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ОТДѢЛЪ I. О Т Д Ѣ Л Ъ II.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 15 ноября с. 
г., за № 14683 разрѣшенъ повсемѣстный по Импе
ріи сборъ пожертвованій по сооруженію храма въ 
г. Владиславовѣ, Сувалкской губ., посредствомъ 
разсылки подписныхъ. листовъ.

Перемѣшенъ одинъ на мѣсто другаі’о настоятель 
Сувалкскаго собора протоіерей Леонтій Янковскій 
и законоучитель Холмской гимназіи протоіерей 
Георгій Лѣво, новъ.

Утверждены , представителями отъ прихожанъ 
при повѣркѣ суммъ Мѣховской^ церкви Анатолій 
Зіаржелъскій и Антонъ Клецъ] въ должности пред
сѣдателя Мѣдовскаго церковно-приходскаго попечи
тельства Михаилъ Ткачъ-, въ должности старосты 
Равской церкви Петръ Хитрово^ въ должности 
старосты Лодзинскаго собора А. Вудоюсскій.

Назначены: діаконъ Варшавркагр. Каѳедральна
го собора Владиміръ Очеретко временно и. д. про
тодіакона сего собора; состоящій на, иподіаконской 
вакансіи Антоній Минаковъ временно и. д. діакона 
а состоящій на вакансіи старшаго псаломщика она
го собора Александръ Васильевъ временно и. д. ипо
діакона—впредь до. назначенія въ соборъ щтатнагр 
протодіакона;—на, должность псаломщика церкви с. 
щрстуня Сувалкскрй губ. назначенъ Николай Клц- 

*іюкъ\ назначенъ и. цсаломщика прц Варшав
скомъ кдредральномъ соборѣ Евдокимъ Маликовъ.

■...Вакантны мѣста: діацоца при церкви Варшав
скаго Суворовскаго кадетскаго корпуса и псаломщи
ка церкви г. Гройцы Варшавской губ.

Посѣщеніе Высокопреосвященнымъ Архіеписко
помъ Николаемъ приходовъ Калишскаго, Велюн- 
скаго, Ченстоховскаго, Сосновицкаго, Новорадом- 

скаго, Скаржискаго, Кѣлецкаго и Радомскаго.

{Продолженіе *).

3 сентября въ 8 ч. утра прот. Романскимъ 
была совершена литургія, а Владыкою молебенъ 
11р. Богородицѣ. Предъ началомъ молебна отъ 
церковнаго попечительства начальникъ уѣзда кн. 
Аваловъ поднесъ Владыкѣ Икону’ Ченстоховской 
Бож. Матери и просилъ принять этотъ образъ, какъ 
выраженіе радости и благодарности за посѣщеніе 
и знакъ благословенія Царицы Небесной.

Въ отвѣтномъ словѣ своемъ Архипастырь вы
разилъ радость о существованіи попечительства и 
пожелалъ, чтобы православные служили примѣромъ 
инославнымъ. „Да будетъ же. между вами миръ и 
не во внѣшнихъ только отношеніяхъ, но и во 
внутреннихъ11, говорилъ Владыка, „и да будетъ 
между вами уваженіе другъ къ другу — христіан
ство не одобряетъ насилія въ дѣлахъ вѣры. По
печительству нужно вступить въ борьбу съ соціа
лизмомъ для парализаціи его дѣйствій. Матерь 
Божія и Кириллъ и Меѳодій, покровители вашего 
храма, да будутъ вашими покровителями и просвѣ
тителями”.
, ."Цъ 11 часовъ дня Владыка, въ сопровожденіи 
врецѳ духовенства и администраціи города, отпра
вился въ Ящіо-Горскій католическій монастырь.__
При входѣ въ монастырь Высокопреосвященнаго 
встрѣтилъ „пріоръ11 монастыря и сопровождалъ до 
алтаря, въ которомъ находится чудотворная икона 
Ченстоховской Бож. Матери. Въ это время шла
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месса. Владыка колѣнопреклоненно молился у чу
дотворнаго образа Матери Божіей и прочиталъ мо
литву, читанную въ концѣ акаѳиста Покрову Пр. Бо
городицы. Затѣмъ патерами предложено было Его 
Высокопреосвященству осмотрѣть древнюю библіо
теку монастыря. По пути въ библіотеку Владыка 
сдѣлалъ визитъ пріору монастыря, который на 
память о посѣщеніи ЯсноіЬГоры поднесъ Его Вы
сокопреосвященству изображеніе Ченстоховской 
Б. Матери съ краткой исторіей иконы. Въ би
бліотекѣ о. о. паулинами были показаны Владыкѣ 
древнія рукописи, богословскія и богослужебныя 
книги и портреты представителей ордена Наулиновъ, 
которыми украшены стѣны и потолокъ книгохра
нилища. При осмотрѣ древностей и достопримѣ
чательностей книгохранилища, Владыка съ своей 
стороны сообщалъ не мало весьма интересныхъ 
свѣдѣній изъ видѣннаго іімъ въ разныхъ мѣстахъ 
за границею и особенно въ Вашингтонѣ. Сдѣлавъ 
въ книгѣ почетныхъ посѣтителей соотвѣтствующую 
надпись о всемъ видѣнномъ и выразивъ благодар
ность за вниманіе пріору и братіи, Его Высокопрео
священство отбылъ въ гимназію.

Прибывъ въ гимназію, Высокопреосвященный 
Владыка прошелъ въ актовый залъ, гдѣ были со
браны православные воспитанники гимназіи и учи
тельскій персоналъ. Послѣ молитвы, пропѣтой уча
щимися, Архіепископъ интересовался познаніями 
учащихся по закону Божію, а въ своемъ наставле
ніи, сказанномъ учащимся, увѣщевалъ ихъ съ осо
беннымъ усердіемъ изучать слово Божіе и позна
вать истины ученія Христовѣ, читая ежедневно 
Хотя бы по нѣсколько главъ Евангелія, чтобы обра
зовать изъ себя добрыхъ христіанъ и полезныхъ 
членовъ общества и государства. Благословивъ 
учительскій персоналъ и учащихся, Высокопрео
священный посѣтилъ директора гимназіи и затѣмъ 
проѣхалъ въ церковь Стрѣлковой бригады. У 
казармъ Владыка вышелъ изъ экипажа и былъ 
встрѣченъ начальникомъ стрѣлковой дивизіи гене
раломъ Василевскимъ и другими начальствующими 
лицами, въ сопровожденіи которыхъ, при исполненіи 
военными оркестрами „Коль славенъ,“ пѣшкомъ 
прослѣдовалъ въ церковь, благословляя стоявшіе по 
пути шпалерами оба полка. Въ церкви встрѣтилъ 
Архипастыря словомъ привѣтствія полковой священ
никъ. На нривѣтствіе священника Высокопреосвя
щенный отвѣтилъ словомъ, въ которомъ говорилъ, 
что Ему, какъ сыну воепнаго священника, хорошо 
извѣстна жизнь воина. Онъ всегда молился и мо
лится за воиновъ, и это чувство онъ воспиталъ въ 
себѣ съ дѣтства. Воинское званіе самое высшее 
послѣ священника, „ибо больше любви никто же 
имати, да кто душу свою положити за други своя“. 
Воинствомъ зиждилось государство, ихъ кровію 
политы ноля,, ихъ кости даже и въ западныхъ го

сударствахъ и Азіи. Вы стоите лицомъ къ лицу 
на границѣ, помните славу непобѣдимыхъ предковъ 
вашихъ. Молитвы церкви будутъ сопутствовать 
вамъ. Не забывайте, что за Вами любовь всего 
народа. Изъ храма Архіепископъ отправился къ 
настоятелю приходской церкви прот. Романскому, 
гдѣ обѣдалъ, и въ 3 ч. дня отбылъ въ Сосновицы. 
Ко времени отъѣзда Владыки дебаркадеръ вокзала 
былъ заполненъ православною паствою и учащими* 
ся, собравшимися сюда провожать своего милости
ваго Архипастыря и получить его благословеніе.

Въ Сосновицы Владыка прибылъ въ 6 ч. вече
ра. Встрѣча Архипастыря имѣла особенно торже
ственный видъ. Сосновицы Фабрично - заводскій 
городъ съ разнообразнымъ по національностямъ 
населеніемъ, доходящимъ до 80 тысячъ человѣкъ, 
между которыми православныхъ до трехъ съ поло- 

| виною тысячъ. Въ Сосновицахъ имѣется двѣ пра- 
! вославныя церкви, одна изъ коихъ построена въ 
I1889 г., а другая въ 1906 г. Постройка этого 
I храма вызвана тѣснотою перваго, вмѣщавшаго въ 
себѣ не болѣе 300 человѣкъ. Храмъ, построенный 
въ 1906 г., отличается своею вмѣстимостью, обп 
ліемъ свѣта и архитектурою. Въ этомъ храмѣ, 
залитомъ свѣтомъ и наполненномъ народомъ, встрѣ
тилъ Владыку мѣстный причтъ Настоятель прихо
да прот. Левицкій въ рѣчи своей, изложивъ краткую 
исторію построенія храма этого па средства, исклю
чительно пожертвованныя и собранныя благодаря 
любви и усердію прихожанъ, благодарилъ Владыку 
за посѣщеніе ихъ и просилъ войти съ ними въ 
молитвенное общеніе. На это привѣтствіе Владыка 
отвѣтилъ: „Старайтесі^ быть въ мирѣ со всѣми.— 
Кромѣ мира апостолы проиовѣдывали еще лю
бовь; гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ христіанскаго 
единенія. Соединяйтесь союзомъ любви во Хри
стѣ. Да будетъ въ этомъ храмѣ союзъ любовнаго 
единенія. Въ настоящее йремя особенно нужно 
объединяться въ союзы, пбо много бѣды, нужды,— 
нищихъ, обездоленныхъ. Нужно другъ' друга но
сить тяготы. Нужно имѣть свой приходскій поііе 
чительскій совѣтъ, который оказывалъ бы помощь 
людямъ. Въ этомъ случаѣ не малую услугу ока
жутъ женщины, которыя болѣе способны къ благо
творительности и милосердію. На это доброе дѣло 
и на васъ призываю Божіе благословеніе44. Послѣ 
встрѣчной эктеніи, былъ совершенъ молебенъ. ІІо 
окончаніи молебна Архипастырь долго благосло 
влялъ присутствующихъ во храмѣ, а въ концѣ, вь 
мантіи съ крестомъ въ рукахъ, вышелъ на приле
гающую къ церкви площадь и окропилъ, при пѣніи 
тропаря ,,Спаси, Господи, люди тв<>я‘, собранный 
здѣсь войска. Изъ храма Владыка направился для 

1 ночлега въ домъ настоятеля церкви.
4 сентября, въ 8 ч. утра,Высокопреосвященный 

осматривалъ старую церковь и посѣтилъ церковно-
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интересовался звуковымъ
и испытывалъ познанія дѣ- |

Закону Божію и другимъ предметамъ, а і но живое общеніе Владыки,

приходскую школу, гдѣ 
методомъ преподаванія 
тей по 
затѣмъ, благословивъ дѣтей крестиками, отбылъ въ 
Реальное училище.

Въ Реальномъ училищѣ Его Высокопреосвящен
ство присутствовалъ на урокахъ въ разныхъ клас
сахъ и на разныхъ предметахъ, живо интересуясь 
познаніями учащихся, сообщая съ своей стороны 
весьма полезныя и интересныя свѣдѣнія по разнымъ 
отраслямъ знанія. Предъ выходомъ изъ училища 
Архипастырь, преподавъ учащимся наставленіе, 
пожелалъ, усердно изучая и Слово Божіе, съ успѣ
хомъ воспринять и другія преподаваемыя ученія, 
чтобы въ 6} дущемъ быть добрыми работниками на 
нивѣ общественной и полезными членами церкви и 
государства.

Изъ училища Высокопреосвященный отбылъ 
на квартиру настоятеля церкви, гдѣ откушавъ 
хлѣбъ-с^ль, въ часъ дня направился на станцію жел, 
дороги для слѣдованія въ Новорадомскъ. На вок
залѣ встрѣтила и провожала своего благостнаго 
Архипастыря многочисленная Сосновицкая паства.

Ровно въ 5 ч. дня Владыка прибылъ въ Ново
радомскъ. На станціи жел. дороги встрѣтили и при
вѣтствовали высокаго Посѣтителя уѣздныя власти. 
Съ вокзала Высокопреосвященный прослѣдовалъ 
въ приходскую церковь. Настоятель — свящ. Нача
ловъ встрѣтилъ Архипастыря словомъ, въ которомъ 
выразилъ радость его паствы по случаю пріѣзда 
Владыки и что посѣщеніе эго долго будетъ памятно 
и не пройдетъ для его паствы безслѣдно. Послѣ 
обычной встрѣчи Архіепископомъ былъ совершенъ 
молебенъ Преп. Сергію, предъ началомъ котораго 
Владыка обратился къ присутствующимъ, между 
которыми не мало было и иновѣрцевъ, со словомъ 
—„о мирѣ”. „Много Россія пролила крови,” ска
залъ Архипастырь, „пора водвориться миру, пора 
миръ и любовь внести не только въ жилища но и 
во взаимныя отношенія. Намъ, какъ представите
лямъ Русскаго государства, нужно носить этотъ 
миръ даже и къ врагамъ. Церковь учитъ: „возлю
бимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмъг* Отъ 
дѣлъ вашихъ покажите вѣру вашу. „Тако да 
просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки и яко да 
видятъ добрыя дѣла ваши и прославятъ Отца на
шею иже есть на небесѣхъ'1'. По окончаніи молебна 
Высокопреосвященный благословлялъ присутствую
щихъ, а въ это время были раздаваемы крестики 
и религіозно-нравственнаго содержанія брошюры.

По выходѣ изъ храма Архіепископъ посѣтилъ 
начальника уѣзда, гдѣ Владыкѣ и духовенству 
былъ предложенъ обѣдъ, къ которому были пригла
шены и всѣ начальствующія лица города. Отъ 
начальника уѣзда, по пути къ ст. жел. дороги, Вла- 
выка заѣхалъ къ мѣстному священнику, а въ 8 ч.

вечера отбылъ въ Петроковъ. Хотя и кратковре
менно было пребываніе Владыки въ Новорадомскѣ, 

его ласковое, полное 
Архипастырской любви слово, его молитва въ ихъ
храмѣ, какъ говорили многіе, долго будетъ памятно 
для Новорадомской паствы.

Постепенно обозрѣвая церкви своей епархіи, 
Владыка 6 сентября, въ 1 ч. 30 м. дня, прибылъ на 
ст. Скаржиско, гдѣ имѣется домовая церковь, от
крытая въ 1906 г. для нуждъ желѣзно-дорожныхъ 
служащихъ, которыхъ считается здѣсь болѣе 300 
душъ обоего пола. Нужно было видѣть ту ра
дость, тотъ восторгъ, съ какимъ эта малая паства, 
заброшенная изъ центра на окраину Россіи, встрѣ
чала своего Архипастыря. Здѣсь и старъ и малъ 
принимали живое и дѣятельное участіе во встрѣчѣ 

| своего Архипастыря. Все разстояніе отъ станціи 
і до церкви было убрано и украшено деревьями и 
I зеленью, а путь шествія Владыки, маленькія дѣ- 
| ти, въ праздничныхъ костюмахъ, устилали цвѣта
ми. Картина была очень умилительная, когда Свя: 
гитель, окруженный всей русской Скаржисской 
колоніей, шествовалъ въ ихъ св. храмъ. Въ храмѣ, 
правда, тѣсномъ, но вполнѣ благоустроенномъ, 
встрѣтилъ Владыку мѣстный священникъ о. Ко
зловскій и въ словѣ своемъ, обращенномъ къ Архи
пастырю, указалъ, что паства его очень религіозна 
и внимательна къ храму, что паства его предана 
Царю и Отечеству, ибо въ самое смутное время, 
время повсемѣстныхъ забастовокъ, не смотря на 
угрозы и даже на убійства, — убито два инжене- 

. ра,— осталась вѣрна Царю и Отечеству и добросо
вѣстно исполняла свои Служебныя обязанности. — 
Въ концѣ своего слова священникъ просилъ Влады
ку помолиться объ упокоеніи убитыхъ и о здравіи 
живыхъ чадъ его паствы. На это привѣтствіе 
Владыка отвѣтилъ словомъ, въ которомъ выразилъ 
свою радость о такихъ высокихъ качествахъ Скар
жисской паствы, и пожелалъ, чтобы благодать Гос
пода Бога и Отца всегда пребывала съ ними. За 
краткостью пребыванія въ Скаржиско, послѣ обы
чной встрѣчи, преподавъ каждому изъ присутству
ющихъ свое Архипастырское благословеніе, Влады
ка, сопровождаемый всей паствой, тѣмъ же путемъ 
прошелъ на ст. жел. дороги и въ 2 ч. 30 м., на
путствуемый благодарностями за посѣщеніе и бла
гопожеланіями всей Скаржисской паствы, отбылъ 
въ Кѣльцы.

