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Отдѣлъ оффиціальный.
Епархіальныя извѣстія.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода во 2-й день 
апрѣля 1910 г., въ Царскомъ Селѣ Всемилостивѣйше 
соизволилъ на сопричисленіе къ ордену Св. Влади
міра 4-й степени, за 50-лѣтнюю отлично-усердную 
службу Церкви Божіей, г. Риги Покровской церкви 
протоіерея Іоанна Пятницкаго.

Эопущенъ къ временному исполненію обязанностей 
псаломщика при Икскюльской церкви имѣющій званіе 
начальнаго учителя Иванъ Калнинъ 13 апрѣля.

имѣются вакантныя мѣста: священника при церк
вахъ: Феллинской (второго священника), Иллуксто- 
I ринвальдской и Вендауской и псаломщика при церк
вахъ: Митавскомъ соборѣ, Оберпаленской, Домесне- 
ской, Зербенской и Леальской.
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Архіерейскія служенія.

16 апрѣля, въ Великій Пятокъ, Его Высокопреосвя
щенство, Высокопреосвященнѣйшій Агаѳангелъ, Архіепи
скопъ Рижскій и Митавскій, въ 2 часа дня, служилъ въ 
каѳедральномъ соборѣ- вечерню и совершилъ выносъ 
плащаницы. Слово было произнесено свящ. о. А. Кли
ментовскимъ.

— 17 апрѣля, въ Великую Субботу, Его Высокопрео
священство, въ 6 часовъ утра, служилъ въ каѳедральномъ 
соборѣ утреню съ обнесеніемъ вокругъ храма плащаницы.

— 18 апрѣля, въ полночь на Св. Пасху, Его Высоко
преосвященство служилъ въ каѳедральномъ соборѣ пасхаль- 
ную утреню и совершилъ Божественную литургію.

— 19 апрѣля, въ понедѣльникъ Свѣтлой Седмицы, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную литургію 
въ храмѣ муж. Алексіевскаго монастыря.

— 23 апрѣля, въ день тезоименитства Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны, Его Высокопреосвящен
ство въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ Божественную 
литургію и служилъ молебенъ св. муч. Царицѣ Александрѣ 
при участіи всего Рижско-градскаго духовенства. Слово 
было произнесено прот. о. А. Вяратомъ.

— 24 апрѣля, въ субботу Свѣтлой Седмицы, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ Божественную лйтургію въ 
храмѣ Троице-Сергіева жен. монастыря и раздавалъ народу 
св. артосъ.

— 25 апрѣля, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную литургію въ каѳедральномъ 
соборѣ и раздавалъ народу св. артосъ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. Соколовъ.
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Отдѣлъ неоффиціальный.
Зйоржество перенесенія святыхъ мощей преподобныя 
£6фросикіи, княжны Зіолоцкой, изъ Кіева въ ЗІолоцкъ.

Продолжительный споръ двухъ древнихъ горо
довъ, изъ-за чести хранить у себя мощи преподобной 
Евфросиніи закончился. Со скорбію Кіевская Лавра, 
славная сонмомъ святыхъ, нетлѣнно почивающихъ въ 
пещерахъ, простилась съ мощами Преподобной. Со 
скорбію и Кіевъ, слава и величіе котораго въ народѣ 
покоится на скрытыхъ во мракѣ пещерномъ свѣтиль
никахъ міра, разстался со святыней, такъ долго 
хранившейся у него. Но скорбь эта матери горо
довъ русскихъ, по мѣрѣ проникновенія въ глубокій 
смыслъ перенесенія св. мощей преп. Евфросиніи на 
мѣсто прижизненныхъ подвиговъ ея, должна смѣниться 
другимъ чувствомъ, которое, если ее совершенно и 
не вытѣснитъ, то въ значительной степени можетъ 
ослабить.

Вспоминается одно обстоятельство изъ жизни 
Преподобной. Спустя нѣкоторое время послѣ при
нятія монашества, преп. Евфросинія, съ цѣлью 
достигнуть большаго совершенства духовнаго, поже
лала, по примѣру древнихъ благочестивыхъ дѣвъ 
Іерусалимскихъ, поселиться въ придѣльной комнатѣ 
при Полоцкой княжеской великой церкви въ честь 
св. Софіи. Полоцкій епископъ, видя святую ея жизнь, 
благословилъ благочестивое стремленіе ея сердца. 
Какъ ангелъ Божій, жила Преподобная въ этой 
комнаткѣ при храмѣ, проводя дни и ночи въ непре
станной молитвѣ; и какъ сіяетъ солнце во вселенной,
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такъ сіяла жизнь ея предъ всѣми жителями Полоц
каго края. Казалось,_ это мѣсто, избранное самой 
Преподобной, было какъ нельзя болѣе удобнымъ для 
ея духовныхъ подвиговъ. Здѣсь была сосредоточена 
жизнь всего полоцкаго удѣла, здѣсь всегда было 
много народа, который рѣкою устремлялся въ вели
кую княжескую церковь и, естественно, въ жизни 
св. княжны могъ прочитать для себя много поучитель
наго. Но Богу угодно было, избравъ преподобную 
Евфросинію орудіемъ спасенія для дѣвъ, желавшихъ 
посвятить себя Ему всецѣло, переселить ее на болѣе 
уединенное и глухое мѣсто, болѣе сокрытое отъ 
взоровъ людскихъ. Однажды ночью, послѣ усилен
ной молитвы, преп. Евфросинія увидѣла во снѣ 
Ангела Божія, который, взявъ ее за руку, повелъ 
ее за городъ къ уединенному и глухому мѣсту, на
зывавшемуся Сельцемъ (гдѣ былъ лѣтній домъ 
епископа Полоцкаго съ малымъ деревяннымъ храмомъ 
въ честь Спаса) и сказалъ ей: „Подобаетъ тебѣ 
здѣсь пребывать, потому что Богъ черезъ тебя на 
этомъ мѣстѣ многихъ приведетъ ко спасенію". По
добное же видѣніе было епископу Полоцкому Иліи. 
Ему также явился Ангелъ Божій и сказалъ: „Веди 
рабу Божію Евфросинію къ церкви св. Спаса на 
Сельцѣ и посели ее при той церкви, чтобы устроила 
тамъ обитель посвятившихъ себя Богу дѣвъ, кото
рыхъ Онъ спасетъ черезъ эту рабу Свою".

Это обстоятельство изъ жизни преп. Евфросиніи 
невольно приковываетъ къ себѣ наше вниманіе нынѣ, 
когда совершается перенесеніе мощей Преподобной 
въ г. Полоцкъ. Казалось, гдѣ могло бы быть болѣе 
удобное мѣсто для храненія мощей преп. Евфросиніи, 
княжны Полоцкой, какъ не въ Кіевѣ! Здѣсь, можно 
сказать, Іерусалимъ земли русской, сюда стекаются
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богомольцы со всѣхъ концовъ Россіи, отсюда, слѣдо
вательно, и слава о подвигахъ и жизни Преподобной 
можетъ разноситься во всѣ стороны. Но Богъ 
судилъ иначе. Избравъ ее орудіемъ спасенія, 
укрѣпленія въ вѣрѣ и утѣшенія жителей Полоцкой 
страны, Господь повелѣваетъ ей оставить многолюдный 
и славный Кіевъ съ его великой Лаврской обителью 
и переселиться въ скромный монастырь въ отдален
номъ и уединенномъ Полоцкѣ. „Подобаетъ тебѣ 
здѣсь пребывать, потому что Богъ черезъ тебя на 
этомъ мѣстъ многихъ приведетъ ко спасенію", — 
какъ бы снова слышитъ преп. Евфросинія го
лосъ, призывающій ее въ то же самое мѣсто, ко
торое указано ей было нѣкогда Ангеломъ. Не подле
житъ сомнѣнію, что не безъ благой воли Божіей, все 
устраивающей къ общей пользѣ и спасенію, совер
шается нынѣ торжество перенесенія мощей преп. 
Евфросиніи изъ Кіева въ Полоцкъ. Не потому ухо
дитъ отъ кіевлянъ Преподобная, что хочетъ оставить 
ихъ, но потому, что хочетъ спасти близкихъ и род
ныхъ ей жителей своего удѣла Полоцкаго; хочетъ 
раздѣлить съ народомъ своимъ его скорбь, его стра
данія, его невыносимое положеніе; хочетъ напомнить 
ему о былой его славѣ и могуществѣ, о его родствѣ 
съ великимъ русскимъ народомъ, объ его исконной 
принадлежности къ православной вѣрѣ, и тѣмъ укрѣ
пить его въ тяжелой борьбѣ съ тѣми, кто посягаетъ 
на его вѣру, языкъ, обычаи.

Болѣе 700 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ 
преп. Евфросинія оставила свой Полоцкій удѣлъ. 
Много перемѣнъ произошло на Руси святой. Непре
рывныя бѣдствія народныя наложили свой отпечатокъ 
на лицо Западной Руси. Поблекла слава древняго 
удѣла Полоцкаго. Волна латино-польскаго вліянія



ч

сокрушила не одну твердыню православной вѣры. 
Даже тотъ монастырь, который основала и въ кото
ромъ жила и подвизалась Преподобная, оказался въ 
рукахъ враговъ православія и русскаго народа и 
превращенъ былъ въ латинскій костелъ. Было время, 
когда казалось, что край Полоцкій навсегда потерянъ 
для православной Церкви. Однако, ни гоненія и 
преслѣдованія, ни другія страшныя бѣдствія не могли 
убить въ корнѣ у жителей Полоцкаго края любви 
къ православной вѣръ и сознанія ихъ единства съ 
великимъ русскимъ народомъ. Получивъ возможность, 
съ присоединеніемъ къ Россіи, открыто возстановить 
у себя православную вѣру, жители Полоцкаго края, 
хотя и не усмотрѣли въ своихъ рядахъ многихъ 
русскихъ родовъ, однако, нисколько не пали духомъ. 
Они ревностно выступили на защиту св. вѣры и 
понынѣ доблестно ее защищаютъ, глубоко вѣря, что 
наступитъ, наконецъ, то время, когда, согласно обѣ
щанію, вернется къ нимъ ихъ преподобная княжна и 
принесетъ съ собою подкрѣпленіе и утѣшеніе. Нынѣ 
уже ликуетъ Полоцкъ, что къ нимъ идетъ ихъ пре
подобная княжна. Съ необыкновенною радостью, съ 
необыкновеннымъ подъемомъ религіознаго чувства жи
тели Полоцкаго края готовятъ ей встрѣчу.

Не могутъ отнестись безучастно къ этой радости 
и кіевляне. Перенесеніе мощей преп. Евфросиніи 
изъ Кіева въ Полоцкъ не есть лишь торжество для 
Полоцкаго края: оно есть торжество и для всей 
Западной Руси. Долгъ христіанской братской любви 
и то великое значеніе, какое всегда имѣлъ Кіевъ 
въ жизни Западно-русскаго края, должны побуждать 
кіевлянъ объединиться съ Сѣверо-Западомъ въ одномъ 
общемъ чувствѣ духовнаго ликованія. Глубокое 
единеніе Сѣверо-Запада Россіи съ Юго-Западомъ,

— 287 —
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являясь отличительнымъ признакомъ многовѣковой 
исторіи этого края Руси, было вмѣстѣ съ тѣмъ и 
могучимъ оплотомъ противъ всѣхъ вражескихъ на
тисковъ. Нынѣшнее торжественное шествіе преп. 
Евфросиніи изъ Кіева въ дальній Полоцкъ, укрѣпляя 
еще болѣе это духовное единеніе, является вмѣстѣ 
съ тѣмъ залогомъ, что оно и впредь оудетъ крѣпнуть. 
Да не омрачаютъ же кіевляне своею скорбью о ли
шеніи святыни общаго торжества! Пусть волна на
роднаго благочестія и національнаго самосознанія, 
поднявшись отъ высотъ кіевскихъ, достигнетъ пре
дѣловъ полоцкихъ и въ своемъ стремительномъ те
ченіи сокрушитъ все то, что создала рука вражеская 
на погибель Церкви православной и народа русскаго!

Гряди, Преподобная, въ свой удѣлъ Полоцкій! 
Повѣдай жителямъ этой страны о ихъ вѣковой при
надлежности къ Церкви православной и русскому 
народу. Возврати своей странѣ былую славу, Ц ер к ви - 
мощь и силу, народу — миръ и тишину. Вразуми 
заблудшихъ, обрати отпавшихъ, утверди колеблю
щихся и укрѣпи ослабѣвшихъ. За всѣхъ же непре
станно молись своему Жениху Небесному Господу 
нашему Іисусу Христу, не забывая въ молитвахъ и 
сыновъ древлепрестольнаго Кіева. К- Е. В.

Преподобная Свфросинія,
Княжна Полоцкая.

