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О тдѣлъ оф ф иціальны й.
Рескриптъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 
Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, на имя 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Агаѳангела, Архіепископа Рижскаго и 

Митавскаго, отъ 4-го декабря 1906 года.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Внутреннія смуты, охватившія въ истекшемъ
году многія мѣстности нашего отечества и выз
ванныя ими тяжкія потрясенія въ различныхъ 
сторонахъ народной жизни, отразились вообще не
благопріятно на сборѣ пожертвованій въ недѣлю 
Ваій, идущихъ главнымъ образомъ на нужды пра
вославныхъ паломниковъ въ Святую Землю. Тѣмъ 
не менѣе этотъ сборъ въ общемъ, оказывая Палее-
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тинскому Обществу существенную поддержку и 
давая возможность, хотя и съ трудомъ, выпол
нять возложенныя на него уставомъ благотвори
тельныя задачи, доставилъ моему сердцу отрад
ное утѣшеніе. Вмѣняя? Себѣ поэтому въ пріят
ный долгъ выразить Вашему Высокопреосвящен
ству и всѣмъ ближайшимъ Вашимъ сотрудникамъ 
Мою Глубокую благодарность за своевременно 
принятыя мѣры по сбору пожертвованій въ Верб
ное Воскресеніе 1906 года.

Нынѣ, въ виду приближающагося времени 
производства новаго вербнаго сбора, увѣренная 
въ Вашей горячей отзывчивости и всегдашней
готовности споспѣшествовать процвѣтанію и даль
нѣйшему развитію русскихъ учрежденій въ Па
лестинѣ и Сиріи, обращаюсь къ Вашему Высоко
преосвященству съ убѣдительною просьбою со
дѣйствовать, по примѣру прежнихъ лѣтъ, прира
щенію этого сбора, какъ важнѣйшему источнику 
средствъ Общества на ихъ содержаніе, располагая 
къ тому своимъ пастырскимъ авторитетнымъ сло
вомъ и ввѣренное Вашему благопопеченію мѣстное 
духовенство, отъ живой ревности коего въ значи
тельной степени зависитъ также успѣхъ этого 
сбора. t

Я твердо уповаю на неоскудѣваемую милость 
Вожію и искренно убѣждена, что при просвѣщен
номъ содѣйствіи Преосвященныхъ Владыкъ ввѣ
ренное Мнѣ Палестинское Общество, четверть вѣка 
стоящее бдительнымъ стражемъ Православія въ 
земной родинѣ Христа и прилагающее стараніе къ 
устроенію быта русскихъ богомольцевъ въ Святой 
Землѣ, сможетъ благополучно пережить настоящее 
тяжелое время, не утративъ въ Святой Землѣ ни
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одного изъ своихъ благотворительныхъ учрежденій, 
съ честью исполняющихъ свое святое служеніе во 
благо Христовой Церкви и для славы Русскаго 
имени на ближнемъ Востокѣ.

Я надѣюсь на благосклонное вниманіе Вашего 
Высокопреосвященства къ Моей просьбѣ о своевре
менномъ и успѣшномъ производствѣ вышеупомя
нутаго тарелочнаго сбора за всѣми богослуженіями 
праздника вербнаго воскресенія въ наступающемъ 
1907 году. Канцелярія Общества своевременно 
доставитъ въ Рижскую Духовную Консисторію для 
разсылки во всѣ церкви епархіи, правила для сбо
ра, надписи къ сборнымъ блюдамъ, пастырскія 
возванія и собесѣдованія.

Испрашивая Ваше Архипастырское благосло
веніе, поручаю себя и Общество Вашимъ Святитель
скимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная 
Елисавета. .

4-го декабря 1906 г.
№ 27. • л

Епархіальныя извѣстія.
Перемѣщены священники церквей: Вяйке- 

Ляхтрской—Павелъ Поска, согласно прошенію, къ 
Іеввенской церкви и Кангроской — Георгій Кій- 
манъ, согласно прошенію, къ Вяйке-Ляхтрской 
церкви, оба 12 февраля.

Уволенъ отъ службы по Рижскому епархіаль
ному вѣдомству временно исполняющій обязан
ности псаломщика Лаймъяльской церкви Андреи 
Верендель 6 февраля.

Перемѣщенъ и. д. псаломщика Ново-Вердер- 
ской церкви Иванъ Аштеменко, согласно проше-
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нію, къ Лаймъяльской церкви 6 февраля.
Предоставлено мѣсто священника при Зер- 

бенской церкви псаломщику Фридрихштадской 
церкви Петру Клявину.

Имѣются вакантныя мѣста священника при 
церквахъ : Кастнаской, Вольмарской и Кангроской 
и псаломщика при церквахъ : Иллуксто-Гринвальд- 
ског. Черносельской Единовѣрческой, Сасмакен- 
ской, Уббенормской, Фридрихштадтской и Ново- 
Вердерской.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи П. СОКОЛОВЪ.

Объявленіе.
л • /

„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ44 и зд а н іе  К азанской А к адем іи  въ  
1907 году будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 10 
до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней 
программѣ, въ строго-правослаі номъ духѣ и ученомъ направленіи. 
Въ качествѣ приложенія къ журналу всѣ подписчики получатъ без
платно: Толкованіе Бл. Ѳеофилакта, архіепископа Болгарскаго, на св» 
Евангеліе Луки. Ж урналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки 
„какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства6 (Синод, 
опред. 8 сент. 1874 г. № 2792). Цѣна за полное годовое изданіе, со 
всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во 
всѣ мѣста имперіи—семь рублей. При журналѣ: „Православный Со
бесѣдникъ6 издаются Извѣстія по Казанской епархіи, выходящія 4 раза 
въ мѣсяцъ, нумерами до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ, убористаго 
шрифта. Размѣръ изданія съ 1888 г. значительно увеличенъ сравни
тельно съ прежнимъ вслѣдствіе установленнаго по особомъ распоря
женію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Казанскаго и Свіяяс- 
скаго пособія на изданіе Епархіальныхъ Извѣстій отъ монастырей Ка
занской епархіи. Цѣна Извѣстіи для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ" и съ пере
сылкой по почтѣ восемь рублей. Подписка принимается въ Редакціи 
Православнаго Собесѣдника, при Духовной Академіи въ Казани.



Отдѣлъ неоффиціальный.
Религіозно-культурныя задачи православной 

церкви.
I.

О культурной роли православной церкви и 
въ настоящее время и въ историческомъ прош- 
ломъ много говорилось и говорится. Всѣ толки по 
атому вопросу сводятся или къ тому, что право
славная церковь имѣла и имѣетъ очень большое 
и важное культурное значеніе въ жизни нашего 
отечества, или же къ тому, что культурные плоды 
православной церкви и въ прошломъ были до
вольно не велики, и теперь совсѣмъ почти нич
тожны.

И въ томъ и другомъ случаѣ имѣется въ 
виду культурное вліяніе нашей церкви на успѣхи 
политической, общественной, умственной и исто
рической жизни.

Мы не будемъ разбирать, дѣйствительно ли 
велико или мало было такое культурное вліяніе 
православной церкви на различныя стороны на
шей исторической жизни.

Такое культурное вліяніе, конечно, важно, но 
не съ точки зрѣнія интересовъ церкви, какъ спеці
ально религіознаго учрежденія.

Роль церкви въ области свѣтской культуры 
для нея самой должна имѣть второстепенную 
важность и во всякомъ случаѣ не должна пред* 
ставлять главную жизненную задачу.

Къ сожалѣнію, въ настоящее время имѣетъ 
силу и значеніе какъ разъ противоположная точка 
зрѣнія. s
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Особенно въ наши дни замѣтно особенно уси
ленное стремленіе вовлечь церковь въ мірскіе ин
тересы, направить ея силы и средства на служе
ніе й освященіе современной мірской культуры, 
сдѣлать ея представителей дѣятельными участни
ками и работниками матеріальнаго прогресса 
жизни, соратниками внѣшней культурной борьбы 
и т. п. <- • і.

Духовенство, особенно столичное, охотно под
дается такому стремленію, забывая свое прямое 
призваніе служить дѣлу Божію, а не человѣче
скому, трудиться надъ культурой не мірской, а 
Спеціально религіозной. ■,

А между тѣмъ религія христіанская и ея вѣрь 
ная представительница — православная церковь-к 
должны имѣть постоянно въ виду именно свою 
специфическую культуру. Церковь изо всѣхъ 
силъ должна трудиться надъ этой своей специ
фической культурой — надъ культурой религіоз*- 
ныхъ душъ. Если же ея представители позвоь 
ляютъ себѣ увлекаться мірскою культурой,—куль
турой стремящейся создать хорошихъ поддан» 
ныхъ государству, хорошихъ согражданъ обще
ству и наилучшія условія общественной жизни, 
то они въ данномъ случаѣ ни болѣе ни менѣе 
какъ уклоняются отъ своего прямого дѣла и на
значенія. Мало того, представители православ
ной церкви, увлекающіеся свѣтскимъ культуртре
герствомъ, мѣняютъ служеніе высшей культурѣ 
на служеніе низшей. Съ религіозной точки зрѣ
нія самой высшей культурой должна признаваться 
культура религіозная,—культура религіознаго духа, 
постепенно достигающаго богоуподобленія и, зна
читъ, наивысшаго духовнаго совершенства. /а



Культура же соціальная и политическая, стре
мящіяся создать наилучшаго гражданина и члена 
общества, настолько же ниже религіозной куль
туры, насколько ниже упомянутой соціальной или 
человѣческой культуры культура или кулг.тиви-. 
ровка животныхъ и растеній.

Покушаться подчинить религіозное дѣло и 
служеніе служенію соціальному это въ сущностц 
то же, что подчинять соціальную культуру куль
турѣ животной, животную — растительной.

Поэтому, непростительно православному па
стырю, забывая о спасеніи и религіозномъ усо
вершенствованіи душъ своей паствы, погружаться 
въ интересы и перипетіи политической и соціаль
ной борьбы, въ процессы мірской культуры. Не
простительно ему цѣною всевозможныхъ натяжекъ 
приспособлять слово евангельское къ явленіямъ 
и успѣхамъ свѣтской культуры, или пользоваться 
своимъ религіозно-нравственнымъ вліяніемъ въ 
интересахъ политическихъ и общественныхъ дѣлъ. 
Все это съ его стороны будетъ равносильно под
чиненію высшихъ культурныхъ силъ и средствъ 
на работу низшей культурѣ.

Нелѣпо вѣдь заботиться о культурномъ пре
успѣваніи людей съ тою цѣлью лишь, чтобы эти 
люди могли съ большимъ успѣхомъ культивиро
вать животныхъ; или несообразно разводить и 
улучшать культуру животныхъ съ единственною 
цѣлью лучше уновоживать растеніе и улучшать 
ихъ культуру.

Тѣмъ болѣе, нелѣпо и несообразно служите
лямъ Евангелія обращать силы и средства еван
гельскія на служеніе временньімъ интересамъ 
мірской культуры.
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II.
Конечно, насъ могутъ засыпать возраженіями 

противъ только что намѣченнаго, повидимому, 
полнаго разрыва между христіанской религіей и 
православной церковью съ одной стороны и свѣт
ской культурой съ другой.

Укажутъ на всеобъемлемость христіанства, 
на фактически осуществляющееся въ исторіи его 
благотворное вліяніе на культуру европейскихъ 
народовъ, на невозможность оторвать религію отъ 
жизни, на полный крахъ христіанства въ случаѣ 
такого разрыва и т. д. и т. д.

Но у насъ рѣчь вовсе не о разрывѣ христіан
ской религіи и православной церкви съ жизнью 
и культурой, а объ избавленіи христіанской церкви 
отъ навязываемой ей неподходящей роли, въ силу 
которой она оказывается „апсі11а“ свѣтской куль
туры.

Христіанская церковь всегда вліяла и будетъ 
вліять на культурную жизнь, но помимо иску- 
ственнаго сведенія ея основной задачи и дѣла 
на это вліяніе. Христіанская церковь должна 
знать и имѣть въ виду исключительно лишь свою 
специфическую культуру религіозной жизни. И 
только подъ условіемъ успѣха ея въ этой куль
турной дѣятельности возможно ея благотворное 
вліяніе на мірскую культуру. Пусть повысится 
религіозная культура, повысится по необходимости 
и мірская.

Религіозно культурные люди всегда будутъ 
культурными и въ общественной жизни. Только 
высшая культура можетъ двигать низшую. Бели 
бы человѣкъ не возросъ въ собственной куль
турной жизни, онъ не усовершенствовалъ бы и
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низшія культуры — животныхъ и растеній.
Въ свою очередь спеціально религіозная хри

стіанская культура двинула впередъ человѣческую- 
соціальную, но отнюдь не непосредственнымъ 
вмѣшательствомъ въ эту послѣднюю, а прогрес
сомъ своей собственной (религіозной культуры), 
отразившейся въ зоціальной-мірской.

