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Ученіе о Богѣ, какъ Судіи и Мздовоздая- 
телѣ *).

Многоразличныя благодѣянія Господа Бога, 
начало которыхъ относится ко дню нашего рожде
нія и продолжается во всю послѣдующую нашу 
жизнь до конца ея—обязываютъ каждаго изъ 
насъ, какъ личность, т. е. какъ существо свобод
но-разумное дать Богу полный отчетъ за все то, 
что получалось нами отъ Бога. Поэтому мы вѣ
руемъ въ Бога, какъ праведнаго Судію всѣхъ и 
Воздаятеля. Вѣру эту мы выражаемъ слѣдующи
ми словами: „и паки грядущаго со славою судити 
живымъ и мертвымъ, Его же царствію не будетъ 
конца“. Здѣсь мы выражаемъ увѣренность, что 
придетъ во второй разъ Господь Іис. Христосъ 
(Мѳ. 16, 27), для послѣдняго суда надъ людьми, 
для воздаянія имъ по дѣламъ ихъ и для оконча
тельнаго опредѣленія вѣчной участи людей.

а) Время второго пришествія I. Христа, и о при
знакахъ приближенія послѣдняго дня.—Чтобы побудить 
людей къ заботливости о своемъ спасеніи и къ 
удаленію въ этомъ отношеніи всякой безпечности 
Господь Богъ не возвѣстилъ намъ въ точности 
время своего второго пришествія. Скрывъ отъ 
насъ день и часъ своего пришествія, Господь этимъ 
самымъ побуждаетъ насъ быть всегда готовыми 
къ встрѣчѣ послѣдняго дня. „Бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа, въ который 
пріидетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 25, 13).

Не смотря на всю таинственность дня при-

*) Эта статья печатается потому, что печатный наборъ ея 
оылъ сдѣланъ еще до перемѣны редакціи. Редакція.
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шествія Господня, поученію Откровенія, мы имѣ
емъ нѣкоторыя данныя, которыя служатъ призна
ками приближенія послѣдняго дня и съ нимъ 
всеоощаго суда. Такими признаками приближаю- 
щейся кончины міра, съ одной стороны, можетъ 
служить ясное обнаруженіе торжества истины и 
добра на землѣ, проповѣданіе Евангелія всѣмъ 
народамъ и обращеніе ко Христу во множествѣ 
враговъ христіанства—евреевъ (Мо. гл. 24. 14;
Римл. 11, 26—26). Съ другой стороны,-—будутъ 
необычайные успѣхи зла, умноженіе пороковъ и 
бѣдствій (1 Сол. 5, 2—3). Вмѣсто братской любви 
и взаимной, доброй заботливости будетъ видимое 
предательство другъ друга и усиленіе соблазновъ 
(Мѳ. 24, 12). Вообще, по свидѣтельству Слова 
Божія, какъ естественное послѣдствіе оскудѣнія 
братской любви, между народами произойдутъ 
многія войны и кровопролитія. Засвидѣтельство
вано будетъ обнаруженіе внутренняго коварства 
(Мѳ. 24, 6 -7 ). Такое чрезвычайное увеличеніе 
нравственнаго зла на землѣ будетъ слѣдствіемъ 
усиленной злобы антихриста, имѣющаго явиться 
предъ кончиною міра (2 Тим. 12, 12).

Антихристъ слово греческое. Въ общемъ смыслѣ йодъ этимъ име
немъ разумѣется всякій противникъ Христу (1 Іоан. 2, 22) Въ такомъ 
смыслѣ антихристы были еще при апостолахъ (1 Іоан. 4, 1— 4) и нынѣ 
есть. Въ болѣе же тѣсномъ смыслѣ имя антихриста приписывается тому 
величайшему врагу Божію и гонителю церкви Христовой, который явится 
передъ кончиною  м іра. Это послѣднее орудіе борьбы съ царствомъ 
Христовымъ изображается Словомъ Божіимъ такъ: антихристъ будетъ чело
вѣкъ, но человѣкъ обладающій высокою властью, могуществомъ и вліяніемъ. 
По своимъ нравственнымъ качествамъ ояъ преданъ будетъ беззаконію; цѣлію 
его будетъ настойчивое и непреклонное стремленіе уничтожить все то, 
чему училъ и что установилъ Госиодь нашъ Іисусъ Христосъ. Дѣй
ствуя по внушенію сатаны, онъ будетъ употреблять, для достиженія своей 
цѣли, не только ложь, но и представитъ необычайныя явленія и чудеса,
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— и многіе впадутъ въ заблужденіе и будутъ вѣрить ему. Но Господь 
Іисусъ Христосъ убьетъ его духомъ ѵстъ Своихъ, и истребить явленіемъ 
пришествія Своего (2 Сол. 2. 7).

б) Характеръ второго пришествія Господа нашего 
Іисуса Христа.—Для совершенія суда надъ людьми, 
Господь явится на землю уже не въ уничиженномъ 
видѣ обыкновеннаго смиреннаго человѣка, какъ это 
было при первомъ Его пришествіи на землю для 
нашего спасенія, а во всей славѣ небеснаго вели
чія, окруженный сонмами святыхъ ангеловъ. 
„Пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ своей и 
всѣ святые Ангелы съ Нимъ“ (Мѳ. 25, 31), чтобы 
сотворить судъ надъ всѣми.

в) Изображеніе страшнаго суда по евангелію и апо
стольскому ученію. — Вслѣдъ за тѣмъ, какъ явится 
на землю во славѣ своей Судія живыхъ и мертвыхъ, 
начнется всеобщій и окончательный судъ. По тѣмъ 
великимъ и для грѣшниковъ тяжелымъ послѣдстві
ямъ, которыми будетъ сопровождаться окончатель
ный судъ Господа, онъ называется стран тымъ. 
Обстоятельства этого великаго событія, хотя въ 
краткихъ чертахъ, но тѣмъ не менѣе въ довольно 
ясномъ и послѣдовательномъ порядкѣ, изображе
ны Самимъ Господомъ и Его святыми апосто
лами.

Одновременно съ славнымъ пришествіемъ 
Господа I. Христа послѣдуетъ воскресеніе мертвыхъ 
(1 Кор. 6, 41, которое будетъ состоять въ томъ, 
что всѣ тѣла умершихъ вновь соединятся со сво
ими душами и оживутъ (Іоан. 5, 25). Тѣ-же люди 
которые останутся въ живыхъ до второго прише
ствія Христа, хотя и не подвергнутся при этомъ 
смерти, но измѣнятся; при чемъ тѣла ихъ мгно
венно получатъ ту тонкость, духовность и без-



смертность, какую будутъ имѣть тѣла людей 
воскресшихъ (1 Кор. 15, 51—52).

Вмѣстѣ съ воскресеніемъ мертвыхъ и измѣ
неніемъ живыхъ обновится и весь міръ; это 
обновленіе міра будетъ состоять въ томъ, что види
мый міръ изъ тлѣннаго посредствомъ огня (2 Петр. 
3, 7) преобразится въ нетлѣнный, соотвѣтственно 
новому состоянію людей, потому что мы, но обѣ
тованію Его, „ожидаемъ новаго неба и новой 
земли, на которыхъ обитаетъ правда“ (2 Петр 
3, 13).

Все уже будетъ готово къ послѣднему суду. 
Около престола Судіи будутъ находиться всѣ ан
гелы, а также и апостолы (Мѳ. 13, 44; 24, 31: 19, 
28). Въ то время, какъ Судія во всей своей бо
жественной славѣ будетъ возсѣдать на престолѣ, 
люди всѣхъ временъ (2 Кор. 5, 10), поколѣній и 
вѣрованій предстанутъ предъ Нимъ, при чемъ 
праведники будутъ поставлены по правую сторо
ну Оудіи, а грѣшники—по лѣвую, и всѣ они въ 
глубокомъ молчаніи должны будутъ выслушать 
отъ Бога слово правды за сдѣланное каждымъ 
изъ нихъ (Іоан. 5, 28—29). Здѣсь не потребуются
ни уоѣжденія, ни доказательства, ни улики, а 
предъ судомъ Божественнымъ во всей силѣ про
будится и раскроется въ каждомъ, дремлющее 
нерѣдко нынѣ, внутреннее чувство совѣсти (Апок. 
20, 12), обнаружатся предъ всѣми не только со
вершенныя каждымъ дѣла, но даже всѣ слова, 
мысли и самыя сокровенныя побужденія и намѣ
ренія (Мѳ. 12, 36; 1 Кор. 4, 5) и каждый, по вну
треннему непогрѣшимому сознанію своего досто
инства или недостоинства, получитъ вполнѣ за
служенное воздаяніе. Произнесенъ будетъ окон-
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нательный и рѣшительный приговоръ всѣмъ на 
всю безконечную вѣчность (Мѳ. 25, 34—41). Пра
ведники пріимутъ отъ Господа торжественную 
похвалу за свои добродѣтели и „наслѣдуютъ уго
тованное имъ царствіе11 (Мѳ. 25, 34), тотчасъ же 
будутъ „восхищены на небо“ (1 Сол. 4, 16), а 
грѣшникамъ произнесенъ будетъ приговоръ осу
жденія, „отойдите отъ Меня всѣ дѣлатели неправ
ды11 (Лук. 13, 27); и пойдутъ они прямо „въ пещь 
огненную11 (Мѳ. 13, 42). Въ тоже самое время 
произойдетъ рѣшительное осужденіе діавола и 
всѣхъ падшихъ духовъ.

г) Состояніе душъ умершихъ людей до всеобщаго 
воскресенія. — До времени общаго воскресенія мерт
выхъ, души находятся въ ожиданіи рѣшительной 
участи, которая должна наступить для нихъ послѣ 
страшнаго суда Христова. Души праведныхъ 
людей предъощущаютъ то блаженное состояніе, 
какого они удостоятся на страшномъ судѣ Хри
стовомъ, при окончательномъ опредѣленіи вѣчной 
участи каждаго изъ людей (1 Тимѳ. 4, 8; Колос. 
3, 4). Въ противоположность этому, души грѣш
никовъ предвкушаютъ тѣ муки и страданія, кото
рымъ они будутъ преданы за свои злыя дѣянія 
въ этой жизни.

Основаніемъ для православнаго ученія о томъ, 
что до суда Христова души людей умершихъ уже 
предвкушаютъ или ожидающее ихъ блаженство, 
или предстоящія имъ мученія, служитъ притча о 
богачѣ и бѣдномъ Лазарѣ (Лук. 16, 22—23). По 
словамъ Господа, Лазарь сейчасъ-же, послѣ смерти, 
отнесенъ былъ ангелами на лоно Лвраамово. Этимъ 
выраженіемъ въ Священномъ Писаніи обозначает
ся будущее блаженное состояніе людей праведныхъ.



104

А о богатомъ сказано, что онъ, по смерти, нахо
дился въ аду, т. е. въ томъ состояніи, которому 
подвергнутся люди грѣшные.

Что касается тѣхъ людей, которые умираютъ, 
принося искреннее пошямгі? въ своихъ грѣхахъ, 
не имѣя, однако, возможности совершитъ добрыхъ 
дѣлъ, достойныхъ покаянія. ТО имъ много могутъ 
содѣйствовать молитвы за нихъ христіанъ, живу
щихъ на землѣ, благотворенія и милости и въ 
особенности—принесеніе безкровной жертвы во 
время литургіи.

Критическій взглядъ на римско-католическое 
ученіе о чистилищѣ.

По у ченію православной церкви, для душъ 
усоиінйхъ людей въ загробной жизни уготовано 
два м Кета. рай и адъ. По ученію-же римской 
церкви, допускается еще третье состояніе—чисти
лище. Это есть среднее состояніе между раемъ и 
адомъ, между вѣчными мученіями и блажен
ствомъ, которое будетъ существовать топько до 
страшнаго суда Господня. Путь чистилищныхъ 
наказаній предстоитъ пройти тѣмъ людямъ, кото
рые, отходя въ загробную жизнь, очистили свою 
совѣсть таинствомъ покаянія, но не успѣли еще 
понести за свои грѣхи должнаго временнаго нака
занія.