Прошло всего сто лѣтъ со времени принятія хри
стіанства Русью отъ Византіи,—въ 988 году, какъ Господу 
Богу угодно было даровать нашей родинѣ цѣлый рядъ 
истинныхъ праведниковъ, защитниковъ и ревнителей вѣры 
Христовой, какъ принявшихъ мученическій вѣнецъ, такъ
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и просіявшихъ высоко-подвижническою жизнью, служившихъ 
примѣромъ для своихъ современниковъ при жизни и 
оставившихъ по смерти о себѣ память, которая сохранится 
на Руси Великой, пока будетъ жить наша земля. Таковы 
были Антоній, Ѳеодосій и прочіе печерскіе чудотворцы, 
такова была преподобная княжна полоцкая Евфросинія, 
жившая въ 12-омъ вѣкѣ (1102—1173 г.г.).

Русь того времени вся состояла изъ небольшихъ 
княжествъ или удѣловъ, какъ называли ихъ тогда, 
управлявшихся каждое своимъ княземъ. Христіанство, 
принятое княземъ Владиміромъ въ Кіевѣ, распространи
лось оттуда и по всей нашей землѣ. Княжество Полоцкое, 
родина преподобной Евфросиніи, было однимъ изъ первыхъ, 
просвѣщенныхъ свѣтомъ истинной вѣры Христовой. Оно 
занимало въ то время большую часть нынѣшнихъ губерній: 
Витебской, Минской, Могилевской и окраины Курляндской, 
Лифляндской и Ковенской и составляло удѣлъ потомковъ 
Изяслава, сына князя Владиміра отъ Рогнѣды, княжны 
Полоцкой. Самъ Изяславъ былъ христіанинъ и крестилъ 
своихъ полочанъ. Уже въ концѣ Ю-го вѣка жили здѣсь 
епископы, слѣдовательно, были уже церкви и монастыри.

Въ двѣнадцатомъ вѣкѣ владѣтельнымъ княземъ По
лоцкимъ былъ Борисъ, княжившій вмѣстѣ со своими
братьями. Младшимъ изъ нихъ былъ Святославъ — Георгій 
или Юрій, отецъ преподобной Евфросиніи. Семья эта была 
глубоко благочестивая, она отличалась усердіемъ къ хра
мамъ Божіимъ, ревниво заботилась объ ихъ строеніи и 
украшеніи. Гакъ Борисъ Всеславичъ основалъ каѳедраль
ный Софійскій каменный соборъ, а жена князя Романа, 
овдовѣвъ удалилась въ монастырь, игуменьей котораго 
вскорѣ сдѣлалась,, и жила тамъ, спасая свою душу отъ 
грѣховъ и соблазновъ міра.

Въ этой семьѣ Полоцкихъ князей у князя Святослава 
Георгія и жены его Софьи въ 1102 г. родилась дочь, назван
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ная Предславой. Богобоязненная и благочестивая семья 
воспитывала дѣтей своихъ въ страхѣ Божіемъ, давая имъ 
образованіе, которое въ то время было исключительно 
духовное, церковное; при чемъ и княжескія дѣти прежде 
всего обучались чтенію св. Писанія, богослужебныхъ и 
душеполезныхъ книгъ. Княжна Предслава, подростая, 
стала также учиться книжной мудрости того времени, 
чтенію и письму по священнымъ книгамъ, и съ самыхъ 
раннихъ лѣтъ поражала своихъ родителей и учителей 
блестящими способностями, разумомъ, сообразительностью 
и усердіемъ въ ученіи. Благодать Божія явно почивала на 
ней и въ короткое время, наставленіемъ Духа Святаго, она 
постигла многую мудрость и преуспѣвала въ книжномъ 
ученіи, обгоняя братьевъ и сестеръ. Съ самыхъ раннихъ 
лѣтъ въ юной княжнѣ уже видно было начало высокихъ 
добродѣтелей, которыми она прославилась потомъ передъ 
Богомъ и людьми. Она полюбила чтеніе Св. Писанія, 
любила бывать въ храмѣ Божіемъ и большую часть времени 
проводила въ молитвѣ. Шумная жизнь княжескаго двора, 
его пиры, бранныя потѣхи мало влекли къ себѣ возвышен
ную душу Предславы, она не находила никакого удоволь
ствія въ этой суетной жизни и своимъ пренебреженіемъ 
ко всѣмъ земнымъ радостямъ наглядно доказала свою 
искреннюю и горячую любовь къ Богу. А между тѣмъ 
она была прекрасна тѣломъ и душою, красота ея поражала 
какъ родныхъ, такъ и всѣхъ, видѣвшихъ ее.

И вотъ слухи о томъ, что въ семьѣ князей Полоцкихъ 
растетъ прекрасная, богато одаренная юная дѣвица, стали 
распространяться по землѣ Полоцкой и въ сосѣднихъ кня
жествахъ. Едва достигла Предслава отроческаго возраста — 
12 лѣтъ, какъ стали являться къ родителямъ ея знатные 
люди и князья, прося руки ея для своихъ сыновей, или 
Для себя. Родители ея, выбравъ изъ всѣхъ, просившихъ 
се въ жены, самаго достойнаго юношу, сказали о томъ
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дочери своей, предлагая ей вступить съ нимъ въ бракъ. 
Но не земного жениха избрала себѣ юная дѣва, всей свѣтлой 
душой своей она стремилась къ небесному Жениху, желая 
сохранить дѣвство, чтобы одному ему посвятить всю свою 
жизнь.

Она рѣшила принять иночество, чтобы повиноваться 
игуменьѣ, сестрамъ и научиться, какъ утверждать въ 
сердцѣ своемъ страхъ Божій, и такъ окончить свои дни. 
Примѣръ тетки ея — вдовы князя Романа — былъ у нея 
передъ глазами, и къ ней рѣшила она обратиться съ 
просьбою помочь ей уйти отъ міра съ его соблазнами и 
спасти свою душу для вѣчнаго царствія Божія. Боясь, 
чтобы отецъ и мать, узнавъ объ ея рѣшеніи, не стали ей 
препятствовать, она тайно ото всѣхъ ушла изъ родного 
дома и пришла въ монастырь къ теткѣ игуменіи. Съ 
удивленіемъ увидѣла передъ собою престарѣлая монахиня 
этого прекраснаго ребенка, блиставшаго красотой, но еще 
больше удивилась и поразилась она, услышавъ ея просьбу: 
принять ее въ монастырь и постричь въ инокини.

Игуменія со слезами, убѣдительно уговаривала свою 
юную племянницу отказаться отъ ея мысли, представляя 
ей ту счастливую жизнь, которая ожидала ее въ родной 
семьѣ; наконецъ, говорила, что отецъ княжны, узнавши о 
ея постриженіи, разгнѣвается на игуменью и строго нака
жетъ ее. Но Предслава отвѣтила ей такъ:

— Госпожа и мать! Всѣ радости и счастье видимаго 
міра такъ недолговѣчны и минуютъ, какъ сонъ, или увя
нутъ, какъ цвѣтокъ. Вѣчная же жизнь, невидимая, на 
небесахъ пребываетъ во вѣки. Такъ зачѣмъ же хочешь 
лишить меня райскаго блаженства? Отца моего боишься? 
Бойся Бога, владѣющаго всѣмъ міромъ, и не лиши меня 
ангельскаго чина.

Игуменія была поражена великимъ разумомъ юной 
княжны и любовью къ Богу, горѣвшей такъ ярко и горячо
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въ сердцѣ ея, и рѣшила исполнить ея просьбу. Ее одѣли? 
въ черное одѣяніе, священникъ постригъ ее въ иноческій 
чинъ съ именемъ Евфросинія; игуменья же благословила 
ее и отпустила въ свою келлію.

Между тѣмъ отецъ и мать отроковицы, узнавъ, гдѣ 
она находится, поспѣшили въ монастырь, и, увидя дочъ 
свою въ иноческомъ одѣяніи, горько плакали.

Жизнь юной инокини здѣсь протекала, какъ и прочихъ, 
инокинь, въ постѣ, молитвѣ, благочестивыхъ размышле
ніяхъ, чтеніи св. книгъ, безусловномъ послушаніи игуменьѣ 
и сестрамъ и отреченіи отъ всѣхъ радостей мірскихъ.

Чтобы имѣть возможность еще болѣе усовершенство
ваться въ подвигахъ духовныхъ и сосредоточиться въ. 
самой себѣ, она выпросила у епископа Полоцкаго Иліи 
позволеніе жить ей при соборномъ храмѣ св. Софіи въ. 
такъ называемомъ „Голубцѣ*, маленькой келіи, пристроен
ной къ собору, подобно тому, какъ въ древности въ 
Іерусалимѣ жили при храмѣ Соломоновомъ дѣвы, посвя
тившія себя Богу, гдѣ жила также и Пречистая Дѣва.

Епископъ разрѣшилъ ей это; она поселилась тамъ 
и проводила время въ постѣ, молитвѣ и славословіи Бога.

Такъ какъ преподобная Евфросинія была очень хорошо 
образована для своего времени, а печатныхъ книгъ въ та 
время не было, священныя же книги распространялись, 
въ рукописномъ видѣ, то Преподобная, бывшая большой 
искусницей въ письмѣ, въ свободное время переписы
вала книги, которыя продавала въ богатые монастыри и 
церкви, а деньги, вырученныя отъ продажи св. книгъ,, 
раздавала нищимъ. Для бѣдныхъ же церквей она писала 
Евангелія даромъ.

И вотъ однажды ночью видитъ она такой сонъ: будта 
Ангелъ Божій явился передъ нею, взялъ ее за руку, повелъ, 
ее въ загородную мѣстность, прозываемую тогда Сельце, 
гдѣ погребались епископы и стояла маленькая церковь ва
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имя Преображенія Господня, и сказалъ ей: Евфросйнія, 
Т’ебѣ подобаетъ быть здѣсь, такъ какъ Богъ хочетъ тобою 
наставить многихъ на спасеніе.

Этотъ сонъ повторился три раза, такъ что, проснув
шись, Преподобная была сильно удивлена и славила Бога 
за то, что сподобилъ ее видѣть ангельскій ликъ.

Въ ту же ночь такое же видѣніе было и епископу 
Иліи. Также явился къ нему Ангелъ Божій и сказалъ ему: 
введи рабу твою Евфросинію въ церковь св. Спаса на 
Сельцѣ, чтобы устроила тамъ обитель посвятившихъ себя 
Богу дѣвъ. Она достойна царствія Небеснаго, такъ какъ 
молитва ея, какъ благословенное миро, восходитъ къ 
Господу; какъ солнце сіяетъ по всей вселенной, такъ 
прославится жизнь ея передъ Ангелами Божіими.

Проснувшись, епископъ понялъ, что Господь избралъ 
Евфросинію, какъ сосудъ свой и хочетъ прославить ее 
между людьми. Поэтому онъ сейчасъ же пошелъ къ ней, 
благословилъ ее и сталъ бесѣдовать съ нею о спасеніи 
души, потомъ сказалъ: — Чадо, я хочу тебѣ сказать одно 
слово, а ты пріими съ любовію. Въ церкви, въ которой ты 
живешь, тебѣ неудобно оставаться. Здѣсь народъ мѣшаетъ 
тебѣ въ твоихъ благочестивыхъ подвигахъ, постѣ и 
молитвѣ. Но церковь Спаса на Сельцѣ отдаленна, уеди
ненна, поселись тамъ, и за твой великій подвигъ Господь 
прославитъ и возвыситъ это мѣсто.

Евфросйнія была крайне удивлена тѣмъ, что епископъ 
повторилъ ей то же, что ночью сказалъ ей Ангелъ въ ея 
видѣніи, и разсказала ему свой сонъ. Съ радостью и бла
гоговѣніемъ приняла она приказаніе епископа и рѣшила 
оставить соборъ св. Софіи и поселиться въ новомъ мѣстѣ, 
такъ чудесно указанномъ ей Божьей волей.

Епископъ же собралъ всѣхъ князей, отца ея и дядю 
и знаменитыхъ мужей и сказалъ имъ:

— Отдаю Евфросрніи это мѣсто — Спаса на Сельцѣ —
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пусть живетъ, трудится тамъ и устроитъ женскую обитель. 
Не мѣшайте ей какъ при моей жизни, такъ и послѣ моей: 
смерти.

Князья съ благоговѣніемъ приняли волю епископа, 
и внушали Евфросиніи исполнить ее.

Съ радостью покорилась волѣ Божіей Преподобная и 
попрощавшись со всѣми своими родными, поклонившись 
храму Божьему, гдѣ столько лѣтъ провела она въ неустан
ной молитвѣ, и принявъ благословеніе отъ епископа, въ ту 
же ночь оставила церковь св. Софіи, взявши съ собою 
только одну инокиню.

Придя въ маленькую, весьма ветхую деревянную 
церковку св. Спаса, она долго и горячо молилась, говоря:— 
Господи, ничего нѣтъ со мною, кромѣ моихъ книгъ, слу
жившихъ мнѣ утѣшеніемъ и веселившихъ мое сердце, 
трехъ хлѣбцовъ и посоха. Но ты, Господи, Отецъ сирымъ 
и убогимъ, Ты покровитель и одѣяніе нагихъ, помощникъ, 
обиженныхъ, надежда всѣхъ надѣющихся на Тебя, благосло
ви рабу Твою Евфросинію!

