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Отдѣлъ неоффиціальный.

За Вѣру, Царя и Отечество!
Каждому русскому человѣку извѣстенъ начертанный 

на воинскомъ знамени призывъ: „За вѣру, Царя и Отече
ство", Вѣра — высшая сила, связующая человѣка съ Бо
гомъ, низводящая на люден благодать Божію, укрѣпляю
щая силы народовъ и возвышающая народную жизнь. Царь 
— высшій представитель власти, Богомъ установленной! и 
Богомъ охраняемой, хранитель законовъ и Божьихъ и че
ловѣческихъ, необходимыхъ для управленія народной жи
знью, для поддержанія добра и ограниченія зла въ этомъ 
мірѣ. Отечество — это самъ народъ, съ его идеалами и 
завѣтами, съ его святынями и памятниками, съ его горо
дами и селами, съ его землей, облитой и потомъ тружеи- 
никовъ и кровью страдальцевъ, со всѣмъ его прошлымъ, 
настоящимъ и будущимъ. Народъ вѣрой укрѣпляется, 
Царемъ съ поставленными Имъ властями управляется. Въ 
этой троицѣ ничего нельзя отнять.

Нельзя отнять вѣру, ибо безъ Бога нѣтъ жизни, безъ 
вѣры не можетъ быть въ народѣ ни правды, ни силы. Не
льзя уничтожить власть: и небольшія стаи птицъ и стада 
животныхъ имѣютъ своихъ предводителей, — тѣмъ болѣе 
для людей, у которыхъ свободная, но наклонная ко злу 
воля, нерѣдко - лукавое сердце и извращенный разумъ, 
для людей, живущихъ не десятками и сотнями, но объеди
ненныхъ въ многомилліонные народы, нужны не только 
опредѣленные уставы и законы, но и видимые хранители 
этихъ законовъ, управители многомилліонною жизнью.
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Только при наличіи власти каждый въ народѣ можетѣ 
стать на свое мѣсто, дѣлать свое дѣло и всѣ вмѣстѣ — 
д Ьлать дѣло общее, народное. Власть въ народѣ — что 
разумъ въ человѣкѣ: въ человѣческомъ организмѣ много 
разныхъ членовъ, но всѣ они управляются и направляются 
къ одной цѣли разумомъ; теряетъ человѣкъ разумъ, — и его 
организмъ, во всѣхъ другихъ частяхъ здоровый, сразу 
приходитъ въ разстройство, такъ какъ члены его, лиши
вшись своего управителя и руководителя, начинаютъ дѣй
ствовать врозь, во вредъ другъ другу, не сообразуясь съ 
разумною цѣлью.

Какъ Богомъ разумъ данъ человѣку, такъ Богомъ 
же власть дается народамъ.

Итакъ, вѣра одухотворяетъ, возвышаетъ и укрѣпля- 
етъ народъ, власть объединяетъ и направляетъ народѣ. 
Вѣра — сердце народное, власть — разумъ народный. 
Безъ сердца не можетъ существовать организмъ, безъ 
разума не можетъ онъ достигать опредѣленной цѣли. 
Вѣра и власть нужны для бытія народа и для достиженія 
ті.ѵіъ своей цѣли.

У каждаго народа, какъ у каждаго человѣка, есть 
своя цѣль, своя задача, Богомъ ему указанная, которою 
народъ долженъ выполнить въ своей жизни. Одинъ на
родъ долженъ послужить распространенію вѣры, другой_
развитію науки, третій — росту промышленности и т. д., 
н т. д. Осуществляя отдѣльныя цѣли, народы въ общемъ 
продолжаютъ великое Божіе дѣло созданія міра и про- 
мьішлёнія о мірѣ, когда они все болѣе и болѣе постига
етъ  волю Божію, познаютъ міръ и, подчиняя себѣ силы 
природы, пользуются ими для собственнаго блага и для 
славы Творца.

Но если каждому народу Господомъ указана особая 
задача, то существуетъ и общая для всѣхъ народовъ цѣль, 
Достиженіе которой составляетъ для всякаго народа вы-
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сшее благо, величайшее благословеніе Божіе. Эта цѣль — 
величіе народа, какъ духовное, такъ и внѣшнее. Духов
ное величіе народа состоитъ въ близости народа къ Богу, 
въ осуществленіи народомъ Божіихъ завѣтовъ, въ нрав
ственномъ совершенствованіи народа, внѣшнее — въ госу- 
дарственномъ могуществѣ и силѣ, въ ростѣ населенія, въ 
умноженіи богатства народнаго, въ производительности 
всѣхъ силъ народныхъ.

Что священный долгъ народа стремиться не только 
къ внутреннему, но и къ внѣшнему величію и что такое 
величіе для народа — благословенное Господомъ благо, — 
въ этомъ убѣждаетъ насъ не только разумъ, но и Слово 
Божіе.

Приведемъ нѣсколько изреченій Слова Божія, под
тверждающихъ высказанную мысль.

Создавши первыхъ людей, Господь даетъ имъ такую 
заповѣдь: „раститеся и множитеся, и наполните землю, и 
господствуйте ею, и обладайте . . . всею землею" (Быт. I, 
28). Значитъ, цѣль всякаго народа — размножаться, обла
дать землею со всѣмъ, что на ней. Аврааму Господь объ
являетъ, какъ величайшую милость: „всю землю, которую 
ты видишь, Я  отдамъ тебѣ и потомству твоему: и размножу 
потомство твое, какъ песокъ земной" (Быт. XIII, 15—16). 
Значитъ, размноженіе народа и расширеніе его владѣній — 
знакъ высшаго благоволенія Божія. Всему еврейскому 
пароду Господь обѣщаетъ, въ знакъ особой своей милости 
къ нему, ввести его въ землю обѣтованную, текущую ме
домъ и молокомъ, покорить ему многочисленныхъ враговъ, 
расширить предѣлы его владѣній. Вся послѣдующая исто
рія этого народа, его паденій и возвышеній и, наконецъ, 
полнаго разсѣянія представляется въ Словѣ Божіемъ, какъ 
результатъ отношеній этого народа къ Господу Богу. Бы
валъ народъ близокъ къ Богу, — росло его внѣшнее могу
щество; отдалялся отъ Бога, — тотчасъ ослабѣвалъ онъ
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въ свой внѣшней силѣ; окончательное забвеніе Бога, из
вращеніе божественнаго закона привело еврейскій народъ 
къ потерѣ своей государственности, къ полному разсѣянію. 
Во всей этой исторіи проводится прежняя мысль: высшее 
благо народа — Божіе къ нему благоволеніе; Божіе благо
воленіе сопровождается ростомъ могущества и силы на
рода; внѣшнее могущество и сила народа не только не 
могутъ мѣшать его духовному совершенствованію и спа
сенію, но обыкновенно идутъ рука оба руку съ ними пли 
сопутствуютъ имъ.

Итакъ, народъ — отечество долженъ быть и духовно, 
и внѣшне могущественъ; для этого вѣра въ народѣ должна 
быть жива и дѣйственна, власть — мудра, сильна и тверда. 
Центръ всего — народъ, вѣра — для народа и власть — 
для него. Безъ народа вѣра мертва, а власть — отвлечен
ное понятіе. Но и народъ безъ вѣры и власти — ничто; 
съ плохой вѣрой и плохой властью онъ — плохой народъ. 
Войско же и для вѣры, и для власти, и для народа; оно 
охраняетъ вѣру отъ поруганія, власти даетъ силу, а оте
чество защищаетъ отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, 
посягающихъ на его цѣлость или препятствующихъ разви
тію его могущества. Ни народъ, ни власть не могутъ 
обойтись безъ войска, только вѣра сама по себѣ не тре
буетъ защиты войска; но самъ народъ нуждается, чтобы 
войско защищало и вѣру, ибо отъ посмѣянія и поруганія 
вѣры терпитъ и страдаетъ не вѣра, которая и послѣ вся
кихъ оплеваній останется чистой и непорочной, а народъ, 
духовно питающійся вѣрой, какъ отъ загрязненнаго окна 
страдаетъ не солнечный лучъ, съ трудомъ пробивающійся 
черезъ грязное окно, а обитатели дома, лишенные возмож
ности въ полной мѣрѣ пользоваться благодатнымъ дѣй
ствіемъ этого луча.

Даже у небесной власти есть свое войско. Когда 
злые люди, схвативъ царскихъ посланцевъ, оскорбили и
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убили ихъ, тогда Царь „пославъ войска свои, истребилъ 
убійцъ оныхъ и сжегъ городъ ихъ" (Мѳ. 2 2 , 6—7). Это го
воритъ Спаситель въ притчѣ о бракѣ царскаго сына, разу- 
мѣя здѣсь подъ Царемъ своего Небеснаго Отца. Въ Св. 
Писаніи ветхаго завѣта (Пс. 79, 7, н; Ос. 1 2 , 6j Am. 5 , 27) 
и въ новозавѣтныхъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ Богъ Отецъ 
называется Богомъ Саваоѳомъ, Богомъ воинствъ. Его во
инство — ангелы и всѣ силы природы, которые отъ вре
мени до времени, по волѣ Божіей, вооружаются противъ 
враговъ и ослушниковъ Божіихъ.

Тѣмъ болѣе для земной власти нужно войско, чтобы 
развращенные, злые и непокорные не могли во зло народу 
противопоставить ей силу свою.

„Но, — говорятъ намъ инако вѣрующіе, — по уче
нію Спасителя не должно быть ни судовъ, ни власти („не 
судите, да не судимы будете", — Мѳ. 7, і), ни войска (Мѳ. 
5, 2і—22), ни учителей, ни наставниковъ (Мѳ. 2 3 , 8 — п), ни 
господъ и рабовъ, должно быть общее равенство и брат
ство, одна любовь. Отсюда всѣ ваши раздѣленія на вы
сшихъ и низшихъ, всѣ ваши правительственныя учрежде
нія, все ваше государственное устройство, дающее власть 
однимъ, принуждающее и обязывающее другихъ, — про
тивны духу Христова ученія". Къ глубокому сожалѣнію, 
къ великому несчастью для нашей земли, такой взглядъ, 
основанный на непониманіи ученія и дѣла Христова, по
лучаетъ у насъ все большее распространеніе, все разслао- 
ляя нашу народную силу.

Сторонники этого ученія не желаютъ понять одной 
истины: Христосъ пришелъ на землю затѣмъ, чтобы воз
высить, очистить и обновить развратившіяся, удалившіяся 
отъ Бога человѣческія души, чтобы праведность вѣрую
щихъ в*ъ него превзошла праведность книжниковъ и фари
сеевъ (Мѳ. 5, 20), а совсѣмъ не затѣмъ, чтобы отвергнуть 
и всѣ формы бывшаго до него общественнаго устройства
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и самыя основы земной жизни. „Не думайте, что Я при
шелъ нарушить законъ, или пророковъ; не нарушить при
шелъ Я, но исполнить* (Мѳ. 5, 17).

Иначе и быть не могло; чтобы отвергнуть основы 
жизни (судъ, власть, сословность и пр.), надо было бы пе
ресоздать людей, сдѣлавъ ихъ равными во всѣхъ отноше
ніяхъ: и по ум}, и по чистотѣ сердечной, и по работоспо
собности и пр. и пр. Но этого не было и быть не могло. 
Что же касается тѣхъ или иныхъ формъ жизни обществен
наго устройства, то развѣ о нихъ могла быть у Спасителя 
рѣчь: во-первыхъ, для разныхъ народовъ пригодны раз
ныя формы общественнаго устройства, а Христосъ училъ 
для всѣхъ; а во-вторыхъ, не формы творятъ жизнь, а люди, 
которые могутъ сдѣлать и самыя лучшія формы худыми, 
вложивши въ нихъ дурное содержаніе, исказивъ ихъ злой 
своею волею. Бываетъ, вѣдь, что „законы святы, но ис
полнители ихъ — лихіе супостаты".

Стоитъ сколько-нибудь вдуматься въ ученіе Спаси
теля, чтобы увидѣть, что все оно устремлено на отдѣль
ную личность человѣка, обращено къ душѣ человѣческой 
и совсѣмъ не касается общественнаго или государствен
наго устройства. Христосъ — Спаситель душъ, а не госу
дарственный дѣятель и гражданскій законодатель и тѣмъ 
болѣе не революціонеръ. Самое явленіе Его было вызвано 
не несовершенствомъ государственныхъ законовъ, и по
рядковъ управленія, дѣйствовавшихъ предъ Его прише
ствіемъ, а развращеніемъ душъ человѣческихъ. Тогдашніе 
порядки и законы государственные могли бы и дальше 
оставаться въ прежнемъ видѣ; печать божественности на 
нихъ оставалась; но души человѣческія надо было спасать, 
ибо онѣ дошли до высшей степени омерзенія: люди, по 
слову пророка, всѣ до одного развратились, — въ душахъ 
человѣческихъ тогда образъ Божій совсѣмъ затмился,

И Христосъ, какъ мудрый садовникъ, нашедши де-
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ревья запущенными, загнившими, покрывшимися лишаями 
и плѣсенью, не уничтожаетъ ограды, окружающей садъ, пе 
разоряетъ сторожевой башни, а лѣчитъ деревья, очищая ихъ 
отъ наростовъ, перевязывая ихъ раны, поливали удобряя ихъ: 
не отмѣняетъ порядковъ государственныхъ, не отрицаетъ 
учрежденій, а лѣчитъ души, питая ихъ Своимъ ученіемъ, 
укрѣпляя Своею благодатію. Это не значитъ, что Іисусъ 
Христосъ не оказалъ Своимъ ученіемъ никакого вліянія 
на послѣдующую общественную и государственную жизнь 
народовъ. Соки земные, питая корни, питаютъ и все де
рево. Такъ и Христосъ: плѣняя души отдѣльныхъ людей, 
Онъ незамѣтно простиралъ свое вліяніе на цѣлые народы. 
Подъ вліяніемъ Его ученія обновилась жизнь, смягчились 
нравы, измѣнились понятія, измѣнилось отношеніе властей 
къ подчиненнымъ, господъ къ слугамъ и пр., — все это 
произошло и происходитъ постепенно, подъ вліяніемъ 
увлеченія Христовымъ ученіемъ отдѣльныхъ душъ, проис
ходитъ естественно, подобно тому, какъ ртуть повышается 
или понижается въ термометрѣ подъ вліяніемъ повышенія 
или пониженія окружающей атмосферы. Измѣнились нравы, 
измѣнились отношенія, но основныя то формы жизни оста
лись и останутся на вѣки, вслѣдствіе остающагося нера
венства людей, вслѣдствіе дѣйствующаго еще зла на землѣ, 
вслѣдствіе, наконецъ, богоустановленности и полной сооб
разованности съ природой человѣка этихъ формъ. Хри
стосъ приходилъ исправить ошибки и грѣхъ человѣка, а 
не дѣло Своего Отца.

