
15 января № 2. 1906 года.

Епархіальныя извѣстія.
Указомъ Святѣйшаго Сѵнода Преосвящен

ный Омскій Михаилъ назначается Еписко
помъ Гродненскимъ и Брестскимъ, а Прео
священный Прилукскій Гавріилъ, Еписко
помъ Омскимъ и Семипалатинскимъ.
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Сверхштатный діаконъ гр. Каркаралинской Княже-Влади- 
мірскбй церкви Владиміръ Рождественскій рукоположенъ 
18 декабря 1905 г. во священника съ оставленіемъ на той- 
же вакансіи.

Студентъ Тобольской Духовной семинаріи Іоаннъ ІІерь- 
яновъ 25 декабря с. г. рукоположенъ во діакона, а 26 во 
священника па 1 священническое мѣсто къ село Паиѳвской 
Христорождественской церкви, Тюкалинскаго уѣзда.

Монахъ Покровскаго монастыря близь г. Омска Іеро
нимъ рукоположенъ 24 декабря 1905 г. въ сапъ іеродіакона.

Діаконъ па псаломщической вакансіи село Самарской цер
кви, Атбасарскаго уѣзда, Димитрій Поляковъ переведенъ 
съ 1 января 1906 года на штатную діакопскую вакансію 
къ село Кабырдакской церкви, Тюкалинскаго уѣзда.

Отчисленъ отъ занимаемаго мѣста священникъ станицы 
Акканъ-Бурлукской церкви, Кокчетавскаго уѣзда, Георгій Го
ловковъ за переходомъ на службу въ Владикавказскую епар
хію.

Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачей 
грамоты дочери Губернскаго Секретаря Аннѣ Мизеровой за 
"пожертвованіе на Николаевскую церковь села Саргатскаго, Тю- 
калппскаго уѣзда, 110 руб. па заведеніе ризницы.

Преподано Архипастырское благословеніе крестьянскому 
обществу села Красноярскаго, Тюкалинскаго уѣзда, за пожер
твованіе въ свою приходскую церковь церковной утвари на 
220 рублей.

Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачей 
грамоты женѣ священника села Артынскаго, Тарскаго уѣзда, 
Павлѣ Іоанновой Сиротиной за труды ея по организаціи 
и управленію церковнымъ хоромъ.

Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачей 
грамоты дворянину Николаю Владиміровичу Романовско
му за ревностное исполненіе обязанностей церковнаго старо
сты при градо-Омскомъ Каѳедральномъ соборѣ.

Исключается изъ списковъ священнослужителей Омской 
епархіи за смертію священникъ село Дожпиковской Спасо-Пре- 
ображенской церкви, Тарскаго уѣзда, Димитрій Пырьевъ (1 
декабря).
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Вакантныя мѣста.
Священническія:

Семипалатинскаго уѣзда:

При Свято-Ключевской Знаменской женской общинѣ съ 
28 ноября 1905 г.

Тарскаго уѣзда:

При село-Малокраспоярской церкви Не священническое 
мѣсто съ 19 ноября 1905 г.

При село-Ложниковской церкви съ 1 декабря 1905 г.

Акмолинскаго уѣзда:

На Спасскомъ заводѣ Э. Карно (бывні. Рязановыхъ) съ 
9 ноября 1905 г. (1000 р. жалованія оп. заводоуправленія, 
готовая квартира, отопленіе и освѣщеніе, помимо дохода. Ну
женъ священникъ1, изъ окончившихъ курсъ семинаріи, съ хо
рошей аттестаціей).

Кокчетавскаго уѣзда:

Арыкъ-Балыкская станица съ 22 декабря 1905 г.
Аккаііъ-Вурлукская Ст. съ 22 декабря 1905 г.

Псаломщическія:
Атбасарскаго уѣзда:

При село Новоколутонской церкви съ 19 сентября 1905 г. 
При село Маріинской церкви съ 18 января 1904 г.
При село Самарской церкви съ 1 января 1906 г.

Тюкалинскаго уѣзда:

При село Локтинской церкви съ 12 октября 1905 г
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Ишимскаго уѣзда:

При гр. Ишимскомъ Богоявленскомъ соборѣ съ 28 но
ября 1905 г.

Омскго уѣзда:

При посел. Покровско-Иртышской церкви съ 28 нояб
ря 1905 г.

Змѣиногорскаго уѣзда:

При село Камышепской церкви съ 28 іюля 1905 г.

Отъ Комитета Похоронной Кассы.
Комитетъ проситъ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей 

напечатать въ оныхъ для свѣдѣнія и надлежащаго исполне
нія чтобы о.о. Благочинные епархіи, при первой полугодич
ной ревизіи церквей собрали въ пользу осиротѣти и х'ь семей: 
Ключаря Омскаго Каѳедральнаго собора, Протоіерея Дмитрія 
Алексинскаго и священника села Красноярскаго Михаила 
Рождественскаго съ каждой церкви и каждаго священника 
по одному рублю, а въ пользу дѣтей умершаго діакона-пса
ломщика села Сладковскаго, Ишимскаго уѣзда, Александра 
Лепехина но 25 кои. съ каждой церкви и каждаго палична
го псаломщика и затѣмъ собранныя деньги въ пользу каж
дой семьи представить въ Комитетъ Похоронной Кассы ду
ховенства при особыхгь отношеніяхъ, съ указаніемъ числа цер
квей и священнослужителей, сдѣлавшихъ взносы, а равно и 
тѣхъ лицъ, которыя почему-либо откажутся отъ взносовъ, со
общивъ при этомъ причину отказа.

Предсѣдатель Комитета, свяіц. М. Бирюковъ.
Дѣлопроизводитель А. Юрьевъ.



ПОУЧЕНІЕ
Въ день Рождества Христова.

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе (Лук. 2, 14).

Водвореніе на землѣ безпредѣльнаго мира провидѣли Проро
ки Божіи задолго до Рождества Христова и живописали насту
пленіе этого, оть вѣка предопредѣленнаго, времени въ такихъ на
глядныхъ чертахъ, что не оставалось мѣста сомнѣнію во всеобщно
сти и ненарушимости мира на землѣ. Такъ Пророкъ Исаія пред
возвѣщалъ: „нно отроча родися намъ и мира Ею нѣсть 
предѣла*  (Ис. 9, 6 —7). Онъ же символически изображалъ бла
женное состояніе мира, имѣвшаго распространиться на землѣ, съ 
рожденіемъ Христа Спасителя, когда говорилъ: „и пастися бу
дутъ вкупѣ волкъ со агнцемъ., и телецъ и юнецъ и левъ 
вкупѣ пастися будутъ и Огпрача мало поведетъ я*.  
(Ис. 11, 6). Но Пророки созерцали только зорю таинственнаго 
дня явленія Госиодня. Когда же наступилъ этотъ свѣтлый и все
спасительный день, тогда сами обитатели горняго міра святые Ан
гелы возвѣстили дольнему міру о распространеніи по всей земли 
мира и благоволенія въ людяхъ въ чудномъ' и всерадостномъ пѣс
нопѣніи: слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе.

А что миръ и благоволеніе въ людяхъ, принесенные Богоче
ловѣкомъ на землю, не были призрачными и мечтательными, въ 
томъ насъ увѣряютъ Св. Апостолы. —Такъ Апостолъ Павелъ, про
повѣдуя о лицѣ Іисуса Христа, прямо говоритъ: „ Онъ есть миръ 
нашъ*  (Еф. 2, 14). И еще „пришедъ благовѣсти миръ 
дальнимъ и ближнимъ*  (Еф. 2, 17).



Такъ и пророческое провозвѣстіе, и ангельское благовѣстіе, 
и апостольское проповѣданіе утверждаютъ насъ въ вѣрѣ, что пло
тію Родившійся Сынъ Божій принесъ на землю миръ и благово
леніе людямъ.

Но видѣла ли когда земля тотъ миръ, который принесъ Во
человѣчившійся Сынъ Божій? Знало ли себя человѣчество когда 
либо связаннымъ нерасторжимыми узами благоволенія и любви 
другъ къ другу?

Исторія, опытъ и наблюденія говорятъ, что пе было и нѣтъ 
на землѣ и въ людяхъ пи мира, пи благоволенія, ‘ни любви.

Чі’о же? Не сбылись слова пророческія? Пе исполнилось бла
говѣстіе ангельское? Не осуществилось проповѣданное Апостолами?

Нѣтъ, боговдохновенпыя слова Пророковъ п Апостоловъ, свя
тѣйшее пѣснопѣніе чистѣйшихъ Ангельскихъ1 духовъ—сама Божія 
правда, сама вѣковѣчная истина. По истина воспринята людьми 
не какъ должно, испорчена, искажена, затемнена и стала почти 
невидима умомъ и неощущаема сердцемъ человѣческимъ. Въ первое 
же время ниспосланія небеснаго мира, по слову Апостола: ,.мно- 
зи льстецы внидоша въ міръ, не исповіьдающе Іисуса 
Христа пришедша во плоти*  (2. Іоан. 1, 7). А кто не 
вѣритъ и пе исповѣдуетъ спасительнаго воплощенія Сына Божія, 
тотъ далекъ отъ Бога и правды Его. „Всянъ духъ, иже испо- 
вѣсть Іисуса Христа во плоти пришедига, отъ Бога 
есть: и всякъ духъ, иже не исповіьсть Іисуса Христа 
во плоти пришедша, отъ Бога цгьсть*  (1 Іоан. 4, 2). Кто 
не. отъ Бога, тотъ противъ Бога и правды Его.

Откуда же явилось дерзновеніе отверженія основной и спа
сительной истины воплощенія Сына Божія? Отъ посягательства ра
зума человѣческаго стать выше ума Божественнаго, отъ стремленія 
поставить на мѣсто правды Божіей свою людскую правду. Апо
столъ говоритъ: „велія благочестія тайна, Богъ явися во 
плоти*.  (1 Тим. 3, 16). Проникнуть въ эту тайну и ангель
скіе умы не въ состояніи, а человѣкъ, вооруженный, узкими, мел
кими знаніями мнимо непогрѣшимыхъ научныхъ истиннъ, хочетъ 
уяснить глубочайшую тайну, и будучи не въ силахъ уразумѣть пе 
уразумѣваемое, а пріемлемое только сердецемъ и вѣрою, дерзно
венно отвергаетъ истину и низводитъ ее на степень вымысла.
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Нѣтъ, правда Божія является отъ вѣры. Кто не вѣруетъ въ прав
ду Божію, усиливается установить жизнь па своей человѣческой 
правдѣ; тотъ враждуетъ на Бога, „зане, какъ говоритъ Апо
столъ, мудрованіе плотское вражда на Бога“. (Римл. 8, 7). 
А гдѣ вражда, тамъ безпорядки, кровопролитныя войны и междой 
усобія. Міръ столько испыталъ волненій и крушеній, столько ви
дѣлъ озлобленія, крови и братоубійствъ отъ предпочтенія люд
ской правды правдѣ Божіей, что весь является, какъ-бы, погружен
нымъ во зло, почему и сказано въ писаніи: міръ весь во злѣ ле
житъ.

И мы имѣли несчастіе испытывать и доселѣ испытываешь бѣд
ствія служенія правдѣ человѣческой.—Въ прошедшій и текущій 
годъ Россія пережила много скорбей и горестей, и- каждый рус
скій человѣкъ много передумалъ и перечувствовалъ. Всѣ думы, чув
ства, желанія и надежды, видимо, наклоняются въ сторону устро
енія жизни на основахъ правды, но какой? Не больше ли на ос
новахъ правды человѣческой, чѣмъ—Божіей? Злосчастная война 
съ Японіей воочію показала, что мы шли на брань во имя прав
ды человѣческой, а пе Божіей. Тамъ, въ Японіи, мы почти пол
вѣка уже дѣлали дѣла правды Божіей. Тамъ мы возжгли свѣ
тильникъ Христовой вѣры и этотъ свѣтильникъ горѣлъ тихимъ, 
ровнымъ и неугасимымъ свѣтомъ. Неусыпный стражъ и приставникъ 
насажденія правды Божіей среди язычниковъ, великій архіерей Бо
жій, Епископъ Николай со своими сотрудниками апостольски тру
дились, и труды пхъ вѣнчались славнымъ успѣхомъ обращенія изъ 
тьмы невѣдѣнія къ свѣту правды Божіей десятковъ тысячъ людей, 
живущихъ одною правдою человѣческой. И благо намъ было, ког
да мы, вѣровавшіе въ правду Божію, видѣли плодотворность тру
довъ нашихъ соработниковъ Христовыхъ въ Японіи. Но постигло 
насъ искушеніе привнести въ правду Божію свою человѣческуй 
правду. За правду человѣческую мы принуждены были пойти вой
ной на страну, гдѣ уже дѣйствовала высшая правда Божія. И 
вотъ за свое вмѣшательство въ дѣло правды Божіей должны бы
ли потерпѣть стыдѣніе лица своего.