Такъ и осталась Преподобная при этой, церкви, про
должая свою жизнь, полную подвиговъ благочестія и 
истинной праведности, непрестанно молясь о томъ, чтобы 
Господь помогъ ей устроить это мѣсто. Слухи о ней 
распространялись по мѣстамъ ближнимъ и дальнимъ. Къ. 
ней стали стекаться дѣвицы какъ знатнаго рода, такъ и 
простолюдинки, прося научить ихъ, просвѣтить и спасти 
ихъ душу. Преподобная встрѣчала ихъ съ радостью, онѣ- 
принимали иноческій чинъ, и въ непродолжительномъ вре
мени здѣсь образовался женскій монастырь, игуменьей 
котораго сдѣлалась преподобная Евфросинія.

Трудно ей было устраивать безъ средствъ общежитіе 
для многихъ инокинь. Но Господь не оставлялъ ее своек> 
помощью, обитель стала быстро расти и прославляться 
какъ богатствомъ, такъ и праведною жизнью инокинь.
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Когда число сестеръ въ обители умножилось, преподоб
ная Евфросинія, вмѣсто ветхаго деревяннаго храма, создала 
въ своемъ монастырѣ новую благолѣпную каменную церковь 
во имя Спасителя, устроивъ въ ней по обѣ стороны хоровъ 
двѣ тѣсныя келліи, гдѣ предавалась богомыслію и уединен
ной молитвѣ. Этотъ храмъ, сохранившійся доселѣ, назы
вается „Спасъ-Юрьевичъ", своимъ наименованіемъ показы
вая, что въ построеніи его участвовалъ своими пожертво
ваніями и отецъ Преподобной — князь Юрій. Для новаго 
храма Преподобная приготовила драгоцѣнный напрестоль
ный крестъ, съ дорогими украшеніями, сохранившійся до 
нашего времени. Для своей обители пожелала преподобная 
Евфросинія имѣть икону Пресвятыя Богородицы, именуемую 
„Одигитріей", именно одну изъ тѣхъ иконъ, которыя на
писалъ еще святый евангелистъ Лука. Свое желаніе она 
выразила греческому императору Михаилу Комнену 
^царствовалъ съ 1143 по 1180 г.) — своему родственнику. 
Императоръ Михаилъ и патріархъ Лука Хрисовергъ испол
нили желаніе Преподобной. Получивъ св. икону Богоматери, 
Преподобная украсила ее драгоцѣнной ризой и поставила 
въ своей Спасской церкви (въ 1239 году дочь Полоцкаго 
князя Брячислава, при вступленіи своемъ въ бракъ съ 
благовѣрнымъ княземъ Александромъ Невскимъ, перенесла
эту икону въ Троицкій соборный храмъ въ г. Торопцѣ).

Заботливая о славѣ имени Божія, блаженная игуменія 
Евфросинія усердно заботилась и о спасеніи сестеръ своихъ 
о Господѣ. Не разъ она обращалась къ нимъ съ словами 
мольбы: „Старайтесь сохранить себя отъ грѣховъ и спастись 
отъ геенны. Творите изъ себя чистую пшеницу Христову, 
совершенствуйтесь постническими трудами своими, подви
заясь во смиреніи, чистотѣ, любви и молитвѣ, и тогда вы 
приготовите изъ себя хлѣбъ, пріятный Богу".

Устроивъ обитель свою, давъ ей правило, преподобная 
Евфросинія уже въ преклонныхъ лѣтахъ рѣшилась выпол-
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нить давнее свое сердечное желаніе — посѣтить святыя 
мѣста Палестины. Ввѣривъ обитель сестрѣ своей инокинѣ 
Евдокіи, она отправилась на востокъ, въ сопровожденіи 
родного брата своего князя Давида и инокини Евпраксіи. 
По пути въ Іерусалимъ, она посѣтила Константинополь, 
гдѣ поклонялась святынямъ Константинопольской Софіи и 
въ другихъ св. церквахъ многимъ мощамъ святыхъ. 
Прибывъ въ Іерусалимъ, она остановилась въ русскомъ 
монастырѣ Пресвятой Богородицы. Преподобная Евфроси- 
нія нѣсколько разъ молилась у Живоноснаго гроба 
Господня и поставила надъ нимъ золотую лампадку. Со 
слезами она молилась Господу, чтобы Онъ удостоилъ ее 
и скончаться въ святомъ градѣ. Молитва ея была услышана. 
Обошедши мѣста, ознаменованныя земною жизнію Спаси
теля, преподобная Евфросинія занемогла и, послѣ двадцати 
четырехъ дней болѣзни, предала духъ свой Богу 23 мая 
1173 года.

Тѣло ея погребено было въ Палестинской обители 
преподобнаго Ѳеодосія Киновіарха, тамъ, гдѣ были похо
ронены многія святыя жены. Отсюда святыя мощи пре
подобной Евфросиніи и принесены были въ Кіево-Печерскую 
Лавру. Р. Е. В.

Новыя теченія въ интеллигенціи.
Въ послѣднее время и изъ среды представителей ли- 

беральной русской интеллигенціи стали раздаваться голоса 
о необходимости начать перестраивать общественную жизнь 
по новому: не внѣшними реформами законовъ, не заба
стовками и разными протестами, а прежде всего исправле
ніемъ всякой отдѣльной личности, усовершенствованіемъ 
ея души . . . Эта старая, давнишняя проповѣдь Евангелія 
о томъ, что надо человѣку сначала исправить зло внутри
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себя — въ своей душѣ, а потомъ уже ждать исправленія 
порядковъ общественныхъ, которые сразу сдѣлаются хоро
шими, когда сами люди станутъ лучше (честными, правди
выми), — эта проповѣдь Евангелія теперь признана хоро
шими популярными русскими публицистами.

Древнее наставленіе Спасителя: „Ищите прежде 
Царствія Божія и правды Его, а остальное все само при
ложится вамъ" (Me. VI гл., ст. 33) — это наставленіе цѣ
ликомъ принято авторами напечатаннаго въ прошломъ 
(1909) году сборника „Вѣхи", которымъ въ прошломъ же 
году Высокопреосвященнѣйшій Антоній Волынскій написалъ 
привѣтственное „открытое письмо" (1-е „письмо" напечатано 
въ газетѣ „Слово", 1909 г. въ № 10 мая, а 2-е въ газетѣ 
„Колоколъ" 1909 г. — 3 и 4 сентября).

„Вѣхи" — сборникъ статей о русской интеллигенціи 
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. 
Изгоева, Б. А. Кистяковскаго, П. Б. Струве, С. Л. Франка. 
Москва 1909.

Въ маѣ того же 1909 года вышло второе изданіе „Вѣхъ", 
въ іюлѣ — третье, въ сентябрѣ — четвертое.

Авторы свѣтскаго, общественно литературнаго сбор
ника „Вѣхи", занимавшіеся не мало участіемъ въ разныхъ 
революціонныхъ выступленіяхъ (проф. С. Н. Булгаковъ, 
П. Б. Струве), какъ люди умные, увидали, что никакими 
революціями не принесешь мира обществу и счастья для 
государства, если сами люди — члены общества и госу
дарства останутся прежними — лукавыми и злобными . . . 
Поэтому ими теперь осуждается старая дорога непродуман
ности отдѣльнаго міровоззрѣнія интеллигентнаго человѣка. 
Осуждается, излюбленная интеллигенціею, манера безпре
кословно принимать готовые отвѣты на все въ жизни, какіе 
даются догматикой партіи, кружка.

Старыя вѣхи духовнаго развитія интеллигенціи: 
атеизмъ; подчиненіе высокихъ научныхъ интересовъ пар-
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тійной указкѣ; неряшливость—невнимательность къ личному 
нравственному поведенію и отвѣтственности личности — 
эти вѣхи объявлены износившимися, неустойчивыми, при
ведшими интеллигенцію къ крушенію ея любимаго дѣтища 
— революціи, подготовлявшейся работою и страданіями 
цѣлаго ряда интеллигентныхъ „Отцовъ и Дѣтей".

Лучшая часть, умнѣйшая, руководившая передовою 
русскою прессою — эта часть русской интеллигенціи, по 
характеристикѣ „Вѣхъ", убога, отстала, по недостаточности 
ея философскаго, эстетическаго и религіознаго образованія. 
Ей чужды интересы чистаго, труднаго, безпристрастнаго 
исканія истины, они уступили свое мѣсто однимъ партій
нымъ, кружковымъ мелочамъ и злобѣ дня, интересамъ 
одной политики.

„Вѣхи" громко и убѣдительно стали проповѣдывать 
(сборникомъ „Вѣхи" и статьями по поводу его), что необ
ходимо сначала усовершенствоваться, исправиться личности 
—отдѣльному человѣку, а потомъ уже ждать исправленія 
государственнаго, обще-народнаго . . . Поменьше политики! 
Поменьше слѣпого подчиненія — узенькой программѣ! . . 
Побольше заботъ о значеніи, о самостоятельности, мысли 
въ области религіи и философіи! А, самое главное, по
больше заботы о личной нравственной отвѣтственности 
отдѣльнаго человѣка и предъ Богомъ и предъ народомъ! 
Къ этому, въ существѣ дѣла, и сводится проповѣдь „Вѣхъ".

На эту книгу, тотчасъ по выходѣ ея въ свѣтъ, было 
обращено самое серьезное вниманіе, ею заинтересовалась 
періодическая печать, лучшіе русскіе писатели и публи
цисты . . . Поднялась рѣзкая газетная полемика . . . 
Солидные ежемѣсячники сердито заворчали противъ новыхъ 
вѣхъ для русской интеллигенціи, указываемыхъ сборникомъ 
„Вѣхи" . . .

Этотъ кличъ „Вѣхъ", конечно, пришелся далеко не по 
вкусу всякаго рода „освободителямъ", поэтому вся либе-
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ральная русская печать объявила авторовъ „Вѣхъ“ пропо
вѣдниками застоя, врагами обществу и клеветниками на 
интеллигенцію. Но ругайся, не ругайся, а все — таки съ 
„Вѣхами" приходится считаться.

Авторы статей сего сборника судятъ о духовной жизни 
русской интеллигенціи не по наслышкѣ, а по личнымъ 
наблюденіямъ и переживаніямъ, какъ члены самой интел
лигенціи. Это представители лучшихъ силъ русской 
общественной мысли, участники передовыхъ журналовъ, 
авторы интересныхъ статей о текущей русской жизни. 
Таковы напр., И. Б. Струве, ученый русскій экономистъ и 
публицистъ и проф. С. Н. Булгаковъ (учившійся въ Ор
ловской дух. семинаріи) особенно извѣстный своимъ разбо
ромъ Ш-го тома „капитала" Маркса и рядомъ статей по 
политической экономіи. Поэтому, „Вѣхи" раскупаются на
расхватъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ вышли четырьмя повто
рительными — новыми изданіями, хотя либералы не пре
кращали своего ворчанья?

Епархіальная хроника.

Пасхальное взаимное привѣтствованіе у Архипастыря.

18 апрѣля, въ день св. Пасхи, въ 11 часовъ утра, каѳед
ральное и рижско-градское духовенство имѣло счастіе быть 
у Архипастыря, привѣтствовать Его съ праздникомъ и 
христосоваться.

Послѣ краткаго пасхальнаго молебствія настоятель 
каѳедральнаго собора, прот. В. И. Плиссъ словами „Христосъ 
воскресе!" привѣтствовалъ Высокопреосвященнѣйшаго Ага- 
ѳангела, Архіепископа Рижскаго, какъ Архипастыря — 
преемника св. апостоловъ, носящаго въ себѣ свѣтъ, миръ и 
радость Христовы, разсѣевающіе вокругъ и прогоняющіе, какъ
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при апостолахъ, такъ и теперь, тьму, враждебныя и скорб
ныя настроенія, и вносящіе въ нашу пастырскую среду 
жизнерадостность, свѣтлыя христіанскія надежды и бодрый 
духъ. Такъ привѣтствуя, о. протоіерей Плиссъ выражалъ 
отъ лица всѣхъ пожеланіе Архипастырю здоровья, крѣпости 
силъ и долголѣтняго святительствованія на Рижской каѳедрѣ 
для укрѣпленія св. православія въ Прибалтійскомъ 
краѣ.

Отъ лица рижско-градскаго духовенства, по особому 
полномочію, привѣтствовалъ Его Высокопреосвященство 
прот. В. П. Березскій—съ выраженіемъ особенной сердечной 
преданности, благодарности и благожелательности Архи
пастырю, своею любовію, ласковостью, милостью и благо
желательностью привлекающему къ себѣ всѣхъ, и—съ поже
ланіями до конца жизни быть подъ Его святительскимъ 
руководствомъ.

На эти привѣтствія Его Высокопреосвященство отвѣ
тилъ словами, преисполненными въ высокой степени любви, 
свѣтлой пасхальной радости и благодарности Христу 
Спасителю за то, что всѣ (къ кому обращено было слово) 
удостоились пережить святыя состоянія великопостныя, 
страстной седмицы и Св. Пасхи въ здравіи и во спасеніе. 
Его Высокопреосвященство затѣмъ благодарилъ всѣхъ за 
выраженныя чувства и благожеланія и всѣмъ пожелалъ 
здоровья и свѣтлой праздничной радости, съ призываніемъ 
Божія благословенія на всѣхъ лично и семью каждаго, 
на дѣла пастырскія и семейныя.