Доказывать обратное можно, лишь опираясь на от
дѣльныя выраженія, вырванныя изъ евангелія, и не изслѣ
дуя всесторонне вопроса. Такъ и дѣлаютъ обыкновенно 
лжеучители.

Доказывая недопустимость съ христіанской точки зрѣ
нія судей и судовъ, они ссылаются на слова Спасителя: 
„не судите, да не судимы будете" (Мѳ. VII, 1). Но при
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этомъ они не хотятъ понять, что здѣсь идетъ рѣчь не о 
судебныхъ чинахъ и мѣстахъ, а объ обычномъ и въ наше 
время, очень гибельномъ для души, порокѣ осужденія дру
гихъ, о пересудахъ; и забываютъ другія Слова Спасителя 
къ Пилату; „ты не имѣлъ бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебѣ свыше" (Іоан. XIX, 11), — по
казывающія, что Христосъ и за беззаконнымъ судьею Пи
латомъ признавалъ божественное право судить подчинен
ныхъ ему.

Возражаютъ противъ власти и забываютъ Слова Іисуса: 
„воздавайте Кесарево Кесарю и Божіе Богу" (Мѳ. XXII, 
21), цѣлую главу (XIII гл. Рим.) Ап. Павла, посвятившаго 
ее вопросу о божественной власти и необходимости пови
новенія ей.

Ссылаясь на 8 и 10 ст. 23 гл. Мѳ., отрицаютъ право 
учительства и наставничества даже у тѣхъ, кто чрезъ пре
емственное рукоположеніе отъ Самого Христа и Апосто
ловъ получаетъ это право, и не хотятъ внять тому, что 
Христосъ здѣсь не право учительства отрицаетъ, а често
любіе и высокомѣріе1) іудейскихъ учителей обличаетъ, и 
что послѣ Самъ же онъ посылаетъ учениковъ своихъ учить 
и крестить людей (Мѳ. XXVIII, 19—20).

На основаніи 39 ст. 5 гл. Ев. Матѳея проповѣдуютъ 
о непротивленіи злу и не желаютъ уразумѣть, что все дѣло 
Христово — борьба со зломъ, что Христосъ не только сло
вомъ (Мѳ. XXIII гл.), но и дѣломъ боролся со злыми людьми 
(Іоан. II, 15—17; Мѳ. XXI, 12).

Опираясь на 21—22 ст. 5 гл. Еванг. Матѳея, хотятъ 
доказать преступность воинскаго званія и въ то же время

*) Іудейскіе учители величались своимъ положеніемъ, превоз
носились, точно они проповѣдывали не Божіе, а свое, собственное, 
ими открытое ученіе. Христіанскіе проповѣдники должны быть сми
ренны: они проповѣдуютъ не свое, а Христово; у нихъ одинъ учи
тель — Христосъ, а они — братья, обязанные служить другимъ 
всѣмъ тѣмъ, что они получили отъ учителя.
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не могутъ указать ни одного слова, которыми бы прямо 
Христосъ или Апостолы осудили воинское служеніе. Еще 
къ Іоанну Крестителю приходили воины съ вопросомъ: 
что намъ дѣлать? Іоаннъ не сказалъ имъ: „бросьте свое 
занятіе, какъ преступное", а лишь далъ совѣтъ: „никого 
не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жа
лованьемъ" (Лк. III, 14), т. е. силу, какая въ васъ, упо
требляйте въ добро, а не во зло: слабѣйшихъ не обижайте, 
а защищайте; не клевещите, клевета — грубый порокъ, не 
допустимый при вашемъ высокомъ званіи; довольствуйтесь 
и скромнымъ содержаніемъ — простота, скромность и воз
держаніе — особенно драгоцѣнны для воина.

Приходитъ къ Спасителю сотникъ, по нашему офи
церъ — ротный командиръ, съ просьбой исцѣлить слугу 
его. Христосъ болѣе всего цѣнилъ въ людяхъ вѣру. По 
вѣрѣ Онъ подавалъ исцѣленіе, по вѣрѣ Онъ прощалъ 
грѣхи. Сотникъ проявляетъ огромную вѣру. Что же Хри
стосъ? „Истинно говорю вамъ, - -  сказалъ Онъ окружа
вшимъ, - -  и въ Израилѣ Я не нашелъ такой вѣры" (Мѳ. 
VIII, 10). Вѣру сотника восхвалилъ, но званія его не осу
дилъ и оставленія службы не потребовалъ отъ него.

Подобное же было съ Корннліемъ сотникомъ. Явив
шійся Корнилію въ видѣніи Ангелъ сказалъ: „Призови 
Симона, называемаго Петромъ, Онъ скажетъ тебѣ слова, 
которыми спасешься ты и весь домъ твой". Корнилій ис
полнилъ повелѣніе ангела, и Петръ сказалъ ему слова 
спасенія. Если бы воинское званіе Корнилія было помѣ
хою для спасенія, то Петръ не могъ бы не сказать ему объ 
этомъ (Дѣян. X гл.).

Ссылка на- слова Спасителя: „всѣ, взявшіе мечъ, ме
чемъ погибнутъ" (Мѳ. XXVI, 52), якобы свидѣтельствующія 
объ осужденіи Спасителемъ воинскаго служенія, тоже не 
убѣдительна. Эти слова надо сопоставить съ отвѣтомъ 
Іисуса Христа Пилату (Іоан. XIX, 11) и съ Его словами
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къ народу, пришедшему съ первосвященниками, чтобы 
схватить Его (Мѳ. XVI, 55). За Пилатомъ Онъ призналъ 
право казнить и миловать, какъ право, данное свыше. 
Владѣющій такимъ правомъ, можетъ распоряжаться и ме
чомъ (ср. Римл. XIII гл.). Онъ неотвѣтственъ, если дѣй
ствуетъ мечомъ, но отвѣтственъ, если обнажаетъ мечъ 
безъ нужды или станетъ дѣйствовать имъ безъ разума. 
Толпу, предводительствуемую первосвященниками, Хри
стосъ укоряетъ за то, что вышли на Него съ мечами и 
кольями, какъ на разбойника. Если бы эта же толпа, такимъ 
же образомъ вооруженная, вышла на разбойника, Христосъ, 
навѣрное не обличилъ бы ее. Но Петръ поднялъ мечъ 
на Малха, раба первосвященническаго, одного изъ стражи, 
поднялъ, такимъ обр., мечъ на власть, въ нѣкоторомъ 
родѣ. И въ настоящее время вооруженное сопротивленіе 
властямъ наказывается смертью, — тогда было еще строже. 
Слова Спасителя, слѣдовательно, сложатъ осужденіемъ 
Петрова поступка — вооруженнаго сопротивленія власти, 
преслѣдуемаго закономъ.

Можно было бы привести еще длинный рядъ подоб
ныхъ сопоставленій, но думаемъ, что и приведенныхъ до
статочно для нашей цѣли. Изъ нихъ мы видимъ, что Хри
стосъ, проповѣдуя наступленіе Царствія Божія, не отвер
гаетъ и правъ царства земного; налагая на вѣрующихъ 
обязанности по отношенію къ Божію Царствію, не освобо
ждаетъ ихъ и отъ обязанностей по отношенію къ земному 
Царству. Каждый вѣрующій — гражданинъ обоихъ этихъ 
Царствъ и потому обязанъ выполнить свой долгъ по от
ношенію къ тому и другому царству.

Онъ долженъ воздать кесарево Кесарю и Божіе Богу. 
Въ первомъ царствѣ долгъ гражданина — воспитаніе соб
ственной души, устроеніе внутри себя царствія Божія, рас
пространеніе правды и любви Божіей въ этомъ мірѣ, ду
ховная борьба со зломъ; во второмъ царствѣ обязанность
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его — содѣйствіе царству земному въ достиженіи имъ 
своей основной цѣли — величія внутренняго и внѣшняго. 
Въ первомъ царствѣ вѣрующій — должникъ Господа, въ 
надеждѣ на милость и прощеніе Божіе, оставляющій долги 
должникамъ своимъ, во второмъ онъ должникъ государ
ства, обязанный выполнить налагаемыя на него граждан
скія обязанности, если же онъ у власти, то онъ слуга Бо
жій, исполняющій Божественное право награждать добро 
и карать зло. Въ первомъ царствѣ гражданамъ воспрещает
ся величаться предъ другими, осуждать, убивать, возда
вать зломъ за зло и пр., предписывается служить другимъ, 
прощать, любить и враговъ, помогать другимъ до раздачи 
всего своего имущества и т. п. Во второмъ царствѣ, по 
велѣнію высшей власти, граждане обязаны бываютъ и вла
ствовать, и судить, и карать другихъ, и мечъ обнажать.

Возможно ль совмѣстить и то и другое: одновременно 
быть добрымъ гражданиномъ и царства Божія и царствія 
земного? „Новые" учители думаютъ, что нельзя, но апо
столъ Павелъ учитъ, что возможно: „каждый — говоритъ 
онъ, — оставайся въ томъ званіи, въ какомъ призванъ" 
(1 Кор. VII, 20).

Какъ же совмѣстить одно и другое? Очень просто. 
Для этого лишь нужно, чтобы каждый христіанинъ пом
нилъ, что онъ и гражданинъ, а каждый гражданинъ ни
когда не забывалъ, что онъ и христіанинъ Въ первомъ 
случаѣ и разумъ и сердце подскажутъ ему, что если онъ, 
какъ христіанинъ, обязанъ послужить Богу и спасенію 
своей души, то, какъ гражданинъ, все для земной жизни 
получающій отъ государства, живущій подъ охраной его 
законовъ* подъ защитой его силы, пользующійся въ госу
дарствѣ плодами наукъ, искусствъ, промышленности, всего 
государственнаго устройства, — онъ обязанъ послужить 
и государству средствами и способами, пригодными и по
лезными для него. . «ч
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И если, какъ христіанинъ, онъ будетъ любить и вра
говъ своихъ, благословлять проклинающихъ, добро творить 
ненавидящимъ его, то какъ гражданинъ онъ будетъ су
дить, карать и поражать враговъ государства1). Первое 
нужно для распространенія любви въ мірѣ, второе не ме
нѣе необходимо для проявленія правды и суда Божія на 
землѣ. Добро поддерживается и распространяется тѣмъ 
и другимъ способомъ.

Во второмъ случаѣ христіанское настроеніе гражда
нина освѣтитъ всѣ его отношенія и къ людямъ и къ дѣлу. 
Если онъ будетъ поставленъ и на вершину власти, онъ 
сохранитъ христіанскую простоту и братскую любовь къ 
людямъ. Всегда и во всемъ онъ будетъ искать не лич
ныхъ выгодъ, а общей пользы и общаго блага.

Прежде чѣмъ карать, онъ попытается образумить, и 
карая, будетъ стараться исправить. Такимъ образомъ, онъ 
будетъ карать, милуя, и карая, миловать. Не месть и злоба, 
а любовь, судъ и правда будутъ руководить всѣми его 
дѣйствіями и пр.

Такое взаимообщеніе христіанства и государства не 
только возможно но и до крайности необходимо для міра. 
По волѣ Божіей, и христіанство и государство ведутъ 
борьбу съ своимъ общимъ врагомъ — со зломъ въ мірѣ. 
Христіанство борется съ нимъ, сообразно со своими зако
нами, преимущественно духовными средствами (но и здѣсь 
примѣняетъ мѣры наказанія и грозитъ вѣчными мученіями 
въ будущей жизни); государство борется со зломъ своими 
средствами, примѣняя судъ, наказаніе и силу. Разъеди
нять христіанство и государство — этихъ союзниковъ въ

9 Спаситель даетъ каждому изъ насъ право прощать личныхъ 
враговъ, благотворить на собственный счетъ. Прощать за другихъ, 
жертвовать на чужой счетъ, уступать чужое и спокойно смотрѣть, 
какъ притѣсняютъ, обижаютъ и разоряютъ другихъ, — это уже по
рокъ, а не добродѣтель, слабость, дряхлость, безсердечіе, а не вели 
чіе души.
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войнѣ со зломъ, — значитъ помогать врагу, усиливать зло. 
Когда будетъ совсѣмъ уничтожена власть государственная, 
тогда зло окончательно восторжествуетъ, — тогда воца
рится на землѣ антихристъ.