Да, не должны были мы обольщать себя надеждою побѣдить 
врага силою правды человѣческой; потому что сказано: „соблю
дающему дѣла Божіи до конца, дамъ ему власть на 
язъщѣхъ*.  (Апок. 2, 26).
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Теперь мы переживаемъ грозное время междоусобія, время 
едвали не грознѣе времени тяжкой войны, только что нами закона 
ченной. И опять видимо стихійною дѣйствующею силою является 
стремленіе осуществить въ жизни правду человѣческую, а не прав
ду Божію. Сколько прекрасныхъ словъ говорится, для слуха, зна
нія, и какъ мало,—для слуха вѣры! Сколько добрыхъ начинаній 
полагается, для жизни внѣшней, матеріальной, и какъ мало дви
гается внутреняя духовная жизнь въ. глубину и въ высоту. Гром
ко говорятъ, какъ устроить образцовый порядокъ жизни, мучатся, 
видя пародную нужду, прилагаютъ усилія создать для всѣхъ 
сытую и довольную жизнь; но разбиваются на партіи, преслѣду
ющія правду, каждымъ своеобразно понимаемую,— всѣ идутъ врозь. 
Труда тратится много, а всо безплодно! И все безплодіе труда про
исходитъ отъ того, что трудятся во имя правды человѣческой, а 
не—Божіей. Голосъ правды Божіей напоминаетъ намъ объ отсут
ствіи ея среди насъ крушеніемъ дѣлъ человѣческой правды, злоб
нымъ отношеніемъ другъ къ другу; по гордое самомнѣніе нашего 
ума, съ его притязаніемъ внести въ жизнь свой смыслъ, указать 
свои пути къ счастію дѣлаютъ насъ глухими къ голосу правды 
Божіей, внушающей, что жизнь безъ вѣры, усвояющей правду Бо
жію, есть жизнь не мира, единенія и любви, а раздѣленія, нестро
енія, вражды и смятенія.

И такъ одна правда Божія, всегда сама/'себѣ равная, неиз
мѣнная и вѣчная, правда, посрамляющая нашу надежду на ..свою 
мудрость, способности и силы, одна должна быть свѣтлою, путе
водною звѣздою нашей жизни. А такъ какъ правда Божія воспри
нимается вѣрою: то и надежда на побѣду надъ нестроеніемъ на
шей современной жизни, па водвореніе мира и благоволенія въ зем
лѣ нашей зависитъ отъ вѣры. „Сія есть побѣда, побѣдив
шая міръ, вѣра нашаи. (I. Іоан. 5, 4). Аминь.

Градо-Омской Никольской церкви
Протоіерей Павелъ Подбѣльскій.
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Къ вопросу о реформѣ церковнаго управле
нія православной русскойЩеркви.

Россійская православная Церковь нуждается въ реформѣ.
■Это положеніе можпо считать теперь неоспоримымъ фактомъ 

послѣ того, какъ Св. Синодъ восходилъ съ всеподданнѣйшимъ до
кладомъ на Высочайшее имя о необходимости созвавія собора для 
обсужденія неотложныхъ нуждъ въ строѣ русской церковной жизни.

. Созваніе собора россійской Церкви въ принципѣ также мож
но считать окончательно рѣшеннымъ; Его Величеству благоугодно 
было только предоставить самому себѣ опредѣлить, «когда насту
питъ благопріятное для сего время".

Теперь всѣ, кому дороги судьбы русской Церкви, нравствен
но обязаны по всей совѣсти высказать свои мнѣнія и желанія по 
вопросу о предстоящей реформѣ русской церковной жизни. И дѣй
ствительно, этотъ вопросъ сталъ предметомъ сужденій и въ обще
ствѣ и въ печати. II свѣтская, и духовная печать горячо обсуж
даютъ многія стороны церковной жизни и намѣчаютъ цѣлый рядъ 
реформъ.

Но въ большинствѣ случаевъ и свѣтская и духовная печать, 
особенно первая, касаются частныхъ отдѣльныхъ сторонъ церковной 
жизни и не указываютъ, того основнаго, кардинальнаго пункта въ 
современной церковной жизни, съ измѣненіемъ котораго съ увѣрен
ностью можно ждать и дѣйствительнаго поворота этой жизни въ 
желательномъ отношеніи, т. е. въ смыслѣ ея подъема, оживленія. 
Поэтому и большинство предлагаемыхъ мѣръ для обновленія церков
ной жизпп являются средствами не радикальными, а палліативны
ми, способными вызвать улучшенія частичныя и не затрогивающп- 
ми всего строя церковной жизни. Это только заплаты, иногда дѣ
лающія дыру еще большей. Отъ такихъ полумѣръ нельзя ждать 
проку.

Позволю себѣ пояснить эту мысль примѣромъ.—На почвѣ 
слабаго питанія п развивающагося вслѣдствіе этого сильнаго мало
кровія у человѣка появляются всевозможныя заболѣванія: головныя 
боли, общая слабость и недомоганіе, первозность, экзематическое 
воспаленіе кожныхъ покрововъ, частыя кровоизліянія, ослабленіе 
дѣятельности сердца л т. п. аномаліи, касающіяся почти всѣхъ 
отдѣльныхъ органовъ. Леченіе каждой изъ этихъ болѣзней порознь,
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по обращая ъпиманія на основную причину общаго болѣзненнаго 
состоянія, не принесло бы пе только никакой пользы, по еще бо
лѣе ослабило бы организмъ. Самымъ лучшимъ леченіемъ въ 
данномъ случаѣ было бы поднятіе общаго питанія и борьба съ ма
локровіемъ. Такое леченіе было бы радикальнымъ средствомъ, и 
всѣ частныя проявленія болѣзненнаго состоянія сами собою пере
стали бы существовать.

Это соображеніе нужно имѣть въ виду и при лечепій обще
ственнаго организма, каковымъ по существу является предполага
емая реформа церковной жизни.

Церковь .есть организмъ, глава котораго Христосъ, а осталь
ные члены — вѣрующіе: мелцу членами этого организма должно 
быть полное общеніе на почвѣ взаимодѣйствія въ достиженіи ос
новной цѣли—освященія всѣхъ его членовъ; здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи о господственномъ положеніи однихъ членовъ въ сравненіи 
съ другими,1: такъ какъ каждый членъ въ отдѣльности, внѣ связи 
со всѣми. остальными, не имѣетъ никакого значенія, какъ мертвый 
и бездѣйственный.

Поэтому основная форма церковной жизни-это форма собор
ная. Рѣзкое раздѣленіе Церкви па Церковь учащую—пастырей и 
Церковь пасомыхъ, съ предоставленіемъ первой исключительнаго 
участія въ церковномъ управленіи, есть недугъ современнаго строя 
церковной жизни. Слѣдствіемъ этого недуга явилось систематиче
ское проведеніе въ церковную жизнь пдеи мірского главенства од
нихъ членовъ Церкви надъ другими. Вмѣсто соборнаго, совмѣст
наго участія въ дѣлахъ Церкви, что и было бы именно церков
ною жизнью, явилось, съ одной стороны, начальствующее сословіе, 
съ претензіей на свою непогрѣшность въ дѣлахъ вѣры и Церкви, 
усвоившее всѣ пріемы мірского владычества,—съ другой—совершен
но безправные въ дѣлахъ Церкви міряне, главною добродѣтелью 
которыхъ считается безпрекословное послушаніе слову и велѣніямъ 
ихъ духовпаго начальства. Мы разумѣемъ въ данпомъ случаѣ по
слушаніе пассивное, не обусловливаемое силой убѣжденія съ одной 
стороны и сознаніемъ правоты съ другой.

Это дѣленіе членовъ Церкви па начальствующихъ („Епар
хіальное. Начальство “) и подчиненныхъ есть тяжкій грѣхъ противъ 
Церкви, раздѣленіе единаго Тѣла Христова. Господь нашъ Іисусъ
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Христосъ, въ предотвращеніе возможности этого вторженія мірско
го духа въ церквную жизнь, говорилъ Своимъ аностоламъ, вна
чалѣ не чуждымъ мірского духа (Лук. XXII, 24): „Цари господ
ствуютъ надъ пародами, и владѣющіе ими благодѣтелями называ
ются; а вы не такъ: но кто изъ васъ больше, будь какъ меньшій 
и начальствующій, какъ служащій" (—25, 26).

Это предостереженіе Господа I. Христа у насъ забыто, и 
строй нашей церковной жизни есть сколокъ, копія жизни граждан
ской, государственной, со всѣми его недостатками, изъ коихъ глав
ными въ церковной жизни являются бюрократизмъ и отрицаніе за 
пасомыми ихъ права дѣятельнаго участія въ церковномъ управле
ніи, а слѣдовательно и отрицаніе основной формы церковной жиз
ни—ея соборности.

Будучи соборною или католическою, Церковь не ограничи
вается пи временемъ, ни мѣстомъ, ни народомъ; вопросъ о націо
нальности ея членовъ не имѣетъ никакого значенія въ смыслѣ цер
ковномъ. Національный вопросъ—вопросъ изъ среды жизни госу
дарственной, кірской,—къ церковнымъ интересамъ онъ не имѣетъ 
никакого отношенія.

Въ Церкви „нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни обрѣзанія, ни 
пеобрѣзанія, варвара, скифа, раба, свободнаго, но все и во всемъ 
Христосъ" (Колое. III, 11).

Правда, національное самосознаніе, геній народа естественно 
проявляется во всѣхъ сторонахъ народной жизни и, слѣдовательно, 
въ жизни религіозно-церковной; но Церковь, въ силу своей каѳо- 
личности, должна призывать каждый отдѣльный народъ не къ гор
деливому превозношенію предъ другими народами и не къ господ
ству надъ ними, а къ братскому единенію въ единой соборной Цер
кви; геній каждаго народа, сообразно съ своими характерными 
особенностями, долженъ служить единой цѣли—наибольшему рас
крытію и воплощенію царства Христова на землѣ. Братство, а не 
господство,—вотъ девизъ Церкви въ примѣненіи какъ къ жизни 
частной, такъ и общественной и международной.

Въ частности, русская Церковь ни коимъ образомъ не долж
на служить государственной задачѣ—русификаціи народностей, 
входящихъ въ составъ Россійской имперіи. Это служеніе унижаетъ 
Церковь и лишаетъ ее успѣха въ ея дѣйствительныхъ задачахъ.

Итакъ радикальнымъ средствомъ противъ современныхъ не-
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дуговъ Русской Церкви должно признать возвращеніе къ древне 
церковному соборному строю церковнаго управленія и освобож
деніе Церкви отъ служенія государственнымъ интересамъ, когда это 
служеніе противно задачамъ Церкви и заставляетъ се идти на ком
промиссъ.

Это возстановитъ питаніе церковнаго организма, а вмѣстѣ съ 
этимъ сами собою исчезнутъ всѣ дефекты современной церковной 
жизни, такъ какъ ; не будетъ для ихъ существованія надлежащей 
почвы.

Какимъ образомъ ввести соборный строй въ управленіе рус
скою' Церковью, — это долженъ рѣшить помѣстный соборъ русской 
церкви. ' ■

Изъ кого долженъ состоять этотъ соборъ?
Исходя изъ идей соборности Церкви, нужно признать за не

пререкаемое;, что членами собора должны быть непремѣнно: 1) всѣ 
епархіальные епископы и изъ каждой епархіи представители 2) 
клира и 3) мірянъ. Каждый членъ собора по вопросамъ церковной 
реформы внесетъ свое мнѣніе, а живой обмѣпъ мнѣній приведетъ 
къ общему соглашенію.

Мы лично въ вопросѣ о церковномъ управленіи присоедини
лись бы къ главнймъ положеніямъ извѣстной „записки 32 сто
личныхъ пастырей “.

Основныя положенія этой записки въ нашемъ пониманіи слѣ
дующія:

1) Первая ячейка церковнаго строя—приходъ, въ которомъ 
міряне подъ руководствомъ своего пастыря Принимаютъ дѣятельное 
участіе, какъ полноправные члены общины, во всѣхъ проявленіяхъ 
церковной жизни; они Завѣдуютъ церковнымъ имуществомъ и хо
зяйствомъ, употребляя церковныя средства главнымъ образомъ на 
просвѣтительныя и благотворительныя цѣли въ предѣлахъ своего 
прихода; прихожанамъ предоставляется и право ходатайства предъ 
Преосвященнымъ о Назначеніи имъ избраннаго ими пастыря.

2) Нѣсколько приходовъ, по возможности не болѣе 10, со- 
ставляютѣ благочйпіе; благочинный избирается клиромъ церквей 
благочинія. Благочинный является старшимъ братомъ—руководите
лемъ духовенства благочинія и его представителемъ предъ епар
хіальнымъ архіереемъ.

3) Нѣсколько благочиній, отъ 10 до 20, составляютъ епи-
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скопію пли епархію. При небольшомъ числѣ церквей епархіалыіый 
архіерей будетъ имѣть возможность быть въ самомъ близкомъ об
щеніи со всѣмъ духовенствомъ епархіи и лично руководить церков
ною жизнью. Для рѣшенія общеепархіальныхъ вопросовъ—просвѣ
тительныхъ, хозяйственныхъ и благотворительныхъ и вообще для 
большаго пастырскаго единенія, два раза въ годъ, но древне-цер
ковному правилу, собираются епархіальные соборы, подъ предсѣда
тельствомъ епископа, по возможности въ составѣ всего духовенства 
епархіи и представителей отъ мірянъ.