Послѣ сихъ привѣтствій всѣ присутствующіе подхо
дили къ Владыкѣ подъ благословеніе и для христосованія и 
Владыка къ подходившимъ обращался съ ласковыми празд
ничными словами архипастырскаго вниманія и назиданія.
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Православное религіозно-просвѣтительное общество при 
каѳедрѣ Рижскаго Архіепископа.

Открытіе новой безплатной библіотеки религіозно-нравствен
ныхъ книгъ. Въ Воскресенье, 14 марта, въ 5 ч. пополудни, 
происходило въ каѳедральномъ соборѣ открытіе библіотеки 
религіозно-просвѣтительнаго общества. О. прот. В. Плиссъ 
сказалъ слово, въ которомъ упомянулъ, что главная задача 
библіотеки — борьба съ инославными ученіями и пресѣ
ченіе ложныхъ убѣжденій. Потомъ былъ прочитанъ уставъ 
библіотеки и отслуженъ благодарственный молебенъ пятью 
священнослужителями. Пѣлъ народный хоръ. Послѣ того 
была принята подписка желающихъ пользоваться библіотекою.

Библіотека православнаго религіозно-просвѣтительнаго об
щества при каѳедрѣ Рижскаго Архіепископа, помѣщающаяся 
въ каѳедральномъ соборѣ, производитъ весьма благопріятное 
впечатлѣніе. Каталогъ, насчитывающій въ настоящее 
время болѣе 800 томовъ, очень содержателенъ и разно
образенъ. Рядомъ съ серьезными богословскими книгами 
можно получить книги назинательнаго и духовно-право
славнаго содержанія.

По открытіи библіотеки читалъ протоіерей Г. А. 
Вахрамѣевъ сказаніе о „Дивной иконѣ" — чудотворной 
иконѣ Божіей Матери, исполненной на мраморной доскѣ 
и находящейся за престоломъ въ церкви монастыря 
„Кліоскавра" въ Римѣ, учрежденнаго св. Григоріемъ Ве
ликимъ, папою Римскимъ, называемымъ также Григоріемъ 
Двоесловомъ.

Въ воскресенье, 21 марта, въ 5 ч. пополуд. въ каѳедраль
номъ соборѣ, при многочисленномъ собраніи слушателей, 
состоялись двѣ бесѣды, которыя, хотя озаглавливались и 
неодинаково, но трактовали объ одномъ и томъ же пред
метѣ, о христіанской любви. Въ первой бесѣдѣ о. Д. 
Соколовъ имѣлъ цѣлью установить правильное толкованіе
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изреченія Іисуса Христа: „заповѣдь новую даю вамъ, да 
любите другъ друга". Бесѣда его представляла сравни
тельный обзоръ ученій о любви древнихъ языческихъ 
религій и ветхозавѣтной философіи, причемъ о. проповѣд
никомъ выяснено было превосходство христіанскаго ученія 
о  любви, по образу любви Богочеловѣка Христа. Прочи
танный вслѣдъ затѣмъ о. Н. А. Лейсманомъ разсказъ: 
„Не въ прибыли, а въ добрѣ счастье" изображаетъ прак
тическое осуществленіе христіанской любви, которую обна
ружилъ бѣдный человѣкъ, владѣлецъ убогой баржи, къ 
брошенному на пристани пятилѣтнему мальчику, оборван
ному и едва державшемуся на ногахъ отъ холода. По 
окончаніи чтенія о. Н. Лейсманъ обратился съ небольшимъ 
словомъ къ слушателямъ и рекомендовалъ имъ пользоваться 
недавно открытою безплатною библіотекою, такъ какъ въ 
книгахъ, подобныхъ той, которою онъ самъ пользовался, 
содержатся разсказы, способные поддержать самое дорогое 
чувство, любовь къ обездоленнымъ ближнимъ. Между 
чтеніями слушатели съ большимъ воодушевленіемъ пропѣли 
„Во царствіи Твоемъ" и „Кресту Твоему", а послѣ чтеній 
„Спаси Господи" и „Достойно есть". Слушателямъ разда
вались листки подъ заглавіемъ „Слово жизни", изд. спб. 
епарх. миссіонерскаго совѣта.

Въ воскресенье, 28 марта, въ каѳедр. соборѣ вечернюю 
бесѣду съ н&родомъ велъ протоіерей В. П. Березскій о 
подлинности и достовѣрности св. евангелій. Объяснивъ 
филологически слово „Евангеліе" и указавъ на религіозно
нравственное значеніе для насъ, христіанъ, евангельскаго 
ученія I. Христа, о. проповѣдникъ излагалъ мысли въ 
такомъ порядкѣ: о четвероевангеліи, о происхожденіи еван
гелій, причемъ кратко и мѣтко изложилъ характерныя 
отличія повѣствованій „отъ" Матѳея, Марка, Луки и осо
бенно обстоятельно отъ Іоанна; затѣмъ о писателяхъ, или 
Точнѣе о составителяхъ, времени первоначальнаго появле
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нія евангелій и о составѣ ихъ (рѣчи I. Христа и 
чудеса его). Послѣдніе пункты направлены были противъ 
скептиковъ и вѣрящихъ на слово такъ называемой „отри
цательной критикѣ", полагающей, что евангелія составлены 
были не раньше IV или V. в.в. О. В. Березскій рядомъ 
выдержекъ изъ твореній мужей апостольскихъ и раннихъ 
христіанскихъ писателей (Поликарпа Смирнскаго, Папія 
Іерапольскаго, Иринея Ліонскаго, Іустина философа и др.) 
и сопоставленіемъ ихъ съ мѣстами изъ евангелій доказалъ, 
что евангелія были написаны тѣми лицами и въ то время, 
кому и когда они издавна приписываются православною 
церковію.

По окончаніи бесѣды, слушателямъ раздавались листки 
подъ заглавіемъ „Живое слово".

Въ каѳедральномъ соборѣ въ воскресенье, 4 апрѣля, 
первую вечернюю бесѣду велъ о. законоучитель Александ
ровской гимназіи о. Д. Соколовъ, который, пользуясь еван
гельскимъ чтеніемъ того-же воскресенья о грѣшницѣ, 
помазавшей миромъ ноги Спасителя въ домѣ Симона фа
рисея и воспоминаніемъ церкви о. Маріи Египетской, ве
личайшей подвижницѣ, далъ общедоступное понятіе о грѣхѣ 
и покаяніи и показалъ на этихъ двухъ примѣрахъ, какъ 
глубоко можетъ падать человѣкъ, отдающійся міру страстей, 
и какъ, съ другой стороны, высоко можетъ онъ подни
маться, когда, отрѣшившись отъ мірскихъ соблазновъ, 
начинаетъ осуществлять свое высокое предназначеніе. При 
чемъ, въ лицѣ евангельской грѣшницы церковь пред
ставляетъ намъ примѣръ того, какъ человѣкъ приходитъ 
къ раскаянію подъ вліяніемъ голоса своей совѣсти, въ 
лицѣ же Маріи Египетской она показываетъ примѣръ 
обращенія на путь спасенія чрезъ особое дѣйствіе на че
ловѣка спасительной силы, или благодати Божіей. Вторая 
бесѣда о. діакона К. Дорина посвящена была памяти пре- 
подооной Евфросиніи Полоцкой, по случаю перенесенія ея
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святыхъ мощей изъ Кіева въ г. Полоцкъ Витебской губ. 
во время съ 22 апрѣля по 23 мая текущаго года. 
О. діаконъ краткими, но характерными чертами изобразилъ 
духовный ликъ преподобной княгини, которая пламенно 
любила Христа и всѣхъ людей обездоленныхъ: она была 
первая русская женщина, устроившая въ монастырѣ первую 
женскую школу. Въ заключеніе слушателямъ раздавались 
благочестивые листки.

Въ Вербное воскресенье, 11 апрѣля, первая внѣбого
служебная бесѣда прочитана была свящ. В. В. Щукинымъ 
на тему: „Христовы слезы". Вотъ краткое изложеніе этой 
бесѣды: „Нѣсколько странно и, конечно, знаменательно, 
что два слѣдовавшихъ одно за другимъ евангельскихъ 
событія (воскрешеніе Лазаря и входъ Господень въ Іеру
салимъ) сопровождались плачемъ Христовымъ. При дру
гихъ горестныхъ событіяхъ жизни Господа этого не было. 
Чѣмъ же въ данномъ случаѣ были вызваны слезы Хри
стовы? Не Лазарь, конечно, который чрезъ нѣсколько 
мгновеній долженъ былъ воскреснуть; не стѣны іеруса
лимскія (Спаситель вскорѣ же совершенно спокойно пред
сказалъ разрушеніе стѣнъ и зданій, даже храма) оплаки
валъ Мессія-Богочеловѣкъ. Предметомъ Его слезъ при 
гробѣ Лазаря была горестная и опустошительная сила 
смерти, разящая и мучающая все человѣчество. Бѣдное, 
человѣчество! запуганное, истерзанное, изболѣвшееся подъ 
царствомъ мрачной безпощадной смерти! Какой океанъ 
горя, причиненнаго смертью, сокрытъ въ протекшихъ 
вѣкахъ! Какая бездна его еще предстоитъ въ грядущихъ! 
Сынъ Божій своимъ Богочеловѣческимъ умомъ охватилъ 
всю бездонную пропасть этого горя; Своимъ сердцемъ 
живо почувствовалъ всю его страшную тяжесть и . . .  не 
могъ не заплакать. При взглядѣ же на кипящій суетою, 
заботами и дрязгами житейскими Іерусалимъ Христосъ 
заплакалъ о слѣпомъ упорствѣ и безчувственности чело-
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вѣчества всѣхъ городовъ и странъ къ Божественной бли
зости, къ Божественнымъ усиліямъ спасти людей. Всѣ 
эти усилія, какъ нѣкогда въ Іерусалимѣ, такъ и вездѣ, не 
исключая нашего города, „разбивались и разбиваются о 
человѣческую низменно.сть, безчувственность и грѣховность!" 
Само собою разумѣется, что безчувствіе къ Божественной 
близости, навлекшее страшную кару на Іерусалимъ, должно 
навлечь ее и на насъ. Пока еще не поздно, эту кару намъ 
нужно отвратить".

Вторую бесѣду, по просьбѣ многихъ православныхъ, 
читалъ о. настоятель каѳедральнаго собора, протоіерей Вл. 
И. Плиссъ: „Объ адвентистахъ, ихъ происхожденіи и 
лжеученіи". Слово „адвентизмъ" взято отъ латинскаго 
„adventus" (возвращеніе). Этимъ именемъ называется уче
ніе о второмъ пришествіи I. Христа для суда надъ людьми 
и устроенія Царства Божія. Адвентистское ученіе появи
лось первоначально въ XVIII вѣкѣ въ Америкѣ и рас
пространилось потомъ въ предѣлахъ Европы, а нынѣ оно 
довольно сильно проповѣдуется не только на Западѣ 
Россіи, но и въ центральной и южной Россіи, и на Кавказѣ* 
По характеру своему оно близко къ ученіямъ штундистовъ 
и штундо-баптистовъ, молоканъ, субботниковъ и др. ми
стическихъ сектантовъ. Отличительными чертами ученія 
адвентистовъ являются ученія ихъ о второмъ пришествіи 
I. Христа, о душѣ человѣка и празднованіи субботы вмѣсто 
воскресенія. О. протоіерей Плиссъ подробно изобразилъ 
лжеученіе адвентистовъ, съ опроверженіемъ его.

Такъ какъ внѣбогослужебными бесѣдами 11 апр. закан
чивался проповѣдническій сезонъ текущаго полугодія, то о. 
Плиссъ, въ качествѣ предсѣдателя совѣта религіозно-просвѣ
тительнаго общества, выразилъ благодарность слушателямъ, 
собравшимся въ соборъ въ особенно большомъ числѣ, 
проповѣдникамъ и руководителю общаго пѣнія, о. діакону 
Дорину, и рекомендовалъ пользоваться безплатною библіо-
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текою для утвержденія въ памяти религіозно-нравственныхъ 
истинъ въ православномъ ихъ пониманіи. Бесѣды закон
чились воодушевленнымъ пѣніемъ „Достойно есть* . . .