(Окончаніе слѣду ет ъ).
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Необходима ли религія для человѣка?
(Продолженіе) *).

высотѣ онъ является царемъ окружающей его при
роды. Вотъ почему намъ всегда пріятно взирать 
на человѣка, стоящаго на молитвѣ, и вотъ почему 
даже красивый по наружному виду человѣкъ 
изводитъ отталкивающее впечатлѣніе, если 
легкомысленно или кощунственно говоритъ о 
гѣ, о религіи.

Религія необходима человѣку, такъ какъ 
одна направляете на путъ къ счастью.

Въ насъ живетъ страстное желаніе быть счаст
ливымъ; это законъ нашей природы; всякій про
грессъ въ мірѣ наукъ и искусствъ есть ни что 
иное, какъ стремленіе человѣка къ счастью. Но 
чтобы его достигнуть, нужно выполнить условія, 
при которыхъ оно возможно, нужно, чтобы нашъ 

имѣлъ въ виду

про. 
онъ 
Бо-

Въ области морали только религія усоверша- 
етъ и возвышаетъ человѣка. Она намъ даетъ иде
алъ добродѣтели, идеалъ долга, идеалъ непоколе
бимый и неизмѣняемый; другими словами этотъ 
идеалъ—самъ Богъ.

Будите совершенны, якоже Отецъ вашъ Небес
ный совершенъ есть (Матѳ. V. 48). Стремясь къ это
му безконечному, вѣчному идеалу, люди во всѣ 
времена являли героическіе примѣры святой жиз
ни. Они возвышали уровень общественной нрав
ственности, заставляли даже враждебно относящих
ся къ вѣрѣ стыдиться своихъ пороковъ и драни-' разумъ, мучимый жаждой знанія, і 
роваться въ какія-нибудь добродѣтели хотя бы для I предъ собою истину, къ которой стремится; нужно, 
виду. Но гдѣ у атеизма его святые? Какая добро-' чтобы наша воля, жаждущая любить, имѣла предъ 
дѣтель выросла на почвѣ безвѣрія? Что можетъ 
дать нравственный законъ, не имѣющій законода
теля и никѣмъ не санкціонированный? Это не за
конъ. Если нѣтъ Бога, то не можетъ быть и нрав
ственности. Атеисты, сдерживаемые общественнымъ 
мнѣніемъ, могутъ являть въ своей жизни когда- 
нибудь и какія-нибудь естественныя добродѣтели, 
безъ вліянія религіи они могутъ живо примѣнять ихъ 
къ практической жизни. Но въ тоже время атеи
сты своими видимыми добродѣтелями прикрываютъ 
свои тайные пороки. Къ атеистамъ можно примѣ
нить слова одного знаменитаго человѣка: „если бы 
предложили кому-нибудь выбрать себѣ одно изъ 
двухъ: свою жизнь сдѣлать извѣстною во всѣхъ 
ея подробностяхъ, или же скрыть всѣ ея обстоя
тельства, атеистъ безъ сомнѣнія предпочелъ бы 
послѣднее предъ первымъ1'. Одинъ только родъ 
людей не побоялся бы, чтобы ихъ дѣйствія были| 
всѣмъ извѣстны—это святые, потому что ихъ жизнь 
при помощи благодати служитъ постояннымъ подра
жаніемъ Христу, идеалу всякаго совершенства.

Человѣкъ по природѣ религіозенъ уже потому, что 
онъ способенъ совершенствоваться; человѣкъ — су
щество религіозное и постоянно прогрессирующее 
потому, что въ отличіе отъ животныхъ онъ познаетъ 
Бога, приподнимаетъ завѣсу надъ безконечнымъ 
и стремится его постигнуть. Поэтому одинъ изъ 
самыхъ ученыхъ натуралистовъ нашего времени [моей жизни, 
заявляетъ, что религіозность есть отличительная иканіяхъ, которыя я испыталъ;

она

собою благо, способное ее удовлетворить.
Безъ религіи, человѣкъ изъ всѣхъ существъ 

въ мірѣ, являлся бы единственнымъ существомъ, 
не имѣющимъ цѣли, отвѣчающей его стремленіямъ, 
его способностямъ; его жизнь была бы безъ цѣли, 
не было бы равновѣсія ни въ его умѣ, ни въ его 
сердцѣ.

Безъ религіи, безъ Бога, человѣкъ, предостав
ленный самому себѣ, что испытываетъ въ себѣ кро
мѣ тоски отъ скептицизма? Что знаетъ онъ о ве
ликой проблемѣ человѣческаго назначенія?—Откуда 
онъ пришелъ, куда онъ идетъ, каковъ будетъ ко
нецъ его бытія, существуетъ ли Богъ и какія его 
свойства? — вотъ вопросы, которые его тревожатъ 
и на которые онъ не можетъ отвѣтить. Атеистъ 
нашего времени ЖуФФруа, съ волненіемъ разска
зываетъ о мукахъ, которыя онъ испыталъ, когда 

I сомнѣніе поколебало его религіозныя убѣжденія, 
разсѣяло семейныя традиціи, воспоминанія дѣтства. 
„Мнѣ показалось, говоритъ онъ, что моя предыду
щая жизнь, такая радостная и полная, потухла, 
осталась позади, а впереди открылась другая, мрач
ная и одинокая; въ этой жизни я обреченъ былъ 
жить одиноко съ роковой мыслью, толкнувшей ме 
ня на этотъ путь, и тогда я свою жизнь прокли
налъ. Дни, которые послѣдовали за этимъ душев
нымъ переворотомъ, были самыми печальными въ 

і---- я. —.— Было бы долго разсказывать о тер-
; душа, моя не могла 

главная черта, отдѣляющая родъ человѣческій отъ [ привыкнуть къ состоянію, такъ мало приспособлен- 
животнаго1). Отсюда, человѣкъ, никогда не бываетъ I ному къ слабости человѣческой души. Какъ чел- 
столько великъ, какъ тогда, когда на колѣняхъ по- і нокъ, несущійся противъ волнъ, душа стремилась 
клоняется Богу; въ эту именно минуту онъ стано-[ вернуться къ потеряннымъ берегамъ" ‘). Невѣру- 
вится на высочайшую ступень, до какой никогда ющій человѣкъ колеблется въ своемъ умѣ при рѢ' 
не можетъ достигнуть никакое животное, и на этой шеніи великихъ задачъ, интересующихъ человѣ-

*) См. № 22.
*) Бе ОиаігеГа^ей, Нпіѣё 4е І’еярёсе Ьитаіпе.

і 
і 1) Бе 1’ог^апіваііоп ясіепсев рЬіІоворѣіциев, раг ТЬ. 

Л оиШ-оу.
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чество; сердце его напрасно стремится наити сча
стье. Послѣ разрыва съ Богомъ онъ безпомощно 
стоитъ передъ открывшейся бездной; впереди ха
осъ, пустота. Если мы призовемъ свидѣтелями не 
пасынковъ земли, несчастныхъ и обездоленныхъ, 
а баловней судьбы, счастливцевъ этого міра, они 
намъ скажутъ, что чѣмъ болѣе они накопляли зем
ныхъ благъ, тѣмъ болѣе они томились и разочаро
вывались жизнью. „Я былъ все, говоритъ импера
торъ Северъ, ,,отъ солдата я достигъ царскаго 
трона; я былъ всѣмъ и увидѣлъ, что это все — 
ничто“ ’). Платонъ въ своемъ трактатѣ о дружбѣ 2) 
доказываетъ, что наша душа, испытавшая всѣ зем
ныя блага, убѣждается, что они не способны ее 
удовлетворить, и потому она устремляется къ бла
гу безконечному; только это благо, благо—вѣчное, 
можетъ дать блаженство душѣ.

ЖуФФруа, съ рѣдкимъ, присущимъ ему талан
томъ анализа, доказываетъ невозможность найти 
счастье въ обладаніи земными благами. „Въ пер
вое время обладаніе земными благами удовлетво
ряетъ нашимъ желаніямъ, мы воображаемъ или 
вѣрнѣе обманываемся и увѣряемъ самихъ себя, 
что мы счастливы. Но, при удовлетвореніи земнымъ 
желаніямъ, въ вашей душѣ скоро является разо
чарованіе: и тамъ, гдѣ вы чувствовали раньше пол
ное удовлетвореніе, вы начинаете ощущать удо
вольствія меньше и меньше, потомъ это удоволь
ствіе мало по малу улетучивается, затѣмъ насту
паетъ моментъ, когда снова настаетъ тоска. Та
ковъ неизбѣжный конецъ всякаго человѣческаго 
счастья, таковъ роковой законъ, котораго не из
бѣгнетъ никто изъ насъ. Если въ минуты торже
ства какой-нибудь нашей страсти, нами, но счаст
ливой случайности, овладѣваетъ другая, тогда на 
крыльяхъ этой другой страсти мы избѣгаемъ ра
зочарованія въ первой. Такимъ образомъ при жиз
ни, наполненной разнообразными впечатлѣніями, 
при жизни бурной, мы можемъ пребывать доволь
но долго со счастьемъ этого міра, не замѣчая его 
суетности.

Но это ослѣпленіе не можетъ длиться всегда. 
Приходитъ время, когда это непостоянное и бур
ное преслѣдованіе счастья, вызванное разнообра
зіемъ и неопредѣленностью нашихъ желаній, оста
навливается на чемъ-нибудь одномъ, когда мы кон
центрируемъ въ одной какой-нибудь страсти всю 
заложенную въ насъ потребность счастья, видимъ 
это счастье передъ собой, въ одномъ какомъ-ни
будь предметѣ, стремимся къ нему всѣми силами 
своей души. Неизбѣжно приходитъ моментъ, когда 
мы убѣждаемся, что это счастье такъ горячо же-

*) Ошпіа Гиі еі пііііі ехрейіі.
2) Гіаіоп. Аг^ишепі <1е Ьувів. Тгайисііоп сіе М. Соивіп. 

лаемое не удовлетворяетъ насъ; напрасно наша 
душа стремится открыть въ немъ все, о чемъ она 
мечтала; эти усилія обезцвѣчиваютъ и губятъ его; 
оно оказывается не тѣмъ, чѣмъ оно казалось; оно 
не даетъ того, что обѣщало; счастье, какое только 
могла дать намъ жизнь налицо, а между тѣмъ наше 
желаніе не удовлетворено.

Отсюда ясно вытекаетъ, что „счастье — это 
только призракъ; жизнь—разочарованіе; наши же
ланія—лукавая западня11

Такимъ образомъ земныя блага неспособны 
удовлетворить сердце человѣка. Чѣмъ выше умъ, 
чѣмъ чувствительнѣе сердце, тѣмъ глубже и не
утомимѣе тоска, разочарованье жизнью, тоска по 
недосягаемомъ безконечномъ.

Наоборотъ, душа проникнутая религіей, нахо
дящаяся въ дѣятельномъ общеніи съ Богомъ, да
етъ намъ представленіе о такомъ счастіи, которое, 
можно сказать, представляетъ собою преддверіе бу
дущаго вѣчнаго блаженства. Порядокъ, гармонія, ца
ритъ въ мысляхъ вѣрующей души, въ ея привязанно
стяхъ; она спокойна за прошлое, такъ какъ знаетъ 
его происхожденіе, спокойна въ настоящемъ, такъ 
какъ видитъ ясно путь, по которому она должна 
слѣдовать, спокойна за будущее, такъ какъ взираетъ 
на смерть съ увѣренностью, что переходъ въ вѣч
ность будетъ для нея временемъ высокой свободы 
славы чадъ Божіихъ Религіозный человѣкъ, со спокой
нымъ челомъ, съ улыбкой па устахъ переноситъ всѣ 
превратности въ своей жизни. Если .онъ испытыва
етъ горе, если онъ чувствуетъ себя жертвой какой-ни
будь несправедливости, его это мало трогаетъ: онъ 
знаетъ, что Богъ засчитываетъ всѣ его заслуги и 
что нужно бороться—прежде, чѣмъ заслужить лавры 
побѣдителя. Если смерть разлучаетъ вѣрующаго 
съ любимымъ существомъ, онъ обращаетъ свой 
взоръ къ небу, душой возносится отъ этого міра 
и жаждетъ момента, когда опять свидится съ доро
гимъ для него существомъ въ жилищѣ свѣта и люб
ви; поэтому справедливы слова: жизнь истинно-ре
лигіознаго человѣка — это вѣчный праздникъ.

„Замѣчательно,— говоритъ Монтескье, ■— хри
стіанская религія, которой цѣль—блаженство толь
ко въ другой жизни, даетъ счастье также и въ 
здѣшней. До^ерЬе <1е Маіаіге въ сочиненіи: „Петер- 
буріскіе вечера'" вооружается противъ моралистовъ, 
утверждающихъ, что счастье на землѣ является 
удѣломъ злыхъ, а несчастье—добрыхъ. Монтескье 
доказываетъ, что даже въ этомъ мірѣ счастье это 
удѣлъ добродѣтели, человѣка истинно религіознаго, 
находящагося въ общеніи съ Богомъ.

Невѣрующіе признаютъ религію необходимой 
для простого народа и считаютъ, что просвѣіцен-

’) Меіап^ев рЪіІонорЪідиея.
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ный умъ можетъ безъ нея обойтись, что ре- I 
литія — это изобрѣтеніе законодателей для то
го, чтобы удержать толпу въ повиновеніи. Но 
разъ религія есть также необходимость, непре| 1 
одолимое стремленіе человѣчества, то могла ли 
она быть изобрѣтенной людьми? Развѣ люди при
думали любовь къ отечеству, любовь къ родите
лямъ и другія человѣческія чувства? Разъ религія 
происходитъ изъ самаго понятія о Богѣ— Творцѣ, 
такъ же, какъ изъ понятія о нашемъ существѣ, I 
сотворенномъ и мыслящемъ, если она одна удовле
творяетъ нашей потребности счастья и стремленію | 
совершенствоваться, значитъ она одинаково необ
ходима какъ ученымъ такъ и простецамъ, какъ 
бѣднякамъ, такъ и богачамъ. Счастливцы этого мі
ра развѣ иначе созданы, чѣмъ тѣ, которыхъ удѣлъ 
скорбь и нище га? Развѣ1‘богатство и'ученость дѣ
лаютъ людей независимыми отъ Бога? Стоитъ от
вѣтить на эти вопросы, чтобы понять, гдѣ истина. 
Опытомъ доказано, что потребность въ религіи су
ществуетъ, можно сказать, въ скрытомъ тайникѣ, 
въ душѣ каждаго человѣка. Довольно иногда ка
кого-нибудь непредвидѣннаго обстоятельства, что
бы эта потребность проявилась. Кто остается не
вѣрующимъ въ виду гроба, сокрывающаго люби
мое существо? Какой разумный человѣкъ не чув
ствуетъ желанія обратиться къ Богу, когда чув
ствуетъ, что слабѣетъ и приближается къ смерти? 
Не удивительно поэтому, что два знаменитыхъ ма
теріалиста нашего времени, Габанисъ и Бруссэ, 
передъ смертью сознательно отреклись отъ своей*! 
атеистической философіи

.Іоигпаі іпіііпе
Хёіюрііоп, Мёт. Воегаі, 1, IV, 16
Соійгаі коеіаі.
8иг Іа Тоіігапсе.
ІІівіоіге паіигеііе (Іе Іа геіідіоп.

Поверхностные мыслители истолковываютъ это 
возвращеніе к“ Богу, въ преклонномъ возрастѣ 
слабостью духа. Но Платовъ, хотя и язычникъ, 
называетъ это отреченіе отъ нерелигіознаго прош
лаго духовнымъ прозрѣніемъ, свѣтомъ, озарившимъ 
душу, пробужденіемъ совѣсти.

,,Когда человѣкъ чувствуетъ приближеніе 
смерти, говоритъ Платонъ, нѣкоторые предметы къ 
которымъ онъ раньше отпосился равнодушно, сму
щаютъ его. Разсказы объ адѣ и уготованныхъ въ 
немъ мученіяхъ для грѣшниковъ, нѣкогда, въ мо
лодости, предметъ его насмѣшекъ, смущаютъ те
перь его душу...; чѣмъ ближе къ этимъ грознымъ 
предметамъ, тѣмъ яснѣе сознаніе загробной жи
зни" 2).

„Когда затихаютъ страсти, когда гордость и 
чувства замолкаютъ, тогда со спокойнымъ разу
момъ человѣкъ становится религіознѣе, замѣчаетъ 
Мэнъ Биранъ: ,,Я убѣжденъ, говоритъ онъ, что

*) Еа Веѵие Егап^аізе, (ІёсетЪге 1878; еі уоигпаі Ее 
ОгоіІ. ІІоѵетЬге 1841.

2) Еа КёриЫіцие, 

даже безъ всякаго страха передъ смертью, рели 
гіозное чувство развивается по мѣрѣ того, какъ 
мы входимъ въ болѣе и болѣе зрѣлый возрастъ, 
такъ какъ тогда страсти утихаютъ, воображеніе и 
чувственность менѣе возбуждены, разсудокъ менѣе 
затемненъ впечатлѣніями: тогда человѣку откры
вается Богъ, высшее благо; наша душа Его видитъ, 
чувствуетъ и стремится къ Нему, какъ источнику 
всякаго свѣта" ’).

