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Перемѣщены: священникъ Смильтенской церкви 
Іо а н н ъ  Л ѣ т а в ѣ т ъ ,  согласно прошенію, къ Кер- 
стенбемской церкви 10 марта и псаломщики церквей; 
Кокенгузенской—Александръ Б л о к м а н ъ, согласно 
прошенію, къ Якобштадтской Св. Духовской церкви 
27 февраля, Гутмансбахской — Петръ Л ар ед ей, 
согласно прошенію, къ Гапсальской церкви 5 марта 
и Маріенбургской — Петръ В а л я н ъ , согласно про
шенію, къ Кокенгузенской церкви 10 марта.

Эопущены къ временному исполненію обязанно
стей псаломщика при • церквахъ: Іеввенской — быв-
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шій слушатель педагогическихъ курсовъ при 1 ап- 
сальскомъ городскомъ училищѣ Ѳеодоръ Л е п п и к ъ  
и Балтійско-Портскій—учитель Яковъ Т р е й  б у р г ъ , 
оба 10 марта.

уволенъ отъ должности псаломщикъ Виндавской 
Николаевской церкви Димитрій В и н о г р а д о в ъ  
6 марта.

имѣются вакантныя мѣста: священника при цер
квахъ : Лайксарской, Леллеской, Веллиской, Мяэмыз- 
ской, Гольдингенской, Каркуской, Гарьельской и 
Смильтенской и псаломщика при церквахъ: Каркус
кой, Кароленской, Пюхтицкой монастырской, Вей- 
сенштейнской, Берзонскои, Гривскои, Ооерпаленскои, 
Усть-Наровской, Либавской желѣзно-дорожной, Арро- 
кюльской, Рижскомъ каѳедральномъ Соборѣ, Фестен- 
ской, Ранденской, Гарьельской, Феллинской, Фрауен- 
бургской, Зербенской, Рижской Единовѣрческой, 1 ут- 
мансбахской, Маріенбургской и Виндавскои Нико
лаевской.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства»
Слушали : сданное Его Высокопреосвященствомъ 

отношеніе Комитета, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и 
ч е с т в ъ , Попечительства Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ, отъ 5-го ноября 
1907 года за № 4736, о сборѣ пожертвованій для 
него въ храмахъ въ теченіи 5-й недѣли Великаго 
поста, согласно опредѣленію Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, отъ 28 Августа — 5 сентября 
j 907 года, за № 5387 и, во исполненіе послѣдовав-
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шей на семъ резолюціи Его Высокопреосвященства: 
„Консисторія сдѣлаетъ надлежащее распоряженіе", 
приказами: предписать, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, 
духовенству епархіи ежегодно производить въ цер
квахъ сборъ въ пользу Попечительства о глухонѣ
мыхъ, по прочтеніи воззванія, въ теченіи 5-й седмицы 
великаго поста, начиная съ 4-го воскресенья сего 
поста, при чемъ имѣющія поступить пожертвованія 
принты имѣютъ отсылать надлежащимъ благочиннымъ, 
а сіи послѣдніе препровождать отъ себя непосред
ственно въ Комитетъ Попечительства.

0 О З З В О Н І Ѳ .
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ 

вамъ, православные, о помощи.
Цѣль Братства — призрѣвать несчастныхъ дѣ

тей. Дѣти калѣки, слабоумныя и припадочныя обре
меняютъ собою бѣдныя семьи и осуждены на посто
янную муку.

Братство приголубило уже до 400 такихъ дѣ
тей. Но остаются еще тысячи, нуждающіяся въ по
мощи.

„Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня 
принимаетъ". (Матѳея, 18).

Знайте : за этими тысячами невинныхъ страдаль
цевъ стоитъ Самъ Христосъ, протягивая къ ва^іъ 
руки, за васъ прободенныя на крестѣ.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе Себѣ, 
всякій грошъ.

Откликнитесь, помогите! Во имя его подайте 
на дѣло, созданное милосердіемъ Его Пресвятой Ма
тери.

I
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Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. 
Вложимъ же въ эти пречистыя руки усердную и 
щедрую лепту.
Адресъ Tjpamcmda 6о имя Царицы Небесной: C.-Ле тер
бургъ, Летербуогская сторона, больш ая £ ілозерская улица, 

домъ Л° 1.

Отъ Комитета Отдѣленія Общества защити 
женщинъ.

Въ 5-ую недѣлю Великаго поста производится все
россійскій церковный сборъ въ пользу Россійскаго Обще- , 
ства' защиты женщинъ. Сборъ по церквамъ Рижской 
епархіи поступаетъ въ пользу Рижскаго Отдѣленія озна
ченнаго Общества. I С

Дѣятельность Отдѣленія состоитъ въ оказаніи нрав- с
ственнаго вліянія и поддержки молодымъ испорченнымъ л
дѣвушкамъ неоказанія помощи покинутымъ молодымъ мате- т
рямъ съ ихъ новорожденными внѣбрачными дѣтьми. От- |  с
дѣленіе содержитъ Домъ Милосердія на Красной Двинѣ, ! н

въ Эйхенгеймѣ.
Комитетъ Отдѣленія обращается къ о. о. [Настояте

лямъ церквей Рижской епархіи съ просьбою оказать со- > С
дѣйствіе къ увеличенію сбора разъясненіемъ прихожанамъ
предъ сборомъ о его назначеніи и о цѣляхъ Общества.
(Поученіе предъ сборомъ помѣщено въ Церковныхъ Вѣ
домостяхъ за 1903 г.).

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. С о к о л о в ъ
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Отдѣлъ неоффиціальный.

С л о в о
о вепикопп) постѣ, какъ времени духовнаго 

пробужденія.
„Наступилъ уже часъ пробудиться 
„намъ отъ сна. Ибо нынѣ ближе 
„къ намъ спасеніе . . . Ночь про- 
„шла, а день приблизился. Итакъ 
„отвергнемъ дѣла тьмы и обде
ляемся въ оружіе свѣта.

(Рим. 13 г. 11 и 12 ст.).

Такими апостольскими словами святая право
славная Церковь возвѣщаетъ намъ о наступленіи 
спасительнаго поста. Наступающій великій постъ, 
по мысли Церкви, соотвѣтствуетъ духовному утру, 
т. е. времени духовнаго пробужденія отъ обыденной 
суетной и грѣховной жизни къ жизни религіозно
нравственной.

Съ завтрашняго дня начнется это чудодѣй
ственное утро, это благодатное пробужденіе, но, къ 
сожалѣнію, далеко не для всѣхъ православныхъ хри
стіанъ.

Мы прямо должны сознаться, что большинство 
изъ насъ или вовсе не думаетъ объ этомъ духов
номъ пробужденіи, или положительно тяготится и 
недовольно имъ.

И это нисколько неудивительно: и обыкновен
ное ежедневное пробужденіе часто не доставляетъ



237

никакого удовольствія, напротивъ, бываетъ тяжело 
и непріятно особенно людямъ лѣнивымъ и безпоря
дочно проведшимъ ночь. А такъ какъ и мы въ ду
ховномъ отношеніи достаточно лѣнивы и живемъ по 
большей части нравственно безпорядочно, то и намъ 
пробужденіе духовное также непріятно и пожалуй 
даже несносно.

Поэтому то и великій постъ обыкновенно ри
суется намъ, какъ время самое скучное и мрачное.

Онъ досадно прерываетъ сезонъ нашихъ увесе
леній въ самомъ ихъ разгарѣ; онъ непріятно пора
жаетъ нашъ слухъ унылымъ рѣдкимъ звономъ; онъ 
докучно напоминаетъ намъ о забытыхъ нами обязан
ностяхъ поста, покаянія и нравственнаго исправ
ленія.

Вообще не радостнымъ, сіяющимъ утромъ ка
жется намъ великій постъ, а какимъ то тусклымъ, 
холоднымъ вечеромъ, подавляющимъ и поглощаю
щимъ нашу жизнерадостность.

Неудивительно послѣ этого, что большинство 
изъ насъ или старается отгонять отъ себя всякую 
мысль о наступающемъ постѣ, или же положительно 
предрѣшаетъ не поститься, не говѣть и вообще ни
сколько не измѣнять своего обычнаго строя и ха
рактера жизни.

Вотъ къ такимъ то св. наша Церковь съ осо
бенной настойчивостью вопіетъ:

„Наступилъ часъ пробудиться намъ отъ сна. б(очь 
прошла, а день поиблизился. д(ыні ближе fo намъ спасе
ніе. УС такъ огубергнемъ д іла  тьмы и облечемся бъ ору
жіе сбіта".

Преступно, братіе, при всемъ нашемъ нераспо
ложеніи къ духовному пробужденію не прислушаться 
къ этому голосу нашей матери Церкви.
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Самый лѣнивый и сонливый ребенокъ прислу
шивается и въ концѣ концовъ слушается своей ма
тери, когда она его будитъ поутру и обѣщаетъ ему 
что нибудь заманчивое. Неужели же только мы не
разумнѣе ребенка и не послушаемся св. матери на
шей Церкви, поступающей съ нами точно также 
любовно, какъ добрѣйшая мать съ любимымъ ре
бенкомъ ?

Вѣдь св. матерь наша Церковь обѣщаетъ намъ 
въ случаѣ нашего добровольнаго духовнаго пробу
жденія въ наступающемъ великомъ посту ни болѣе, 
ни менѣе, какъ вѣчное спасеніе.

Великій постъ, какъ время духовнаго пробужде
нія, именно несетъ намъ это спасеніе.

Какъ же безконечно цѣненъ онъ въ этомъ от
ношеніи ! Посмотримъ же на него съ этой именно 
безцѣнной его внутренней стороны, а не съ внѣ
шней только, на первый взглядъ скучной и 
мрачной.

Великій постъ, если только мало-мальски вос
пользоваться имъ по христіански, долженъ сразу по
ложить конецъ страшному, все болѣе и болѣе воз
растающему нашему удаленію отъ Бога.

Вѣдь наша обыденная мірская жизнь предста
вляетъ изъ себя именно не что иное, какъ сплош
ной бѣгъ, сплошное устраненіе отъ Бога. Въ са
момъ дѣлѣ, въ нашей повседневной жизни грѣхи 
наши все болѣе возрастаютъ, совѣсть все болѣе 
притупляется, вѣра все слабѣетъ, религіозное чув
ство все глохнетъ. Все легче и легче становится 
намъ принимать на душу грѣхъ за грѣхомъ, все 
труднѣе и труднѣе довести себя до сознанія своей 
грѣховности; все горячѣе и горячѣе мы привязы
ваемся къ матеріальнымъ благамъ и наслажденіямъ,
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и все холоднѣе и холоднѣе становимся къ Богу и 
религіи; все больше и больше возрастаютъ наши 
сомнѣнія въ истинности христіанства и все меньше 
и меньше остается у насъ вѣры и желанія вѣрить; 
все больше и больше укореняются въ насъ чув
ственность и 'дурные навыки, и все меньше и 
меньше замѣчается силъ и способности обновиться 
духовно.

Но вотъ наступаетъ великій постъ, когда мы 
можемъ и должны критически отнестись къ своей 
жизни и остановить ея стремительный бѣгъ въ па
губномъ направленіи.

Какой важный, знаменательный и спасительный 
моментъ!

Достаточно только, въ Церкви или въ домаш
немъ уединеніи, подумать: „а вѣдь я ненормально 
живу, нужно мнѣ измѣнить свою жизнь, нужно по
каяться въ дурномъ прежнемъ, позаботиться о луч
шемъ новомъ" — и стремительный полетъ отъ 
Бога и спасенія остановленъ; страшная пропасть 
между душой и Богомъ уже не возрастаетъ . . . 
Да вѣдь въ этомъ цѣлая половина всего дѣла спа
сенія ! Вы представьте только кого нибудь, стрем
главъ падающаго въ бездну и вдругъ задержавша
гося въ этомъ паденіи, нашедшаго неожиданную 
точку опоры! Вѣдь такой наполовину уже спасенъ! 
Вотъ точно тоже дѣлаетъ съ нами, несущимися 
въ бездну вѣчной гибели, спасительный великій 
постъ: онъ именно даетъ намъ точку опоры для 
прекращенія нашего дальнѣйшаго грѣховнаго нис- 
паденія. Въ великомъ посту, начавъ покаяніе въ 
прежнихъ грѣхахъ и задумавшись надъ ненормаль
ностью своей жизни и ея исправленіемъ, мы тѣмъ 
самымъ уже положительно начинаемъ свое спасеніе.
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И это положительное начало вѣчнаго спасенія 
настолько важно и цѣнно, что застигни насъ смерть 
на этомъ началѣ, мы уже не погибли, вѣчная участь 
наша уже не безнадежна.

Но этимъ высокая цѣнность великаго поста еще 
не исчерпывается.

Обезпечивая за нами начало вѣчнаго спасенія и 
открывая намъ путь къ вѣчной жизни, великій постъ, 
кромѣ того, въ высшей степени цѣненъ и для на
стоящей нашей земной жизни.