Итакъ, христіанская религія, въ частности 
православная церковь, должны знать и обратить 
все свое вниманіе лишь на свою спеціальную ре
лигіозную культуру.

Надо правду сказать, эта спеціально-религі
озная культура православной церкви въ настоя
щее время болѣе, чѣмъ въ плачевномъ состояніи. 
Въ то время, какъ другія низшія культуры (куль
тура растеній и животныхъ, напр.) достигли въ 
своихъ сферахъ громадныхъ успѣховъ и могутъ 
(на сельско-хозяйственныхъ выставкахъ) поражать 
своими феноменальными продуктами, высшія куль
туры (соціальная и религіозная) далеко, далеко 
отстали отъ нихъ.

Наше время показало цѣлое море соціальной 
Дикости, звѣрства и вообще некультурности нашей, 
такъ что въ области соціальной и политической 
культуры нашему отечеству приходится начинать 
дѣло, можно сказать, съ азовъ.

Но не въ худшемъ ли еще положеніи у насъ 
религіозная культура ? !

Конечно, много найдется оптимистовъ на 
ѳтотъ счетъ, которые слыша постоянный церков
ный звонъ, заглядывая въ храмъ и видя тутъ 
Достаточное количество зажженныхъ свѣчей, до
статочное ч ісло крестящагося и колѣнопреклоняю- 
Щагося люда, слыша аккуратно отчитываемыя
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проповѣди и благолѣпно отправляемыя службы-* 
склонны думать и съ убѣжденіемъ заявлять, что, 
слава Богу, благочестіе у насъ еще не оскудѣло^ 
что помнитъ еще Бога Святая Русь . . .  . >

Но подобные благодушные простецы, очевидно» 
не различаютъ самую религіозную жизнь отъ 
ея культуры и культурнаго движенія. я

Религіозная жизнь, какъ и всякая другая, ко
нечно, не уничтожима : всегда была и будетъ су-: 
ществовать. Какъ въ природѣ, при всемъ совре* 
менномъ хищническомъ опустошеніи ея, растутъ 
лѣса и сады, прозябаютъ и расцвѣтаютъ травы и 
цвѣты, которыхъ никто не садилъ, не поливалъ 
и вообіце не культивировалъ, такъ и въ религіозно^ 
жизни были, есть и будутъ тысячи и милліоны 
благочестивыхъ душъ,, которыя будутъ тянуться 
и къ храму, и къ религіозному чтенію, и къ бо
жественной книжкѣ. ,.

Но если проявленія религіозной жизни только 
этимъ и ограничиваются, то состояніе ея нужно1 
уподобить дремучему лѣсу или запущенному саду» 
гдѣ многое растетъ, но еще большее гибнетъ, гдѣ 
не встрѣтишь особенно сочнаго и цѣннаго куль
тивированнаго плода.

Наша малокультивированная природа богата 
пространствами съ тощей почвой, на которой де
сятками лѣтъ торчатъ тощія деревца, старыя по 
возрасту и малыя по виду и размѣрамъ.

Общее религіозное состояніе наше предста
вляетъ какъ разъ такую же унылую картину. 
Религіозная жизнь среди насъ еще есть, но жизнь 
эта представляетъ однообразное, застывшее въ 
одномъ неизмѣнномъ видѣ прозябаніе. ;

Побѣги религіозной жизни отчасти глохнутъ
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въ нашей народной массѣ, не получая религіоз
наго свѣта и питанія, отчасти засоряются сор
ными злаками матеріальной жизни. Наши сѣятели 
духовной жизни, конечно, сѣютъ евангельское 
сѣмя и пытаются вытаскивать сорныя травы. Но 
работа эта отправляется ими самымъ первобытт 
ыымъ способомъ. Ихъ духовно-религіозная куль* 
тура нисколько не въ лучшемъ состояніи, чѣмъ 
земледѣльческая культура нашей деревни. И какъ 
нельзя валить низкое состояніе нашей деревень 
ской земледѣльческой культуры на нашихъ без* 
помощныхъ крестьянъ, такъ нельзя взваливать и 
упадокъ религіозной культуры на еще болѣе без* 
помощное сельское духовенство.

Всякая культура должна начинаться въ особо 
устроенныхъ центрахъ — разсадникахъ и питом
никахъ, должна предваряться рядомъ опытовъ, 
затратой значительныхъ средствъ и коллектив
ныхъ силъ.

Пока этого нѣтъ, нѣтъ и движенія культуры. 
Едва ли кто будетъ оспаривать, что у насъ именно 
нѣтъ сейчасъ надлежащихъ разсадниковъ и пи
томниковъ религіозной жизни, гдѣ бы культиви* 
ровка ея велась сознательно, систематически, при 
достаточныхъ средствахъ, надлежащей энергіи и 
потребномъ количествѣ участниковъ.

Могутъ, правда, указать на монастыри, при
ходы и духовно-учебныя заведенія, какъ на раз
садники нашей религіозной культуры, но напрасно 
стали бы мы искать здѣсь религіозной культуры, 
обладающей только что перечисленныя необ
ходимыми свойствами.
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Въ частности, монастыри когда то, дѣйстви
тельно, играли роль религіозныхъ питомниковъ 
и распространителей религіозной культуры. Но 
это было тогда, когда ихъ основывали люди, бла
годаря своимъ природнымъ склонностямъ и соб
ственному упорному труду, возвысившіеся на вы
сшую, чѣмъ окружающая масса, степень религіоз
ной культурности. Это было тогда, когда рели
гіозно-культурными людьми создавались религі
озно-нравственные (монастырскіе) уставы, которые, 
какъ живой плодъ живой души, сейчасъ же полу
чали свободное жизненное осуществленіе, удовле
творяя назрѣвшимъ живымъ религіознымъ потреб
ностямъ. Это было тогда, когда условія обще
ственной жизни, неблагопріятныя для жизни ре
лигіозной, гнали особенно-религіозно-настроенныхъ 
людей въ монастыри, какъ въ единственное мѣсто, 
гдѣ можно было жить вполнѣ религіозно и пола
гать основаніе религіозной культурѣ. Теперь ни 
одного изъ этихъ благопріятныхъ условій нѣтъ. 
Теперь новые монастыри основываются не по
движниками, отъ рожденія палимыми религіоз
нымъ жаромъ и вдохновеніемъ, а по большей 
части открываются оффиціальнымъ распоряженіемъ 
епархіальнаго начальства. Наполняются они 
не жаждущими религіозной жизни, а или не
удачниками изъ духовнаго сословія или крестья
нами, возжелавшими духовнаго почета и мягкаго 
хлѣба.

Теперь уставы монастырскіе — мертвая буква 
и тяжкое бремя не находящее духовнаго отзыва, 
соотвѣтствующаго тому настроенію, которымъ го
рѣли творцы этихъ уставовъ.

Теперь монастыри символизируютъ мѣста наи-
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большаго скопленія религіозно - нравственныхъ 
соблазновъ, и многіе обитатели ихъ устремляются 
оттуда въ міръ, чтобы окончательно не умереть 
духовной смертью.

Нечего уже и говорить, что не одному изъ 
нашихъ монастырей и не снится въ настоящее 
время мысль о заведеніи религіозной культуры, 
какими нибудь новыми средствами, соотвѣтствую
щими нашему вѣку, нашему поколѣнію и на
шимъ современнымъ религіознымъ врагамъ.

Едва ли нужно распространяться, что и въ 
современномъ приходѣ, въ его жизни нѣтъ также 
ни малѣйшихъ признаковъ постояннаго и созна
тельно достигаемаго религіозно-культурнаго дви
женія впередъ. Современные приходы ни въ ка
комъ смыслѣ не могутъ быть названы разсадни
ками и питомниками религіозной культуры. Въ 
нихъ нѣтъ живой непрерывной, строго организо
ванной религіозной жизни. Съ своимъ центромъ
— храмомъ и приходскимъ священникомъ члены 
прихода связаны механически и случайно.

Богослуженіе и требы — единственная почва 
этой связи, почва крайне ограниченная и мало 
производительная для активной религіозной жизни, 
потому что прихожане на ней не играютъ ника
кой роли и не имѣютъ никакой живой актив
ности.

Даже въ самомъ лучшемъ случаѣ, когда при
ходскій батюшка человѣкъ искренно религіозный, 
къ службѣ и проповѣди рачительный, приходомъ 
любимый; когда прихожане усердны къ храму, 
кь проповѣди внимательны, къ причту привязаны,
— даже и въ этомъ случаѣ религіозной культуры 
въ современномъ приходѣ нѣтъ.
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' РелйгіОзная культура можетъ ‘быть только 
тамъ. гдѣ религіозная жизнь сорганизована, гдѣ 
она непрерывно поддерживается постоянными но-" 
сителями ея при помощи опредѣленныхъ средствъ» 
гдѣ въ ней замѣчается прогрессивный ростъ, гдѣ 
обнаруживаются, наконецъ, ея живые плоды, т. е. 
видимые знаки связи съ вѣчной жизнью.

Какой современный приходъ можетъ похва
литься такимъ состояніемъ религіозной жизни ? 
Еще менѣе можетъ быть споровъ и сомнѣній въ 
отсутствіи религіозной культуры въ современныхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Наши семинаріи могутъ считаться разсадни
ками и питомниками чего угодно, только не рели
гіозной жизни.

Безполезно здѣсь вскрывать ихъ язвы и по
дробно разбираться.

Вообще, можно сказать, что трудно найти 
Менѣе подходящую среду для религіозной жизни 
и культуры, чѣмъ среда современныхъ духовныхъ 
школъ.

Главными причинами такого, поистинѣ, огром
наго несчастья служатъ: во первыхъ, неприспособ
ленность и вообще отсутствіе связи между бого
словской наукой и религіозною жизнію; во вто
рыхъ, смѣшеніе съ главной цѣлью духовной 
Школы — подготовленія пастырей — побочныхъ 
цѣлей,—достиженія общаго образованія, уравненія 
этого общаго образованія съ общимъ образованіемъ 
свѣтскихъ школъ, облегченія образованія дѣ
тямъ духовенства и т. ц.; наконецъ, полное отсут
ствіе живой организаціи религіозной жизни въ 
нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ оконча-
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тельно лишаютъ ихъ возможности претендовать 
на право считаться разсадниками религіозной 
культуры. «и .Г:. </’-■

к- Окончаніе будетъ.

>... .. . . ;.7;ПОМ
В. Щукинъ.

" ; ;• :.-dVU у . И *
«■Ж’жзгѴт <■» #7

ЭбаВцатипятилѣтхяя Исторія
Ш у ш с к а г іі teem Душ н а го  Училища,

(съ 1881 — 1906-й г.). 
(Продолженіе.)

Г Л А В А  I I I .
Открытіе училища и его первые шаги.

Прежде чѣмъ учреждать при Иллукстскомъ 
монастырѣ училище на его средства, необходимо 
было привести въ точную извѣстность эти средства, 
Въ этихъ видахъ въ концѣ 1880 г. преосвященный 
Филаретомъ былъ командированъ въ Иллуксту про
тоіерей Рижскаго каѳедральнаго собора о. Б. Князевъ. 
По тщательной провѣркѣ матеріальныхъ рессурсовъ 
монастыря, о. Князевъ пришелъ къ заключенію, что 
монастырь въ качествѣ ежегоднаго дохода можетъ 
располагать 4931 руб., а при вполнѣ аккуратной 
экономіи и болѣе этого. Слѣдствіемъ ревизіи про
тоіерея Князева было то, что къ концу 1880 г. — 
Иллукстскій мужской монастырь былъ упраздненъ, 
а съ новаго 1881 г. переименованъ въ женскій. 
По порученію Преосвященнаго Филарета были со
ставлены штаты новаго монастыря и уставъ уч
реждаемаго при немъ училища и были представ
лены на утвержденіе высшей власти. На содер
жаніе монастыря опредѣлялось изъ общей суммы 
его ежегоднаго прихода (4930 р.) 1840 руб., а
остальныя 3090 руб. были опредѣлены на содержа-
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ніе и обученіе 20 сиротъ-духовенства, въ ново
учреждаемомъ при немъ училищѣ. х) Игуменія 
монастыря дредполагалась вмѣстѣ и начальницею 
училища. Помощницею ея указывалась одна изъ 
монахинь съ достаточнымъ образованіемъ, что, 
конечно, требовалось и отъ самой начальницы— 
Игуменіи. Остальной училищный персоналъ дол
женъ былъ состоять изъ законоучителя съ акаде
мическимъ образованіемъ или студента-семинаріи 
учителя и вмѣстѣ псаломщика монастырской церкви, 
учителя—не псаломщика, 4 воспитательницъ изъ 
монахинь, почетнаго блюстителя и врача. Учи
лище назначалось трехкласснымъ съ двухгодич
нымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. а)

Пока шло дѣло объ утвержденіи штатовъ мо
настыря и училища, нужно было подыскать лицъ 
(начальницу и законоучителя), которымъ, безъ 
опасенія новаго краха, можно, было ввѣрить ново
учреждаемое училище.