]4зъ епархіальной печати.
— О соблюденіи правилъ при производствѣ вы

боровъ церк. старосты. Кишиневскій Епископъ Сера
фимъ на рапортѣ одного благочиннаго, представившаго на 
утвержденіе приговоръ прихожанъ объ избраніи церк. 
старосты написалъ слѣдующую резолюцію. „Я вижу, что 
выборы старостъ представляются неправильно, такъ какъ 
они производятся въ присутствіи только мѣстнаго священ
ника, а не благочиннаго или его помощника. Подтвердить 
духовенству епархіи, что такіе выборы не могутъ быть 
признаны дѣйствительными и что впредь я буду налагать 
взысканія на благочинныхъ за неисполненіе узаконеній, 
относящихся къ выбору старостъ*. Къ сему Консисторія 
прибавляетъ, что, согласно §§ 12—15 Инстр. цер. стар., 
выборы церковнаго старосты производятся въ храмѣ въ 
присутствіи причта и подъ наблюденіемъ благочиннаго или 
заступающаго его мѣсто лица (помощники) и о состоявшихся 
выборахъ составляется церковно-приходскій приговоръ, а 
не мірской. (Киш. Еп. Вѣд.).

— Мѣры предосторожности. Тульскимъ Епархіаль
нымъ начальствомъ, опредѣленіемъ отъ 28 февраля — 2 
марта 1909 г. опредѣлено: „Въ видахъ предотвращенія 
несчастныхъ случаевъ, могущихъ быть съ молящимися въ 
церквахъ при различныхъ тревогахъ, предписать о.о. 
настоятелямъ церквей и начальствамъ монастырей къ 
неуклонному исполненію: 1) чтобы во время богослуженій, 
при сильномъ стеченіи молящихся, всѣ церковныя двери 
были отперты, а отнюдь не оставались на замкахъ и даже



307

прикрытыми наружными дверями, какъ это нынѣ дѣлается, 
и 2) чтобы, согласно указу Святѣйшаго Синода, отъ 12 іюля 
1864 г. № 1504, церковныя двери отворялись не во внутрь 
церквей, а наружу, если же двери отворяются внутрь, то 
таковыя должны быть незамедлительно передѣланы".

(Самарск. Еп. Вѣд.).
— Кто долженъ читать „правило" для причастни

ковъ. Подобный вопросъ былъ на обсужденіи Костромской 
дух. Консисторіи, вслѣдствіе отказа одного діакона читать 
молитвы ко св. причащенію. Консисторія, ссылаясь на 
„положеніе" по дѣламъ приходскаго духовенства, по кото
рому на обязанности псаломщика лежитъ исполненіе при 
Богослуженіи клироснаго чтенія и пѣнія, указываетъ, что 
псаломщикъ долженъ читать и правило для причастниковъ. 
Но такъ какъ діаконъ и самъ по субботамъ великаго поста 
обязанъ служить съ приготовленіемъ ко св. причащенію, 
ради особой важности великопостныхъ субботъ и въ вящ- 
шую помощь служащему священнику при причащеніи 
мірянъ, — съ надлежащимъ благоговѣніемъ. Посему и онъ, 
діаконъ, нравственно обязанъ достойно приготовиться ко 
св. причащенію, каковое приготовленіе съ наибольшимъ 
удобствомъ онъ можетъ исполнить общею молитвою съ 
мірянами въ то время, когда священникъ совершаетъ
исповѣдь. По этому Консисторія постановила преподать 
духовенству епархіи въ руководство и къ надлежащему 
исполненію слѣдующія указанія на дни пятницъ и субботъ 
св. Четыредесятницы: въ пятницу, когда священникъ по
лагаетъ „начало къ исповѣди", въ храмѣ Божіемъ обязаны 
быть всѣ члены причта. Затѣмъ, когда священникъ при
ступаетъ къ исповѣди, одинъ изъ псаломщиковъ, посре
динѣ храма, въ возможномъ отдаленіи отъ священника, 
читаетъ каноны, акаѳисты и вечернія молитвы громко, 
внятно, толково, набожно. По окончаніи сего чтенія діаконъ, 
гдѣ есть, или другой псаломщикъ, или хорошій чтецъ изъ
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мірянъ, по указанію священника, читаютъ поперемѣнно» 
житія святыхъ и другія душеполезныя книги, брошюрки^ 
листки, при чемъ слушатели могутъ сидѣть. Столь же 
полезно при этомъ, когда некому читать, или чтецъ уже 
утомился, раздавать грамотнымъ краткія брошюры и листки 
на руки, чтобы они сами могли читать. Въ субботу, по 
окончаніи утрени, молитвы утреннія, канонъ и молитвы ко 
св. причащенію читаетъ діаконъ, стоя на амвонѣ, а гдѣ. 
нѣтъ діакона — псаломщикъ въ томъ же порядкѣ, какъ 
и канунное правило, а священникъ или кончаетъ исповѣдь,, 
или совершаетъ проскомидію. Если же исповѣдь окончена 
и проскомидійное поминовеніе не сложно, то весьма при
лично самому священнику прочитать для себя и мірянъ^ 
готовящихся ко св. причащенію, молитвы ко причащенію.

(Костр. Еп. Вѣд.).
— Обиліе кружечныхъ сборовъ. Тульскій епар

хіальный съѣздъ постановилъ просить преосвященнаго 
возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ о возможномъ 
сокращеніи существующихъ кружекъ и подписныхъ листовъ^ 
уже находящихся въ церквахъ, и о введеніи новыхъ только- 
въ крайнихъ случаяхъ. Постановленіе съѣзда было сдано- 
на заключеніе консисторіи. По справкѣ послѣдней, въ 
Тульской епархіи дѣлаются сборы: 1) по подписнымъ
листамъ, выданнымъ благочиннымъ, числомъ 7; 2) по та
ковымъ же выданнымъ принтамъ — 2; 3) но кружкамъ, 
учрежденнымъ высшимъ начальствомъ и обносимымъ въ- 
указанные дни и недѣли — 8; 4) по таковымъ же, обносимымъ 
поочередно—7; 5) по кружкамъ, учрежденнымъ епарх.
начальствомъ—3; 6) въ пользу епарх. попечительства за 
каждой службой—1, и 7) въ пользу мѣстнаго церк.-прих. 
попечительства поочередно—1. Итого въ Тульской епархіи 
(приблизительно то же у насъ*) разнаго рода кружекъ и 
подписныхъ листовъ 29. Консисторія дала заключеніе, что-

*) Въ Смоленской епархіи.
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ходатайствовать объ уменьшеніи сборовъ по книжкамъ и 
листамъ нельзя, но что слѣдуетъ обносить въ строго опре
дѣленномъ порядкѣ: сначала церковный кошелекъ и кружку, 
затѣмъ — въ пользу епарх. попечительства и, наконецъ, 
срочную или очередную кружку, — всего 4 кружки; а 
подписные листы предлагаются внѣ богослуженій.

— Посвященіе въ діакониссы. Въ Москвѣ 
очень много интереса вызвало посвященіе въ санъ 
діакониссъ нѣсколькихъ высокопоставленныхъ особъ изъ 
„обители милосердія", учрежденной Ея Высочествомъ, 
великой княгиней Елисаветой Ѳеодоровной. Посвященіе 
имѣло совершиться на 7-й недѣлѣ поста въ 
одномъ изъ загородныхъ монастырей Москвы. Возникнове
ніе учрежденія діакониссъ относятъ къ временамъ апостоль
скимъ. Именемъ діакониссъ назывались женщины, изби
равшіяся на служеніе церкви и получавшія торжественное 
на то посвященіе. Послѣ апостоловъ діакониссы получили 
весьма широкое распространеніе въ церкви христіанской 
и признаны не только со стороны церковныхъ каноновъ, 
но и со стороны законовъ гражданскихъ. Въ эти первые 
вѣка христіанской церкви діакониссы, какъ лица, служащія 
при церкви, входили въ составъ клира и получали отъ 
церкви свое содержаніе, на ряду съ другими членами клира. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, на свое служеніе церкви діакониссы, 
также наравнѣ съ прочими членами клира, получали отъ 
епископа особенное торжественное посвященіе или хиро
тонію. Съ теченіемъ времени чинъ діакониссъ постепенно 
выходилъ изъ употребленія во всѣхъ церквахъ Востока и 
Запада. Однако, совершенное исчезновеніе его произошло 
не раньше XII—XIII вѣка по Р. Хр. Впрочемъ нѣкоторые 
слѣды существованія этого чина на православномъ Востокѣ 
можно найти и въ болѣе позднее время. Русская церковь 
не знала чина діакониссъ. Тѣмъ не менѣе попытки возста
новленія его въ церковномъ служеніи были и на Руси.
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Просвѣтитель Алтая, архимандритъ Макарій предполагалъ 
призвать діакониссъ на служеніе православной миссіи и по 
этому поводу писалъ митрополиту Филарету. Посвяще
ніе въ діакониссы высокопоставленныхъ особъ въ  
Москвѣ могло быть совершено по древнегреческому 
обряду. (Смол. Еп. Вѣд.)

V • . *
Извѣстія а замѣтяи.

— Созывъ чрезвычайнаго собранія училищнаго 
совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ. По опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года, съ 3 
по 8 число, созывается, подъ почетнымъ предсѣдательствомъ 
первенствующаго члена Святѣйшаго Синода, высокопрео
священнаго митрополита Антонія, чрезвычайное собраніе 
училищнаго совѣта. На чрезвычайное собраніе пригла
шаются нѣкоторые предсѣдатели епархіальныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ и епархіальные наблюдатели церковныхъ 
школъ. На обсужденіе и разрѣшеніе чрезвычайнаго собранія 
будутъ предложены слѣдующіе вопросы: а) объ участіи 
церковныхъ школъ въ осуществленіи всеобщаго обученія 
въ Россіи; б) объ усиленіи воспитательнаго вліянія обученія 
Закону Божію и объ обезпеченіи всѣхъ начальныхъ школъ 
законоучителями; в) о привлеченіи мѣстнаго населенія къ 
участію въ завѣдываніи церковными школами прихода;, 
г) о примѣненіи выборнаго начала по отношенію къ личному 
составу епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и ихъ 
уѣздныхъ отдѣленій и о расширеніи круга дѣятельности 
послѣднихъ; д) о мѣрахъ къ обезпеченію церковныхъ 
школъ средствами содержанія; е) объ усиленіи практи
ческаго направленія церковныхъ школъ чрезъ обученіе 
сельскому хозяйству, ремесламъ, рукодѣліямъ и пр.; 
ж) о преобразованіи второклассныхъ школъ въ связи съ 
замѣчаніями междувѣдомственнаго совѣщанія и з) о распро-

/
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отраненіи чрезъ церковную школу среди населенія элемен
тарныхъ санитарно-гигіэническихъ свѣдѣній и о борьбѣ съ 
алкоголизмомъ и дѣтской смертностію.

— Іудейское нашествіе на Церковь. Въ огромномъ 
большинствѣ случаевъ мы, русскіе, плачемъ, когда евреи 
смѣются. И наоборотъ. Если весело русскимъ, то евреи 
вѣшаютъ носы.

Но я указываю на совершенно исключительный случай.
„Еврейскій міръ" скорбитъ, и вотъ почему.
Восемь штукъ евреевъ, окончившихъ екатеринослав- 

юкую гимназію, сочли нужнымъ принять православіе.
Въ Минскѣ произошло засѣданіе всѣхъ окончившихъ 

учебныя заведенія евреевъ для обсужденія съ этической 
стороны вопроса о крещеніи. Въ дебатахъ принимали 
участіе и взрослые, пожилые люди: и, въ концѣ концовъ, 
большинство высказалось за крещеніе.

Въ Иркутскѣ этотъ вопросъ; былъ, повидимому, рѣ
шенъ безъ дебатовъ, и единственнымъ препятствіемъ къ 
крещенію служило только отсутствіе пастора.

Когда въ городъ, кажется, случайно, пріѣхалъ нѣ
мецкій пасторъ, онъ черезъ какой-нибудь часъ былъ поло
жительно осажденъ еврейскими аспирантами, которыхъ 
онъ всѣхъ огульно, безъ лишнихъ формальностей, ввелъ 
въ лоно протестантской церкви. Нѣмецкаго крестителя 
послѣ этого стали вызывать и въ другіе города. Не менѣе, 
повидимому, была подготовлена почва въ этомъ отношеніи 
и въ Лодзи.

Пріѣхавшіе туда два еврейскихъ миссіонера изъ 
англійскаго миссіонерскаго союза имѣли тамъ такой успѣхъ 
среди еврейской учащейся молодежи, что въ городѣ было 
основано постоянное отдѣленіе союза.

Таковы факты, приводящіе „еврейскій міръ" въ вели
чайшее уныніе, но и насъ, православныхъ, эти факты не 
радуютъ. Такимъ образомъ, русскіе и еврейскіе интересы
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въ данномъ пунктѣ оказываются солидарными. Разница 
въ мотивахъ недовольства и въ выводахъ, которые дѣлаемъ 
мы и евреи изъ фактовъ. Іудейская газета скорбитъ, что 
столько потомковъ Іуды оставляютъ „истинную вѣру" и 
присоединяются къ „христіанскому суевѣрію". „Еврейскій 
міръ", конечно, находитъ нужнымъ исправить бѣду путемъ 
дарованія іудеямъ равноправія. Тогда-де имъ нужды въ 
позорномъ ренегатствѣ представляться не будетъ.

