безъ иересылки семь рублей, за границу—десять.
Адресъ редакціи: Сергѣевъ иосадъ, Московской губерніи, 
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