Великій постъ даетъ намъ побужденіе, силы и 
способы внести въ нашу повседневную, мало религі
озную и мало нравственную жизнь струю духовности, 
религіозности и нравственности.

Насколько благодѣтельна для нашей жизни эта 
струя, можно судить уже изъ того, что она сразу 
миритъ насъ съ Богомъ, съ вѣчностью и совѣстью. 
А то вѣдь мы обычно находимся или въ уклоненіи, 
или въ открытомъ враждебномъ и мучительномъ про
тиворѣчіи съ ними.

Безпокойный голосъ совѣсти, указывающій намъ, 
что мы живемъ не по христіански, и что когда ни- 
будь придется намъ раздѣлываться за такую жизнь, — 
мы обыкновенно или насильственно заглушаемъ, или 
лицемѣрно успокаиваемъ искусственнымъ самооправ- 
дываніемъ, подчасъ же благими намѣреніями, относи
мыми къ будущему.

О Богѣ, о Которомъ намъ напоминаетъ или та 
же совѣсть или Церковь, мы стараемся не думать, 
иногда прячемся отъ Него въ легкомысленное невѣ
ріе, иногда же безумно и дерзновенно осуждаемъ 
и отвергаемъ Его требованія по отношенію къ 
намъ.

Такъ или иначе, но при нашей обыденной грѣ-
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ховной жизни мы дѣйствительно стоимъ въ прямомъ 
разрывѣ и противорѣчіи съ Богомъ.

Въ такое же прямое противорѣчіе ставить насъ 
наша грѣховная жизнь и съ вѣчностью, съ вѣчнымъ 
безсмертіемъ. Не готовясь къ нему, мы или не
вольно забываемъ о немъ, или намѣренно не дума
емъ, или съ наружной увѣренностью, но безъ вну
тренней убѣжденности отвергаемъ его.

Есть среди насъ несчастнѣйшіе, которые при 
постоянномъ отрицательномъ отношеніи къ совѣсти, 
Богу и вѣчности настолько успѣли отдѣлаться отъ 
нихъ, что душу ихъ, всецѣло погрязшую въ грѣш
ную матеріальную жизнь, уже не смущаютъ и не тре
вожатъ эти начала духовной жизни.

Но, несравненно болѣе число все еще болѣз
ненно чувствующихъ противорѣчіе своей жизни и 
состоянія души съ голосомъ совѣсти, съ велѣніями 
Божьими и основами безсмертія, хотя нужно 
замѣтить, что и забювшіе Бога, совѣсті» и 
вѣчность не всегда устранили изъ своей жизни со
знаніе мучительнаго противорѣчія и горькаго раз
лада съ ними. Въ минуту жизненныхъ катастрофъ, 
или въ часъ смертный это противорѣчіе и разладъ 
могутъ сразу проявиться съ особенно страшной си
лой и напряженіемъ. И тогда то явятся и нестер
пимыя мученія совѣсти, и тяжкое чувство преступ
ности предъ Богомъ и неописуемый ужасъ предъ 
вѣчностью.

Такимъ образомъ, наша грѣшная жизнь или по
стоянно удручена тягучимъ и докучнымъ противорѣ
чіемъ съ духовной жизнью или же рискуетъ сразу 
испытать взрывъ мучительнѣйшаго сознанія этого 
противорѣчія. И въ томъ и въ другомъ слу
чаѣ мы крайне нуждаемся въ вѣрномъ средствѣ,
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устраняющемъ это нестерпимое противорѣчіе и вно
сящемъ въ нашу жизнь благодатный миръ. И вотъ 
это дивное средство и дается намъ періодически въ 
благодатномъ времени великаго поста. Это время— 
и есть именно спеціальное время умиротворенія со
вѣсти, примиренія съ Богомъ и установленія связи 
между временной и вѣчной жизнью.

Какъ же намъ не оцѣнить по достоинству и не 
обратить вниманія на это блаженное и благодатное 
время, улучшающее, одухотворяющее, умиротворя
ющее, осмысливающее и осчастливливающее нашу 
жизнь! ?

Какъ намъ не преклониться предъ священнѣй
шимъ великимъ постомъ, не использовать всѣхъ его 
средствъ, когда въ немъ начало и нашего вѣчнаго 
блаженства и нашего временнаго душевнаго мира и 
счастія ?

Какъ намъ не воспользоваться имъ? Гѣмъ бо
лѣе, что воспользоваться имъ чрезвычайно просто...

I Іравда, главныя требованія поста — покаяніе и ис
правленіе жизни кажутся на первый взглядъ чрез
мѣрно трудными.

Но таковы ли они на самомъ дѣлѣ?
Я нисколько не погрѣшу, сказавъ, что каяться 

можно не только безъ труда, но и съ особенной ду
шевной легкостью и даже съ наслажденіемъ.

/Тля этого нужно только два условія: любить 
того, предъ кѣмъ каешься, и быть увѣреннымъ,, что 
покаяніе будетъ принято.

Что покаяніе наше,—мало мальски искреннее и сер
дечное, — будетъ принято Милосерднымъ Господомъ, 
въ этомъ у насъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. 
Св. Церковь достаточно позаботилась увѣрить насъ 
въ этомъ, предложивъ въ послѣдніе дни нашему
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вниманію евангельскіе образы мытаря, блуднаго сына 
и падшихъ прородителей. Присоедините къ нимъ 
сами разбойника, блудницу, гонителя—Савла. . .  Все 
это представители тягчайшихъ грѣховъ, и всѣ они 
съ безмѣрной любовью и крайнимъ милосердіемъ 
приняты Отцомъ небеснымъ и сопричтены [къ лику 
милыхъ Ему чадъ и друзей.

Вѣрьте братіе, что отеческія объятія Отца не
беснаго простерты и къ каждому изъ насъ. I осподь 
непрестанно ждетъ и нашего обращенія, терпя и ми
луя, и готовъ предать забвенію всѣ наши неправды.

Умилимся же предъ этимъ чуднымъ безмѣрно
любящимъ и всепрощающимъ Образомъ Отца небес
наго.

Устремимся къ Нему съ собственными любя
щими сердцами и безъ малѣйшаго труда и напряже
нія прольемъ предъ Нимъ наши покаянныя слезы, 
этимъ облегчимъ наши изболѣвшія отъ грѣха сердца 
и низведемъ въ нихъ желанный душевный миръ и 
сладостное облегченіе.

Не настолько тяжело, какъ можетъ показаться 
на первый взглядъ, и предстоящее намъ въ посту 
исправленіе своей жизни.

Это исправленіе явится незамѣтно и естественно, 
если будетъ исходить изъ убѣжденія въ его необхо
димости.

Въ свою очередь это убѣжденіе можетъ непо
средственно возникнуть изъ сознательнаго критиче
скаго отношенія къ своей теперешней жизни и те
перешнему своему нравственному состоянію.

Постъ же, ставя обыденную жизнь въ скромныя 
рамки умѣренности и воздержанія, чаще, чѣмъ 
обычно, привлекая въ Церковь и обезпечивая больше 
домашняго уединенія — всѣмъ этимъ даетъ доста-
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точно времени и поводовъ къ самоанализу и со- 
знательной критической оцѣнкѣ себя и своей 
жизни.

Этимъ преимуществомъ поста и нужно усердно 
воспользоваться особенно въ наше время.

Современная наша жизнь съ осложнившимся по
вседневнымъ трудомъ, съ широкою общественностью, 
съ неисчерпаемыми запасами удовольствій — совер
шенно лишаетъ современнаго человѣка случаевъ и 
возможности заглянуть въ себя и оглянуться на свою 
жизнь.

А въ этой то оглядкѣ на себя и на свою жизнь, 
можно сказать, и есть главный ключъ и къ вѣчному 
и временному спасенію, такъ какъ послѣ такой 
оглядки обыкновенно естественно возникаетъ убѣ
жденіе въ необходимости самоисправленія.

Оглянемся же, братіе, на себя и на свою жизнь 
съ наступленіемъ нынѣшняго великаго поста, какъ 
можно тщательнѣе!

Строго оцѣнимъ себя и свои поступки! I Іер£- 
беремъ при свѣтѣ яснаго сознанія и доброй совѣсти, 
что нужно устранить изъ нашей души и жизни и 
что пріобрѣсти.

Съ такимъ же интересомъ отнесемся къ обно
вленію нашего личнаго душевнаго строя, с ь каким ь 
относимся къ обновленію соціальнаго и политическаі о 
строя нашего отечества.

Обновленіе нашего личнаго психическаго строя 
дастъ вѣдь благіе обильные плоды и для обно
вленія нашего общественно-государственнаго строя.

Это личное нравственное обновленіе наше дол
жно сразу же возвратить многихъ вѣрныхъ чадъ 
Церкви, многихъ искреннихъ патріотовъ отечеству,
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многихъ добрыхъ семьяниновъ семьѣ, многихъ нрав
ственныхъ членовъ обществу!

Да поможетъ же намъ Господь приступить въ 
наступающемъ посту къ этому нравственному обно
вленію, къ этому чудному духовному пробужденію!

Да не заглохнетъ въ нашихъ устахъ нынѣшній 
спасительный призывъ церковный:

„Наступилъ уже часъ пробудиться намъ отъ сна. 
б(очь прошла, а день приблизился 7 Отвергнемъ же д іла  
тьмы и облечемся бъ оружіе сбіта”.

Проснемся же, братіе, и устремимся къ новой 
лучшей жизни, къ новому яркому дню нашего лич
наго и всероссійскаго нравственнаго обновленія и ре
лигіознаго возрожденія!

Священникъ Щукинъ.

Соціализмъ, какъ нрабстбекная и теоретическая 
задача.

Политико-экономическая точка зрѣнія.

(Изъ лекціи, читанной Проф. Введенскимъ въ залѣ Московскаго 
Епархіальнаго Дома 12 марта 1907 г.).

(Продолженіе *).

Нѣтъ, конечно, ни побужденій, ни даже просто воз
можности оспаривать эту „аксіому" о необходимости ари- 
стократизаціи рабочаго класса, такъ какъ она покоится на 
безспорныхъ фактахъ и, въ сущности, есть не что иное, 
какъ ихъ обобщеніе.

*) См. № 5-й Риж. Ен. Вѣд.

1 » ___
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Въ самомъ дѣлѣ, мы вѣдь воочію видимъ, что страны, 
съ здоровымъ среднимъ классомъ, — Англія, Швейцарія, 
Скандинавскія государства, Голландія, -  гораздо болѣе 
обезпечены противъ насильственнаго потрясенія обществен
наго строя, чѣмъ другія страны, что, между прочимъ, вы
ражается и въ томъ, достойномъ всякаго вниманія, фактѣ, 
что въ парламентахъ этихъ странъ, — особенно, напри
мѣръ, въ Англіи и Швейцаріи, — засѣдаетъ наименьшее, 
и относительно и абсолютно, число соціалистическихъ де
путатовъ. А въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ рабочіе по
ставлены въ особенно благопріятныя, прямо, можно ска
зать, исключительныя, по заключенію Зомбарта, условія, — 
тамъ для соціализма и для соціалистическихъ агитаторовъ, 
именно по этому самому, вообше не остается простора, а 
иногда даже и мѣста.

Итакъ, говорю, если угодно, мы имѣемъ предъ собою 
въ собственномъ смыслѣ „экономическую аксіому".

Однако, въ качествѣ моралиста и аналитика-теоре
тика, для котораго экономическая точка зрѣнія на вопросъ 
не есть единственная, я позволю себѣ замѣтить, что эта 
„аксіома" все же имѣетъ лишь условное значеніе, — можетъ 
быть, болѣе условное, чѣмъ какъ это кажется съ перваго 
взгляда.

Не вдаваясь въ общія разсужденія, я заставлю про
тивъ фактовъ одного порядка, на которыхъ основываютъ 
приведенную „аксіому" ея защитники, говорить факты дру
гого порядка, настоятельно требующіе ея ограниченія.

Извѣстный французскій соціологъ Густавъ Ле-Бонъ, 
въ своей замѣчательной книгѣ Психологія соціализма, разви
ваетъ мысли, сродныя тѣмъ, съ какими мы только что 
ознакомились. Онъ также думаетъ, что необходимо пре
жде всего, матеріально заинтересовать рабочихъ въ тѣхъ 
предпріятіяхъ, въ которыхъ они работаютъ, т.-е. именно 
создать рабочую аристократію. И онъ указываетъ нѣ-
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сколько формъ „ассоціаціи интереса" : участіе рабочихъ 
въ прибыляхъ предпріятія, анонимныя акціонерныя обще
ства, съ маленькими — приблизительно по» 25 франковъ— 
паями и т. д. Онъ думаетъ, что эти и подобныя формы 
„ассоціаціи интереса" могли бы много содѣйствовать соці
альному умиротворенію обществъ.