Въ оправданіе своего измышленнаго ученія о 
чистилищѣ католики ссьілаются, какъ на самое 
главное мѣсто, подтверждающее будто-бы ихъ уче
ніе, на 2-ю кн. Маккавейскую, гдѣ въ 12 главѣ 
Находится библейскій разсказъ о томъ, какъ во 
время одного изъ сраженій іудеевъ съ идумеями 
пало много еврейскихъ воиновъ. Подъ хитонами
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у каждаго изъ умершихъ нашли драгоцѣнности, 
которыми украшены были идолы въ одномъ іоітій- 
скомъ городѣ. Закономъ Моисея (2 Цар. 12, 16) 
былъ строго запрещенъ захватъ подобныхъ пред
метовъ на войнѣ. Вслѣдствіе этого современники 
падшихъ воиновъ изъ за нарушенія закона счи
тали печальною участь воиновъ. А потому, въ уми
лостивленіе правосудія Божія за грѣхъ умершихъ 
воиновъ, принесены были іудейскимъ военачаль
никомъ—Іудою Маккавеемъ, вмѣстѣ съ іудеями, 
молитвы съ жертвоприношеніями. Но если они 
такъ и сдѣлали въ живой увѣренности въ буду
щемъ воскресеніи пострадавшихъ воиновъ ( 2 Мак. 
13, 43—44), то это не значитъ, что іудеи, во вре
мена Маккавеевъ, вѣрили въ нѣкое среднее мѣсто. 
—мѣсто преходящихъ наказаній за малыя пре
ступленія или за невполнѣ примиренныя грѣхи и 
что они въ тоже время держались взгляда, что 
.можно съ земли молитвою и жертвою придти на 
помощь такимъ кающимся и страждущим!» ду
шамъ. Это значитъ только то, что Іуда Макка
вей имѣлъ въ виду чрезъ благодатное содѣйствіе 
жертвы Богу улучшить загробную участь геро
евъ.

Изъ новозавѣтныхъ мѣстъ св. писанія, для 
доказательства излюбленной своей мысли о чи
стилищѣ, католики приводятъ очень много (Мѳ. 
5. 26; 18, 34; Лук. 16, 19; 1 Кор. 15, 29; Фил. 2, 10; 
Апок. 5, 3). Но изъ всѣхъ ихъ главнымъ мѣ- 
сто?іъ они считаютъ слова евангелиста Матѳея, 
заключающія изреченіе Господа о грѣхѣ на Духа 
Святаго.. „Всякъ грѣхъ и хула отпустится 
человѣкомъ, а яже на Духа хула, не отпу
стится ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій" (Мѳ. 12,
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32—33). Здѣсь Христосъ, говорятъ католики, съ 
особенною силою предостереженія замѣтилъ, что 
хула на Духа Святаго не простится ни въ семъ 
вѣкѣ, ни въ будущемъ. Зачѣмъ, говорятъ они, 
сказалъ Господь, что существуетъ такой грѣхъ, 
который не отпустится ни въ сей вѣкъ, ни въ 
будущій, если въ загробной жизни не существу
етъ никакого очищенія отъ грѣховъ?—Но въ бу
дущей загробной жизни отпущеніе грѣховъ, о 
которомъ упоминается въ словахъ Спасителя, 
получается грѣшниками не вслѣдствіе удовлетво
ренія правосудію Божію самоличнымъ понесеніемъ 
ими наказаній, а по молитвамъ святой Церкви, 
въ связи съ принесеніемъ священнослужителями 
безкровной, умилостивительной жертвы за усоп
шихъ.—Римско-католическіе богословы на ряду съ 
указанными мѣстами св. Писанія въ ученіи сво
емъ о чистилищѣ приводятъ и другія мѣста, 
напр., 1 Кор. 3, 12—15, но среди этихъ мѣстъ, 
по замѣчанію одного католическаго ученаго 
Бауча), не находится ни одного, которое было-бы) 
очевидно абсолютно, т. е., съ ясною доказатель
ностью подтверждало-бы мысль католиковъ о чи
стилищѣ.

Ученіе о жизни будущаго вѣка.
Когда совершится всеобщій, послѣдній судъ, 

явится новое небо и новая земля (2 Петр. 3, 13). 
И тогда настанетъ для людей одна вѣчная жизнь. 
Но эта вѣчность, какъ извѣстно, по рѣшенію 
послѣдняго суда, не для всѣхъ людей будетъ оди- 
накова. Для праведниковъ она будетъ счастли
вая, а для грѣшниковъ—бѣдственная (Me. 25, 46).
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По своему проявленію эта жизнь будетъ отлична 
отъ настоящей: это будетъ жизнь духовная, со
вершенная. Чувственныя потребности и плотскія 
отношенія людей другъ къ другу не будутъ имѣть 
никакого мѣста. Въ воскресеніи мертвыхъ гово
ритъ Спаситель, ..ни женятся, ни выходятъ за
мужъ, но пребываютъ какъ Ангелы Божіи на не
бесахъ “ (Мѳ. 22, 31).

О блаженствѣ праведниковъ въ будущей жизни.
Хотя вѣчное блаженство праведниковъ во 

всей полнотѣ намъ и не открыто (Іоан. 3, 2), 
однако Слово Божіе ясно показываетъ, что бла
женная жизнь за гробомъ будетъ состоять въ 
тѣснѣйшемъ, нравственномъ общеніи съ Богомъ, 
въ непрестанномъ присутствіи предъ лицомъ Бо
жіимъ, въ просвѣтленіи и расширеніи духовныхъ 
и нравственныхъ силъ нашего существа (1 Сол. 4, 
17; 1 Кор. 13, 12: Апок. 21, 3).

Праведные люди достигнутъ совершенства 
природы ангельской (Мѳ. 22, 30). Умъ ихъ не 
будетъ болѣе подвергаться различнымъ недоумѣ
ніямъ и сомнѣніямъ: потому что тогда окажутся 
не нужными (1 Кор. 13, 10) всѣ неточныя срав
ненія, всѣ сужденія и умозаключенія, безъ посред
ства которыхъ нынѣ мы не можемъ обойтись 
при изслѣдованіи истины (1 Кор. 13, 9—12; 2 Кор. 
5., 7).

Сердцу праведниковъ ничего не останется 
больше желать: потому что, чего они искали и къ 
нему стремились во всю эту жизнь, будетъ ими 
достигнуто въ будущей жизни (Пс. 16, 15; 1 Кор. 
13, 8).
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Воля, или нравственный характеръ ихъ, 
будетъ въ счастливомъ Состояніи (М“ѳ. 5, 6). Пра
ведники не будутъ имѣть нужды употреблять 
усилія надъ своею волею: потому что будутъ ви- 
дѢтъ и въ самихъ себѣ и около себя одну правду, 
одну законность, такъ какъ будутъ находиться 
въ кругу блаженныхъ духовъ и святыхъ.

Состоянію духовной природы праведниковъ 
будетъ соотвѣтствовать состояніе ихъ тѣла. Послѣ 
воскресенія, самыя тѣла одухотворятся и будутъ 
■подобны тѣлу Христа, какимъ оно явилось во
время преображенія Его на Ѳаворѣ (1 Кор. 15,49), 
я  какимъ было послѣ воскресенія Христа, когда 
Онъ явился своимъ ученикамъ при затворенныхъ 
дверяхъ. Крѣпость, безболѣзненность, тонкость, 
легкость и прозрачность— вотъ качества воскрес
шихъ тѣлъ праведниковъ. Праведники будутъ 
освобождены также отъ трудовъ и заботъ, кото
рые необходимо требуются нынѣ, для сохраненія 
тѣла и питанія его (Апок. 7, 16). Пищею для 
нихъ будетъ небесная снтъдь, т. е. слово Божіе, или 
собесѣдованіе съ Богомъ, а одѣяніемъ будетъ риза 
божественная, въ которую облеченъ былъ Адамъ,
пока находился въ состояніи невинности и пра
воты (Быт. 2, 25). < Въ раю тѣло не будетъ отя
гощать души: оно не потребуетъ ни сна и не 
будетъ чувствовать изнуренія: душа праведниковъ 
будетъ находиться во взаимной гармоніи съ тѣ
ломъ (Апок. 1.9. 6). Равнымъ образомъ въ вѣч
номъ согласіи съ, праведниками будетъ и весь 
обновленный міръ, вся природа (Апок. 7, 16—17).

Что касается мѣстонахожденія праведниковъ, 
въ ооновленномъ мірѣ, то они будутъ всѣ вмѣстѣ, 
а не раздѣлены по разнымъ частямъ и, слѣдова-



тельно, будутъ видѣть другъ друга (Мѳ. 22, 10; 8, 11, 
Іоан. 17. 21). Тамъ узнаютъ взаимно и возобно-. 
вятъ прежнее общеніе между собой духовные и 
святые друзья, на подобіе такой дружбы, какая 
была у Василія В. съ Григоріемъ Богословомъ, у 
святителя Алексія, митр. Московскаго съ нреп. 
Сергіемъ Радонежскимъ.

Правосудіе Божіе опредѣлило, однако, блажен
ство праведниковъ въ будущемъ вѣкѣ не для 
всѣхъ одинаково. У каждаго будетъ своя степень, 
сообразно нравственному совершенству людей и 
заслугамъ въ настоящей жизни. „Яко же звѣзда > 
отъ звѣзды, говоритъ св. Писаніе „разнится во 
славѣ, такъ и воскресеніе мертвыхъ^ (1 Кор. 15, 
41—42).

Вѣчныя мученія грѣшниковъ.
Мученія, на которыя будутъ осуждены грѣш

ники праведнымъ судомъ Божіимъ, слово Божіе 
изображаетъ разными чертами и съ разныхъ 
сторонъ.

Эти мученія будутъ заключаться, во-пер
выхъ, въ удаленіи грѣшниковъ отъ Бога и въ 
проклятіи ихъ (Мѳ. 25, 41). Удаленіе отъ Бога и 
проклятіе будетъ для нихъ самымъ величайшимъ 
несчастіемъ.

Во-вторыхъ, грѣшники будутъ лишены 
всѣхъ благъ царствія небеснаго, которыхъ удо
стоятся праведники (Мѳ. 8, 11—12; сн. 22, 13). 
„Это лишеніе благъ, по Златоусту, причинитъ 
такую муку, такую скорбь, что, если-бы и ника
кая казнь не ожидала согрѣшающихъ здѣсь, то 
оно само по себѣ сильнѣе геенскихъ мукъ можетъ 
растерзать наши души“.
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Въ-третьихъ, внутреннія мученія грѣшни
ковъ во адѣ непрестанно будутъ терзать ихъ ду
ши. Воспоминаніе о загубленной жизни, непре
станные укоры совѣсти, за всѣ когда-либо содѣ
ланныя беззаконія, позднее сожалѣніе о томъ, 
что не воспользовались богодарованными сред
ствами ко спасенію; сознаніе, что уже нѣтъ воз
можности покаяться, исправиться и получить 
спасеніе—все это суть тягостнѣйшія истязанія 
для мученій грѣшниковъ.

Наконецъ, мученія грѣшниковъ будутъ и 
во внѣ—въ тѣхъ страданіяхъ, которыя они должны 
претерпѣвать отъ адскаго огня.

Лишась радостей общенія съ Богомъ, нахо
дясь во тьмѣ кромѣшней (Мѳ. 8, 12), грѣшники 
будутъ, однако-жъ, издалека видѣть Авраама и 
праведниковъ на лонѣ его (Лук. 16, 23). Такое 
состояніе будетъ удвоивать ихъ страданія.

Мѣсто, куда будутъ удалены грѣшники, ихъ 
сообщество, св. Писаніе обозначаетъ различно: то 
бездною, страшного для самихъ демоновъ (Лук. 8, 
31), то адомъ (Лук. 16, 22), или землею тьмы вѣч
ныя, гдѣ нѣтъ свѣта (Іов. 10, 22), то гееною ог
ненною (Мѳ. 5, 22. 28), нещію огненною (13, 50), 
озеромъ огненнымъ (Апок. 19, 20), тартаръ (2 
Петр. 2, 4); огонь неугасающій—особая страна 
(Мрк. 9, 43). И въ такомъ то мѣстѣ грѣшники, 
въ продолженіе цѣлой вѣчности (Мѳ. 26, 4. 46; Мрк. 
2, 43. 48; 2 Солун. 1, 9; Апок. 14, 11; 20, 10), не 
будутъ видѣть вокругъ себя никого, кромѣ отвер
женныхъ духовъ злобы, бывшихъ главною при
чиною ихъ погибели (Мѳ. 25, 41). Въ этихъ мѣ
стахъ распредѣлены будутъ, какъ учатъ св. отцы 
(Василій В., Іоаннъ Златоустъ, бл. Іеронимъ,
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Ефремъ Сиринъ и др.), всѣ грѣшники, каждый 
по мѣрѣ своихъ грѣховъ, по написанному въ 
евангеліи: „біенъ будетъ много и біенъ будетъ 
мало11 (Лук. 12, 47—48). „Иначе мучится прелю
бодѣй, иначе блудникъ, иначе убійца, иначе воръ 
и піяница“ (Ефр. Сир. Тв. св. О. XIV, 50, сн. стр. 
18). Слѣдствіями всѣхъ этихъ внутреннихъ и 
внѣшнихъ мученій будутъ—плачъ и скрежетъ 
зубовъ, отчаяніе и погибель вѣчная (Мѳ. 8, 12;
13, 42. 50; 25, 30). Плакать будетъ грѣшникъ 
какъ отъ нестерпимыхъ болей своихъ, такъ и о 
вѣчной погибели своей души; скрежетать-же зу
бами будетъ отъ досады, что погубили себя 
(Дѣян. 7, 54).