4) Нѣсколько епископій, въ гражданскомъ отношеніи состав
ляющихъ отдѣльную область, образуютъ митрополію. Всѣ епископы 
митрополіи, вмѣстѣ съ представителями отъ клира и мірянъ, изби
раютъ епархіальныхъ епископовъ и самого митрополита. Разъ въ 
годъ собирается областной соборъ, модъ предсѣдательствомъ митро
полита, изъ всѣхъ епископовъ области и представителей отъ кли
ра и мірянъ.

5) Всѣ митрополіи объединяются въ лицѣ патріарха, како
вой санъ носитъ енископъ столичнаго города С.-ІІетербурга. Пат
ріархъ избирается помѣстнымъ, соборомъ русской Церкви. Патрі
архъ своей епархіей имѣетъ одинъ Петербургскій уѣздъ, а пожа
луй и одинъ Петербургъ. Патріархъ не управляетъ единолично 
всей русскою Церковью, а является только выразителемъ и цредг 
ставителемъ всей Церкви въ сношеніяхъ съ гражданскою властью 
и другими помѣстными церквами. Помѣстный соборъ, подъ предсѣ
дательствомъ патріарха, собирается по мѣрѣ надобности и по воз
можности разъ въ пять лѣтъ. Чѣмъ больше будетъ общенія, тѣмъ 
лучше будетъ церковный строй.

Предстоящій, первый за весь синодальный періодъ, помѣст
ный соборъ русской Церкви прежде всего долженъ избрать патрі
арха и потомъ подъ его уже предсѣдательствомъ продолжать за
сѣданія.

Первый помѣстпый соборъ совершенно исполнитъ свое назна
ченіе, если изберетъ патріарха и разработаетъ способы и средства 
соборнаго устроенія управленія русской Церкви. Этотъ вопросъ пер
востепенной важности, и при правильномъ рѣшеніи его. Церковь 
вступитъ въ нормальныя условія жизни, и тогда уже сама жизнь, 
а пе кабинетное или канцелярское умствованіе, выдвинетъ насущ
ные вопросы, рѣшеніе которыхъ составитъ задачу слѣдующаго по-
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мѣстнаго собора. Этотъ второй помѣстный соборъ, созванный уже 
послѣ нѣсколькихъ лѣтъ церковной жизни по предначертанному на
ми, соборному устроенію, будетъ дѣйствительнымъ выразителемъ 
голоса всей русской Церкви,—по крайней мѣрѣ въ болѣе зна
чительной степени, чѣмъ первый соборъ, па которомъ еще будетъ 
вліяніе теперешняго строя церковной жизни.

Рѣшать въ настоящее время вопросы, поставленные въ пред
ложеніи Св. Синоду Г. Оберъ-Прокуроромъ отъ 28 іюля с. г. за 
№ 100: 1) о раздѣленіи Россіи па церковные округа, о пере
смотрѣ законоположеній о существующихъ органахъ епархіальнаго 
2) управленія и 3) суда, 4) о благоустройствѣ прихода, 5) о 
реформѣ духовно-учебныхъ школъ и друг., намъ кажется отчасти 
излишне, а отчасти преждевременно и потому безплодно. Излиш
не рѣшать теперь тѣ вопросы, которые тѣсно связаны съ основ
нымъ строемъ церковной жизни, папр. пункты 1—4 сами собою 
разрѣшаются при введеніи въ церковную жизнь соборнаго нача
ла; преждевременно и потому безплодно рѣшать теперь тѣ воп
росы и именно кабинетнымъ путемъ, которые нуждаются въ освѣ
щеніи ихъ самою жизнью при новомъ соборномъ устроеніи ея.

Пусть сама церковная жизнь, устроенная на пачалахъ со
борности, укажетъ пути для надлежащаго рѣшенія этихъ вопро
совъ.

И жизнь пути эти намѣтитъ, и тогда рѣшеніе будетъ дѣй
ствительнымъ, жизненнымъ.
зі окт. 1905 г. Свящ. Н. Александровъ.

Примѣч. Съ чувствомъ глубокой радости приводимъ ниже
слѣдующую агентскую телеграмму, свидѣтельствующую о скоромъ 
исполненіи завѣтной мечты православныхъ русскихъ людей о по
мѣстномъ соборѣ русской Церкви:

ПЕТЕРБУРГЪ, 3 января 1906 г.. 27 дек. 1905 г. Его 
Величеству благоугодно было обратиться къ первоприсутствующе
му члену Святѣйшаго Синода, митрополиту Антонію съ пижеслѣ- 
дующимъ собственноручнымъ рескриптомъ: «Ваше Высокопреосвя
щенство, церковная власть въ лицѣ Святѣйшаго Синода весной 
настоящаго года заявила Мнѣ о необходимости созвать для устро
енія дѣлъ церковныхъ чрезвычайный всероссійскій помѣстный со
боръ; тяжелыя обстоятельства на Дальнемъ Востокѣ не дали Мнѣ
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возможности тогда привести въ исполненіе это благое намѣреніе. 
Нынѣ же признаю вполнѣ благовременнымъ произвести нѣкоторыя 
преобразованія въ строѣ нашей отечественной Церкви на твердыхъ 
началахъ вселенскихъ каноновъ для вящаго утвержденія право
славія;, а по сему предлагаю вамъ, владыко, совмѣстно съ митро- 
цолитами: Московскимъ Владиміромъ и Кіевскимъ флавіаномъ оп
редѣлитъ время созыва этого, всѣмп вѣрными сынамъ Церкви ожи
даемаго, собора. Поручаю Себя вашимъ молитвамъ».

«Николай».
Принявъ выраженную въ семъ рескриптѣ Высочайшую во

лю съ чувствомъ величайшей благодарности, попмепованпые 
іерархи положили теперь же приступить къ опредѣленію того сро
ка, какой можетъ быть указанъ для сознанія церковнаго собора 
въ наступающемъ 1906 году, въ зависимости отъ объема пред
стоящихъ подготовительныхъ работъ.

Новогоднее размышленіе.
Послѣдніе два года—ужасныя годины въ исторіи Россіи. 

Опи принесли Россіи небывалое въ лѣтописяхъ нашего отечества 
пораженіе во внѣшней войнѣ, опи унизили отечество наше въ 
глазахъ всего міра, они омрачили тотъ блескъ величія п могуще
ства, которымъ выдѣлялась дотолѣ ваша родина въ ряду другихъ 
европейскихъ государствъ; мало того,—за эти два года внутрен
няя жизнь государства наіпего пришла въ полное разстройство, 
мы дожили чуть не до анархіи со всѣми ея ужасами. Описаніями 
этихъ ужасовъ за послѣдніе мѣсяцы наполнены всѣ телеграфныя 
извѣстія и газеты.

Но прощаясь съ истекшимъ годомъ, ставя на полку еще 
одинъ изъ прочитанныхъ нами томовъ жизнщ—неужели изъ всѣхъ 
366 прочитанныхъ страницъ мы не имѣемъ ни одной, которая 
вливала бы въ нашу душу бодрость и укрѣпляла бы въ надеждѣ 
на лучшее будущее? Содержаніе прочтенной книги, названіе ко
торой 1905 годъ, правда, грустное, печальное. Впечатлѣніе по
лучается угнетающее Но если внимательно и безпристрастно вни
кнуть въ эту грустную повѣсть, то мы найдемъ, что основная ея 
мысль, главная идея—это стремленіе людей обновить, улучшить
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условія общественной жизни, когда пришли къ убѣжденію, что 
прежнія условія изжились, устарѣли и не могутъ уже удовлетво
рять новыхъ запросовъ, настойчиво предъявляемыхъ временемъ. 
Только стремленія эти къ лучшему, новому были очень порыви
сты, въ большинствѣ случаевъ направлялись по ложному пути и 
вмѣсто обѣщаннаго счастія и благополучія сѣяли по лицу земли 
русской ужасы и страданія. Но что святыя, благородныя стремленія 
помочь ближнимъ выйти па лучшую дорогу жизни были и проходятъ 
красною нитью черезъ всю эту повѣсть,—это не подлежитъ пи- 
какому сомнѣнію. А на одной изъ страницъ повѣсти прошлаго 
года, отмѣченной числами 12 апрѣля, 6 августа и 17 октября, 
указанъ и надлежащій путь къ дѣйствительному устроенію жизни 
па новыхъ и лучшихъ началахъ: мы разумѣемъ Высочайшіе ма
нифесты о свободѣ совѣсти, личпости, слова и о Государствен
ной Думѣ.

Эти манифесты, какъ яркія звѣзды, появившіяся на небо
склонѣ прошлаго года, служатъ путеводными звѣздами и па зарѣ 
новаго года.

О если бы мрачпыя тучи разгромовъ и всѣхъ спутниковъ 
анархіи, застилавшія пебо истекшаго года и омрачавшія блескъ 
этихъ звѣздъ, разсѣялись и пропали въ наступающемъ году,— 
тогда возсіяло бы надъ Россіей яркое солнце права, личной сво
боды, порядка и законности и въ новомъ томѣ нашей жизни — 
въ 1906 году—мы стали бы читать чарующія страницы о все 
болѣе и болѣе обновляющейся и укрѣпляющейся Россіи па радость 
и счастье всѣмъ ея подданнымъ!

Но питая себя такою надеждою, не нужно забывать слова 
св. Апостола, что только „аще кто во Христѣ, нова тварь“ (2 
Кор. V, 17), что дѣйствительное обновленіе жизни возможно толь
ко для людей, находящихся въ союзѣ со Христомъ, состоящихъ 
членами Великаго Тѣла Христова — Церкви; въ сердцѣ каждаго 
должны быть написаны золотыми буквами слова Господа вашего 
Іисуса Христа: „Я есмъ путъ и истина и жизнъ“ (Іоан. 
14, 6). Только путемъ, какой указалъ Господь I. Христосъ въ 
Евангеліи, можно придти къ дѣйствительному обновленію и улуч
шенію жизни въ цѣляхъ облегченія человѣку возможности испол
нить свое назначеніе на землѣ. Это прямой и кратчайшій путь, а 
всѣ остальные пути, указываемые во всевозможныхъ программахъ
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мудрецовъ вѣка сего—пути извилистые, водящіе путниковъ во
кругъ да около, но никогда не приводящіе къ цѣли.

Во всѣхъ крайнихъ общественно-политическихъ программахъ, 
сулящихъ народу скорое наступленіе золотого вѣка на землѣ, 
главный недостатокъ въ томъ, что они разсматриваютъ человѣка 
съ одной только сторопы его существа—тѣла его и объ удовле
твореніи тѣлесныхъ только потребностей заботятся, совершенно 
забывая о душѣ человѣка и его чисто духовныхъ запросахъ; они 
ни во что ставятъ стремленія человѣка къ небу, къ Богу; рели
гіозныя чувства считаютъ признакомъ невѣжества и всѣ интере
сы человѣка, какъ отдѣльной особи животпаго царства, хотятъ 
привязать только къ землѣ. Но эти попытки тщетны: человѣкъ не 
животное, его духовно-разумная природа, носящая въ себѣ отпе
чатокъ Божества, его душа, созданная по образу Божію и съ 
безконечнымъ стремленіемъ къ Богоуподоблѳпію ни при какихъ 
условіяхъ не найдетъ полнаго удовлетворенія на землѣ и посто
янно будетъ искать Бога, выситься къ небесамъ. А поэтому толь
ко та'программа имѣетъ жизненное значеніе, а не является вре
менно обольщающимъ обманомъ, которая не заслоняетъ отъ чело
вѣка неба, а напротивъ зовётъ къ нему, путемъ уподобленія 
Богу.

Въ Евапгеліи Господъ I. Христосъ, предохраняя людей отъ 
излишней привязанности къ земнымъ благамъ, какъ къ единствен
ной цѣли человѣческой жизни, говоритъ: „ищите прежде всего 
царствія Божія и. правды Его, а сія вся приложатся вамъ“.

Въ этомъ же смыслѣ св, апостолъ Павелъ называетъ хри
стіанъ странниками и пришельцами на землѣ, которые, не имѣя 
здѣсь на землѣ постояннаго мѣстопребыванія, всей душой стре
мятся къ вожделѣнному для пихъ небесному отечеству (Евр. 
XIII, 14).

И только въ Церкви Христовой, въ союзѣ съ ней, а не 
внѣ ея, можно строить улучшеніе жизни и вести человѣчество къ 
дѣйствительному, а не призрачному счастью, такъ какъ только въ 
Церкви, въ Богоучреждѳнпомъ обществѣ людей., возглавляемомъ 
Самимъ Господомъ I. Христомъ и одухотворяемомъ благодатны
ми дарами Духа Святаго, есть всѣ средства „яже къ животу и 
благочестію".