Руководимое рекомендаціей протоіерея Князева 
(псковича по мѣсту рожденія) вниманіе Преосвя
щеннаго Филарета остановилось на начальницѣ 
Псковской Гоанно-Ильинской общ ины  сестеръ ми
лосердія монахинѣ Агніи. *)

6 Декабря 1880 г. м. Агнія была вызвана Пре
освященнымъ Филаретомъ II въ Ригу для личной 
аудізнціи. Здѣсь подробно обсуждался вопросъ о 
благоустройствѣ имѣвшаго быть открытымъ Ил- 
лукст. женск. дух. училища. Бесѣда съ м. Агніей 
произвела на Преосвященнаго довольно благопрі
ятное впечатлѣніе, и онъ сказалъ ей при проща-

*) Дѣла монастырей. Архива за 1885 г.
2) Утвержд. Св. Синод. Уставъ Иллукст. училища дѣвицъ духовн. 

>ѣдом. §§ 17, 29, 32, 38, 39, 45, 56 и 57.
*) Біограф. свѣд. см. Риж. Ей. Вѣд. за 1906 г. №20, стр. 834—836.
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ніи: „теперь я увѣренъ, что училище у насъ 
будетъ4*... 27 Января 1881 г. м. Агнія была назна
чена настоятельницей Иллукстскаго женскаго мо
настыря и вмѣстѣ начальницей открывавшагося 
при немъ училища.

Однако, еще ранѣе этого, а именно 6-го Ян
варя (1881 г.) м. Агнія вмѣстѣ съ ближайшей своей 
помощницей м. Олимпіадой прибыла въ Иллуксту. 
Тогда же прибылъ сюда и Преосвященный Фила
ретъ съ епархіальнымъ архитекторомъ. Составился, 
такимъ образомъ, Совѣтъ, работаввіій едва ли не 
цѣлую ночь на вопросу объ открытіи и устройствѣ 
училища. Утромъ всѣ члены упомянутого Совѣта 
отправились въ г. Якобштадтъ. ибо все еще не 
могли окончательно остановиться на Иллукстѣ, 
какъ мѣстѣ для училища. Поѣздка въ Якобштадтъ 
рѣшила вопросъ окончательно въ пользу Иллуксты.

Такимъ образомъ Иллукстскій монастырь, пре
образованный въ женскій, до пріѣзда окончательно 
своей настоятельницы м. Агніи былъ порученъ 
Зельбургскому Благочинному Протоіерею о. X. Гор
бачевскому . Для завѣдыванія же дѣлами по устрой
ству жен. дух. училища былъ учрежденъ особый 
комитетъ въ г. Ригѣ, куда вошли каѳедр. протоіе
рей о. В. Князевъ, ключарь протоіерей о. Ѳ. Вар- 
ницкій и протоіер. о. А. Щелкуновъ. Означенный 
комитетъ (которому, по всей вѣроятности принад
лежитъ разработка устава училища) прежде всего 
озаботился препроводить въ Иллуксту различныя 
вещи бывшаго Серафимовскаго училища, каковыя 
и были приняты о. X. Гербачевскимъ.

Наканунѣ своей неожиданной кончины Царь- 
Освободитель утвердилъ штаты монастыря и уставъ 
училища. Однако, открытіе училища было отло-
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жено, въ виду необходимости переустройства зда
нія монастыря, сообразно назначенію его быть 
пріютомъ для училища.

14-го Февраля (1881 г.) монахиня Агнія напут
ствуемая благожеланіями Псковской Епархіальной 
власти и Вознесенской обители, вмѣстѣ съ 
другими монахинями того же монастыря: Олим
піадой, Даріей (нынѣ Ѳеофанія), Маріей (Макаріеи), 
Евгеніей—выѣхала на масляной недѣлѣ изъ 
Пскова. Сама она по пути заѣхала въ Ригу 
для общаго обсужденія предстоящаго дѣла съ 
иреосв. Филаретомъ; а прочія монахини направились 
непосредственно въ Иллуксту. Безотрадную кар
тину нашли монахини въ Иллукстѣ. Новая ихъ 
обитель находилась въ полномъ забросѣ и запу
щеніи: стоялъ не радующій взглядъ храмъ (безъ 
колокольни), въ видѣ простого четыреугольнаго 
зданія. Около него справа и слѣва ютилось два 
незврачныхъ дома: одинъ служилъ для келій мо
нашествующихъ, а другой для мужской церковно
приходской школы. Сзади храма былъ садъ, от
гороженный рѣшеткой, въ срединѣ коей виднѣлся 
ледникъ. Мѣстность же передъ храмомъ и домами 
была гола и пустынна. Внутренность монастырскаго 
зданія была въ полномъ разореніи,—особенно ниж
ній этажъ: въ послѣднемъ окна были выбиты 
половъ не было,—и по корридору проводили ло
шадей. Верхній этажъ также не могъ похвалиться 
(Своимъ благоустройствомъ... Началась энергичная 
и спѣшная работа... Теплая церковь, находившаяся 
въ верхнемъ этажѣ монастырскаго зданія, была 
оттуда удалена... Полы; окна, стѣны капитально 
отремонтированы, былъ пристроенъ парадный 
входъ... Вся ремонтировка зданія стала около
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5 тысячъ рублей... По мѣрѣ того, какъ прибли
жалось время начала занятій,—работа принимала 
особо лихорадочный характеръ: работали даже по 
ночамъ при свѣтѣ свѣчей... Работа велась энер
гіей монахини Агніи и ея ближайшей помощницы 
м. Олимпіады; дѣятельное участіе принималъ также 
умудренный опытомъ священникъ Альтъ-Грин- 
валъдской церкви о. /£. Яковицкій.

Продолженіе будетъ.

слово,
произнесенное при погребеніи о. Архимандрита 
Иннокентія, Настоятеля Рижскаго Алексѣевскаго

монастыря.
„Блаженъ путь, въ онь же 
идеши днесь душе, яко уго- 
товася тебѣ мѣсто упоко-

еніяи.
Съ этими словами св. церковь обращается, 

какъ съ утѣшеніемъ, къ каждому представльше- 
муся христіанину, провожая его молитвенно на 
вѣчный покой, „Блаженъ путь“... А кто извѣдалъ 
этотъ путь и пришелъ разсказать намъ, куда 
идетъ онъ, что обѣщаетъ и что даетъ?... Не всег- 
да-ли смерть пугала своею неизвѣстностію, и но 
отступали-ли предъ лицемъ ея самые мужествен
ные, самые вѣрующіе люди? Смотримъ—мы жи
вые—въ мрачную могилу и думаемъ: такъ вотъ 
онъ—конецъ нашего земнаго существованія, и 
въ раздумьи расходимся, спрашивая себя: уже-ли 
всѳ тутъ?... Не для неба, гдѣ жизнь вѣчная въ 
обителяхъ Божіихъ, а для земли, съ послѣднимъ 
ударомъ могильнаго заступа, ужели кончается все 
наше существованіе, гдѣ иной, какъ и почив-
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шій дорогой о. Архимандритъ, „исполни лѣта долга“ 
(пр. с. 4 13) „благая дѣлая и богатяся въ дѣлахъ доб- 
рыхъи (Тым. 7. 18.)?... Съ грустію представляя себѣ, 
что вотъ тысячи людей жили когда-то на землѣ 
подобно намъ,—и гдѣ они теперь, гдѣ хоть какой 
нибудь слѣдъ существованія ихъ? Придетъ и на
ша очередь, явится неизбѣжная, неумолимая смерть, 
подстережетъ, какъ сего добраго старца, не дастъ, 
м. б., одуматься, оглянуться, и насъ не станетъ,— 
и что, если и отъ насъ не останется ничего, если 
забвенію преданы будутъ имена и дѣла наши?...

Что отъ насъ останется,— не знаю, да теперь 
еще пока и говорить рано. А этотъ усопшій, не
забвенный о. Архимандритъ, оставилъ о себѣ доб
рую память. А добрую память оставляетъ по себѣ 
тотъ, кто, согласно съ своимъ назначеніемъ, ис
полнилъ здѣсь на землѣ свой долгъ и призваніе, 
кто пользовался временемъ, какъ даромъ Божіимъ, 
дорожа имъ для души. Кто-бы мы ни были, какое- 
бы занятіе не лежало на насъ, но каждый прежде 
всего есть человѣкъ, христіанинъ, съ потребностями 
св. вѣры, знанія и любви къ добру: поэтому для 
нехЮ выше всего украшать душу свою чисто
тою совѣсти, добрыми нравами и христіанскими 
добродѣтелями. Жизнь наша есть прежде всего 
сѣяніе добрыхъ дѣлъ,время труда человѣка надъ са
мимъ собою, когда онъ возстаетъ въ себѣ противъ 
пороковъ и недостатковъ человѣческихъ, всегда 
руководится правилами чистыми и цѣлями благо
родными и т. обр. возрастаетъ въ благочестивой 
и добродѣтельной жизни. А припомните: вѣдь 
дорогой нашъ усопшій и былъ таковымъ...

Въ наше время упадка вѣры и нравственныхъ 
свойствъ и характера души, часто мы видимъ лю-
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дей правыхъ и честныхъ, отмѣченныхъ какою-то 
робостію и безсиліемъ. При первомъ столкновеніи, 
съ дерзостью порока они смущаются и уклоняют
ся отъ борьбы,—и вотъ мірская страсть, корысть, 
самолюбіе, выгоды являются торжествующими 
надъ правдою. Въ людяхъ правды и чести воз
никаетъ уныніе, а при уныніи и сомнѣніи воз- 
моженъ-ли твердый и правдивый образъ дѣйствій?

, НсІАЫч 11 f >І.Н f > нужны люди, подобные 
усопшему приснопамятному о. Архимандриту, лю
ди добра и честности, которые-бы и словомъ и 
дѣломъ являли въ себѣ образецъ добрыхъ нра
вовъ и христіанскихъ дѣлъ. Не надобно при этомъ 
задавать себѣ громкихъ задачъ, требовать вели
кихъ дѣлъ и подвиговъ, довольно, если въ своемъ 
званіи и кругѣ жизни, гдѣ мы поставлены, каж»? 
дый честно выполняетъ свой долгъ, дѣлаетъ доб
ро по силѣ и разумѣнію. Такой членъ будетъ 
пользоваться уваженіемъ всѣхъ и оставить по се
бѣ добрую память: такимъ-ты и былъ, дорогой о. 
Архимандритъ! Но это не все...

Кая,дый изъ насъ поставленъ наземлѣ среди 
людей: онъчленъчеловѣчества,къ которому принад
лежитъ; сынъ отечества,коему служитъ и ближай
шаго общества, гдѣ живетъ. Согласно съ этимъ 
призваніемъ у насъ еще есть средство оставить 
добрую о себѣ память своими трудами и усилі
ями приносить пользу людямъ и дѣйствовать къ 
общему благу. Благоденствіе людей состоитъ въ 
распространеніи между ними св. вѣры, добродѣте
ли и благочестія, во введеніи знаній и внѣшняго 
благополучія. И въ этомъ отношеніи—нашъ доро
гой усопшій старецъ—оставилъ по себѣ добрую 
память, п. ч. содѣйствовалъ по мѣрѣ силъ своихъ
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духовному и житейскому благополучію ближнихъ 
и всѣхъ, кто въ немъ нуждался; будучи самъ ис
тиннымъ сыномъ церкви и служителемъ св. еван
гелія, онъ словомъ, дѣломъ и своимъ примѣромъ 
старался поселять между людьми вѣру, добродѣ
тель и благочестіе: кого могъ, въ вѣрѣ укрѣплялъ, 
плачущимъ слезы утиралъ, утѣшалъ несчастныхъ, 
подымалъ падавшихъ, короче: онъ подвигомъ добрымъ 
подвизался, поприще кончилъ, вѣру соблюлъ... — Еще 
минуту вниманія... Мы коротко указали на дѣла 
частныя и общественныя почившаго, но не забу
демъ въ немъ и человѣка. Конечно, трудна за
дача заглянуть въ сердце другому, подмѣтить ду
шевныя свойства, подслушать глубокія думы и 
чувства: но развѣ каждый изъ насъ не высказы
вается въ нравахъ, привычкахъ, въ обращеніи, 
словѣ, взлядѣ, въ чертахъ лица? Дорогой усоп
шій о. Архимандритъ прежде всего былъ мужъ 
мира, тишины, общительности и любви ко всему 
прекрасному и доброму въ жизни. Одно его воз
мущало въ людяхъ—это пререканія, ссоры, враж
да; самъ—воплощенное миролюбіе, онъ старался 
мирить и другихъ; въ высшей степени нетребова
тельный и безпритязательный онъ былъ крайне 
снисходителенъ къ другимъ: съ его языка не сры
валось слово злостнаго осужденія и недоброжела
тельства; прощая много другимъ, онъ былъ тре
бователенъ къ себѣ, особенно въ дѣлахъ своего 
пастырскаго долга и служебныхъ обязанностей; 
только близкіе къ нему знаютъ, сколько онъ дѣлалъ 
добра неявно, просто, какъ бы мимоходомъ, слѣдуя 
внушенію своего добраго чувства. Наконецъ, со всѣ
ми и всегда ласковый, въ обхожденіи кроткій, въ 
обращеніи привѣтливый—онъ пользовался всеоб-



щею любовію и уваженіемъ. У всѣхъ своихъ бли
жайшихъ начальниковъ — Архипастырей, у кото
рыхъ служилъ до этой гробовой доски, онъ имѣлъ 
полное довѣріе, уваженіе, любовь и почетъ осо
бенный.