Это серьезное и продуманное изреченіе о не
обходимости религія заставило ученаго Ал-рсѣя 
Тосквили, имя котораго занимаетъ особое мѣстс 
въ исторіи американской республики, высказать 
передъ смертью продуманное замѣчаніе: „Я жа
лѣю, что въ своей жизни не удѣлялъ больше мѣ
ста религіи". Сколько людей передъ смертью йены 
тали такое же сожалѣніе!

II.
Религія необходима обществу.
Во всѣ времена было признаваемо, что рели

гія необходима для основанія и прочности общества, 
Прислушаемся къ мнѣнію объ этомъ сначала 

„Незнаніе Бога", говоритъ
„есть для государства величайшее изъ 
и кто подрываетъ религію, подрываетъ 
тѣмъ основы общества. Города и го- 
приверженные религіи, были наиболѣе 

древнихъ мудрецовъ: 
Платонъ, 
бѣдствій*^ 
вмѣстѣ съ 
сударства,
долговѣчными, вѣка, наиболѣе прославившіеся сво 
ею религіозностью, наиболѣ богаты геніями" 2).

Нынѣшніе софисты, стремящіеся уничтожитъ 
религію, сознались тѣмъ не менѣе, что она необ
ходима обществу. „Ни одно государство не устро
илось", говоритъ Руссо, не имѣя въ своей основѣ 
религіи"3). Вольтеръ говоритъ: „люди нуждаются 
всегда въ сдерживающемъ началѣ, и вездѣ, гдѣ 
есть общество, религія необходима; законы —это узда 
противъ явныхъ общественныхъ преступленій, а ре 
лигія—противъ преступленій тайныхъ, личныхъ"4 *) 
„Найдите, говоритъ Гюмъ, „народъ безь религіи: 
если найдете таковой, то будьте увѣрены, что онъ 
недалеко ушелъ отъ дикихъ животныхъ" 6).

Послѣ этихъ авторитетныхъ свидѣтельствъ 
обратимся къ разсудку и опыту.

Всякое общество, заботясь о счастьи своихъ 
членовъ, должно имъ дать порядокъ и спокойствіе 
Когда въ общественномъ организмѣ царитъ без 
порядокъ, то общество страдаетъ отъ деспотизма 
и анархіи, а потому п отъ недостатка свободы 
Такимъ образомъ общество не достигаетъ цѣли 
ради которой получило основаніе. Порядка какъ 

’)
2)
3)
*)
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■етъ, что люди сотворены независимыми отъ пер- 
Таковы условія порядка, воначальной причины, а также независимо другъ 

отъ друга; Фундаментъ общественной власти - сво
бодный договоръ между собою; Общество не есть

въ общественномъ, такъ и человѣческомъ организ
мѣ нельзя достигнуть, если онъ не подчиняется гла
вѣ, управляющей его членами, и если въ немъ 
нѣтъ членовъ, подчиняющихся одной власти. Нуж
ны законы, упорядочивающіе общественные и част
ные поступки гражданъ.
гармоніи, счастья всякаго общества, къ этому за
ключенію насъ приводятъ разумъ и опытъ.

Итакъ религія освящаетъ власть и повинове
ніе, приказаніе и послушаніе, праио и долгъ; ре
лигія обращаетъ внѣшніе законы въ правила со
вѣсти и примѣняетъ ихъ къ жизни.

Подъ словомъ власть понимается право по
велѣвать и повиновеніе тѣхъ, на кого она про
стирается. Совершенная власть есть право ви
новника, творца всего сущаго; обладать полной 
властью надъ всѣмъ, значитъ быть въ полномъ 
смыслѣ слова властителемъ, творцомъ тѣхъ, ко
торые подчинены этой власти. Вотъ1 почему 
власть принадлежитъ только одному Богу, Кото
рый только одинъ есть виновникъ и творецъ все
го, что существуетъ, Онъ одинъ сотворилъ все и 
охраняетъ все; Онъ одинъ властенъ разрушить все 
существующее; все созданное зависитъ отъ Него, 
Онъ же ни отъ кого не зависитъ. Справедливы по
этому слова апостола Павла (Рим. XIII), что вся
кая власть происходитъ отъ Бога. Такимъ обра
зомъ, власть уже по своему происхожденію боже
ственна; она также божественна, если будетъ пе
ренесена и на людей, созданныхъ Богомъ; всякая 
земная власть стремящаяся къ благу человѣка мо
жетъ быть только отъ имени Бога и является Его 
исполнителемъ.

ІІо этому высокому ученію религіи власть 
имѣетъ божественное происхожденіе; она не созда
ется людьми, по она носитъ священный характеръ, 
передъ ней благоговѣютъ народы. Покорность вла
сти не есть страхъ раба, сгибающаго спину пе
редъ своимъ господиномъ; это свободное и благо
родное подчиненіе разумнаго созданія волѣ вели
каго Творца; — это самый великій актъ, отличаю
щій человѣка отъ другихъ существъ на землѣ.

Власть, опирающаяся на имя Того, который 
сотворилъ все и сохраняетъ все, должна также за
явить себя защитницей интересовъ общихъ, а не 
своихъ личныхъ; она установлена для блага обща
го, а не частнаго. Власть, сознающая свое высо. 
кое происхожденіе, защищаетъ слабыхъ противъ 
сильныхъ, уничтожаетъ рабство, возстановляетъ въ 
семьѣ попранныя права женщинъ и дѣтей. Между 
повелѣвающей властью и повинующимися поддан
ными, въ такомъ случаѣ, царитъ согласіе; люоовь 
является Факторомъ, поддерживающимъ въ обще
ствѣ порядокъ, свободу, благосостояніе. Христіан
ство дало обществамъ также мужество и силу.

Современное невѣріе стремится поколебать эти 

безспорно великія основы власти и зависимости, 
права и долга. Руссо ’) пытался создать новую те
орію образованія и организаціи обществъ, отноше
ній между властью и подданными. Онъ утвержда- 

резѵльтатъ природныхъ законовъ, — это свободное 
учрежденіе. По этой теоріи отдѣльныя личности 
соглашаются жить обществомъ, соединяютъ свои 
силы, и выбираютъ власть, которая управляла бы 
ими сообразно ихъ интересамъ. Но все же они 
оставляютъ за собой* право уничтожить эту власть 
по своему усмотрѣнію и сдѣлаться опять незави
симыми. Но что же это за власть, поставленная 
народомъ? Это, по мнѣнію, Руссо - сумма правъ, 
принадлежащихъ отдѣльнымъ личностямъ. Какія же 
это права? Ни одинъ человѣкъ не имѣетъ правъ 
надъ подобнымъ себѣ, такъ какъ' всѣ люди пред
полагаются независимыми другъ отъ друга, и ни
кто не имѣетъ правъ надъ самимъ собой, такъ 
какъ не можетъ подняться выше себя. Что же га- 
кое власть? это только совокупность индивидуаль
ныхъ силъ для управленія обществомъ. Такимъ 
образомъ, власть, по мнѣнію Руссо, не является 
нравственной сплойу правомъ повелѣвать, заключа
ющимъ въ себѣ долгъ повиновенія; это, но мнѣнію 
Руссо, Физическая сила, власть принудительная, 
вмѣщающая въ себѣ необходимость уступки; власть 
человѣка надъ человѣкомъ. По этой теоріи — мы 
видимъ—искажается понятіе о власти—повелѣваю
щей и о долгѣ повиновенія; дѣйствуетъ только ма
теріальная сила, побуждаемая личнымъ эгоизмомъ 
и служащая личнымъ интересамъ.

Легко понять, что эта теорія есть только Фан
тазія романиста—политика. Никогда отдѣльныя лич
ности, составляя собою государство, не жили толь
ко по договору между собою, а всегда образовы
валось общество на основаніи семейныхъ началъ. 
Семьи, расширяясь, составляли собою города и го
сударства. Представимъ себѣ общество безъ Бога и 
устранимъ изъ него понятіе о правѣ и долгѣ, пре
доставимъ все только силѣ и оставимъ двигате
лемъ какъ для власти, такъ и для подчиненныхъ 
только любовь эгоистическую, а не любовь къ исти
нѣ и добру, и тогда намъ не станетъ ли ясно, что 
въ такомъ случаѣ человѣкъ будетъ поставленъ на
равнѣ съ животнымъ? Тамъ власть сильнаго нахо
дится въ вѣчной борьбѣ съ подчиненными,— сла
быми. Если въ безрелигіозномъ обществѣ беретъ 
верхъ лицо начальствующее — получается деспо
тизмъ; если же подданные—анархія. Изъ исторіи 
видно, что таковы грустные результаты такого 
революціоннаго ученія.

*) Соійгаі Восіаі.
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Даже Руссо '), человѣкъ, у котораго, по вы
раженію Местра, часто помимо его воли прорыва
ется истина, высказываетъ въ одномъ изъ своихъ 
сочиненій слѣдующее замѣчательное сужденіе.

„Безпорядокъ, который сопровождаетъ безав
торитетную власть, доказываетъ, что человѣческія 
правительства нуждаются въ болѣе прочномъ ос-1 
нованіи, чѣмъ обыкновенный человѣческій разумъ; | 
республикѣ также необходимо, чтобы божествен
ная воля пришла ей на помощь и придала ея вла
сти священный и нерушимый характеръ, отняла бы 
у ея подданныхъ губительное право повелѣвать 
власти. Если бы религія давала людямъ хотя бы 
одно только это благо, было бы достаточно, чтобы 
ее принять и дорожить ею“.

Религія не только придаетъ власти священный) 
характеръ, производя ее отъ Бога, освящаетъ и 
облагораживаетъ повиновеніе, но и даетъ также 
силу законамъ, внѣдряетъ въ совѣсти и примѣня
етъ ихъ къ жизни; такимъ образомъ она составля
етъ для человѣка нравственный законъ !

Напрасно красовались бы гражданскіе и уголов- ’ 
ные законы въ общественномъ кодексѣ, если бы | 
они являлись только выраженіемъ воли болѣе силь- і 
наго человѣка и составляли обязанность только I 
передъ людьми, а не передъ Богомъ. Очевидно, въ і 
этомъ случаѣ они были бы часто нарушаемы. Сколь-1 
ко было бы тогда тайныхъ преступленій! Но разъ | 
законы освящены религіей и являются выраже
ніемъ божественной воли, если они обязываютъ пе-| 
редъ совѣстью и нѣтъ возможности нарушить ихъ | 
безнаказанно передъ ней, тогда они господствуютъ і 
всегда и вездѣ. Это понимали и древніе законода-1 
тели Ликургъ и Нума; они объявили свои законы 
освященными божественной властію, требующей | 
себѣ поэтому безусловнаго подчиненія.

Внѣшніе законы безъ закона, начертаннаго въ ! 
совѣсти, недостаточны даже тогда, когда имъ всѣ 
строго подчиняются. Они только наружно упоря
дочиваютъ наши общественные поступки; они не | 
проникаютъ въ душу, чтобы вырвать такимъ об-1 
разомъ зло съ корнемъ. Только нравственный за-' 
конъ проникаетъ въ тайники нашей души, при- і 
водитъ въ порядокъ наши мысли, наши же-і 
ланія, предупреждаетъ дурныя желанія и напра
вляетъ насъ къ добродѣтели. Нравственный за
конъ составляетъ душу общественнаго законода
тельства, которая создаетъ праведниковъ, святыхъ. 
Откуда же нравственный законъ получаетъ свою і 
власть и свою силу? Только отъ религіи. Если бы 
религія не противуставляла преступленію вѣчныхъ I 
нравственныхъ мученій, мученій совѣсти, еслибы 
она не награждала добродѣтели предвкушеніемъ

*) Соіі8І<1ёгаііоіі8 йиг Іа Егапсе, сЪ. VIII.

вѣчнаго блаженства, какую награду могъ бы ожи
дать себѣ человѣкъ за исполненіе своего долга и 
наказанія за невыполненіе долга!

Если же ожиданіе возмездія въ будущей жизни 
не въ состояніи сдержать бурю страстей, то что дру
гое тогда можетъ ихъ сдержать? Не общественное 
ли мнѣніе, самолюбіе, боязнь презрѣнія? Но что 
такое общественное мнѣніе, если мы его прези
раемъ? Мудрецы его всегда презирали. Что та
кое слава?—пустой звукъ; она не можетъ возна
градить за всѣ лишенія и за жертвы для выполненія 
всѣхъ требованій нравственнаго закона. Часто 
порокъ бываетъ въ большемъ почетѣ, чѣмъ добро
дѣтель. Что значитъ для меня презрѣніе общества, 
если я самъ не могу противостоять своимъ стра
стямъ? Общественное мнѣніе я презираю, оно не 
отниметъ отъ меня ни здоровья, ни богатства, ни 
наслажденія. Наконецъ, развѣ я не могу обмануть 
общественное мнѣніе, набросивъ на мои дурные 
поступки покрывало тайны? Но что можно скрыть 
передъ людьми, того не скроешь передъ своей совѣ 
стью. Угрызенія совѣсти преслѣдуютъ всюду, удо
вольствіе отъ сознанія добраго поступка сопровож
даетъ человѣка также всюду. Но все это ничто, 
если нѣтъ Бога, совѣсть есть ничто, если она не 
есть голосъ Божій; угрызенія совѣсти въ такомъ 
случаѣ только предразсудокъ, а не преддверіе 
ада; удовольствіе отъ сознанія добраго дѣла ничто, 
если не является предвкушеніемъ вѣчнаго блажен
ства Какимъ образомъ можно было бы считать за 
счастье голодъ, жажду, болѣзни, стыдъ, преіерпѣ 
ваемыедля блага другихъ, если бы за это мы бы 
не ожидали вѣчной награды? Если нѣтъ высшаго 
законодателя, всевѣдущаго, если нѣтъ загробной 
жизни, у человѣка можетъ быть только одна цѣль— 
испытать какъ можно болѣе счастья здѣсь на зе
млѣ. Что ему блестящія Фразы, великолѣпныя раз
сужденія о добродѣтели въ сравненіи съ личнымъ 
интересомъ и неудовлетворенными страстями?

Но, продолжаютъ возражатели, если вышепри
веденныя причины не могли заставить уважать 
нравственный законъ въ невѣжественныя времена, 
можно ли это предположить въ нашъ просвѣщен
ный вѣкъ? Просвѣщеніе распространено у насъ 
повсюду, рѣчь усовершенствована, мы болѣе бога
ты познаніями въ математикѣ и естественнцхъ на
укахъ, достигли безспорно успѣха въ матеріальномъ 
мірѣ, въ торговлѣ и промышленности. Но всѣ эти 
познанія недостаточны для выполненія нравственна
го закона. Геометрическая теорема не можетъ 
сдержать порока. Образованіе является орудіемъ 
какъ для добра, такъ и для зла. Просвѣщеніе раз
виваетъ умъ, но не дѣйствуетъ на сердце. Такимъ 
образомъ великіе злодѣи часто бываютъ очень раз
витыми людьми. Только религіей достигается про
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грессъ въ нравственномъ отношеніи, только религіей 
смягчается сердце человѣка.

Религія и пріучаетъ человѣка жить йодъ неви
димымъ взоромъ нелицепріятнаго Судьи, безконеч
но праведнаго Бога, предназначая добродѣтелямъ 
вѣчное блаженство и порокамъ - вѣчное мученіе. 
Исторія доказываетъ, что чѣмъ болѣе распростра
нена религія въ какомъ-нибудь народѣ, тѣмъ бога
че онъ добродѣтелями. Римъ былъ наиболѣе до
бродѣтельный для людей во времена цезарей, такъ 
какъ никогда онъ не былъ болѣе религіозенъ; когда 
же софисты внушили презрѣніе къ Богу и рели
гіи, Римъ сталъ приходитъ въ упадокъ

Такимъ образомъ надо признать, что нравствен
ный законъ безъ религіи — это зданіе безъ фунда
мента, законодательство безъ законодателя. Монте
скье былъ правъ, говоря: „религія хотя бы самая 
ложная, все же представляетъ собою лучшую гаран
тію человѣческой^ добродѣтели41.

Заключимъ вмѣстѣ съ Монтескье словами: „не
достаточно перечислять зло, происходящее отъ ре
лигіи, нужно также указать и на ея благодѣтельное 
значеніе. Если бы пришлось говорить только о злѣ, 
происходящемъ отъ гражданскихъ законовъ, монар
хическихъ или республиканскихъ, пришлобь бы гово
рить объ ужасныхъ событіяхъ144).

Указавъ на то, что даетъ религія обществу, мы 
теперь скажемъ, какъ общество заботилось объ ея 
охраненіи. Если мы спросимъ исторію, то узнаемъ, 
что наиболѣе просвѣщенные древніе пароды, какъ 
египтяне, римляне, греки, ставили религію во главѣ 
государства, чтили ее и охраняли ея культъ и жре
цовъ.