Въ извѣстной пьесѣ М. Горькаго—„На дпѣ“ мы находимъ
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яркое подтвержденіе или скорѣе иллюстрацію высказаннаго нами 
положенія. Осповная идея этой пьесы —чисто христіанская мысль, 
что какъ бы человѣкъ нравственно не палъ, до какой бы степе
ни нравственнаго разложенія не дошелъ, — онъ всетаки не можетъ 
считаться совершенно погибшимъ для нравственнаго возрожденія, 
онъ можетъ возстать изъ глубины нравственнаго паденія и на
чать лучшую, обновленную жизнь. Искра Божества, заложенная 
въ самую природу души человѣка, никогда не престаетъ тлѣть, 
подъ какимъ бы толстымъ палетомъ грѣховныхъ страстей не на
ходилась; нужно только раздуть эту искру, создать подходящія 
для ея горѣнія условія, и она воспламенится яркимъ огнемъ нрав
ственной правды и красоты.

Дѣйствующими лицами въ пьесѣ—„На днѣ“ выведены са
мые поддонки общества, бывшіе когда то видпыми людьми 
разнообразныхъ слоевъ общества, но подъ вліяніемъ тяжелыхъ 
жизненныхъ условій дошедшихъ до крайней степени паденія, со
вершенно разочаровавшихся въ возможности лучшей жизни, чѣмъ 
та, которую они проводятъ въ трощобахъ среди безпробуднаго пьян
ства и разврата. Но вотъ является къ этимъ „ погибшимъ “ лю
дямъ не извѣстно откуда старикъ Лука и ласковыми, сердечны
ми рѣчами о высокой нравственной цѣнности личности каждаго 
человѣка, о возможности пробужденія и обновленія жизни влива
етъ бодрящую надежду въ отравленную разочарованіемъ душу 
этихъ людей. Ободренные и повѣрившіе Лукѣ они встаютъ и 
готовы идти по новому, лучшему пути жизни, въ концѣ котораго 
ждетъ ихъ примиреніе съ жизнью и счастье. Но въ эту то кри
тическую минуту, когда нужно было „пробудившихся" взять за 
руку и повести по новому пути жизни, Лука скрывается и ос
тавляетъ ихъ еще болѣе разочароваппыми, обманутыми въ послѣд
ней надеждѣ. Раздутая было искра жажды лучшей жизни, не по
лучивъ надлежащаго матеріала для горѣнія, снова тухнетъ и по
вергаетъ бѣдныхъ людей въ еще большій духовный мракъ.

Сопоставьте съ этой печальной картиной неудачной попытки 
возрожденія падшаго человѣка. Евангельскую притчу о „блудномъ 
сынѣ". И здѣсь, какъ и въ пьесѣ „На днѣ“, изображается человѣкъ 
—„блудный сынъ", оставившій домъ отца (Бога), ушѳдшіей „во 
страну далече" (въ область грѣха) и блудною и расточительною
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жизнью разстратившій все свое имѣніе, полученное отъ отца (ду
ховно-нравственныя черты Богоподобной личности человѣка) и 
впавшій наконецъ „въ глубину золъ". Потерявши свободу нрав
ственнаго самоопредѣленія, опъ дошелъ до крайней степени жи
вотнаго состоянія, какъ говорятъ, „оскотинился", радъ былъ пи
таться тѣми рожцами, которыми питаются свиньи. Но когда, подъ 
вліяніемъ тяжелыхъ внѣшнихъ обстоятельствъ жизни, онъ воспря
нулъ духомъ, когда искра Божества воспламенилась въ пемъ, онъ 
пошелъ къ отцу (Богу), былъ принятъ въ объятія отчи, получилъ 
па руку перстень (обрученіе Духа Святого), на ноги сапоги (Бо
жественную помощь въ дѣлѣ нравственнаго возрожденія) и новую 
одежду (символъ нравственнаго обновленія). Жажда новой жизни 
получила полное удовлетвореніе и „блудный" дотолѣ сынъ въ до
му отца своего пошелъ по дѣйствительному пути духовнаго воз
рожденія.

Такимъ „отчимъ домомъ" для каждаго человѣка и является 
основанная Христомъ Церковь и только въ союзѣ съ ней, нахо
дясь въ лонѣ ея можно говорить объ обновленіи и улучшеніи об
щественной и личной жизни.

Христосъ есть путь и истина и жизнь, а вражда со Хри
стомъ и Его Церковью есть вражда съ самой истиной и самой 
жизнью.

Свящ. II. Александровъ.

Духъ обученія.
Подъ духоліъ обученія разумѣется то душевное отношеніе 

учителя и учениковъ къ дѣлу обученія, которое невольно выра
жается и во внѣ, смотря по характеру этого отношенія, или ожив
ленностью, или вялостью урока.

Духъ обученія имѣетъ значительное вліяніе на успѣшность 
обученія. Насколько оживленное, бодрое веденіе урока способ
ствуетъ успѣшности обученія, настолько вялое, безжизненное ве
деніе его мѣшаетъ такой успѣшности. Большая разница въ ре
зультатѣ обученія получается отъ того, относятся ли учитель и 
ученики къ ученію съ интересомъ, или же относятся къ нему 
безучастно. Одна и та же форма обученія, напр., эвристическая,
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можетъ быть и очень производительной, если обученіе ведется по 
ней оживлено, и малопроизводительной, если оно ведется вяло, 
безжизненно.

Охота къ ученію служитъ, капъ извѣстно, весьма важнымъ 
условіемъ успѣшности обученія. При охотѣ къ дѣлу самое дѣло 
спорится, а гдѣ охота, тамъ и оживленіе. Съ другой стороны, 
оживленное веденіе, обученія поддерживаетъ и усиливаетъ охоту 
къ нему. Сама дѣтская природа требуетъ оживленности при обу
ченіи. Дѣти.болѣе, чѣмъ взрослые, не способны принимать уча
стіе въ той работѣ, которая ведется скучно, вяло.

Духъ обученія зависитъ, главнымъ образомъ, отъ учителя. 
Ученики, по впечатлительности своей дѣтской натуры, поддаются 
тому настроенію, которое учитель вноситъ съ собою въ классъ. 
Если учитель самъ относится къ веденію урока съ участіемъ, съ 
интересомъ, и ведетъ обученіе оживленно и, притомъ, согласно съ 
дидактическими и методическими требованіями, то это неминуемо 
отражается и па ученикахъ; они оживляются и работаютъ охот
но. Если же учитель относится къ работѣ апатично, безъ инте
реса и ведетъ притомъ работу неудачно, то и ученики работа
ютъ неохотно, безъ надлежащаго оживленія,—и урокъ идетъ 
вяло.

Такое или ипоѳ отношеніе учителя къ дѣлу обученія обу
словливается, главнымъ образомъ, его умственными и нравствен
ными качествами. Значитъ, отъ этихъ качествъ зависитъ и духъ 
обученія. Весь душевный строй учителя и преимущественно его 
заинтересованность предметомъ обученія обусловливаютъ собою духъ 
обученія. Если учитель сочувственно относится къ дѣтямъ, нахо
дитъ удовольствіе въ обученіи ихъ, вполнѣ владѣетъ предметомъ 
обученія и интересуется имъ, то это естественно отражается ожив
ленностью веденія имъ обучепія. При такихъ условіяхъ обученіе 
каждому предмету можетъ вестись. оживленно и возбуждать въ 
ученикахъ охоту къ изученію его. Если же означенныхъ условій 
пѣтъ, то обученіе будетъ итти вяло, скучно, будетъ скорѣе по
давлять учениковъ, чѣмъ возбуждать ихъ.

Изъ сказаннаго видно, что учителю необходимо стараться о 
выработкѣ и поддержаніи въ себѣ живого отношенія къ дѣлу, 
что и давало бы ему возможность вести обученіе съ надлежа
щимъ оживленіемъ.
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Если бы учитель, относясь па самомъ дѣлѣ холодно къ дѣ
лу обученія учениковъ, захотѣлъ прикрыть недостатокъ внутрен
ней теплоты внѣшнею живостью, быстротою, торопливостью дви
женій и говора, то такая внѣшняя живость, не питаемая изнут
ри, не могла бы долго держаться, и дѣти, эти зоркіе наблюда
тели, скоро подмѣтили бы истинное отношеніе учителя къ дѣлу, 
обученія ихъ Только собственнымъ воодушевленіемъ можно ожи
вить дѣтей; только духомъ можно вліять на духъ ихъ; форма, же 
безъ духа—мертва и не въ состояніи возбудить никого.

При естественной оживленности, являющейся результатомъ 
внутренняго одушевленія учителя и учениковъ, нѣтъ надобности 
прибѣгать къ какимъ—либо искусственнымъ средствамъ къ под
держанію ея. Въ своемъ духѣ учитель имѣетъ источникъ, ожив
ленности урока.

Оживленность урока должна проявляться не въ торопливости 
или суетливости учителя или учениковъ, а въ сосредоточеніи: на 
предметѣ обученія и въ производительной умственной работѣ. Луч
шая оживленность во время урока бываетъ тогда, когда и учи
тель и ученики работаютъ охотно, когда учитель заинтересовы
ваетъ учениковъ работой, а тѣ охотно отдаются ей.

Точно также, оживленность во время классиой работы не 
должна выражаться такими проявленіями, которыя вели, бы къ на
рушенію классной дисциплины. Можно вести урокъ оживленно и 
—соблюдать требованіе классной дисциплины. Оживленность ра
боты даже содѣйствуетъ поддержанію въ классѣ порядка.

Находя въ учебныхъ занятіяхъ удовлетвореніе своей потре
бности и пріобрѣтая путемъ учебныхъ занятій все новыя и новыя 
знанія, служащія матеріаламъ для этой дѣятельности, ученики 
естественно испытываютъ тотъ здоровый подъемъ духа, при ко
торомъ самое обученіе становится интереснымъ, занимательнымъ, 
что и отзывается благотворно на духѣ обученія.

К. Ельницкій.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
(Выдержки изъ газетъ и журналовъ). 

(Окончаніе1).

Церк. Вгъс. № 38. Костромской епархіальный съѣздъ рѣ
шилъ открыть въ еп. училищѣ дополнительный классъ., устроить 
при училищѣ образцовую школу. Съ цѣлью оживить печатный ор
ганъ епархіи, съѣздъ нашелъ нужнымъ ходатайствовать о переда
чѣ изданія „Еп. В.“ въ руки еп. духовенства.

Считая ненормальнымъ нынѣшнее положеніе благочинныхъ, 
съѣздъ просилъ епископа разрѣшить самому духовенству избирать 
на должность благочиннаго одного или двухъ кандидатовъ, кото
рыхъ будетъ утверждать въ должности епископъ.

ІЪІСІ. Съѣздъ минскаго духовенства высказался за введеніе 
выборнаго начала въ приходахъ, предоставленіе священникамъ вы
бора псаломщиковъ, введеніе преподаванія медицины въ семи
наріи.

Церк. Вгьст. № 46. Черниговскій епарх. съѣздъ поста
новилъ:

„Неотложно необходимы: 1) скорѣйшій созывъ церковнаго 
собора съ характеромъ всецѳрковпаго представительства, съ при
зывомъ изъ каждой епархіи пе менѣе 2 лицъ бѣлаго духовенства 
и 2 мірянъ—прихожанъ; 2) замѣна консисторій совѣтомъ пре
свитеровъ. избираемыхъ духовенствомъ всей епархіи на срокъ; 3) 
установленіе выборнаго начала на всѣхъ ступеняхъ іерархіи; вы
боръ священнослужителей поручается благоч. округу священнослу
жителей, при непремѣнномъ участіи прихожанъ; списокъ канди
датовъ представляется на разсмотрѣніе совѣта пресвитеровъ; ут
верждаетъ избраннаго епископъ; 4) предоставленіе административ
ной и судебной власти въ округѣ благоч. совѣтамъ, избираемымъ 
клиромъ и представителями приходовъ па 3 года; жалобы на рѣ
шенія благоч. совѣта поступаютъ па разсмотрѣніе епископа и со
вѣта пресвитеровъ; 5) преобразованіе церковнаго суда на кано
ническихъ началахъ и на основахъ гражданскаго суда и введеніе 
братскаго суда чести; 6) признаніе, что церковное управленіе 
должно носить характеръ но подавляющей власти или начальство-

*) См. Омск. Епарх. Вѣд. № 1.
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ванія, а пастырства (Мѳ. 20, 25—27; 1 Петр. 5, 2—3; Дѣяп. 
20, 28—зі и под.); 7) удаленіе священника изъ прихода только 
по суду совѣта пресвитеровъ съ епископомъ; 8) дозволеніе сло
женія сана безъ лишенія правъ по рожденію и образованію и раз
рѣшеніе вдовымъ священнослужителямъ вступать во второй бракъ; 
9) допущеніе священниковъ во всѣ правительственныя и общест
венныя (самоуправляющіяся) учрежденія; 10) отмѣна развращаю
щихъ знаковъ отличія “.