Рѣшеніе возраженій противъ ученія о вѣчныхъ 
мукахъ.

Въ сужденіяхъ о вѣчныхъ мукахъ многіе 
ставятъ вопросъ: отчего Богъ не милуетъ грѣш
никовъ по своему милосердію? Но Богъ, вѣдь, 
не только милосердъ, но и Богъ правды; слѣдова
тельно, насколько онъ милостивъ и человѣколю
бивъ, настолько-же и правосуденъ. И миловать 
грѣшниковъ по Своему милосердію Богъ не хо
четъ потому, что въ такомъ случаѣ Онъ посту- 
пилъ-бы вопреки закону своей вѣчной правды. При 
этомъ слѣдуетъ принимать въ соображеніе и то, 
что мѣсто и дѣйствіе милосердія Божія къ намъ 
предлагается и предоставляется въ настоящей 
жизни, гдѣ также уготованы вмѣстѣ съ этимъ 
для людей всѣ божественныя средства, необходи
мыя для полученія вѣчнаго спасенія. Если 
же грѣшникъ не воспользовался этими средства
ми и пренебрегъ спасительною жертвою Едино-



роднаго Сына Божія, то онъ по справедливости 
долженъ подвергнуться наказанію отъ правды 
Божіей (Евр. 10, 12). Тѣмъ болѣе, что въ буду
щей жизни будетъ дѣйствовать только одно не
лицепріятное правосудіе Божіе, воздавая каждому 
по его заслугамъ.

И. Нѣкоторые говорятъ, что слишкомъ будто- 
бы не соразмѣрно наказывать за грѣхи, совершен
ные въ теченіе временной жизни, муками вѣчны  - 
ми. Но здѣсь опускается изъ виду важность 
преступленія. Дѣло проступка не во времени, а 
въ его степени и важности оскорбленнаго престу
пленіемъ лица. Нашими грѣхами оскорбляетсявт- 
ное Существо—Богъ; поэтому совершенно справед
ливо и вѣчное возмездіе за оскорбленіе вѣчнаго Бога.

III. Существуетъ еще такое возраженіе: грѣш
никъ, подъ вліяніемъ казни восчувствуетъ свою 
вину, и тогда можетъ принести покаяніе, а Гос
подь долженъ его простить. Но, во-первыхъ, 
здѣсь заключается погрѣшность противъ истори
ческаго опыта. Извѣстно, что, свобода, разъ по
лучитъ превратное направленіе, съ непреклон
нымъ упорствомъ держится его, чему доказатель
ствомъ служитъ направленіе дѣятельности злыхъ 
духовъ. Съ другой стороны по ту сторону гроба, 
т. е. по смерти, нѣтъ мѣста покаянію, а лишь 
воздаяніе по заслугамъ.

Свобода гражданская и нравственная

Свобода для человѣка дороже всего на свѣтѣ. 
Ради свободы согрѣшилъ человѣкъ, пожертвовавъ 
раемъ и блаженствомъ.
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Ради свободы онъ искупленъ Сыномъ Божіимъ 
ограничившимъ свое Божество и принявшимъ зракъ 
раба.

Къ свободѣ искони стремились и стремятся 
всѣ народы. Достигавшіе лишь отдаленнаго по
добія ея считались властителями міра (напр. рим
скіе граждане); потерявшіе—теряли бы тіе, самое 
имя и совершенно исчезали съ лица земли (народы, 
завоеванные другими).

Стремленіе къ свободѣ считается благороднѣй
шимъ стремленіемъ, дарованіе ея—высшимъ благо
дѣяніемъ.

Эпоха, ознаменовавшаяся усиленнымъ стрем
леніемъ къ свободѣ, признается важнѣйшею и 
незабвеннѣйшею историческою эпохою.

На нашу долю выпала честь переживать 
такую эпоху. Историки послѣдующихъ вѣковъ, 
быть можетъ, будутъ говорить о нашемъ времени, 
какъ объ одной изъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ 
нашей исторіи....

Но почему же эта свѣтлая страница въ на
стоящее время для насъ-то лично кажется чуть 
ли не самою темною? Почему мы сами-то не ви
димъ яркихъ радостныхъ лучей свободы, парящей 
надъ нашей эпохой? Почему самое слово „свобода" 
не заставляетъ трепетно биться наши сердца, а 
наоборотъ звучитъ докучно, монотонно и неясно/

Не оттого ли, что въ нечистыхъ человѣче
скихъ рукахъ свобода исказилась, загрязнилась, 
осквернилась? Въ человѣческихъ рукахъ свобода 
оказалась яблокомъ раздора, костью, брошенною 
въ стаю волковъ. Каждый усиливается тащить ее 
къ себѣ и не давать другимъ. Свобода пре 
вратилась у ласъ въ поводъ къ мѳждуусобной



воинѣ. кровопролитію, насилію и всевозможнымъ 
злодѣяніямъ.

Безчестные, грязные, окровавленные руки 
такъ захватали, такъ загрязнили это сокровище 
что оно людямъ робкимъ и непроницательнымъ 
стало казаться чѣмъ то гнуснымъ и ужаснымъ.

О свободѣ громче всѣхъ кричатъ люди без
принципные, безсовѣстные и нахальные. Больше 
всего думаютъ о ней люди своекорыстные, истол
ковывающіе ее въ своихъ личныхъ интересахъ. 
Они искажаютъ и затемняютъ смыслъ ея. Благо
даря имъ понятіе свободы для многихъ стало не
яснымъ и неопредѣленнымъ, такъ что явилась 
нужда разъяснять простой и опредѣленный 
смыслъ ея.

Настоящая статья имѣетъ въ виду разъясне
ніе различія и сравнительнаго значенія свободы 
гражданской и нравственной, проявляющейся въ 
трехъ особыхъ сферахъ: личной, общественной и 
религіозной.

Остановимъ, прежде всего, вниманіе на сво
бодѣ личной.

II.
Личная свобода состоитъ въ независимости 

личности отъ гнета во первыхъ, стороны или за
кона или плохихъ блюстителей и нарушителей его 
(свобода юридическая); во вторыхъ, со стороны 
капитала и его собственниковъ (свобода экономи
ческая,); въ третьихъ, со стороны превилегирован- 
наго положенія и его обладателей (сословная сво
бода) и, наконецъ, со стороны старшаго возраста 
и его представителей (семейная свобода).

Человѣкъ, лично свободный во всѣхъ этихъ 
отношеніяхъ, не чувствуетъ никакого напраснаго
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страха предъ властями и закономъ, не испыты
ваетъ боли униженія и зависимости отъ богачей 
и работодателей, не терпитъ пренебреженія и не 
завидуетъ превилегированному обществу, спокой
но и нормально чувствуетъ себя въ своей семьѣ;— 
однимъ словомъ, такой человѣкъ чувствуетъ себя, 
дѣйствительно, человѣкомъ, обладающимъ всѣми 
признаваемымъ за нимъ человѣческимъ достоин
ствомъ. Такую свободу обѣщало и обѣщаетъ рус
скимъ подданнымъ русское законное правительство. 
Благоразумные и терпѣливые граждане вѣрятъ 
ему и готовы ожидать осуществленія такой сво
боды въ будущемъ.

Нетерпѣливые не вѣрятъ и хотятъ взять такую 
свободу силой, революціоннымъ переворотомъ.

Несомнѣнно, что всѣ жаждутъ такой свободы, 
и никто не откажется отъ нея. Но вотъ вопросъ: 
принесетъ ли только такая личная свобода пол
ное удовлетвореніе, сдѣлаетъ ли насъ счастливы
ми, дѣйствительно, во всѣхъ отношеніяхъ лично 
свободными?

Нѣтъ, для полной личной свободы, для пол
наго удовлетворенія одной гражданской личной 
свободы недостаточно, Ее, непремѣнно, нужно 
восполнить другой личной свободой,—свободой 
нравственной. Къ личной гражданской свободѣ, 
къ свободѣ отъ насильственнаго гнета со стороны 
властей, общества, богатства и семьи, нужно при
соединить еще свободу отъ внутренняго гнета, 
гнѣздящагося въ нѣдрахъ самой человѣческой 
личности. Нужно человѣческую личность осво
бодить отъ того ненормальнаго давленія и про
извольнаго распоряженія, которое она допускаетъ 
сама надъ собой. Кому неизвѣстно, что человѣкъ
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самъ можетъ быть жесточайшимъ тираномъ самого 
же себя, что по его собственной винѣ въ немъ 
самомъ можетъ совершаться самое гнусное насиліе, 
самое отвратительное попраніе собственнаго чело
вѣческаго достоинства. Въ замкнутой сферѣ чело
вѣческой личности могутъ, незримо для другихъ, 
но страшно чувствительно для нея самой, твориться 
такія беззаконія, предъ которыми блѣднѣютъ без
законія гражданскихъ властей: могутъ допускаться 
такія эксплуатаціи, предъ которыми экономи
ческія эксплуатаціи—невинныя игрушки. Чело
вѣкъ въ самомъ себѣ можетъ имѣть превилегиро- 
ванныхъ владыкъ и божковъ, которые самымъ 
деспотическимъ образомъ властвуютъ часто надъ 
тѣмъ, что въ немъ самаго лучшаго и благород
наго. Каждый, конечно, понимаетъ, что рѣчь идетъ 
о страстяхъ человѣка, объ его низменныхъ вле
ченіяхъ, которыя въ общей сложности составляютъ 
деспотическаго владыку надъ его умомъ, сердцемъ 
и совѣстью.

Итакъ, свободу отъ чувственности, отъ низ
кихъ страстей,—вотъ что необходимо прибавить 
къ гражданской личной свободѣ, чтобы человѣкъ, 
дѣйствительно, ьвъ полномъ смыслѣ слова былъ 
свободнымъ. Едва ли нужно распространяться, 
какъ сильно развившаяся чувственность и страст
ность, надъ которой человѣкъ утратилъ уже вся
кую власть, ставитъ его въ самое унизительное 
положеніе, лишаетъ его всякаго человѣческаго 
достоинства и низводитъ на степень самыхъ 
грязныхъ животныхъ.

Но, что особенно важно, эта зависимость, (это 
рабство отъ страстной чувственности), настолько 
существенна, что, пока она сохраняется въ чело
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вѣкѣ, до тѣхъ поръ неосуществима личная граж
данская свобода. Страстный, чувственный чело
вѣкъ будетъ всегда чувствовать тяжелую зависи
мость и гнетъ, прежде всего, отъ гражданскихъ 
законовъ и властей, до какого бы идеальнаго 
совершенства эти послѣдніе не были доведены.

Человѣкъ, страстно преданный пьянству или 
разврату, всегда будетъ попадать подъ ограниче
ніе и преслѣдованіе закона и властей и никогда 
не будетъ чувствовать себя свободнымъ отъ ихъ 
стѣсняющаго и карающаго воздѣйствія на него.

Человѣкъ, пристрастившійся къ чувственнымъ 
удовольствіямъ до такой степени, что готовъ ис
тратить на нихъ все свое достояніе, при самомъ 
коммунистическомъ общественномъ строѣ будетъ 
подпадать подъ матеріальную, экономическую зави
симость отъ другихъ.

Человѣкъ, давшій волю низменной чувствен
ности, подавившей въ немъ лучшія душевныя 
способности, въ обществѣ умственно и нравствен
но развитыхъ людей, всегда будетъ чувствовать 
себя представителемъ низшаго ранга людей, а 
слѣдовательно и завидовать имъ и считать ихъ 
по сравненію съ собой превилегированными людьми.

Такимъ образомъ, очевидно, что безъ нрав
ственной личной свободы, гражданская личная 
свобода неосуществима и, значитъ, какъ глав
нымъ врагомъ, такъ и главнымъ виновникомъ 
своей личной свободы, человѣкъ долженъ считать 
все таки самого же себя.