Цивилизованные народы имѣли всѣ одинъ при
знанный культъ, національную религію, и смотрѣ
ли на оскорбленіе ея, какъ на оскорбленіе самого 
божества. Такъ, государства приговаривали къ са
мымъ тяжелымъ наказаніямъ тѣхъ, которые публич
но позорили и проФанивали святыню. Въ Аѳинахъ 
существовалъ законъ противъ безбожниковъ. Пе
риклъ, обвиненный въ непочтеніи къ религіи, былъ 
принужденъ защищаться передъ судомъ. Извѣстно, 
съ какой силой Цицеронъ обрушился на одного Си
цилійскаго преторіанца, обвиненнаго въ святотат
ствѣ. Трагическая смерть Дениса Тирана считалась 
современниками справедливымъ наказаніемъ за его 
безбожность. Всѣ конституціи міра покровитель
ствовали до сихъ норъ религіи. Самыя извѣстныя 
демократическія государства, какъ Швейцарія, 
Америка, всегда имѣли національный праздникъ, по
священный религіи. Изъ исторіи видно, что самыя 
великія націи чтили священнослужителей. Зная, что 
низшій классъ связываетъ религію съ ея жрецами,

') Езргіі сіе 1оІ8, ІХХІѴ’, сЪ. II. 

правительства окружаютъ священниковъ и жрецовъ 
почетомъ, чтобы заставить народъ ихъ уважать. 
Было бы лишнимъ напоминать, чѣмъ священство 
было въ глазахъ христіанскихъ народовъ отъ Кон
стантина Великаго до нынѣшняго времени. У кого 
есть желаніе познакомиться съ почестями и преро
гативами, предоставленными жрецамъ языческихъ 
религій—у египтянъ, индійцевъ, грековъ, римлянъ, 
галловъ, тому мы можемъ посовѣтовать прочесть 
отдѣлъ въ книгѣ: Еісііопаіге <Іе ГАсайетіе йез іпз- 
сгірНоп. Т. XXXI.

Такимъ образомъ до сихъ поръ было признано, 
чте религія — это осноій^общества, что ее нужно 
защищать и чтить, что общество не можетъ суще
ствовать безъ Бога.

Мы должны сказать еще объ одной теоріи. Рели
гію собираются отдѣлить отъ государства. Уничто
женіе царства Бога въ обществѣ, полный разрывъ 
между Божествомъ и обществомъ, атеизмъ въ зако
нахъ и въ соціальномъ правленіи—вотъ что теперь 
называется прогрессомъ и религіозной свободой.

Мыслящій человѣкъ сразу отличитъ все ложное 
и антисоціальное въ этомъ новѣйшемъ отдѣленіи ре
лигіи отъ государства и пойметъ, что это признакъ 
упадка общества. Въ проповѣди объ отдѣленіи цер
кви отъ государства мы видимъ насиліе кучки нѣ
сколькихъ дерзкихъ атеистовъ надъ большинствомъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, общество не есть нѣчто отвлечен
ное—это нравственная величина—реальное суще
ство. Разъ члены, его составляющіе, религіозны и 
должны быть такими, какимъ образомъ они могутъ 
составить собою нерелигіозное цѣлое? Богъ, буду
чи Творцомъ гражданскаго общества и семьи, не дол
женъ ли получать отъ нихъ выраженіе любви и пре
данности? Это по свидѣтельству исторіи признано 
всѣми народами, какъ мы уже говорили,

Если-бы Богомъ общество было предоставлено 
самому себѣ, какъ многіе этого хотятъ, не было ли 
бы это для общества ужаснымъ несчастьемъ? Гдѣ 
бы были тогда власть, порядокъ, народная гор
дость и свобода? „Если народъ хочетъ быть сво
боднымъ14, говоритъ Токсвили, необходимо, чтобы у 
него была св. вѣра, а „если этой вѣры общество не 
желаетъ имѣть, то пусть пребываетъ въ рабствѣ44. 
Если божественное должно быть исключено изъ об
щества, почему не уничтожить въ обществѣ и соб
ственности? Если же для насъ и право собствен
ности не имѣетъ священнаго значенія, то не близки 
ли мы къ торжеству среди насъ грубаго соціализма? 
Вотъ къ чему мы придемъ, разсуждая послѣдователь
но. Древніе вполнѣ понимали необходимость единенія 
религіи съ обществомъ. Когда они хотѣли выразить 
свое горе по поводу бѣдствій, постигшихъ страну, 
они говорили: „Боги удалились отъ насъ4'.
Съ Французскаго перев. Прог. А. Ковальницпіи,. 

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ утѣшеніе маловѣрнымъ.
Давно уже и въ печати и въ обществѣ говорятъ 

объ упадкѣ вѣры повсюду. „Вѣра (по словамъ і 
польскаго беллетриста Сенкевича) даже въ вѣрую
щихъ душахъ стала безпокойною, а въ другихъ она 
выгорѣла какъ масло въ^іампадѣ”. Французскій 
астрономъ Фламмаріонъ пишетъ: „Достаточно при
смотрѣться внимательно къ настоящему настроенію 
умовъ, чтобы замѣтить, что человѣкъ утратилъ вѣ
ру и увѣренность прежнихъ дней, что наше время 
есть эпоха борьбы и что безпокойное человѣчество 
ожидаетъ религіозной философіи, на которую могло 
бы возложить надежды”, Ііе говоримъ уже о Гер
маніи, гдѣ даже иные пасторы не вѣрятъ божеству 
Господа Іисуса Христа. Сильно проникаетъ невѣ
ріе и въ наше отечество.

При этомъ вспоминается американскій журна
листъ Чаннингъ, который говорилъ: „Бываютъвре
мена, когда защита великихъ нравственныхъ началъ 
является лучшею заслугою предъ обществомъ. Про 
водить ихъ въ жизнь, съ настойчивымъ желаніемъ 
общаго блага, прочно и глубоко закладывая ихъ въ 
душу людей, есть нѣчто несравненно большее, чѣмъ 
открывать золотыя розсыпи".

Этими „золотыми розсыпями" мы готовы на
звать тѣ убѣжденія въ отношеніи вѣры, которыя 
встрѣчаемъ у многихъ иностранныхъ и русскихъ 
дѣятелей; считаемъ нравственнымъ долгомъ приве
сти здѣсь, хотя въ извлеченіи, нѣсколько такихъ 
убѣжденій, на сколько они намъ извѣстны, и огра
ничиваемся людьми одного лишь 19 вѣка.

1) Французскій историкъ и государственный 
дѣятель Гизо (1787 — 1874), составляя свое завѣща
ніе, на первой его страницѣ писалъ: ,,Я разсу
ждалъ, я сомнѣвался, я полагалъ, что достаточно 
силы человѣческаго ума для разрѣшенія проблемъ, 
представляемыхъ вселенною и человѣкомъ. Но по 
слѣ долгихъ лѣтъ, многой дѣятельности и продол
жительныхъ размышленій, я пришелъ къ убѣжде
нію, при которомъ и пребываю, что ни человѣка, 
ни вселенной недостаточно для постиженія. Я глу
боко вѣрую, что Богъ, сотворившій вселенную и 
человѣка, правитъ ими. Я снова восчувствовалъ, 
что я ребенокъ въ рукахъ Господа. Вѣрую въ 
Бога и поклоняюсь Ему, не пытаясь постигнуть 
Его. Вижу Его присутствіе и дѣйствіе не только 
въ постоянномъ правленіи вселенною и въ сокро
венной жизни души человѣчеекой, но и въ бытопи
саніи человѣческихъ обществъ, наиболѣе же въ 
Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ. Я преклоняюсь предъ 
тайнами Библіи и Евангелія."

2) Ламартинъ, извѣстный Французскій писатель 
и государственный дѣятель (1790—1869), утвер
ждалъ: „Гдѣ Духъ Господень, тамъ свобода, тамъ 
порядокъ, тамъ уваженіе ко всему честному и 

благородному. Христіанство впервые провозгласило 
на землѣ принципы свободы, братства и равен
ства".

3) „Вотъ уже четыре года, какъ я сложилъ съ 
себя высокомѣріе философя (писалъ Гейне, извѣ
стный нѣмецкій поэтъ 1797—1856) и снова обра
тился къ религіознымъ идеямъ; я умираю съ вѣрою 
въ Единаго Бога, Создателя всего сущаго, и молю 
Его милосердія для моей безсмертной души. Я 
раскаиваюсь въ томъ, что говорилъ иногда безъ 
уваженія, въ сочиненіяхъ моихъ, о священныхъ 
предметахъ: но я былъ побужденъ къ тому скорѣе 
духомъ времени, чѣмъ моимъ внутреннимъ стремле-

I ніемъ. Если я оскорбилъ когда, по невѣдѣнію, 
) чистоту общественныхъ нравовъ, которая соста

вляетъ истинную силу всякаго вѣровапія, Госпо
ди, молю Тебя и прошу людей простить меня".

4) „Провидѣніе часто даетъ уроки міру, а міръ 
— вѣчный школьникъ, никогда не внемлетъ его спа
сительнымъ наставленіямъ (слова Мери, Француз
скаго поэта, 1798 —1866).

5) Гладстонъ, одинъ изъ благороднѣйшихъ пред
ставителей Англіи, министръ-президентъ и знаме
нитый ораторъ (род. 1809) вотъ что говорилъ въ 
1876 году: „Я удивляюсь манерѣ, съ которою въ 
наши дни честными и талантливыми людьми от
вергается самое понятіе о Богѣ, какъ дѣиствую-

, щемъ и правящемъ Верховномъ Существѣ. Можно 
было-бы думать, что вѣрѣ, которая умиротворяла 
сомнѣнія многихъ людей, утѣшала и успокаивала 
массу поколѣній, не будутъ отказаны, по крайней 
мѣрѣ, приличія траура. Но на дѣлѣ мы видимъ, 
что надъ нею насмѣхаются съ торжествомъ и энту
зіазмомъ!".... Послѣднія слова его передъ смертію 
были: „доброта, доброта, доброта'1', онъ, вѣро
ятно, хотѣлъ сказать: благо тѣмъ, кто въ основаніе 
своей жизни положилъ правиломъ — быть добрымъ. 
Чѣмъ больше доброты, тѣмъ лучше, тѣмъ легче 
жить, тѣмъ легче давать возможность жить другимъ 
и тѣмъ легче умирать самому. Старшій сынъ Глад
стона былъ священникомъ.

6) Альфредъ Мюссе, извѣстный Французскій 
поэтъ (1810—1857), писалъ: „Для меня невыноси
мы люди, со смѣхомъ отталкивающіе отъ себя все, 
что называется вѣрою. Я тоже сомнѣвался всю 
жизнь—и продолжаю сомнѣваться,—но я дѣлаю это 
со скрежетомъ зубовъ, а не съ язвительною насмѣш
кою; я смотрю на мучащее меня сомнѣніе въ отно
шеніи вѣры, какъ на страшную душевную кару; 
отъ этой страшной муки я старался освободиться 
всѣми средствами.... и я извлекъ изъ болота мате
ріализма свое лучшее я"

7) „Нашъ умъ по необходимости долженъ приз- 
знать безпредѣльный и вѣчный разумъ, управля
ющій океаномъ мысли“—замѣтилъ въ своихъ „За
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пискахъ" Н. И. Пироговъ, нашъ знаменитый хи
рургъ (1810—1881).

8) Вѣра доставляетъ внутреннее спокойствіе и 
счастіе—этого никто не можетъ отрицать. Слѣдо
вательно, самое благоразуміе требуетъ, чтобы мы 
вѣровали. Всѣ талантливые и извѣстные люди, 
которые отличались невѣріемъ, тѣмъ самымъ дока
зали, что въ душѣ ихъ была какая нибудь особен
ная слабость. Какъ мы ни уважаемъ ихъ, но какъ 
они кажутся ничтожны предъ такими людьми како
вы были Сократъ, Ньютонъ, Фарадей, Паскаль, 
Фенелонъ, исполненные глубокаго религіознаго чув
ства (Я. К. Гротъ 1812—1893). Къэтому перечню 
можно прибавить цѣлый рядъ русскихъ писателей: 
Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, 
Жуковскій, Глинка, Плетневъ, Гоголь, Языковъ, 
Достоевскій, Хомяковъ, Кирѣевскіе, Аксаковы, Ра- 
чинскій, Соловьевы отецъ и сынъ, Костомаровъ, 
князь П. А. Вяземскій, графъ Валуевъ, Побѣдонос
цевъ, Погодинъ, Максимовичъ, Властовъ, Кольцовъ 
Лѣсковъ, Катковъ, Гиляровъ, Филипповъ, Леон
тьевъ, Страховъ; писательницы Зонтагъ, Ишимова, 
Кохановская, Гротъ и многіе другіе.

9) У кого религія на второмъ планѣ, у того ея 
совсѣмъ нѣтъ, Богъ совмѣстимъ со многимъ въ 
сердцѣ человѣка, но не совмѣстимо одно, — чтобы 
Онъ былъ въ сердцѣ на второмъ планѣ. Тотъ кто 
отводитъ Ему второстепенное мѣсто, не отводитъ 
никакого (Рэскинъ. 1819, выдающійся англійскій 
мыслитель).

10) Гербертъ Спенсеръ (1820), знаменитый фи
лософъ англійскій въ статьѣ своей „Конечные во- 
просы“ останавливается на мысли о существованіи 
высшей силы, какъ высшей причины всего сущаго и 
движущагося.

11) Въ защиту законности существованія вѣры 
стали выступать и глубокіе ученые, и дѣятельные 
политики. Пастеръ, геніальный Французскій уче
ный, химикъ и минералогъ (1822) въ своей вступи
тельной во Французскую академію рѣчи сказалъ: 
„Понятіе о безконечномъ находитъ себѣ неизбѣж
ное выраженіе всегда и во всемъ мірѣ; благодаря 
ему, сверхчувственное лежитъ на днѣ каждой ду
ши,—бытіе безконечнаго въ самомъ себѣ всегда 
заключаетъ болѣе сверхъестественнаго, чѣмъ сколь
ко его есть во всѣхъ чудесахъ всѣхъ религій. Идея 
Бога — лишь Форма идеи о безконечномъ*'... А на 
склонѣ дней своихъ онъ писалъ: Я много изучалъ 
и вѣрую, поэтому, какъ бретонскій крестьянинъ; 
если бы я сдѣлался еще ученѣе, то моя вѣра стала 
бы такъ же глубока и пламенна, какъ вѣра простой 
бретонской женщины.

12) Даже Ренанъ (1823—1892), извѣстный Фран
цузскій гебраистъ, признавалъ, что сверхчувствен
ный стремленія присущи природѣ человѣка, и нахо
дилъ, что высшимъ выраженіемъ этихъ стремленій 

является понятіе о Богѣ, для признанія Котораго 
нужны не выводы знанія, а религіозныя вѣрованія. 
Народъ (говоритъ онъ), отрекшійся отъ всякой 
вѣры въ то, что должно существовать по ту сторо
ну смерти, склонился бы къ полному паденію.

13) М. Драгомировъ (1830— 1905) генералъ мы
слитель, человѣкъ съ большимъ умомъ и отзывчи
вымъ сердцемъ, писалъ: „Только религія пора- 
ждаетъ состояніе души, дающее счастіе. Такое 
состояніе весьма мало зависитъ отъ видимой обста
новки и весьма много отъ внутренняго настроенія. 
Мученики на кострѣ—лучшее тому доказательство. 
Развитіе цивилизаціи, создавшее современному 
европейскому человѣку массу потребностей и не
давшее средствъ ихъ удовлетворить, породило об
щее недовольство въ душахъ. Это развитіе, коне
чно, мать прогресса, но вмѣстѣ съ тѣмъ—соціализ
ма и анархіи, этого грознаго выраженія отчаянія 
толпы, не поддерживаемой никакими вѣрованіями11.

14) Испанскій государственный дѣятель, красно
рѣчивый и благородный Эмиль Кастеларъ (род. 
1832 г.) говоритъ: „Сомнѣніе и земныя блага все
гда найдутъ себѣ усердныхъ служителей, — но со
мнѣніе и эти блага никогда не будутъ имѣть муче
никовъ за себя. Чтобы достичь какой либо цѣли 
чтобы переплыть бурное море жизни, необходимо 
ступить на корабль вѣры. На этомъ именно кора
блѣ пребывалъ Колумбъ, когда открылъ Новый 
Свѣтъ! И если бы послѣдній вовсе не существо
валъ, Богъ вызвалъ бы его изъ водной пустыни 
Атлантики, чтобы вознаградить этого человѣка за 
его вѣру, за его вѣрность этой вѣрѣ“... „Я хочу 
жить (восклицалъ онъ въ одной изъ своихъ рѣчей), 
чтобы во дни труда, назначенные мнѣ Создате
лемъ, сѣять сѣмена доступнаго мнѣ добра, — а за
тѣмъ буду спокойно ждать того часа, съ когораго 
кончается смерть и начинается истинная безконе
чная жизнь....