„Въ тотъ день", — пишетъ онъ *), — „когда всякій 
рабочій, посредствомъ пріобрѣтенія акцій, станетъ аноним
нымъ собственникомъ, заинтересованнымъ въ предпріятіи, 
гдѣ онъ работаетъ, — въ тотъ день будетъ сдѣланъ гро
мадный шагъ впередъ. Быть можетъ, только путемъ та
кого плодотворнаго метода совершится экономическая эман
сипація рабочихъ классовъ, если только она возможна, и 
только такимъ путемъ немного сгладится естественное и 
соціальное неравенство . . .  Въ тотъ день, когда возник
нутъ такія предпріятія, рабочимъ, повидимому, вовсе не 
на что будетъ роптать, потому что они будутъ у себя 
дома и работать будутъ на себя. Рабочій, который по ка
кой-либо причинѣ захотѣлъ бы перейти на другой за
водъ, могъ бы продать свои акціи и быть вполнѣ свобод
нымъ".

Вотъ какія свѣтлыя надежды возлагаетъ Густавъ Ле- 
Бонъ на „ассоціаціи интересовъ!" И онъ называетъ въ 
своей книгѣ цѣлый рядъ предпріятій подобнаго рода, въ 
которыхъ дѣло, повидимому, идетъ достаточно хорошо . . •. 
Однако, при всемъ томъ, онъ не можетъ не видѣть и 
обратной стороны медали и говоритъ о ней очень ясно и 
убѣдительно.

Вотъ что онъ пишетъ немного далѣе :
„Главная опасность всѣхъ этихъ обществъ (на паяхъ, 

съ участіемъ въ прибыляхъ и т. д.) заключается въ томъ, 
что участіе въ доходахъ подразумѣваетъ также участіе въ

*) Стр. 119 — 120.
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убыткахъ, по необходимости случающихся въ промышлен
ныхъ предпріятіяхъ. Пока есть доходъ, общинники во 
всемъ сходятся. Но какъ только начинаются убытки, со
гласіе, обыкновенно, очень скоро нарушается. Америка 
дала недавно поразительное доказательство этого. Разру
шеніе пожаромъ гигантскихъ заводовъ компаніи Пульмана 
въ Америкѣ и послѣдовавшій затѣмъ грабежъ и дикій 
вандализмъ ясно указываютъ на судьбу, постигающую по
добныя крупныя предпріятія въ случаѣ, если имъ не со
путствуетъ успѣхъ.

„Компанія Пульмана выстроила для своего производ
ства огромныя мастерскія, въ которыхъ работало 6000 че
ловѣкъ ; для этихъ рабочихъ и для ихъ семей она отстро
ила хорошенькій городокъ съ 13000 жителей, пользовав
шійся всѣми удобствами современнаго комфорта: большимъ 
паркомъ, театромъ, библіотекой и т. д. Дома въ городѣ 
могли быть пріобрѣтаемы только рабочими, которые стано
вились ихъ собственниками посредствомъ незначительныхъ 
ежегодныхъ взносовъ.

„Пока дѣла шли хорошо, царствовалъ миръ и изоби
ліе. За нѣсколько лѣтъ рабочими внесено было въ раз
личные оанки около четырехъ милліоновъ франковъ.

„Между тѣмъ число заказовъ уменьшилось, въ силу 
пониженія доходовъ желѣзнодорожныхъ компаній, кліен
товъ завода, и фирма Пульмана, чтобы не работать въ убы
токъ при наличности прежняго числа рабочихъ, прину
ждена была уменьшить заработную плату и понизить ее съ 
П франковъ до 7,50 франковъ въ день. Это вызвало на- ‘ 
стоящую революцію. Заводы были разграблены и сожжены 
рабочіе образовали стачку, которая распространилась даже 
на желѣзныя дороги и привела къ такимъ сценамъ рѣзни 
и разрушенію, что президентъ штатовъ Кливлендъ прину
жденъ былъ объявить страну на военномъ положеніи. 
Только пушки положили конецъ бунту" *).

*) Стр. 121 — 122.
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Вотъ какъ, слѣдовательно, непрочна связь на чисто 
экономической почвѣ, на почвѣ исключительно экономическихъ 
интересовъ!

Предъ горящими зданіями своихъ заводовъ Пульманъ, 
замѣчаетъ Ле-Бонъ, пріобрѣлъ,—увы! слишкомъ поздно,— 
практическія свѣдѣнія изъ психологіи, .за недостатокъ ко
торыхъ онъ дорого поплатился, какъ, впрочемъ, и его ра
бочіе-пайщики.

Да и вообще положеніе хозяевъ, при условіи такихъ 
ассоціацій, крайне незавидно.

Цитируемый, нѣсколько дальше въ книгѣ Густава Ле- 
Бона, соціологъ Барту пишетъ объ этомъ такъ :

„Не выходя изъ-подъ угрозъ законовъ, охраняющихъ 
свободу синдикатовъ, рискуя подвергнуться легальнымъ 
грубостямъ и заключенію, не пользуясь никакимъ вліяні
емъ или авторитетомъ среди рабочихъ, отягощенные взно
сами въ различныя вспомогательныя кассы на случай без
работицы, несчастія, болѣзни и старости, не имѣя возмож
ности отнести эти взносы на счетъ заработанной платы по 
причинѣ ихъ большого размѣра, что вызвало бы народное 
возстаніе, истощаемые, наконецъ, прогрессивнымъ налогомъ 
на капиталъ, пріобрѣтенный цѣной всѣхъ этихъ трудно
стей и униженій, будучи хозяевами лишь по имени и еще 
для того, чтобы подвергаться риску и несчастнымъ случай
ностямъ, — хозяева, люди стоящіе во главѣ промышлен
ныхъ предпріятій, обезкураженные, отрекутся, сложатъ все 
съ себя или, по крайней мѣрѣ, будутъ работать вяло, не
рѣшительно, уклоняясь отъ своей задачи, какъ сборщики 
податей въ послѣдніе годы Римской имперіи".

Итакъ, и. рабочая аристократія осталась недовольна, 
и хозяева-предприниматели также недовольны. Вмѣсто ис
комой и ожидаемой „гармоніи интересовъ", оказалась оже
сточенная, непримирая вражда и рознь.

Только что сказанное въ примѣненіи къ частнымъ
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случаямъ вполнѣ примѣнимо и къ общему положенію ве
щей.* доколѣ будутъ надѣяться устроить жизнь и обще
ственныя отношенія на чисто экономической основѣ, т,-е. на 
солидарности матеріальныхъ интересовъ, — дотолѣ въ ре
зультатѣ всегда и повсюду будутъ рознь и борьба. Это 
лежитъ въ самой природѣ интереса, какъ одного изъ про
явленій эгоизма и корысти. Вѣдь люди, проникнутые 
этими мотивами и стимулами, всегда слишкомъ требова
тельны и обидчивы !

Скажутъ :
Но это потому такъ, что теоретики-экономисты, на 

которыхъ вы ссылаетесь, не достаточно радикальны, а если 
бы они послѣдовали указаніямъ соціалистовъ и рекомен
довали бы устроить общественную жизнь, согласно съ со
ціалистическими идеалами и требованіями, то рано или 
поздно борьба непремѣнно смѣнилась бы миромъ и гармо
ніею, — виноватъ-де во всемъ современный режимъ и об
щественный строй.

Допустимъ.
Но, во-первыхъ, гдѣ остановиться такъ, чтобы былъ 

совершенно исключенъ личный интересъ ? Умѣренные или, 
такъ называемые, нейтральные соціалисты, дозволяя пользо
ваться, какъ личною собственностью, продуктами производ
ства, требуютъ лишь обобществленія, то-есть обращенія въ 
общую собственность, орудій производства . . . Но этимъ 
вѣдь предполагается существованіе арміи чиновниковъ для 
управленія „орудіями" и для организаціи труда, чѣмъ 
дается масса поводовъ къ недовольству. Соціалисты ради
кальные требуютъ обобществленія и продуктовъ . . . Но 
тѣмъ самымъ они обнаруживаютъ наклонъ къ коммунизму, 
который не довольствуется и этимъ, но требуетъ, чтобы 
все — до женъ и дѣтей включительно — было общее. Од
нако, на этотъ разъ уже сама исторія даетъ отрезвляющій 
и глубоко-поучительный урокъ : всѣ опыты коммунистиче-
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скаго соціализма, какъ говоритъ она, были чрезвычайно не
долговѣчны : недостатокъ разумнаго руководства коммуни
стическими общинами, а еще болѣе взаимная рознь и вра
жда между коммунарами вели обыкновенно къ распаду об
щинъ. Спутиться ли, ввиду этого, еще ступенью ниже 
уже къ совсѣмъ крайней формѣ соціализма — къ анар
хизму ? . . Однако, вѣдь, и анархисты не могутъ же со
всѣмъ порвать со всякою общественною организаціею и 
притти къ культу атомистическаго индивидуализма: и они, 
дѣйствительно, вовсе не стремятся упразднить всякую во
обще общественную организацію, но стремятся лишь къ 
тому, чтобы превратить человѣчество въ хаосъ мелкихъ, 
совершенно самостоятельныхъ (автономныхъ) и самоупра
вляющихся общинъ. Значитъ и они удерживаютъ и инте
ресъ, и власть, и борьбу.

Вообще ясно, что, гдѣ бы на этой нисходящей лѣст
ницѣ ни остановиться, мы вездѣ встрѣтимъ борьбу, — до
колѣ остаемся на чисто-экономической почвѣ, съ ея мни
мою гармоніею интересовъ. Въ соціализмѣ нейтральномъ 
остается — пусть и въ скромныхъ предѣлахъ — личная 
собственность: значитъ въ немъ дано и начало борьбы. 
Въ соціализмѣ радикальномъ и коммунизмѣ есть прину
жденіе : значитъ остается мѣсто недовольству и ропоту. 
Наконецъ, — даже и въ анархизмѣ поводы къ раздорамъ 
не только не будутъ устранены, но даже будутъ и еще усиж 
лены, удвоены и утроены. Вѣдь каждая отдѣльная община, 
въ самомъ дѣлѣ, и при анархическомъ строѣ, должна же 
быть организована, то-есть, какъ уже сказано, должно быть 
въ ней раздѣленіе общественныхъ занятій, а, слѣдова
тельно, и правъ и власти. Съ другой стороны, взаимное 
отношеніе отдѣльныхъ обществъ также предполагаетъ нѣ
которую общую власть, такъ что они образовали бы нѣчто 
въ родѣ союзнаго государства. А безъ этого, гдѣ руча
тельство мира между ними ? Но., если, — что весьма вѣ-
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роятно, болѣе, чѣмъ вѣроятно, — если между анархиче
скими общинами будетъ борьба изъ-за экономическихъ ин
тересовъ, то столь вожделѣнный для анархистовъ идеалъ 
свободы безвластія будетъ несравненно хуже, чѣмъ совре
менное не-идеальное состояніе обществъ, такъ какъ въ те
перешнихъ обществахъ междоусобная война является, по 
крайней мѣрѣ, лишь въ формѣ печальныхъ и сравнительно 
рѣдкихъ исключеній, а тогда, при всеобщемъ безвластіи, 
она, весьма вѣроятно, будетъ постоянною и хроническою, 
охватывая притомъ не только отдѣльныхъ лицъ, эти „со
ціальные атомы", но и цѣлыя общества.

Итакъ, какъ бы мы ни переставляли точку зрѣнія, но, 
пока мы остаемся на почвѣ чистой экономики, то борьба 
за лучшее существованіе, борьба интересовъ, со всѣми ея 
слѣдствіями, примѣры которыхъ мы уже видѣли въ ма
лыхъ масштабахъ, останется печальнымъ и неустранимымъ 
закономъ жизни.

Это во-первыхъ.
Далѣе. При вдумчивомъ отношеніи къ вопросу, нельзя 

не замѣтить, что, пока соціализмъ остается на чисто-эко
номической почвѣ, и думаетъ устроить „нормальное обще
ство" путемъ установки гармоніи интересовъ, то его про
тесты противъ эксплуатаціи экономически слабыхъ силь
ными, его призывы къ справедливости и миру становятся 
въ очевидное противорѣчіе и со ставимою имъ конечною 
цѣлію жизни и даже съ его исходною точкою.

Въ самомъ дѣлѣ, соціализмъ говоритъ своему послѣ
дователю какъ бы такъ: „твое высшее благо, цѣль твоей 
жизни есть твое личное' матеріальное благосостояніе; но ты 
не долженъ стремиться къ личному обогащенію, а долженъ 
содѣйствовать достиженію матеріальнаго благосостоянія 
«еѣхъ“. Однако, — какъ же это такъ? Вѣдь, если я дол
женъ жертвовать своимъ личнымъ матеріальнымъ благосо
стояніемъ во имя общаго матеріальнаго блага, тогда, зна-
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читъ, невѣрна ставимая соціализмомъ конечная цѣль моей 
жизни, то есть — что мое высшее благо есть мое личное
матеріальное благополучіе. Противорѣчіе очевидное !