Помолимся-же о немъ и скажемъ ему вмѣстѣ 
съ св. церковію: „Христосъ тебя да упокоитъ въ 
странѣ живущихъ, и врата райскія да отворитъ тебѣ; 
и царствія покажетъ жителя, и оставленіе тебѣ дастъ, 
о нихъ-же согрѣши аъ ecu въ житіи, Христолюбче! Аминь.

Протоіерей Ѳ. Либеровскій.
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НЕКРОЛОГЪ
объ о Архимандритѣ Иннокентіи, бывшемъ настоятелѣ 
Рижскаго Алексѣевскаго мужскаго монастыря и экономѣ 

архіерейскаго дома.
О. Архимандритъ Иннокентій, въ мірѣ Иванъ 

Смирновъ, былъ сынъ дьячка села Лужкова Мо
сковской губерніи и обучался въ Звенигородскомъ 
духовномъ училищ) По окончаніи духовнаго 
училища О. Иннокентій не прельстился суетнымъ 
земнымъ счастьемъ и уже съ молодыхъ лѣтъ по
святилъ себя на служеніе Богу. Въ 1866 г. онъ 
былъ опредѣленъ послушникомъ въ Хутынскій 
монастырь, а въ 1869 году переведенъ въ число 
братства Смоленскаго Архіерейскаго дома и руко
положенъ во Іеродіакона. Недолго пришлось О. 
Иннокентію служить въ этомъ санѣ. Преосвящен
ный Смоленскій, видя его усердіе къ службѣ и 
строгую монашескую жизнь, въ 1873 году руко
положилъ его въ іеромонаха и, вполнѣ довѣряя 
ему, назначилъ его казначеемъ Смоленскаго Арх. 
дома. О. Иннокентій, кромѣ отвѣтственной долж-
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ности казначея, еще обучалъ ставленниковъ со
вершенію богослуженія и отправлялъ свое черед- 
ное служеніе въ Крестовой церкви. Въ 1875 г. 
строгій и дѣятельный іеромонахъ Иннокентій по 
прошенію былъ принятъ въ число братства Риж
скаго архіерейскаго дома и опредѣленъ экономомъ 
при немъ. Кромѣ заботъ о благосостояніи Архіер' 
дома, О. Иннокентій еще несъ труды по исполне
нію обязанностей эконома Рижск. женск. духовн. 
училища съ 1875 г. ио 1879 г. и состоялъ чле
номъ ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ эконом, 
отчетовъ Рижск. духовнаго училища и Еиарх. по
печительства за многіе годы.

За примѣрное поведеніе и усердную службу 
О. Иннокентій въ 1876 г. былъ награжденъ набед
ренникомъ, въ 1881 г.—наперснымъ крестомъ, въ
1886 г. получилъ благословіе Св. Синода, а въ
1887 г. возведенъ въ санъ игумена.

Ири своемъ трудолюбіи и у мѣломъ и усердномъ 
исполненіи своихъ обязанностей, чѣмъ снискалъ 
благоволеніе къ себѣ всѣхъ рижск. архипастырей, 
которымъ пришлось служить, 0. Иннокентій скоро 
дошелъ по іерархической лѣстницѣ и до послѣд
ней ступени монашескаго служенія. Именно, въ 
1891 г. 26 мая онъ былъ возведенъ въ санъ архи
мандрита.

Какъ Архимандриту, пользовавшемуся пол
нымъ довѣріемъ епархіальной власти, О. Иннокен
тію въ 1894 г. было поручено исполнять должность 
благочиннаго монастырей, находящихся въ Рижской 
епархіи. Когда въ 1896 году былъ открытъ Алексі- 
евскій мужской монастырь, тогда на О. Архим. 
Иннокентія возложена была должность настоятеля 
сего монастыря. На этой новой должности для
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О. Иннокентія открылась болѣе серьезная и въ 
нравственномъ отношеніи весьма отвѣтственная 
дѣятельность какъ по внѣшнему устроенію мо
настыря, такъ и по наилучшему веденію и на
правленію его внутренней жизни. Задачи насто
ятеля О. Иннокентій исполнялъ безукоризненно: 
онъ умѣло и твердо направлялъ жизнь своихъ со
братій и духовныхъ чадъ къ доброму житель- 
ствованію; самъ совершая церков. службы съ 
умиленіемъ и благоговѣніемъ, онъ постоянно 
и зорко наблюдалъ за порядкомъ и благолѣпіемъ 
свяіценнослуженій въ монастырскомъ храмѣ, съ 
теплотою чувства и искреннимъ воодушевленіемъ 
назидалъ молящихся проповѣдническимъ словомъ; 
онъ обновилъ храмъ и украсилъ его цѣнными 
иконостасами, устроилъ колокольню, электрическое 
освѣщеніе, обогатилъ ризницу облаченіями и уста
новилъ хорошее церковное пѣніе. Совершеніе 
этихъ дѣлъ да и многихъ другихъ*) было сопря
жено для почившаго съ большимъ безпокой
ствомъ, съ хлопотами и огорченіями, и онъ все это 
переносилъ тернѣ либо, какъ крестъ Христовъ, 
никому не жалуясь, а слагая печали у себя на 
сердцѣ.

По возведеніи въ санъ архимандрита О. Ин
нокентій за свои труды удостоился получить въ 
1894 г. благословеніе Св. Синода, въ 1895 году 
ВЫСОЧАЙШЕ былъ награжденъ орденомъ Св. 
Анны 3 ст., въ 1898 г. — орденомъ Св. Анны 2 
ст. и въ 1903 г. — орденомъ Св. Владимира 4 ст. 
За свою строго монашескую жизнь, за заботы

*) О. Арх. Иннокентій состоялъ предсѣдателемъ комитетовъ: 
а) по постройкѣ Епарх. дома для вдовъ духовенства, б) по постройкѣ 
церкви и дачнаго архіер. дома въ Бильдерлинсгофѣ и в) по постройкѣ 
соборнаго храма въ Троицкомъ женск. монастырѣ г. Риги.



по удовлетворенію душевныхъ потребностей при
хожанъ, онъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ 
и любовью. Кто бы ни приходилъ къ нему за 
совѣтомъ или за утѣшеніемъ, или съ просьбой о 
помощи, никого онъ не отталкивалъ, всѣ уходили 
отъ него удовлетворенные, утѣшенные и успо
коенные.

Смерть его была для всѣхъ неожиданна, а 
потому и поразила всѣхъ.

Но самъ почившій еще до болѣзни сознавалъ, 
что уже послужилъ Богу и людямъ; онъ уже бо
лѣе склонялся къ горнему міру, а не земному. 
Онъ нерѣдко въ серьезныя минуты жизни и тогда, 
когда усиливались физическія немощи, а суета 
міра удручала и угнетала его, выражалъ желаніе 
оставить этотъ міръ. Особенно тогда, когда его 
вѣрующая душа возмущалась современными не
вѣріемъ, злодѣяніями и пороками, онъ выражалъ 
нежеланіе жить въ такое время.

Оттолкнутый отъ современнаго міра его страш
ными безурядицами, онъ въ послѣднее время уно
сился душою къ доброму старому времени — къ 
людямъ стараго закала и при мысли, что тѣхъ 
людей въ большинствѣ уже нѣтъ, самъ желалъ 
отойти къ нимъ.

При такомъ своемъ настроеніи почившій ото
шелъ въ загробный міръ не случайно и не безъ 
времени, а по волѣ Божіей; какъ спѣлый колосъ 
пшеницы, онъ срѣзанъ для житницы Божіей.

Да упокоитъ его Господь 
въ селеніи праведныхъ!

Свящ. I. Щукинъ.
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Р Ъ Ч Ь ,
сказанная 0. Ректоромъ д. семинаріи Протоіереемъ А. 
П Аристовымъ при погребеніи духовнаго отца —  Архи

мандрита Иннокентія 1906 г. 23 XII.
Отецъ нашъ духовный,

всечестной Архимандритъ Иннокентій!
Посмотри, встань и посмотри: къ тебѣ собра

лись всѣ твои чада по духу — великіе и малые, 
мудрые и простые, богатые и убогіе! Ты нривлекъ, 
привязалъ насъ къ себѣ не словомъ премудрости, 
не книжной ученостью, а свѣтомъ, величіемъ 
твоей души.

Ты вразумлялъ насъ прежде всего твоей про
стой и теплой вѣрой. Непосвященный во младости 
въ большую книжную мудрость, ты не позналъ 
всѣхъ тѣхъ искушеній и соблазновъ суемудрія, 
которые выростаютъ въ душѣ какъ плевелы среди 
пшеницы, ты не испыталъ и того возношенія ума, 
которое, по слову Апостола, возстаетъ на разумъ 
Божій (II Кор. X, 5).

Ничѣмъ не смущенная и непоколебленная, 
твоя вѣра сіяла хрустальной прозрачностью, ис
кренней, природной теплотой. И вотъ, когда наша 
кающаяся, больная, слабая душа являлась предъ 
тобой, она, какъ въ зеркалѣ, видѣла себя въ сіяніи 
твоей безхитростной, простой вѣры. Не нужно 
было ни словъ, ни рѣчей. Все было ясно. Не
вольно вспоминались слова Христова Апостола: 
«е мудрая міра избралъ Богъ, да премудрыя посрамитъ, 
и немощныя міра избра Богъ, до посрамитъ крѣпкая 
(I Кор. 1,27). Ты училъ насъ своею кротостію, 
своимъ глубокимъ смиреніемъ и тихимъ незлобі
емъ, Съ раннихъ лѣтъ ты воспринялъ на себя
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крестъ послушанія, терпѣливо во веке жизнь несъ 
его и донесъ до гроба твоего. Послушаніе было 
такъ просто и понятно для тебя, такъ сроднилось 
съ душой твоей, что ты и не понималъ и не вѣ
далъ непослушанія.

Ты возвеличенъ былъ въ церкви Христовой, 
поставленъ былъ выше многихъ; но кто-же, кто 
изъ насъ не видѣлъ, что ты оставался всю жизнь 
свою и всѣмъ слугой! Ты болѣлъ душой за каж
даго изъ подчиненныхъ тебѣ во всякомъ дѣлѣ. 
А когда по сану своему ты вынуждался учить 
больныхъ братьевъ послушанію не примѣромъ, а 
словомъ, какою скорбію страдала твоя кроткая 
душа! Сколько мученій испытывалъ твой духъ, 
всегда вѣрный послушанію!

И что-же? Ты просилъ тогда прощенія у 
того, кто тебя оскорбилъ; уступалъ тому, кто былъ 
неправъ; терпѣливо сносилъ обиду и покрывалъ 
ее кротостію души своей. По малодушію ли ? Нѣтъ; 
уклонися отъ зла, говорилъ ты словами псалмо
пѣвца и сотвори благо.

Въ покорности, въ послушаніи ты встрѣтилъ 
и кончину свою. Быстро смѣнялись тревожныя 
вѣсти о тебѣ: боленъ, опасенъ, безнадеженъ, 
мертвъ . . . Но твоя покорная душа упредила и 
эту быстроту. Почувствовавъ болѣзненный не
дугъ, ты съ какимъ то непостижимымъ просто
душіемъ сталъ сразу собираться въ даль вѣч
ности. „Пора уже, говорилъ ты, настало время 
мое . . .  съ любовію и вѣрою отхожу къ Богу мо
ему." Въ день смерти ты сдѣлалъ послѣднія рас
поряженія и затѣмъ, безъ стенаній, безъ страха 
смертнаго, въ величіи спокойствія ты испустилъ 
послѣдній вздохъ. Какая дивная покорность! 
Какая чудная простота жизни и смерти!
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Ты училъ насъ твоею любовію, твоимъ благо- 
расположеніемъ. Рано оставивъ родительскій домъ, 
осужденный волею Божіею поселиться и жить 
среди незнакомыхъ людей, ты навсегда сохранилъ 
въ душѣ своей затаенный, неизсякаемый огонь 
искренности и любви. И вотъ кто только прика
сался къ тебѣ откровенностію, скорбью или ра
достью, ты принималъ его въ объятія свои, ты 
ласкалъ и согрѣвалъ его теплыми лучами твоей 
любящей души. Ты не умѣлъ много говорить; 
но каждый видѣлъ, что ты воспринималъ все 
чуткой душой.