Намѣтивъ эти и многія другія перемѣны въ строѣ церков
ной жизни, съѣздъ призналъ, далѣе, необходимымъ въ системѣ 
духовныхъ школъ

„отдѣльное существованіе трехлассной пастырской семинаріи. 
Общеобразовательныя учебныя заведенія духовнаго (или церков
наго) вѣдомства образуются изъ соединенія дух. училищъ съ че
тырьмя общеобразовательными классами семинарій, съ курсомъ, 
равнымъ гимназіямъ и реальнымъ училищамъ, и со всѣми ихъ 
правами. Духовная семинарія, какъ всесословная, должна содер
жаться госуд. казной при пособіи отъ высшаго церковнаго пра
вительства; общеобразовательныя школы, которыя должны прини
мать дѣтей прихожанъ всѣхъ сословій, имѣютъ быть содержимы 
на средства церквей или приходовъ епархіи Неотложною мѣрою 
признается предоставленіе воспитанникамъ семинаріи, по окон
чаніи 4-хъ классовъ, права поступать во всѣ высшія учебныя 
заведенія, хотя бы съ экзаменомъ по тѣмъ предметамъ, которые 
вовсе не проходятся въ сѳминтріи или проходятся недостаточно. 
Удовлетвореніе этого ходатайства послужитъ гарантіею спокойст
вія семинарій “.

Останавливаясь на выборахъ въ Государственную Думу, 
съѣздъ высказалъ, что

„духовенство должно остановить свой выборъ па такомъ пред
ставителѣ, который, стоя на высотѣ требованій заключающейся 
въ Высочайшемъ манифестѣ широкой политической и культурной 
свободы, смотрѣлъ бы въ то же время на церковную реформу, 
какъ на дѣло, существенно неотложное для религіознаго и госу
дарственнаго возрожденія Россіи".

Церк. Вѣст. № 39. Въ Томской епархіи положено епи
скопомъ Макаріемъ начало собраніямъ духовенства.

Предсѣдательствовалъ самъ преосвященный. Въ сужденіяхъ
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принимали участіе кромѣ мѣстнаго духовенства и ректора Томской 
семинаріи, два свѣтскихъ лица... Всѣ разбужденія велдсь свобод- 
но, безъ офиціальной натянутости, Присутствовавшіе дѣлились меж
ду собой пережитымъ и перечувствованнымъ, при чемъ обнаружи
ли широкій пастырскій опытъ и значительную начитанность Ока
залось, что и городскіе и сельскіе священники живутъ интереса
ми, выходящими дальше обычныхъ рамокъ требоисправлѳнія, что 
имъ извѣстны и нѣкоторыя печатныя работы выразителей совре
менной богословской мысли. Примѣтна была забота о самообра
зованіи; слышны были жалобы на то, что семинаріи недостаточ
но подготовили ихъ къ пастырскому служенію, выпустивъ изъ 
своихъ стѣнъ съ связаннымъ умомъ и связаннымъ языкомъ.

ЗАМѢТКА-
Наше отечество, но Высочайшей волѣ Царя-Прообразователя, 

съ 17 октября вступило на новый историческій путь духовной и 
гражданской свободы и правоваго строя политической жизни. Ны
нѣ всѣ и каждый—полноправные русскіе граждане, всѣ получили 
свободу совѣсти, слова и собраній, чѣмъ призваны къ обществен
ной самодѣятельности, къ „самоопредѣленію" и самоохранѣ каждый 
своихъ религіозныхъ вѣрованій и политическихъ убѣжденій.' Поло
жено начало образованію политическихъ партій, ихъ взаимной от
крытой борьбѣ. Въ частности религіозныя общины и иновѣрныя 
церкви, подъ покровомъ новаго вѣроисповѣднаго закона 17 апрѣ
ля, получивъ возможность свободно устраивать внутреннюю церков
ную жизнь, открыто мобилизуютъ свои миссіонерскія силы и сред
ства для распространенія своихъ вѣрованій. Господствующая цер
ковь православная находится въ преддверіи коренныхъ реформъ на 
началахъ соборности и автономности, со всѣхъ сторонъ раздаются 
голоса о безотлагательной необходимости возродить церковно-при
ходскую жизнь и обновить нынѣшній строй церковнаго управле
нія.

Такая чрезвычайность событій паіііегб времени предъявляетъ 
къ печатному слову духовныхъ органовъ новые запросы, Сложныя 
задачи, повелительныя требованія. •

Идя на встрѣчу давнему и пламенному желанію.наиболѣе чут-
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кой и дѣятельной части духовенства;, церковныхъ людей и всего 
нашего миссіонерскаго института, въ живомъ и ясномъ сознаніи всей 
важности для интересовъ церкви возможно полнѣе откликаться на 
эти запросы и своевременнѣе отвѣчать на требованія переживаема
го столь чрезвычайнаго, тяжелаго историческаго момента, Редакція 
„Мисс. Обоз.“, рѣшила, независимо отъ прежняго своего изданія 
ежемѣсячнаго журнала, издавать въ новомъ 1906 г и церковно
общественный органъ, ежедневную газету „Колоколъ".

Въ новомъ 1906 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" вступитъ во 
второе десятилѣтіе своей жизнедѣятельности во славу св. церкви и 
на пользу дорогого отечества.

„Миссіонерское Обозрѣніе®, отвѣчая запросамъ и нуждамъ 
современной церковной жизни, задачу миссіи не будетъ, какъ и 
ранѣе, исчерпывать узкими, спеціальными рамками возсоединенія съ 
церковью нашихъ религіозныхъ диссидентовъ и огражденія право
славныхъ отъ (свободнаго нынѣ) уклоненія въ старообрядчество, сек
тантство и иновѣріе. Работая на пользу дѣла миссіи спеціальной, 
охранительной, „Миссіонерское Обозрѣніе" въ тоже время постав
ляетъ непремѣнною своею обязанностью выясненіе всѣхъ другихъ 
сторонъ православно-просвѣтительнаго дѣла и церковно-обществен
ной жизни.

Въ частности въ виду грядущаго возрожденія соборнаго строя 
жизни нашей церкви, „Мисс. Обозр'" полагаетъ своимъ непремѣн
нымъ литературнымъ долгомъ выяснять и защищать идеалы собор
ной автономной церкви, стоять на стражѣ истинно-христіанскихъ 
церковныхъ интересовъ духовенства, общества и народа, охраняя 
всемѣрно законныя права и авторитетъ пастырей церкви. Словомъ. 
„М. 0." будетъ споспѣшествовать росту, расцвѣту и силѣ вліянія 
церковной миссіи на общество, народъ и государственную жизпь 
православной Россіи.

’ „Всего надѣясь" (1 Кор. 13, 7) „М. 0." съ любовью бу
детъ зйать старообрядческій и сектантскій міръ къ всецерковному 
единенію, говорить ищущей интеллигенціи братское, не поступаю
щееся правдой, слово о человѣкѣ, какъ сынѣ Отца Небеснаго, без
сильномъ созидать здоровую духовную жизнь одними собственными 
усиліями, безъ благодатной помощи, безъ руководства со стороны 
Истинной вѣры и религіознаго корректива.
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Христіанская правда и миръ о Духѣ Святомъ—вотъ знамя 
„Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ предстоящей его дѣятельности вь 
новомъ 1906 г.

Программа журнала остается прежняя.
1) Руководственныя (передовыя) статьи по апологетикѣ пра

вославія и по современнымъ церковно-общественнымъ вопросамъ, по 
миссіонерству и расколо-секто-вѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты на 
запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и отпавшихъ чадъ церкви 3) 
Изъ миссіонерскихъ записокъ и дневниковъ. Мысли и наблюденія 
текущей пастыре-миссіонерской практики. 4) Изъ миссіонерской по
лемики съ сектантами и раскольниками (образцовыя собесѣдованія). 
5) Лѣтопись періодической духовной и свѣтской печати и новыя 
книги по вопросамъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонерство, сек
ты и расколъ. Хроника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о 
современномъ состояніи и жизни русскаго сектантства и раскола. 

. 7) Изъ міра инославія и заграничнаго сектантства (иностранная 
хроника). 8) Корреспонденціи ,Мисс. Обозрѣнія", извѣстія и за
мѣтки. 9) Отклики изъ литературы и жизни и жизненныя наблю
денія, бесѣды съ „взыскующими путь, истину и жизнь", обозрѣ
ніе текущей литературы съ точки зрѣнія того же „исканія жиз
ненной церковной правды". Обмѣнъ мнѣній по поводу напечатан
ныхъ въ „Мисс. Обозр." статей. 10) Со скрижалей сердца (бесѣ
да редактора съ читателями по церковно-публицистическимъ вопро
самъ, составляющимъ злобу дня въ жизни церкви, народа и об
ществъ).

Что же касается новаго изданія — ежедневной газеты „Коло
колъ"—то задачи его двоякія: „Колоколъ" будетъ органомъ об
щественнымъ и политическимъ, но въ тоже время и церковнымъ. 
Новая газета будетъ выразителемъ и проводникомъ въ сознаніе и 
жизнь свѣтскаго общества и народа христіанскихъ началъ вѣры и 
нравственности и церковныхъ православныхъ идеаловъ, которыми 
жила и живетъ св. Русь. А съ другой стороны „Колоколъ" бу
детъ вѣстникомъ и истолкователемъ для народа и духовной среды, 
призываемой самимъ ходомъ нашей исторіи къ болѣе близкому и 
участливому отношенію къ жизни государственной,—здоровыхъ по
литическихъ теченій и созидательныхъ началъ христіанской поли
тики, а также и истолкователемъ истиннаго пониманія дарованныхъ
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17 окт. Россіи незыблемыхъ основъ гражданской и религіозной 
свободы.

„Колоколъ*  будетъ издаваться съ разрѣшенія Главнаго Уп
равленія по дѣламъ печати по слѣдующей программѣ:колоколъ.
Ежедневная общественная, церковная и политиче

ская безцензурная газета.
I. Дѣйствія и распоряженія свѣтской и церковной власти.

II. Телеграммы Россійскаго агентства и собственныхъ кор
респондентовъ.

III. Руководящія статьи и замѣтки по текущимъ вопросамъ 
современной общественно-народной и церковной жизни въ 
Россіи, по внутренней и внѣшней политикѣ.

IV. По Россіи'. 1) внутреннія извѣстія и корреспонденціи о 
событіяхъ государственной и общественной жизни; 2) на
родное образованіе.

V. Церковная жизнь. 1) Лѣтопись религіозной, просвѣти
тельной и бытовой жизни православнаго общества и наро
да. (Церковное устройство и жизнь епархій, приходовъ, 
православныхъ братствъ, нопечительствъ, кружковъ ревни
телей церковно-христіанскаго просвѣщенія и т. п.). 2.) Цер
ковно-общественная и бытовая жизнь въ старообрядчествѣ 
и русскомъ сектантствѣ. 3) Инославныя христіанская цер
кви и общества въ Россіи и за границей.

VI. Періодическая свѣтская и духовная печать.
VII. Петербугскій дневникъ. Хроника столичной жизни. От

четъ о засѣданіяхъ центральныхъ государственныхъ учреж
деній, учебныхъ обществъ и другихъ общественныхъ со
браній.

VIII. Иностранныя извѣстія. Вѣсти изъ славянскихъ земель.
IX. Критика и библіографія. Новости свѣтской и духов

ной литературы.
X. Свободное слово (трибуна). Отдѣлъ для обмѣна мнѣ

ній читателей „Колокола" за и противъ.
XI. Фельетоны. Художественно-беллетристическія произведенія
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свѣтскаго и духовнаго содержанія, бытовые очерки и раз
сказы на русскомъ и малорусскомъ языкахъ; стихотворенія,

' -культурно-критическіе очерки. Изъ міра науки новѣйшихъ 
открытій и изобрѣтеній. .

XII. Общеполезныя и необходимыя свѣдѣнія—по гигіенѣ,
сельскому хозяйству, домоводству и проч.

XIII. Ни каждый день 1) Православный мѣсяцесловъ 
съ краткими свѣдѣніями изъ жизни дневныхъ святыхъ.:’2) 
выписки текстовъ священною Писанія изъ дневныхъ 
апостольскихъ и евангельскихъ чтеній съ краткими нрав
ственно назидательными комментаріями: 3) размышленія 
святыхъ отцовъ, изрѣченія учителей жизни.

XIV. Отвѣты на запросы читателей.
XV. Справочный листокъ и объявленія.

Годовая подписная цѣна „Мисс. Обозр. " остается прежней— 
6 р.; подписная цѣна на „ Колоколъ “ также 6 р. съ пересылкой 
и 5 р. безъ пересылки и доставки.

Подписавшіеся на оба изданія вносятъ только 10 руб., при
чемъ допускается разсрочка въ платежѣ, а именно: при подпискѣ 
вносится за оба изданія 6 р.; второй взносъ въ 4 руб. дѣлается кь 
Пасхѣ.

Для низшихъ членовъ клира, учителей народныхъ школъ и 
крестьянъ допускается разсрочка взносовъ по 1 руб. въ мѣсяцъ 
въ точеніе первыхъ 10 мѣсяцевъ;

Подписка па газету „Колоколъ*  принимается не менѣе, какъ 
на 2 мѣс., по 1 руб. съ Г числа- каждаго мѣсяца и на полуго
діе—3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ (Невскій, 153) въ 
редакціи „Колокола*  и „Мисс-. Обозр/, а также во всѣхъ из
вѣстныхъ книжныхъ, магазинахъ обѣихъ столицъ и другихъ го
родовъ.