Мы стоимъ на противоположной точкѣ зрѣнія. Мы 
скорбимъ о Православной Церкви, которую заполоняютъ 
эти непрошенные „христіане". Евреи даже не скрываютъ, 
что крещеніе имъ нужно для пріобрѣтенія гражданскихъ 
правъ. Что это такое, какъ не наглое надругательство 
надъ Таинствомъ?

И надругательство это идетъ уже давно, и давно пора 
положить ему конецъ.

Лѣтъ 10—15 тому назадъ въ Москвѣ былъ такой 
случай.

Богатому іудею, издателю бульварнаго листка, грозила 
высылка изъ Москвы. И вотъ іудею пришла фантазія 
перейти въ католичество. Явился къ французскому или 
польскому священнику и разсказалъфто вотъ такъ и такъ. 
Высылаютъ, хочу-де католикомъ стать.

Священникъ выслушалъ и говоритъ:
— Хорошо. Пріѣзжайте завтра. Я вамъ скажу свои 

условія.
Жидъ, думая, что ксендзъ намекаетъ на деньги, 

любезно заявилъ, что заранѣе на всѣ условія согласенъ.
— Посмотримъ! Посмотримъ! — отвѣтилъ, улыбаясь, 

ксендзъ.
Но іудей взвился выше облака стоячаго, когда ксендзъ 

сообщилъ ему свои „условія". Оказалось, что денегъ ему 
отъ іудея не нужно, и что онъ долженъ убѣдиться въ 
искренности его намѣреній.
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— А потому,—сказалъ ксендзъ,—вы должны являться 
въ теченіе года къ обѣднѣ каждый день. Кромѣ того я 
вамъ дамъ книги, которыя вы должны изучить, и я васъ 
буду время отъ времени экзаменовать. Если вы выдержите 
это испытаніе въ теченіе года, я посмотрю, можно ли васъ 
присоединить къ Церкви.

Іудей счелъ слова ксендза за злую насмѣшку и черезъ 
три дня сдѣлался „англиканиномъ".

Вотъ пунктъ, въ которомъ нашему православному 
духовенству не мѣшало бы пойти по стопамъ ксендзовъ. 
Нельзя относиться къ дѣлу Церкви формально и присоеди
нять къ православію всѣхъ іудеевъ, жаждущихъ . . . 
гражданскихъ правъ. Моек. Ц. Вѣд. изъ газ. „Земщина".

С о д е р ж а н і е  № 9.
Отдѣлъ ОФФиціальнйК: — Е пархіальны я и зв ѣ с т ія .— А рх іерей ск ія  

служ енія.

Отдѣлъ неоФФИЦІальный: — Т орж ество  п ер ен есен ія  святы хъ  мощей 
преподобны я Евфросиніи, княж ны  П олоцкой, и зъ  К іева  въ  П олоцкъ .— 
П реподобная Евфросинія, К н яж н а П олоцкая. — Н овы я теч ен ія  въ 
интеллигенц іи . — Е п арх іал ьн ая  хроника. — И зъ  епарх іальной  п е
чати. — И звѣ стія  и замѣтки.

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. Іоаннъ Щукинъ.
Печ. дозв. 1 мая 1910 г. — Цензоръ, Каѳедр. Прот. Владиміръ Плиссъ. 

Типографія Г. Гемпель и Ко. Рига, Крѣпостная ул. № 7.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 КОДЪ
на ж урн алъ

„Московскій Еженедѣльникъ”.
В ступая  въ  П Я Т Ы Й  годъ своего сущ ествованія, со х р ан яетъ  

п реж н ее  направленіе . И дя навстрѣ чу  запросам ъ соврем енной  п оли 
тической и общ ественной ж изни, ж урн ал ъ  посвящ аетъ  особое вн и 
маніе т е к у щ е м у  за к о н о д а т е л ь с т в у , м а т ер іа л ь н ы м ъ  и к у л ь т у р 
ны м ъ  п о т р е б н о с т я м ъ  Р о с с іи , а такж е в н ѣ ш н ей  п о л и т и к ѣ ; р а в 
нымъ образом ъ подвергаю тся всестороннем у изслѣдованію  я в л е н ія  
въ области р е л и г іо зн о -ф и л о с о в с к и м ъ  и д е й , н а у к и , и с к у с с т в а  и  
л и т ер а т у р ы .

Р ед акто р ъ  Кн. Е. Н. Трубецкой.

Ближайшіе сотрудники: Н. В. Давыдовъ, С. А. Котля
ревскій, Н. Н. Львовъ, В. А. Маклаковъ, А. Л. Пого

динъ, П. Б. Струве, и Кн. Г. Н. Трубецкой.
Въ журналѣ принимаютъ участіе:

Н. Н . Авиновъ, свящ. К. М. Аггеевъ, профессора: А . С. Алексѣевъ, С. Н . 
Булгаковъ, прив.-доц. Д. В. Викторовъ, П. Г. Виноградовъ, В . М . Громогласовъ, 
А, Г. Гусаковъ, В . Э. Денъ, ярив.-дои. Д- Н . Егоровъ, проф. ТІ. И . Иванюковъ, 
прив.-доц. II. А . Кистяковскій. проф. М . №. Кавалевскій, прив.-доц. Ѳ. Ѳ. 
Кокошкинъ, А . Ѳ. Кони, Н . А . Котляревскій, В . Д. Кузминъ-Караваевъ, В. 
Ф. Левитскій, Л. №. Лопатинъ, П. IT. Новгородцевъ, А . А . Пиленко, прив.- 
доц. А . И. Покровскій, проф. А . С. Посниковъ, прив.-доц. Рахмановъ, проф. 
С. Ф. Фортунатовъ, П. №. Щепкинъ, гірив.-доц. Л. Н . Яснополъскій и другіе.

В ъ  т е ч е н іе  г о д а  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ  50 к н и ж е к ъ  е ж е н е 
дѣ льно з а  и с к л ю ч е н іем ъ  п р а зд н и к о в ъ  Р о ж д е с т в а  и  П а с х и .
У словія подписки на 1910-й годъ. Н а М о с к о в с к ій  Е ж е н е д ѣ л ь н и к ъ  
на 1 годъ — 5  р., на 6 м ѣсяцевъ  — 3  р., на 3 м ѣсяца — 1 р. 5 0  к. З а  
г р а н и ц у  в д в о е . Р азсрочка допускается только  годовы м ъ подписчи
камъ на слѣдую щ ихъ у сл о в іях ъ : при  подпискѣ 3  руб. 1 мая 2  руб.

О ж елан іи  вносить годовую  п л ату  въ  разсрочку необходимо 
заявить при  подпискѣ.
Подписка принимается но всѣ хъ  книжныхъ магазинахъ и въ конторѣ редакціи.
Въ виду состоявш агося соглаш енія, между Редакціям и „ М о ск о в ск а го  
Е ж е н е д ѣ л ь н и к а  и ж урнала „ Р у с с к о й  М ы сли", подписчики п ол ь
зую тся при  о д н о в р е м е н н о й  подпискѣ на д в а  изданія слѣдующ ими 

л ь готн ы м и  у с л о в ія м и :

)(а Московскій Еженедѣльникъ и Русскую Мысль.
На 1 годъ 15  руб. (вмѣсто 17 р.), на 6 м ѣ сяц евъ  S  руб. (вмѣсто 9  р.), 

на 3 м ѣсяца 4  руб. (вмѣсто 4  р. 5 0  к.).
При о д н о в р е м е н н о й  подпискѣ на д в а  изданія разсрочка не допускается.

О д н о в р е м е н н а я  подписка на указан н ы я изданія приним ается 
т ол ь к о  въ  и х ъ  конторахъ .
А д р е съ  К он торы  ж урнала „ Московскій Еженедѣльникъ" —  Москва, П р е

чистенскій  б ульваръ , д. К альм еера.
А д р е с ъ  К онторы  ж урнала „Русская Мысль" —  Москва, В аганьковскій  

п ер еу л о к ъ , д. К ум анина.



„Эушеподезкое Чтеніе"
въ 1910 году
Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ

ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.
Съ 1910 года ж урн алъ  Д У Ш Е П О Л Е ЗН О Е  Ч Т Е Н ІЕ  вступ аетъ , 

съ  Б ож іей  помощію, въ  пятьдесятъ первый годъ  своего изданія. Т акое 
долговрем енное сущ ествован іе  ж урнала рѣдко вы падаетъ  на долю не 
только духовны хъ , но и свѣтскихъ ж урналовъ . П ричина этого  
заклю чается столько въ  сочувствіи читаю щ ей публики, сколько и въ  
томъ, что ж урн ал ъ  не изм ѣ н ялъ  однажды п р и н ято й  Р ед акц іей  за
дачѣ. В ъ немъ, за  врем я его п олстолѣтняго  сущ ествованія, кромѣ 
просты хъ, напечатано не мало научны хъ, сер ьезн ы х ъ  статей , которы я 
привлекали  к ъ  себѣ вним аніе м ногихълицъ, привы кш ихъ къ  научному 
и серьезн ом у  чтенію  въ  области богословія.

В ъ ж урналѣ  постоян н о  затрогивались различны е богословскіе 
вопросы  и обсуж дались разн ы е предметы , которы м ъ, по возмож ности, 
давалось всесторон н ее освѣщ еніе. П ри этом ъ Р ед акц ія  ж урнала 
никогда не считала своею  обязанностію  рабски слѣдовать „духу 
врем ени", даже при  самы хъ тяж ел ы х ъ  и н еб лаго п р іятн ы х ъ  обстоятел ь
ствахъ . Х удо ли, хорош о ли, — но ж урн алъ  постоян н о  со хран ялъ  
свою собственную  физіономію, по которой  его можно было отличить 
отъ  д есятковъ  д руги хъ  духовн ы хъ  ж урналовъ , бы лъ всегда сам остоя
те л е н ъ  и самобы тенъ.

П ри  такой постановкѣ  дѣла ж урн алъ  за свои 50 л ѣ тъ  заслуж илъ 
м ногочисленны е одобрительны е отзы вы  какъ  со стороны  духовны хъ, 
такъ  и свѣ тскихъ  лицъ . Ж у р н а л ъ  хорош о извѣстенъ и за границей  
и даж е в ъ  отдаленной  о тъ  насъ  А мерикѣ; онъ  вы писы вается во мно
гихъ  эк зе м п л я р а х ъ ; присы лаю тся треб ован ія  о вы сы лкѣ его въ  К итай  
и Я понію , не говоря  о м ногочисленны хъ м ѣстностяхъ  Сибири, гдѣ 
очень распространенъ  наш ъ ж урналъ .

И здан іе  ж урнала Д У Ш Е П О Л Е ЗН О Е  ЧТЕН ІЕ въ  1910 году, 
пятьдесятъ первомъ году его сущ ествован ія , будетъ продолж аться на 
тѣ х ъ  ж е основан іяхъ , на какихъ издавался при  п реж н и хъ  его  ред ак
то р ах ъ : п реосвящ енном ъ Виссаріонѣ, епископѣ  Костромском ъ и Га- 
личскомъ, и прот. Д. В. Касицынѣ, и главная ц ѣ ль  его будетъ  та  же, 
какая  указан а покойны м ъ м итрополитом ъ Филаретомъ въ  его донесен іи  
о ж урналѣ  С вятѣйш ем у Синоду, — „служ ить духовном у и н равствен 
ному наставленію  христіанъ , у д овл етворять  потребности  назидатель
наго и  понятнаго духовнаго чтен ія".

В ъ изданны хъ доселѣ ш естистахъ книгахъ  Д У Ш Е П О Л Е ЗН А Г О  
Ч Т Е Н ІЯ  уж е им ѣется  твердое  основаніе для суж ден ія  о ж урналѣ, и 
только  для лицъ , незнаком ы хъ съ нимъ, считаем ъ необходимымъ 
присовокупить, что.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Т руды , относящ іеся къ  изученію  Св. П исанія, творен ій  св. 

отц евъ  и православнаго Б огослуж ен ія .
2) С татьи  вѣ роуч и тел ьн аго  и нравоучи тельн аго  содерж анія, съ 

обращ еніем ъ особеннаго вним анія на современныя явленія въ обществен
ной и частной жизни.

3) „П убличны я богословскія ч тен ія" .



4) Слова, п о у ч ен ія  и внѣбогослуж ебны я бесѣды особенно на 
основаніи  святоотечески хъ  творен ій  и наиболѣе знам ениты хъ  пасты 
рей  Ц еркви.

5) Ц ерковно-историческіе  разсказы  на основаніи  первоисточни
ковъ  и исторически  авто р и тетн ы х ъ  пам ятниковъ .

6) Воспом инанія о л и ц ахъ  зам ѣ чательн ы хъ  по заслугам ъ для 
Ц еркви  и по духовно-нравственной  жизни.

7) П исьма и разн ы я изслѣдованія п реосвящ ен н аго  ОеоФана- 
Затворника, іеросхим онаха о. Амвросія О птинскаго.

8) О бщ епонятное и духовно-поучительное излож еніе свѣдѣніи 
и зъ  н аукъ  естествен н ы х ъ .