15) Люди (пишетъ нашъ современный публи
цистъ А. С Суворинъ (1834 г.) какъ-то не могутъ 
видѣть горячей, непоколебимой вѣры, и ихъ словно 
что-то подбиваетъ уменьшить ее, поколебать, хотя 
она ничему великому никогда не мѣшала, и истин
но великіе люди были люди вѣрующіе какъ до хри
стіанства, такъ и послѣ.

16) Андре Лео, современный Французскій рома
нистъ, выразился объ отрицателяхъ: „Стоя лицомъ 
къ лицу съ неизвѣстнымъ, люди рѣшаютъ все го
лымъ отрицаніемъ; но въ чемъ они превосходятъ 
другихъ? Развѣ только въ заносчивости собствен
ной глупости".

17) Умъ не находитъ въ мірѣ ничего, кромѣ 
какой-то безконечной и безсмысленной механики; но 
сердце указываетъ намъ другой смыслъ который въ 
сущности одинъ только и вѣренъ (Н. Н. Страховъ,
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философъ, критикъ , естествоиспытатель, 1828 — 
1896).

18) Если люди не сознаютъ своей религіи, то 
живутъ по ней безсознательно. Есть Богъ въ мі
рѣ, ведущій ихъ за Собою, какъ добрыхъ, но слѣ
пыхъ овецъ. Если бы кому нибудь удалось поко
лебать меня въ вѣрѣ, что есть Богъ, что душа без
смертна, я предпочелъ бы умереть, потому что 
жизнь на землѣ безъ перехода въ вѣчность совсѣмъ 
незанимательная игра. Жизнь имѣетъ смыслъ толь
ко потому, что- есть Богъ, есть безсмертіе души 
(М. Кази).

19) Духъ человѣческій въ спокойномъ состояніи 
легко и глубоко отпечатлѣваетъ въ себѣ самыя 
непостижимыя истины вѣры; а когда онъ возму
щенъ страстями и пороками, тогда и простѣйшія 
истины вѣры становятся непонятными ему и пред
ставляются то юродствомъ, то безуміемъ. Кто чув 
ствуетъ колебанія въ вѣрѣ, пусть онъ обратится 
къ себѣ, углубится въ самого себя, и онъ въ своей 
нравственной жизни найдетъ причину своихъ ко
лебаній, сомнѣній (Безъ подписи, 1895).

20) , Нужно быть завзятымъ идіотомъ (писалъ 
русскій публицистъ Ѳ. Э. Ромеръ 1838 -1901). 
чтобы съ такимъ хрупкимъ и ничтожнымъ орудіемъ 
какъ разумъ, начинать борьбу противъ вѣры, кото
рая есть коллективный результатъ инстинктовъ все
го человѣчества и существованіе свое измѣряетъ 
тысячелѣтіями1'.

21) Философія не разъяснила и никогда не разъ
яснитъ тайнъ жизни, и хотя разсудокъ вѣчно бу
детъ стремиться къ этому высшему познанію, но 
для него доступъ туда закрытъ навсегда. Поворотъ 
отъ разсудочности къ религіозному міровоззрѣнію 
и христіанству каждый день и каждый часъ совер 
шаетъ завоеванія на нашихъ глазахъ, и надъ нимъ 
подтрунивать могутъ только очень близорукіе лю
ди. М. Громека (| 1885)

22) Вѣра не только приноситъ блаженство, но 
внушаетъ и дѣятельность; невѣріе есть чувство 
непроизводительное (Юл. Шмидтъ, нѣмецкій кри
тикъ Тургенева, 1866).

23) Большинство Французской молодежи въ 1900 
году было печатно спрошено журналомъ „Кеѵие 
йев Кеѵиез" о вѣрѣ и выразило замѣчательное 
единодушіе въ своемъ отвѣтѣ. Оно не только не 
отрицаетъ необходимости религіи для облегченія 
жизненнаго пути, но стремится къ ней, ищетъ ее и 
въ ней чаетъ найти не только свое личное обно
вленіе, но и исцѣленіе общественныхъ недуговъ 
(А. Ѳ. Кони, 1903).

24) Безъ Бога нѣтъ и жизни. Но ни дать Его. 
ни указать Его вамъ никто не можетъ. Ищите 
Его сами, и вы навѣрно найдете Его, потому что 
Онъ вездѣ и во всемъ чистомъ, добромъ, справе- 

I дливомъ. И жить настоящею жизнію это значитъ 
любить Бога, начиная со всего живущаго и кончая 
высшимъ проявленіемъ Его воли — человѣкомъ. 
Надо только любить полной любовью, т. е. любить 
любовь, а не проявленія грубого чувства подъ име
немъ любви. И когда вы полюбите такою любо
вью, вы непремѣнно найдете и Бога (Сергѣенко 
„Нива” 1898 года).

25) Зачѣмъ говорятъ, что до Бога далеко. 
Возьмите тишины, прибавьте внутренняго мира и 
пусть только немного помолится душа: и Богъ 
здѣсь! Нѣтъ выше неба, какъ душа человѣка, и 
ближе его сердца ничего нѣтъ къ Богу. (Коханов 
скія, 1823—1884).

26) „Сердце въ своихъ идеальныхъ притяза
ніяхъ неуступчиво , а взгляды науки — неустойчи
вы'* — писалъ Московскій профессоръ философіи 
Н. Я. Гротъ (1852 — 1899).

Изъ Епархіи.
ОуваЛЕИ. — 16-го ноября мѣстные православные 

прихожане съ рѣдкимъ единодушіемъ и сердечною 
грустью прощались въ городскомъ соборѣ съ оста
вляющимъ Сувалки настоятелемъ мѣстнаго собора; 
протоіереемъ о. Леонтіемъ Янковскимъ, по случаю 
перехода его на службу въ Холмскую епархію (о. 
Леонтій прослужилъ въ Сувалкахъ въ этой дол
жности 20 лѣтъ). Послѣ совершенія божественной 
литургіи въ послѣдній разъ въ присутствіи много
численныхъ прихожанъ, переполнившихъ соборъ, 
въ числѣ коихъ были: начальникъ 2 кавалерійской 
дивизіи геи -лейт. Цуриковъ, управляющій казенной 
палатой д. с. с. П. Н Сергіевскій и члены мѣстна
го приходскаго попечительства, о. протоіерей обра
тился къ прихожанамъ съ глубокопрочувствован
нымъ прощальнымъ словомъ, высказавъ сожалѣніе 
по случаю предстоящей разлуки со своимъ сжив
шимся съ нимъ приходомъ, и въ теплыхъ словахъ 
поблагодарилъ за совмѣстную съ нимъ службу на 
пользу церкви церковнаго старосту и членовъ при
чта. Послѣ этого соборный староста, д. с. с. II. В. 
Моссаковскій, подойдя къ солеѣ обратился къ о. на
стоятелю отъ имени всѣхъ прихожанъ съ простран
нымъ словомъ, въ коемъ выразилъ благодарность за 
все, сдѣланное имъ для собора и прихода, и под
несъ отъ признательныхъ прихожанъ на память 
украшенный дорогими камнями, серебряный позо
лоченный крестъ. Глубоко, до слезъ растроганный, 
о. настоятель, преклонивъ колѣна предъ св. кре
стомъ, принялъ и облобызалъ его, горячо поблаго
даривъ за поднесенный даръ.
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Въ продолженіе своей 20-лѣтней должности на
стоятеля, о. Леонтій много потрудился на пользу 
собора и прихода. По его старанію построена на 
мѣстномъ кладбищѣ церковь, причемъ строительный 
матеріалъ былъ отпущенъ казной безплатно; клад
бище расширено и приведено въ образцовый поря
докъ и подѣлено на разряды. Городской соборъ, 
оказавшійся малопомѣстительнымъ, темнымъ и сы
рымъ, при возрастающемъ изъ года въ годъ числѣ 
прихожанъ, по его многократнымъ ходатайствамъ 
предъ надлежащимъ начальствомъ совмѣстно съ 
приходскимъ попечительствомъ, увеличенъ и капи
тально ремонтированъ, украсившись цѣпными ико
нами и другими священными предметами. Въ озна
менованіе священнаго коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ пріобрѣтенъ для собора на до
бровольныя пожертвованія прихожанъ и частью на 
церковныя суммы колоколъ, вѣсомъ въ 98^2 п. 
Въ память пребыванія Государя Императора въ г 
Сувалкахъ 28 октября 1904 года при прощаніи 
съ 5 стрѣлковой бригадой и другими войсками при 
отправленіи ихъ на войну, сооружены двѣ хоругви 
съ соотвѣтственною надписью, причемъ о. настоя
тель имѣлъ счастіе привѣтствовать Его Величество 
въ то время при посѣщеніи собора. Какъ блюсти
тель православнаго дѣтскаго пріюта, о. настоятель 
много способствовалъ его воспитательному и мате
ріальному благосостоянію. Н. К—скій.

(Варш. Дн.)

Объявленія,

Открыта подписка на 1909 годъ

іа иллюстрированный журналъ для дѣтей младшаго возраста

Красныя зори
Годъ изданія V, подъ редакціей Н. С. Баранцевича.

3 руб. въ годъ съ пересыл., 1 р. 50 к. на >/2 года 
съ перес.

Мнѣніемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго 
Просвѣщенія опредѣлено допустить къ выпискѣ въ уче
ническія библіотеки начальныхъ училищъ, въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки для публичныхъ наро
дныхъ чтеній, и, по усмотрѣнію педагогич. совѣтовъ, въ 
Ученическ. библіотеки среднихъ учеб. заведі. (Отноше
ніе 1 марта 1905 г. У» 5740).

11о прежнему преданно и безкорыстно служа своему 
просвѣтительному дѣлу, редакція журнала „Красныя Зо- 
ри“ и въ этомъ, пятомъ году своего существованія бу
детъ слѣдовать той же, получившей одобрѣніе отъ мно
гихъ подписчиковъ-родителей, системѣ, создавшей извѣ
стное направленіе журналу.

Давая въ каждомъ У нѣсколько прекрасно иллюстри
рованныхъ, законченныхъ разсказовъ и очерковъ, редак
ція будетъ помѣщать также въ каждомъ № въ популяр
ной, беллетристической Формѣ иллюстрированный очеркъ 
по естествознанію, или по исторіи, преимущественно 
русской, способствуя, такимъ образомъ, по мѣрѣ силъ 
развитію въ дѣтяхъ любви къ литературѣ, интереса къ 
изученіи природы и изящнаго вкуса.

Это главная задача нашего журнала. По у насъ есть 
еще и другая, не менѣе важная. Родители, воспитатели, 
учителя,—словомъ лица, по положенію своему, постоянно 
вращающіеся среди дѣтей, не разъ вѣроятно наблюдали 
стремленіе ребенка къ самодѣятельности. Какъ бы ни 
была хороша купленная въ магазинѣ игрушка, — она 
только первое время можетъ удовлетворить ребенка 
дальше ему уже хочется передѣлать ее на свой ладъ, 
наложить на нее печать своей самостоятельности. Ито
ги, въ большинствѣ случаевъ, получаются печальные: 
дорогая игрушка исковеркана, сломана, тайна ея устрой
ства узнана, и перестала быть интересной. Прежде 
думали, что въ этомъ сказывался свойственный дѣтямъ 
духъ разрушенія. Неправда, это духъ созиданія, твор
чества. Сломавъ сдѣланное не по своему, ребенокъ 
стремится сдѣлать свое и сдѣлать непремѣнно самому. 
И вотъ кукла, сшитая изъ тряпокъ, съ начерченными 
углемъ глазами и носомъ, съ мочалой вмѣсто волосъ, 
становится ребенку милѣе дорого стоющей Фарфоровой 
куклы съ настоящими волосами.

Редакція никогда не поощряла ни игръ ни игрушекъ, 
но она всегда готова была стоять за развитіе въ дѣтяхъ 
духа самодѣятельности, всегда думала, что ребенку 
должно доставить минуты высокаго наслажденія — сдѣ
лать что-нибудь, хотя быть можетъ и не совсѣмъ хоро
шо, но самому, безъ посторонней помощи.

Такого рода работы существуютъ въ спеціальныхъ 
магазинахъ, въ отдѣльности стоютъ не дешево, и выпи
ска ихъ для небогатыхъ семей и начальныхъ школъ; не 
могущихъ тратить много денегъ, представляетъ не ма
ло затрудненій. Съ цѣлью обезпечить доступъ къ этимъ 
въ высшей степени интереснымъ и полезнымъ занятіямъ 
развивающимъ сообразительность и изящный вкусъ ре
бенка и постепенно, незамѣтно пріучающимъ его къ тру
ду, — редакція „Красныхъ Зорь“ въ 1909 году предло
житъ своимъ подписчикамъ, кромѣ обычныхъ:

24 №№ изящно иллюстрированнаго, литературнаго 
журнала.

24 картинъ въ текстѣ извѣстныхъ русскихъ и ино
странныхъ художниковъ.

12 таблицъ для вырѣзыванія и склеиванія домашнихъ 
вещей и пр.

СЛѢДУЮЩІЯ ЕЩЕ ПРЕМІИ:
1) Вышиваніе по картону животныхъ, птицъ, пейза

жей, съ приложеніемъ цвѣтного шелка.
2) „Ирисъ", наклейно-красочная игра доставл. огро

мное удовольстніе не только дѣтямъ,но даже, взрослымъ 
развивающая быстроту соображенія и изящество вкуса* 
При помощи цвѣтныхъ Фигуръ можно изобразить всякіе 
предметы изъ жизни; сама работа возбуждаетъ Фантазію 
къ созданію все новыхъ и новыхъ комбинацій.

3) Картины для лѣпки изъ глины. Вылѣплѣнныя изъ 
простой глины Фигуры людей, домовъ, гриба и пр. по
крываются соотвѣтствующей краской.

4) „Моя кукла",—нарисованная на холстѣ (съ обѣихъ 
сторонъ) большая кукла, всѣ части которой вырѣзывают
ся, сшиваются, наполняются ватой или опилками, и та 
кимъ образомъ получается сдѣланная самимъ ребенкомъ 
прекрасная кукла.

5) Первые пріемы рисованія. Пунктирныя Фигуры 
для учащихся рисовать.

Въ литературномъ отдѣлѣ журнала принимаютъ уча
стіе: М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ, А. Бахтіаровъ, 
Ѳ. Г. Беренштамъ, А. Н. Будищевъ, И. А. Бѣлоусовъ” 
О. Э. Вишневская, Л. Доссонъ, И. А. Епифзновъ, А. А. 
Измайловъ, К. В Лукашевичъ, А. А. КоринФСкій Л. 
Кормчій, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, II. Муринскій.”Ан. 
Орѣшневъ, II. И. Позняковъ, Д. И. Потѣхинъ, И. Ратом- 
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скій, С. М. Раталовичъ, Д. А. Рубинъ, А. А. Русовъ, Г. 
Т. Сѣверцсвъ, К. Смирновъ, Гр. Тулинъ, А. И. Фаре- 
совъ, А. М. Федоровъ, Л. Нарекая, 3) Шнитникова, И Л, 
Щегловъ, Ев. Шведеръ, Ѳедоровичъ-Петровичъ и мн. др.

Подп. цѣна на годъ съ перес. 3 р. на ’/2 года — 1р. 
50 к. за границу 5 р., на */г—3 р. Отдѣльный № по 20 к. 
Подписка принимается; въ Гл. Кон. Спб. Улица Гоголя 
16, во всѣхъ кн. маг. Петербурга и Москвы у Н. ІІеч- 
ковской (Москва, Петр. л) въ Кіевѣ, Одессѣ, Харьковѣ, 
Саратовѣ кн. маг М. О. Воль®а и „ГІ. Вр.".

Спеціально для народныхъ читаленъ, народныхъ и 
сельскихъ школъ, а также для ученическихъ библіотекъ 
ежемѣсячный удешевленный журналъ для маленькихъ 
дѣтей.

„КРАСНЫЯ 30РИ“.
2 изданіе. 2 рубля въ годъ. 1 рубль на полгода

На простой бумагѣ, но въ томъ же Форматѣ, при 
участіи тѣхъ же сотрудниковъ, съ тѣми же преміями 
выходящій ежемѣсячно въ объемѣ двухъ листовъ, каж
даго 1-го чиІМіа. Цѣна этому изданію назначена самая 
общедоступная,— 2 руб. въ годъ, 1 руб. за */2 года съ 
пересылкой. Начало подписного года—1 января. Подпи
ска принимается въ главной конторѣ; Спб, улица Го
голя, № 16.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Богословскій Вѣстникъ
1909 годъ.

(восемнадцатый годъ изданія).

Въ 1909 году Московская Духовная -Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника” на преж
нихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. 
Кирил. Александр.).

II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ, соста
вляющія въ большей своец. массѣ труды профессоровъ 
Академіи.

III. Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ 
событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго во
стока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Изъ періодической печати: отклики духовной и 
свѣтской прессы на важнѣйшіе вопросы современной, 
церковно-общественной мысли и жизни.

V. Хроника академической жизни: отчеты о маги
стерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ 
научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ, и о 
различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жи
зни нашей академіи.