Ты радовался радостію твоихъ духовныхъ 
чадъ, скорбѣлъ ихъ скорбями и болѣлъ ихъ бо
лѣзнями, ты плакалъ, слезами плакалъ съ плаг 
чу щи ми . . .

Т ы смѣло могъ сказать съ Апостоломъ: кто 
изнемогалъ, съ кѣмъ я не изнемогалъ бы: кто соблазнялся, 
съ кѣмъ я не воспламенялся бы f ll Кор. 11,29).

Отецъ нашъ духовный! Ты оставляешь насъ. 
Прими же наше послѣднее покаяніе предъ гробомъ 
твоимъ, прости и благослови насъ . . . Повѣрь, 
ты и изъ могилы своей будешь свѣтить намъ 
тихимъ свѣтомъ кроткой души твоей. А мы, твои 
духовныя чада*? . . . Признательные, благодарные 
тебѣ, мы сплетемъ изъ нашихъ молитвенныхъ 
воздыханій вѣнокъ надъ гробомъ твоимъ, надъ 
могилой твоей.

Мы вѣримъ, что молитва побѣждаетъ границы 
пространства и времени, вѣримъ, что она восхо
дитъ въ таинственную даль вѣчности къ престолу 
Всевышняго. Она сильна объединить всегда наши 
души съ твоей душей. Да упокоитъ она тебя въ свѣт
лыхъ обителяхъ Отца Небеснаго; да прольетъ она 
тихое утѣшеніе и въ наши скорбныя сердца. Аминь.
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Р Ѣ Ч Ь
предъ отпѣваніемъ настоятеля Рижскаго Алексѣевснаго 
монастыря, архимандрита Иннокентія, сказанная у гроба 
кафедр, протоіереемъ Владиміромъ Плиссомъ 23 декабря 

1906 г.
Что ты сдѣлалъ съ нами, дорогой о. архиман

дритъ? Зачѣмъ ты собралъ насъ здѣсь столь не
своевременно, въ предверіи великаго праздника 
Рождества Христова ? Почему ты не стоишь во 
главѣ сослужащихъ Владыкѣ? Почему мы не ви
димъ твоего напряженно заботливаго взора, по
чему мы не слышимъ твоего тихаго, старчески 
трогательнаго голоса, которымъ ты и молитву 
творилъ и бесѣдовалъ и дѣлалъ наставленія и да
валъ совѣты?

Неужели же ты покидаешь насъ и собралъ 
насъ теперь, чтобы попрощаться съ нами навсегда... 
въ этомъ видимомъ мірѣ, часть котораго соста
вляетъ наше тѣло ? . . .

Зачѣмъ ты оставляешь насъ, православныхъ 
рижанъ, впрочемъ, не только православныхъ, но 
и иновѣрныхъ, изъ коихъ многіе знали тебя, какъ 
добраго, сострадательнаго, привѣтливаго и снис
ходительнаго человѣка—гражданина, усерднаго и 
кроткаго молитвенника—христіанина. Развѣ ты 
не получалъ отъ нихъ знаковъ всеобщаго почте
нія, уваженія и благорасположенія ? !

Зачѣмъ ты покидаешь насъ, твоихъ знаемыхъ, 
друзей, сопастырей—сомолитвенниковъ? Ты, вѣдь, 
былъ желаннымъ для насъ другомъ, совѣтникомъ, 
собесѣдникомъ. Знаемые и друзья твои высоко 
цѣнили тебя за твою простоту, привѣтливость, 
отзывчивость, доброту и глубокое пониманіе жизни
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и людей. Зналъ я тебя 18 лѣтъ и никогда не 
видѣлъ тебя въ гнѣвѣ, раздражительнымъ и раз
дражающимъ, возвышающимъ голосъ. Бесѣда съ 
тобой умиротворяюще дѣйствовала на душу, вли
вала въ нее отраду и любовь. А молиться съ то
бою у престола Божія всегда было высоко нази
дательно и утѣшительно. Ты всегда сосредото
ченно, умилительно предстоялъ предъ престоломъ 
Славы Божіей и своимъ религіознымъ настроені
емъ и умиленіемъ вызывалъ тѣ же чувства у со
молитвенниковъ своихъ. Ты дорогъ для насъ, 
какъ благообразный во всѣхъ отношеніяхъ совѣт
никъ. Тебѣ можно было ввѣрить всякую тугу 
душевную, всякую нужду, всякое горе, гомнѣніе, 
всякую тайну, при полной увѣренности, что ты 
не злоупотребишь довѣріемъ къ тебѣ, напротивъ, 
поддержишь, ободришь, успокоишь, разрѣшишь 
недоумѣніе, дашь добрый совѣтъ . . . При этомъ 
многіе изъ насъ имѣли въ лицѣ твоемъ мудраго 
и добраго ходатая предъ рижскими архипасты
рями. Поэтому не случайными и холодными 
узами привычки мы соединены съ тобою, а были 
уловляемы твоею любовью, добротою, житейскимъ 
опытомъ, житейскою мудростью . . .

Зачѣмъ ты удаляешься отъ насъ туда, откуда 
ты не можешь вернуться къ намъ? Неужели ты 
не будешь принимать участія въ торжественныхъ 
соборныхъ архіерейскихъ богослуженіяхъ, которыя 
ты любилъ и съ радостью спѣшилъ въ каѳедраль
ный соборъ. Вѣдь соборяне—и пастыри и міряне 
— такъ любили тебя, какъ благоувѣтливаго авву 
архимандрита, всегда раздѣлявшаго радость празд
ничной молитвы въ великіе и высокоторжествен
н ы е  д н и  . . .
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Зачѣмъ ты оставляешь своихъ многочислен
ныхъ духовныхъ чадъ, въ числѣ которыхъ были 
и пастыри. Ты былъ любимымъ духовникомъ. 
Къ тебѣ довѣрчиво спѣшили съ грѣховною совѣ
стью, открывали душевныя раны, чтобы получить 
облегченіе и врачевство. И ты любовною рукою 
касался ранъ, добрымъ сердцемъ врачевалъ не 
дугующую совѣсть, душу.

Зачѣмъ ты покидаешь эту скромную обитель, 
этотъ благолѣпный храмъ св. Алексія, человѣка 
Божія, на украшеніе котораго ты полагалъ много 
усердія, много ума и чувства, Эта обитель при 
тебѣ получила начало своего существованія. Ты 
—первый ея настоятель. Въ день открытія мона
стыря Владыка Архіепископъ Арсеній, основатель 
сей обители, возложилъ на тебя тяжелый, въ дво
якомъ смыслѣ, крестъ, съ завѣтомъ носить и нести 
его безропотно, съ честью и во славу Божію. И 
хотя большой вещественный крестъ ты рѣдко воз
лагалъ на иереи свои, но тяжелый крестъ духов
наго руководительства юною обителью ты несъ 
терпѣливо, скромно, заботливо. Ты возвысилъ сей 
храмъ, поднявъ куполъ его и позолотилъ его; ты 
благоукрасилъ храмъ внутри. Ты заботился о 
томъ, чтобы богомольцы сего храма, каждый по 
своему вкусу, имѣли уютное мѣсто для возноше
нія молитвы, чтобы взоръ христіанина находилъ 
назиданіе и отдохновеніе въ святыняхъ храма, въ 
священныхъ изображеніяхъ, благолѣпно украшен
ныхъ. Это же святое настроеніе пробудить ста
рался ты и благолѣпнымъ богослуженіемъ въ семъ 
храмѣ. Ты заботился не только о внѣшней кра
сотѣ и благолѣпіи храма и обители, но и о вну
треннемъ благоустроеніи и благочиніи жизни. Ты
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былъ, по апостолу, всѣмъ вся, да всяко нѣкіихъ 
привлеіци къ Богу и къ храму. . . И какъ же лю
били тебя богомольцы сего храма ! Не разъ они 
выражали это словами и дѣлами, ветцествеиньтми 
знаками вниманія : поднесли нѣкогда въ даръ тебѣ 
златую митру на главу твою честную. Любили 
тебя, впрочемъ, не столько за твои заботы о бла
голѣпіи храма сего, сколько за твою любовь, кро
тость, смиреніе, любезность, съ которыми тьт встрѣ
чалъ всѣхъ, вступавшихъ въ храмъ и обитель сію, 
за твою усердную молитву.

Зачѣмъ ты оставляешь, наконецъ, возлюблен
наго тобой и нами Владыку, архіерейскій домъ, 
архіерейское домоправленіе? Болѣе 30 лѣтъ ты 
правилъ домомъ рижскихъ архіереевъ. При этомъ 
должно сказать, что ты влагалъ въ это дѣло всю , 
свою Душу, всю энергію, вниманіе. Ты былъ вѣр
нымъ стражемъ матеріальнаго благополучія риж
скихъ архипастырей. Ты умѣлъ доставлять имъ 
покой, нося на себѣ всѣ житейскія заботы въ до
моправленіи. Ты былъ вѣрнымъ и несмѣняемымъ 
часовымъ въ архіерейскомъ домѣ, служа своимъ 
владыкамъ продолжительнымъ житейскимъ опы
томъ. Любилъ ты рижскихъ архипастырей, съ 
благоговѣніемъ относился къ нимъ. За то и вла
дыки искренно любили тебя, высоко цѣнили тебя, 
какъ мудраго, опытнаго заботливаго и бережли
ваго домоправителя. Вѣрность, честность, предан
ность и любовь твоя въ дѣлѣ домоправленія въ 
значительной степени облегчали необыкновенную 
тяготу архіерейскаго служенія и правленія въ 
Прибалтійскомъ краѣ.

Дорогой же нашъ знаемый, другъ, сослужитель, 
сомолитвенникъ, духовный отецъ, настоятель, до-
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моправитель владычняго дома, возлюбленный о. 
архимандритъ Иннокентій! Зачѣмъ ты покидаешь 
насъ, любящихъ тебя ?! Неужели тебѣ не жаль 
насъ? Неужели тебѣ не тяжело разстаться съ 
нами ?

Ты молчишь! Уста твои сомкнуты на вѣки. 
Но близко зная тебя много лѣтъ, необинуясь, без
ошибочно могу отвѣтить вмѣсто тебя — и себѣ, 
и всѣмъ намъ, окружающимъ твой гробъ съ брен
ными останками и вопрошающимъ тебя: что сіе, 
еже бысть о тебѣ таинство ?

Возлюбленный Архипастырь мой и Владыка, 
друзья мои, чада мои духовныя, дорогіе бого
мольцы сего храма и всѣ знаемые мои! сказалъ 
бы ты. И жаль мнѣ васъ и тяжело разстаться 
съ вами, ибо люблю я васъ, хотѣлъ бы послужить 
вамъ, чѣмъ могу: мнѣ такъ отрадно было сдѣлать 
кому-либо услугу, оказать помощь, утѣшить, дать 
добрый совѣтъ; а доставлять рижскимъ влады
камъ покой, удовольствіе и радость — это былъ 
мой святой и священный долгъ, въ сознаніи его 
я  почерпалъ и силы и умѣнье и радость и утѣ
шенье себѣ; этимъ я и жилъ духовно . . . Но 
друзья мои! въ жизни и смерти нашей да будетъ 
воля Господня ! Далъ мнѣ Господь счастье послу
жить въ мѣру силъ моихъ и много лѣтъ... Общество 
дорогихъ для меня лицъ не вами только ограни
чивается . . .  Вѣдь, уже оставили меня многіе изъ 
моихъ владыкъ-архипастырей, не мало друзей, со
служителей, чадъ, знаемыхъ и ушли въ страну 
вѣчности, въ горнее наше отечество, куда мы всѣ 
пойдемъ. Туда и я съ радостью иду. Тамъ я 
найду такую же родную, дорогую для меня семью, 
какъ и вы. Помогите мнѣ только безпреткновенно
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милостивъ будетъ Господь ко мнѣ, грѣшному. 
Облегчите мнѣ шествіе въ страну вѣчности, а 
тамъ я встрѣчусь съ дорогими родителями, вла
дыками — Серафимомъ, Филаретомъ, Донатомъ и 
со всѣми друзьями и съ ними я предстану предъ 
престоломъ Божіимъ и буду служить общему на
шему Владыкѣ Господу I. Христу вѣчно . . . Съ 
миромъ отпустите меня, съ любовью помолитесь 
о мнѣ и помяните ! . . .