9) О писаніе путеш еств ій  къ  святы м ъ мѣстамъ.
10) Н о в ы я  данны я о расколѣ.
11) П о возм ож ности докум ентальны я и въ  то ж е врем я понятныя 

свѣдѣнія о западны хъ и сп овѣ д ан іяхъ : римско-католическомъ, англи
канскомъ, лю теранском ъ, реформатскомъ, м ногоразличны хъ сектахъ  
съ разбором ъ и хъ  учен ій  и обрядовъ.

12) Л и тер ату р н о е  обозрѣніе.
13) С оврем енная п ечать .
14) К ритика.
15) С тихотворен ія .
16) П овѣсти  и разсказы .
17) О тклики на соврем енность.
По прим ѣру прош лы хъ л ѣ тъ  и въ  1910 году въ Д У Ш Е П О Л Е З

Н О М Ъ  Ч Т Е Н ІИ  н ѣ которы я статьи  будутъ  иллю стрироваться соотвѣт
ственны ми рисунками.

В ъ  1910 году всѣ подписчики п олучатъ  безплатное п рилож ен іе :
Святитель Димитрій Ростовскій.

С очиненіе ВА СИ ЛІИ  Н ЕЧА ЕВ А  (ЕП И С К О П А  ВИССАРІОН А).
О предѣлен іем ъ Учи.іищаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ  16—19 

ію ня 1898 года за №  477, утверж денны м ъ Г. О беръ-П рокурором ъ Св. 
Синода, постан овлен о : издаваемый въ М осквѣ еж ем ѣсячны й духовны й 
ж урналъ Д У Ш Е П О Л Е ЗН О Е  Ч ТЕН ІЕ  — одобритъ, въ  настоящ ем ъ его 
видѣ, для  библіотекъ церковно-приходскихъ  ш колъ.

Г одовая  цѣна ж урнала за 12 кн и гъ  ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. 
За границу — ПЯТЬ рублей.

А дресъ : МОСКВА. Въ редакцію  ж урн ал а: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при  
церкви  С вятителя  Н иколая въ  Толм ачахъ.

М ожно подписы ваться и во всѣ хъ  болѣе извѣ стны хъ  книж ны хъ 
магазинахъ.

Р ед акторъ  С вящ енникъ Михаилъ Оивеискіи.
И здательница Ольга Касицына.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
на литературный, популярно-богословскій, церковно

общественный, съ рисунками
ЖУРНАЛЪ

„Отдыхъ Христіанина".
Х-й годъ изданія.

П риглаш ены  к ъ  сотрудничеству  лучш ія л и тер ату р н ы я  силы. 
Съ 1-и кн. ж урнала будетъ  п еч ататься  больш ая историческая повѣсть 
извѣ стнаго  белетриста  Г. Т , С ѣверцева-П о лилова „Царскій духовникъ11, 
Р . П. К ум овъ дастъ  р яд ъ  разсказовъ  и полны е захваты ваю щ аго и н те 
реса  семинарскіе очерки подъ заглавіем ъ „Константинъ Трубинъ". П ро 
ф ессоръ у н и вер си тета  св. Владимира прот. Ц. Я . С вѣтловъ пом ѣстить 
серію  статей  подъ слѣдующими заглавіям и: 1) Отчего люди не вѣрятъ? 
2) Разумность вѣры и безсмысленность невѣрія. 3) Религія и наука. 4) Не
вѣріе и наука или о причинахъ невѣрія среди ученыхъ, особенно русскихъ. 
5) Библія и наука. 6) Философія, какъ путь къ христіанской религіи, а не 
отрицаніе ея. П реж ним и сотрудниками будутъ  вестись п остоян н ы е 
отдѣлы : „Отголоски жизни и литературы", „Церковное обозрѣніе", „Да 
будутъ всѣ едино". Е. Н. П огож евъ  (П оселян и н ъ ) дастъ  р яд ъ  худо
ж ествен н ы хъ  очерковъ , преим ущ ественно на ж итійны я темы  П рот 
С. О строумовъ, проф. М. М. Т арѣ евъ , Н. П. Смоленскій, И. П .Ю вач евъ  
(М иролю бовъ), Д . И. Боголю бовъ. А. А. К л ави н ъ  и др. попреж нем у 
будутъ  участвовать въ  изданіи ж урнала своими ли тературны м и  
трудами.

В ступ ая  въ  10-й годъ своей издательской  д ѣ ятельн ости , редакц ія  
Отдыха Христіанина не  находитъ особы хъ побуж деній  много и подробно 
говорить о характерѣ  и направлен іи  своего ж урнала: физіоном ія его 
уж е успѣла оп ред ѣ л и ться  съ достаточной  ясностью . П однять  мысль 
читателя , какъ  малорослаго З акх ея , до вы соты  святого Н еба и вѣч
н ы хъ  огней  его, показать все величіе  ж ивого Бога и тѣ х ъ  безчислен
ны хъ  бры згъ  Его благодати, что разсы паны  по л и ц у  всего  міра—отъ  
распускаю щ ейся бы линки до расцвѣтаю щ аго человѣческаго  сознанія, 
ввести  ч и тател я  въ  великій  м іръ горящ и хъ  образовъ, ги ган товъ  воли 
и вдохновен ія , дать ему р яд ъ  худ ож ествен н ы хъ  вп еч атлѣ н ій  и тѣм ъ 
воспитать въ  нем ъ чувство прекраснаго , — вотъ  главная  и основная 
задача наш его ж урнала.

Въ противовѣ съ  той  ли тературѣ , которая  разл агаетъ  мысль и 
душ у ч и тателей , об рекая  и хъ  на н равствен н ое  бездорож ье и „блуж 
даніе по расп утіям ъ  міра сего" въ  безплодной надеж дѣ найти гдѣ- 
нибудь разрѣ ш ен іе  этическихъ проблем ъ ж изни, „Отдыхъ Христіанина" 
своими статьям и  старается  установить  тѣ „вѣхи", по указанію  кото
р ы х ъ  всякій  м ож етъ легко подойти  к ъ  истинѣ. И  мы бы хотѣли, 
чтобы  страницы  наш его ж урнала пы лали „огненными глаголами", а не 
зап олн яли сь  вялы ми и скучными рѣчами. И тогда эти  го р ящ ія  п и сь
мена, вводящ ія мысль ч и тател я  въ высш ій м іръ вѣ ч н ы хъ  идей, завѣ 
товъ  и образовъ, п р іо б р ѣ ту тъ  покоряю щ ую  властность и будутъ  
лучш им ъ противояд іем ъ той  беллетристикѣ , что теп ер ь  такъ  откры то 
о тр а в л я е т ъ  ю ны я сердца.

„В ы брасы вайте и зъ  своихъ домовъ книж ны й соръ", говоритъ  
одинъ древне-христіанскій  п ресви теръ . В ы брасы вайте, повторим ъ и 
мы. О пасны я, ц и н и ч еск ія  гр я зн ы я  книги н е н у ж н о  держ ать въ  домѣ: 
они отравятъ , если не васъ, то ваш ихъ дѣтей.

П оэтому вы м етайте  книж ны й соръ съ  особенны м ъ вниманіемъ, 
если  хоти те  бы ть съ  I осподомъ. Н о п р іобрѣ тайте  тѣ  книги, которы я



вы рабаты вали-бы  въ  душ ѣ „антитоксинъ11 —  противояд іе  книж ной 
отравѣ  и давали-бы нравствен н ы й  отды хъ.

Мы бы и хотѣли , чтобы наш ъ ж у р н ал ъ  дѣ й стви тельн о  давалъ  
то тъ  нравственны й отды хъ душ ѣ, которы й п окуп ается  дорогой цѣной 
подвига, иногда мукъ и даж е страданій, и заклю чается не въ  нирванѣ, 
а въ  творчествѣ , въ  борьбѣ за  вы сш ія начала ж изни и, главное, въ  
спокойном ъ и глубоком ъ убѣж деніи , что есть  для чего ж ить, есть  за 
что бороться и есть  за что и для чего  ум ирать.

„Н е ж изнь, какъ  подвигъ  неустанны й,
Н е труд ъ  свято й  насъ и зн у р я е тъ "  . . .

Н асъ  и зн у р я е тъ , гн е те тъ , доводитъ до о тч аян ія  горькое , безо
традное и богоборное сознаніе б езц ѣ л ьн ости  ж изни, безплодности  е я  
подвиговъ, е я  страданій.

И ж изнь въ  таком ъ представленіи  превращ ается^ или въ  
сплош ную  м рачную  тоску, или въ  безум ны й, безудерж ны й  наркозъ , 
игру  см ѣняю щ ихся иллю зій, безпросы пное оп ьян ен іе^  граничащ ее съ  
тупы м ъ равнодуш іем ъ ко всему, нравственной  апатіей .

П усть ж е наш ъ ж урн ал ъ  подним аетъ ч и тател я  надъ „сѣрой 
будничностью " ж изни, п ер ен о ся , его въ  об л асть , христіански-ге- 
роическихъ  настроен ій .

П усть онъ  будетъ  для читателя  тѣм ъ, чѣм ъ я в л я е т с я  соборъ 
св. Софіи въ  К он стан ти н оп олѣ  для вдум чивы хъ п у теш еств ен н и к о въ — 
посѣтителей , съ  благоговѣніем ъ входящ ихъ  подъ его историческ іе  
своды. „

Софія, п и ш етъ  одинъ п утеш ественникъ , удивительны й , н еоб ы 
чайны й храмъ. В ъ  нем ъ  есть что-то м истически-чарую щ ее и подни
мающее. В ъ п ер вы я  м инуты  соборъ не показался мнѣ слиш комъ 
больш имъ. Н о вотъ  на моихъ глазахъ  соверш илось почти  чудо. 
Стѣны храма съ  каждой минутой раздвигались. С оборъ стан ови лся  
все н еоб ъятн ѣ е , ш ире. М еня охватилъ мистическій уж асъ  п ред ъ  этой  
тайной  архитектуры . Я  сто ял ъ  и смотрѣлъ. У ходить не хотѣ лось  
и, чтобы задерж ать вп ечатлѣ н іе  хоть  на минуту, я  у ш ел ъ  къ  б о ко 
вы мъ круж евны м ъ колоннадам ъ Софіи, туда, гдѣ когда-то засѣдалъ  
VI В селенскій  Соборъ. Ч ары  собора продолж ались. М еня окруж илъ 
тум анъ  воспом инаній и на фонѣ этого тум ана свѣ тлы я тѣ н и  тѣ хъ , 
голоса которы хъ  раздавались подъ сводами этого  храма и за его  
стѣнами на у л и ц ахъ  К онстантинова города.

Грем ящ ій, съ  огненны м ъ палящ имъ словомъ Зл ато у стъ  . . . Его 
рѣ чи  объ И родіадѣ. Свв. М еѳодій, Ѳ еоф анъ и Ѳ еофилъ, у  которы хъ  
на ихъ  челѣ  калены м ъ ж елѣ зом ъ  отм ѣтили и х ъ  „вѣрую*... Св. Ѳ еодоръ...

К ак ъ  „облако свидѣ телей", обступили они меня, п ри зы вая  
„идти противъ теченія", о сѣ н яя  тем ны м ъ покровом ъ своихъ  мантій. 
О ни звали  и за ними хотѣлось идти. Это состоян іе  длилось двѣ-три  
минуты, но съ тѣ х ъ  п оръ  мнѣ часто цриходитъ  мысль, какъ  важ но 
минутами вступ ать  въ  тѣ  сферы, гдѣ ж и вутъ  тѣни гер о е в ъ  духа. 
О ни даю тъ силы, поднимаю тъ, зовутъ".

Н авѣ ять  на тебя, дорогой читатель, это тъ  вы сокій  героическ ій  
духъ, вд охн уть  „силу жизни* и для нравственнаго  твоего  одуш евлен ія  
создать на своихъ  страницахъ  свящ енно-историческую  галлерею  ве
ликихъ, зовущ ихъ  образовъ, »— вотъ  к ъ  Нему счи таетъ  себя  п р и зв ан 
нымъ и въ наступаю щ ем ъ подписномъ году наш ъ ж у р н ал ъ  „О тды хъ 
Х ристіанина".