Особенно сила и преимущество нравственной 
личной свободы должны усматриваться изъ того, 
что при ея осуществленіи отсутствіе гражданской 
свободы должно сдѣлаться сравнительно мало-
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чувствительнымъ. Недаромъ Св. Писаніе говоритъ, 
что надъ праведнымъ законъ не тяготѣетъ. Всякій, 
кто свободенъ отъ чувственности, господствую
щей надъ его личностью, кто представляетъ изъ 
себя человѣка, живущаго и дѣйствующаго подъ 
руководствомъ яснаго ума и доброй воли, — всякій 
такой человѣкъ мало уязвимъ со стороны даже 
самыхъ плохихъ законовъ и властей, легче всякого 
другого можетъ не поддаться экономической 
эксплуатаціи, и самъ по себѣ уже принадлежитъ 
къ умственно и нравственно превилегированнѣй- 
шему разряду людей.

Однако, всегда были и есть люди, которые 
считаютъ чувственность даже въ самыхъ край
нихъ ея проявленіяхъ естественною, требованія 
ея—законными, исполненіе ихъ—необходимымъ. 
Такіе люди съ особеннымъ вниманіемъ и обожа
ніемъ относятся къ тѣлу, матеріальный міръ счи
таютъ само дав лѣющимъ, матеріалистическую науку 
и философію противопоставляютъ религіи и нрав
ственности.

Такіе люди, быть можетъ, сами того не по
дозрѣвая, и думаютъ, и чувствуютъ, и живутъ 
подъ главнымъ побудительнымъ воздѣйствіемъ 
чувственности.

Они и не подозрѣваютъ, быть можетъ, что въ 
своихъ убѣжденіяхъ и жизни являются рабами 
чувственности, . которая внушаетъ имъ рабскій 
образъ мыслей и рабскія стремленія.

Въ наше время подавляющее большинство 
людей, числящихся все еще православными хри
стіанами, съ одушевленіемъ, достойнымъ лучшаго 
примѣненія, вооружается противъ церковныхъ 
уставовъ, постовъ, аскетики и т. п. Въ этихъ
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людяхъ говоритъ, и дѣйствуетъ все таже чувствен- 
ность, ослѣпившая мысль и поработившая добрую 
волю ихъ.

Такимъ образомъ, несомнѣнно, что главнымъ 
деспотомъ, лишающимъ самой существенной 
свободы человѣческую личность, является чув
ственность. Пока мы не одолѣемъ ея, не можемъ 
быть вполнѣ свободными. Человѣкъ, не связан
ный по рукамъ и ногамъ, но со связанными 
чувственностью умомъ, совѣстью и волей—рабъ.

Человѣкъ, выставляющій свое человѣческое 
достоинство предъ другими, но лишенный его, 
благодаря чувственности, предъ собственной 
совѣстью,—рабъ.

Человѣкъ, хотя ни отъ кого независящій, но 
подчиненный собственной слѣпой похоти—рабъ.

Напротивъ, человѣкъ, обиженный закономъ и 
властями, эксплуатируемый богачами, пренебре
гаемый знатью, но полный разумнаго самообла
данія, внутренняго сознанія собственнаго достоин
ства и нравственной чистоты, если и не свобо
денъ еще съ внѣшней стороны, то, во всякомъ 
случаѣ, наиболѣе всѣхъ способенъ воспользоваться 
имѣющей уже открыться внѣшней свободой, такъ 
какъ внутренней онъ уже обладаетъ.

III.
Кромѣ личной свободы, существуетъ еще сво

бода общественная, свобода принадлежать къ 
какой угодно общественной партіи и составлять 
какую угодно общественную организацію.

Единство образа мыслей и практическихъ 
цѣлей объединяетъ людей въ общественныя еди
ницы, которыя, подобно отдѣльнымъ личнымъ 
единицамъ, ищутъ для себя полной внѣшней сво-
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боды: свободы отъ стѣсненія ихъ, какъ со стороны 
вмѣщающей ихъ въ себѣ общей государственной 
единицы, такъ и со стороны частныхъ обществен
ныхъ единицъ, т. е. равноправныхъ съ ними 
частныхъ обществъ и организацій; при атомъ 
свобода требуется въ примѣненіи, какъ ко всему 
извѣстному обществу во всей совокупности его 
членовъ, такъ и къ каждому члену его въ от
дѣльности.

При такой свободѣ каждый отдѣльный чело
вѣкъ пріобрѣтаетъ возможность свой образъ мътс- 
лей и свои жизненныя задачи осуществлять болѣе 
широко и многозначительно, такъ какъ онъ ока
зывается мыслящимъ, живущимъ и дѣйствующимъ 
не въ единоличной оторванности и ничтожности, 
но въ солидной коллективности многихъ другихъ 
личностей. Каждый отдѣльный свободный членъ 
свободнаго общества самою принадлежностью къ 
нему усвояетъ себѣ силу, многозначительность и 
объемъ всего общества; каждый въ силу этого 
чувствуетъ себя замѣтной и вліятельной величиной.

Какъ бы ни былъ страненъ образъ мыслей 
членовъ извѣстнаго общества, какими бы ни 
казались непріемлемыми для другихъ его цѣли,— 
общество это все таки пользуется правами граж
данства и свободой отъ стѣсненій и ограниченій 
въ такой же мѣрѣ, въ какой и всѣ другія обще
ства. Благодаря этому, коллективная многозна
чительность при общественной гражданской свободѣ 
обезпечивается рѣшительно всѣмъ гражданамъ.

Но вотъ опять вопросъ: можетъ ли этотъ видъ 
общественной гражданской свободы дать человѣку 
желанное удовлетвореніе?

Можетъ ли человѣкъ, обезпечивъ своему
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образу мыслей и жизненному дѣлу коллективную 
многозначительность и безпрепятственность осуще
ствленія въ частной общественной сферѣ, чув
ствовать себя вполнѣ свободнымъ, счастливымъ 
и довольнымъ?

Нѣтъ!
Общественная гражданская свобода, если при

стальнѣе всмотрѣться въ нее, должна представиться 
фиктивнѣе выше уже разсмотрѣнной личной граж
данской свободы.

Свободная партія, свободное общество до нѣкото
рой степени уже сами въ себѣ носятъ противорѣчіе.

Всякая партія, всякое частное общество уже 
въ силу того, что одна—именно партія, а другое— 
именно частное общество не могутъ быть вполнѣ 
свободными. Ихъ стремленія и дѣятельность огра
ничены неприкосновенностью и свободой всѣхъ 
прочихъ партій. Невозможность совмѣстить свобо
ду съ партійностью особенно наглядно сказывается
на тѣхъ партіяхъ, которыя отличаются крайностью 
своего образа мыслей и стремленій и болѣе всего 
противоположны и непримиримы съ другими 
партіями и обществами.

Такъ, наир., если свободи существованія такой 
партіи, какъ революціонная, или такого общества, 
какъ анархистское, могутъ быть еще допущены 
въ государствѣ, то свобода дѣятельности ихъ ни въ 
какомъ случаѣ уже не можетъ быть терпима ни
какимъ закономъ ни въ какомъ государствѣ.

Свобода дѣятельности такихъ обществъ рав
нялась бы уничтоженію свободы существованія и 
дѣятельности другихъ.

Но даже нѣтъ нужды брать въ примѣръ такія 
исключительныя партіи. Всякая партія, поскольку
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своей основывается, съ одной стороны, на все
цѣломъ погруженіи въ свои партійные интересы 
и на полномъ равнодушіи къ интересамъ другихъ, 
особенно несродныхъ съ ней партій; съ другой,— 
на положительной борьбѣ и враждѣ съ несродны
ми и противоположными ей партіями. Равнодушіе 
же и борьба являются тучной почвой для такихъ 
злаковъ, какъ эгоизмъ и нетерпимость.

Эгоизмъ и нетерпимость создаютъ какъ разъ 
такія внутреннія условія существованія партій, 
которыми вовсе парализуются всѣ мѣропріятія и 
законоположенія, обезпечивающія внѣшнюю сво
боду этихъ партій. Эгоистичные и нетерпимые 
члены обществъ не могутъ ни сами быть свобод
ными, ни давать свободу другимъ.

Эгоизмъ и нетерпимость сначала выдѣляютъ 
извѣстную партію изъ среды другихъ, обостряютъ 
ея отношенія къ прочимъ, замыкаютъ ея жизне
дѣятельность въ самую узкую и несвободную 
спеціальную сферу. Но этимъ тлетворное, парали
зующее вліяніе эгоизма и нетерпимости еще не
ограничивается.

Дѣйствіе этихъ злыхъ силъ еще въ большей 
степени и съ большей свободой направляется на 
самихъ ихъ носителей.

Зараженные эгоизмомъ и нетерпимостью члены 
извъстнаго общества не могутъ уже удержаться, 
чтобы не направить разлагающаго дѣйствія этихъ 
злыхъ силъ другъ на друга. Такимъ образомъ, въ 
сферѣ самого извѣстнаго общества развиваются 
эгоистическія и нетерпимыя отношенія; общество 
въ силу этого разлагается; каждый отдѣльный 
членъ его становится негоднымъ и неспособнымъ
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къ общественной жизнедѣятельности. Каждый 
мало-по-малу тѣсно замыкается въ своемъ эгои- 
стически-нетерпимомъ „я“, которое естественно 
становится для него камерой одиночнаго заключенія.

Вотъ тотъ естественный конецъ, къ которому, 
непремѣнно, должна прійти гражданская обще
ственная свобода, если она не объединится съ со
отвѣтствующей ступенью свободы нравственной. 
Выраженіемъ нравственной свободы въ сферѣ 
общественной жизни служатъ широкая терпимость 
и альтруизмъ. Всѣхъ терпѣть, ради всѣхъ ограничи
ваться и всѣмъ служить—таковъ принципъ обще
ственной нравственности.

И только на такомъ принципѣ возможно 
дѣйствительное осуществленіе общественной сво
боды. Разумѣется, на первый взглядъ проведеніе 
такого принципа можетъ показаться не только не 
содѣйствующимъ созиданію, напротивъ, приводя
щимъ къ прямому разрушенію всякой вообще 
свободы. Въ самомъ дѣлѣ, всѣхъ терпѣть, не значитъ 
ли быть всѣми тѣснимымъ, для всѣхъ ограничиваться, 
не значитъ ли ради всѣхъ отказываться отъ своей 
свободы, всѣмъ служить, не значитъ ли быть ра
бомъ всѣхъ? Гдѣ же тутъ и личная и веществен
ная свобода? Повидимому, отъ нея не осталось и 
слѣда. Но вѣдь всѣ эти нравственныя дѣйствія, 
потому и нравственны, что свободны, а если сво
бодны, то и не отнимаютъ у совершителя ихъ 
свободы. Если я безъ всякаго сторонняго при
нужденія, а единственно по собственному доброму 
произволенію ко всѣмъ терпимъ и всѣмъ служу, 
то развѣ я не свободенъ? И въ данномъ случаѣ 
я свободенъ не потому только, что добровольно огра
ничиваю себя ради другихъ, а и потому, что
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ограничивая и какъ бы отчасти отрицая себя, я 
тѣмъ самымъ утверждаю другихъ, > утверждаю 
окружающую меня сферу жизни, а утверждая эту 
сферу, я утверждаю свое собственное основаніе, 
на которомъ живу и дѣйствую, утверждаю поприще 
для своей свободной жизнедѣятельности; слѣдова
тельно не только не наношу ущерба своей сво
бодѣ, а, напротивъ, создаю необходимое условіе 
для ея проявленія и возможно большаго расширенія.

Когда я живу, работаю, по мѣрѣ силъ, во- 
благо всѣмъ ближнимъ и стремлюсь содѣйствовать 
ихъ интересамъ, я тѣмъ самымъ ихъ интересы 
дѣлаю своими, а ихъ самихъ отожествляю съ 
собою, расширяя, такимъ образомъ, свое „я“ до 
границъ всего человѣчества. И, какъ въ сферѣ 
своей естестественной индивидуальности, такъ и 
въ сферѣ, расширенной до границъ общечеловѣч
ности, я  былъ и остаюсь свободенъ,

Разумѣется, тутъ можно возразить, что съ 
одной стороны, я слишкомъ ничтоженъ и слабъ 
для выполненія работы на пользу всего человѣче
ства, а, съ другой, все человѣчество слишкомъ 
различно понимаетъ свое благо и стремится къ 
самымъ противоположнымъ интересамъ, чтобы 
одинъ человѣкъ могъ угодить и приноровиться 
ко всѣмъ.