Такъ, по крайней мѣрѣ, объясняютъ многіе толкова
тели 7-й стихъ* *) 2-й главы ІІ-го посланія Ап. Павла къ Ѳес
салоникійцамъ, разумѣя подъ „удерживающимъ* имепно 
государственную власть.

Отрицающіе власть, учрежденія и законы государ
ственные пусть поймутъ, что этимъ они содѣйствуютъ діа
вольскимъ цѣлямъ. Протопресвитеръ Г. Шавелъёкій.

Изъ Вѣсти. Воен. духов.

ііпагьгвскій ІИонасгырь-кОпыбепь Дома 
Романовыхъ*)

(Лгічныя впечатлѣнія).
Почти годъ тому назадъ мы справляли 300-лѣтнюю 

годовщину кончины блаженнаго патріарха Гермогена. Нынѣ 
мы собрались торжественно чествовать 300-лѣтіе царствованія 
Дома Романовыхъ. Между этими юбилейными днями имѣет
с я  внутренняя связь. Великій страдалецъ за землю 
русскую и непоколебимый столпъ Православія, блаженнѣй- 
щій пцтріархъ Гермогенъ изъ своего подземнаго заключе
нія пророчески указывалъ на родъ праведниковъ — стра
дальцевъ Романовыхъ, какъ на единственно достойный... . . .  4 • . і
воспріять скипетръ потомковъ равноапостольнаго Владиміра. 
Его завѣтъ избрать Царя природнаго русскаго, православ
наго, — его указаніе именно на Михаила Ѳеодоровича

-1) Въ этомъ стихѣ Ап. Павелъ говоритъ, что антихристъ не 
воцарится на землѣ до тѣхъ поръ, „пока не будетъ взятъ отъ среды 
удерживающій теперь", т. е. пока находится на землѣ удерживаю
щій, — мѣшающій, не позволяющій ему овладѣть міромъ.

*) Рѣчь на актѣ въ духовной семинаріи, 21 февраля.
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Романова стало для русскаго сердца непреложною запо
вѣдью. По его почину и завѣщанію, въ эпоху малодуше
ства, измѣны и анархіи, православное духовенство, оста
ваясь на высотѣ патріотическаго долга, объединило разро
зненные элементы русскаго народа и нарекло быть на Руси 
Царемъ Государемъ юной отрасли благословеннаго дома 
благочестивыхъ бояръ Романовыхъ, отроку Михаилу. Сей 
юный Царь и сталъ родоначальникомъ донынѣ благополучно 
Царствующаго Дома на славу и величіе нашей православ
ной церкви, па величіе, славу и страхъ врагамъ нашего 
боголюбиваго и царелюбиваго народа и нашей родины.

Господу Богу угодно было незримыми, но неразрыв
ными нитями связать нашъ царствующій Императорскій 
Домъ съ однимъ сѣвернымъ уголкомъ нашей обширной 
Россіи, съ ея костромскимъ краемъ, съ его святынями и 
храмами. Русская исторія органически связала Кострому 
и ея губернію съ настоящимъ торжествомъ 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ, ей принадлежитъ центральная роль настоя
щаго юбилейнаго воспоминанія. Бояре Романовы были 
старинными обширными вотчинниками Костромскаго края. 
Кострома и особенно ея Ипатьевскій монастырь, гдѣ юный 
царь принялъ правленіе, является колыбелью Дома Рома
новыхъ. Въ виду переживаемаго момента, я прошу Вашего 
вниманія на повѣствовательную экскурсію къ историче
скимъ святынямъ, тѣсно связаннымъ съ воспоминаемымъ 
событіемъ.

Мнѣ не разъ доводилось путешествовать по великой 
рѣкѣ Волгѣ, обозрѣвать и поклоняться многочисленнымъ 
святынямъ, расположеннымъ по ея живописнымъ берегамъ: 
особенно богата ими Волга въ своемъ верхнемъ и среднемъ 
теченіяхъ. Послѣ Ярославля, внизъ по Волгѣ, за свое
нравными изгибами ея показывается г. Кострома на высо
кой горѣ своей, единственной на лѣвомъ берегу. Въ пред
дверіи ея предъ взорами плывущихъ предстаетъ чудная
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твердыня славной обители. Это и есть каѳедральный 
первоклассный Ипатьевскій монастырь, одна изъ замѣчатель
нѣйшихъ святынь, дорогая сердцу каждаго сына Россіи. 
Монастырь расположенъ на крутомъ берегу рѣки Кос.рэ- 
мы, при самомъ впаденіи ея въ Волгу и съ своими зубчатыми 
стѣнами крѣпкой ограды, съ бойницами и остроконечными 
башенками представляетъ замѣчательно живописный видъ. 
Во время весенняго водополья онъ кажется какимъ то 
островомъ, царящимъ надъ обширной водной равниной.

Въ 1330 г. проѣзжалъ Приволжьемъ именитый языч
никъ мурза Четъ, направляясь изъ Орды въ Москву съ на
мѣреніемъ принять русское подданство; онъ на живопис
номъ уголкѣ впаденія Костромы въ Волгу остановился для 
отдыха, изнемогъ и заболѣлъ отъ долговременнаго плаванія. 
Тутъ, по разсказамъ лѣтописца, языческій сановникъ имѣлъ 
дивное видѣніе: ему явилась Матерь Божія съ святымъ 
апостоломъ Филиппомъ и священно-мученикомъ Ипатіемъ. 
Четъ увѣровалъ въ Бога христіанскаго и крестился съ 
именемъ Захаріи и въ увѣковѣченіе чудеснаго явленія со
здалъ на мѣстѣ его деревянную церковь во имя святой 
Троицы и иноческую обитель вокругъ ея съ каменными 
келліями и дубовою оградою. Дѣти и потомки Захаріи 
особенно любили сей монастырь и обогащали его прино
шеніями ; наконецъ, онъ сдѣлался родовымъ кладбищемъ 
происшедшей отъ сего мурзы Чета боярской фамиліи Году
новыхъ; ихъ гробами наполнены три усыпальницы подъ 
нижними сводами монастырскихъ храмовъ. Переживъ 
много вѣковъ, созданная обитель сохраняетъ разнообразныя 
лѣтописныя воспоминанія. Въ ней находилъ пристанище 
въ 1382 г. Димитрій Донской во время нашествія Эдигея ; 
въ 1429 г. Ипатьевская обитель значительно пострадала 
отъ нападенія татаръ; страдала она отъ междуусобія 
князей. По умиротвореніи, обитель начинаетъ пользоваться 
особеннымъ вниманіемъ царей и патріарховъ русскихъ;
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ей были даны разныя права и преимущества; за обителью 
укрѣпляются вотчины, дворцовыя села, даруются ей про
возныя пошлины. Обильныя средства доставили обители 
надлежащее благоустройство во всѣхъ отношеніяхъ, такъ 
что она въ концѣ XVI вѣка называется въ лѣтописяхъ „пре- 
пменитою великою лаврою^. Съ наступленіемъ вновь 
смутнаго времени Ипатьевская обитель подвергается и 
новымъ бѣдствіямъ; на долю ея выпала горькая участь 
укрывать въ стѣнахъ своихъ враговъ земли русской; 
обитель была захвачена поляками и литовцами, которые 
обратили ее въ крѣпость ; но она же, раззоренная и раз
строенная осадами и смутами, напутствовала народное опол
ченіе подъ начальствомъ Минина и Пожарскаго горячею 
молитвою и благословеніемъ. Вслѣдъ за этимъ, съ именемъ 
Ипатьевской обители становится неразрывнымъ воспомина
ніе о великихъ событіяхъ государственной важности, 
здѣсь совершившихся въ началѣ XVII вѣка. Судьбами 
Божіими, подъ кровомъ обители, основанной предкомъ го
нителя бояръ Романовыхъ, Годунова, находитъ себѣ убѣ
жище тотъ благословенный Богомъ отрокъ изъ Дома 
Романовыхъ, которому Господь судилъ стать первымъ 
Царемъ изъ сего, гонимаго Годуновымъ, рода. Такъ тор
жествуетъ правда Божія даже, повидимому, въ неважныхъ 
обстоятельствахъ, свидѣтельствуя о непреложныхъ путяхъ 
Промысла Божія.

Проживая въ своей Костромской вотчинѣ, юный 
Михаилъ здѣсь проводилъ нѣкоторое время въ годы своей 
юности, воспитываемый своею матерью инокинею Марѳой; 
здѣсь для спасенія Россіи отъ иноземнаго порабощенія на
шелъ безопасное прибѣжище царь-отрокъ, самопожертво
ваніемъ Сусанина спасенный отъ покушенія польскихъ и 
литовскихъ людей на жизнь его въ селѣ Домнинѣ; сюда 
на разсвѣтѣ 14 марта 1613 г. прибыло торжественное по
сольство изъ Москвы, съ чудотворными иконами, встрѣчей-
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ное костромскимъ духовенствомъ съ крестами и чудотвор
ною иконой Ѳеодоровской Божіей Матери; здѣсь, по выра
женію лѣтописца, „Божіимъ изволеніемъ и умоленіемъ 
всего освященнаго собора, и отъ всего царскаго сингклнта 
и отъ всего войска, и отъ всего народнаго множества вся
кихъ чиновъ государства избранъ бысть на Московское 
государство царемъ и государемъ благовѣрный и благород
ный великій государь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ лѣто 
1613 г." Здѣсь Всероссійскій Освященный и Земскій со
боръ чрезъ свое посольство, по волѣ всего русскаго на
рода, вручилъ самодержавную власть первому царю изъ 
Дома Романовыхъ; здѣсь юный отрокъ принялъ предъ 
алтаремъ Божіимъ на рамена свои бремя царственнаго 
правленія.

Go времени этого историческаго акта Ипатьевская 
обитель получаетъ такое высокое значеніе, съ которымъ не 
могутъ идти въ сравненіе многія другія мѣста, упоминае
мыя въ исторіи нашего отечества; она обстраивается но
выми каменными зданіями и получаетъ новыя права; мона
стырскіе люди избавляются отъ всякихъ податей и сборовъ. 
Сердце юнаго царя лежало къ той обители, гдѣ обрѣлъ 
онъ спасеніе и царство; онъ хотѣлъ сдѣлать ее какъ бы 
живою лѣтописью царственныхъ своихъ успѣховъ. Въ 
послѣдующей своей исторіи, въ 1744 г. монастырь былъ 
переименованъ въ архіерейскій домъ, а въ половинѣ 
минувшаго столѣтія возведенъ на степень первокласснаго 
каѳедральнаго, по примѣру Чудово-Московскаго монастыря. 
Въ немъ стали имѣть свое пребываніе преосвященные 
Костромскіе—Епархіальный съ титуломъ Священно-архиман- 
дрита и его викарій. Преосвященные настоятели монастыря 
по мѣрѣ средствъ, личнаго вкуса, архитектурныхъ свѣдѣ
ній и предпріимчивости заботились объ охраненіи мона
стыря отъ разрушенія времени и запустѣнія, исправляя 
ветшающія церкви и зданія. До учрежденія штатовъ
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монастырю принадлежало болѣе 11 тысячъ крестьянъ въ 
разныхъ селахъ и деревняхъ, съ отобраніемъ вотчинъ въ 
1764 г., обитель лишилась главныхъ своихъ средствъ со
держанія ; настало оскудѣніе; монастырскія зданія прихо
дили въ жалкое полуразрушенное состояніе; для поддержа
ніе его прибѣгали и къ сборамъ пожертвованій и къ госу
дарственнымъ ассигнованіямъ. Въ настоящее время цар
ственную обитель украшаютъ благолѣпные храмы со 
своими сокровищами.

На восточной сторонѣ ограды высятся св. ворота съ 
устроеннымъ надъ ними храмомъ во имя Св. мучениковъ 
Хрисанѳа и Даріи ; они напоминаютъ о двухъ великихъ 
отечественныхъ событіяхъ: о выходѣ новоизбраннаго 
русской земли царя Михаила Ѳеодоровича изъ обители 
Ипатьевской въ престольный градъ Москву — 19 марта 
1613 г. и о вступленіи, спустя два вѣка, въ девятнадцатый 
день марта 1814 г. Государя Императора Александра Благо
словеннаго во главѣ побѣдоносныхъ войскъ своихъ и со
юзныхъ въ Парижъ. По выраженію Св. Синода, это —- 
„колыбель необъятной славы." Эти ворота нынѣ служатъ 
только для торжественныхъ крестныхъ ходовъ. Въ линію 
съ ними тянется съ красивою колоннадою къ рѣкѣ трехъ- 
этажный корпусъ архіерейскихъ палатъ съ крестовою церко
вію во имя Владимірской Божіей Матери. Въ сѣверной 
стѣнѣ находятся главныя въѣзжія ворота, сведенныя остро
конечнымъ верхомъ. Они устроены во второй половинѣ 
ХѴГІІ вѣка для встрѣчи Императрицы Екатерины II; въ 
память сего событія надъ этпми воротами съ наружной 
стороны начертано вензелевое изображеніе имени импера
трицы подъ короною. Живописныя изображенія Св. 
Троицы на лицевой сторонѣ и Св. Ѳеодора Стратилата съ 
иконой Богоматери въ рукахъ на задней осѣняютъ входъ 
въ обитель. Взору вошедшихъ въ ограду представляется 
колонна, по сторонамъ которой изложена вся вѣковая
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исторія славной обители, ея достопримечательности, знаме
нитыя событія и посѣщенія ея. Государи особенно по
слѣднихъ временъ старались воздать подобающее чествова
ніе родственной обители: ее посѣщали, кромѣ Императри
цы Екатерины II, Николай Павловичъ, Александръ II, 
Александръ III со всѣмъ Августѣйшимъ семействомъ и 
многіе Великіе Князья.