В ъ качествѣ безплатнаго  прилож ен ія , подписчики п о л у ч а т ъ : 
1) Д л я  дѣтей  двѣ книж ки — два подарка — одинъ къ  П асхѣ, д ругой  
къ  Р. Хр. и 2) больш ую  новую  книгу  Ив. ГІ. Ю вачева (М иролю бова— 
автора книги „На С ахалинѣ 44) „Тайны  Ц арствія. Н еоеснаго", отвѣчаю 
щую на многіе вопросы , которы е явл яю тся  при  чтен іи  св. П исанія. 
А вторъ  ея , хорош о извѣстны й ч и тател ям ъ  „О тды ха Х ристіанина", въ  
общ едоступной формѣ, избѣгая схоластическихъ  ученій , д аетъ  разъ -



ясн е н ія  иногда очень труд н ы хъ  м ѣстъ книгъ  В етхаго и Н оваго завѣта. 
Ь ъ  его  статьях ъ  часто встрѣчаю тся соверш енно новые, оригинальны е 
взгляды , которы е придаю тъ всему сочиненію  х ар ак тер ъ  свѣж ести  и 
дѣлаю тъ его  интересны м ъ. А вторъ  с ч и таетъ  наш ъ народъ  по преим у
щ еству  беззаконнымъ. Б ольш инство  русски хъ  людей не знаю тъ  ни 
человѣ чески хъ  законовъ , изданны хъ правительством ъ , ни  бож ескихъ 
н ап и сан н ы хъ  апостолами и пророками. Б е зъ  узды  закона, б езъ  по
сто ян н аго  напом инанія о гр ан и ц ах ъ  дозволеннаго и недозволеннаго  
безъ  еж едн евной  п ровѣ рки  своей совѣсти ,какъ это дѣлаю тъ и н о стр ан ц ы ’ 
еж едн евно  читаю щ іе Слово Б ож іе, народъ наш ъ все болѣе и болѣе* 
нравствен н о  развращ ается, падаетъ. М ежду тѣм ъ Е вангеліе и есть  
то  твердое осяоваше того  уч ен ія" , въ  котором ъ мы наставлены  (Лк. 
1. 4). О но есть сила Божгя ко спасенію  всяком у вѣрую щ ем у" 
(гимл. 1. 16). П оэтом у русскій  народъ  долж енъ, въ  настоящ ее врем я 
н равствен н аго  упадка, сосредоточить все вниманіе на изучен іи  Еван
ге л ія  или Н оваго Завѣта.

Х ри стосъ  всенародно  у ч и л ъ  народъ на б ерегахъ  Г алилейскаго  
озера, но избранны м ъ апостолам ъ наединѣ и зъ я с н я л ъ  все, говоря  
им ъ: „вам ъ дано зн ать  тайны  Ц арств ія  Н ебеснаго". Съ распростра
неніем ъ слова Б о ж ія  по всѣмъ странам ъ на всѣ хъ  язы к ахъ , уч ен іе  
Х ристово стало откры то  для всѣхъ. Но им ѣть в ъ  рукахъ  Библію , это 
н е  зн ачи тъ  поним ать ее. Надо, чтобы  кто нибудь р азъ ясн и л ъ  ее. 
стол и ч н ы е ж ители, им ѣя в ъ  своем ъ расп о р яж ен іи  библіотеки, слуш ая 
л екц іи  и реф ераты  и звѣ стнѣ йш ихъ  у ч ен ы хъ  и богослововъ, пресы 
щ ены  толкован іям и  тай н ъ  Б ож іихъ . В ъ глухой  ж е провин ціи  замѣ
ч ается  духовны й  голодъ. Т ам ъ жадно прислуш иваю тся къ  малѣйш ему 
звуку , исходящ ем у и зъ  ц ен тр о в ъ  ум ственной ж изни, дорож атъ  каж 
ды м ъ листочкомъ, гдѣ есть  хоть  м алая круп и н ка золотого  у ч ен ія  
Библіи . В отъ  это „единое на потребу" и им ѣетъ  въ  виду авторъ  
книги  „Т аины  Ц арств ія  Н ебеснаго", вы н ося  и зъ  сокровищ ницы  Библіи, 
какъ  говори тъ  Г осподь (Мт. 13. 52), и старое, и новое.

Всего свы ш е сорока отдѣ льны хъ  очерковъ  дастъ эта книга 
снабж енная м нож еством ъ худож ественны хъ  иллю страцій.

Цѣна журнала 3  рубля съ приложеніями.
. За  гр ан и ц у  5 рублей.

(Стоимость п рилож ен ія , безплатнаго  при  ж урналѣ , въ  отдѣльной п ро
дажѣ — будетъ  не м енѣе 3 рублей . П олучить отдѣ льное прилож ен іе

можно только въ  концѣ  издательскаго  года).
Адресъ: СПБ. Обводный кан., 116.

 Р ед акторъ  П рот. IL  Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
г. издан ія VII. ~ на 1910 годъ г. изданія VII.

на еженедѣльный проповъдн. и религіозно-назидательный съ рисунками
Ж У Р Н А Л Ъ

„Воскресный Благовѣстъ .̂
Г лавная задача ж урн ал а  — обслуж ивать соврем енны я нуж ды  

церковнаго  амвона и каѳедры  аудиторны хъ  религіозно-нравственны хъ 
чтенпі. Х ристіанская  проповѣдь по своей  формѣ не есть  нѣчто 
неизм ѣ нное и неподвиж ное, р азъ  навсегда отливш ееся въ  строго 
опредѣленны я формы. О днимъ и зъ  главны хъ  условій  е я  я в л я е тс я  
приспособляем ость к ъ  состоянію  и психологіи  слуш ателей . Э тотъ 
можно сказать, законъ христіанской  проповѣди особенно яр к о  вы сту
п аетъ  въ пасты рской  д ѣ ятельн ости  св. ап. П авла, — и въ  частности



в ъ  характерной  рѣчи его, п рои зн есен н ой  имъ въ язы ч ески хъ  А ф инахъ. 
П еревод и ть  еван гел ьск ія  истины  на я зы к ъ  ж изни, у я с н я т ь  ихъ  вѣчное 
норм ативное значен іе  для каждой эпохи, раство р ять  евангельской  
солью  те ч е н ія  общ ественной мысли, — вотъ  къ  нему долж на стре
м иться  соврем ен н ая  ц ерковн ая  проповѣдь. Д л я  образцовъ  такого 
рода п роповѣ дническаго  слова и для ж ивы хъ, нази дательн ы хъ  
разсказовъ  и оч ерковъ  и будутъ  откры ты  страницы  наш его ж урнала. 
В ъ  наступаю щ ем ъ году по возмож ности каж ды й №  „В оскреснаго 
Б лаговѣста" будетъ  иллю стрированъ соотвѣтствую щ ей картиной. В ъ 
отдѣ лѣ : „На каждый денъ“ будетъ  дано полн ое послѣдовательное 
истолкован іе  еван гел ьски хъ  чтен ій  за весь годъ. Н ачнется  оно съ 
20-го д е к а б р я —съ I гл. Св. М атоея, и затѣм ъ будетъ  идти правильно 
по дневны м ъ чтен іям ъ. П о воскреснымъ и праздничнымъ дням ъ будутъ  
даваться полны я проповѣди, не ш аблонны я, но в ъ  духѣ  и стилѣ набро
сковъ  „на каж ды й день". Д ан ъ  будетъ  цѣлы й р яд ъ  проповѣ дей  о 
борьбѣ  съ  п ьянством ъ .

В ъ качествѣ  безплатнаго  п ри л ож ен ія  данъ будетъ  сборникъ 
избранны хъ проповѣдей  извѣстнаго  Б е р сь е . Ж елаю щ іе получить 
январск іе  ном ера ж урнала соврем енно долж ны подписаться не позднѣе 
10-го декабря.

Ц ѣ н а 2  рубля.

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.
Р ед акто р ъ  Прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 
на литературный и народно-публицистич. съ рисунками

ЖУРНАЛЪ

„Т р е зв а я  )К а з н ь “.
ѴІ-й годъ изданія.

(О добренъ Учебн. Комит. Св. Синода для учебн и чески хъ  и ф ундамен
тал ьн ы х ъ  библіотекъ духовно-учебны хъ  заведен ій  за 1905, 6, 7, 8 г.г.).

Т р е зв а я  ж изнь! В отъ  м ирное и святое  знамя, подъ  которы м ъ 
наш ей родинѣ суж дено стать  мощною, богатою, славною, суж дено 
достигнуть  пы ш наго плодоноснаго расцвѣ та своихъ д ѣ ятел ь н ы х ъ  силъ.

Н аш ъ ж урн ал ъ  зо ветъ  всѣхъ, кому дорога будущ ность родины , 
подъ это свято е  знамя.

В ъ наш и дни ч у ть  ли н е  весь м іръ стрем и тся  переворотом ъ 
п ередѣ л ать , изм ѣнить ж изнь.

И ногда в ъ  этихъ  стрем лен іяхъ  много хорош аго, справедливаго. 
Н о, каж ется, что люди очень забы ваю тъ объ одной револю ціи , одномъ 
п ереворотѣ , которы й н у ж ен ъ  преж де всего.

О томъ п ереворотѣ , какой  п роизош елъ  въ  Н иневіи .
П ророкъ-чуж езем ец ъ  о тъ  имени Б о ж ія  призвалъ  в ъ  покаянію .
И  сразу  измѣнилось* лицо огромнаго города. Г ородъ одѣлся 

въ  трауръ , замокли ры нки, п рекратились  сдѣлки, о п ьян с тв ѣ  совер
ш енно забыли.

Н е слы ш но п ѣ н ія  и музыки.
Всѣ охвачены  одной мыслью: Г осподь гн ѣ вен ъ . К ак ъ  ум ило

стивить Его? . .
К аю тся всѣ, отъ  ц а р я  до поденщ ика.
В отъ  это была револю ція , дѣйствительны й  п ер ев о р о тъ  въ  

совѣсти  всѣхъ.



И если  бы съ  такого  переворота  въ  совѣсти начали люди — 
м ож етъ  бы ть давно иной была бы ж изнь.

Зам ѣтьте . Здѣсь, в ъ  Н иневіи , никто не старался об ъясн и ть  
гибель города чуж ой  виной. Н икто не го во р и л ъ : это тѣ  виновны  
то сословіе, то тъ  человѣкъ.»

К аж ды й преж де всего  говори л ъ  и дум алъ: я  ви н овен ъ  я  
н авлекъ  Б ож ій  гн ѣ въ  . . .  *

И  всѣ преж де всего  сами въ  себѣ „исправляли  ж изнь".
В оръ  н есъ  украден н ое . . . Т орговцы  несли  наж итое неправдой. 

П ьян и ц ы  бросали свое пьянство .
Н асильники  каялись въ  насиліяхъ.
И  всѣ  постились. Т резвость  и воздерж аніе  ц арили  всюду.
В ъ эти  дни безъ  всякаго  вн ѣ ш н яго  п ер ево р о та  Н и н ев ія  была 

царством ъ Бож іимъ. Н е даромъ Е вангеліе указы ваетъ  намъ въ  
о б р азец ъ  эту  каю щ ую ся Н иневію .

К ъ  такому п ер ево р о ту  будетъ  звать в с ѣ х ъ 'и  ж у р н ал ъ  „Т р езвая  
Ж и зн ь" . С татьи ж урнала, доступны я по излож енію  любому читателю  
и зъ  народа, преж де всего будутъ  ратовать за устроен іе  ж изни  на 
единственно надеж ны хъ и вѣчны хъ основахъ Е вангельскаго  завѣта.

Н аш ъ ж урналъ  попреж нем у стан етъ  отм ѣчать всѣ побѣды 
трезвости , освѣщ ать назрѣваю щ іе запросы  трезвен н аго  движ ен ія  и 
пролагать  п у ти  въ  область все н овы хъ  и н овы хъ  средствъ  борьбы со 
смертоносны мъ недугом ъ п ьян ства .

Вмѣстѣ съ  тѣм ъ „Т р езвая  Ж и зн ь "  буд етъ  стрем и ться  к ъ  воз
можному удовлетворен ію  п отреб н остей  скром ной русской  сем ьи въ  
чтен іи  поучительном ъ и интересном ъ. „Т р езвая  Ж и зн ь "  я в л я е т с я  
самымъ деш евы м ъ л и тературн ы м ъ  еж ем ѣсячником ъ, преслѣдую щ им ъ 
п росвѣ ти тел ьн ы я цѣли.

В ъ 1910 году ж урн алъ  дастъ  для о. сельскихъ пасты рей  р яд ъ  
ж и вы хъ  очерковъ  съ  цѣнны м и практическим и указан іям и подъ общимъ 
заглавіем ъ:

Трезвенная работа въ приходъ.
В ъ виду предстоящ аго введен ія  курса трезвости  въ уч еб н ы я 

завед ен ія , будетъ  п ред лож ен ъ  р я д ъ  руководящ ихъ  м етодическихъ 
зам ѣтокъ  для преподавателей  и народны хъ учителей . Это составитъ  
о тд ѣ л ъ :

Уроки трезвости въ школъ.
Н аконецъ , въ  цѣлом ъ ряд ѣ  статей  будетъ  п редставлена сущ ность 

и оцѣнка трудовъ

перваго всероссійскаго съъзда дъятелей трезвости.
В ъ качествѣ  безплатнаго п ри лож ен ія  ж у р н ал ъ  д астъ  16 откры 

ты хъ  писем ъ — акварелей  въ  14 красокъ, со стихами, объясняю щ им и 
сю ж етъ  каж дой картины , взятой  и зъ  ж изни  алкоголика.

С татьи и разсказы , приспособленны я къ  чтенію  въ  ау д и то р іях ъ , 
въ  ш колахъ и войскахъ , будутъ  иллю стрироваться картинами, легко’ 
обращ аю щ имся въ  стекловидны я для свѣтового фонаря.

Ц ѣна о д и н ъ  рубль.

Адресъ редакціи и конторы: СПБ. Обводный кан., д. 116.
Р ед акторъ  П рот. Я . Л/мжовг.