Съ другой стороны, соціализмъ говоритъ своему по
слѣдователю какъ бы такъ: „человѣкъ и ты, въ частности, 
есть лишь производитель и потребитель экономическихъ 
цѣнностей, чѣмъ и опредѣляется его собственная цѣнность, 
а человѣческое общество есть не что иное, какъ чисто-хо
зяйственный союзъ; но ты все-таки не долженъ смотрѣть 
на другого, какъ на производителя и потребителя только 
и потому не долженъ его эксплуатировать". И опять спра
шивается : но, почему же такъ ? Разъ человѣкъ есть не 
болѣе, какъ производящая матеріальныя блага сила, чисто
экономическая единица, то почему я не долженъ смотрѣть 
на него именно съ этой точки зрѣнія и не пользоваться 
этою силою, когда то мнѣ выгодно и содѣйствуетъ дости
женію мною той самой цѣли, какую ставитъ мнѣ самъ же 
соціализмъ ? . . Возставать противъ экономической экс
плуатаціи другого и не признавать за этимъ другимъ ни
какой безусловной цѣнности, которая бы не позволяла поль
зоваться имъ, какъ орудіемъ или средствомъ обогащенія,—
это очевидное противорѣчіе *).

Итакъ, что-нибудь одно: или мы должны примириться 
съ борьбою интересовъ и всѣми ея слѣдствіями, до взаим
ной эксплуатаціи экономически слабыхъ сильными включи
тельно, или — должны сойти съ экономической точки зрѣ
нія, какъ недостаточной и самопротиворѣчивой, ла другую, 
высшую.

Но на какую же ?
Есть только одинъ единственный выходъ изъ проти

ворѣчія между личнымъ и общимъ интересомъ, обусло
вливающаго экономическую рознь и борьбу: это — свобод
ный отказъ отъ безчеловѣчной эксплуатаціи, отказъ во имя при-

*) См. объ этомъ подробнѣе у Влад. Соловьева въ его,, Критикѣ 
отвлеченныхъ началъ0 главы XIV — ХѴІГ.
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знанія со стороны каждаго за другимъ безусловной личной цѣн
ности, не позволяющей разсматривать человѣка въ качествѣ 
средства для обогащенія. Моя обязанность, мой долгъ, мое 
личное внутреннее самоограниченіе, — вотъ право другого! 
И только на этой почвѣ, дѣйствительно, возможна „гармо
нія интересовъ" и „соціальное умиротвореніе".

Такая постановка дѣла переводитъ уже насъ, въ из
слѣдованіи нашего вопроса, съ почвы политико-экономиче
ской на нравственно-правовую, къ чему мы и обратимся 
въ ближайшей главѣ.

Но прежде чѣмъ перейти на эту почву, позволяю себѣ 
еще разъ и точнѣе опредѣлить, въ какое отношеніе, въ ка
чествѣ моралиста и теоретика, я становлюсь къ той тео
ремѣ или, если угодно, аксіомѣ, которую политико-эконо- 
мисты выставляютъ въ качествѣ главнаго аргумента про
тивъ правовѣрнаго марксизма, грозящаго обществу про
грессирующимъ обнищаніемъ рабочихъ и потомъ именно 
вслѣдствіе этого, революціею, — то-есть къ ученію о гар
монизаціи экономическихъ интересовъ и „рабочей аристо
кратіи". Я отнюдь не отвергаю ея, — о, нѣтъ, я далекъ 
лэтъ мысли объ этомъ. Совершенно напротивъ : эта аксіома 
и для меня служитъ надежнымъ исходнымъ пунктомъ. Но 
я утверждаю, что, пока эта аксіома берется безусловно, то- 
есть оторванно отъ задачъ совсѣмъ другого порядка, именно 
отъ задачъ нравственнаго воспитанія народныхъ массъ, 
когда одно изъ условіи жизни, ея матеріальная основа, ста
вится верховною цѣлью жизни, тогда эта аксіома неизбѣжно 
и всегда будетъ обманывать возлагаемыя на нее надежды 
и въ большей или меньшей степени разочаровывать. Ибо 
надъ экономическими интересами лежатъ интересы болѣе 
глубокіе — интересы нравственные и вообще духовные.

Вотъ объ нихъ то теперь и будетъ моя рѣчь.
Профессоръ . 1. Введенскій.

• . . , (Продолженіе слѣдуетъ).

1
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Изъ i|epko6xo>oSu|ecm6exxou жизни.
Ьопросъ о реформѣ приходской жизни и вызванная имъ полемика. 
Ьезпорядки въ духовныхъ семинаріяхъ и роль пілаварейи въ нихъ.

Въ первую очередь вопросовъ, подлежащихъ разсмо
трѣнію Св. Синода въ его новомъ составѣ поставлены во
просы о реформѣ приходской жизни и духовно-учебныхъ 
заведеній.

Вопросъ о реформѣ прихода имѣетъ свою исторію и 
вызвалъ уже полемику. Онъ обсуждался сначала IV* от
дѣломъ предсоборнаго присутствія, которымъ и составленъ 
былъ нормальный приходскій уставъ.

Затѣмъ въ концѣ прошлаго года образовано было осо
бое совѣщаніе при Св. Синодѣ по тому же вопросу, кото
рое и представило на разсмотрѣніе Св. Синода „основныя 
положенія приходской организаціи".

Эти основныя положенія разнятся отъ нормальнаго 
устава IV7 отдѣла тѣмъ, что въ нихъ устранена тенденція 
демократизаціи прихода, проглядывавшая въ нѣкоторыхъ 
положеніяхъ нормальнаго устава. Разница произошла 
вслѣдствіе того, что въ первомъ случаѣ преобладающее 
значеніе имѣла точка зрѣнія г. Панкова, а во второмъ — 
профессора Казанской академіи Бердникова.

По этому поводу въ „Новомъ Времени" помѣщена 
оыла статья „Оберъ-Прокуроръ Св. Синода и вопросъ о 
приходѣ", въ которой анонимный авторъ говоритъ: „во 
всей Россіи отзовется печально извѣстіе, что въ предсо
борномъ присутствіи по отношенію къ приходу возобла
дало мнѣніе г. Бердникова, согласно коему въ приходѣ 
останется все, какъ было. Руководителемъ приходской дѣ
ятельности будетъ священникъ, а самая дѣятельность при
хода будетъ поставлена подъ контроль епархіальнаго на
чальства т. е. консисторіи и архіерея. Этимъ все сказано
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и все исчерпывается". Вопреки ясному ученію Слова Бо
жія, и ученію отцовъ церкви, авторъ съ увѣренностью ут
верждаетъ, будто нѣтъ ничего каноническаго, ничего свя
тоотеческаго въ томъ строѣ приходской жизни, по кото
рому приходъ поставляется подъ руководство своего бли
жайшаго пастыря — священника и подъ надзоръ епархі
альнаго архіерея — общаго пастыря всѣхъ приходовъ 
епископіи. Наоборотъ, по его мнѣнію, ничѣмъ, впрочемъ, 
необоснованному, эти права даны приходскому священнику 
и епархіальному архіерею только въ послѣ — Петровскій 
періодъ по любезности оберъ-прокуроровъ, пожелавшихъ 
возмѣстить этимъ за отнятыя у нихъ права въ другихъ 
отношеніяхъ. Не надѣясь, что Св. Синодъ рѣшитъ этотъ 
вопросъ въ благопріятномъ для него смыслѣ, авторъ обра
щается къ помощи оберъ-прокурорской власти, говоря: 
„нужно оберъ-прокурору пробудиться отъ летаргіи и на
помнить на Сенатской площади о „великомъ тѣлѣ народ
номъ, какъ хранителѣ сокровищъ вѣры". Эта статья ано
нимнаго автора, вѣроятно, изъ партіи „обновленцевъ", вы
звала противъ себя возраженія на страницахъ „Колокола" 
со стороны „старца Зоспмы" и самого профессора Бердни
кова.

Старецъ Зосима, называя точку зрѣнія на приходъ 
г-на Папкова неканонической, между прочимъ, говоритъ: 
„Ужели авторъ не въ состояніи понять, что разъ по за
кону во главѣ приходской жизни можетъ стоять не свя
щенникъ, то вѣдь можетъ тогда легко случиться, что въ 
руководители церковной общины будетъ избранъ какой 
нибудь ловкій бомбистъ, разъ онъ числится въ спискѣ 
православныхъ даннаго прихода. Картина эта наблюдается 
въ приходской жизни уже и теперь, и про это очень хо
рошо знаютъ п вѣдаютъ старцы-спнодалы (которыхъ ав
торъ обвиняетъ въ незнаніи жизни народной, такъ какъ 
де они никогда не выходятъ изъ своихъ келій-дворцовъ).
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Намъ хорошо извѣстно, какъ подъ диктовку именно 
такихъ „сознательныхъ" руководителей прихода составля
лись и составляются приговоры объ отобраніи у церкви 
земли, денежной доходности, объ уменьшеніи жалованья 
духовенства, объ отказѣ отцамъ законоучителямъ подводъ 
для поѣздокъ въ далеко отстоящія отъ села школы и т. д. 
Намъ хорошо извѣстно, какъ уже теперь разнаго рода 
сельскіе дѣльцы, кусившіе меда обновленческаго, всячески 
начинаютъ подкапываться подъ власть и авторитетъ при
ходскаго священника, особенно если этотъ послѣдній имѣ
етъ зоркій глазъ и твердый пастырскій характеръ. Намъ 
хорошо извѣстно, что въ г. О—іи нѣкій либералъ изъ 
„краснокожих' >“ г. А. съ компаніей босяковъ подбирается 
къ солидному приходскому капиталу, но монахъ-святитель 
видитъ сіе и разумѣется, не дастъ въ обиду приходъ 
своей епархіи, ибо понимаетъ интересы своей паствы, сво
его народа православнаго, понимаетъ и приходскій насто
ятель и во главѣ съ своимъ епископомъ зорко блюдетъ 
эти интересы, отражаетъ отъ злой руки и воли современ
ныхъ проходимцевъ.

Профессоръ Бердниковъ въ своемъ возраженіи разо
блачаетъ инсинуаціи, вымыслы и искаженія фактовъ, къ  
которымъ прибѣгаетъ анонимный авторъ, и въ заключеніи, 
по поводу аппеляціи послѣдняго къ оберъ-прокурорской 
власти, говоритъ: „Тому, кто рѣшается писать, да еше 
съ такимъ аппломбомъ, о церковной реформѣ, кажется, 
слѣдовало бы знать, что внутренняя церковная жизнь не 
подлежитъ мѣропріятіямъ свѣтской власти; это положеніе 
принято и въ число тезисовъ и въ постановленіяхъ пред- 
соборнаго присутствія. Если же для автора интересы 
партіи дороже блага церковнаго, и если для достиженія 
своихъ партійныхъ цѣлей онъ рѣшается включить въ чи
сло членовъ своего исповѣданія и вѣру въ господство го
сударства надъ церковью православною въ ея внутреннихъ
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дѣлахъ, то онъ уже долженъ тогда по крайней мѣрѣ за- 
быть о великомъ „тѣлѣ н а р о д н о м ъ Эти два члена вѣры 
не совмѣстимы между собою".

Такъ остріе логики поражаетъ ложную мысль, кото
рая всегда, сама того не замѣчая, запутывается въ проти
ворѣчіяхъ

„Обновленцы" власть оберъ-прокурорскую считаютъ 
узурпаціей, а между тѣмъ, когца это имъ выгодно, сами 
взываютъ къ ней. *# *

Другимъ вопросомъ, поставленнымъ въ первую оче
редь на разсмотрѣніе новогодней сессіи Св. Синода, 
является вопросъ о реформѣ духовно-учебныхъ заведеній. 
Настоятельная и неотложная необходимость въ рѣшеніи 
этого вопроса вызвана тѣми ужасными безпорядками, ко
торые въ теченіе послѣднихъ лѣтъ имѣли мѣсто почти во 
всѣхъ семинаріяхъ.

Временная частичная реформа нѣсколько смягчила 
остроту вопроса, но не дала вполнѣ удовлетворительнаг > 
рѣшенія его. Въ больномъ организмѣ духовной школы 
язвы продолжаютъ вскрываться и кровоточить.

Подтвержденіемъ этого служатъ сообщенія о позд
нѣйшихъ безпорядкахъ въ семинаріяхъ Кишиневской, Во
лынской, Петербургской, Костромской и др.

Результатъ обысковъ въ этихъ семинаріяхъ почти 
вездѣ одинаковъ : онъ даетъ нить въ руки и указываетъ 
на связь семинарскихъ безпорядковъ съ революціонными 
организаціями, съ которыми находились въ ближайшихъ 
отношеніяхъ и подъ руководствомъ которыхъ выступали 
и дѣйствовали главные агитаторы и вожаки изъ семинари
стовъ.