Главная святыня обители — Троицкій соборъ. Онъ, 
послѣ неоднократныхъ измѣненій на своемъ вѣку, является 
самымъ древнимъ памятникомъ совершившихся въ стѣнахъ 
обители историческихъ событій. Высоко поднимается 
величественный храмъ съ пятью главами, усѣянными золо
чеными крестиками. Широкое крыльцо на столбахъ, съ 
архитектурными „серьгами", росписанное ликами апосто
ловъ и святителей, уступами ведетъ въ просторные при
творы; съ трехъ сторонъ соборъ окружаютъ крытыя галле
реи. Изъ папертей храма во внутренность его ведутъ 
три двери изъ желѣзныхъ листовъ, покрытыя латунью и 
вызолоченныя сусальнымъ золотомъ; на нихъ вычеканены 
разныя изображенія изъ священной исторіи и Сивиллиныхъ 
книгъ. Старинная иконопись и фрески храма, въ связи 
съ воспоминаніями отечественной исторіи, производятъ 
глубокое впечатлѣніе на молящихся въ немъ. По срединѣ 
два каменные столба, обставленные снизу иконами, упира
ются въ высокіе своды; у праваго столба стоитъ рѣзное 
царское мѣсто изъ липоваго дерева, присланное въ 1613 г. 
царемъ Михаиломъ въ память возведенія его на царство. 
Свѣтъ падаетъ сверху изъ узкихъ продолговатыхъ оконъ 
и просвѣтовъ въ куполахъ главъ. Грандіозный пятиярусный 
иконостасъ съ рѣзными виноградными вѣтвями и кистями 
высится до самыхъ сводовъ. Наибольшимъ украшеніемъ 
выдается мѣстный образъ Св. Троицы въ золотомъ окладѣ, 
въ 35 ф. вѣсомъ, съ крупнымъ жемчугомъ и драгоцѣнными 
каменьями ; къ нему привѣшены на лентахъ три золотыя
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медали съ изображеніемъ короля Карла IX, присланныя въ 
1616 г. Михаиломъ Ѳеодоровичемъ на память заключенія 
шведскаго мира. Высоко чтится и Тихвинская икона Бого
матери древняго письма въ дорогомъ окладѣ, принесенная, 
по преданію, Московскимъ посольствомъ въ 1613 году. 
Высокочтимую святыню храма составляетъ часть ризы 
Господней, присланная въ монастырь, по повелѣнію Царя 
Михаила, въ 1626 г. и помѣщенная въ особомъ ковчегѣ.

У  юго-западнаго угла Троицкаго собора возвышается 
пятиглавый теплый соборъ во имя Рождества Богородицы, 
построенный первоначально княземъ Четомъ (Захаріей). 
Къ нему примыкаетъ четверогранная трехъэтажная коло
кольня съ полукруглыми пролетами и шатровымъ верхомъ.

На западѣ отъ соборовъ за густой зеленью березъ 
скрываются двухъэтажные братскіе каменные корпуса. 
Среди нихъ ярко выдѣляется древній памятникъ смирен
наго жительства царя Михаила, какъ колыбель русскихъ 
царей. Царскія палаты занимаютъ второй этажъ дома, рас
писаннаго шахматами съ лицевой стороны; судьба ихъ была 
перемѣнчива. Построенныя болѣе 300 лѣтъ тому назадъ, 
онѣ были сначала келарскими и намѣстническими; какъ 
болѣе удобныя и благоустроенныя были отведены для вре
меннаго пребыванія Михаила Ѳеодоровича и матери его; 
въ началѣ XIX вѣка келліи приняли названіе царскихъ 
чертоговъ и оставались неприкосновенными въ своей перво
бытной простотѣ. Время грозило разрушеніемъ. По Высо
чайшему повелѣнію онѣ капитально были реставрированы 
во вкусѣ древне-русскаго зодчества XVII в.; 30 сентября 
1863 г. торжественно освящены и приняты въ придворное 
вѣдомство. Нынѣ онѣ служатъ предметомъ любознатель
наго осмотра всѣхъ посѣтителей обители. По каменной 
лѣстницѣ въ 14 ступеней посѣтитель сначала вступаетъ 
въ свободныя сѣни, откуда, поднявшись на двѣ ступени, 
входитъ въ собственную половину Михаила Ѳеодоровича,



а налѣво — въ половину матери его. Во всѣхъ комна
тахъ низкіе своды; печи изъ изразцовъ древней выдѣлки; 
глубокія ниши въ окнахъ; окна имѣютъ вышину въ одинъ 
аршинъ, и ширину въ полъ-аршина. Въ разныхъ комна
тахъ дворца разставлены взятыя изъ монастырской ризни
цы древнія иконы — складни, желѣзныя кресла, стулья 
съ золоченой кожей на сидѣньяхъ и спинкахъ. По западной 
стѣнѣ верхняго этажа идетъ длинная галлерея въ 12 саж. 
длины и 3 аршина ширины; она напоминаетъ собою тѣ 
древнія сѣни съ переходами, которые существовали здѣсь 
съ XVI до XVIII вѣка.

Ректоръ Дух. Семин. Прот. А. Лебедевъ.
(Окончаніе будетъ).

Епархіальная хроника.

Празднованіе 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.

20 февраля, наканунѣ празднованія 300-лѣтняго юбилея цар
ствованія Дома Романовыхъ во всѣхъ градскихъ церквахъ совер
шены были положенные на этотъ день часы, а послѣ нихъ пани
хиды по въ Бозѣ почившимъ Царямъ и Царицамъ изъ Дома Рома
новыхъ. Въ Рижскомъ каѳедральномъ соборѣ панихиду совершалъ 
Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій и Митав- 
скій въ сослуженіи всего градскаго духовенства въ бѣлыхъ сереб
ряныхъ ризахъ. Послѣ возглашенія протодіакономъ вѣчной па
мяти въ Бозѣ почивающимъ родителямъ перваго Царя изъ Дома 
Романовыхъ, блаженнѣйшему патріарху Филарету и инокинѣ 
Марѳѣ, благочестивѣйшимъ Государямъ-Царямъ: Михаилу Ѳеодо
ровичу, Алексѣю Михайловичу, Ѳеодору Алексѣевичу, Іоанну 
Алексѣевичу, благочестивѣйшимъ Государямъ Императорамъ и 
Императрицамъ: Петру I, Екатеринѣ I, Петру II, Аннѣ Іоанновнѣ, 
Елисаветѣ Петровнѣ, Петру III, Екатеринѣ II, Павлу I; Александру
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I, Николаю I, Александру II и Александру III и всѣмъ отъ рода Ца
рей и великихъ князей россійскихъ изъ Дома Романовыхъ пре
ставившимся, — всѣми присутствовавшими въ соборѣ учащимися 
духовно-учебныхъ заведеній и церковно-приходскихъ школъ была 
пропѣта «Вѣчная память». Въ соборѣ среди присутствующихъ на
ходились: Лифляндскій губернаторъ гофмейстеръ Н. А. Звегинцовъ, 
командиръ 20 армейскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи Смир
новъ и другія начальствующія лица гражданскаго и военнаго вѣ
домства, представители городского управленія, педагогическій пер
соналъ и болѣе 1500 учениковъ и ученицъ гимназій, реальныхъ 
училищъ, городскихъ и церковно-приходскихъ школъ и масса 
публики. При выходѣ изъ собора Владыка раздавалъ учащимся 
картины и брошюры, посвященныя юбилейному событію.

Въ 6 час. вечера того же числа во всѣхъ Рижскихъ храмахъ 
совершены были торжественныя всенощныя бдѣнія. Особеннымъ 
церковнымъ благолѣпіемъ и торжественностью отличалось бого
служеніе въ каѳедральномъ соборѣ, которое совершалъ Высоко
преосвященный Іоаннъ, Архіепископъ Рижскій и Митавскій въ со
служеніи многочисленнаго духовенства).

21 февраля, въ день 300-лѣтняго юбилея царствованія Импера
торскаго Дома Романовыхъ, церковныя торжества начались рано, 
утромъ. Къ 9 час. утра въ Алексіевскій монастырь прибыли крест
ные ходы изъ всѣхъ Рижскихъ церквей. Въ монастырской церкви 
Высокопреосвященнѣйшимъ Іоанномъ, Архіепископомъ Рижскимъ 
и Митаівскимъ, было положено начало молебну, а затѣмъ соеди
ненные крестные ходы при участіи всего духовенства во главѣ съ 
Высокопреосвященнѣйшимъ Іоанномъ, войскъ и многочисленныхъ 
богомольцевъ, при трезвонѣ во всѣхъ храмахъ Риги, совершили 
шествіе въ каѳедральный соборъ по Замковой площади, Николаев
ской ул., Бастіонному и Александровскому бульварамъ. На 
Александровскомъ бульварѣ у памятника Преобразователю Россіи, 
Императору Петру Великому церковная процессія остановилась. 
Владыкою было прочитано Св. Евангеліе и совершено осѣненіе св.
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иконою и окропленіе св. водою народа. Послѣ сего процессія про
должила шествіе къ каѳедральному собору. По входѣ въ соборъ 
хоругвеносцы стали по обѣ стороны отъ архіерейскаго амвона до 
солеи, а кресты были отнесены въ алтарь. Въ соборѣ закончилось 
служеніе молебна и началось служеніе литургіи, которую совер
шалъ Высокопреосвященнѣйшій Іоаннъ съ соборнымъ духовен
ствомъ. Во время причастнаго за литургіею назидательное слово о 
торжествѣ юбилейномъ было произнесено о. прот. В. П. Березскимъ. 
Очередное приходское духовенство, отбывъ въ свои церкви для 
совершенія литургіи, затѣмъ снова прибыло въ соборъ къ мо
лебствію. Предъ началомъ молебна Рижско-градскимъ благочин
нымъ о. Вл. Тихомировымъ былъ прочитанъ Высочайшій манифестъ. 
Торжественное молебствіе совершалъ Высокопреосвященнѣйшій 
Іоаннъ со всѣмъ городскимъ духовенствомъ. Во время возглашенія 
Царскаго многолѣтія при торжественномъ перезвонѣ всѣхъ коло
коловъ изъ стоявшей на Марсовомъ полѣ батареи 29 арт. бригады 
былъ произведенъ салютъ въ 101 выстрѣлъ. Послѣ молебна крест
ные ходы вышли изъ собора, провожаемые Владыкою, и отправились 
къ своимъ церквамъ. Владыка благословилъ собравшійся предъ 
соборомъ народъ иконою и св. крестомъ и окропилъ св. водою.

Во время молебна присутствовали начальствующія лица 
гражданскаго и военнаго вѣдомства, очередной ландратъ Лифлянд- 
скаго дворянства баронъ Стаэль-ф.-Гольштейнъ, представители гор. 
управленія, консулы иностранныхъ державъ и др. л.

Торжественный юбилейный актъ въ день 300-лѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ въ Рижск. дух. семинаріи.

Торжественный актъ состоялся 21 февраля, въ 8 час. веч., по 
прибытіи Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Рижскаго и Ми- 
тавскаго Іоанна. Актъ начался исполненіемъ хоромъ семинаріи 
молитвы «Царю Небесный». Послѣ этого ректоръ прот. А. К. Лебедевъ 
разсказалъ, по личнымъ впечатлѣніямъ, объ Ипатьевскомъ мона
стырѣ, о Костромѣ и о Ѳеодоровской иконѣ Божіей Матери. За-
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тѣмъ хоръ исполнилъ кантату Удра изъ «Жизни за Царя». Ученики 

семинаріи декламировали: «На трехсотлѣтіе царствованія Дома 

Романовыхъ», стих. Ѳедотова, «Старый домъ», соч. Розенгейма, 

«Козьма Мининъ», соч. Навроцкаго, «Иванъ Сусанинъ», стих. Ры- 

лѣева, «Памятникъ Сусанину», соч. гр. Ростопчиной. Кромѣ этого, 

хоръ семинаристовъ исполнилъ кантаты: «Слава Дому Романовыхъ», 

«Подвигъ Сусанина», «Славься» и гим. «Боже Царя храни». Были 

прочитаны рефераты: «Значеніе Дома Романовыхъ съ церковно

исторической точки зрѣнія« и «Династія Дома Романовыхъ». Въ 

заключеніе хоромъ была пропѣта молитва «Достойно есть». Сти

хотворенія учениками были произнесены съ большимъ воодушевле

ніемъ и вызвали общее одобреніе. Послѣ акта Владыка обратился 

къ воспитанникамъ семинаріи со словомъ назиданія. Онъ указалъ 

на высокій подъемъ патріотическаго чувства въ декламаторахъ 

стихотвореній и пожелалъ, чтобы эти патріотическія чувства были 

не на словахъ только, но вошли въ душу и въ жизнь и указалъ на 

многія милости Дома Романовыхъ къ Прибалтійскому краю и убѣж

далъ быть достойными этихъ милостей дѣятелями въ здѣшнемъ 

краѣ, укрѣплять въ себѣ начала русской государственности и объ

единяться со всею Россіей въ патріотическихъ чувствахъ; ваше 

будущее пастырское служеніе, говорилъ Владыка, даетъ широкое 

поле вести народъ на здѣшней окраинѣ къ объединенію въ духѣ св. 