Безплатное приложеніе на 1906 г.
По примѣру прежнихъ лѣтъ редакція „Мисс. Обозр.*  и въ 

новомъ году рѣшила восполнить пастырскую миссіонерскую библіо
теку новымъ капитальнымъ .изданіемъ, безплатно прилагаемымъ къ 
журналу „Мисс. Об0зр.“. Въ новомъ году будетъ разослана всѣмъ 
читателями подписавшимся на оба изданія „Симфонія" на Ветхій
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и Новый завѣтъ съ общими и миссіонерскими параллелями въ 2-хъ 
томахъ. 1Э Л\ .К іэя

Это новое изданіе по своему характеру, содержанію, и зада,- 
чамъ представляется единственнымъ въ нашей богословской спра
вочной литературѣ, удовлетворяющимъ давней нуждѣ въ подобна
го рода пособіи: въ пастырскихъ проповѣдническихъ и миссіонер
скихъ трудахъ и занятіяхъ. Объемъ новаго- изданія простирается 
до 500 стран. пли свыше 30 печатныхъ листовъ большого книж
наго формата и убористаго въ 2 столбца шрифта.

Въ отдѣльной продажѣ „ Симфонія “ будетъ стоить не менѣе 
трдхъ,руб. ,,;г ,Нг ._н-_ КЭТ9ВККНВпц ляэвпдоП

Давая этотъ трудъ въ качествѣ безплатнаго приложенія, Ре
дакція увѣрена, что отвѣчаетъ самой насущной нуждѣ, встрѣчае
мой пастырями, проповѣдниками и миссіонерами, ■ такъ какъ един
ственная удобная, не громоздкая и недорогая Симфонія Барятин
ской составляетъ нынѣ библіографическую рѣдкость.

Издательница ІО. А. Скворцова.
Редакторъ А. II. Платоновъ. »

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. сОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
(Годъ изданія шестой).

Въ годъ: 1) 12 книжекъ Журнала;
2) Безплатное приложеніе—ДВѢ КНИГИ:

1) Арх. Михаила Въ Страну СВЯТЫХЪ Настроеній-.
2) Въ борьбѣ за погибшую душу.
(Сборникъ изъ статей на разные темы и различныхъ авторовъ въ 

память А. В. Рождественскаго.),. ; '
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Епископъ Евдокимъ,^-
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тоіерей С. И. Остроумовъ, архимандритъ Михаилъ, протоіе
рей И. П. Слободской', священники: 11. А. Миртовъ, 11. И. 
Поляковъ;—А В. Кругловъ, Н. Д. Кузнецовъ, И. П. 
Ювачевъ, Е. Поселянинъ, Н. П. Смоленскій, Д. И. Бо
голюбовъ, Р. П. Кумовъ, М. В. Галкинъ и др.

Подписная цѣна три рубля въ годъ съ пересылкой, за гра
ницу—ПЯТЬ руб., съ «Извѣстіями по С.-Петербургской епархіи» 
ПЯТЬ руб., одни «Извѣстія» не разсылаются и подписка на нихъ 
отдѣльно не принимается.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Невскаго Об
щества трезвости. С-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ.ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
Кромѣ 12 книжекъ журнала—въ 6 печатныхъ листовъ каждая^ 

подписчики получаютъ 2 беЗПЛЯТНЫХЪ ПрИЛО&еНІЯ:
1) Къ трезвымъ завѣтамъ.
2) Листокъ ДЛЯ трезвенниковъ, 12 выпусковъ, отъ 8 до

16 стран. каждый.
Подписная цѣна: одинъ рубль съ доставкой и пересылкой. 

Выписывать изъ конторы Александро-Невскаго Общества трезвости: 
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, домъ <№ 116.

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ.
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страницы каждый. 
Такимъ образомъ составится томъ въ 1 6 64 страницы. Сверхъ 
того подписчики получатъ безплатное приложеніе — книгу:
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БОЖЬИ ИСКРЫ.
Сборникъ краткихъ размышленій, причтъ и отдѣльныхъ эпизодовъ 
изъ жизни святыхъ на каждый день года. Подписная цѣна: одинъ 

рубль съ доставкой и пересылкой.
Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, домъ № 116.

О О О I
Отечество наше вступаетъ на новый путь единенія царя съ 

народомъ, столь давно имъ желаемый, — единенія въ нераздѣьной 
Россіи. Наступаетъ пора сознательной и честной работы избранни
ковъ народа. Открытое, безбоязненное слово, съ указаніемъ народ
ныхъ нуждъ и правдивое освѣщеніе этихъ нуждъ — прямая задача 
уважающей себя газеты. Эту цѣль ставитъ себѣ редакція газеты 
«Россія».
Кромѣ ежедневной газеты подписчики получатъ безплатно: 

52 выпуска въ годъ по 8 странницъ каждый отдѣльное изданіе 
„Вся Россія“ въ историческомъ, статистическомъ и эногра- 
фическомъ отношеніи; за годъ будетъ данъ большой томъ (въ 

400 стр.) съ рисунками и объяснительнымъ текстомъ.
52 выпуска въ годъ ііо 8 большихъ страницъ иллюстрированна
го приложенія „ РОССІЯ “ повѣсти, разсказы, научныя статьи п 
картины лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ; за годъ 

составится отдѣльная книга въ 400 страницъ.
52 выпуска по 16 страницъ особаго сборника, что составитъ въ 
годъ два тома по 400 стр. каждый, „Русскіе поэты". 
Подписная цѣна со всѣми тремя приложеніями съ до

ставкою и пересылкою
На годъ 4 руб. 6 мѣс. 2 руб. 3 мѣс. 1 руб. 1 мѣс. 50 коп. 
За ручательствомъ гг. казначеевъ допускается разсрочка годовой 

платы по-мѣсячно.
Новые подписчики на 1906 годъ получатъ также безплатно вы-



шедшіе уже выпуски всѣхъ трехъ приложеній: «Вся Россія», 
Еженедѣльный журналъ «Россія» и «Русскіе поэты».

Адресъ редакціи п Главной Конторы: Спб. Бассейная, $ 3.

„ДОБРОЕ СЛОВО"
будетъ выходить еженедѣльно, начиная съ 1, января 1906 г., 
въ составѣ 52 О въ годъ, по одному печатпоиу листу въ каж
домъ №, при участіи о. протопресвитера военнаго и морскаго ду

ховенства А. А. Желобовскаго.

Направленіе „Добраго слова" строю христіанское, въ духѣ 
христіанской любви п терпимости. Новый журналъ поставляетъ 
цѣлью —укрѣплять къ неослабному памятованію служебною дол
га и присяги и развивать любовь и преданность Престолу и 

Отечеству.

Подписная Цѣна: ВЪ Россіи съ доставкой и пересылкой 
на годъ 2 р., полгода 1 р. 30 к., три мѣсяца 80 к., помѣсяч
но 30 к., отдѣльн. номеръ 8 к.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, зданіе Главнаго 
Штаба (Адмиралт. пр., 2—2), кв. 92.

Редакторъ-Издатель, свящ. церкви Генераль
наго и Главнаго Штаба П. Н. Левашевъ.

. : л ■ 12 книжекъ—12 премій-игрушекъ
іодъ изданія двадцать первый

БЕЗПЛАТНО
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ЦГЪННЫЯ ПРЕМІИ

для иногородныхъ, за раннюю подписку, при выпискѣ непосред
ственно изъ Редакціи, безъ коммиссіонеровъ.

Адресъ: Москва, Редакція МАЛЮТКИ

Сказки кота ученаго
для малыхъ и большихъ дѣтей

Подъ этимъ названіемъ редакція журнала МАЛЮТКА из
даетъ Сборникъ съ картинками, въ который входятъ: 1) Русскія 
народныя сказки; 2) Русскія сказки въ литературной обработкѣ 
лучшихъ писателей; 3) Сказки западно-европейскія, какъ народ
ныя, такъ и литературно-обработанныя; 4) Сказки восточныя: ара
бскія, персидскія, китайскія, японскія п т. д.

Сказки выходятъ ежемѣсячными выпусками.
Въ 1906 году выйдетъ 50 листовъ (іп 4°), 400 страницъ, 

со многими рисунками.
Выписывать можно только вмѣстѣ съ журналомъ МАЛ ЮТКА.
Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не прини

мается.
Подписная цѣна журнала МАЛЮТКА: Въ Москвѣ безъ до

ставки 2 руб.
Съ доставкой и пересылкой во всѣ города 2 р. 50 к.
Съ приложеніемъ Сборника Сказки Кота Ученаго 4 руб.

Подписка только годовая.

Съ наложеннымъ платежемъ подписка не принимается.
Оставшіеся экземпляры журнала МАЛЮТКА за 1905—по 

той же цѣнѣ.
За другіе годы остатка нѣтъ.
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Большая политическая, общественная, экономическая и литератур
ная газета3 слово.

Самая широкая освѣдомленность.
Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, 
Брюсселѣ, Будапештѣ; Мадритѣ, на Дальнемъ Востокѣ, 'въ Токіо, 
Шанхаѣ и славянскихъ земляхъ Балканскаго полуострова собст

венные корреспонденты.
Всѣ политическія новости получаются ТЕЛЕГРАМ

МАМИ.
Туда, гдѣ происходятъ важныя событія, редакція командируетъ 
спеціальныхъ корреспондентовъ, которые будутъ давять объ этихъ' 

событіяхъ подробныя телеграммы.
Всѣ важнѣйшія законодательныя ' и административныя но

вости сообщаются телефономъ изъ Петербурга.
Собственные корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи. 
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются 

подробными телеграммами.
Ежедневно передовыя статьи по всѣмъ вопросамъ госу
дарственной и общественной жизни. Политическія обоз

рѣнія.
При газетѣ „РУССКОЕ СЛ О ВОи издается еженедѣльный 

иллюстрированный журналъ съ политическими карикатурами 
о „ИСКРЫ"

Портреты выдающихся дѣятелей- Иллюстраціи современныхъ собы
тій. Собственные фотографы-корресподепты.

Подписная цѣна: на газету „РУССКОЕ СЛОВО" съ пере
сылкой городскимъ, и иногороднымъ.: на . годъ 7 руб. на 6 мѣс.

4 руб., на 3 мѣс. 2 руб. 25 коп., на 1 мѣс. 80 коп.
Газет. „РУССКОЕ СЛОВО" съ журналомъ „ИСКРЫ“ (при 
совмѣстной подпискѣ) съ пересылкой городскимъ и иногородн.: на 
годъ .9 руб. па 6 мѣс. 5 руб., на 3 мѣс. 3 руб., па 1 мѣс. 1 

руб. 10 коп. за границу вдвое.
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Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при под
пискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. Под
писавшіеся на газету „Русское слово съ жури. „Искры“ вносятъ 
при подиискѣ 4 р , къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 2 р. 
Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ 
при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ казначеевъ, допускает
ся взносъ подписной платы ежемѣсячно, по не менѣе 1 руб. въ 

мѣсяцъ.
При подпискѣ мепѣе года разрочка платежа не допускается. 

Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. 
Издатель т-во И. Д. Сытина.

Редакроръ Ѳ. И. Благовъ.

СЛОВО
2-й годъ

Составъ главныхъ сотрудниковъ газеты остается прежній. Направ
леніе газеты достаточно выяснилось.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
на годъ—12 р., 6 мѣс —6 р. 50 к., 3 мѣс. — 3 р. 50 коп. 

1 мѣс.— 1 р. 25 к.
За границу на годъ 20 руб., 6 мѣс. 11 руб., 3 мѣс. 6 руб., 

1 мѣс. 2 руб. 50 коп.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ годовымъ под
писчикамъ: для служащихъ по соглашенію съ конторой чрезъ ихъ 
казначеевъ, для неслужащихъ на слѣдующихъ условіяхъ: при под
пискѣ 4 руб-, къ 1-му апрѣля 4 руб. икъ 1-му августу осталь

ные 4 рубля.
Цѣна нумера газеты въ розничной продажѣ—5 коп.

Подписка ва 2-е (дешевое) изданіе на 1906 г. не принемается. 
Подписка и пріемъ объявленій производится въ главной конторѣ 
газеты „ СЛОВО “, С.-Петербургъ, Невскій, 92, и во всѣхъ боль

шихъ столичныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.
Издатель Н. Н. Перцовъ. Редакторъ П. В. Быковъ.
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Ежемѣсячный журналъ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ

(51-й іодъ изданія)
съ приложеніемъ: 

„Толкованій на Новый Завѣтъ“ 
бл. Ѳеофилакта БбЛІарскаю.

Вступая въ 51-й годъ изданія;, „Православный Собесѣд
никъ*,  по-прежнему будетъ служить оргапомъ научно-просвѣтитель
ной дѣятельности профессоровъ академіи и всѣхъ лицъ, сочувству
ющихъ духовному просвѣщенію. Журналъ будетъ издаваться въ ду
хѣ началъ православія п выходитъ, какъ и ранѣе, ежемѣсячно, 
книжками до 15 листовъ въ каждой.