Но вотъ тутъ то и сказывается самая суще
ственная нужда для жизни человѣчества и его 
отдѣльныхъ обществъ, чтобы они восприняли для 
осуществленія своей общественной гражданской 
свободы принципъ общественной свободы.

Если каждый членъ каждаго отдѣльнаго обще
ства усвоитъ себѣ нравственную терпимость ко 
всѣмъ другимъ людямъ и нравственное содѣйствіе
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благу всѣхъ цругихъ, то у всѣхъ отдѣльныхъ 
партій явится общая почва, та общая почва, на 
которой только и могутъ онѣ функціонировать 
вполнѣ свободно.

Разумѣется, нѣкоторымъ партіямъ и обще
ствамъ принципъ нравственной свободы—^терпи
мость и содѣйствіе благу другихъ*, можетъ прійтись 
совсѣмъ не ко двору. Революціонеры и анархисты, 
наир., конечно, никогда не могутъ совмѣстить со 
своими задачами принципа терпимости и споспѣ
шествованія ближнимъ—,но это говоритъ только 
о противонравственной основѣ задачъ и образа 
дѣйствій этихъ партій.

Можно еще возразить, что общественная сво
бода, основанная на нравственномъ принципѣ 
терпимости и споспѣшествованія всѣмъ, можетъ 
поощрять процвѣтаніе въ общественной жизни 
всевозможныхъ неправдъ и злоупотребленій.

Но опять таки эти неправды и злоупотребле
нія и исходятъ не отъ нравственной обществен
ной свободы и поощряются не ею, а какъ разъ 
именно гражданской свободою, пока она не сли
лась съ нравственной и въ силу этого часто пре
вращается или въ произволъ, или въ попусти
тельство.

Вѣдь именно только съ точки зрѣнія фор
мальной гражданской свободы, чуждой нравствен
наго содержанія,допустима ненравственная дѣятель
ность общественныхъ организацій и отдѣльныхъ 
лицъ.

Если и можно приписать какой недостатокъ 
нравственной общественной свободѣ, такъ развѣ 
только тотъ, что эта свобода можетъ проявиться 
во всей своей міровой благодѣтельности только
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въ томъ случаѣ, если будетъ осуществлена всѣми 
и вездѣ.

Такимъ образомъ, нравственно—общественная 
свобода—въ полномъ смыслѣ слова универсальная 
свобода и вполнѣ благодѣтельна лишь при все
общемъ универсальномъ осуществленіи.

Въ зтомъ отношеніи гражданская обществен
ная свобода вполнѣ противоположна ей. такъ какъ 
какъ при универсальномъ примѣненіи она привела 
бы общество къ разрушенію и сама пришла бы 
къ полному самоуничтоженію; ей пришлось бы 
дать полную волю дѣятельности такихъ обществъ, 
которыя бы постарались уничтожить всѣ прочія 
и сами взаимно уничтожились бы.

IV.
Въ области религіозной жизни гражданская 

свобода носитъ еще болѣе формальный характеръ, 
еще болѣе безсодержательна. Она извѣстна здѣсь 
подъ названіемъ „свободы совѣсти11, свободы мѣнять 
религію.

Конечно, такая свобода обезпечиваетъ воз
можность исканія религіозной истины, но не въ 
силахъ помочь дѣйствительному нахожденію ея и 
дѣйствительному устраненію препятствій, удаляю
щихъ человѣка отъ истинной религіи.

Можно мѣнять вѣру каждый день и посред
ствомъ этой свободной мѣны не только не прибли
жаться къ Богу, а, напротивъ, все болѣе, и болѣе 
удаляться отъ него.

Гражданская религіозная свобода, впустивъ 
человѣка въ лабиринтъ религіозной жизни, бро
саетъ его на пропзволъ судьбы, или, лучше сказать, 
предоставляетъ собственному произволу. Горе 
человѣку, если онъ въ дѣлѣ религіи все вниманіе
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обратитъ только на этотъ произволъ, только на 
эту предоставленную ему формальную свободу.

Съ положительной стороны эту свободу можно 
формулировать, какъ свободу плутать по всгьмъ религіоз
нымъ дебрямъ, въ которыхъ, къ сожалѣнію, недо
статка нѣтъ. Избавляя отъ руководства насиль
ственнаго. гражданская религіозная свобода не 
даетъ и не указываетъ съ своей стороны никакого.

Конечно, въ области религіи существуетъ 
масса руководствъ и руководителей, и граждан
ская свобода именно предоставляетъ свободный 
выборъ этихъ руководствъ и руководителей.

Однако, въ томъ и бѣда, что гражданская 
религіозная свобода можетъ постоянно соблазнять 
къ ихъ перемѣнѣ. Тотъ, кто задумаетъ широко 
воспользоваться гражданской свободой въ дѣлѣ 
религіи, тотъ, въ концѣ концовъ, окончательно 
свихнется съ религіознаго пути, сдѣлается рели
гіознымъ номадомъ. Религіозный номадизмъ, какъ 
естественное слѣдствіе широкаго пользованія 
гражданской свободой въ дѣлѣ религіи, въ свою 
очередь долженъ привести къ религіозному 
индефферентизму, а этотъ-къ атеизму. Такой 
результатъ можетъ получиться въ томъ, конечно, 
случаѣ, если принять полученную гражданскую 
свободу въ дѣлѣ религіи за руководящій принципъ

Значитъ, религіозно-гражданская свобода сама 
по себѣ вовсе не можетъ быть руководящимъ 
началоічъ въ религіозной жизни. Ей именно не 
хватаетъ положительнаго содержанія и такой регу
лятивной силы, которая, не стѣсняя самого движе
нія, однако, направляла бы его въ надлежащую 
сторону, въ стооону къ Богу и дѣйствительному 
общенію съ Нимъ. Зато такое регулирующее и
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надлежитъ нравственно-религіозной свободѣ.

Нравственно-религіозная свобода нужда того 
безразличія въ религіозномъ дѣлѣ,' какимъ стра
даетъ свобода религіозно-гражданская. При ней 
невозможно произвольное религіозное блужданіе. 
При ней возможно лишь опредѣленное стремленіе 
къ опредѣленной цѣли, но зато стремленіе без
препятственное и вполнѣ успѣшное. Обладающій 
нравственно-религіозной свободой безпрепятствен
но приближается къ Богу, къ свободному общенію 
съ Нимъ, не уклоняясь ни направо, ни налѣво, 
не отступая назадъ и не задерживаясь на мѣстѣ: 
между тѣмъ какъ религіозно-гражданская свобода 
сама но себѣ служитъ .тишь благопріятнымъ 
условіемъ и соблазномъ къ такимъ уклоненіямъ, 
отступленіямъ и задержкамъ.

Само собой разумѣется, что обладателемъ 
нравственно-религіозной свободы является тотъ, 
кто постоянно стремится къ Богу, кто всѣмъ 
сердцемъ и всей душой преданъ Ему, словомъ» 
кто искренно любитъ Его. Нравственно-религіоз
ная свобода заключается, именно, въ живой 
дѣйствительной любви къ Богу.

Всякое, вообіце, чувство, любовь же особенно, 
основаны на свободѣ и проникнуто свободой. 
„Сердцу не прикажешь*—-говоритъ пословица. 
„Никто не отлучитъ насъ отъ людей божественной", 
читаемъ у апостола.

Поэтому, всякій, искренно любящій Бога, какъ 
Бога, къ какой бы вѣрѣ онъ ни принадлежалъ, 
истинно свободенъ въ дѣлѣ религіи. П только 
именно эта искренняя любовь къ Богу и можетъ 
вывести человѣка на прямой и свободный путь къ



Нему, изъ дебрей различныхъ вѣръ, культовъ и 
исповѣданій. Только она можетъ помочь разобраться 
и разгадать, гдѣ истинная вѣра, какая церковь— 
истинно-правая.

И это вполнѣ естественно, такъ какъ истин
ная вѣра и истинная Церковь потому и истин
ны, что основываются на истинной, т. е. вполнѣ 
искренней и дѣйствительной любви къ Богу. 
Истинная же любовь никогда не можетъ ошибать
ся въ распознаніи себя самой. Искренняя и 
дѣйствительная любовь къ Богу должна, по край
ней мѣрѣ, не меньше увлекать человѣка, чѣмъ 
обыкновенная любовь увлекаетъ человѣка, влюблен
наго въ другого человѣка.

Истинно любящій Бога долженъ такъ же, 
какъ поступаетъ всякій обыкновенный влюблен
ный человѣкъ относительно любимаго, постоянно 
думать о Немъ, въ Немъ одномъ видѣть свое 
счастье, къ Нему одному стремиться для взаимнаго 
наслажденія и вѣчнаго совмѣстнаго пребыванія.

Только въ такой любви нѣтъ ничего холод
наго, разсудочнаго, неустойчиваго.... Только такая 
беззавѣтная любовь располагаетъ Бога къ соот
вѣтствующему отношенію съ Его стороны, толь
ко пребывающій въ такой любви „въ Вогтъ пребы
ваетъ и Богъ въ немъ пребываетъ*. Такая любовь соз
даетъ связующія нити между Богомъ и чело
вѣкомъ, при которыхъ для человѣка постепенное 
приближеніе къ Богу дѣлается обезпеченнымъ, 
безпрепятственнымъ и вполнѣ свободнымъ.

Резюмируя все сказанное о гражданской и 
нравственной свободѣ, приходимъ къ слѣдую- 
щимъ выводамъ:
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Гражданская свобода недостаточна для нор
мальнаго состоянія, для благополучія и счастія 
человѣка, безъ объединенія съ нею нравственной 
свободы

Въ частности: личная свобода отъ гнета со 
стороны различныхъ внѣхпнихъ условій, окру
жающихъ личность, не только недостаточна, но 
и неосуществима, какъ слѣдуетъ, безъ освобожде
нія отъ того гнета, который производитъ въ че
ловѣкѣ чувственность надъ его умомъ, совѣстью 
и волей;

Общественная гражданская свобода, ограждаю
щая свободное функціонированіе отдѣльныхъ 
обществъ, неосуществима безъ терпимаго и добро
желательнаго взаимоотношенія этихъ обществъ, 
то есть безъ примѣненія основныхъ требованій 
спеціальной нравственно-общественной свободы;

Наконецъ, религіозная свобода, свобода 
искалъ Бога и безпрепятственно итти къ Нему, 
дѣйствительно достигается не формальною сво
бодою совѣсти (свободой мѣнять религіи), а искрен
ней беззавѣтной любовью къ Богу, открывающей 
самый прямой и свободный путь въ нѣдра взаим
ной Божественной любви.

В. Щ.

бпархшльнар хроница.
РИГА. 21 декабря прошлаго года не стало всѣмъ 

въ епархіи извѣстнаго и всѣми почитаемаго Отца 
Архимандрита Иннокентія, эконома Архіерейскаго 
дома и настоятеля Алексѣевскаго мужского мона
стыря. Послѣ непродолжительной, но тяжкой 
болѣзни онъ скончался въ восьмомъ часу утра
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21 ч. Смерть 0. Архимандрита Иннокентія была 
тяжелой утратой какъ для Архіерейскаго домо
правленія, такъ и для монастыря. Почившій от
личался необыкновенной энергіей и рѣдкой совѣ
стливостью въ исполненіи служебнаго долга и 
обязанностей, выдающейся разсудительностью, 
опытностью и обходительностью со всѣми. При 
такихъ своихъ качествахъ онъ былъ незамѣнимъ 
на своемъ мѣстѣ. И вдругъ такого человѣка не 
стало. Весьма тяжело отозвалась эта потеря на 
сердцѣ нашего Архипастыря. Послѣ первой па
нихиды, которую Высокопреосвященный Агаѳан- 
гелъ самъ служилъ вмѣстѣ съ монашествующей 
братіей и др. лицами духовенства, Владыка со 
слезами говорилъ, окружавшей его братіи: смерть 
О. Арх. Иннокентія такая потеря для насъ, что 
теперь сряду мы не можемъ и представить и 
почувствовать, что въ немъ потеряли . . .  О. А. 
Иннокентій по своимъ качествамъ былъ такой 
необыкновенный человѣкъ, какого чрезвычайно 
трудно найти . . .