Помолимся, дорогой нашъ отецъ, другъ и па
стырь ! Отъ всего сердца вознесемъ сейчасъ къ 
Ходатаю нашему предъ Богомъ, Сладчайшему 
Іисусу Христу нашу молитву о тебѣ, да пребудешь 
въ мирѣ и любви и съ нами и съ прежде отшед- 
шими отцами и братьями нашими. Помолимся, 
дорогой о. архимандритъ.

б п а р х іа л ь н а з  х р о н и ц а .
23 января въ каѳедральномъ соборѣ, по слу

чаю дня Ангела Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, Архіепископа 
Рижскаго и Митавскаго, была отслужена протоіе- 
реемъ Плиссомъ, въ сослуженіи всего соборнаго 
духовенства, божественная литургія и молебенъ. 
Такія же молебствія были совершены въ Алексѣев- 
скомъ монастырѣ и въ приходскихъ церквахъ. 
Въ С -Петербургѣ привѣтствовалъ Его Высокопрео
священство въ день Ангела Свящ. Пяхкель слѣд. 
рѣчью.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Отецъ и Архипастырь !

Бываютъ дѣла громкія, но часто результаты
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ихъ бываютъ мизерные и память ихъ' погибаетъ 
безъ шума; бываютъ слова краснорѣчивыя и звонкія, 
но не имѣющія ничего, кромѣ блестяще отточен
ной внѣшности, но еще не видано, чтобы благо
родное чувство, честная мысль остались безъ ре
зультата, не встрѣтили отклика, добраго ли то 
или злобнаго. Не служитъ ли лучшимъ оправ
даніемъ этихъ моихъ словъ тотъ общеизвѣстный 
истинно христіанскій поступокъ Вашего Высоко
преосвященства, въ которомъ въ наиболѣе благо
родной формѣ выразилось не только Ваше Архи
пастырское милосердіе и состраданіе къ бѣдствую
щимъ. но и Ваше гражданское мужество ? И 
развѣ Вашъ христіанскій призывъ къ милосердію 
не нашелъ отклика, не былъ подхваченъ печатью, 
вызывая въ тысячахъ сердецъ чувство удивленія 
и восторженной признательности и только въ 
нѣсколькихъ десяткахъ или сотняхъ чувство 
злобы? Но что значитъ шипѣніе змѣи въ срав
неніи съ тысячеголосными кликами благодар
ности! Свидѣтельствуя о Вашемъ добромъ сердцѣ, 
Вашъ призывъ къ христіанскому милосердію не 
имѣлъ своимъ единственнымъ результатомъ об
щее уваженіе къ Вамъ всѣхъ тѣхъ людей, уваже
ніемъ которыхъ можно гордиться. Въ виду того- 
что этотъ призывъ исходилъ не просто отъ част
наго человѣка, но отъ высшаго носителя идеи 
православія въ Прибалтійскомъ краѣ, я придаю 
ему гораздо болѣе глубокое и общее значеніе. 
Вы своимъ обращеніемъ къ приходскому духовен
ству доказали, что Православіе не есть какая-либо 
безжизненная величина, искуственно поддерживае
мая государственно-полицейскимъ режимомъ, но 
что оно само по себѣ есть громадная нравственная
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сила, кроющая въ себѣ апостольскіе идеалы любви, 
милосердія и истинно-христіанской свободы. Не 
странно ли въ самомъ дѣлѣ* Православіе, которое 
весьма часто обвинялось и обвиняется въ рабской 
покорности постороннимъ вліяніямъ, въ мертвенно
сти, въ утерѣ всякой внутренней, духовной силы, 
оказывается, въ лицѣ его высшаго представителя 
въ Прибалтійскомъ краѣ, полнымъ христіанской 
любви и милосердія, проявляемаго съ доблестною 
смѣлостію, а вѣроисповѣданіе, кичащееся своею 
свободою, оказывается на самомъ дѣлѣ рабомъ 
узкихъ классовыхъ и національныхъ интересовъ ? 
Съ этой болѣе широкой точки зрѣнія и должно 
быть разсматриваемо и оцѣниваемо Ваше обра
щеніе къ приходскому духовенству, — обращеніе, 
которое несомнѣнно надолго останется въ памяти 
населенія Прибалтійскаго края. Дотолѣ мало
извѣстный ему по своей внутренней жизни вы
сшій представитель Православія предсталъ ему 
совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ уже десятки 
лѣтъ старались представить всѣхъ вообще служи 
телей Православія враги его, и вотъ народъ, от
зывчивый ко всякому доброму слову, спѣшитъ из
мѣнить свое отношеніе къ Православію. Кому, 
какъ мнѣ, пришлось прожить послѣднюю тяжелую 
годину въ деревнѣ, среди простыхъ людей, тому 
несомнѣнно бросилась въ глаза, если можно такъ 
выразиться, перемѣна курса, замѣчаемая теперь въ 
отношеніяхъ инославнаго большинства къ едино
вѣрному намъ меньшинству и въ частности къ
намъ, духовнымъ лицамъ. Тамъ, гдѣ прежде за 
мѣчалась враждебность къ намъ, или, что подчасъ 
бываетъ хуже, презрительное игнорированіе насъ, 
тамъ замолкли всѣ злобные голоса, игнорированіе
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смѣнилось общею признательностью, въ особенности 
въ тѣхъ мѣстахъ, каковыхъ не мало, гдѣ факти
ческое осуществленіе рекомендованнаго Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ ходатайствовала за сво
ихъ и чужихъ сопровождалось осязательными ре
зультатами. Если еще существуетъ вражда, то 
она стыдится поднять свой голосъ: общее негодо
ваніе было бы ему отвѣтомъ. Дай Богъ, чтобы 
мы, пастыри, съумѣли использовать въ интере
сахъ всѣмъ намъ дорогого Православія то обаяніе, 
которое Вы, нашъ Архипастырь и Вождь, произ
вели на умы. Мы только можемъ увѣрить Ваше 
Высокопреосвященство, что насъ наполняютъ тѣ 
же чувства искреннѣйшей признательности Вамъ, 
та же готовность проявить въ нашей дѣятельности 
лучшіе дары нашего ума и сердца. А въ настоя
щій день мы отъ лица всѣхъ нашихъ собратьевъ 
и сослужителей, отъ лица всего бѣднаго, изстра
давшагося крестьянскаго люда, чаявшаго Христова 
утѣшенія и нашедшаго его у Васъ, приносимъ
Вашему Высокопреосвященству наши искреннія 
привѣтствія и благопожеланія : да дастъ Всевыш
ній еще долгихъ, долгихъ лѣтъ, да явитесь Вы 
всегда стаду Вашему оправдывающимъ Ваше имя 
„добраго ангела“ и да будетъ лучшимъ украше
ніемъ остающихся годовъ Вашей жизни то общее 
уваженіе, которое Вы съумѣли заслужить въ При
балтійскомъ краѣ.

Священникъ П. Пяхкель.

—
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Изъ другихъ епархій.
Назначеніе новы хъ духовны хъ членовъ въ 

Гос. Совѣтъ.
На мѣсто отказавшихся отъ членства въ Гос. Совѣтѣ 

архіепископовъ Димитрія херсонскаго и Антонія Волынскаго ев. 
Синодомъ назначаются (соотвѣтственно количеству ранѣе по
данныхъ голосовъ) членами епископъ Никонъ вологодскій и 
епископъ Арсеній псковскій.

— Епископъ Никонъ извѣстенъ всей православной Россіи 
своею духовно-просвѣтительною народно-литературною дѣятель
ностію и какъ талантливый составитель и неподражаемый из
датель „Троицких ь листковъ" и журнала «Божья Нива».

Окончивъ въ 1874 г. первымъ студентомъ московскую 
семинарію, талантливый юноша Николай Рождественскій не по
желалъ воспользоваться своимъ правомъ поступленія въ акаде
мію, а поступилъ въ послушники въ Троице-Сергіеву лавру, 
гдѣ прошелъ всѣ послушанія до казначея включительно. Въ 
1904 г. архим. Никонъ назначенъ епископомъ муромскимъ,, 
викаріемъ Владимірскимъ, откуда вскорѣ былъ перемѣщенъ въ 
Москву на каѳедру епископа серпуховскаго, викарія московской 
митрополіи, а въ 1906 году онъ назначенъ былъ на самостоя
тельную каѳедру епископа вологодскаго.

Преосвященный Никонъ пользуется также и всероссійскою 
извѣстностью и въ правомъ, и вь лѣвомъ нашемъ политиче
скомъ лагерѣ, за свои твердыя самодержавно-монархическія 
убѣжденія. Преосвященному Никону нынѣ отъ роду 55 лѣтъ.

— Епископъ Арсеній псковскій, предсѣдатель учебнаго ко
митета при св. Синодѣ, одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ іерар
ховъ нашей церкви.

Уроженецъ бессарабской области, въ мірѣ Авксентій 
Стадницкій, онъ, въ 1885 г. окончивъ курсъ кіевской ака
деміи, десять лѣтъ состоялъ преподавателемъ родной своей 
кишиневской семинаріи и занимался редактированіемъ епархіаль
наго органа, ученой разработкой архивныхъ матеріаловъ но 
исторіи мѣстной церкви. Плодами его работъ явилось обшир
ное изслѣдованіе, за которое ей. Арсеній удостоенъ былъ уче
ной степени магистра богословія. Будучи еще студентомъ, 
Авксентій Ивановичъ совершилъ паломничество въ св. землю и 
на Афонъ. Плодами этого путешествія явилась интересная 
книга „Записки паломника".
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Въ 1895 г. Авксентій Стадницкій принялъ монашество 
съ именемъ Арсенія и назначенъ былъ инспекторомъ, а потомъ 
ректоромъ Новгородской семинаріи. Въ 1897 г. архим. Арсеній 
былъ назначенъ инспекторомъ Московской академіи, а въ 1889 г, 
ректоромъ ея, съ возведеніемъ въ санъ епископа волоко
ламскаго.

Въ 1903 г. еп. Арсеній назначенъ на самостоятелънуго 
псковскую каѳедру.

Въ 1904 г. преосвященный Арсеній былъ удостоенъ сте
пени доктора исторіи за свои ученые и литературные труды. 
Въ предсоборномь присутствіи преосвященный Арсеній состоялъ 
предсѣдателемъ отдѣла, обсуждавшаго реформу духовной школы.

Изъ газ. Колоколъ.
— 16 января въ Петербургѣ, во Владимірской церкви, и 18 

въ Казанскомъ соборѣ, состоялись участковыя предвыборныя 
собранія столичнаго духовенства. Предметомъ обсужденій 
обоихъ собраній былъ вопросъ о томъ, держаться-ли и какой 
именно партіи духовенству на предстоящихъ выборахъ, или 
же остаться безпартійными, а вѣрнѣе внѣпартійными.

Общее мнѣніе склонилось къ тому, что духовенство не 
имѣетъ нравственнаго права, въ виду переживаемой отече
ствомъ смуты, стоять въ сторонѣ отъ исполненія долга каждаго 
гражданина—внести миръ и успокоеніе въ жизнь родины, раз
дражаемой смутою и безпорядками. А потому пастырямъ 
надлежитъ слѣдовать за тѣми партіями, которыя стоятъ за 
установленіе порядка въ странѣ и за успокоеніе государства.

Въ г. Бѣлгородѣ, Курск, губ , 3 го октября прошлаго 
года происходило историческое событіе, весьма важное для 
развитія просвѣщенія духовнаго юношества края. Событіе это, 
какъ уже сообщалось на стран. „ ІІодоліи“,—открытіе при Бѣл
городскомъ духовномъ училищѣ первыхъ двухъ классовъ семи
наріи или преобразованіе духовнаго училища въ 8-ми— клас
сную духовную гимназію (первая въ Россіи).

Въ день открытія божественная литургія преосвященнѣй
шимъ Іоанникіемъ, епископомъ Бѣлгородскимъ, совершена была 
въ домовой церкви бывшаго Бѣлгородскаго духовнаго училища, 
а теперь Бѣлгородской духовной гимназіи: послѣ литургіи со
вершенъ былъ торжественный молебенъ, послѣ котораго духо
венство собралось въ покояхъ Его Преосвященства раздѣлить 
радость торжества за предложенной чашкой чаю. Пока от-
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крыто только два класса, но въ будущемъ, но мѣрѣ надобности, 
Бѣлгородская духовная гимназія пополнится еще двумя (стар
шими) классами. Газ. ІІодолія.