По примѣру 1905 года й въ наступающемъ 1906 году ре
дакція «Православнаго Собесѣдника» предлагаетъ подписчикамъ 
особенно льготныя условія по пріобрѣтенію цѣннаго изданія «Тол
кованій па Новый Завѣтъ бл. Ѳеофилакта Болгарскаго». Въ 1906 
году будутъ изданы два тома—первый (Толкованія на Евангеліе 
Матѳея) и второй (Толкованія на Евангеліе Луки), которые и 
уступаются по 50 копеекъ за томъ (вмѣсто 2 рублей за томъ). 
Уже вышедшіе въ 1905 году пятый и шестой томы означен
ныхъ «Толкованій» всѣ новые подписчики могутъ пріобрѣтать точ
но также на льготныхъ условіяхъ—именно по 75 коп. за томъ 
(вмѣсто 2 рублей за томъ).

Журналъ „Православный Собесѣдникъ11 рекомендованъ Св. Синодомъ 
для выписыванія въ церковныя библіотеки, „какъ паданіе полезное для па
стырскаго служенія духовенства" (Спнод. опр. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное іодовое изданіе «Православнаго Собесѣдника» съ до
ставкой и пересылкой: безъ приложенія «Толкованій»—въ Россію семь руб., 
за границу—десять рублей; сь приложеніемъ же двухъ томовъ «Толкованій» 
(перваго и второго)—въ Россію, восемь рублей, за границу одинадцать 
рублей. Отдѣльная книжка журнала 80 коп.

Редакторъ профессоръ Л, Писаревъ.
Содержаніе. Часть оффиціальная.—Епархіальныя извѣстія. Ва

кантныя мѣста. Отъ Комитета Похоронной Кассы.
Часть неоффиціальная.—Поученіе въ день Рождества Христова. 

Къ вопросу о реформѣ церковнаго управленія православной русской Церкви. 
Новогоднее размышленіе. Духъ обученія. Епархіальная жизнь. Замѣтка. Объ
явленія. Особое приложеніе къ № 2,

Редакторъ, священникъ Николай Александровъ. 
Дозв. ценз., г. Омскъ, 15 января 1906 г.

Цензоръ, священникъ Василій Пляскинъ,

Типографія К. И. Демидовой.



ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ .№ 2 
дашд ЙЙЙМ ВѢДОМОСТЕЙ" 

За 1906 годъ.

Открыта подписка на слѣдующіе журналы 
въ 1906 году:

1906 іода (XV годъ изданія)
Съ приложеніемъ

Твореній Бл. Ѳеодорита, Еп. Еиррскаго.

Въ 1906 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ-.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣдо
ванія и статьи по наукамъ богосл. философ. и историч., состав
ляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи. 3) 
Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ цер
ковной жизпп Россіи, православнаго востока, странъ славянскихъ 
и западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жиз
ни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики,, преиму
щественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія^ по 
паукамъ богосл. философ. и историч. 5) Приложенія, въ которыхъ 
будутъ печататься автобіографическія записки Саввы, Архіепископа 
Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1905 г. 
(полностью).

По примѣру прошлаго года редакція будетъ посвящать пре
имущественное вниманіе. тѣмъ живымъ вопросамъ, которые съ 
такой чисто стихійною силою овладѣваютъ сознаніемъ 
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общества въ переживаемый нами критическій моментъ 
нашей исторіи.

Мы наканунѣ великихъ преобразованій и кореппой реформы 
церковнаго управленія, духовной школы, всей вообще церковной 
жизни. Пронесутся ли намѣченныя реформы освѣжающей грозой 
надъ нашимъ обветшалымъ церковно-правительственнымъ механиз
момъ или же подъ вліяніемъ увлеченія и частнаго интереса цер
ковная жизнь, хотя и введенная въ новое русло, получитъ снова 
ложное направленіе? Сознавъ ошибки строя, организація котораго 
была навѣяна протестантскими образцами, не уклонятся ли пра
вящія сферы церкви по закопу реакціи въ противоположную, худ
шую крайность, послѣдовательное проведеніе которой такъ оттал
киваетъ насъ въ католичествѣ? Тревожные вопросы встаютъ въ 
сознаніи: освободившись отъ гнета сверху, не останется ли іерар
хія совершенно безконтрольной и свободной отъ воздѣйствія снизу? 
Не будутъ ли принесены въ жертву юридической стройности систе
мы остатки свободы бѣлаго духовенства, и безъ того униженнаго, 
лишеннаго голоса и стѣсненнаго въ своей дѣятельности? Будетъ 
ли, наконецъ, проведено въ жизпь исповѣдуемое, но не осуществля
емое нами великое правило соборности: вь Церкви Божіей не по
велѣваютъ безъ согласія вѣрующихъ? Не проникаетъ ли въ ду
ховную школу совершенно чуждый нашему исповѣданію католиче- 

’ скій принципъ насильственнаго искаженія ума и чувства юноши, 
вытравливанія его индивидуальныхъ стремленій, данныхъ Богомъ 
самой его природѣ? Не будетъ ли прпнисено въ жертву сомнитель
ной и повёрхостно ожидаемой пользѣ достигнутое съ такимъ тру
домъ, но все еще недостаточное общее образованіе нашего духо
венства? Предстоящая реформа, какъ и все, можетъ имѣть свои 
опасности. Поэтому необходимо, чтобы всѣ сознательныя силы цер
кви приняли дѣятельное участіе въ разработкѣ проектовъ намѣчае
мымъ преобразованій.

Для читателей „Вог. Вѣстника", надѣемся, ясно то положе
ніе, которое занялъ журналъ въ вопросѣ о церковныхъ реформахъ. 
Для него дорогъ важнѣйшій жизненный принципъ православной 
церкви, такъ рѣзко отличающій ее отъ католичества и протестап- 
ста,-—принципъ соборности, проведенный послѣдователь
но, сверху до низу. Противъ протестанствующихъ тенденцій онъ 
стоитъ за освобожденіе церкви отъ гнета мірской власти, по 
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іімеініб церкви, а не 'іерархіи только; противъ католйчествую- 
іцихъ теченій, стремящихся вознести іерархію на высоту никому 
необязапнаго отчетомъ владычества и тѣмъ окончательно порвать 
ту тонкую СВЯЗЬ между высшимъ духовенствомъ и духовенствомъ 
низшимъ п мірянами, какая еще существуетъ,—за самое широкое 
самоуправленіе церкви, при которомъ голосъ бѣлаго духовен
ства и мірянъ получилъ бы подобающее значеніе и вѣсь. Глу
боко убѣжденный въ томъ, что объявленіе вѣротерпимости, кото
рая рано или поздно неизбѣжно будетъ проведена и въ жизнь, 
потребуетъ отъ всѣхъ дѣятелей церкви самаго активнаго участія 
въ имѣющей возгорѣться борьбѣ, журналъ стоитъ за освобожденіе 
бѣлаго духовенства оть связываопцихь и стѣсняющихъ его 
движеніе путъ/ за предоставленіе ему возможно большей свободы 
проповѣдническаго слова, пастырской дѣятельности и съѣздовъ для 
обсужденія пуждъ и пріемовъ пастырскаго воздѣйствія. Наконецъ, 
въ вопросѣ о реформѣ духовной школы журналъ высказался уже 
за'івозможпо большее повышеніе общаго образованія духовен
ства, за предоставленіе совѣтамъ духовно-учебныхъ заведеній 
большей свободы въ завѣдываніи учебными дѣлами, за унич
тоженіе кастоваго устройства семинарій и академій, стѣсняю
щаго какъ выходъ изъ духовнаго званія юношамъ, пе имѣющимъ 
къ нему склонности, такъ и приливъ свѣжихъ силъ изъ другихъ 
сословій.

Въ сознаніи необходимости самой широкой гласности въ об
сужденіи вопросовъ, связанныхъ съ церковною реформой, редакція 
пртлашаетъ принять въ немъ участіе и своихъ подпис
чиковъ, особенно священниковъ и преподавателей духовно-учеб
ныхъ заведеній. Съ благодарностью будутъ приняты сообщенія, 
замѣтки, отдѣльныя соображенія и щорреспондэнціи. Рукописи не
большія по объему будутъ печататься полностью, болѣе обширныя 
—въ извлеченіи. Какъ неоднократно могли убѣдиться читатели 
„Богословскаго Вѣстника “, редакція въ видахъ безпристрастія и 
въ: обезпеченіе всесторонняго освѣщенія вопросовъ охотно даетъ мѣ
сто и трудамъ, съ которыми не согласна по существу, оставляя за 
собою право оговорокъ и критическихъ замѣчаній при сохраненіи 
однакб полной неприкосновенности текста рукописи.

Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Во- 
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гословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ 1906 году бу
дутъ высланы:

Третій и четвертый темы 
Твореній Бл. Ѳеодорита, Еп. Пиррскаго 

въ русскомъ переводѣ.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 

приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита 
восемь рублей съ пересылкой.

Прпм. безъ пересылки семь рублей, за границу—дсять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (Цѣна 

7 рублей). Допускается разсрочка на два срока (при подпискѣ 4 
руб. и къ 1 іюля 4 руб.), или на три срока (при подпискѣ 3 
руб., къ 1 іюля 3 р. и къ 1 октября 2 рубля). Подписавшіеся 
на журпалъ безъ поиложенія пользуются такой разсрочкой: (на два 
срока —при подпискѣ 4 руб., къ 1 іюля 3 руб.); на три срока 
(при подпискѣ 3 руб. къ 1 іюля 2 руб. и къ 1 октября 2 р.).

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Новые подписчики, желающіе получить 1 и II то- 

мы твор. бл. Ѳеодорита, должны заявить о семъ редакціи, при 
чемъ обозначить, какое изданіе они желаютъ имѣть, новое ли— 
2 руб. за оба тома, или старое 1 руб. (Текстъ въ обоихъ из
даніяхъ тождественный).

Адресъ редакціи'. Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ проф. И. Поповъ.

„СТРАННИКЪ"
съ безплатнымъ приложеніемъ

„Общедоступной Богословской Библіотеки"
и прибавленіе къ ней.

Духовный журпалъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1906 
году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ дви
женій богословско-философской мысли и церковно-общественной жиз
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ни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе 
сорока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія 
издается „Общедоступная Богословская Библіотека*,  имѣющая 
своею цѣлію сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской 
литературы.

Въ 1906 году подписчикамъ будутъ даны три капитальнхъ 
сочиненія:

1) „Православная Богословская Энциклопедія“, или Бо
гословскій Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необхо
димыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по 
всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія, т. VII, 
въ который войдутъ слова на I, К. и.м. б. Л. (съ картами и ил
люстраціями).

II. Толковая Библія, съ иллюстраціями, или комментарій на 
всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ третій, 
въ который входятъ не вошедшія во II. т. Историческія книги.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, 
что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ цер
кви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, посо
біе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ исти
ны отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководства къ 
уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоя
щаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духов
ныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ 
богословскимъ образованіемъ. , .

III. „Матерія и Духъ"—особый трактъ изъ серіи „Хри
стіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка". Этотъ трактъ имѣ
етъ своею цѣлію объединить и общедоступно изложить данныя на
укъ о матеріи и духѣ для научнаго обоснованія христіанскаго взгля
да на міръ и человѣка.

Журналъ по прежпему будетъ выходить ежемѣсячно книжка
ми въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ^ съ приложе
ніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" 
восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пе
ресылкой.



Прмѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для иецодпиечиков'ь 
цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес. пЗ 
РубглСЪцпсрЭДиэтоіаднЗ йБнэводэоіоЗ ккнпутэодэдідО, ютолден

б) Желающіе имѣть выпуски * Библіотеки " въ изящномъ
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 коп, за 
выпускъ. ■ : ■ ; і.

в) . Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 
шестнадцать выпусковъ „Библіотеки" (4-ре т. „Православнаго 
Собесѣд. Богословскія", 2 т. „Исторіи Христ. церкви въ XIX в." 
6 т. „Правосл. Богосл Энциклопедіи “, два-т сочин. Фаррара: 
„Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей церкви*  (съ иллюстра
ціями) и два тома „Толковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ 
всіьхъ не 1 р. за выпускъ (въ перети. по 1 р. 50 коц.), а 
при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 коп. (въ пер по 2 р ).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ"-С.-Пе- 
тербуріъ, Невскій проспектъ, д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться къ кон
тору' редакціи — Невскій проспектъ, д. 1'82.

За редактора С. Артемьевъ.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

Современная лѣтопись.
Двадцатый іодъ изданія. ”

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул , д Николаевской церкви. 
За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1906 г. будетъ 

дано:
52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ 

і!,/2 печати, листовъ, больш. формата каждый, но слѣд програм
мѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Церковь 
Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуже
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ніе 4) Христіанское искусство. 5) Церковная географія, 
б) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ еванге
лія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Гѣ- 
роученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка, 
художественныхъ произведеній свѣтской литературы. Церковно
бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись 
по слѣдующей программѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ 
вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распо
ряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) 
Церковно обществен. жизнь за границ 6) Корреспонденція. 7) По
лезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь. ♦

50 №№ Воскресныхъ Листковъ, пріобрѣт
шихъ такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится нѣ
сколько милліоновъ экземпляровъ. Въ Воскресныхъ Листкахъ 
будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій свя
тыхъ съ нравств. приложен. для простого парода.

12 книгъ поученій Пастырскіе Завѣты на 
всѣ воскресные и праздничные дни. Книги „Пастырскіе Завѣты" 
будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поуче
ній въ Церкви.