вѣры и на началахъ русской государственности; запасайтесь въ

школѣ необходимыми познаніями и твердыми убѣжденіями въ св.«
православной вѣрѣ, дабы, по выходѣ изъ школы, послужить преу

спѣянію ея въ Прибалтійскомъ краѣ и объединенію съ русскою на

родностью. Владыка поблагодарилъ за устройство чтенія и за пѣніе 

и. провожаемый всею корпораціей семинаріи, отбылъ изъ семинаріи 

въ 9^2 час. вечера. Всѣмъ учащимся были розданы брошюры 

юбилейнаго изданія.
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Къ некрологу.
Намять о покойномъ о. Платонѣ Македонскомъ 

въ Юргенсбургскомъ приходѣ.
Недавно усопшій священникъ при Либавской желѣзно

дорожной церкви, о. Платонъ Македонскій, былъ, внѣ 
всякаго сомнѣнія, человѣкъ даровитый, отмѣченный при
родой и надѣленный Богомъ тѣми качествами, благодаря 
которымъ остается замѣтный слѣдъ въ жизни и средѣ его 
окружающей и находящейся въ сферѣ его вліянія. Безъ 
близкаго знакомства съ личностью о. Платона можно придти 
къ заключенію о его недюжинныхъ способностяхъ по од
ному знакомству съ Юргенсбургскимъ приходомъ, въ ко
торомъ онъ служилъ въ санѣ священника не такъ давно 
тому назадъ и не очень долго — всего лѣтъ семь. Пи
шущій эти строки зналъ о. Платона Македонскаго не больше, 
какъ по наружности, а потому не можетъ судить о немъ 
иначе, какъ только по его дѣламъ, свидѣтельствующимъ о 
немъ здѣсь въ Юргенсбургѣ и по той памяти, которую 
онъ здѣсь оставилъ. О дѣлахъ о. Платона и памяти, имъ 
оставленной въ Юргенсбургскомъ приходѣ, я и намѣренъ 
сказать нѣсколько словъ.

Добрый обычай установился у насъ, когда о душѣ 
усопшаго священника молятся не только въ церквахъ бла
гочинія, но устраиваются еще торжественныя панихиды по 
душѣ усопшаго пастыря въ церквахъ тѣхъ приходовъ, въ 
которыхъ покойный въ свое время жилъ и работалъ на 
нивѣ Христовой. Въ короткое время Богъ привелъ Юр- 
гепсбургскимъ прихожанамъ помолиться о душѣ двухъ 
своихъ бывшихъ пастырей — о. Іоанна Богоносцева и о. 
Платона Македонскаго. Отрадно отмѣтить, что эти обще
ственныя моленія выходятъ всегда въ высшей степени тро
гательными и вліяютъ на прихожанъ весьма благотворно. 
Душа прихожанъ тутъ раскрывается для неземной любви
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къ усопшему и вмѣстѣ съ тѣмъ привязывается любовью 
къ служащему и здравствующему священнику, какъ бы 
изъ страха потерять и его за смертію, не знающею жало- 
сти ни къ лѣтамъ, ни къ положенію. Гутъ молящіеся 
хоть на мгновеніе вспоминаютъ труды и заботы покойнаго 
пастыря и становятся способными видѣть въ своихъ па
стыряхъ вообще отеческую заботливость и безкорыстную 
любовь къ своему стаду. Добрыя воспоминанія молящихся 
объ усопшемъ пастырѣ выразились очень сильно и ощути
тельно при панихидѣ въ Юргенсбургской церкви по о. 
Платонѣ Македонскомъ. Создалась обстановка исключи
тельная и душу потрясающая. Послѣ первыхъ же словъ, по
священныхъ памяти покойнаго отца Платона въ началѣ 
панихиды и заключающихъ въ себѣ простое оповѣщеніе о 
смерти одного изъ бывшихъ Юргенсбургскихъ священни
ковъ, о. Платона Македонскаго, помнящіе его, каковыхъ 
было большинство молящихся, неудержимо разрыдались. 
Чтобы обрисовать предъ молящимися жизнь и дѣятельность 
о. Платона въ Юргенсбургѣ, потребовалось бы словъ не 
мало, но слезы помнящихъ его показывали, что тутъ слова 
излишни. И читающимъ эти строки, думаю, это явленіе 
также говоритъ много и краснорѣчивѣе всякихъ словъ. 
Чѣмъ же о. Платонъ заслужилъ такую любовь Юргенс
бургскихъ прихожанъ? •

По окончаніи Богослуженія между прихожанами про
изошелъ обмѣнъ мыслей и воспоминаній о почившемъ о. 
Платонѣ Македонскомъ. Изъ выслушанныхъ мною неза
мысловатыхъ отзывовъ крестьянъ о покойномъ я могъ вы
вести только одно заключеніе объ о. Платонѣ, а именно, 
что онъ во всю свою жизнь здѣсь въ Юргенсбургѣ горѣлъ 
яркимъ и сильнымъ пламенемъ самопожертвованія, а потому, 
можетъ быть, теперь онъ такъ рано и сгорѣлъ. За всякое 
дѣло о. Платонъ брался со всею энергію, со всѣмъ пыломъ 
своей тогда еще полной силъ молодости, при чемъ обнару
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ламъ. что, казалось, для него препятствій не существовало. 
Самымъ выдающимся и памятнымъ изъ дѣлъ о. Македон
скаго можно назвать его стремленіе утвердить прихожанъ 
въ благочестіи и въ чисто русскомъ православномъ духѣ. 
Многимъ, можетъ быть, уже извѣстно, что Юргенсбургскій 
приходъ издавна отличался любовью къ православію, отно
сительною твердостью въ своихъ религіозныхъ убѣжде
ніяхъ и сердечною привязанностью къ своимъ священни
камъ. По своей рѣдкой способности быстро оріентиро
ваться въ окружающей средѣ и по своей ревности къ па
стырскимъ обязанностямъ о. Платонъ на первыхъ же ша
гахъ своей дѣятельности въ Юргенсбургскомъ приходѣ 
рѣшилъ использовать доброе настроеніе прихожанъ въ цѣ
ляхъ привитія имъ русскихъ православныхъ обычаевъ и 
религіозныхъ обрядовъ въ возможной широтѣ и полнотѣ. 
И въ этомъ дѣлѣ онъ имѣлъ значительный успѣхъ. Именно 
благодаря о. Платону Македонскому Юргенсбургскіе при
хожане стали въ церкви раскупать свѣчи въ несравненно 
большемъ количествѣ, чѣмъ это дѣлали раньше и чѣмъ 
это дѣлаютъ гдѣ либо еще въ Прибалтійскомъ краѣ. Онъ 
пріучалъ прихожанъ говѣть въ полномъ смыслѣ этого 
слова. Его заслуга, что теперь въ каждомъ почти право
славномъ домѣ можно видѣть икону. Онъ научилъ моля
щихся стоять въ церкви съ благоговѣніемъ, со вниманіемъ 
и безвыходно. Въ послѣднемъ случаѣ онъ былъ такъ на
стойчивъ, что доходилъ иногда до рѣзкостей. Тѣмъ не 
менѣе оскорбленными рѣзкими иногда выраженіями о. 
Платона никто здѣсь себя не чувствуетъ. По холодному 
разсужденію однихъ, прекрасно сознается, что не ошибает
ся только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ, а по склон
ности другихъ обращать вниманіе только на прекрасные 
результаты дѣятельности, о. Платонъ, по мнѣнію послѣд
нихъ, достоинъ только глубокой благодарности и призна-
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тельности за то, что не останавливался предъ изысканіемъ 
мѣръ къ проведенію въ жизнь своихъ благихъ начинаній 
и высокихъ стремленій. Прямымъ слѣдствіемъ усвоенія 
прихожанами главнѣйшихъ обрядовъ и обычаевъ право
славія до чувства жизненной въ нихъ потребности было 
то, что православные крѣпко утвердились въ любви къ 
своей православной русской вѣрѣ и стали ею открыто 
гордиться предъ иновѣрными. Достигнуто было въ зна
чительной степени открытое исповѣданіе вѣры православ
ной, а наименованіе „русскимъ" не стало больше носить 
въ себѣ признаковъ какой-то постыдной клички, какъ это 
мѣстами у насъ замѣчается, а стало вызывать особую гор
дость въ носителѣ такого наименованія. Развилась въ при
хожанахъ также чисто русская любовь къ своему храму, 
и въ храмъ стали притекать довольно обильныя пожер
твованія на удовлетвореніе тѣхъ или иныхъ нуждъ его. 
Въ церкви Юргенсбургской имѣется много благолѣпныхъ 
иконъ, драгоцѣнныхъ сосудовъ и другихъ предметовъ цер
ковной утвари, пріобрѣтенныхъ о. Платономъ Македон
скимъ на крупныя пожертвованія прихожанъ. Трудами о. 
Платона была отремонтирована на мѣстныя же средства 
церковь, при чемъ ремонтъ былъ произведенъ на довольно 
крупную сумму и на много лѣтъ. Церковно-приходская 
школа о. Платономъ была значительно расширена надстрой
кой надъ нею четырехсторонняго фронтона. Для школы 
было сдѣлано цѣнное пріобрѣтеніе фисгармоніи. И все 
это сдѣлано исключительно на мѣстныя средства. Бѣглый 
только взглядъ на всѣ пріобрѣтенія и сооруженія, сдѣлан
ныя о. Платономъ въ Юргенсбургѣ, поражаетъ и удивля
етъ, какая масса энергіи имъ затрачена здѣсь за короткое 
время. По свидѣтельству прихожанъ о. Платонъ на са
момъ дѣлѣ находился безпрерывно въ кипучей дѣятель
ности. Постоянно у него имѣлись все новые и новые за
мыслы и планы. Наладитъ онъ одно дѣло, уже зараждает-
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ся у него мысль о новомъ предпріятіи. Своею дѣлови
тостью онъ заражалъ всѣхъ своихъ сослуживцевъ и при
хожанъ. Кипѣло у него дѣло и въ приходѣ, и въ церкви, 
и въ школахъ. Особенную память оставилъ по себѣ о. 
Платонъ здѣсь, какъ выдающійся проповѣдникъ, свободно 
владѣвшій латышскою рѣчью и захватывавшій слушателей 
новизною мысли и силою настроенія. Благодаря своей на
ходчивости и выдающемуся дару слова, о. Платонъ всегда 
и всюду становился господиномъ положенія и руководите
лемъ мысли всякаго общества и собранія, въ которыхъ 
ему приходилось участвовать. Этимъ объясняется разно
образіе дѣятельности о. Платона и участіе его во многихъ 
общественныхъ дѣлахъ, даже вовсе его не касавшихся. 
Необходимость въ о. Платонѣ здѣсь чувствовалась каждымъ 
въ отдѣльности и всѣми въ совокупности во всѣхъ жизнен
ныхъ мелочахъ и общественныхъ предпріятіяхъ. И нѣтъ 
здѣсь уголка жизни, гдѣ бы не былъ замѣтенъ слѣдъ 
вліянія о. Платона.

Чуждъ былъ о. Платонъ мелочности и придирчивости, 
когда дѣло касалось его личности, какъ это удостовѣряютъ 
его бывшіе прихожане. Можно думать, что ему и не при
ходилось опасаться какъ-либо уронить свое личное досто
инство, такъ какъ онъ прекрасно сознавалъ свое высокое 
общественное положеніе священника и могъ * сознавать свое 
превосходство по талантливости и недюжиннымъ способно
стямъ. Отсюда чрезвычайная простота о. Платона въ обра
щеніи со своими прихожанами и отсутствіе всякихъ при
знаковъ гордости. Онъ входилъ въ нужды всѣхъ и каждаго 
и когда помогалъ кому-либо, то это дѣлалъ по широтѣ 
своей русской натуры такъ, что забывалъ о возможности 
самому очутиться въ затруднительномъ матеріальномъ пб- 
.тоЖенги. Онъ готовъ былъ раздѣлить горе и печаль всѣхъ 
Црйходйщихъ къ нему, не взирая ни на положеніе обще
ственное, ни на исповѣданіе вѣры, ни, тѣмъ болѣе, на ма-
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теріальный достатокъ. Таковымъ приблизительно мнѣ ри
суется покойный о. Платонъ Македонскій по отзывамъ 
Юргенсбургскихъ прихожанъ, по его дѣятельности, ре
зультаты которой видны здѣсь на мѣстѣ, и по памятни
камъ, оставленнымъ имъ здѣсь въ видѣ разныхъ пріобрѣ
теній и сооруженій на пользу прихода. Что расположило 
къ отцу Платону больше души прихожанъ — добрыя ли 
качества его души, пли его поразительная энергія въ дѣ
лахъ на пользу прихода и сила воли въ приведеніи въ 
исполненіе разнообразныхъ начинаній — рѣшить трудно. 
Мнѣ же думается, что въ памяти Юргенсбургскихъ при
хожанъ о. Платонъ врѣзался больше, какъ человѣкъ дѣла, 
а не какъ человѣкъ чувствъ, хотя и въ послѣднемъ слу
чаѣ онъ представлялъ собою крупную величину.