— Духовныя училища — балашевское, камышинское и 
петровское Саратовской епархіи закрываются за недостаткомъ 
средствъ. Воспитанникамъ, дѣтямъ псаломщиковъ, придется 
ѣхать къ голодающимъ отцамъ. Положеніе безысходное 
Старосты церковные не даютъ денегъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній.

По этому поводу въ Иркутскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ со
общаютъ : (см. № 1, 14 стр.)

— Въ Петербургъ прибыла деиутація отъ саратовскаго 
епархіальнаго съѣзда въ лицѣ проторіерея о. I. Кречееовича и 
церковнаго старосты г. Миролюбова, для ходатайства предъ св. 
Синодомъ о выдачѣ пособія на содержаніе мѣстныхъ духовно
учебныхъ заведеній.

Дѣло въ томъ, что бывшій въ іюнѣ епархіальный съѣздъ 
духовенства, подъ предсѣдательствомъ прот. о. Мохровскаго 
подъ вліяніемъ „прогрессивной" партіи духовенства сдѣлалъ-*, 
удивительно легкомысленное постановленіе о прекращеніи при
ходскими церквами установленныхъ взносовъ на содержаніе 
духовно-учебныхъ заведеній. Съѣздъ былъ при участіи пред
ставителей отъ приходовъ — мірянъ. Хотя среди послѣднихъ 
и не оказалось такихъ лѣвыхъ, которые бы могли превзойти 
рясофорныхъ прогрессистовъ, но естественно міряне отнеслись 
весьма сочувственно къ постановленію и приняли его не только 
къ свѣдѣнію, но и къ немедленному исполненію. Образовался 
въ расходной кассѣ духовно учебныхъ заведеній дефицитъ въ 
36 т. Уже въ ноябрѣ не хватало денегъ для выдачи жалованія 
учителямъ. Нужную сумму ссудило хозяйственное управленіе 
при св Синодѣ въ счетъ смѣты будущаго года. Епископъ со
бралъ новый съѣздъ, который оказался гораздо правѣе и уви
далъ, что освободительныя фантазіи и реальная жизнь плохо 
Мирятся. Положеніе признано безвыходнымъ и на мѣстъ не
поправимымъ. Съѣздъ нослалъ депутацію съ петиціей, къ вы
сшей церковной власти— выручить изъ нужды. Въ св. Синодѣ 
отнеслись съ большимъ вниманіемъ къ деиутаціи. Выло со
ставлено особое совѣщаніе подъ иредсѣдательствомъ г. Оберъ
Прокурора св. Синода. Признано возможнымъ разрѣшить ссуду 
изъ капитала мѣстнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго
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званія, другихъ свободныхъ источниковъ изъ суммъ св. Синода, 
на которыя уповаетъ съѣздъ саратовскаго духовенства, но, ока
зывается, Саратовскимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ и судьбѣ 
дѣтей духовенства грозитъ печальная перспектива, благодаря 
юношескимъ увлеченіямъ политиканствующихъ отцевъ.

Причиной закрытія Таврической семинаріи, кромѣ по
хищенія изъ актоваго зала, гдѣ совершаются молитвы, св. 
Креста, было обнаружившееся въ прошломъ и настоящемъ уч. 
годахъ настроеніе воспитанниковъ, несовмѣстимое ни съ 
школьной дисциплиной, ни съ церковно-религіонымъ назначе
ніемъ семинаріи. Это настроеніе, продолжавшее упорно про
являться, и было главной причиной, но которой Синодъ, со
гласно представленію епископа таврическаго, закрылъ семи
нарію, Всѣ ученики уволены. Семинарскому правленію 
предоставлено право принять обратно только благонадежныхъ 
воспитанниковъ, взяв и съ нихъ письменное обязательство под
чиняться порядкамъ школы. Семинарію предположено открыть 
5-го февраля 1907 г. (Тавр. Ея. Вѣд.).

— Агаѳодоромъ, епископомъ Ставропольскимъ, 22 декабря 
получена слѣдующая телеграмма: „Св Синодъ разрѣшаетъ 
начать занятія въ семинаріи послѣ Рождественскихъ каникулъ 
съ принятіемъ воспитанниковъ по экзамену изъ курса перваго 
полугодія и съ продленіемъ занятій въ текущемъ учебномъ 
году до иерваго іюля.'* Митрополитъ Антоній. (Ставроп Е . В.)

Но поводу такихъ фактовъ нельзя не замѣтить, что срав
нительно съ этой русской дѣйствительностью какимъ высокимъ 
представляется религіозно-нравственное состояніе учащагося 
юношества въ свободнѣйшей изъ странъ—Америкѣ. Религіоз
ный духъ, говоритъ д-ръ Пясковскій, до такой степени про
никаетъ въ студенческую среду, что почти всѣ студенты уни
верситетовъ присутствуютъ ежедневно на молитвѣ въ уни
верситетской капеллѣ, и не пропускаютъ воскресныхъ службъ. 
Въ каждомъ университетскомъ городѣ существуютъ „христіан
скія общества молодыхъ людей*, имѣющія цѣлью „объединить 
тѣхъ молодыхъ людей, которые, признавая Іисуса Христа 
своимъ Богомъ и Спасителемъ, желаютъ быть Его учениками 
въ своей вѣрѣ и въ своей жизни, и сочетать ихъ усилія къ 
распространенію царства Христова среди молодыхъ людей*. 
Благодаря обильнымъ членскимъ взносамъ, общества органи
зуютъ лекціи, бесѣды но животрепещущимъ религіозно-нрав-
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ственнымъ вопросамъ, устраиваютъ библіотеки, читальни и т. и. 
Неудивительно иоэтому, что американское студенчество въ

4 высшей степени чутко ко всему нравственному. Тамъ особые, 
такъ называемые „провокаторы", неусыпно слѣдятъ за нрав
ственностью студентовъ и иоэтому такіе пороки, какъ игра въ 
карты, пьянство и др., наказуются исключеніемъ изъ универ
ситета. Цѣломудріе и вообще нравственная чистота -обыкно
венное явленіе среди студентовъ.

— 8, 9 и 10 января въ г. Вяткѣ происходили родитель
скія собранія послѣдовательно въ духовномъ училищѣ, семина
ріи и епархіальномъ женскомъ училищѣ. Въ семинаріи и 
епархіальномъ училищѣ собранія были созваны исключительно 
по иниціативѣ самихъ родителей, но оказались очень мало
людными. Въ семинаріи, наир., всего присутствовало 19 роди
телей, въ епархіальномъ училищѣ около 40. Видя свое мало
людство, родители, познакомившись въ общихъ чертахъ еъ по
ложеніемъ учебво-восиитательнаго дѣла въ учебныхъ заведе
ніяхъ, постановили ходатайствовать о дозволеніи устроить 
новыя собранія на масляной недѣлѣ, болѣе многочисленныя, ,

х послѣ предварительнаго обсужденія школьныхъ воиросовъ на
мѣстахъ.

О б ъ р в л е н ір .
Открыта подписка на журналы и газеты:
Вышла изъ печати 2-я книга журн. „Христіанское Чтеніе4, за 

февраль мѣсяцъ. Содержаніе ея: I. Эллинское образованіе Св. Ап. 
Павла по дѣйствит. свойствамъ. Проф. Глубоховскаго. II. Первое 
вмѣшательство запорожскихъ казаковъ въ сеймовую борьбу съ церк. 
уніей. ПроФ. Жуковича. III. Двѣ справки по вопросу о преобразо
ваніяхъ духов, академій въ Россіи съ XIV* в. проф. прот. Титова. IV. 
Характеристика членовъ С.-Петерб. д. ценз, комитета эпохи Николая 
I. Котовича. V. Форма участія освященнаго собора въ засѣданіяхъ

, зем. собора Моек, государства. Лихницкаго. VI- Сущность зла, по 
ученію св. Василія Вел. Смирнова.

Въ приложеніи лекціи профессора В. В. Болотова по исторіи 
древней церкви.

„РУССНІЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ4,. Новый популярно-научный и ли
тературно-художественный еженедѣльный иллюстрированный журналъ.
Въ теченіи года всѣ подписчики получатъ: 52 №№ богато иллюстри
рованнаго журнала. Географіи вообще, физическая и математическая; 
Русскія путешествія и изслѣдованія. Экспедиціи. Путевые очерки и
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замѣтки. Этнографія и археологія. Геологія и горнопромышленность. 
Естествовѣдѣніе и пр. Охота и спортъ. Совѣты и отвѣты подписчи
камъ. Безплатныя приложенія : 12 художественно-литературныхъ книгъ 
Русскій путешественникъ и изслѣдователь. Роскошный альбомъ 
„Россія41. 50 листовъ веленовон бумаги съ видами и пейзажами, пор
третами и типами нашей родины, съ соотвѣтствующимъ текстомъ 
Желающіе получить „Альбомъ44 въ роскошномъ переплетѣ доплачи
ваютъ за переплетъ и пересылку 1 рубль. Подписная цѣна: 6 рублей 
годъ и з р. 5О к. полгода. Допускается разсрочка при подпискѣ 2 р , 
къ 1 марта 2 рубля и къ 1 мая 2 рубля. Адресъ: С.-Петербургъ, Свѣчно 
пер. (уг. Ник лаевской), № 17, Редакторъ-издатель At. Г. Бѣлинскій.

„СВОБОДА4* на 1907 г. „Свобода44 — ярко прогрессивнаго на
правленія. Наше Знамя благо народа и благо личности путемъ эво
люціоннаго осуществленія демократическихъ и соціалистическихъ 
проблемъ. Наша тактика реагировать на ближайшіе моменты и ихъ 
использовать. „Свобода44 издается по самой широкой программѣ 
имѣетъ всѣ отдѣлы: политическій, научный, литературный, телеграммы 
и прсч. и проч „Свобода 4 даетъ подписчикамъ три изданія: „Свобода44 

большая ежедневная газета (кромѣ понедѣльниковъ). „Свобода*4 
художественно-иллюстрированный журналъ — еженедѣльникъ. „Сво
бода44—„Государственная Дума44: Полные отчеты, рѣчи, фотографіи 
депутатовъ и проч. ри выходѣ „Свободы*4 во второй половинѣ де
кабря всѣ наши прежніе и новые подписчики получатъ газету по 
январь 1907 года безплатно. Подписная цѣна на „Свободу*4 въ трехъ 
изданіяхъ съ доставкою и пересылкою въ С.-Петербургѣ и Россіи: на 
годъ 12 руб., полгода 7 руб., по мѣсяцамъ і р. 20 к Допускается
разсрочка — при подпискѣ 6 руб. и въ маѣ 6 руб. Редакція, главная 
контора, экспедиція и типографія газеты „Свобода4': С.-Петербургъ, 
Загородный проси., д 17. Издатель-редакторъ П. Н. Подлигайлоьъ

„СЛОВО'* ежедневная политическая, экономическая общественная 
и литературная газета. Главная политическая задача СЛОВА—созданіе 
конституціоннаго центра. Наша нгограмма: Укрѣпленіе русской на
ціональной идеи въ связи съ идеей обще-славянской, при равноправіи 
народностей, населяющихъ Россію. Развитіе русской государствен
ности на началахъ про ресивной конституціонной монархіи. Свобода 
церкви и полная вѣротерп мость. Полное равноправіе крестьянъ. 
Широкое, въ центрѣ и на окраинахъ8 мѣстное самоуправ іеніе. Все. 
сословная мелкая земская единица—какъ основа земскаго самоуправле
нія. Всемѣрная забота государства о производительныхъ! тѣсно свя
занныхъ между сооой, силахъ страны—земледѣліи и промышленности. 
Всеобщее образованіе на началахъ широкаго общественнаго почина. 
Свобода слова, печати, союзовъ и собраній при твердой вл сти, осно
ванной на общественномъ довѣріи. Борьба съ насиліемъ справа и 
слѣва. Миролюбіе и сдержанность в ѣшней политики прн твердой и 
исполненной достоинства охранѣ національныхъ интересовъ.

Условія подписки съ доставкой и пересылкой на І9О7 годъ. На 
І2 мѣс. 12 р„ на 6 мѣс. —6 р. 50 к», на 3 мѣс.—3 р. 50 к., на 1 мѣс.—
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1 р. 25 к. Заграницу: І2 мѣс, 20 р., б м ѣ с—11 р , з  мѣс.--6 р., г мѣс. 
—2 р. 50 к. Допускается разсрочка годовымъ подписчикамъ въ конторѣ 
газеты: при подпискѣ—4 р. къ 1 апрѣля—4 р. и къ 1 августа—4 р. 
Для учащейся молодежи и для волостныхъ правленій допускается 
скидка въ 25°/0 съ подписной цѣны. Отдѣльные номера по 5 коп. Пе
ремѣна адреса 45 коп. Подписка принимается въ главной конторѣ 
газеты „Слово“, въ С.-Петербургѣ, Невскій 92.

Редакторъ-Издатель М. М. Ѳедоровъ.