VI. Библіографія, рецензія и критика выдающихся 
новинокъ какъ русской, такъ и иностранной богослов- 
око-философской щ церковно - исторической литературы.

VII. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься 
протоколы Совѣта Академіи за 1908 годъ и автобіогра
фическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіе
пископа Тверскаго, за 1890—1891 годы.

Въ качествѣ органа Московской Духовной Академіи 
имѣющей въ глазахъ всѣхъ, достаточно знающихъ ее, 
устойчивую и лестную репутацію, журналъ „Богослов
скій Вѣстникъ" носитъ тотъ же самый опредѣленно-вы
раженный научно-прогрессивный обликъ. Онъ стремится 
объединить въ своей программѣ высокое служеніе ака
демической няукѣ съ живыми откликами на тревожные 
запросы современности. Этотъ синтезъ солидной науки 
съ живой жизнью редакція „Богословскаго Вѣстника" 
считаетъ своимъ главнымъ девизомъ.

Прямой и ближайшей своей задачей она считаетъ 
стать на стражѣ религіозно-богословскихъ и церковно
общественныхъ вопросовъ, пробудившихся въ нашемъ 
обществѣ за послѣднее время съ такой небывалой пре
жде силой. Жажда живаго Бога, томленіе по идеалу, по

требность освѣтить себѣ высшимъ свѣтомъ религіозно- 
ФилосоФскаго вѣдѣнія различные уголки нашей теорети
ческой и практической жизни—ясно чувствуются всѣми 
истинно просвѣщенными и интеллигентными людьми, и 
ждутъ своего болѣе или менѣе авторитетнаго разрѣше
нія. Посильную попытку утолить эту святую жажду, 
безкорыстное служеніе единой вѣчной истинѣ и правдѣ,, 
одинаково чуждое^какъ погони за капризной измѣнчиво
стью текущихъ, мимолетныхъ настроеній, такъ и рабства 
случайнымъ, временно господствующимъ взглядамъ и 
ставитъ своимъ идеаломъ редакція академическаго ор
гана.

Въ'ж‘ачествѣ приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" подписчикамъ его въ 1909 году будетъ пре
дложена цѣнная книга нашего маститаго церковнаго- 
историка и ученаго академика

Е. Е. Голубинскаго: Преподобный С.Аріій Радонежскій 
и сосанная имъ Іроицкая Лавра. Жизнеописаніе Препо
добнаго Сергія и путеводитель по Лаврѣ.

Съ приложеніемъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ- 
Лавры—XVII в. и нынѣшняго, плана Сергіевскаго поса
да и карты дороги отъ Москвы до Троицы. Цѣна въ от
дѣльной продажѣ 2 руб. 25 коп. О достоинствахъ этой 
книги распространяться не приходится: обширность 
плана, тщательность его разработки, научность мате
ріала, простота и живость изложенія, наконецъ, самое 
имя ея автора—знаменитаго историка русской церкви— 
достаточно говорятъ за себя сами и не нуждаются въ. 
рекомендаціи.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣ
стно съ приложеніемъ книги Е. V. Голубинскаго восемь 
рублей съ пепесылкой.

Примѣчаніе. Безъ пересылки семь рублей, за грани
цу—десять.

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія 
(цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка на два срока (при. 
подпискѣ 4 р. и къ 1 іюля 4 руб.).

Подписавшіеся на журналъ безъ приложенія пользу
ются такой разсрочкой: (на два срока—при подпискѣ 4 
руб. и къ 1 іюля 3 р.). За перемѣну адреса 20 к.

Примѣчаніе. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" 
со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20— 
30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской гу
берніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника",

Редакторъ і.-орд. проФ. А. Покровскій.

въ 1909 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Измѣнившіяся условія и обстоятельства нашей цер
ковной и общественной жизни побуждаютъ Редакцію- 
журнала Душеполезное Чтеніе нѣсколько измѣнить преж
нее направленіе журнала, сдѣлать журналъ болѣе жиз
неннымъ и отвѣчающимъ запросамъ и стремленіямъ со
временнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что такія измѣненія не только не 
противорѣчатъ завѣтамъ покойнаго Аіитрополита Мо
сковскаго Филарета, при которомъ и по иниціативѣ ко
тораго началось изданіе нашего журнала, и основателя 
и перваго редактора журнала, Преосвященнаго Висса
ріона, Епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго 
труды по редактированію журнала ровно тридцать лѣтъ, 
равно какъ и продолжателя дѣла Преосвященнаго Вис
саріона, покойнаго протоіерея Д. 0. Касицына, но и впол
нѣ съ ихъ завѣтами совпадаютъ. Всѣ эти высокопро
свѣщенные люди ни о чемъ другомъ не заботились, какъ.
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только о народномъ благѣ, и стремились къ тому, чтобы 
журналъ Душеполезное Чтеніе всегда неуклонно преслѣ
довалъ главную свою цѣль, — служить, какъ говорилъ 
митрополитъ Филаретъ въ своемъ донесеніи о журналѣ 
Святѣйшему Синоду, „духовному и нравственному на
ставленію христіанъ, удовлетворять потребности нази
дательнаго и понятнаго духовнаго чтенія41. Эта главная 
цѣль журнала будетъ неуклонно преслѣдоваться нами и 
впредь, хотя мы и намѣрены привнести въ будущемъ, 
насколько хватитъ силъ, въ изданіе журнала новыя и 
•свѣжія струи и сдѣлать журналъ еще болѣе Іоступпымъ 
и интереснымгК?*ѴИ '

Теперь, послѣ почти полстолѣтняго существованія 
журнала, мы можемъ съ полною увѣренностью говорить, 
что такое долговременное 'существованіе его не было 
•безполезно и безплодно Надѣемся, что такимъ журналъ 
-будетъ и впредь. Въ то время, кадіъ многіе другіе ду
ховные журналы, даже тѣ, которые пользовались под

держкой при помощи обязательной подписки, закрыва. 
ііись главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ 
■общественнаго вниманія, Душеполезное Чтеніе продол
жало интересовать и духовенство и свѣтское общество- 
Ободренная такидеъ успѣхомъ, не покидавшимъ журналъ 
.даже въ, смутныя и тяжелыя времена, Редакція, остава
ясь вѣрною завѣтамъ прошлаго, съ будущаго года, имѣя 
въ своемъ распоряженіи обширный, разнообразный и ин
тересный матеріалъ, позаботится о выборѣ и печатаніи 
такихъ статей, которыя могли бы еще ближе интересо
вать современное духовенство и общество.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДИТЬ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, 

твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія.
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго со

держанія, съ обращеніемъ1 особеннаго вниманія на со
временныя явленія въ общественной и частной жизни.

3) „Публичныя богословскія чтенія14.
4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды 

-особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наи
болѣе знаменитыхъ пастырей Церкви.

5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи 
первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памят
никовъ.

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

7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго 
•ОеоФана-Затворника, іеросхимонаха о. Амвросія Оіітин- 
-скаго.

8) Общепонятное и духовно-поучительное изложе
ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ.

9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ.
11) По возможности документальныя и въ то же 

время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско - католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реФорматскомъу многоразличныхъ'сектахъ съ разборомъ 
ихъ ученій и обрядовъ.

12) Литературное обозрѣніе
13) Современная печать.
11) Критика.
16) Повѣсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 909 году въ 

Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками~
Въ 1909 году всѣ подписчики получатъ, въ видѣ безплат

наго приложенія, СБОРНИКЪ ПРОПОВѢДЕЙ.
Опредѣленіемъ У чилищнаго Совѣта при Святѣй

шемъ Синодѣ отъ 16 — 19 іюня 1898 іода за А» 477, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, по
становлено: издаваемый вь Москвѣ ежемѣсячный духов
ный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ насто
ящемъ ею видѣ, -Цля библіотекъ церковно-приходскихъ 
школь.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ четыре рубля 
съ пересылкой. За границу-пять рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполез
ное Чтеніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій. 
Издательница Ольга КакИ^цына. 

Принимается подписка на журналы на 1909 годъ.„Отдыхъ Христіанина".
Ежемѣсячный иллюстрированный религіозно-назидатель
ный, литературный и публицистическій журналъ съ 

приложеніями.
• і* книжекъ въ годъ.

Въ теченіе года будетъ дано два безплатныхъ приложенія:
1) Сборникъ живыхъ апологическихъ статей въ 

защиту основныхъ истинъ христіанства.
2) Художественный альбомъ, въ который войдутъ 

картины извѣстнѣйшихъ художниковъ на религіозныя, 
бытовыя и историческія темы.

Журналъ ^Отдыхъ Христіанина“ считаетъ себя 
призваннымъ работать въ области вѣчныхъ неумираю
щихъ идейдбожественной мысли, — и потому въ новомъ 

«году онъ будетъ звать своихъ читателей къ тѣмъ-же 
жертвенникамъ, ,-дъ какимъ онъ,звалъ ихъ и раньше... 
И въ новомъ году его задачей будетъ забота о хри
стіанской культурѣ человѣческаго духа. .'• родного рус
скаго поэта есть маленькая, но чудная поэмка:

Ночью, высоко, высоко подъ небомъ пролеталъ бѣ
лоснѣжный ангелъ „II душу младую въ объятіяхъ несъ 
для міра печали и слезъ44. И тихо, и нѣжно онъ пѣлъ ей 
райскія пѣсни. То были пѣсни о Богѣ, о свѣтлыхъ са
дахъ, о чистыхъ душахъ, которыя блаженствуютъ тамъ, 
далеко отъ земли. И душа—эта дочь неба, ставшая плѣн
ницей земли—долго не могла забыть нѣжной ангельской 
пѣсни. И томилась она. Скучныя пѣсни земли не могли 
изгладить въ ней тѣхъ неясныхъ воспоминаній, тѣхъ 
чудныхъ грезъ и сновидѣній, что навѣяны были на нее 
полуночной ангельской пѣснью.

Эта душа, внимавшая когда-то свѣтлымъ райскимъ 
напѣвамъ, а потомъ всю жизнь тоскующая по нимъ — 
образъ всего человѣчества. На разныхъ языкахъ, въ раз
ныхъ Формахъ и направленіяхъ—люди испоконъ вѣковъ 
тоскуютъ по чему-то, что выше, свѣтлѣе, чище и разум
нѣе нашей земной жизни.

Когда-то въ древнихъ Хейнахъ, на городской пло
щади былъ выстроенъ жертвенникъ съ характерной над
писью: „Невѣдомому Богу44.

Надпись трогательная по своей, почти дѣтской 
безпомощности. Очевидно, слабая человѣческая мысль 
долго билась, безсильная разорвать опутавшія ее тѣнета 
вѣковыхъ предразсудковъ, безсильная въ своихъ поры
вахъ къ свѣтлымъ, но далекимъ для нея небесамъ. Съ 
невыносимыми муками ничѣмъ неутолимой жажды долго 
таилъ человѣкъ въ своей груди это тяготѣніе къ тому, 
что выпіе, свѣтлѣе, разумнѣе его жизни. Тяготѣніе было 
неудержимымъ, но „осуетившійся въ своихъ помышле
ніяхъ44 человѣческій духъ не могъ выразить этого тяготѣ
нія въ живомъ, ясномъ и опредѣленномъ образѣ. Все 
что онъ могъ только сдѣлать, это смиренно написать: 
„Невѣдомому Богу”.

Открыть душѣ тайну о Великомъ Богѣ, теперь вѣ- 
домомѣ намъ и явившемъ себя міру, какъ любовь, про
будить въ ней святые звуки забытой ангельской 'пѣсни 
дабы въ ихъ тонъ настраивалась и самая жизнь,—дабы 
и она говорила и пѣла о Богѣ—вотъ задача нашего жу р- 
нала. Мы хотимъ, чтобы со страницъ его раздавалась 
не сухая отвлеченная проповѣдь, а живой призывъ къ 
Богу. Мы хотимъ, чтобы нашъ журналъ давалъ отдыхъ 
душѣ,—не готъ спокойный, самодовольный, далекій отъ
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страданій, неподвижный отдыхъ, которымъ мы привыкли 
пользоваться въ нашей обыденной жизни. Это — только 
отдыхъ отъ будничной обстановки, отъ будничныхъ 
дрязгъ, мелкихъ сомнѣній и огорченій. Страдать, бо
роться съ сомнѣніями, мечтать и тосковать заставитъ 
нашъ журналъ, — но только не по какой нибудь житей
ской мелочи, а по красотѣ, по правдѣ, по добру, — по 
Великому Богу..

Поэтому мы обращаемся не къ любителямъ обыден
наго отдыха, пріятнаго, спокойнаго, но душѣ ничего не 
дающаго, кромѣ самоуслады... Мы обращаемся къ тѣмъ, 
которые дѣйствительно тоскуютъ среди пошлости и ску- ' 
ки обыденной жизни и хотятъ бороться съ ней, кого му- | 
чатъ неразрѣшимые вопросы, кто хочетъ, хотя на мигъ, 
подняться до неба, до вѣчныхъ огней его, кто жаждетъ 
познать всю глубину и красоту живого Бога и тѣхъ 
безчисленныхъ брызгъ Его святости, что разсыпаны на 
пространствѣ человѣческой исторіи и сіяютъ, точно 
звѣзды въ бездонномъ темносинемъ куполѣ таинствен
наго.

Соотвѣтственно такой программѣ жирнала, на его 
страницахъ будутъ помѣщаться статьи по вопросамъ 
христіанскаго вѣроученія и нравоученія. Особенно ши
роко будетъ поставленъ отдѣлъ апологетическій. 
Статьи, направленныя противъ современнаго невѣрія, 
будутъ объединены подъ общимъ заглавіемъ: „Вѣра и 
невѣріе”. Попрежнему будутъ вестись отдѣлы: „Да бу
дутъ все едино”, „Отголоски жизни и литературы” и 
„Церковное Обозрѣніе”. Съ наступающаго года будетъ 
введенъ новый отдѣлъ: „Обозрѣніе журналистики рус
ской и заграничной”. Будетъ значительно разширенъ от
дѣлъ хроники. Съ большой полнотой будетъ поставленъ 
библіографическій отдѣлъ, гдѣ читатели найдутъ сооб
щенія о послѣднихъ новинкахъ 6огословско-философской 

литературы.
Прежній составъ сотрудниковъ пополнился участіемъ въ 

журналѣ про®. Москов. Акад. М. М. Тарѣева. 
Цѣна журнала 3 рубля съ приложеніями.

За границу 5 рублей.
(Стоимость приложеній, безплатныхъ при журналѣ, въ 
отдѣльной продажѣ — будетъ не менѣе 3 рублей. Полу- 
чать отдѣльныя приложенія можно только въ концѣ 

издательскаго года).
Адресъ Редакціи и Конторы:

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, Д. 116.Трезвая Жизнь.
Ежемѣсячный иллюстрир. журналъ съ приложеніями.

12 книгъ въ годъ.
Подъ знаменемъ вѣчныхъ завѣтовъ Христа, жур

налъ, какъ и прежде, проповѣдуетъ трезвость плоти, 
трезвость духа, трезвость мысли.

Оставаясь по старому отмѣтчикомъ и руководите
лемъ трезвеннаго движенія нашихъ дней, журналъ пре
образовывается въ дешевый ежемѣсячникъ для семей
наго чтенія. Поэтому онъ широко открываетъ свои 
страницы для беллетристики и популярно-научныхъ очер
ковъ, для всякаго литературнаго строго отобраннаго 
матеріала хотя и не носящаго односторонне-трезвенной 
окраски, но косвенно вліяющаго, силою просвѣтительна
го и нравственнаго слова, на трезвенное возрожденіе 
народа.

Въ своихъ статьяхъ, написанныхъ просто, но ли
тературно, журналъ будетъ ратовать за переустройство 
жизни на основахъ добра и истины,—на основахъ Еван
гельскаго ученія. Кромѣ статей общаго характера пред
полагается рядъ очерковъ практически примѣнимыхъ къ 
рѣшенію вопроса о томъ, какъ измѣнить къ лучшему 
бытъ русскаго человѣка.

Въ журналъ вводятся постоянные отдѣлы:
I. Изъ текущей жизни и литературы. II. Дѣло трезвости 
на Руси. (Очерки жизни и дѣятельности провинціальныхъ 
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обществъ трезвости). III. Лѣтопись Александро-Невскаго 
общества трезвости. IV. О книгахъ. (Библіографія). V. Пе

реписка съ читателями.
Статьи, пригодныя для аудиторныхъ чтеній, будутъ ил
люстрироваться совершенно оригинальными, составляю
щими новинку, картинами свѣтового Фонаря, весьма лег

ко и удобно обращающимися въ стекловидныя.
Журналъ даетъ въ видѣ безплатныхъ приложеній: 
выпусковъ съ картинами дѣтскаго журнала ЗОРЬКА.

.Форматъ журнала будетъ значительно увеличенъ.
Цѣна ОДИНЪ рубль.