Дѣйствительно, почившій служилъ въ долж
ности эконома многимъ Архипастырямъ и всѣ они 
были довольны его службой, всѣ любили, уважали 
и цѣнили имъ. Теплую любовь и уваженіе къ 
почившему питалъ и Высокопреосвященный Ага- 
ѳангелъ и проявилъ ее явно для всѣхъ. Самъ 
Владыка совершалъ надъ почившимъ панихиды 
утромъ и вечеромъ. Въ день же погребенія, 23-го 
декабря, совершилъ божественную литургію и от
пѣваніе по монашескому чину и до самой могилы 
проводилъ своего вѣрнаго слугу и съ глубокой 
печалью въ сердцѣ возвратился домой. Въ виду 
токого значенія покойнаго О. Архимандрита въ
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жизни многихъ Рижскихъ Архипастырей и, доба
вимъ, въ жизни ближайшихъ къ монастырю пра
вославныхъ рижанъ, желательно, чтобы составленъ 
былъ о немъ некрологъ и напечатанъ со всѣми 
надгробными рѣчами, освѣщающими такую рѣдкую 
въ наши дни личность, на память о немъ всѣмъ, 
знавшимъ и любившимъ его.

Религіозно-просвѣтительное общество, откры
тое Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя
щеннымъ Агаѳангеломъ въ гор. Ригѣ, все болѣе 
и болѣе расширяетъ свою просвѣтительную дѣя
тельность. Вчера, 23-го января, вечеромъ состоя
лось открытіе Богословскихъ курсовъ въ гимна
зіи Л. Н. Тайловой.

Предъ началомъ лекцій было совершено о. 
Вл. Плиссомъ молебствіе, на которомъ присутство
вали члены религіозно-просвѣтительнаго общества 
и слушатели курсовъ. Въ концѣ молебна пред
сѣдателемъ общества о. В. Плиссомъ было про
изнесено слово о значеніи боговѣдѣнія и изученія 
Евангелія и апостольскихъ посланій, причемъ ора
торъ очень рельефно изобразилъ отношеніе къ 
изученію закона Божія въ прошлые смутные дни 
рижской жизни.

Затѣмъ прот. В. П. Березскій прочелъ свою 
первую лекцію на тему: кто былъ 1. Христосъ 
и сообщилъ предварительныя свѣдѣнія о еван
геліяхъ.

Послѣ небольшого перерыва о. ректоръ семина
ріи, прот. А. П. Аристовъ прочелъ лекцію о по
сланіяхъ св. апостоловъ, выяснивъ причины ихъ 
написанія, мотивы дѣленія на соборныя и адре
сованныя отдѣльнымъ лицамъ и очертилъ исторію
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постепеннаго внесенія посланій въ списокъ кано
ническихъ книгъ.

Среди слушателей курсовъ есть лица разныхъ 
общественныхъ круговъ, возрастовъ и обоихъ 
половъ.

ТЛзъ д р уги хъ  епархіи .
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Многолюдное пастырское со

браніе столичнаго духовенства, церковныхъ ста
ростъ и представителей отъ прихожанъ, состоявшее
ся въ залѣ общества религіозно-нравственнаго про
свѣщенія, по единодушному желанію участниковъ, 
было открыто выраженіемъ негодованія по адресу 
автора открытаго письма къ митрополиту Антонію и 
глубокаго сочувствія владыкѣ. Тутъ же въ собраніи 
была избрана депутація изъ протоіереевъ Рязанцева 
и Горчакова и церковнаго старосты Парфенова, ко
торая была уполномочена лично выразить Его 
Высокопреосвященству одушевляющія собраніе 
чувства.

18 января въ Казанскомъ соборѣ состоялось со
браніе столичныхъ благочинныхъ и депутатовъ отъ 
благочиній, всего 25 чел., для обсужденія вопроса о 
томъ, къ какой партіи слѣдуетъ примкнуть для 
поддержки кандидатовъ-выборщиковъ въ Госуд. 
Думу. Собраніе было закрытое, подъ пред сѣда 
тельствомъ прот. Н. Георгіевскаго. Членъ Г. Со
вѣта проф. прот. М. Горчаковъ подробно изложилъ 
присутствовавшимъ программы существующихъ 
политическихъ партій въ Г. Совѣтѣ, при чемъ 
посовѣтовалъ поддерживать „октябристовъ" или 
партію правового порядка. Профессоръ остано
вился также и на характеристикѣ выставляемыхъ 
этими партіями кандидатовъ въ выборщики, пред-
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доживъ, съ своей стороны, кандидатуру прот. 
Соллертинскаго и свящ. Аквилонова. ,

Послѣдующіе ораторы высказались въ томъ 
смыслѣ, что нельзя вполнѣ присоединиться къ 
союзу 17 октября, такъ какъ онъ стоитъ за рав
ноправіе евреевъ, и что болѣе подходяща про
грамма правового порядка. Балотировка выяснила, 
что за союзъ октябристовъ 17 голосовъ, за партію 
правового порядка—семь. Воздержавшимся остался 
прот. Е. А. Рахманинъ Собраніе однако поста
новило, что произведенная баллотировка не обя
зываетъ присутствующихъ къ обязательной под
держкѣ октябристовъ, каждый воленъ подать свой 
голосъ за кандидатовъ какой угодно партіи. Та
кимъ образомъ никакого опредѣленнаго рѣшенія 
собраніе не вынесло. Вмѣстѣ съ тѣмъ признано 
весьма желательнымъ устройство собраній прихо
жанъ по церквамъ во внѣбогослужебное время 
для обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ выбо
рами въ Госуд Думу. Первое такое собраніе пред
полагается въ Благовѣщенской церкви, что на 
Васильевскомъ островѣ: устраиваетъ его прот. 
М. И. Горчаковъ. Газ. Свѣтъ.

Дѣло о священникѣ Гр. Петровѣ.
Въ 1903 г. столичное епархіальное начальство 

получило свѣдѣнія о неправославномъ характерѣ 
учебныхъ и публичныхъ лекцій преподавателя 
Михайловской артиллерійской академіи,священника 
Г. Петрова. Для провѣрки этихъ свѣдѣній и чтобы 
уничтожить поводъ къ различнымъ неоснователь
нымъ слухамъ, священнику Г. С. Петрову немед
ленно предложили доставлять всѣ свои лекціи 
для предварительнаго осмотра въ епархіальную



духовную цензуру, но такое предложеніе было 
имъ отклонено, при немъ онъ, ио собственному 
желанію, отказался отъ должности профессора бо
гословія и ушелъ за штатъ, причислившись къ 
Троицкому собору, что на Петербургской сторонѣ. 
Переѣхавъ, безъ разрѣшенія столичныхъ духов
ныхъ властей, въ г. Москву, свящ. Петровъ основалъ 
духовную газету „Правда Божія" весьма радикаль
наго направленія. Послѣ ряда статей по обще
ственнымъ вопросамъ онъ помѣстилъ, между про
чимъ, въ своей газетѣ толкованіе молитвы Гос
подней согласно соціалистическимъ ученіямъ. Та
кое нецерковное направленіе публицистической 
дѣятельности свящ. Г. С. Петрова побудило нѣ
сколькихъ членовъ московской монархической 
партіи (въ томъ числѣ В. А. Грингмута) сообщить 
о немъ Св. Синоду; московскій же митрополитъ 
Высокопреосвященный Владимиръ послалъ Св. Си
ноду донесеніе съ подробнымъ изложеніемъ факти
ческихъ свѣдѣній относительно дѣятельности этого 
проповѣдника. Въ 1905 г. о. Г. Петровъ вернулся въ 
Петербургъ, гдѣ предпринялъ изданіе „Вѣстника 
Трезвости" и прочелъ рядъ публичныхъ лекцій по 
религіознымъ вопросамъ съ явной цѣлью оправдать 
соціалистическія стремленія лѣвыхъ политическихъ 
партій.. Въ это время Св. Синодомъ было пред
писано Петербургской духовной консисторіи про
извести слѣдствіе о дѣятельности о. Г. Петрова, 
начавшееся минувшей осенью и окончившееся къ 
Новому году. Собранные по этому вопросу мате
ріалы составили весьма солидный томъ. Разсмо
трѣвъ ихъ, члены слѣдственной комиссіи устано
вили ярко соціалистическое направленіе обще
ственной дѣятельности свящ. Г. С. Петрова, кото-
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рый тѣмъ временемъ началъ выступать въ Петер
бургѣ въ качествѣ политическаго оратора, намѣ
реваясь, невидимому, подготовить почву для вы
ставленія своей кандидатуры въ члены Гос. Думы. 
4 янв. слѣдственная комиссія вынесла слѣдующую 
резолюцію, утвержденную Высокопреосвященнымъ 
митрополитомъ Антоніемъ: 1) послать священника 
Григор. Петрова на три мѣсяца въ Череменецкій 
Іоанно-Вогословскій монастырь, Лужскаго у., С.- 
Петербургской губерніи, на клиросное послушаніе, 
съ запрещеніемъ священнослуженія и 2) обязать 
его подпиской, чтобы онъ представлялъ въ буду
щемъ всѣ свои литературные труды на цензурный 
просмотръ духовныхъ властей. Указъ изъ ду
ховной консисторіи съ этимъ постановленіемъ по
сланъ свящ. Г. Петрову 8 января.

(„Совр. Лѣт.“;
ВЯТКА. Преосвященные Филаретъ и Павелъ 

единогласно выбраны почетными членами „на
родной монархической партіи" въ Вяткѣ.

КІЕВЪ. Подъ предсѣдательствомъ преосвя
щеннаго Чигиринскаго Платона собраніе кіевскихъ 
пастырей постановило вступить въ союзъ съ правыми 
политическими партіями („союзъ русскаго народа" 
и партія правового порядка) и для проведенія 
своихъ кандидатовъ въ выборщики рѣшило устраи
вать свои предвыборные съѣзды и агитировать 
на внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

„ П о д о  л і я . "



Объявленіе*
П ри и а ж д о н ъ  №  „ Н И В Ы “ , независимо отъ другихъ прило

женій, п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т т . п о  о д но й  к и и г іу  а новые под 
писчики, выпвсыван гціе также (за 1 р. 50 к., съ иерее, за 2 р.) первыя 
10 книгъ соч. К. М, Станюкович ' за 1906 г., получатъ ихъ при одномъ 
изъ первыхъ .ѴЛ? „Нивы' 1907 г.________
------------ ОТКРЫТА ПОДПИСКА

па 1907 годъ 
(38-й годъ изданія) 

на еженедѣльный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ
Г.г. подписчики „НИВЫ44 получатъ въ теченіе 190/ года.

К  QJVbJVo худож.-литературнаго
04

I ШЛА ~ J----
/Журнала „НИВА*, заклн 
чающаго въ себѣ романы, 

повѣсти и разсказы, гравюры, ри
сунки и иллюстрац. совр. событій

I Г ікниг"ь ,.Сборника Нивы44 ^1-1 I отпечатанныхъ четкимъ
шрифтомъ на хорошо гла

зированной бумагѣ и содержащихъ :
п олн ое собран іе  со ч и н е н іи  въ

10^ ГР. АЛЕКСІЯ ТОЛСТОГО
трилогія: Смерть Іоанна Грознаго. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. Царь 
Борисъ.-Князь Серебряный. -  Упырь и др.),-значительно дополненное 
произведеніями, не вошедш. въ предыдущ. изданія и изданными за границ.

Съ критико-біографическимъ очеркомъ С. А . В е н ге р о в а -  
(Цѣна существующаго неполнаго изданія, безъ пересылки, 8  р. 5 0  и .)
Остальныя п о л н а г о  с о б р а н і я  с о ч и н е н і й

,іе разсказы'1; ро- 
,Омутъ’4, „Откр*. 

генные ’, ..Наши нравыо-
„ЖрецьГ и друг.; Картинки общественной жизни*4, „Письма знатнаг- 
иностранца44; много повѣстей, р эскизовъ и пр,),-—значительно дополнен

наго произведеніями, не вошедшими въ предыдущія изданія.
Съ критико-біограФичеекимъ очеркомъ П . В- Б ы к о в а .

(Пѣна существующаго неполнаго изданія, съ пересылкой. 21 руб .).

І ^ЪКНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО НАУЧНЫХЪ 
Z  ПРИЛОЖЕНІЙ44, содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно

научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстр. 
и отдѣлы библіографіи, смѣси. Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разн. игръ.
1 „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪI ^выходящ ихъ ежемѣсячно. До 

2С0 столб, текста и 300 модн. 
гравюръ. Съ иочтовы ъ ящикомъ 
Для отвѣт. на разнообр. в >пр. нодп. 
і

ѵ ъ і а і і ъ п ш л

30» К. М, СТАНЮКОВИЧА S ' -

1 ^ л и с т о в ъ  рисунковъ (ок.ЗОО) 
для рукодѣльныхъ, ВЫ АИЛЬ
НЫХЪ работъ и для выжиганія 

и до 300 чертежей выкроекъ въ 
натуральную в - личину.