Въ заключеніе скажу, что событія 1905 и 1906 годовъ 
и памятный манифестъ о свободѣ вѣроисповѣданій значи
тельно измѣнили здѣсь, какъ и всюду, наше положеніе и 
условія нашей дѣятельности. Поэтому о подражаніи о. 
Платону не приходится и говорить. Преемникамъ о. Пла
тона приходится изыскивать новые способы и средства къ 
приведенію прихода въ мѣру возраста совершенна. Но 
вѣчная память покойному о. Платону за то, что онъ ис" 
пользовалъ удобное время и благопріятныя обстоятельства 
для поднятія Юргенсбургскаго прихода на значительную 
высоту. И если Юргенсбургскій приходъ въ настоящее 
время представляетъ изъ себя нѣкую твердыню, о которую 
разсыпаются въ прахъ всѣ козни нѣмечествуюіцаго люте
ранства, и уклоненія въ немъ бываютъ рѣдки и въ такомъ 
количествѣ, что всегда пополняются присоединеніями, то 
значительную заслугу въ этомъ я склоненъ приписывать 
о. Платону Македонскому.

Миръ нриху твоему, неутомимый труженикъ, горѣвшій 
яркимъ"’св^ётильникомъ въ Церкви Божіей и въ юдоли 
жизни зевдюй.. Да сопутствуютъ тебѣ къ престолу Все-
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вышняго молитвы незабывающей тебя твоей бывшей паствы. 
Ты заслужилъ здѣсь нелицемѣрную любовь малыхъ сихъ. 
Да милостивъ къ тебѣ будетъ любвеобильный и нелице
пріятный Отецъ Небесный.

Юргенсбургскій священникъ Іоаннъ Звѣдрисъ.

С о д е р ж а н і е  № 5.
Отдѣлъ ОФФИЦІальный: — Епархіальныя извѣстія.
Отдѣлъ неоФФиціальный: — За Вѣру. Царя и Отечество. Прото- 

пресв. Шавельскаго — Ипатьевскій монастырь — колыбель Дома 
Романовыхъ. Рект. Семин, прот. А. К. Лебедева. — Епархіальная 
хроника: Празднованіе 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. — 
Къ некрологу: память о покойномъ о. Плат. Македонскомъ въ Юр- 
генсбургскомъ приходѣ.

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

Печ. дозв* 1 марта 1913 г. — Цензоръ Каѳедр. Прот. Владиміръ Плиссъ. 
Типографія Г. Гемпель и Ко. Рига, Крѣпостная ул. N° 7.



О Б Ъ  Я В Л Е Н І Я .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣстникъ
1913-й годъ

(двадцать второй годъ изданія).
Въ 1913 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать = ѣ ^ ^ ^ м^ ТНИКа“ -  иреж нихъ^основаК ”

L Исповѣданіи). ° ТЦ0ВЪ ВЪ РУССК°МЪ ПереВ°ДѢ (СВ' МаКСИма 

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен- 
нымъ, составляющія въ большей своей массѣ труды про- 
фессоровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школь-
наго богословія*

III. Изъ современной жизни: научно - богословское обозрѣніе 
важнѣйшихъ событіи изъ Церковной жизни Россіи, право- 
славнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ. 

іѵ. Ароника академической жизни: отчеты о магистерскихъ ди- 
спутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ акаде
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣ-
нахъво внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской 
и Церковно-исторической литературы.

\ I. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной 
нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ (преднамѣ
чаются: Автобіографическія записки Высокопреосвященнѣй
шаго Леонтія, Митрополита Московскаго, и недавно, послѣ 
многихъ и усиленныхъ разысканій найденное Толкованіе 
на Апокалипсисъ Архимандрита Ѳеодора (Бухарева), — глав
ный трудъ его жизни. J г  7

ѴП* П Р ° т о « о лы  Совѣта Академіи за 1912 года.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ* 

самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному служенію, 
^ ™ лами и 0РУДіями науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать 
нетлѣнныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять понима- 
іе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и непреходящее 
аченіе церковности, показывать, что она есть не только моментъ 

и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣчной жизни — такова 
Рямая, положительная задача этого служенія Церкви. Но положи

тельная задача неизбѣжно связывается съ задачею отрицательною — 
съ борьбою противъ расхищенія духовнаго достоянія Церкви,’съ 
расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ природѣ ея 
илъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея существованіе.

Съ 1913-го года начнется въ „Б. В."
ПЕРЕВОДЪ ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.

ТВ/гтСН1Я этого °тца стремятся объединить греческую фило
софа (Платона и Аристотеля) съ христіанскимъ богословіемъ



Библіи и св. Отцовъ (Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія 
Нисскаго) и христіанскою мистикою (Діонисія Ареопагита и еги
петскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ идеѣ боючеловѣчества, 
глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соотвѣт
ствіи понятій боговочеловѣченія и человѣкообоженія, чѣмъ въ полнѣ 
отвѣчаютъ нарождающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ 
потребности богословскаго употребленія въ созерцательную сторону 
христіанства или въ христіанскую мудрость. Столь же глубокомыс
ленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины дѣятельной 
стороны христіанства или христіанской добродѣтели, возглавляемой 
и объединяемой въ любви, кое св. Отецъ посвящаетъ отдѣльное^ со
чиненіе, состоящее изъ вдохновенно - увлекательныхъ изреченіи 
чѣмъ идетъ навстрѣчу запросамъ христіанскаго подвижничества, осо
бенно въ монашеской жизни. Соединяя христіанскую мудрость съ 
христіанскою добродѣтелью также тѣсно и стройно, какъ душа со
единена съ тѣломъ, творенія св. Максима всегда доставляли увлека
тельное чтеніе не только для богослововъ и ученыхъ любителей 
христіанской мудрости, но для всѣхъ ревнителей христіанской добро
дѣтели о чемъ говорятъ многочисленные списки ихъ, — даже для 
женщинъ, какъ это свидѣтельствуетъ Анна Комнина о своей матери, 
царицѣ Иринѣ. II тѣмъ болѣе живымъ и дѣйствительнымъ должно 
являться слово св. Максима, что за нимъ стоитъ цѣлая самоотвер
женная жизнь св. Отца, запечатлѣвшаго искренность и непреложность 
своихъ убѣжденій великимъ подвигомъ: — оставленія блестящей 
карьеры при Византійскомъ дворѣ и пожизненнаго пребыванія про
стымъ монахомъ, — постоянной и неослабной борьбы за истину 
Христову съ сильными врагами ея — царями и патріархами Кон
стантинопольскими, — продолжительной и тяжелой жизни ссыльника 
и узника тюремнаго, — наконецъ мученичества чрезъ отсѣченіе 
богоглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Приступая 
къ изданію перевода всѣхъ твореній св. Максима, справедливо назы
ваемаго „Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ". — ре
дакція Б. В-ка надѣется дать высокое удовлетвореніе ^всѣмъ искате
лямъ христіанской мудрости и ревнителямъ христіанской добродѣтели.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Въстникъ" под
писчикамъ его въ 1913 году будутъ предложены

ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ЧАСТИ

ТВО РЕН ІИ  ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.
^ ^ п к і й  Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются 
вниманію подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую 
извѣстность за предѣлами своей церкви — въ Египтѣ и Греціи, а 
вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному распространенію 
своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и олагоче- 
стія. Очень рано творенія его были переведены на языки: грече
скій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли 
вѣка, а вліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго по
движника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волновать умы 
и сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы столь 
чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи церкви. Творенія Ефре
ма читаютъ и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ фран
цузскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, италіанскомъ, русскомъ. Широкое 
распространеніе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ 
находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разно
сторонности и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіозна! о 
настроенія, нашедшаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. Ефремъ не



былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ 
каноническихъ нормъ: онъ былъ религіознымъ поэтомъ, обращав
шимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неиз
гладимую печать на всѣ его творенія. Среди нихъ читатель най
детъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно отли
чаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухіе, отвлеченные 
трактаты, а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ вы
ливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживаній, служитъ опорой 
для христіанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно нрав
ственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ является преимущественно про
повѣдникомъ покаянія, смиреннаго сокрушенія о грѣхахъ, плача 
очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отрывающаго отъ суеты 
обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе слу
жила той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ 
для себя наибольшее удовлетвореніе. Но, кромѣ этого, преп 
Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составленныхъ молитвъ 
гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ своихъ 
толкованіяхъ на Свящ. Писаніе препод. Ефремъ обращаетъ преиму
щественно вниманіе на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увле
кается крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори
ческаго метода. г

Всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы безплатно брошюра 
проф. Д. Ѳ. Голубинскаго. — Руководство къ пасхаліи.

Кромѣ того, въ редакціи остается ограниченное количество 
нижепоименованныхъ изданій, одно изъ которыхъ можетъ быть 
выслано безплатно, по указанію подписчика.

Изданія эти слѣдующія:
1°, Проф.-Протоіер. Л. В. Горскій, — Слова.
2°, Объ Антихристѣ.
3°, Св. Левъ, папа Римскій.
4°, казатель къ журналу „Богословскій Вѣстникъ*4, первое 

десятилѣтіе 1892 г.— 1901 г.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ** совмѣстно съ при

ложеніемъ 5 и б части твореній препод. Ефрема Сирина
ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. Безъ пересылки семь рублей, заграницу — десять.

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна Z руб.).
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и 

къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенія 
разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 руб.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника** со всѣхъ изданій 

редакціи пользуются скидкой отъ 20—ЗО°/о, въ зависимости отъ раз
мѣровъ заказа.

Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ 
русскомъ переводѣ** за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ 
со скидкою 5О°/о съ цѣнъ каталога.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника**.

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.



Открыта подписка на 1913 годъ на
духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
(54-ый годъ изданія)

съ безплатнымъ приложеніемъ

Общедоступной Богословской Библіотеки.
Духовный журналъ „Странникъ14 будетъ издаваться въ 1913 году 

по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній 
богословско - философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интерёсамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полу
столѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія из
дается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 30 томовъ), 
имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей 
лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бого
словской литературы. Но отзыву одного обозрѣвателя современной 
духовной литературы приложенія „Странника44 представляютъ собою 
то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богослов
ской наукѣ и будетъ необходимою настольною принадлежностью 
всякаго сельскаго и городского священника44.

Въ 1913 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія *
1) Два послѣднихъ тома (XI и XII) Толковой Библіи, въ которые 

войдутъ Посланія Апостола и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, под
писчики „Странника44 будутъ имѣть въ 1913 г. полную Толковую Библію — 
единственную въ Россіи, и

2) Первый томъ извѣстнаго сочиненія проф. А. II. Лопухина:
Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій.

Изд. 2-ое. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному 
обществу такую книгу, въ которой оно знакомясь въ общедоступ
номъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско
апологетическихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя 
надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ 
намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, 
что какія-бы бури не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безси
ленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой покоится вѣко
вѣчная истина Св. Писанія. 1-ое изданіе сего сочиненія почти все 
распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 руб. затри 
тома), что служитъ лучшей для него рекомендаціей.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за ж урналъ  „Странникъ44 съ приложеніемъ 
3 -хъ  томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки44 восемь (8) рублей 
съ пе ре сы л ко й ; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.

ПримѣЧ. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна 
„Богосл. Библіотеки44 2 руб. 50 коп. за томъ безъ перес. и 
3 руб. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки44 въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. 
за выпускъ.



в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 
I- томовъ „Правосл. Богословск. Энциклопедіи" и 10 то
мовъ „Волковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ 
по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ 
на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 р.); пои выпискѣ 
вышедшихъ 10 томовъ „Толковой Библіи" прилагаютъ по 
1 р. 25 к. за томъ, а въ перепл. по 1 р. 75 к.

Адресоваться:
Въ редакцію духовнаго журнала

„С Т Р А Н Н И К Ъ " ,
С.-Петербургъ, Невскій пр. № 182.

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

урожд. Допухина.

Открыта подписка на 1913-й годъ па журналъ:

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
(ХШ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ). •

Это ~  ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики 
отражающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно-философской мысли и 
жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій.

Кромѣ 12 книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста жур
налъ дастъ въ видѣ безплатнаго приложенія на 1913-й годъ отдѣль
ную книгу „СКАЗАНІЯ О ХРИСТЪ“ ,
собранныя и записанныя извѣстной шведской писательницей Сель
мой, Лагерлёфъ. Высокая мысль и глубокое чувство воплотились въ 
этой чрезвычайно интересной по содержанію прекрасной книгѣ въ 
живые, яркіе и трогательные образы и картины изъ земной жизни 
спасителя, удовлетворяющіе религіозное и художественное чувство 
читателя. Книга будетъ богато иллюстрирована и издана по образцу со
временныхъ западно-европейскихъ изданій.

Къ журналѣ въ отдѣлѣ беллетристики сотрудничаютъ: А. А. Ко- 
ринфскіи, I . Т. Сѣверцевъ-По лиловъ, Б. П. Никоновъ, Р. П. Кумовъ, 
Ь. Я. Свѣтловъ, И. П. Ювачевъ, А. А. Клавинъ, А. Ѳ. Платонова, Е. 
Н. Погажевъ--Поселянинъ, Н. Р. Политуръ, Майя, Н. М. Бѣлавинъ 
(Воротынскій), А. В. Кругловъ, М. И. Несмѣловъ, Заешникова Л. М.