Адресъ редакціи: С11Б., Обводный кан., д. 116.Воскресный Благовѣстъ
Еженедѣльный проповѣдническій, литературный и рели

гіозно-назидательный журналъ.
Задачи журнала прежнія: дать хорошо подобранный ма
теріалъ для воскреснаго и праздничнаго чтенія, въ хра
мѣ, школѣ и семьѣ, живой, интересный и отвѣчающій 

на духовные запросы современной жизни.
Въ годъ дано будетъ 52 вып. по 32 стр. каждый, всего 
1654 стр. Сверхъ того подписчики получатъ безплатное 

приложеніе—большой разсказъ
„СЫНЪ КАІАФЫ". (Впервые разсказъ появился въ 
С.-Американскихъ Соед. Штатахъ, гдѣ въ теченіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ онъ разошелся въ — 500.000 экзем

пляровъ).
Подписная цѣна на журналъ съ приложеніемъ 2 рубля 

въ годъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный кан., д. 116.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ
на единственный въ Россіи двухнедѣльный, рѣдкій по 
изяществу Художественно - Литературный и Научный 

Журналъ

ПРОБУЖДЕНІЕ.
Издаваемый по образцу дорогихъ заграничныхъ изданій 

съ роскошными многокрасочными картинами. 
Четвертый годъ изданія.

Въ журналѣ принимаютъ участіе выдающіеся современ
ные русскіе писатели: Леонидъ Андреевъ, Арцыбашевъ 
М. П., Андрусовъ Л. И., Баранцевичъ К. С., Буницъ 
И. А., Будищевъ А. Н., Гусевъ-Оренбургскій С. И., Гнѣ
дичъ П. П., Городецкій Сергѣй, Измайловъ А. А., Из
майловъ Вл., Каменскій А. П., Корецкій Н. В., Купринъ
A. И., Купчинскій Ф. Ф., Лазаревскій Б. А., Ленскій В. 
Я, Лихачовъ В. С., Муйжель В. В., Найденовъ С. А., Не- 
вѣжинъ П. М., Немировичъ - Данченко Вас. Ив., ІІоста- 
пенко И. Н., Позняковъ Н. И., Первухинъ Н. К., Рышковъ
B. А., Серафимовичъ А. С., Скиталецъ, Тихоновъ, Вл. А., 
Тимковскій Н , Толстой А. Н., Умановъ-Каплуновскій Вл., 
Федоровъ А. М., Фофановъ К. М., Чириковъ М. Н., Че
ховъ М. П-, Щегловъ И. Л., Щепкина-Куперникъ Т. Л.

и мног. друг.
Въ 1909 г. журналъ будетъ издаваться по значительно

расширенной программѣ:
Романы, повѣсти и разсказы. Историческая беллетри
стика. Стихотворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи ли
тературы-русской и всеобщей. Фельетоны. Новости ли
тературы—русской и иностранной. Сатирическіе и юмо
ристическіе разсказы. Критика. Искусство, театръ и му
зыка. Путешествія. Этнографическіе очерки. Записки и 
воспоминанія. ІІолитиче’ское обозрѣніе и научныя поли
тическія статьи на современныя темы. Текущія собы
тія. Обозрѣніе провинціальной общественной дѣятель
ности. За рубежомъ. Естествознаніе. Научныя новости. 
Вопросы гигіены и Физическаго развитія. Драматическія 

произведенія. Ноты. Хроника. Библіографія.
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Подписавшіеся на 1909 годъ получатъ (1-го и 15-го
- числа каждаго мѣсяца):

24 роскошно-иллюстрированныхъ выпуска художествен
но-литературнаго и научнаго журнала въ изящныхъ ху
дожественныхъ обложкахъ; 12 роскошныхъ многокрасоч
ныхъ картинъ знаменитыхъ европейскихъ художниковъ; 
12 картинъ наклеенныхъ на паспарту исполненныхъ 
цвѣтными красками; 24 картины отпечатанныя автоти
піей; 12 портретовъ выдающихся современныхъ дѣяте
лей; 12 выпусковъ „Юмористическіе разсказы"; 12 вы
пусковъ „Веселый театръ". Пьесы; 5 выпусковъ (въ ли
стахъ художественныхъ работъ изъ картона исполнен
ныхъ множествомъ красокъ съ оригиналовъ всемірноиз
вѣстныхъ художниковъ: Ганса Макарта, Бугеро, Биссо
на, Асти и друг. Изъ нихъ: 1) Изящный, художествен
ный стѣнной портФель для писемъ; 2) Художественныя 
ширмочки для украшенія письменнаго стола съ картин
ками Ганса Макарта; 3) Изящный, исполненный множе
ствомъ красокъ вѣеръ; 4) Художественный абажуръ; 
5) Большая художественная рамка для кабинетнаго 

портрета.
12 изящныхъ томиковъ, разсказовъ современныхъ ино
странныхъ писателей: 1) Франціи, 2) Германіи, 3) Анг
ліи, 4) Италіи, 5) Испаніи, 6) Даніи, 7) Швеціи и Нор
вегіи, 8) Турціи, 9) Японіи и Китая, 10) Польскіе раз
сказы, 11) Австро-Венгріи, 12) Разсказы Американскихъ 

писателей.
Р.оскошный художественный альбомъ для Фотографиче
скихъ портретовъ въ великолѣпно исполненной красками 

и тисненной золотомъ папкѣ.
Право на полученіе альбома имѣютъ только годо

вые подписчики подписавшіеся на журналъ своевремен
но до 1-го января 1909 года.

Подписная цѣна: На годъ (безъ доставки) 6 руб.; 
съ доставкой и пересылкой во всѣ города 7 руб.; на 
полгода 4 руб.; на 3 мѣсяца 2 руб ; за границу 10 руб- 
На сроки менѣе 3-хъ мѣсяцевъ подписка не принимается.
Адресъ редакціи: СПБ Троицкая 6. Редакція журнала 

„ПРОБУЖДЕНІЕ44. 

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской духовной 
Семинаріи

ЖУРНАЛА

„МЩМ ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1909 подписномъ году.

Въ 1909 году журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей" вступаетъ при помощи Божіей въ 50 годъ 
своего существованія, питая живую признательность 
приходскому духовенству за полувѣковую поддержку и 
оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ—содѣйство
вать приходскимъ пастырямъ въ ихъ святомъ и много
трудномъ служеніи. Осуществляя эту задачу, нашъ жур
налъ отведетъ на своихъ страницахъ широкое мѣсто 
статьямъ, посвященнымъ изъясненію Слова Божія, его 
проповѣданію и устроенію всей приходской жизни на 
основѣ евангелія и церковныхъ каноновъ, а также ста
тьямъ литургическаго и церковно-историческаго харак
тера.

Въ виду нападковъ на Церковь Христову со сто
роны современныхъ невѣрія и отрицанія, иновѣрія и сек
тантства, а также въ виду широкаго распространенія 
въ русскомъ народѣ нравственной грубости и распу
щенности, замѣтнаго извращенія элементарныхъ нрав
ственныхъ и человѣческихъ понятій, журналъ займется 
посильнымъ освѣщеніемъ этихъ язвъ современной рели
гіозно-нравственной жизни и выясненіемъ средствъ ис
цѣленія ихъ, сообразныхъ съ духомъ Христовой вѣры. 
Точно также журналъ будетъ отзываться замѣтками и 
статьями о цѣлесообразной постановкѣ оживляющихъ

приходскуіо жизнь организацій, каковы, напр., приход
скіе совѣты,' братства, общества трезвости, благотвори
тельности и пр., займется посильнымъ обсужденіемъ 
проектированныхъ преобразованій въ разныхъ иныхъ 
областяхъ церковной жизни и, наконецъ, уясненіемъ са
мыхъ задачъ предстоящаго Всероссійскаго Собора, отъ 
котораго всѣ эти проекты ждутъ своего одобренія.

Предлагая съ полною готовностью свои страницы 
всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться своими мыс
лями, наблюденіями и опытомъ съ сопастырями, нашъ 
журналъ независимо отъ этого будетъ давать время отъ 
времени свѣдѣнія о церковной и пастырской дѣятель
ности въ восточно-православныхъ и западныхъ инослав
ныхъ церквахъ, а также обзоръ церковно-общественной 
жизни и выдающихся событій приходской жизни Россіи.

Для ознаменованія собственно юбилейнаго года из
данія журналъ дастъ особою статьею исторію 50-лѣтняго 
своего существованія и указатель своего содержанія за 
весь этотъ періодъ (указатель этотъ будетъ разосланъ 
подписчикамъ въ 1910 году) и предпринимаетъ изданіе 
весьма цѣннаго и солиднаго, безплатнаго для своихъ под
писчиковъ, приложенія.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 
номеровъ, что составитъ три тома, изъ 12 книжекъ „Про
повѣдей”, 12 выпусковъ „Богословскаго библіографичес
каго Листка", вышепоименованнаго указателя и безплат
наго приложенія. Этимъ приложеніемъ будетъ „Толковый 
Типиконъ". Объяснительное изложеніе Типикона съ обо
снованіемъ всѣхъ предписаній церковнаго устава и съ 
историческими свѣдѣніями о возникновеніи и развитіи 
богослужебныхъ чиновъ, праздниковъ и памятей свя
тыхъ, составленное доцентомъ Кіевской Дух. Академіи 
М, Н. Скабаллановичемъ. Настольная книга для священ
никовъ и псаломщиковъ. Пособіе при изученіи право
славнаго богослуженія въ среднихъ й низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Компактное изданіе въ 25—30 печатныхъ 
листовъ (400—450 стр.), состоящее изъ введенія, 4-хъ 
частей и 2-хъ указателей къ содержанію ихъ. Въ от
дѣльной продажѣ будетъ стоить около 3 руб.

„Руководство для сельскихъ пастырей44 рекомендо
вано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальству
ющимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ 
церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣле
ніе отъ 4 Февраля—14 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Рос
сійской Имперіи шесть рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, 
какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и учи
лищъ и благочинныхъ можетъ быть отсрочена до конца 
подписного года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адре
су: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сель
скихъ пастырей".

Открыта подписка на 1909 годъ

ІІ.ІІЧЦПШ ІІМ'ШІІІІІІЕ
Ежемѣсячный Педагогическій Журналъ 

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 

Программа журнала.
По вопросамъ народно-школьнаго образованія оста

ется по-прежнему неизмѣнной. Мы не имѣемъ вѣры въ 
такъ называемую „свѣтскую” (религіозно не обоснован
ную) школу и, въ противоположность сторонникамъ та
кой школы, утверждаемъ, что религія неотдѣлима отъ 
школьнаго дѣла, и познаніе ея должно быть организо
вано и обезпечено въ народныхъ школахъ всѣхъ си
стемъ. Девизомъ журнала „Народное Образованіе”, за 
всѣ тридцать лѣтъ его изданія, служилъ принципъ: „ре
лигія есть основа народнаго воспитанія и образованія”.
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Этотъ принципъ, освященный великими русскими педа
гогами Ушинскимъ, Пироговымъ, Ильминскимъ и Рачин- 
скимъ, подтверждается не только всею исторіей педа
гогическаго дѣла, но и ходомъ развитія новѣйшей науч
ной педагогіи и педагогической психологіи. Только въ 
этомъ принципѣ народная школа находитъ надежное 
орудіе, съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ нея, мо
жетъ вступить въ трудъ высшаго образованія.

Народно-школьная система въ Россіи.
При всѣхъ дальнѣйшихъ ея усовершенствованіяхъ 

и реформахъ должна необходимо заключать въ себѣ цер
ковно-приходскія школы, въ которыхъ такъ много рабо
тало и работаетъ духовенство для просвѣщенія народа. 
Всѣ попытки допустить къ участію въ дѣлѣ просвѣще
нія духовенство, съ ограниченіемъ его самостоятельно
сти въ заведеніи и руководствѣ школами, какъ прежде 
^оставались. такъ и будутъ оставаться безплодными. 
Дѣйствительное усовершенствованіе школьнаго дѣла въ 
Россіи должно заключаться прежде всего въ улучшеніи 
Финансоваго и общественнаго положенія учителей и за
коноучителей и въ ихъ образовательно-педагогической 
подготовкѣ.

Школьный вопросъ, несомнѣнно, становится въ на
стоящее время однимъ изъ жгучихъ вопросовъ въ Рос
сіи, и каждый членъ общества, имѣющій разумный ин
тересъ къ условіямъ народнаго благосостоянія, долженъ 
быть всесторонне и безпристрастно освѣдомленъ въ 
этомъ вопросѣ. Редакція журнала „Народное Образова
ніе” по-прежнему надѣется на дѣятельную поддержку 
духовенства, учителей и всѣхъ интересующихся дѣломъ 
школы.

Журналъ „Народное Образованіе” всецѣло посвя
щенъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и внѣшкольнаго 
образованія народа; задача его ближайшимъ образомъ 
состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически 
разумной, прочно и методически обоснованной поста
новкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и во
обще въ русской народной школѣ.

Въ 1909 году журналъ будетъ издаваться по слѣ
дующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ про" 
граммѣ:

1. Очерки, разсказы, характеристики, воспомина
нія изъ школьной жизни.

2. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго обра
зованія.

3. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики.
4 Обозрѣніе русской и заграничной литературы 

по вопросамъ Боепитанія и обученія.
5. Изъ школьной практики ^практическія указанія 

по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; 
примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училище
вѣдѣнію).

6. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообще
нія и замѣтки).

7. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ.
8. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ.
9. Библіографическій листокъ.

10. Самообразованіе учителя (популярныя статьи 
по предметамъ общаго образованія).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ ви
дѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь н 
1909—1910 учебный годъ. 2) Календарь-Альманахъ дла 
дѣтей. 3) Книжки для учительской библіотеки (содержя- 
нія руководственно-педагогическаго) и Книжки, листка 
и ноты для ученической библіотеки.

Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содер
жанія) иллюстрируются рисунками и чертежами. Жур 
налъ „Народное Образованіе” ведется при широкомъ 
участіи дѣятелей народной школы: священниковъ, учи 
гелей и учительницъ. Редакція стремится пріобрѣсти 
многочисленныхъ платныхъ корреспондентовъ школьнаго 
дѣла изъ всѣхъ мѣстъ Россіи.

Въ журналѣ принимаютъ участіе А. А. Анастасіевъ, 
д-ръ А. С. Виреніусъ, Н. С. Дрентельнъ, К. В. Дубров
скій, К. В. Ельнпцкій, Я. И. Ковальскій, А. А. КоринФ- 
скій, Кл. Вл. Лукашевичъ, П. Н. Лупповъ, А. П. Нали

мовъ, И. И. Полянскій, Я. И. Рудневъ, Н. Тичеръ, про<г>. 
В. М. Шимкевичъ, С. И. Шохоръ-Троцкій, А. И. Примир
еній и мн. др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и 
читальни, —равно и въ учительскія библіотеки низшихъ 
учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ” 1904 
года журналъ „Народное Образованіе” удостоенъ золо
той медали.

Подписная цѣна на журналъ три рубля за годъ съ. 
пересылкою.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать 
требованія такъ:
СПБ., Кабинетская ул., д. Де 13, въ Реданцію журнала 

„Народное Ібразованіе“.
Редакторъ II. Мироносицкій.

Открыта подписка на 1909 годъ 

5а еженедѣльный иллюстрированный журналъ 
путешествій и>риключеній на сушѣ и на «эрѣ 

ВОКРУГЪ СВЪТА
XXV юбилейный годъ изданія.

Въ теченіе года подписчики журнала получатъ:

№№ журнала, содержащихъ 1200 столбцовъ обильно 
иллюстрированнаго текста. Въ виду юбилейнаго го

да изданія, журналъ „Вокругъ свѣта“ будетъ выходить 
въ 1909 г. въ увеличенномъ объемѣ и съ заглавными 
рисунками на первой полосѣ, исполненными въ краскахъ 
по образцу лучшихъ заграничныхъ иллюстрированныхъ- 
журналовъ.

книгъ иллюстрирован. сочиненій блестящаго совре
меннаго англійскаго писателя - реалиста РИД. КИ

ПЛИНГА, получившаго въ 1907 г. на международномъ, 
конкурсѣ представителей литературы премію Нобеля за 
гуманитарное направленіе своихъ произведеній. Содер
жаніе: въ Джунгляхъ. Очерки и разск. изъ индійск. при
роды.,--- Храбрые капитаны. Разсказы изъ жизни америк. 
моряковъ.— Простые разсказы изъ Холмистой страны. 
Изъ жизни обитателей предгорьевъ Гималаевъ.—Городъ 
страшной ночи и др. разск. изъ индійск. жизни. — Самая 
чудная исторія въ мірѣ. — Приключенія юнаго тибетца 
Кима, сдѣлавшагося Далай-ламой — Наулаки. Разск. съ 
запада и востока.— Изъ моря въ море. (Индія, Китай 
Японія, Америка). И т. д.

книгъ иллюстрированныхъ сочиненій современнаго 
англійскаго писателя-утописта ГЕНРИ УЭЛЬСА. Г.