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ44 на 1907 годъ, отпечатанный красками, 
п о д п и с н а я  ц ѣ н а  „ Н И В Ы “  со всѣми приложеніями на годъ:

Б С .-П е -  I безъ доставки 6 р- 5 0  к .  Tep6ypr-fes / съ доставкой 7 р. 50  к .  
Н. ъ доставки: і) въ Москвѣ, въ конторѣ 
ВЪ ІІечковской — 7 р. 25 к.: 2) въ Одессѣ, 
въкнижн. магаз. ,,Образованіе44 — 7 р. 50 к.

С*ъ п е р е с ы л к о ю  во  
в сѣ  м ѣ с т а  Р о с с іи  8  р .
за границу— 12  р

Допускается разсрочка платежа въ *, о и 1 срока.
Адресъ: С,-Петерб., въ Контору журнала ,,НИВА“, улица Гоголя, № 22.
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ХШ годъ изданія. ХШ годъ изданія
Открыта подписка на 1907 тфдъ

на б о л ь ш у ю  политическую, общественную, экономическую и литера-
турпую газетуРусское

г а з е т а  п р о гр е с с и в н а я ! б е з п а р т ій н а я ! н е з а в и с и м а я .

Русскаго Слова “ будетъ, конечно, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ М А .
Ей будетъ отведено первое мѣсто въ газетѣ.

Немедленная по т е л е ф о н у  передача подробнѣйшихъ отчетовъ о за
сѣданіяхъ Государственной Думы. — С т е н о г р а ф и ч е с к іе  отчеты 
рѣчей и преній въ Государственной Думѣ. Разборъ и освѣщеніе вопро
совъ, поднятыхъ въ Государственной Думѣ. К р и т и к а  дѣятельности 

Государственной Думы.
То же относится и къ засѣданіямъ Государственнаго Совѣта.

Самая широкая освѣдомленность.
Ежедневно въ „Русскомъ Словѣ'1 печатается м а с с а ,— какъ ни въ одной 
газетѣ,- т е л е г р а м м ъ  о т ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ .
ЕЖЕДНЕВЕЫЯ СВѢДѢ 
НІЯ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА

(по телефону и телегр.)

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕ- ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕ
ГРАММЫ ИЗЪ ЗА ГРА- ГРАММЫ СО ВСЕЙ РОС- 

НИ Ы. , СІИ.
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕДОВЫЯ СТАТЬИ ПО ВСѢМЪ ВОПРОСАМЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И 0 БДсСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФЕЛЬЕТОНЫ. Среди нихъ 
въ 1907 г. будутъ печататься ПОЛИТИЧЕСКІЕ ПАМФЛЕТЫ В. М. ДОРОШЕВИЧА. 
Рядъ сатирическихъ очерковъ по поводу текущихъ событій полити

ческой жизни.
При газетѣ „Русское Въ 1907 г. форматъ жѵр-
Слово издается ежене- M C U P R l “  нала , Искры'1 будетъ 
дѣльный иллюстрирован- , ІЭ І  .  увеличенъ, и журналъ 

ный журналъ будетъ выходить въ фор
матѣ большихъ Европейскихъ иллюстрацій.

Ж урналъ „Искры44 представляетъ собою фотографіи современной жизни,
(Портреты выдающихся дѣятелей.—Фотографическія иллистраціи событій)

Сооственные корреснонденты-фотографы Политическія карикату; ы.
П о д п и с н а я  ц ѣ н а :

на газету „Русское Слово4' съ пе 
ресылкой городскимъ и иного 

роднымъ: на годъ 7 руб. 
на 6 мѣс. 4  р., на 3 мѣс. 2 р. 25  к 

на 1 мѣс. 8 0  коп.

Газ. „Русск. Сл.“ съ журн. „Искры' 
(при совмѣсти, подп.) съ пер. гор 

и иногор.: на годъ 9 руб. 
на 6 мѣс. 5 руб., на 3 мѣс. 3 руб., 

на 1 мѣс. 1 руб. 10 коп. 
з а  г р а н и ц у  — в д в о е .

Для іт. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при п дпискѣ
3 р., къ 1-му апрѣля 2 руб. и къ 1-му іюля 2 р. Подписавшіеся на га
зету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры4* вносятъ при подпискѣ
4 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 2 р. Служащимъ въ правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за 
поручительствомъ казначеевъ, допускается взносъ подписной платы еже

мѣсячно, но не менѣе 1 руб. въ мѣсяцъ.
п р и  п о д п и с к ѣ  м е н ѣ е  г о д а р а з с р о ч . п л а т е ж а  н е  д о п у с к а е т с я  

Издатель Т-во И. Д. С ы т и н а .  Редакторъ Ѳ. И. Б л а г о в  ъ. 
Адресъ конторы: М о с к в а , П е т р о в к а !  д. М а т в ѣ е в о й .



„7$іра и разумъ"
въ 1907 году,

Сохраняя прежнее направленіе, по прежнему будетъ заключать 
въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго характера: изложеніе дог
матовъ вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе цер
ковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣча
тельныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни.

Съ апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему» 
будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ обла' ти философіи вообще и въ 
частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи.

Наконецъ такъ какъ журналъ .,Вѣра и Разумъ41, издаваемый въ 
Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для 
Харьковскаго духовенства .,Епархіальныя Вѣдомости*4, то въ немъ 
будетъ помьщаться отдѣлъ подъ названіемъ: „ИЗВѢСТІЯ ПО ХАРЬКОВСКОЙ 
ЕПАРХІИ1*.

Ж урналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, 
по девяти и болѣе печатныхъ лис овъ вь каждой книжкѣ, т. е. годич
ное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бого
словско-философскаго содержанія до 202 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за
границу 12 р. съ пересылкою.

Р а з с р о ч к а  въ  у п л а т ѣ  д е н е гъ  не  д о п у с к а е т с я .
Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи журнала „Вѣра 

и Разумъ“ при Харьковской духовной семинаріи.
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7-й годъ изданія. ПОДПИСКА НА 1907 годъ 7-й годъ изданія.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А

„русское Чтеніе4*
съ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ ЖУРНАЛОМЪ съ рисунками и картинами

„ С Б О Р Н И К Ъ  Р У С С К А Г О  Ч Т Е Н ІЯ 44
и 4-мя безп. преміями. Газета посвящена интересамъ народъ 

Съ пересылкою: за годъ: 2 р. 90  к. за 6 мѣс. 1 р. 5 0  к. за 3 мѣс. 75  к.
Безплатныя преміи;

1-я) стѣнной о т р ы в н о й  календарь на 1907 годъ съ разнообраз; 
необход. справочн. свѣдѣніями; 2-я) книга „ А д в о к а т ъ -п р а к т и к ъ 1. 
3-я) книга „ Т о л к о в ы й  о б ъ я с н и т е л ь н ы й  с л о в а р ь  и н о с т р а н 
ны хъ  с л о н ъ , 4-я) а р х м т е  т у р н ы й  а л ь б о м ъ  усадебныхъ, дачныхъ 
и проч. построекъ.

Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача1 
въ срочныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Пробные NaNs газ. „Русское Чтеніе14 съ журн. „Сборн. Рус. Чт.‘; 
высыл. безплатно. Подписка принимается въ Главной конторѣ и Редак
ціи: СПБ., Надеждинская ул., д. 19, и во всѣхъ мѣстахъ по пріему 
подписки. Ред.-Изд. Дм. Д у б е н с к ій .
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„ОТЕЧЕСТВО*' роскошно - иллюстрированный литературный 
еженедѣльный семейный журналъ; гг. подписчики въ теченіе 1907 года 
получатъ: 50 роскошно иллюстрированнаго журнала: въ каждомъ 
Л® не менѣе десяти рисунковъ и портретовъ, романы , повѣсти, раз
сказы, стихотворенія: историческіе очерки и воспоминанія: научныя 
статьи и замѣтки: литературныя обозрѣнія; обзоръ текущихъ событій 
съ иллюстраціями, отчеты о засѣданіяхъ Государственной Думы въ 
систематическомъ изложеніи съ воспроизведеніемъ наиболѣе выдаю
щихся рѣчей, портреты всѣхъ членовъ Думы, списки съ новѣйшихъ 
картинъ знаменитыхъ художниковъ, оригинальные рисунки; ребусы, 
задачи на премію, награды; каррикатуры и шаржи на злобу дня, юмо
ристика; 12 томовъ собранія сочиненій (ок. 2000 стр.) знаменитаго 
духовнато писателя и проповѣдника высокопреосвященнаго архіепи
скопа Херсонскаго и Таврическаго Иннокентія. Въ отдѣльной про
дажѣ сочиненія высокопр. Иннокентія стоятъ 10 рублей. 12 книгъ 
подъ общимъ названіемъ ,,Русская Библіотека4*. (1200 стран.) въ со
ставъ которой войдутъ кромѣ цѣлаго ряда историческихъ и совре
менныхъ романовъ и повѣстей извѣстныхъ писателей, также слѣдую
щія изданія: Императоръ Николай І-й, его царствованіе и черты ха
рактера въ разсказахъ, анекдотахъ и отзывахъ современниковъ. Бо- 
іато иллюстрированное изданіе съ многочисленными рисунками и 
портретами, полный толкователь иностранныхъ словъ употребляющихся 
въ русскомъ языкѣ, содержащій подробное объясненіе всѣхъ иностран
ныхъ словъ и выраженій, вошедшихъ въ русскій языкъ. Необходимое 
посооіе для всѣхъ при чтеніи газетъ журналовъ и книгъ. Кромѣ 
всего перечисленнаго, всѣ подписчики получатъ еще слѣдующія три 
безплатныя преміи: 1) Роскошный альбомъ „Ж изнь Царской Семьи4, 
10 новѣйшихъ снимковъ, съ пояснительнымъ текстомъ. Альбомъ от
печатанъ на дорогой веленевой бумагѣ и заключенъ въ изящную об
ложку, отпечатанную красками. 2) б лыпой портретъ (размѣромъ 
іОХіб дюймовъ) Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника 
Цесаревича Великаго Князя Алексѣя Николаевича по новѣйшимъ 
снимкамъ придворныхъ фотографовъ. 3) Изящный стѣнной календарь 
на 1907 г., который будетъ разосланъ подписчикамъ при первомъ 
номерѣ журнала. Подписная цѣна на журналъ „Отечество44 со всѣми 
приложеніями (и преміями съ доставкой въ Москвѣ и пересылкой во 
всѣ города мѣстности Россіи 4 руб. въ годъ. Допускается разсрочка: 
при подписка 2 руб., къ Гму апрѣля 1 руб. и къ 1-му іюля 1 руб 
Въ кредитъ и съ наложеннымъ платежомъ журналъ никому не высы
лается. Письма и подписныя деньги просимъ адресовать на имя ре
дактора журнала „Отечество44 М. Л. Петровича- Москва, Варсонофьев
скій и ер., д. X® 4.

„СЛОВО*• ежедневная политическая, экономическая общественная 
и литературная газета. Главная политическая задача СЛОВА—созданіе 
конституціоннаго центра Наща пгограмма: Укрѣпленіе русской на
ціональной идеи въ связи съ идеей обще-славянской, при равноправіи 
народностей, населяющихъ Россію. Развитіе русской государствен*
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ности на началахъ нрогресивной конституціонной монархіи. Свобода 
церкви и полная вѣротерпимость. Полное равноправіе крестьянъ. 
Широкое, въ центрѣ и на окраинахъе мѣстное самоуправленіе. Все. 
сословная мелкая земская единица—какъ основа земскаго самоуправле
нія. Всемирная забота государства о производительныхъ! тѣсно свя
занныхъ между собой, силахъ страны—земледѣліи и промышленности. 
Всеобщее образованіе на началахъ широкаго общественнаго почина. 
Свобода слова, печати, союзовъ и собраній при твердой вл сти, осно
ванной на общественномъ довѣріи. Борба съ насиліемъ справа и 
слѣва. Миролюбіе и сдержанность в .ѣшней политики при твердой и 
исполненной достоинства охранѣ національныхъ интересовъ.