Дѣйствительно, на важную роль, какую играли „гла
вари" въ семинарскихъ безпорядкахъ, указываетъ одинъ 
„убитый скорбью" отецъ въ „Вят. Ей. Вѣд.". Изображая
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всю скорбь и душевныя страданія родителей вслѣдствіе 
увольненія 322 воспитанниковъ изъ-за бойкота экзаменовъ, 
онъ спрашиваетъ: „но всѣ-ли 322 чел. въ этомъ одинаково 
виноваты? Нѣтъ, въ этомъ виноваты только 5—6 чел., а обви
няютъ всю семинарію. Подъ вліяніемъ рѣчей агитаторовъ, 
возбудившихъ массу къ бойкоту экзаменовъ, нѣкоторые се
минаристы, отъѣзжая домой на пароходѣ, воинственно кри
чали, потрясая въ воздухѣ кулаками, что они не хотятъ знать 
Синодъ, не хотятъ знать архіерея, что они теперь свободные 
граждане. Эти же воинственные „свободные граждане", 
когда освободились отъ агитаторовъ, чѣмъ дальше отъѣз
жали отъ г. Вятки, тѣмъ становились смирнѣе и скромнѣе, 
а черезъ сутки времени пустились въ плачъ. На другой 
день пути отъ Вятки они имѣли такой убогій видъ, что 
жаль на нихъ было смотрѣть". Послѣ забастовки всѣ се
минаристы разъѣхались по домамъ, а ничтожная группа 
главарей въ г. Вяткѣ образовала губернское семинарское 
бюро, которое отъ имени всей семинаріи разсылало свои 
постановленія и на статью „Голосъ отца", въ которой вы
сказывалось порицаніе семинаристамъ за ихъ забастовку,
отвѣтило въ статьѣ „Голосъ сыновей" дерзостью всѣмъ 
отцамъ. Такимъ образомъ, все главари и главари... „Если 
бы въ послѣдніе годы, заканчиваетъ авторъ, была должная 
и благоразумная строгость, если бы виновные за свои про
ступки наказывались, можно быть увѣреннымъ, что ни за
бастовки, ни бойкота экзаменовъ не было-бы".

Конечно, сорную траву слѣдуетъ вырывать, что бы 
она не заглушала добрыхъ злаковъ. Но нужно также 
и почву удобрять, дѣлать ее болѣе плодоносной и пи
тательной.

Поэтому нельзя не пожелать, чтобы работы Св. Си
нода по осуществленію Высочайшихъ предначертаній, на
правленныхъ къ доброму воспитанію будущихъ приход-
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скихъ пастырей церкви, увѣнчались полнымъ успѣхомъ, 
чтобы обновленная духовная школа выпускала изъ своихъ 
стѣнъ дѣятелей достойныхъ, способныхъ „дать ѣсть" про
сящимъ у нихъ. П. Е. В.

Епархіальная хроника.

Памяти умершаго 2б-го ноября 1907 года священника Зер- 
бенской церкви о. Тригорія )9венкова.

Въ свое время въ нашемъ духовномъ органѣ: „Риж
скія Епархіальныя Вѣдомости" не былъ помѣщенъ некро
логъ о. Юденкова.*). Не искалъ онъ хвалы и славы люд
ской при жизни, и по смерти его, надо признать, волею 
Промысла, устроилось такъ, что память о немъ осталась 
какъ бы подъ спудомъ.

Но покойный и нынѣ живетъ духомъ своимъ въ 
Зербенскомъ приходѣ, который онъ такъ любилъ, которому 
посвятилъ всѣ свои силы; своимъ бреннымъ тѣломъ онъ 
успокоился отъ трудовъ своихъ на мѣстномъ православномъ 
кладбищѣ, а дѣла его идутъ вслѣдъ за нимъ (Откров. 14, 13).

Цѣль настоящихъ строкъ предложить не очеркъ 
дѣятельности покойнаго о. Григорія, а отмѣтить ту ду
ховную нить, то руководящее начало, изъ котораго исхо
дила и которымъ проникнута была вся его пастырская дѣ
ятельность. О. Григорій былъ человѣкъ глубокой непоко
лебимой вѣры и эта вѣра и была фундаментомъ, на кото
ромъ утверждалась вся его дѣятельность. Онъ былъ „свѣ
тильникъ горящій (Іоан. 6, 3&") вѣрою и эту вѣру онъ стре
мился возжечь въ сердцахъ ввѣренныхъ его попеченію па-

*) Не по винѣ Редакціи: некролога объ О. Юденковѣ никто 
не присылалъ ей. Ред.
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сомыхъ. — Тяжела эта задача пастырства въ настоящее 
время, когда сомнѣніе въ вѣрѣ, маловѣріе и положитель
ное невѣріе — эти острые признаки духа времени широ
кою волною разливаются въ жизни людской. Особенное 
отношеніе къ такой дѣятельности покойнаго о. Григорія 
должно было обнаружиться во время революціоннаго дви
женія — въ концѣ 1905 г. и въ началѣ 1906 г. Идея со- 
ціалъ-демократизма, силящагося на землѣ надѣлить чело
вѣка всѣми благами, полнымъ счастьемъ и довольствомъ,— 
устроить рай на землѣ, —обязательно должна была столк
нуться съ вѣрою, утверждающею, что „жизнь человѣка не 
зависитъ отъ изобилія ею имѣнія Лук. 12, 15)". Задав
шись цѣлью упразднить вѣру, въ преслѣдованіи этой 
цѣли соціализмъ не стѣснялся никакими средствами : во 
имя своеобразной свободы приверженцы сего ученія тѣ
снили, давили и гнали все, что не гармонировало съ ихъ 
узкими, убогими воззрѣніями. Тяжелаго удара такой соціаль
ной свободы не избѣгъ и покойный о. Григорій. Поздно ве
черомъ однажды вламывается къ нему неизвѣстный субъ
ектъ, совершаетъ надъ нимъ дикое издѣвательство — об
рѣзываетъ волоса и бороду. Въ другой разъ, тоже вече
ромъ, вваливается въ его квартиру толпа неизвѣстныхъ 
лицъ, вооруженныхъ ружьями и револьверами; держа 
ружья на прицѣлъ, толпа эта желаетъ вынудить у покой
наго о. Григорія согласія ввести въ приходской школѣ 
преподаваніе по новой программѣ, угрожая въ противномъ 
случаѣ моментальною смертью. Покойный твердо и стойко 
отказывается исполнить такое требованіе, заявляя, что у 
него есть начальство, которому онъ подчиняется, и ничьего 
другого требованія исполнять не будетъ. Разсказывая объ 
этихъ двухъ случаяхъ въ сильномъ волненіи, покойный 
о. Григорій добавлялъ: „я всецѣло предался волѣ Божіей, 
Закрылъ глаза и началъ молиться Богу: смерть мнѣ 
страшна не была". Примѣчательно то, что въ моментъ
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такой молитвы неизвѣстные въ обоихъ случаяхъ удалились 
и во второмъ случаѣ не причинили покойному никакого 
зла: не есть ли это знаменіе силы сердечной молитвы, не
отразимо дѣйствующей и смягчающей даже сердце чер
стваго огру бѣлаго человѣка?

Сердце покойнаго о. Григорія, всецѣло приверженное 
Богу, не могло быть и не было привержено земнымъ бла
гамъ. Ограничивая потребности своей плоти самымъ ма
лымъ, въ послѣднее время, когда дѣти его всѣ уже были 
пристроены, остатокъ своего жалованья онъ расходовалъ 
на благотворительныя дѣла: — раздавалъ бѣднымъ, — 
также на печатные труды (на свои проповѣди, которыя онъ 
разсылалъ церквамъ даромъ), и на отдѣльныя печатныя бро
шюры, съ которыми поступалъ такъ же.

Снискалъ ли покойный о. Григорій любовь своихъ 
прихожанъ ? Остается ли онъ въ ихъ благодарной па
мяти? Несомнѣнно, да. Объ этомъ свидѣтельствуетъ то 
что на погребеніе его, 2 декабря 1906 года, несмотря на то, 
что былъ будничный день, собралась масса народа. Пасо
мые его, въ особенности женщины, болѣе чуткія сердцемъ, 
взирая на останки его, рыдая говорили: „добрый былъ 
батюшка!"

Миръ праху твоему, вѣрный рабъ Господа.
Эшенгофскій священникъ А. Нейманъ.

Мхоепархіальхыя извѣстія.

=  Въ Литовской епархіи 13 февраля праздновали 300- 
лѣтіе со дня кончины князя Константина Острожскаго. 
Празднованіе было выполнено въ слѣдующемъ порядкѣ, 
предложенномъ Архіепископомъ Никандромъ : 1) Наканунѣ
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юбилея, т. е. 12 февраля, вечеромъ въ Виленскомъ Св.-Ду
ховомъ монастырѣ братіей совершенъ парастасъ о упоко
еніи князя Константина Константиновича Острожскаго. 
2) Въ самый день юбилея—13 февраля (среда), въ храмѣ 
Св.-Духовскаго монастыря совершена заупокойная литур
гія Архипастыремъ въ сослуженіи всего виленскаго духо
венства. 3) Къ началу литургіи изъ Св.-Троицкаго мона
стыря прибылъ крестный ходъ съ Чудотворною иконой 
Виленской Божіей Матери. 4) За литургіей—произнесено 
соотвѣтствующее слово. 5) Послѣ литургіи совершена па
нихида. 6) Воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній ду
ховнаго вѣдомства освобождены отъ ученія и присутство
вали при богослуженіи. 7) Вечеромъ, въ 7 часовъ, въ ли
товской духовной семинаріи состоялся торжественный актъ 
по особой программѣ. Въ день празднества Архіепископъ 
Никандръ получилъ отъ 75 членовъ Государственной 
Думы телеграмму слѣдующаго содержанія: „Мы, члены 
Государственной Думы, всѣмъ сердцемъ присоединяемся 
къ торжественному чествованію памяти незабвеннаго про
свѣтителя и стойкаго борца за православіе и русскую на
родность князя Константина Константиновича Острожскаго. 
Свѣтлый нравственный образъ славнаго русскаго дѣятеля 
да послужитъ намъ всѣмъ высокимъ примѣромъ въ жизни, 
идеаломъ дѣятельности и свѣточемъ въ мрачные и тяже
лые дни. Просимъ васъ, владыко, принять на себя по
чинъ въ дѣлѣ созданія памятника князю Острожскому".

=  Собраніе Саратовскаго духовенства постановило: 
доложить преосвященнѣйшему Гермогену, епископу Сара
товскому и Царицынскому, о крайне развращающемъ 
нравы населенія вліяніи современныхъ театральныхъ, цир
ковыхъ и иныхъ зрѣлищъ и просить Его Преосвященство 
возбудить ходатайство передъ правительствомъ, чтобы оно: 
а) предупреждало появленіе на сценѣ пьесъ, оскорбляю
щихъ религіозное чувство народа и посягающихъ на его
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цѣломудріе; б) сняло въ настоящее время съ репертуара 
всѣ пьесы, въ коихъ задѣваются и оскорбляются народныя 
святыни; в) воспретило постановку тѣхъ маскарадовъ 
и фарсовъ, которые, черезъ изображеніе половыхъ 
эксцессовъ, служатъ развращенію народа ; г) мѣру, при
нятую г. Саратовскимъ губернаторомъ графомъ С* С. Та
тищевымъ въ отношеніи Саратовскаго народнаго театра 
(въ саду Сервье), распространило на всѣ театры, цирки, 
увеселительные сады, эрмитажи, кафе-шантаны и т. п. за
веденія, именно : воспретило въ нихъ постановку зрѣлищъ 
и торговлю подъ всѣ воскресные и праздничные дни и во 
всѣ дни Великаго поста ; д) обратило серьезное вниманіе 
на широкое распространеніе (главнымъ образомъ изъ Вар
шавы) порнографической литературы и рисунковъ и всту
пило въ рѣшительную борьбу съ порнографіей, не огра
ничиваясь палліативами: этой борьбы требуютъ и физиче
ское здоровье народа и сохраненіе въ немъ цѣломудрія. 
Подлинный подписанъ всѣми членами духовенства при
ходскихъ церквей г. Саратова. На этомъ журналѣ прео
священный Гермогенъ положилъ слѣдующую резолюцію: 
„Вполнѣ согласенъ со взглядомъ духовенства на характер
ное теченіе (противонравственное и противорелигіозное) 
нынѣшняго времени ; выражаю полную готовность хода
тайствовать передъ высшею духовною и свѣтскою вла
стями о пресѣченіи прописаннаго зла. Принося благодар
ность саратовскому духовенству за проявленную ревность, 
призываю па его жизнь и дѣятельность Божіе благосло-

гвеніеС („Совр. Лѣт.“, As 2).
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О бъявленія.