Къ журналѣ широко поставленъ апологетическій отдѣлъ. Его ве
детъ извѣстный ученый богословъ - профессоръ Кіевскаго Уииверси- 
ета прот. II. Я. Свѣтловъ. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго 
рава, а также по вопросамъ церковно - общественнымъ въ журналѣ 

пишутъ: профессоръ М М. Тарѣевъ, проф. П. А. Флоренскій, проф* 
и  с Кузнецовъ, прот. С. И. Остроумовъ, о. Михаилъ Левитовъ, Д. 
И Боголюбовъ, Н. П. Розановъ, профес. Говоровъ, М. Тычининъ, 
прот. Ф .Н  Орнатскій, прот. П. Н. Лахостскій, прот. I. П. Слобод

ой, о. П. Антоновъ, А. Н Соловьевъ и др. Кромѣ апологетическаго 
въ журналѣ ведутся слѣдующіе постоянные отдѣлы:

7г Отголоски жизни и ли тературы (ведетъ Н. П. Смоленскій) 
Д,а будутъ всѣ едино (И. П. Ювачевъ), 3) Церковное Обозрѣніе. 4) Среди

газетъ и журналовъ. 5) Извѣстія и замѣтки, 6) О книгахъ.
Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой въ годъ четыре 

РУОля, за границу—шестъ руб. Перемѣна адреса 45 коп. Допускается
зср оч к а . Редакторъ Прот. Петръ Миртовъ.



О ПОДПИСКѢ въ 1913-мъ году на ежемѣсячный журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ11,
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ 

(ХХІІІ-ый (23 ) годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ1* имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія 

положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждаю
щимся ложь расколосектантства, магометанства и современнаго не
вѣрія во всѣхъ его видахъ, съ Цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Хри
стовой церкви. „Миссіонерскій Сборникъ4*, объединяя лучшія рабочія 
силы по спеціальнымъ вопросамь миссіи, стремится объединить и 
духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ за
щиты св. вѣры Христовой.

„Миссіонерскій Сборникъ4* въ 1913-мъ году издается по 
программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный)- Собесѣдованія и бесѣды съ 

сектами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направлен
ными противъ нихъ. — Научно-литературныя статьи и замѣтки по 
исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія замѣтки 
о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіо
нерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей 
Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. — 
Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и 
полемика съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятель
ности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ 
учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ 
и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (игіоепархіальныя извѣстія). Распоряженія и 
дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противо
раскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя 
для мѣстной Рязанской миссіи. — Сообщенія о выдающихся случаяхъ 
обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометанства 
(трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся собы
тіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала „Миссіон. 
Сборникъ** въ 1913 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, особый отдѣлъ, (пятый): „обзорь періодической печати по 
вопросамъ миссіи и расколосектантства**. При Редакціи журн. „Мисс. 
Сборникъ**, согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются популярныя 
миссіонерскія брошюры и листки для широкаго распространенія въ 
приходахъ Правосл. Русс. Церкви.

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 
1913 году: Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Архим. Веніаминъ, Архим. Неофитъ, 
Прот. Ц. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Кулешовъ,



Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. 
Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. Ѳ. Смирновъ, Н. Смирягинъ, И. П. 
Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, П. Краніевъ, П. Геѳсиманскій, 
Свящ. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Е. Богословскій, 
Свящ. — закон, гимн. Ал. Введенскій, Свящ. — закон, гимн. С. Соко
ловъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. 
Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкій, Д. Г. Наумовъ, Прот. В. Во
робьевъ, Священники-миссіонеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдано
вичъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. 
Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Полянскій, о. I. Артемьевъ, 
о. М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, 
о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскій, 
о. М. Головановъ и др.

55МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" выходя ежемѣсячно 
книжками въ 5 пе
чатныхъ листовъ, 

дастъ въ годъ подписчикамъ неменѣе 60
печатныхъ листовъ. Цъна за годовое изданіе V Л  Ое/ІМ.

„Миссіон. Сборникъ**, признанный всероссійскими Съѣздами спе
ціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутрен
ней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое 
изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства 
и всѣхъ труженниковъ святаго миссіонерскаго дѣла.

Изъ отзывовъ о журналѣ печати:
1) „Я желалъ бы обратить — пишетъ миссіонеръ о. Д. Алексан

дровъ, — вниманіе духовенства на весьма цѣнный по своему содер
жанію, журналъ ,,Рязанскій Миссіонерскій Сборникъ**. Въ этомъ жур
налѣ вы найдете цѣнныя статьи и по расколу, и по сектантству, 
найдете отвѣтъ и на современные запросы невѣрія. Рекомендуемъ 
духовенству „Миссіонерскій Сборникъ*' противопоставить той лите
ратурѣ, которая наводняетъ нынѣ села и деревни и черезъ которую 
наши враги стараются подорвать вѣру въ простомъ народѣ** (Тамб, 
Е. Вѣд. № 1 за 1909 г.). F

2) „Съ полнымъ удовольствіемъ, — говоритъ Синодальный 
органъ „Церк. Вѣд.**, слѣдуетъ отмѣтить, что, не смотря на скромныя 
средства и силы, Редакція „Миссіон. Сборника** даетъ живой и инте
ресный матеріалъ** (1910 г. № 16—17).

3) „Редакція „Миссіон. Сборника**, — говоритъ тотъ же ор
ганъ, — продолжаетъ настойчиво будить мысль и совѣсть нашего 
рядового духовенства и призываетъ его къ живой пастырской дѣя
тельности** . . . (Тамъ же № 41, стр. 1757).

4) „Редакція ежемѣсячнаго журнала „Миссіон. Сборникъ**, из
даваемаго Рязан. Епарх. Мис. Совѣтомъ, — говорятъ „Моек. Вѣдом.**—, 
скромно дѣлаетъ свое полезное дѣло и, издавая помимо журнала от
дѣльныя общедоступныя брошюры по вопросамъ Церкви и вѣры, 
вноситъ свѣтъ истины въ темныя народныя массы**. (1910 г., № 246).

5) „Мы горячо рекомендуемъ „Мисс. Сборникъ**, — говоритъ 
жУрн. »Рус. Паломникъ**, — нашему православному духовенству** . . . 
(1911 г. № 45, стр. 720).

6) „Мисс. Сборникъ**, — говоритъ журн. „Кавказск. Благов.**, — 
уже испытанный борецъ за дѣло Церкви и православнаго просвѣщенія. 
Въ настоящее время онъ является старѣйшимъ спеціальнымъ жур
наломъ внутренней миссіи** (1912 г. № 13, стр. 9).

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника".
Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на журналъ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. НАУКИ и ЛИТЕРАТУРЫ

ХРИСТІАНИНЪ
Журналъ вступаетъ въ седьмой годъ изданія.

Выходитъ ежемѣсячно, на хорошей бумагѣ, съ иллюстра
ціями, при дѣятельномъ участіи извѣстныхъ научныхъ и ли
тературныхъ силъ, выдающихся церковно - общественныхъ 

дѣятелей.

Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и теперь. 
Еще и нынѣ почти все остается по прежнему.

Смолкла прежняя стихійная буря, но на мѣстѣ ея стала другая 
буря, болѣе страшная и разрушительная. Настала пора борьбы не 
бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы убѣжденій, борьбы душъ, 
борьбы духовъ. Это всегда, во вѣки вѣковъ, была самая жестокая 
борьба. И посмотрите, какъ дѣйствительно жестока теперь она.

Люди гордятся провозглашая такія ученія, которыя величайшею 
болію и страданіями наполняютъ сердца подлинныхъ носителей правды. 
Съ высоты законодательныхъ трибунъ раздаются открытые голоса 
объ уравненіи всѣхъ исповѣданій. Хотятъ уничтожить церковную 
школу. Церковь гонятъ, гонятъ ея служителей. Итакъ, значитъ 
жизнь и смерть, Христосъ, Будда, Магометъ, правда и кривда все 
одно и тоже. Въ сѣверной столицѣ построили уже идольское капи
ще. Научная литература полна отрицанія самыхъ жизненыхъ основъ 
христіанства. Изящная литература, въ лицѣ своихъ мнимыхъ руко
водителей и наставниковъ, теперь часто не умѣетъ различить даже 
добра отъ зла, все смѣшавъ въ неразбериху. А практическая жизнь? .. 
Возникъ даже культъ „Сатаны". Самоубійства окружены ореоломъ 
„подвижничества" и „святости" . . . Впрочемъ, не будемъ говорить 
о дѣйствительности, потому что она у всѣхъ насъ предъ глазами. 
Люди говорятъ даже о новой разрушительной революціи.

Когда меркнутъ свѣточи, маяки, руководящіе огни и огоньки, 
когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все должно близиться 
къ глубокой безднѣ паденія и разрушенія. Простое ч е л о в ѣ к о 
л ю б іе  только вынуждаетъ тогда всякаго христіанина выдти посильно 
на защиту руководящихъ вѣчныхъ началъ жизни, единственныхъ 
устоевъ жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на защиту глубоко страдающихъ 
людей.

Этому и будетъ служить нашъ журналъ.
Добрая репутація журнала поставившаго своею задачею слу

женіе великому дѣлу „христіанизаціи" современнаго общества и за
щиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ раз
ныхъ сторонъ, настолько упрочилась за шесть лѣтъ существованія 
журнала, что Редакція и въ настоящій уже седьмой годъ



изданія, считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обще
ству и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему 
остается безъ всякой перемѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ чита
телямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ 
стараться быть другомъ утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина 
въ его жизни на землѣ, будемъ на стражѣ христіанства.

Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ цензуры. 
Это даетъ намъ возможность надѣяться, что мы болѣе успѣшно по
ведемъ свое великое и святое дѣло служенія христіанскому обществу.

Въ теченіе года „Христіанинъ" дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стр.
II. Іисусъ Христосъ и Апостолы.

(Перев. съ нѣмецкаго).
А . Тома.

Христосъ Спаситель во время Своего Общественнаго служенія 
училъ: „Азъ есмь путь, истина и животъ". (Іоан. 14, 6). Какъ не
преложна до сихъ поръ эта величайшая истина. Смѣняются на аренѣ 
жизни цѣлыя народы, мѣняются постоянно общественныя убѣжденія 
и направленія. Одна только остается неподвижной и непреложной 
истина: „Я—жизнь, Я — путь, Я — истина". Внѣ Христа Спасителя 
нѣтъ жизни. Предлагаемое сочиненіе раскрываетъ смыслъ этихъ 
величайшихъ словъ въ наши дни, среди нашихъ условій жизни, среди 
нашихь разнообразныхъ общественныхъ теченій и пониманій жизни, 
среди нашихъ надеждъ и опасеній, проливаетъ яркій свѣть на всю 
современную сложную проповѣдь различныхъ ученій.

III. По церковно-общественнымъ вопросамъ.
Т. I. Епископа Евдокима.

Наши дни — дни исканій и переоцѣнокъ во всѣхъ областяхъ 
жизни.Г^Въ настоящее время вся жизнь перестраивается по новому 
укладу/по новымъ вѣяніямъ и теченіямъ, идущимъ на Св. Русь со всѣхъ 
сторонъ и со всѣхъ странъ. Но только одна Церковь—спасительный ко
рабль не для одного какого-либо государства, но для всѣхъ государствъ 
и народовъ. Странно было бы, въ дни всеобщихъ попытокъ, — пере
устроить жизнь по новому, — не сказать слова убѣжденнаго къ воз
врату къ новой жизни и церковной жизни, какой она была въ дни 
древніе и какою она должна непремѣнно быть и въ наши дни. Пред
лагаемое сочиненіе и даетъ посильный отвѣтъ на злободневные цер
ковные [вопросы, нисколько не претендуя на свою непогрѣшимость. 
Не хочется умереть, чтобы постыдно — малодушно не сказать слова 
прямой и открытой защиты учрежденія не человѣческаго, а Божескаго, 
Христова.

IV. Р а й с к ій  ц в ѣ т о к ъ .
съ Русской Земли т, II.

П. Ѳ. Новгородскаго.
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ множе

ствомъ изображеній различныхъ героевъ, которые зовутъ дюдей на 
просторъ мнимой свободы и сулятъ всѣмъ мнимое счастіе. Но боль
шинство мечтаній этихъ героевъ или измышлено въ тишинѣ рос-



кошныхъ кабинетовъ, вдали отъ жизни и правды жизни, или нарисо
вано въ такомъ духѣ и тонѣ, въ которыхъ и самый внимательный 
читатель не найдетъ никакого отзвука ученія Христа Спасителя. Эти 
мнимые, вымышленные герои, не свѣтъ и миръ несутъ въ родную 
землю, а одни лишь слезы и необозримыя страданія.

Предлагая вышеназванное сочиненіе, мы хотимъ дать нашимъ 
читателямъ еще новый рядъ подлинныхъ героевъ, героевъ не „бу
мажныхъ", а дѣйствительныхъ, героеъ не „чуждыхъ" намъ воззрѣній- 
а героевъ, воспитавшихся на ученіи Христа, героевъ не чужихъ земель, 
а героевъ нашей родной праведцой земли, героевъ, воспитавшихся 
подъ нашимъ небомъ среди нашихъ условій жизни, героевъ намъ 
понятныхъ, близкихъ и родныхъ.