Условія подписки съ доставкой и пересылкой на І9О7 годъ На 
І2 мѣс.—12 р., на 6 мѣс. —6 р. 50 к., на 3 мѣс.—3 р. 50 к., на L мѣс.— 
1 р. 25 к. Заграницу: 12 мѣс, 20 р., б мѣс.—11 р., 3 мѣс.—6 р., і мѣс. 
—2 р. 50 к. Допускается разсрочка годовымъ подписчикамъ въ конторѣ 
газеты: при подпискѣ—4 р. къ 1 апрѣля—4 р. и къ і августа—4 р 
Для учащейся молодежи и для волостныхъ правленій допускается 
скидка въ 25% съ подписной цѣны. Отдѣльные номера по 5 коп. Пе
ремѣна адреса 45 кон. Подписка принимается въ главной конторѣ 
газеты „Слово“, въ С.-ІІетербургѣ, Невскій 92.

Редакторъ-Издатель М. М. Ѳедоровъ,

Политическая, экономическая и общественная газета „СТРАНА*. 
Подъ Редакціей: Максима Ковалевская, проф. И. И. Иванюкова и проф. Л. /. 
Гусакова. Подписная цѣна: Съ доставкой и пересылкой въ Спб и 
Россіи. 12 м. 12 р., 11 М.--11 р., 10 м.—10 р., 9 м —9 р., 8 м. 8 р., 7 м.— 
7 р., 6 м.— б р., 5 м.—5 р., 4 м.—4 р., 3 м. З р., 2 м.—2 р. 20 к„ и 
1 м.—1 р. го к. Для учащихся въ высш. учебн. завед., сельскихъ свя
щенниковъ, фельдшеровъ, учителей и учительницъ: на годъ — 8 р. 
10 мѣс.—7 р-, б мѣс.—4 р., 4 мѣс. —3 р., 3 мѣс.—2 р. 25 к., 2 мѣс.—1 р 
50 к. и 1 мѣс.—80 к. Главная контора газеты: С.-Петербургъ, Невск., 65.

Вниманію пастырей. Ежемѣсячный литературно-общественный 
журналъ „БЕЛЛЕТРИСТЪ*4. Съ иллюстраціями и портретами авторовъ. 
Особенное вниманіе будетъ обращено на безпристрастное изображеніе 
жизни духовенства, духовнаго вѣдомства и дух.-учеб зыхъ заведеній. 
Въ числѣ сотрудниковъ журнала крупныя литературныя силы, какъ 
В. Г. Авсѣенко, К. С Баранцевичъ, Н. Н. Брешко-Брешковскій, П. П. 
Гнѣдичъ, А. А. Плещеевъ, Н. И. Позняковъ, Д. М. Раттаузъ, Викт. 
Рышковъ, В. Я. Свѣтловъ, К. М. Фофановъ, Мих. II. Чеховъ, и мн. 
Друг. Въ церковно-общественномъ отдѣлѣ примутъ участіе извѣсз 
нѣйшіе русскіе пубдицисты-богословы: Экстраординарный ^Профессоръ 
Спб. Духовной Академіи, Архимандритъ Михаилъ и В. В. Розановъ- 
Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на прекра 
сной бумагѣ и въ изящной обложкѣ. Цѣна на годъ съ дост. и перес 
1 руб., на полгода — 2 руб. Адресъ редакціи и конторы. С.-Петер
бургъ, Малый Царскосельскій просп , д. № 25, кв. 32. Редакція жур
нала „Беллетристъ4*, состоитъ изъ студентовъ Спб. Университета 
Издатель Студентъ С.-Петербургской Духовн. Академіи Борисъ Топиро
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„СВОБОДА" на 1907 г. „Свобода" — ярко прогрессивнаго на
правленія. Наше Знамя благо народа и благо личности путемъ эво
люціоннаго осуществленія демократическихъ и соціалистическихъ 
проолемъ. Наша тактика реагировать на ближайшіе моменты и их . 
использовать. „Свобода" издается по самой -широкой программѣ 
имѣетъ всѣ отдѣлы: политическій, научный, литературный, телеграммы 
и пр ч. и проч „Свобода" даетъ подписчикамъ три изданія: „Свобода" 
—большая ежедневная газета (кромѣ понедѣльниковъ). „Свобода* 
художественно-иллюстрированный журналъ -  еженедѣльникъ. „Сво- 
бода"—„Государственная Дума": Полные отчеты, рѣчи, фотографіи 
депутатовъ и проч. ри выходѣ „Свободы" во второй половинѣ де
кабря всѣ наши прежніе и новые подписчики получатъ газету по 
январь 1907 года безплатно. Подписная цѣна на „Свободу" въ трехъ 
издан, яхъ съ доставкою и пересылкою въ С.-етербургѣ и Россіи: на 
годъ 12 руб., полгода 7 руб., по мѣсяцамъ і р. 20 к Допускается 
разсрочка — при подпискѣ 6 руб. и въ м^ѣ 6 руб. Редакція, главная 
контора, экспедиція и типографія газеты „Свобода": С.-Петербургъ, 
Загородный просп., д 17. Издатель-редакторъ П. Н. Подлигайлопъ.

„ВѢКЪ" газета-журналъ для духовенства. При ближайшемъ со
трудничествѣ членовъ Спб. Братства Ревнителей Церковнаго Обнов
ленія (Союзъ 32-хъ) и редакціонномъ участіи проф. архим. Михаила и 
А. В. Карташева. 50 №№ еженед., серьезной газеты по поограммѣ 
большихъ политич. газетъ съ широкимъ отдѣломъ церковно-общест
венной жизни, при участіи извѣстныхъ литераторовъ и профессоровъ 
50 независимаго спец.-духовнаго журнала съ большимъ отдѣломъ 
обмѣна мнѣній читателей „Церковное обновленіе". 24 Вып. отд. со
чиненій по вопросамъ церковной жизни, исторіи и литературы библі
отека „Вѣкъ". Поди, цѣна съ дост. и пересылкой: въ годъ — 7 руб. 
Ж елая предоставить русскому духовенству особыя льготы, редакція 
открываетъ спеціальную основательскую подписку съ уплатою подписи, 
денегъ въ теченіи 2-хъ мѣс. со дня настоящ. объявленія, причемъ, 
кромѣ ряда льготъ и права безплатнаго полученія „Вѣка" въ теку
щемъ году. Подписчики-основатели уплачиваютъ вмѣсто 7 р. въ годъ 
съ дост. и перес. 5 руб. Адресъ: Спб. Можайская, 31.

„ЖИЗНЬ". 12 книжекъ журнала „Жизнь", 12 №№ Исторія Рос
сіи, 12 Ло.\й Воля народа; 12 Законъ и жизнь; 12 Русскій по
литикъ; 12 .Ѵ?.Ѵ Старообрядецъ; 12 №№ Русскій рабочій; 12 №Лз По 
бѣлу свѣту; 12 Пахарь; 6 №№ Сельскій священникъ; 6 ЛкУ® Ско- 
толечеинпка; 6 \ № Домашній врачъ; 6 №№ Анекдотовъ. Подписная 
цѣна одинъ рубль Подписной годъ считается съ 1-го ноября. Адресъ: 
Спб. Владимірской пр., д. № ю.

„ОБНОВЛЕНІЕ11 52 №№ Иллюстрированнаго художественно-лите
ратурнаго журнала; 12 кн. Полное собраніе сочиненій В. Крестов
скаго. 6 кн. романа изъ послѣдней китайской t ойны „Эльвира, китай
ская невѣста". 4 кн. Т. Гризенгеръ. Іезуиты. (Полная исторія ихъ 
явныхъ и тайныхъ дѣяній отъ основанія ордена до настоящаго вре
мени). 4 кн. I екертонъ. Тайныя общества всѣхъ вѣковъ и всѣхъ
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странъ. 3 кн. А. Арнульдъ Бастилія. 1374—1789. 3 кн. А. Верморелль 
Дѣятели сорокъ восьмого года и ихъ роль въ событіяхъ какъ 1848 г- 
такъ и послѣдующихъ лѣтъ. 3 кн. А. Вейдемейеръ. Дворъ и замѣ- 
чательн яе люди въ Россіи во вторсй половинѣ XVIII столѣтія. 2 кн.
М. Мннье. Исторія Маріи Стюартъ. 2 кн. П. Ланфре Политическая 
исторія папъ. 1 кн. Polirikas. Европейскіе монархи и ихъ дворы.
1 кн. Знаменитыя дуэли въ Россіи. Де Солеи. Послѣдніе дни Іер- 
салима 1 кн. Р. Гютеръ. Ж енская красота въ зеркалѣ вѣковъ 

- Подписной годъ начинается съ 1-го ноября 1906 года по 1 ноября 
1907 года. Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой 4 р. 
Подписка принимается: СПБ. Колокольная 3. Редакція журнала „Об
новленіе".

„ВОКРУГЪ СВЪТА". 50 художественно-литературнаго журнала.
12 книгъ иллюстрированное собраніе сочиненій извѣстнаго американ
скаго писателя-юмориста, блестящаго разсказчика Марка Твэна,
12 выпуск. Энциклоледическій словарь. Съ приплатою одного руоля 
подписчики „Вокругъ Свѣта“ получатъ полное иллюстрированное изда
ніе В. М. Дорошевича-Сахалинъ. Цѣна на годъ безъ книги В. М. 
Дорошевича 4 р. Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Въ кон
тору журнала „Вокругъ Свѣта".

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" и ежедневная церковно-политическая 
общественная и литературная газета „КОЛОКОЛЪ41 (С.-Петербургскій)* к 
12 мѣсячныхъ книжекъ. Указатель къ чтенію четвероевангелія. Пер
вый годъ вѣроисповѣдной свободы въ Россіи. Сборникъ новыхъ за
конодательныхъ актовъ, или, пожеланію подписчиковъ, „Миссіонерскій 
щитъ вѣры" I. Смолина. „Колоколъ". Первая ежедневная церковнО- 
полигическая независимая газета. При „Колоколѣ" высылается всѣмъ 
подписчикамъ еженедѣльное приложеніе, въ количествѣ 52 №№ от 
дѣльныхъ выпусковъ. „На каждый день православному христіанину"
Цѣна: Миссіонерскому обозрѣнію со всѣми приложеніями годовая 6 р. 
Колоколу съ приложеніемъ 6 р. Адресъ: С.-ІІетербургъ, Невскій, д.№ 153.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" (изд. XXII годъ) въ 1907 году дастъ своийъ 
подписчикамъ: 52 №№ литературно-художеств, и иллюстр. журнала 
До 2,000 столб, текста и до 300 иллюстрацій. 12 книгъ ежемѣсячныхъ 
приложеній до 3,000 стран, убористой печати, а именно: I. Пустыня. 
Очерки жизни древнихъ подвижниковъ. Е. Поселянина. II. Красное 
Солнышко. Историческая повѣсть изъ жизни святого князя Владиміра.
А. Лаврова. III Чернеца Ѳеодосій. Историческая повѣсть изъ церковно
общественной жизни эпохи Петра Великаго. А. А. Осипова. IV*. 
„Христіанина есмъ". Историческая повѣсть изъ жизни святого князя- 
мученика Михаила Черниговскаго Н. Стрѣшнева. V Великій старецъ. 
Очеркъ жизни ripen. Нила Сорскаго Ник. Клименно. 7 книгъ VI—XII 
извѣстнаго „Рус каго Златоуста" архіепископа Иннокентія Херсон
скаго его ученые труды и одинъ сборникъ его проповѣдей. 8 книгъ 
Д° 1,500 стран, больш. форм. І-я полов, изд. полнаго собранія твореній 
0в. Тихона Задонскаго. Кромѣ литературныхъ приложеній, подпис-

I
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чики, приславшіе въ контору ,,Русскаго Паломника** 60 кон. на пере
сылку, получатъ: И к о н у  или к а р т и н  у по выбору каждаго под
писчика одну пэъ нижеслѣдующихъ: 1) Св. велпкомучн. Пантелеймонъ] 
2) Иверская икона Вою матери: 3) Курске-Коренная икона Богоматери; 4) Неру- 
котворенный образъ Христа Спасителя; 5) Моленіе о чашѣ — копія къ кар
тины проф. А. Ѳ. Бруни; 6) Хожденіе Хрита по водамъ —  копія съ кар
тины гірѳф. И. К. Айвазовскаго; 7) Портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго; 
8) Водопадъ Кивач, -копія  съ картины акад. В. Г. Казанцева; 9) Крушеніе 
Импер. поѣзда 17 Октября 1888 ». копія съ картины художн. Н. Н. Ка
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