Уэльсъ является какъ бы преемникомъ творчества Жю
ля Верна въ области Фантастической литературы, но 
онъ значительно шире и глубже послѣдняго. Исходя изь 
научныхъ данныхъ, при помощи своего неистощимаго 
воображенія, Уэльсъ необычайно увлекательно описы
ваетъ жизнь будущаго человѣчества и будущія завоева
нія человѣческаго генія въ области Физическихъ наѵкъ, 
медицины, техники, воздухоплаванія,военнаго дѣла ит. д'. 
Содержаніе; Романы, повѣсти и разсказы: Война міровъ. 
—Человѣкъ-невидимка. — Когда спящій пробудится. —. 
Женщина съ моря. — Пища Боговъ.— Современная уто
пія.—Во дни кометы.—Великаны воздуха. — Техника бу
дущаго.—Похищенная Бацилла,— Разсказы о времени и 

пространствѣ.—Завоеватели воздуха. И т. д.
Въ виду особаго интереса, который возбуждаетъ те

перь повсюду т. наз. ,-Живая Фотографія", г. г. подпис
чики, по внесеніи полной годовой подписной платы, по
лучатъ особымъ безплатнымъ приложеніемъ иллюстриро
ванную книгу: Синематографъ, его происхожденіе,устрой
ство, общественное и научное значеніе.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля подписчики 
„Вокругъ Свѣта" получатъ: 12 выпусковъ общедоступ
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ной зоологіи, составлен. подъ редакц. англійск. натура
листа Чарльса Корнишъ: МІРЪ ЖИВОТНЫХЪ въ фото- і 
граФІяхъ съ натуры, изданной въ видѣ солиднаго альбо
ма, содержащаго текстъ и до 500 снимковъ млекопитаю
щихъ животныхъ всѣхъ частей свѣта въ ихъ природной 
обстановкѣ. Это содержательное изданіе, стоящее въ 
отдѣльной продажѣ 3 рубля, является цѣннымъ и полез
нымъ пріобрѣтеніемъ для каждой семьи и школы, для 
каждаго любителя природы.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р, 1 апрѣля 
2 р., 1 іюля 1 руб. Адресъ конторы журнала „Вокругъ 
Свѣта": Москва, Тверская улица, домъ Т-ва И. Д. Сы
тина. Изданіе т-ва И. Д. Сытина.

Цѣна на годъ съ альбомомъ „Міръ животныхъ въ фот. 
оъ натуры'* 5 руб. съ перес. и доставк. Цѣна на годъ 
■безъ альбома „Міръ животныхъ въ фот. съ натуры*' 4 
руб. съ перес. и доставкой.

Открыта подписка на 1909 годъ на духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ11
«ъ безнлатпшіъ приложеніемъ Общедоступной Бого

словской Библіотеки н прибавленія къ ней.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 

въ 1909 году по прежней широкой программѣ, обнимаю
щей весь кругъ Движеній 6огословско-философской мы
сли и церковно общественной жизни, интересамъ кото
рой онъ неослабно служить въ теченіе иолусто^іѣтія. 
При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія из
дается „Общедоступная Богословская Библіотека” (изда
но уже 22 тома), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской лите
ратуры.

Въ 1909 году подписчикамъ будутъ даны три ка
питальныхъ сочиненія:

I. „Православная Богословская Энциклопедія", или 
Богословскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ 
-себѣ необходимыя для всякаго серьезно образованнаго 
•человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго 
ш философскаго знанія, томъ десятый, въ который вой
дутъ слова на буквы К и .< (съ картами и иллюстра- 
щіями).

II. Толковая Библія, съ иллюстраціями, или ком
ментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго 
тзавѣта. Томъ шестой, въ который войдутъ Пророческія 
.книги Ветхаго Завѣта.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣ- 
■;|*нносіи, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой 
и насущной потребности нашего духовенства и всего 
•общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всЬмъ вообще ’ 
любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ правильному і 
пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ ис
каженія ея лжеучителями, а также и руководство къ ура- 

■авумѣпію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ — вотъ цѣль 
настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе 
профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ ком
петентныя лица съ высшимъ богословскимъ образова

вшемъ.
III. Іисусъ Христосъ и современная цивилизація,— 

трактатъ принадлежащій перу англійскаго профессора 
-Лейтона (Б. А. ЬещЫоп — Іеюіз СІігі.Л апй Ніе Сіѵііізаііоп 
-ой (о-ііад), изслѣдующій этику I. Христа въ отношеніи 
къ моральнымъ основамъ современной культуры. Этотъ 
глубоко интересный трактатъ, написанный не только 
-блестяще, но можно сказать возвышенно, редакція „Стран
ника" дастъ своимъ подписчикамъ въ переводѣ, соотвѣт
ствующемъ достоинству оригинала.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсяч
но книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр/ 
въ книжкѣ).

Цѣня: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ при 
..тженіемъ двухъ томовъ , Общедоступной Богословской 
Библіотеки" и одного трактата восемь (8) рублей съ 
иересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для подпис
чиковъ цѣна Богорл. Библіотеки** 2 р. 50 к. за томъ, 
безъ перес., и 3 руб. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки” въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ при
лагать по .50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе 9 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопе
діи" и 5 томовъ „Толковой Библіи", прилагаютъ 
при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 
1 р. 50 коп.), а при выпискѣ на выборъ по 1 руб. 
50 коп. (въ пер. по 2 р.).
Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„С Т РА И НИК Ъ“
С.-1Іетербургъ. Невскій проспектъ, д. 182. 

Городскіе СПБ. подп шчики благоволятъ обращаться въ 
Контору редакціи „Странникъ*': Невскій проси., д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева, 

урожд. Лопухина.
О Ь Ъ Я В .1 Е Н I Е

О ПРОДОЛЖЫаіИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1909 году.

Редакція ж. „Воскресное Чтеніе" въ 1909 (73-мъ отъ 
основанія) году за 4 руб. дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала—разнообразнаго духовно-нази
дательнаго и общеполезнаго содержанія, преимуществен
но въ духѣ треволненій современной жизни. Сюда пре
жде всего будутъ входить: Поученія на всѣ воскресные 
и праздничные дни года. Поученія будутъ назидательны 
по содержанію, просты по изложенію и по возможности 
кратки. Номера сч> поученіями будутъ разсылаться за 
мѣсяцъ до того срока, на который назначаются поуче
нія. — Далѣе—въ ^номерахъ журнала будутъ печататься 
статьи и бесѣды объ истинахъ христ. вѣры и нравствен
ности, о христіанскихъ праздникахъ и церковныхъ обря
дахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и 
явленіяхъ благодатной силы Божіей въ св. правосл. цер
кви; статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ и 
явленіяхъ современной церковно-общественной и госу
дарственной жизни, поучительные разсказы, особенно 
изъ жизни простого народа; краткія библіографіи и объ
явленія. Номера журнала будутъ увеличены въ зависи
мости отъ числа подписчиковъ.

2) Въ видѣ безплат. Приложенія къ журналу всѣмъ 
подписчикамъ будетъ разослана съ первымъ же но
меромъ „Книга духовно-назидательнаго чтенія” (Собраніе 
лучшихъ „Кіевскихъ Листковъ" изд. ред. „Воскр. Чте
нія” за время с-ь 1891 по 1908 годъ на дни праздничные 
и на разныя современныя темы). Книга въ объемѣ болѣе 
300 бтр., очень пригодная для внѣбогослуж. чтеній.

3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №№ Поучитель
ныхъ Листковъ, по духу и содержанію своему напра
вленныхъ къ огражденію православно-хрпст. ученія отъ 
всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ ученіи и къ 
искорененію умножающихся въ народѣ пороковъ и без
законій.

4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоста
вляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣду
ющія книги: „Сборникъ статей для внѣбогослуж. чтеній” 
„Внѣбогоелужебныя чтенія на праздники Господни, Бо- 
городичны и В. Святыхъ", „Бесѣды о важнѣйшихъ исти
нахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ-штунди- 
етовъ,” „Поучительные разсказы изъ жизни простого на
рода:" каждая по 30 к. съ перес. вмѣсто 75 к., а также и 
Воскр чтенье прежнихъ годовъ въ сброшюр. видѣ по 75 к. 
вмѣсто 2 руб. за книгу (болѣе 800 стр. разнообразнаго 
назид. чтенія). Въ наличности есть слѣдующіе годы: 1884 
85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94* 95, 96, 97, 98, 99, 900, 
901, 904, 905, 906, 907.

Цѣна журнала на 1909 г съ перес. 4 руб. Адресъ; 
Кіевъ, въ редакцію„Воскр. Чтенія" (Подолъ, Почаев. у. 4)’.

Редакторъ Издатель Прот. Іоаннъ Богородицкій.
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При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ при 
ложеній, подписчики получатъ по одной книгѣ, всего 
годъ 52 книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА .■_ _ _ _ _ _ —-- - - - - - - - - - - - - - - - -
на 1909 годъ | | Ц II 1
(40-й годъ изданія) ІК В /В ВВ /Ш

на .еженедѣльн. иллюстриров. В В В/В ВВ / Ш
. ЖУРНАЛЪ 1Л ВЛ .1 В.
со многими приложеніями і.—

Г.і подписчики „НИВЫ" подучатъ въ теченіе 1909 года:

въ Открыта подписка на 1908/9 г.

еженедѣльная народно-общественная, литературная и по-
литическая газета

ДРУГЪ НАРОДА.
ПРОГРАММА газеты:

КО №№ художеств.-литературна- СО 
го журнала „НИВА”, заилю-

КНИГИ отпечатанныя чет
кимъ шрифтомъ, на хорошо 

глазированной бумагѣ и содержа
щія:

чающаго въ себѣ романы, повѣсти 
и разсказы; снимки съ картинъ, 
рискунки, фотоэтюды н иллюстра
ціи современ. событій.

12 ино „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ Приложеній» 
содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критичес

кія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, 
смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ в'ь 

22-шт ІШШШМЕЧЕРШГО 

Съ портретовъ и критико-біографическимъ очеркомъ
Цѣна существующаго изданія въ отл. продажѣ безъ пересылки 14 р.

Талантомъ бытописателя и сатирика русской жизни примыкай 
къ Салтыкову-Щедрину п Глѣбу Успенскому, Мельниковъ-Печерскій 
въ то же время принадлежитъ къ художественной школѣ, изъ кото
рой. вышли Гончаровъ, Писемскій, Тургеневъ, гр. Левъ Толстой—эти 
великіе учители русской жизпи, освѣтившіе ея внутренній смыслъ. 
Всю жизнь провелъ Мельниковъ-Печерскій среди Народа, изучая его 
сь любовью въ его истинной обстановкѣ. И, познавъ всю эгу Русь, 
живымъ словомъ повѣдалъ намъ онъ о ней, повѣдалъ о такихъ сто
ронахъ ея, какихъ еще не касался до него ни одинъ цатъ худож
никъ слова. Его два романа—„Въ лѣсахъ'1 и „На горахъ1'—безпре
дѣльная' картина быта русскаго народа, его жиЗни, вѣрованій 
преданій.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въів^ГЕНРИКА ИБСЕНА
Въ извѣстномъ переводѣ А. и II. Ганзенъ, 
Наукъ почетнаго отэыва. Съ портретомъ, 

комъ и предисловіями къ
(Цѣна существующаго изданія въ отдѣл. продажѣ безъ перес 12 руб.)

Имя Ибсена извѣстно всему культурному міру. Пьесы его 
идутъ на всъхъ европейскихъ сценахъ, возбуждаютъ восторги и сво
ры въ литературѣ, театрѣ, обществѣ, семьѣ. Мы считаемъ, что те
перь каждому культурному человѣку интересно и желательно имѣть 
ихъ въ своей библіотекѣ. — ,,Самый сильный человѣкъ тотъ, кто 
одинъи—вотъ символъ вѣры Ибсена. Гордо и смѣло выступилъ онъ 
безпощаднымъ судьей общества и его условности понятій. Ибсенъ— 
въ вѣчномъ разладѣ съ обществомъ, съ тѣмъ сплоченнымъ большин
ствомъ, которое онъ считаетъ самымъ опаснымъ врагомъ свободы й 
истины. Идеализмомъ проникнуто каждое слово Ибсена. Онъ хо
четъ сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. 
ЭТо—одинъ изъ тіхъ сильныхъ умовъ, которые подготовили пере
живаемый нами великій умственный поворотъ отъ разрушительныхъ 
теорій къ созидающей философской и художественной работѣ.
1П №№ „Парижскихъ модъ“.До 200 I О ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 30° 
Іж. столбцовъ текста и 300 модныхъ ■ для рукодѣльныхъ и вылильныхъ

удостоенномъ Академіей 
критмко-біографич. очер- 

пьесамъ.
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работъ и для выжрганія и до 300 чер
тежей выкроекъ въ натуральную вели
чину.
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Передовыя статьи. Характеристика главнѣйшихъ 

теченій въ общественно-государственной и народной жи
зни; а) Политика. Разработка вопросовъ въ области ли
чныхъ правъ, верховнаго правленія, мѣстнаго управленія, 
въ области суда, администраціи, войскового устройства и 
бытаипроч,; б) Народное хозяйство. Земельныя отноше
нія. Крестьянскій вопросъ. Рабочій вопросъ. Рабочія орга
низаціи. Финансы, и экономика. Областное земское, город
ское, волостное и сельское самоуправленіе; в) Культура. 
Церковь, государство, школа; ихъ соотношенія; г) Между
народная' политика. 'Внѣшнія соотношенія и внутреннее 
устройство иностранныхъ государствъ. II. Государствен
ная дума. Ш. Художественно-литературный отдѣлъ. Бел
летристика, критика, библіографія, стихотворенія и статьи 
по искусству. IV. Популярно-на)чный. Собраніе общедо
ступныхъ статей по научнымъ вопросамъ. V.'Научно-прак
тическій Отдѣлъ. Популярныя статьи по прикладнымъ зна
ніямъ, .гигіенѣ, медицинѣ, естественнымъ наукамъ, правовѣ
дѣнію, сельскому хозяйству и строительству, ремесленной 
техникѣ и Т; п. VI. Хроника ОФФиціальная, земская и т. и. 
ѴП. Сводка телегр. свѣдѣній. ѴШ. Общая хроника. Вы
держки изъ газетъ. IX. Корреспонденціи изъ заграницы и 
провинціи. X. Судъ. XI. Иностранная хроника. XII. Письма 
крестьянъи рабочихъ. ХШ. Отвѣты редакціи, совѣты, ука
занія и т. и. XIV. Календарь и связанныя съ нимъ справо
чныя свѣдѣнія, практически необходимыя въ хозяйство н- 
номъ обиходѣ деревни („Сельско - хозяйственный кален
дарь"). XV. Смѣсь. XVI. Справочный отдѣлъ. Зрѣлища. 
ХѴП. Объявленія.

Отъ конторы газеты „Другъ народа", подписная цѣна: 
на 1 годъ 1 р., на 6 мѣе. 50 к., на 3 мѣс. 25 коп., отдѣльные 
нумера по Зк. перемѣна адреса 50 к. Подписка принима
ется только на годъ, на 6 м. ина 3 м. Годовая подписка счи
тается съ I октября по I октября- Подписка на остальные 
сроки принимается съ I октября. Пріемъ подписки и объ
явленій газеты^, Другъ народа" Спб. Дегтярная ул. 8.

*
Редакѣоръ-издатель И. Д о м а н с к і й.

I.

гравюръ. Съночтовымъ ящикомъ для от
вѣтовъ на разнообразные вопросы под
писчиковъ.
1 ..СТѢННОЙ.КАЛЕНДАРЬ* на 1909 годъ, отпечатанный красками.

Подписная цѣна „ІІПВЬГ4, со всѣми приложеніями на годъ:

л’ ‘ въ С.-Пе-1 безъдоставки—бр.ЗОк., 
тербургѣ: I съ доставкою—7 р. 50 к.) 
Безъ доставки: 1) въ .Москвѣ, въ 
конторѣ Н. Печковской—7 р. 25 к.; ' 
2) вч, Одессѣ, въ книжн. магазл 
„Образованіе1'—7 р. 50 к. ,?

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖ V вѣ 2, 3 и 4 срока.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается Эезплатно.

Адресъ: С.-Петербургъ въ контору журнала „НИВА", ул. Гоголя, №22. і 
-г •• ч • ■ . , • . . .4
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Съ пересылкою ^^ 
во всѣ мѣста^^ 
Россіи . . Р*

За границу—|Э р.
і

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряже
нія и, извѣстія.— Отдѣлъ II. Посѣщеніе Высокопреосвящен
нымъ Архіепископомъ Николаемъ приходовъ Калишскаго, 
Велюнскаго, Ченстоховскаго, Сосновицкаго, Новорадомска- 
го, Скаржискаго, Кѣлецкаго.и Йадомскаго. (Продолженіе).— 
Необходима ли религія для человѣка? (Продолженіе).—Въ
утѣшеніе маловѣрнымъ.—Изъ Епархіи.—Объявленія.
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Редакторъ, Протоіерей А.' Ковальницкій
.Дозволено Цензурою—Варрава, 28 нррбря 1908 года.
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