„Душеполезное Чтеніе"
въ 1908 году

годъ изданія сорокъ дебяшыи.
И зм ѣнивш іяся условія и обстоятельства  нашей церковной  и 

общ ественной ж изни побуж даю тъ Редакцію  ж урнала „Д уш еполезное 
Ч теніе* нѣсколько измѣнить съ будущ аго года преж нее направлен іе  
ж урнала, сдѣлать ж урн алъ  болѣе ж изненны м ъ и отвѣчаю щ имъ запрос 
самъ и стрем лен іям ъ соврем еннаго общ ества и церкви . Мы полага
емъ, что такія  изм ѣненія не только не п роти ворѣ ч атъ  завѣтам ъ п о 
койнаго м итрополита М осковскаго Ф иларета, при котором ъ и по 
иниціативѣ  котораго началось изданіе наш его журнада, и основателя 
перваго  редактора ж урнала, П реосвящ еннаго  Виссаріона, Е пископа 
К остром скаго и Галичскаго, несш аго труды  но редактированію  ж ур
нала ровно три д ц ать  лѣтъ , равно какъ  и продолж ателя дѣла П рео
свящ еннаго  Виссаріона, покойнаго п р о то іер ея  Д. Ѳ. К асицы на, но и 
вполнѣ съ ихъ  завѣтами совпадаю тъ. Всѣ эти вы сокопросвѣщ енны е 
люди ни о чем ъ другом ъ  не заботились, какъ только о народномъ 
благѣ, и стрем ились къ тому, чтобы ж урналъ  „Д уш еполезное Ч те н іе “ 
всегда неуклонно преслѣдовалъ главную  свою цѣль, — служ ить, какъ 
говорилъ м итрополитъ Ф и ларетъ  в ъ  своемъ донесен іи  о ж урналѣ  
С вятѣйш ем у Синоду, „духовному и нравственном у наставленію  хри 
стіанъ, удовлетворять потребности  назидательнаго и п он ятн аго  ду
ховнаго ч тен ія" . Эга главная цѣль ж урнала будетъ  неуклонно п р е 
слѣдоваться нами и впредь, х о тя  мы и намѣрены  привнести  въ  буду
щемъ, насколько х вати тъ  силъ, въ изданіе ж урнала новы я и свѣж ія 
струи  и сдѣлать ж у р н ал ъ  ещ е болѣе доступны м ъ и интересны м ъ.

Т еп ер ь , послѣ почти н олстолѣтняго  сущ ествованія ж урнала, 
мы можемъ съ  полною  увѣренностію  говори ть , что такое долговре
м енное сущ ествован іе  его  не было безполезно и безплодно. Н адѣ 
емся, что таким ъ ж урналъ  будетъ  и впредь. В ъ то врем я, какъ мно
гіе другіе  духовны е ж урналы , даже тѣ, которы е пользовались под
держ кой при помощи обязательной  подписки, закры вались главнымъ 
образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ общ ественнаго вниманія, 
„Д уш еполезное Ч тен іе" продолж ало и н тересовать  и духовенство  и 
свѣтское общество. О бодренная таким ъ успѣхом ъ, не покидавш имъ 
ж урн алъ  даже въ см утны я и тяж ел ы я  времена, Р едакц ія , оставаясь 
вѣрною  завѣ там ъ прош лаго, съ  будущ аго года, им ѣя въ своемъ рас
поряж ен іи  обш ирны й, разнообразны й и интересны й м атеріалъ, поза
ботится о вы борѣ и печатаніи такихъ  статей, которы я могли бы ещ е 
ближе и н тер есо вать  соврем еннее духовенство и общ ество.

Съ п р и вн есен іем ъ  въ изданіе ж урнала новой, свѣж ей струи  
п осл ѣ д уетъ  вмѣстѣ съ тѣм ъ обновленіе и всѣ хъ  отдѣловъ ж урнала 
и, гдѣ будетъ  нуж но, расш иреніе и изм ѣненіе его программы.
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Въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній ев. 

отцевъ и православнаго Богослуженія.
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ 

обращеніемъ особеннаго вниманія тіа современныя явленія въ обще
ственной и частной жизни.

3) „Публичныя богословскія чтенія4*.
4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на 

основаніи святоотеческихъ твореній и найболѣе знаменитыхъ пасты
рей Церкви.

5) Церковно историческіе разсказы на основаніи первоисточ
никовъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеоѳана- 
Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго.

8) Общепонятное и ’духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ.

9) О писаніе путеш ествій  къ  святы м ъ мѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ.
11) По возможности документальныя и въ то же время по

нятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, 
англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сек
тахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

12) Литературное обозрѣніе.
13) Современная печать.
14) Критика.
15) Стихотворенія.
16) Повѣсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1908 году въ „Душеполез

номъ Чтеніи44 нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣт
ственными рисунками.

Въ 1908 году всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплатнаго 
приложенія, а л ь б о м ъ  (24 листа) рисунковъ духовнаго содер
жанія, снимки съ работъ извѣстныхъ художниковъ.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
отъ 16 — 19 іюня 1898 года за 477, утвержденнымъ Г'. Оберъ-Про
куроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣ
сячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе44 — одобрить, въ 
настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ „ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ съ пе
ресылкой. За границу — ПЯТЬ РУБЛЕЙ.

А дресъ: МОСКВА. Въ редакцію ж урнала: „ДУШ ЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕНІЕ*4 при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.
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При редакціи
„^шеполезнаго Чтенія"

можно пріобрѣтать слѣдующія книги:
С борникъ статей  п р о то іер ея  Д. Ѳ. К асицы на редактора ж ур- 

нала „Д уш еполезное Ч тен іе" съ  прилож еніем ъ п ортрета, факсимиле 
и рисунка. Москва. 1902 г. Ц ѣна 1 руб. съ пересы лкой.

Р елигіозное сознаніе язы чества. О пы тъ философской исторіи 
естествен н ы х ъ  религій . Проф. М. Д. Академіи А. И. Введенскаго, 
т. I (стр. ХИ 4- /52). Ц ѣна 3 р. съ пересы лкой.

П олное собраніе резолю цій  Ф иларета, М итрополита М осков
скаго. (Съ прилож еніем ъ п ортрета  М. Ф иларета) съ предисловіем ъ и 
примѣчаніями проф. И. Н. К орсунскаго  и п ротоп ресви тера  В. С. 
М аркова. Томъ I. (XX +  2 +  619 стр.). Ц ѣна 2 р. съ  пересы лкой . 
Том ъ II (вып. 1, 2 и 3). Ц ѣна 2 р. съ пересы лкой.

Д. Б. Е пископа В иссаріона: 1) П оучен ія , говоренны я въ  К о
стромѣ въ  1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб., 2) К остром скія п о 
у ч ен ія  за 1897 годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 3) К остром скія  п о у ч е
н ія  за 1898 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 4) К остром скія п о у ч е 
н ія  за 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 20 кои. 5) К остром скія 
п о у ч ен ія  за 1900 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. 6) К остром 
скія п оуч ен ія  за 1901 годъ. Ц. 1 р., съ  пер. 1 р. 20 к. 7) К остром 
скія  п оуч ен ія  за 1902 годъ. Ц. 1 р., съ пересы лкой  1 руб. 20 кои.
8) К остром скія п оуч ен ія  за 1903 годъ. Ц. 80 к. съ пер. 1 руб.
9) К остром скія п оуч ен ія  за 1904 годъ. Ц ѣ на 50 коп. съ пер. 70 коп.
10) Т олкован іе  на париміи изъ  новозавѣтны хъ  книгъ . 1895. Ц. 40 к., 
съ п ерес. 50 к. 11) Толкованіе на париміи изъ  книгъ  п р о р о к о в ъ : 
Іереміи, Іезек іи ля , Д аніила, Іоиля, Іоны, М ихея, Софоніи, Захар іи  и 
М алахіи. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 12) Т олкован іе  на париміи изъ 
книги пророка Ісаіи. Ц. 1 р, 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 13) I олосъ па
сты ря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Д уховная  пища. С борникъ 
для рели гіозн аго  чтенія. 1891. Ц. 1 р. съ  пер. 1 р. 20 к. 15) И зъ я 
сн ен іе  молитвы  Господней. Ц  15 к. 16) Х ристіанскіе уроки. В торое 
изданіе. Ц. 1 р., съ  пер. 1 р. 20 к. 17) С борникъ для назидателннаго  
чтен ія . В торое изданіе. Ц. 1 р., съ  пер. 1 р. 20 к. 18) Д уховны й 
свѣ тъ . В торое изданіе. Ц. 1 р., съ  пер. 1 р. 20 к. 18) Д уховны й 
свѣтъ . В торое изданіе. Ц. 1 р., съ  пер. 1 р. 20 к. 19) О вечернѣ . 
Д ва публичны хъ  чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ  пер. 35 к.

Расколы п ервы хъ  вѣковъ христіанства. М онтанизмъ, новаці- 
анство, донатизм ъ и вліяніе ихъ на раскры тіе  у ч ен ія  о Ц еркви . И з
слѣдованіе  Д . К асицы на. В ы пускъ  первы й. 1889 г. Ц. 1 р съ перес.
1 р. 20 к.

Сказаніе о ж итіи оптинскаго старца іеросхим онаха отца Ам
вросія. Архим. I р и го р ія  (Борисоглѣбскаго). Ц. 35 к., съ пересы лкой 
50 коп.

Письма оптинскаго старц а  іеросхим онаха о. А мвросія. Ц. 20 к., 
съ пер . 30.

С вяти тель  Ѳ еоф анъ, затворн и къ  и подвиж никъ Вы ш енской пу
сты ни. И. А. К рутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ  пер. 65 к.

В ы сокопреосвящ . И ннокентій , Арх. Т аврическій . Ц. 1 руб. съ 
пересы лкой.
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П реподобны й Серафимъ Саровскій. Ц. 60 к. съ пересы лкой .

Х ристіанство  и соц іальная реформа. Ц. 15 к. съ пересы лкой .

У казатели  къ  Д уш еполезном у Чтенію : за 1860—1869 гг., 1880 — 
1889 годовъ, по 15 к. за каждое д есяти л ѣ т іе .

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же можно пріобрѣтать слѣ

дующія брошюры епископа Виссаріона.

1)‘Г рѣхи  ч у вствъ : зрѣ н іе , слухъ, вкусъ , обоняніе, осязан іе  и 
вн утрен н ее  чувство. Ц. 6 к. 2) Раздоръ  между муж емъ и ж еной. 
Ц. 5 к. 3) Д уховн ое  завѣщ аніе. Ц. 4 к. 4) Гордость. Ц. 5 к. 5) Ста
рость. Ч етв ер то е  изданіе. Ц. 7 к. 6) Б р а т ь я  и сестры . Ц. 4 коп. 
7) С векрови и невѣстки . Ц. 5 к. 8) О христіанскихъ  им енахъ. Ц. 3 к. 
9) И зр еч ен ія  слова Б ож ія , располагаю щ ія къ  покаянію . Т р е т ь е  изда
ніе. Ц. 2 к. 10) О тѣ лесн ы хъ  д ѣ й ств іях ъ  при богослуж еніи  и мо
литвѣ  (стоян іе , колѣ н оп реклон ен іе , паденіе ницъ , воздѣян іе  рукъ , 
поклонен іе  лицом ъ на востокъ, кр естн о е  знаменіе). Т р е т ь е  изданіе. 
Ц. 3 к. 11) Радости и скорби родителей  о д ѣ тяхъ . П ято е  изданіе. 
Ц. 2 кои 12) М ногочадіе и безчадіе. Ч етвертое  изданіе. Ц. 3 коп. 
13) С вятость брачнаго союза. И зданіе второе. Ц. 4 к. 15) О путе- 
ш ествіхъ к ъ  святы м ъ мѣстамъ. В торое изданіе. Ц. 3 к. 16) Л ица 
безбрачны я. Ш е сто е  изданіе. Ц. 4 к. 17) У тѣ ш ен іе  и совѣты  л ю 
дямъ, ж ивущ имъ въ  бѣдности. П ято е  изданіе. Ц. 2 к. 18) Д оброе 
имя. Ш есто е  изданіе. Ц. 2 к. 19) Ж е н и х и  и невѣсты . Ш е сто е  и з
даніе. Ц. 4 к. 20) Отчимы и мачехи, пасы нки и падчерицы . Ш есто е  
изданіе. Ц. 4 к. 21) И зъ ясн ен іе  кратки хъ  изреченій , уп отреб л яем ы хъ  
въ богослуж еніи. Ч етвер то е  изданіе. Ц. 5 к. 12) Н ѣчто о в е ч е р и н 
кахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23) Убогіе. И зданіе 5-е. Ц. 4 коп. 
24) Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25). Вдовство. И зд. 5-е. Ц. 4 к. 
26) И кона П араѳен ія. Число раскольниковъ . Ц. 2 к. 27) П реосвящ ен
наго Іерем іи — отш ельника. В рачевство духовное о тъ  міра собира
емое (52 стр.). Ц  10 к. 28) Врачи и ихъ  паціенты . В торое изданіе 
исправленное и дополненное. Ц. 5 к. 29) Л ѣ ствица добродѣтелей. 
У роки христіанскаго усоверш енствован ія  по руководству  Л ѣствицы  
проподобнаго отца наш его Іоанна, игум ена Синайской горы. Л ѣст- 

, яичника (52 стр.). Ц ѣна 10 к. В ы сокое зн ачен іе  храма Б ож ія . И зда
ніе второе. Ц. 4 к.