„ПРОБУЖДЕНІЕ̂  подъ редакціей въ 1907-мъ году комитета, состо
ящаго изъ извѣстныхъ русскихъ писателей, ученыхъ и художниковъ. 
Единственный въ Россіи общедоступный, рѣдкій по своему изяществу* 
Еженедѣльный, Художественный, Литературный, Политическій и Науч
ный журналъ съ приложеніемъ роскошныхъ многокрасочныхъ картинъ. 
Подписавшіеси на 1907 годъ получать: 52 выпуска художественнаго, 
литературнаго, научнаго и политическаго ж урнала: изъ нихъ: 12 рос
кошныхъ, богато иллюстрированныхъ выпусковъ, сброшюрованныхъ и 
перевитыхъ шелковой лентой или шелковымъ цвѣтнымъ шнуромъ, въ 
великолѣпныхъ папкахъ съ тисненіемъ золотомъ и красками, барелье
фовъ съ картинъ, на подобіе скульпторныхъ работъ. 156 роскошныхъ 
многокрасочныхъ картинъ, автотипіи и портретовъ, исполненныхъ ил
люстраціонными красками, съ клише работы всемірно извѣстныхъ f 
фирмъ : Бонкъ Фелиппа Рекламъ и Брокгаузъ, въ Берлинѣ, Лейпцигѣ 
и Дрезденѣ. Изъ нихъ: 18 многокрасочныхъ картинъ извѣстныхъ 
Европейскихъ художниковъ. 6 пейзажей, воспроизведенныхъ множест
вомъ красокъ. 5 многокрасочныхъ копій съ картинъ религіознаго со
держанія. 5 морскихъ пейзажей, исполненныхъ множествомъ красокъ.
5 воспроизведенныхъ множествомъ красокъ картинъ изъ охотничьей 
жизни. 5 картинъ въ стилѣ модернъ, исполнен, красками, золот. и 
сереар. б многокрасочныхъ этюдовъ женскихъ головокъ и цвѣтовъ.
2 многокрасочныя картины изъ дѣтской жизни 32 автотипіи съ 
картинъ выдающихся по успѣху на Европейскихъ художественныхъ 
выставкахъ. 10 картинъ выдающихся по идеѣ воспроизведенныхъ 
черной иллюстраціонной краской. 10 картинъ на темы текущихъ со
бытій. 30 портретовъ современныхъ молодыхъ русскихъ литераторовъ 
12 портретовъ общественнихъ и государственныхъ дѣятелей. 10 порт
ретовъ выдающихся художниковъ, композиторов и артистовъ. 52 стра
ницы въ журналѣ стихотвореній извѣстныхъ современныхъ поэтовъ^ 
въ художественныхъ виньеткахъ—рамкахъ съ портретами авторовъ. 
Лица подписавшіяся на журналъ своевременно, не позднѣе января 
1907 года, получатъ кромѣ обязательныхъ приложеній, 6 изящныхъ 
выпусковъ нотъ въ художественномъ изданіи. 6 выпусковъ художест
веннаго дѣтскаго журнала. 6 выпусковъ художественнаго сатиричес
каго журнала. Адресъ Редакціи журнала .* Спб., Нев кій 53. Контора 
журнала : Спб., Литейный 49. Прогрессивный журналъ „Пробуж
деніе* является ед лиственнымъ въ Россіи, имѣющимъ серьезное по
литическое значеніе и въ тоже время роскошнымъ литературно-ху-
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дожественнымъ изданіемъ. Подписная цѣна: На года» безъ доставки, 
б РУб > съ доставкой на домъ и пересылкой во всѣ города 7 рѵб. на 
полгода 4 руб. За границу 12 руб.

„ПРИРОДА И ЛЮДИ44. Приложеніе полнаго собранія сочиненій 
,ЖЮЛЯ ВЕРНА44 въ 88 книгахъ 15000 страницъ. (Первое полное 
изданіе на русскомъ языкѣ. Въ это изданіе вошли всѣ романы, по
вѣсти и разсказы знаменитаго писателя, включая и посмертные, изъ 
которыхъ многіе появляются на русскомъ языкѣ въ первый разъ) 
Получаютъ безплатно (безъ всякой доплаты за пересылку) всѣ подпи 
савтіеся на журналъ „Природа и Люди1'. На №07 t. (ХУШ t. изд) подписка 
открыта. (Подписной годъ начинается 1 ноября). Подписная цѣна на 
1907 t. на журналъ ..Природа и Люди“ съ приложеніемъ 48 томовъ 
полнаго собранія сочиненій Ж ю л я  В е р н а  безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ 6 руб., съ доставкой и пересылкой но всей Россіи 7 руб. — 
Допускаемся разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 февраля 1 руб., къ 
1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля остальные. Первые 40 кн. соч. Жюля Верна 
высылаются немедіенно вмѣстѣ съ журналомъ „Природа и Люди44 за 
1906 г. Цѣна журнала съ безплатными приложеніями: 40 кн. (свыше 
6500 стран.) полнаго собр. соч. Ж ю л я  В е р н а ,  съ альбомомъ „Свѣ
точа русскаго самознанія на пути къ свободѣ 5 р. 50 к. безъ Перес., съ Пе
рес. въ предѣлахъ Европейской Россіи 7 руб.—Допускается разсрочка: 
при задаткѣ въ 3 руб. высылается 20 кн. соч. Ж . B e  р н а, при до
платѣ 2 р у б .— журналъ „Природа и Люди44 за 1906 г. и книга „Свѣ
точи44, при уплатѣ остальныхъ—остальныя 20 кн. соч. Ж . Верна. До 
сихъ поръ полнаго собранія сочиненій Ж  ю л я  В е р н а  не было из
дано такимъ образомъ подписчики журнала „Природа и Люди44 первые 
будутъ имѣть возможность пополнить свою библіотеку всѣми сочине
ніями выдающагося писателя. Въ отдѣльной продажѣ полное собраніе 
соч. Ж ю л я  В е р н а  по цѣнамъ книжныхъ магазиновъ стоитъ свыше 
100 руб. Главная контора и редакція: С.-ПБ., Стремянная, № 12, собств.д.

Редакторъ-Издатель П. П. Сойкинъ.

Ж урналъ „ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ44 (годъ изданія 
сорокъ восьмой) имѣетъ выходить по прежней программѣ. Въ немъ пе
чатаются статъи по всѣмъ отраслямъ наукъ, преподаваемымъ въ Ду
ховной Академіи, по предметамъ общезанимательныя и по изложенію 
доступныя большинству читателей, а также переводы твореній блаж. 
Іеронима и блаж. Августина, которые, въ отдѣльныхъ оттискахъ, бу
дутъ служить продолженіемъ изданія подъ общимъ названіемъ „Би
бліотека твореній св. отцевъ и учителей церкви западныхъ44. Къ Ян
варю 1907 выходитъ свѣтъ 10-я часть Твореній бл. Августина въ 
русскомъ переводѣ („О согласіи Евангелистовъ44). Указомъ Св. Синода 
отъ 3/29 февр. 1884 г. подписка какъ на „Труды44, такъ и на „Библіотеку 
твореній св. отцевъ и учителей ц. западныхъ44 рекомендована для 
духовныхъ семинарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ 
соборовъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.
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Открыта подписка на 1907 годъ
XIII глцъ изданія

на б о л ь ш у ю  политическую, общественную, экономическую и литера
турную газетуРусское Слово

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

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

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

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

НІЯ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА
(по телефону и телегр.)

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕ
ГРАММЫ ИЗЪ ЗА ГРА

НИЦЫ.

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ТЕЛЕ
ГРАММЫ СО ВСЕЙ РОС

СІИ.
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕДОВЫЯ СТАТЬИ ПО ВСѢМЪ ВОПРОСАМЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ .^  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. — ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФЕЛЬЕТОНЫ. Среди нихъ
въ 1907 г. будутъ печататься ПОЛИТИЧЕСКІЕ ПАМФЛЕТЫ В. М. ДОРОШЕВИЧА. 
Рядъ сатирическихъ очерковъ по поводу текущихъ событій полити-

ческой жизэи.
Въ 1907 г. форматъ жур- 

и  нала „Искры" будетъ 
♦ увеличенъ, и журналъ 

будетъ выходить въ фор
матѣ большихъ Европейскихъ иллюстрацій.

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

Собственные корреспонденты-фотографы Политическія карикатуры.
П о д п и с н а я  ц ѣ н а :

При газетѣ „Русское 
Слово" издается ежене
дѣльный иллюстрирован

ный журналъ
„ИСКРЫ

на газету „Русское Слово" съ пе
ресылкой городскимъ и иного

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

на 1 мѣс. 8 0  коп.

Газ. „Русск. Сл." съ журн. „Искры4 
(при совмѣсти, подп.) съ пер. гор 

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

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

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

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

Издатель Т-во И. Д. С ы т и н а .  Редакторъ Ѳ. И. Б л а г о в ъ .  
Адресъ конторы: М о с к в а , П е т р о в к а , д» М а т в е е в о й .
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,,ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ*'. Ежемѣсячный журналъ. Въ* 1907 г. „Трез
вая жизнь" будетъ выходить ежемѣсячно книжками — 6 печатныхъ 
листовъ (100 стр.) каждая. Кромѣ того подписчики получатъ безплатное 
приложеніе: „Листокъ трезвости**. 12 выпусковъ около 100 стр. Под- 
пис іая цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой одинъ рубль. Выпи
сывать: Спб, Обводный каналъ, № 116. Контора Александро-Невскаго 
Общества трезвости. Редакторъ Священникъ Петре ifupmoes.

Политическая,экономическая и общественная газета „ТЕЛЕГРАФЪ** 
Условія подписки: Съ дост. и перес. въ Спб. и Россіи: На годъ 12 р." 
на 11 м. Н р„ на 10 м. 10 р„ на 9 м. 9 р„ на 8 м. 8 р„ на 7 м. 7 р.’
на 6 м. 6 р., на 5 м. 5 р„ на 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р.. на 2 м. 2 р. 20 к.*
на 1 м  1 р. іо к. За границу на годъ 24 р , на 11 м. 22 р., ю  м. 20 р ’
9 м. 18 р„ 8 м. 16 р„ 7 м. 14 р„ 6 м. 12 р , 5 м. ю  р , 4 м. 8 р’. 3 м’
6 Ру 2 р. 4 р. і м. 2 р. Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ, сельскихъ священниковъ, фелынеровъ. учителей и учитель
ницъ на годъ—8 р. 10 мѣс, —7 р„ 6 мѣс.—4 р., б мѣс— 3 р. 75к„'4 мѣс.— 
3 р„ 3 мѣс —2 р. 25 к., 2 мѣс,—1 р. 50 к. и 1 мѣс.—80 к. Такса объ
явленіи.- За строку петита на 1 стр. 60 к. впереди текста, на 4 стр 
-0 коп., для акціонерныхъ предпріятій и банковъ 26 кон., спросъ и 
и предложеніе труда—10 коп. За перемѣну адреса городского на го
родской—10 к., въ остальныхъ случаяхъ-40 к. Подписка считается 
не иначе, какъ съ і-го числа по і-е. Цѣна отдѣльнаго номеоа 5 коп 
Контора открыта для пріема подписки и объявленій съ 10 ч. утра до 
5 ч. пополудни ежедневно, кромѣ воскресныхъ дней. Пріемъ для 
личныхъ объясненій въ редакціи ежедневно отъ 4 до 6 час вечера 
Пріемъ у редактора отъ 5 до 6 час. вечера. Мелкія замѣтки, статьи и 
корреспонденціи не возвращаюіся. Адресъ редакціи и главной кон
торы. Невскій, 92, тел. 5478. (Ночной телефонъ 10—81)

С о д е р ж а н іе  Л& 4.
Отдѣлъ оффиціальный. -  Рескриптъ Ея Императорскаго Высо- 

чества. Епархіальныя извѣстія. — Объявленіе.

Отдѣлъ неоффиц. — Религіозно-культурныя задачи православ
ной церкви,—25-лѣтіе Иллукстскаго Женскаго Духовнаго Училища—  
Слово произнесенное при погребеніи о. Архимандрита И н н о к ен т ія - 
Некрологъ объ о. Архимандритѣ Иннокентія. — Рѣчь, сказанная о.

екюромъ д. семинаріи протоіереемъ А. П. Аристовымъ при иогре- 
беніи духовнаго отца Архимандрита Иннокентія. — Рѣчь сказанная 
протоіереемъ Владиміромъ Плисомъ. — Епархіальная хроника. -  Изъ
другихъ епархій. — Объявленія.

И. об. Редактора, Священникъ Іоаннъ Щ укинъ.

Печ. дозв. 15 фев. 1907 г. -Ц ензоръ, Каѳедр. Прот. Владиміръ Пдиссъ.
I ипографія Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ.