Какъ же цѣнна и дорога должна быть книга, указывающая въ 
наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нужно идти, чтобы 
служить и землѣ и небу вѣрой'и правдой.

Сочиненіе „Райскій цвѣтокъ" можетъ быть прекрасной книгой 
и въ семьѣ, и въ школѣ, и въ храмѣ.

V. 12 книжекъ подъ названіемъ „Маленькій Христіанинъ'*.
(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Окола 400 стран.

¥1. 24 листка духовно-нравственнаго содержанія около 150 страницъ.
За шесть лѣтъ своего существованія журналъ успѣлъ сгруппи

ровать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ ра
ботниковъ за послѣднее время пополнены выдающимися писателями 
Запада.

Редакція завалена рукописями, полными глубокаго интереса и 
жизненности, завалена настолько, что многія изъ нихъ лежатъ уже 
по два года, ожидая своей очереди. Это даетъ надежду намъ и въ 
будущемъ году сдѣлать журналъ интереснымъ.

. УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пере

сылкой въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб., на полгода — 4 руб. 
Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; наложеннымъ 
платежомъ на 10 коп. дороже.

При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ — ІІ-ой высылается 
безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 
прочимъ — по соглашенію.

За перемѣну адресъ 20 коп.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Редакція жур

нала „Христіанинъ".
Редакторъ-Издатель ЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ.



Открыта подписка на 1913 годъ
на журналы„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ", „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ",

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.
„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" — еженедѣльный жур

налъ, служащій органомъ богословской мысли и церковно-обществен
ной жизни въ Россіи и за границей.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ въ 1913 году 
въ тридцать девятый годъ изданія-

Являясь органомъ Академической корпораціи, „1ДЕРКОВ*
НЫИ ВЪСТНИКЪ" ставитъ своею задачею давать объектив
ное обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при 
участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ 

смыслѣ и церковно - общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно - общественнаго харак

тера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и обществен
ныя явленія текущей русской и иностранной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы44, гдѣ подвергаются оцѣнкѣ наи
болѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и 
духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно - приходской практики, 
гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи.
8) Лѣтопись церковней и общественной жизни за гра

ницей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
9) Извѣстія и замѣтки.

10) Объявленія.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕ
НІЕ", старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ 
(основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1913 году по слѣдующей 
программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ* Церкви и памятники древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ на
учнымъ изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и историческаго содер
жанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи.



3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки о новыхъ
произведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы 
русской и иностранной. ♦ ’

4) I одичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій годъ.

5) Продолженіе Лекцій f  проф. В. В. Болотова по древней 
церковной исторіи ; въ 1913 году будетъ начато печатаніе ,.Исто
ріи догматическихъ споровъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ1‘.

Въ 1913 году редакція Академическихъ журналовъ дастъ своимъ 
подписчикамъ въ русскомъ переводѣ первый томъ

Полнаго собранія твореній -  
—  св. Іоанна Дамаскина11,
этого самоотверженнаго и неустаннаго защитника православія, глу
бокомысленнаго христіанскаго богослова, неподражаемаго и вели
чайшаго христіанскаго пѣснописца. До послѣдняго времени въ пе
реводѣ на русскій языкъ появлялись лишь отдѣльныя и немногія 
произведенія св. Іоанна Дамаскина. Предпринимаемое редакціей 
„Церковнаго Вѣстника*1 и „Христіанскаго Чтенія** изданіе впервые 
сдѣлаетъ доступными широкимъ кругамъ русскаго общества всѣ его 
творенія, сохранившіяся до нашихъ дней и извѣстныя наукѣ, — если 
редакція встрѣтитъ со стороны нашего общества моральное со
чувствіе и матеріальную поддержку въ своемъ предпріятіи. Первый 
томъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина (не менѣе 30 
печатныхъ листовъ убористаго, но четкаго шрифта}, который подписчики 
получатъ въ 1913 году, ’ заключаетъ въ своемъ составѣ, на ряду съ 
древнимъ житіемъ и различными богословскими произведеніями св. 
отца, главный догматическій его трудъ „Источникъ знанія**, который 
еще не появлялся въ русскомъ переводѣ въ цѣломъ своемъ объемѣ.

Условія подписки — въ Россіи :
За одинъ „Церковный Вѣстникъ** или за одно „Христіанское 

Чтеніе'*, съ приложеніемъ перваго тома „Полнаго собранія тво
реніи св. Іоанна Дамаскина** 6 р. 50 к., а безъ приложенія 5 р. За 
оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р.

За границей для всѣхъ м ѣстъ:
За оба журнала съ приложеніемъ 11 р. 50 к., безъ приложенія 

Ю р.; за одинъ „Церковный Вѣстникъ** или „Христіанское Чтеніе** 
съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 7 р.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на льгот
ныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Златоуста и 
преп. Ѳеодора Студита и „Правила Православной Церкви** съ толко
ваніями епископа Никодима Милаша.

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія такъ; 
„Въ Редакцію ,,Церковнаго Вѣстника*4 и ,,Христіанскаго Чте
нія-4 въ С.-Петербургѣ.

Подписывающгеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору ре« 
дакціи (Консисторская ул., д. 13, кв. 7), гдѣ можно получать также 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при журналахъ.

Редакторы;
„Церковнаго Вѣстника" Проф. И. СОКОЛОВЪ. 
„Христіанскаго Чтенія" Проф. Н. САГАРДА.



При каждомъ № „НИВЫ“ подписчики 
получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ К И Ш И

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1 9 1 3  Г О Д Ъ
(44-й годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
иллюстрированныя журналъ

съ м н оги м и  п р и л о ж ен ія м и

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1913 года:
№ №  еженедѣльн. худ ож еств , л итер , ж у р н . „Н И В А ": романы, по
вѣсти и разсказы, критич. и популярно-научн. очерки, біографіи, обзоры 
дѣятельности Госуд. Думы и политик, обозрѣнія; рис. въ краск., снимки 
съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем, событій; рядъ 
очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.

К О  I / ЦТ/ТГИ отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, 1 Ѵ І І Г І 1 П  въ составъ которыхъ войдетъ:

12 К Н И ГЪ  ежемѣсячнаго журнала
„Литературныя и популярно-научныя приложенія":
романы, повѣсти, разсказы, популярно - научи, и критич. 
статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціми и отдѣлы 
библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

4окт„С Б 0РН И КА  Н И В Ы 'книгъ.
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

(стоящ ія въ отдѣльной продажѣ свыше 35 р.), 
которы я подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1913 года:

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.
Младшій сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшій товарищъ и 

учитель поэтовъ послѣ-пушкинскаго періода, „Тютчевъ,— по опредѣ
ленію Тургенева, — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ 
поэтовъ, на немъ одномъ лежитъ печать той великой эпохи, къ 
которой онъ принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно вырази
лась въ Пушкинѣ". Грустно - созерцательное, мудро - спокойное, ис
полненное величайшей нѣжности и трогательной задумчивости, 
настроеніе Тютчева является господствующимъ поэтическимъ на
строеніемъ послѣднихъ десятилѣтій въ русской лирикѣ.



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

уіеокида Андреева.
Извѣстность Леонида Андреева уже перешла границы все

россійской и стала міровой. Сочиненія его переведены почти на 
всѣ европейскіе языки. Пьесы его обошли лучшіе театры Европы.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. ВЕРЕСАЕВА.
Широкая извѣстность пришла къ Вересаеву съ момента напе

чатанія его знаменитыхъ „Записокъ врача44. Въ современной белле
тристикѣ Вересаевъ является пѣвцомъ русской идейной интеллиген
ціи, той, что не ушла съ головой въ провинціальную тину, но еще 
рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ 
образовъ, мечтающихъ объ идейной работѣ, благородно идущихъ въ 
рукопашный бой съ пошляками и мракобѣсами, проходитъ черезъ 
его главныя повѣсти: „Безъ дороги44, „Повѣтріе44, „На поворотѣ44 и 
„Къ жизни4.4

ПОЛНОЕ СОБРА
НІЕ СОЧИНЕНІЙ М О Л Ь Е Р А .

Комедіи Мольера — неистощимый родникъ смѣха, — смѣха 
мѣтко-сатирическаго, исполненнаго глубокой психологической правды, 
поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедасталовъ ничтожество 
и порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера — огненный 
протестъ противъ всѣхъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.

іыъ „мовъйоіахъ модъ**.
До
Съ

200 столбцевъ текста и 300
почтовымъ ящикомъ.

до 300 рукодъльныхъ и выпильныхъ работъ 
и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ.

модныхъ гравюръ.12
12 ЛИСТОВЪ:

4 „Огрывной еж емѣсячны й календарь**
J на 1913 годъ, отпечатанный красками.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ,.НИВЫ“ со всѣми приложеніями
-------------------- —____________________________________ на годъ :
Въ Петербургѣ: безъ доставки—6 р. 50 к., съ доставкой—7 р. 50 к. 
Б е з ъ  д о с т а в к и :  1) въ Москвъ, въ конторѣ Н. Печковской—7 р. 25 к. 
2) въ Одессъ, въ книжный магазинъ „Образованіе44 — 7 руб. 50 коп 
н Д ” ? ' ' “ “ Ѵи“ 8  РУЙ. I l l  Заграницу— I ’*  p , j .

Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
И л л ю с т р о в а н н о е  объявленіе о подпискѣ высылается безплатно 
--------------------------- по первому требованію. -------------------------------,

С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА“, улица Гоголя, № 22.



Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала

„Руководство для сельскихъ пастырей”,
въ 1913 подписномъ году.

Въ 54 году своего существованія журналъ нашъ будетъ пре
слѣдовать свою всегдашнюю цѣль — содѣйствіе православному духо
венству въ разныхъ областяхъ его многотрудной дѣятельности. Для 
этого журналъ будетъ давать статьи по вопросамъ пастырской дѣя
тельности и приходской жизни, по изъясненію Св. Писанія, по исто
ріи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъясненію богослуженія, 
по обличенію сектантства (главнымъ образомъ, ко вопросамъ, выдви
гаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицатель
ныхъ теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней; обзоръ періодической пе
чати (въ 1913 г. будетъ введенъ также обзоръ газетныхъ статей, 
касающихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ книгъ богословско
религіознаго содержанія; свѣдѣнія по пчеловодству, садоводству, 
сельскому хозяйству и медицинѣ; разсказы изъ быта духовенства, 
а также (въ ежемѣсячномъ приложеніи „Проповѣди") поученія на 
всѣ воскресные и праздничные дни.

Особенное вниманіе Редакція обратитъ на изложеніе и христіан
ское освѣщеніе событій современной церковной и общественной 
жизни и на обсужденіе тѣхъ вопросовъ, которые возникаютъ на 
мѣстахъ, въ епархіяхъ, и выдвигаются въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Кромѣ того, для установленія болѣе живой связи съ подписчи
ками Редакція приглашаетъ послѣднихъ обращаться къ ней за раз
рѣшеніемъ возникающихъ у нихъ недоразумѣній и открываетъ въ 
своемъ журналѣ новый отдѣлъ — отвѣты на вопросы подписчиковъ. И 
вообще Редакція съ полной готовностью предлагаетъ страницы своего 
журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться своимъ опытомъ, 
наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно 
выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома; изъ 12 книжекъ „Про
повѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго 
Листка".

Сверхъ того, въ 1913 году, въ качествѣ особаго безплатнаго при
ложенія, Редакція дастъ подписчикамъ „Церковно-пѣвческій сборникъ".

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣй
шимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно - учеб
ныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіо
теки (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля — 20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Импе
ріи ШЕСТЬ рублей, за границу 8 р.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: 
отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ, 
можетъ быть отсрочена до сентября м. 1913 года.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ 
прислать 25 к .; можно марками.

Подписка,принимается'Только на цѣлый годъ;, на х/2 г. или на 
1 мѣс. не принимается.

Съ требованіями обращаться тіо адреоу: Кіе^ъ, въ редакцію 
журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".



„Журналъ Просвѣщенія̂ .
Открыта подписка на 1913 годъ:

На художественный, литературный, научный, иллюстри
рованный еженедѣльный ж ур на л ъ ,по  образцу фран
цузскихъ изданій, со множествомъ "цвѣтныхъ рисунковъ 
и иллюстрацій при участіи лучшихъ современныхъ пи

сателей и художниковъ.

Подписчики журнала получатъ въ теченіи года:
Г П  №Nq роскош- 1vJ/S наго журнала. |

[7 Q карт, въ краск. I1 vJZj  на паспорту. 1 52 КНИГИ.

4  Q  книгъ полнаго 
J "  собран, сочин. И. С. ТУРГЕНЕВА.
А  Ж книги полнаго собранія сочиненій

U* ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.
16 ПОИ ДЕ МОПАССАНА.

Подписчики подписавшіеся до 15-го января 1913 года 
получатъ альбомъ монографію :
ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВИЧЪ

„ Ѳ Е Д О Т О В  Ъ “.
Его произведенія художественныя и литературныя

п о  и здан ію

Ѳ. И. Булгакова.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями: 

Съ пересылкой по всей Россіи 6 руб.

Допускается разсрочка въ 2  и 3  сркоа.
Адресъ Редакціи

„ЖУРНАЛЪ ПРОСВЪЩЕНІЯ":
С.-Петербургъ, Екатерининская улица, домъ Я» 3.