Всѣ 30 брош ю ръ (въ нихъ около 125 стран и ц ъ) съ пересы лкой  
1 руб. 25 к.

П ри подпискѣ кн и гъ  и брош ю ръ сразу  на 25 и болѣе рублей  
20 проц, уступ ки  и пересы лка на сч етъ  редакціи .

Н ѣ ьоторы е спраш иваю тъ Д уш еп олезн ое Ч тен іе  за всѣ годы его 
изданія, но, вмѣсто изданія за сорокъ  восемь лѣтъ , полны е экзем 
п л яры  Д уш еполезнаго  Ч тен ія  им ѣю тся только за ч еты рн ад ц ать  лѣтъ, 
за 1887, 1888, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905 и 1906 годы, которы е и продаю тся но 2 рубля, каждый годъ, съ 
пересы лкой.
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Открыта подписка на 1908 годъ
на ежемѣсячный религіозно-назидательный и литературный 

журналъ

„О тды хъ Х р и стіан и н а" ,
на еженедѣльный проповѣдническій журналъ

„Воскресный Благовѣстъ"
и на еженедѣльный литературный журналъ

„ Ш р е з в а я  Ж и з н ь " .
В ступая  въ  9-й годъ своей  трудовой  жизни, „О т д ы х ъ  Х р я 

с т  і а н и и а" остается  вѣ р ен ъ  своему духу и тѣм ъ вѣчнымъ, неум и
раю щ имъ началамъ жизни, о которы хъ  он ъ  благовѣствовалъ на сво
ихъ стран и ц ахъ  въ теч ен іе  истекш ихъ восьми лѣтъ . Это попреж нем у 
буд етъ  религіозно-назидательны й, л и тературн ы й  и публицистическій  
ж урналъ, — изящ ны й, чуткій, глубокій, доступны й даже простом у 
п о селян и н у , но въ то же врем я не лиш енны й живого, захваты ваю 
щ аго интереса  и для каж даго интелигента.

По преж нем у въ  течен іе  года вы й д етъ  12, по возможности, ил 
лю стрированны хъ  книж екъ ж урнала. Здѣсь найдутъ  себѣ мѣсто, на 
ряду  съ  образцами худож ественной  беллетристики , вопросы  хри сті
анскаго вѣ роучен ія , морали, апологетики; особый отдѣлъ будетъ  п о 
свящ ен ъ  обзору явлен ій  церковно-общ ественной ж изни и разбору 
вы даю щ ихся новостей  въ области соврем енной ли тературы . Б удетъ  
вестись хроника событій и, между прочимъ, въ  объективном ъ " тонѣ 
б уд утъ  сообщ аться вѣсти изъ стѣнъ Т аврическаго  дворца.

Въ качествѣ безплатнаго п ри л ож ен ія  къ  ж урналу на 1908 годъ 
будетъ  дано иллю стрированное изданіе (разм ѣром ъ отъ  500 до 600 
стр.). „С о л н ы ш к о". К нига для семьи и школы.

„Солнышко" я в л я е т с я  вкладомъ именно въ  эту  область. К нига 
п освящ ается  христіанам ъ—дѣтям ъ. Ея задача—вы звать въ  ю номъ чи 
тател ѣ  доступ н ы я его душ ѣ р ел и гіо зн ы я настроен ія , увлечь  его 
поэзіеіі христіанства; съ  этой цѣлью  въ книгѣ  изъ  писателей  міро
вой и русской л и тературы  избраны лучш ія строфы и страницы , н а 
вѣ ян н ы я  вдохновенною  силою Х ристова слова и обаятельностью  
поэзіи, которою  проникнута вся истор ія  христіанства.

Ж и зн ь  на землѣ С пасителя міра, страдан ія и героизм ъ  п ервы хъ  
христіанъ , православіе и подвиж ники на Руси , вѣ рован ія  и х ри стіан 
скіе идеалы  — вотъ  содерж аніе книги.

П одписная цѣна на „ О т д ы х ъ  Х р и с т і а н и н а "  остается 
преж н яя : 3 р. съ доставкой и пересы лкой ; съ  „И звѣстіями по С.-Пе
терб ургской  Епархіи" 5 р., за гр ан и ц у —7 р., безъ  „И звѣстій"—5 руб.

В о с к р е с н ы й  Б л а г о в ѣ с т  ъ". Въ годъ будетъ  дано 
52 вы пуска, по 32 страницы  каждый. Таким ъ образомъ составится 
томъ въ 1664 страницы . С верхъ того подписчики п олучатъ  бе зил аі> 
ное п ри лож ен іе—2-ю часть книги прот. Д. Г. Т роицкаго , съ иллю 
страціям и: „ У р о к и  С в я щ е н н о й  И с т о р і  и".

П одписная цѣна на „ В о с к р е с н ы й  Б л а г о в ѣ с т ъ "  2 р. съ 
доставкой.
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„Т р е з в а я  Ж  и з н ь". В ы ходитъ еж ем ѣсячно книжками — 
8 п еч атн ы х ъ  листовъ  (128 стр.) каж дая. 2 безплатны хъ  прилож ен ія:

1) Л и с т о к ъ  т р е з в о с т и .  12 вы пусковъ , около 100 стра
ницъ.

Въ листкѣ  трезвости  будутъ  пом ѣщ аться статьи , ио своему со
держанію  распадаю щ іяся на слѣдую щ ія рубрики: а) Письма къ  ш кол ь
никамъ (о дѣтскихъ  общ ествахъ и ихъ  организаціи), б) Ш кольн ы й  
міръ (разсказы  въ  видѣ дневника), в) У ченіе о трезвости  (оп ы тъ  
элем ентарнаго учебника по образцу лучш ихъ  заграничны хъ, г) Д ѣ т
ская трезвость  за границей . Б у д у тъ  рисунки. Л истокъ  будетъ  со 
провож даться руководящ им и статьям и  (продолж еніе „А л к о г о- 
л и з м ъ  и ш к о л  а").

2) А льбомъ картинъ . „Г о р е  - З л о с ч  а с т ь е л.
А дресъ редакціи  СПБ., Обводный каналъ № 116 Р ед ак то р ъ

Свящ. П. М иртовъ,
А льбомъ п р ед ставл яетъ  собой два отдѣ льны хъ  разсказа: 1) 

„Мать и сы нъ" и 2) „Что онъ сдѣлалъ съ  ж еной и дѣтьми;" К ъ  
этимъ разсказам ъ 19 кар ти н ъ —во всю стр ан и ц у  альбома. В ъ заклю* 
ченіе: М ысли мудры хъ людей о п ьян ствѣ . А льбом ъ будетъ вы сланъ 
при ф евральской книж кѣ ж урнала.

П одписная цѣна въ  годъ  съ доставкой и пересы лкой  1 рубль.
Открыта подписка на 1908 годъ на журналы:

„Ц е р ко в н ы й  З ѣ е т н и к ъ “

„Христіанское Чтеніе” .
И

съ приложеніемъ
полнаго собранія твореній прел. Ѳеодорита Студита

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи
П олное объ явлен іе  отпечатано въ  №Ns 1 и 2 „Еп. Вѣд.".

Вышла мартовская книжка
„ Х р и с т і а н с к а г о  Ч т е н ія 11

Содержаніе:
I. С ы нъ Бож ій ио естеству  и сыны Бож іи  по благодати. Доц. 

Воронова.
II. П ервы й польскій  сеймъ послѣ уб ійства Іосафата К унцевича. 

Проф. Ж укови ча .
III. В озникновен іе  діаконовщ ины  и п ервы е ея противники . 

Проф. Смирнова.
IY. К ом итетъ  духовн ы хъ  училищ ъ 1807—1898 гг. Т итлинова.
V. В ѣрован ія  яп он ц евъ . Н ед ач—на.
VI. К ъ  м атеріалам ъ для „Біограф ич. С ловаря".
ѴІС Н овы я книги.
Объявленія.
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11-й годъ изданія. 11-й годъ издапія
Открыта подписка на І908 годъ

на большую политическую общественную финансово-экономическую и литера
турную газету

„Толосъ Д оскбы ”
независимы й органъ  печати  ум ѣренно-прогрессивнаго  направленія.

„ГО Л О С Ъ  М ОСКВЫ " п о л учаетъ  по телеф ону  и телеграф у отъ  
своихъ сп ец іал ьн ы хъ  корреспондентовъ  полны е отчеты  о засѣдані
я х ъ  Г осударственной  Д ум ы  и Г осударственнаго  Совѣта и всѣ свѣдѣ
н ія  о работахъ  комиссій, состоящ ихъ при эти х ъ  уч реж ден іяхъ , о 
ж изни парлам ентскихъ  фракцій, п олитическихъ  клубовъ, собра
ній и т. д.

„ГО Л О С !) М ОСКВЫ " п о л у ч аетъ  по телеграф у отъ  своихъ кор
респондентовъ , находящ ихся во всѣ хъ круп н о  населенны хъ  мѣстно
стях ъ  Россіи, самы я подробны я свѣдѣнія' о ходѣ провинціальной  
ж изни.

„ГО Л О СЪ  М ОСКВЫ" им ѣетъ своихъ спец іальны хъ  представи 
тел ей  для телеграф ны хъ сообщ еній : въ  Б ерлинѣ , Вѣнѣ, П ариж ѣ, 
Л ондонѣ, Римѣ, Б ѣлградѣ , Софіи, К онстантинополѣ , П рагѣ , Мадридѣ,' 
Сеулѣ, П екинѣ, В аш ингтонѣ, Н ью -Іоркѣ и Чикаго. С пеціальны е кор
респонденты  въ Б ерли н ѣ , Ш ан хаѣ  и Токіо.

Особой задачей Редакц іи  я в л я е тс я  ш ирокая организац ія  въ га 
зетѣ  финансово - эконом ическаго и торгово-пром ы ш леннаго отдѣ
ловъ .

Въ газетѣ  ,,ГО Л О С Ъ  М ОСКВЫ " приним аю тъ ближ айш ее уча
стіе : В. А всѣенко, А. А рциш евскій , проф. Е. Берендсъ , А. Бобри- 
щ евъ-П уш кинъ, II. Б реш ко-Бреш ковскій , проф. Б. В арнеке, Н. В ино
градовъ, кн. Н. Волконскій, М. Г алкинъ, проф. В. Г ерье, прив,-доц. 
В. Грибовскій , проф. И. I ром огласовъ, А. И. Г учковъ , Н. Д емчинскій, 
прот. Л. Д обронравовъ , П. Каменскій, проф. М. К ап усти н ъ , Г. К ач а
ловъ , проф. гр. Л. К омаровскій, А. К он д ратьевъ , проф. П. К улеш овъ, 
Б. К ум анинъ, проф А. М ихайловъ, проф. Ю. М орозовъ, Н. Н асакинъ- 
Симбирскій, М. Н евѣж инъ , Д. Одинокій, А. О сиповъ, М. П етровъ, 
Ф. П левако, А. П отем кинъ , Б. П оповъ, В. П реображ енскій , Б. Садов
ской, И л ья  Сацъ, А. Тим оф еевъ , гр. Л. Л . Толстой.

Г азетѣ  обѣщ али свое сотруд н и ч ество : И. Авдаковъ, А фанась
е в у  проф. Е. Б ергм анъ, С. Б огуш евскій , Вальди, проф. А. В ульф ертъ . 
проф. Н„ Высотскій, проф. Д. Г оловинъ, проф. Д орим едонтовъ , К. Д я 
ги л евъ , А. Ермоловъ, А. Е ропкинъ, проф. М. К раснож енъ. проф. 
П. К ротовъ , П. К у тл ер ъ , К. К узьм инскій , проф. Ф. Л аткпнъ , проф. 
Ю. Л егра, проф. К. Л индем анъ, бар. Мейендорфъ., Ю. М илютинъ, 
Н? П етровская , Л. П оловцевъ, А. Рем изовъ, проф. Б. С ергѣевичъ, 
проф. В. С удейкинъ, М. С ухотинъ, В. Т атари н овъ , Т од оровъ -П етку  
Н. Х ом яковъ, П. Ч истяковъ , проф. Н. Ц итовичъ, акад. И. Я нж улъ  
и другіе.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  : съ доставкою  и пересы лкою  на годъ 
9 руб., на 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 3 мѣс. 2 руб. 25 к., на 1 мѣс. 75 кон.
. За  гран и ц у  вдвое. Д л я  военны хй , духовенства, учителей , сту 
дентовъ , вы сш ихъ уч еб н ы хъ  заведеній  50 коп. въ мѣс.

Р едакц ія  и Г лавная К он тора  газеты  „ГО Л О С Ъ  МОСКВЫ*' на
ходится: въ Москвѣ, Л еонтьевскій  пер. д. № 5.

Р ед акто р ъ  Ю. В. В У Л Ь Ф Е Р Т Ъ .
И здатель: „М осковское Т-во для изданія кн и гъ  и газетъ*.



Открыта подписка на 1908 годъ
на ежедневную политическую, экономическую, обще

ственную и литературную газету

„ С Л О В О ”.
„Слово выходитъ въ С.-Петербургѣ съ 19 нояоря 1906 года въ 

изданіи и подъ редакціею М. Jf. Ѳедорова.

Подробные отчеты спеціальнаго корреспондента о засѣданіяхъ 
I осударственной Думы.

Въ газетѣ принимаютъ участіе:
Г. Ардовъ, К. К. Арсеньевъ, Георгій Аркатовъ, П. Д. Боборы

кинъ, А. Г. Будищевъ, В. П. Быстренинъ, П. К. Бѣлецкій, П. И. Вейн- 
бергъ, С. С. Гартъ, Гр. К. Градовскій, В. М. Грибовскій. II. М. Голо
вачевъ, Ѳ. А. Духовецкій, В. Л. Дѣдловъ, И. Н. Ефремовъ, Н. А. Жа- 
эинцева, К. Д. Извѣкова, А. А. Измаиловъ, В. В. Каррикъ, М. С. 
Іауфманъ, проф. Максимъ Ковалевскій, проф. П. И. Ковалевскій, 
Г И. Козловъ, А. Ѳ. Кони, Л. И. Косуновичъ, В. Г. 
дотельниковъ, проф. Н. А. Котляревскій, В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, 
д Кумовъ, Ф. П. Купчинскій, В. С. Лихачевъ, И. И. Лазаревскій, 
s. Н. Ловецкая, А. А. Луговой, С- Б. Любошицъ, IL II. Львовъ, В. А. 
Маклаковъ, проф. Ив. Хр. Озеровъ, А. В- Оссовскій, Ѳ. Павловъ 
(Ѳ. П.), о. Григ. Спир. Петровъ, проф. А. А. Погодинъ, В. Я. Свѣт
ловъ, И. А Сергѣенко, Г. Б. Сліозбергъ, Смоленскій, Гр. Е. Старцевъ 
А. А* Стаховичъ, М. М. Стаховичъ, II. Б. Струве, Д.И, Суботичъ, Л. С.Таль, 
Н. Тамаринъ, II. А. Тверской, И. II. Тверская, Тенеремо, Л. II. Турба, гр. 
И. И. Толстой, кн. Е. Н. Трубецкой, Д. В. Филатьевъ, М. Ѳ. Хеце? 
ровъ, М. II. Чеховъ, Н. Г. Ш ебуевъ, О. А. Ш апиръ, Д. Н. Ш иповъ, 
И, Л. Щ егловъ (Леонтьевъ), Т. Л. Щ епкнна-Куперникъ, Н. Д. Ѳедо
ровъ М. М. Ѳедоровъ и др.

Условія подписки съ доставкою и пересылкою.
на годъ — 12 р., 6 мѣс. — 6 р., 4 мѣс. — 4 р., 3 мѣс. — 3 руб*

2 мѣс. — 2 р. 15 к., 1 мѣс. — 1 р. 10 к. За границу: на годъ — 20 р.,
6 мѣс. — 11 р., 3 мѣс. — 6 р., 1 мѣс. — 2 р.

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, волостныхъ 
и сельскихъ обществъ, сельскихъ священниковъ, учителей, учитель
ницъ и фельдшеровъ: на годъ — 8 р., 6 мѣс. — 4 р., 3 мѣс. — 2 руб.
25 к., 2 мѣс. — 1 р. 50 К’ 1 мѣс. — 75 коп.

Цѣна отдѣльнаго номера 5 коп.
Главная Контора газеты: СІІБ., Невскій, 92, Отдѣленія Кон

торы: Москва, Бол. Дмитровка, д. 15, кв. 26; Одесса, Ришельевская, 40; 
Вильна, Андреевская, 12; Кіевъ, М. Благовѣщенская, 18; Рига, Город
ской павильонъ у Суворовскаго моста.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца, 
годовая только съ 1-го января.
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XIV годъ изданія. XIV годъ изданія.
Открыта подписка на 1908 годъ

на ежедневную БОЛЬШУЮ политическую, общественную и литера
турную газету

РУССКОЕ СЛОВО.
Программа газеты и составъ сотрудниковъ тѣ же.

С П Е Ц ІА Л Ь Н Ы Я  Т Е Л Е Г Р А М М Ы  собственныхъ корреспондентовъ.
Собственные корреспонденты во всѣхъ крупныхъ европейскихъ и 

міровыхъ центрахъ и во всѣхъ рѣшительно русскихъ городахъ. 
Постоянное т е л е ф о н н о е  с о о б щ е н іе  съ Петербургомъ.

Подробные отчеты о засѣданіяхъ Государственной Думы и Государ
ственнаго Совѣта. По вопросамъ государственной важности статьи 
спеціалистовъ Фельетоны, политическіе памфлеты.

Въ 1908 г. большое путешествіе Вас. И. Немировича-Данченко.
Русская Манчжурія послѣ войны. Цицикаръ, Харбинъ, Гиринъ. 

Полоса до Куанченцзы. Что сдѣлано японцами въ отошедшей къ 
нимъ части Манджуріи. Отъ Куанченцзы черезъ Телинъ, Мукденъ, 
Л яоянъ, Инкоу въ Портъ-Артуръ и Дальній, Поля недавнихъ 
битвъ. Промышленный прогрессъ. Отношенія народовъ. Корея 
подъ японскимъ протекторатомъ. Японія послѣ войны. Отъ Нага
саки до Хакодате и отъ Сасебо до Іокогамы черезъ всю страну Вос
ходящаго солнца. Возможный театръ будущей войны—Филиппинскіе 
острова. Воскресающій Китай. Приготовленія его къ великой борьбѣ 
съ Западомъ. Новая армія. Новые люди. Соперничество націй. Евро
пейскія концессіи. Оборона сѣвера. Китайское Запорожье—хунхузы, 
ихъ новая роль. Панмонголизмъ. Конституціонная Персія.

В. М . Д орош евича : И Н Д ІЯ .
♦♦

При газетѣ „Русское Слово'* еженедѣльный иллюстрированный, ху
дожественный журналъ

„И С К Р Ы *.
Иллюстраціи.—Портреты.—Снимки событій.—Политическія ка

рикатуры.—Собственные корреспонденты-ФОтограФы.
* -------

Подписная цѣна:
На газету „РУССКОЕ СЛОВО" съ пересылкой городскимъ и 

иногороднимъ: на годъ 7 р., на6 м .4 рч наЗм. 2 р. 25 к. на 1 м. 80 к.
Газ. „РУССКОЕ СЛОВО" съ жури „ИСКРЫ" (при совмѣсти, 

поди.) съ иер. город, и пногор.: на годъ 9 р., на 6 м. 5 р., на 3 м. 
3 р., на 1 м. I р. 10 к. За границу вдвое.

Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 
3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. Подписавшіеся на га
зету „Русское Слово" съ журн. „Искры" вносятъ при подпискѣ 4 р., 
къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1 іюля 2 р. Служащимъ въ правительствен
ныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за по
ручительствомъ казначеевъ, допускается взносъ подписной платы 
ежемѣсячно, но не менѣе 1 р. въ мѣсяцъ.

При подписке менее года разсрочка платежа не допускается. 
Адресъ конторы : Москва, Тверская, д. N° 48.

Издатель Т-во И. Д. СЫТИНА. Редакторъ Н. II. ІІлаімъ
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Открыта подписка на 1908 годъ
на новый двухнедѣльный религіозный журналъ

„УКивая К̂изнь".
Программа журнала :

I. „Ж и вая  Ж и зн ь"  буд етъ  давать въ  каждомъ № оригинальны я 
статьи , по тѣм ъ новы м ъ религіозно-философ скимъ и догматическимъ 
вопросам ъ, которы е ставятся  жизнью : О церковном ъ соборѣ, о кано
нахъ , о лиш еніи сана, о новомъ религіозном ъ сознаніи, объ отнош е
ніи христіанства къ соціализму и анархизму, объ идеѣ христіанской  
политики , о возм ож ности созданія христіанской  партіи; пересм отръ  
аскетическаго  отнош ен ія  къ  міру т. е. къ браку, любви, къ  государ
ству, къ  общ ественной дѣ ятельности , къ культурѣ , къ  искусству  и 
красотѣ.

П. „ Ж и в а я  Ж и зн ь"  будетъ слѣдить за текущ ей  беллетристи 
кой и п о эз’ей, отм ѣчать въ  ни хъ  все религіозно-важ ное, давать х р и 
стіанское освѣщ еніе тѣм ъ блуж даніям ъ и исканіям ъ Б ога  истиннаго, 
которы я соверш аю тся внѣ  церковной ограды.

I II . „Ж и вая  Ж и зн ь"  дастъ цѣлы й р я д ъ  критическихъ  о ч ер 
ковъ, посвящ ен н ы хъ  разбору Ренана, Ш трауса , Г еккеля , J арнака, 
В реде, ІП ти р н ер а , Ф ейрбаха, Б акунина, М аркса, Н ицш е и д р у ги х ъ  
круп н ы хъ  отри ц ателей  христіанства и религіи . Это въ  цѣлом ъ со
стави тъ  столь необходимую  въ наш е врем я энциклопедію  ж ивого и 
соврем еннаго  апологетическаго  богословія.

IV. Б у д етъ  данъ ряд ъ  историко-критическихъ  очерковъ , п о 
свящ ен н ы хъ  Сковородѣ, Б ухареву , Х омякову, Самарину, Л еон тьеву , 
С оловьеву. Кн. С. Н. Т рубецком у и другим ъ крупны м ъ предш ествен 
никамъ и провозвѣстникам ъ соврем еннаго религіознаго  движ енія. 
К ром ѣ того  р я д ъ  оч ерковъ  п освящ енны хъ  главнѣйш им ъ представи
тел ям ъ  религіозно-общ ественной мысли на западѣ: пастору-сам оубійцѣ 
М елье, Л ям енне, Л якорд еру , К у ттер у , Ф огоцаро, и д ѣ ятел ям ъ  т. н. 
христіанскаго соціализма.

V. Въ каж домъ № будетъ  даваться обзоръ текущ ей ж урн али 
стики, какъ свѣтской, такъ  и духовной, какъ  русской, так ь  и ино
странной; въ краткихъ вы держ кахъ приводить все, что касается р е 
лигіознаго возрож денія и обновленія.

VI Р елигіозно-общ ественная хроника, п освящ енная  обзору и 
обсужденію  новы хъ явленій  текущ ей  жизни. Б уд утъ  даваться отчеты  
о наиболѣе ин тересн ы хъ  и значительны хъ  засѣданіяхъ I елиг ю зно- 
философскаго Общ ества памяти Вл. С оловьева въ М осквѣ и 1 елигі- 
озно-философскаго О бщ ества въ  П етербургѣ .

VII Н акон ец ъ  „Ж и в а я  Ж и зн ь"  будетъ  слѣдить за всѣми но
выми книгами по религіозны м ъ вопросам ъ, тщ ательно рец ен зи ровать
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ихъ чтобы дать возможность каждому разбираться въ массѣ выходя
щихъ теперь книгъ, пріобрѣтать только достойное и на вопросъ что 
читать? сумѣть выбрать для себя и для близкихъ подходящее.

Ж урналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ^ (15-го и 30-го) книж
ками въ 4—5 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна 5 р. въ годъ съ пересылкой, 2 р. 50 к. на пол
года, 50 к. въ мѣсяцъ. Отдѣльный №—25 к.

Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 1О°/о скидки.

Подписка принимается въ конторѣ журнала Москва, книжный 
магазинъ „Братство", Тверская, д. Олсуфьева (противъ Брюсовскаго 
переулка).

Адресъ Редакціи и Конторы: Москва, Тверская, д. Олсуфьева 
(противъ Брюсовскаго переулка) книжный магазинъ „БРАТСТВО".

Редакторъ-издатель В. А. Руковичъ.

При этомъ № разсылается объявленіе фирмы 
Волгушева о травѣ „Эфедра".

С о д е р ж а н і е  № 6.

Отдълъ ОФФИЦІальный. — Епархіальныя извѣстія.—Распоряженіе 
Епархіальнаго Начальства. — Воззваніе. — Отъ Комитета Отдѣленія 
Общества защиты женщинъ.

Отдълъ неОФФИціальный. — Слово о великомъ постѣ, какъ времени 
духовнаго пробужденія. — Соціализмъ, какъ нравственная и те
оретическая задача. Проф. Введенскаго. — Изъ церковно - обще
ственной жизни. — Епархіальная Хроника. — Иноепархіальныя из
вѣстія. — Объявленія.

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Іоаннъ Щукинъ.

Печ. дозв. 13 марта. 1908 г. —Цензоръ, Каѳедр. Прот. Владиміръ Плиссъ. 
Типографія Г. Гемпель и Ко. Рига, Крѣпостная ул. № 7.