12 КНИГЪ внѣбогсслужебн. бесѣдъ ВоСКрвСНЫЙ 
Собесѣдникъ. Съ нравоученіями и разсказами изъ жизни 
святыхъ и изъ обыденной жизни о томъ, какъ жить христіа
нину въ міру.

Кромѣ этого, въ 1906 г. будутъ даны:
1) Книжки назидательныхъ разсказовъ

съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ наро
домъ и въ школѣ. .

2) Иллюстрированные стѣные листы
по объясненію прав. богсслуженія и по религіозно нравственнымъ 
вопросамъ современной жизни; текстъ будетъ напечатанъ только съ 
одной стороны и потому эти листы могутъ быть развѣшиваемы на 

наружныхъ стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.
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Подписная цѣна на Воскресный День со всѣми приложеніями 
съ пересылкой на годъ 4 р. На полгода 2 р. 50 К.

Благочинные, выписывающіе журналъ по менѣе 10 экз, по
лучаютъ еще одинадцатый экз. бёзіілитно.

Подписка принимается въ Москвѣ,, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

НОВЫ Й-М IР ъ
* ѴШ-й годъ изданія.

Большой иллюстрированный двухнедѣльный вѣстппкь литера
туры, науки, искусства, современной жизни, политики и при
кладныхъ знаній, издаваемый при участіи извѣстныхъ рус
скихъ писателей и ученыхъ, подъ редакціей П. М. Ольхипа.

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее 
время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовлетво
ряло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ 
современнаго интеллигентнаго читателя, какъ въ отношеніи внут
ренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, и отлича
лось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Со
здать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писателей, уче
ныхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ себѣ цѣлью 

редакція «Новаго Міра».
Внѣшность „Новаго Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, соотвѣтствуетъ -луч
шимъ заграничнымъ большимъ, худо^ствелцымъ изданіямъ. Жур
налъ печатается на веленевой бумагѣ, въ большомъ форматѣ — 
Іп-Гоііо, украшается снимками съ выдающихся новыхъ произведе
ній искусства,' русскихъ й иностранныхъ - вѣ гравюрахъ на дере
вѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ—по новѣйшимъ способамъ; 
оригинальными рисунками, портретами, этюдами ■‘-черными и 

цвѣтными.
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Въ продолженіе 1906 года при жупалѣ будутъ прилагаться:

Большія полихромныя картины, 
Акварельныя копіи въ краскахъ,

наклеенныя на картонные листы,
Геліогравюры-теггоііпіо и пр., и пр.

Приложенія эти заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ 
заведеніямъ и будутъ представлять 

большую художественную цѣнность.
Всѣмъ подписчикамъ „Новаго Міра“ въ 1906 году будетъ вы

сылаться безплатно
особое самостоятельное издавіе:

ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ
Иллюстрированный двухнедѣльный журналъ словесности, науки и 

библіографіи.
„Вѣстникъ Литературы, имѣетъ своей задачей объединять все, что 
касается литературнаго міра—русскаго и иностраннаго, критику, 
литературныя воспоминанія, статьи и корресподенціи по вопросамъ 

изящной словесности, библіографіи п пр.
„Новый Мгрі'и выходитъ каждаго 1-го и 16-го числа; 

„Віъстникъ Литературы"—каждаго 8-го и 23-го.
Подписная цѣна „Новаго Міра“ на годъ, съ доставкой и пере

сылкой повсемѣстно въ Россіи 14 р.
Съ пересылкой за границу —20 рублей.

Допускается разсрочка на три срока: при подпискѣ—5 р., въ 
апрѣлѣ—5 руб. и въ августѣ остальные 4- руб.

Для любителей печатается ограниченное количество экземпляровъ 
„Новаго Міра“ па лучшей слоновой бумагѣ Подписная цѣпа 
этого изданія, съ доставкой и пересылкой —18 р., съ пересылкой 

за границу—24 р.
Подписка ггринимается въ конторахъ журнала «Новый Міръ», 
при книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: въ С.-Пе
тербургѣ, Гостинпый Дворъ, 18, и въ Москвѣ: 1) Кузнецкій



Мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ, 2) Моховая ул., 22, д. Чижова 
и Курындинои (противъ университета): въ редакціи «Новаго Міра» 
— въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16-я линія, 5—7, 
собственный домъ, а также у всѣхъ столичныхъ п провинціальныхъ 

книгопродавцевъ.
Редакторъ /А М Олькинъ. Издатели: Т-во М. О. Вольфъ.

Журналъ общественный, литературн., художествен. и попу
лярно-научный,

подъ редакціей Ф. С. Груздева.
Направленіе журнала—прогрессивно-демократическое; 
девизъ—сііободный союзъ народностей, при широкомъ 
мѣстномъ самоуправленіи, но при условій единства го

сударства и государств. языка.
Всѣ обязательства редакціи за 2 предъид. года исполнены 

точно.

•За 6 руб. въ і >дъ въ 1906 г. будетъ дано, сверхъ /2 книгъ 
ежеміьс журнала большаго формата, 24 кнііін приложе
ній для самообразованія, отвѣчающихъ запросамъ современ. 
ЖИЗНИ и новѣйшимъ успѣхамъ НАУ НИ. Въ -отдѣльной про
дажѣ многія наши приложенія будутъ стоить ПО 2 рубля И Д0- 

роЯіе кегкдсѳ;
1. Современный СОЦІЗЛИЗМЪ въ рѣчахъ, писаніяхъ и програм

махъ выдающихся соціалистовъ и соц. партій разныхъ странъ.
2 и 3. Исторія цивилизацій въ Англіи.— Ч. Швейцера и 

Л. Назаміана.
4, 5 и 6 Великая французская революція. (1789 — 1804 г. 

г.). — В. Блоса.
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7, 8 и 9. Великія крестьянскія войны въ Германіи.—С. 
Циммермана.

16, 11 и 12. Французская револцюція 1343 г. и Вторая
Республика. Л. Эритъе

13 и 14. Исторія парижской коммуны 1371 г.-Лиссагарей.
15 и 16 Страна свободы (С.-Амер. Соед. Штаты) въ XX вѣ

кѣ— Леру а Болъе.
17, 18 и 19. Наслѣдіе Петра Великаго. (Царство женщинъ и 
правленіе фаворитовъ)—-К. Валигиевскаю. Кн. 17-+Жена и 
Внукъ. Кн. 18.—Императрица Анна. Кн. 19.—Два регентства. 
20. Прогрессъ дарвинизма и его значеніе въ совремсн. естество

знаніи.—Д-р(і Франса.
21 и 22. Міровыя загадки—Проф. Э. Геккеля.
23. Радіоактивныя вещества и ихъ свойства.—Н. Адамовича.
24. Педагогика будущаго. (Современныя педаг. системы и же

лательныя измѣненія ихъ.—В. Мюнхъ.
Почти всѣ эти труды, по условіямъ цензуры, еще не появ

лялись на русскомъ языкѣ.
Въ 1906 г ж. «Наука и Жизнь“ совершенно реформируется На 
первую очередь ставится правильная разработка вопросовъ внутрен
ней политики: вопросовъ окраинныхъ (польскаго, финскаго, еврей
скаго и др.), рабочаго, крестьянскаго (надѣленіе крестьянъ землею), 
женскаго, и духовнаго (возстанови. самоупрѵвл церк. прихода и 

выборнаго начала въ духовенствѣ).
Кромѣ статей, вь журналѣ—обширныя извлеченія изъ 
всѣхъ главныхъ трудовъ по общественный'!, наукамъ. 
Изъ инострая, авторовъ—статьи Бебеля, Каутскаго, Либ
кнехта и др. Обзоръ заграничной жизни отъ спец корресп въ 
Парижѣ, Берлинѣ, Лондонѣ и Сѣв. Америкѣ Обширный 
литературный отдѣлъ (русская, польская и малорусская беллетри
стика па первомъ планѣ). Статьи о новѣйшихъ успѣхахъ по всѣмъ 

отраслямъ знанія.
Въ журналѣ принимаетъ участіе до 50-ти разныхъ ли- 
тературн. и научныхъ силъ, строго идейнаго направ

ленія.
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Спеціальный худож. отдѣлъ подъ ред. худ. М. Далькевича.
За 1904 г. журналъ весь разошелся; за 1905 г. осталось не

много, по 6 р. за экз.
Цѣна 6 руб. въ годъ, за полгода—3 рубля.

Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; при под
пискѣ чрезъ Главную Контору редакціи допускается разсрочка: при 
подпискѣ—2 р , къ 1 марта— 1 р., къ 1 мая—1 р. и 1 авг.— 

остальные 2 р.
Главная Контора: С.-Петербургъ, Ивановская 13. 

Редакторъ-Издатель Ф. С. Груздевъ.

(37-й іодъ изданія).
Гг. подписчики ..НИВЬГ получатъ въ теченіе 1906 года:
52 №№ художеств.-литературнаго журпала „НИВА4, заклю
чающаго въ себѣ романы, повѣсти, разсказы; гравюры, рисунки и 

иллюстраціи современ. событій.
40 КНИГЪ „Сборника Нивы4, отпечатанныхъ четкимъ шриф

томъ, на хорошо глазированной бумагѣ и содержащихъ:
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

зокнигь I. Е. СНТЫКОВА-ЩЕДРЙНА
(„Сказки4, „Мелочи жизпи4, „Благонамѣренныя рѣчи4, „Господа 
Тапікенцы4, „Въ средѣ умѣренности и аккуратности44, „Письма къ 
тетенькѣ “ и мн. друг. Войдутъ также не помѣщенныя въ преж

нихъ изданіяхъ три сказки и комедія „Смерть Пазухина4).
(Цѣпа полп собр. въ отдѣльной продажѣ съ перес. 21 руб.).

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

іолвнияга Е. I СТАНЮКОВИЧА
(въ которыя войдутъ „Морскіе разсказы4, романы: „Безъ исхода4,
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„Два брата“ и рядъ разсказовъ), подъ редакціей и съ біографич. 
очеркомъ П. В. Быкова.

(Цѣна полн. собр. въ отдѣльной продажѣ съ перес. 21 руб.).
12 КНИГЪ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и попуярно- 
нучныхъ Приложеній", содержащихъ романы, повѣсти, разска
зы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авто
ровъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ 

и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.
12 „Парижскихъ модъ". До 200 столбовъ текста и 300
модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на раз

нообразные вопросы подписчиковъ.
12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодѣльныхъ работъ 
и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную 

величину.
1 „Стѣнной календарь“ на 1906 годъ, отпечатанный кра

сками.
Подписная цѣна „НИВЫ*  со всѣми приложеніями на годъ: 
Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи -8 р. За границу - 1 2 р- 

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 п 4 срока.
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ „Нивы" 1906 г со 
всѣми ея приложеніями, еще первыя 10 книгъ соч. Салтыкова- 
Щедрина за 1905 г., доплачиваютъ единовременно при подпи
скѣ: безъ доставки въ СПБ. — 1 р. 50 к ; съ дост въ СПБ. и 

съ пересылкой иногороднымъ и за границу—2 руб.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала КНИВА“, 
улица Гоголя, 22.
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ПРИ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 

будетъ издаваться новый еженедѣльный журналъ:

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ“
въ составѣ 52 №М° въ годъ (но 2 печ. листа въ каждомъ).

Отвѣчая насущнымъ потребностямъ и запросамъ современной 
церковно-общественной жизни, журналъ ставитъ своею задачею глав
нымъ образомь проясненіе церковно-общественнаго самосознанія по 
вопросамъ церковной реформы и освѣщеніе фактовъ наличной цер
ковно-общественной дѣятельности. Спеціальною задачею журнала 
является также обсужденіе всѣхь вопросовъ, связанныхъ съ рели
гіозно-бытовымъ положеніемъ русскихъ инородцевъ, населяющихъ 
восточныя окрайны Россіи.

Программа журнала:
1. Оригинальныя статьи по текущимъ вопросамъ церковно

общественной жизни п мысли.
2. Вопросы русскаго инородчества.
3. Обзоръ печати, по церковнымъ вопросамъ.
4. Хроника церковно общественныхъ событій за недѣлю.
5. Библіографія. Краткія библіографическія замѣтки о вновь 

выходящихъ книгахъ.
6. Отзвуки жизни. Корреспонденіи изъ области церковпо-об- 

щественной практики.
7. Почтовый ящикъ редакціи.
8) Объявленія.
Подписная Цѣна: а) въ Россіи съ доставкой и пере

сылкой На ГОДЪ пять рублей, ПОЛГОДа-^три рубля, Три мѢ- 
СЯЦ1—I р. 50 к., ПОМѢСЯЧНО—50 коп. б) заграницу—па 
годъ 8 рублей. Допускается разсрочка для годовыхъ подписчиковъ: 
при подпискѣ 3 р. и къ іюню 2 рубля. Всѣ годовые подписчики 
получаютъ безплатно предполагаемые къ выпуску декабрскіе 
номера журнала за 1905 годъ.
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Адресъ редакціи: Казань, Первая Академическая улица; 
д. № 11. Контора редакціи: Первая Академическая улица, 
домъ Улитипой. Отдѣленіе Конторы: „Центральная типографія" 
Воскресенская улица, рядомъ съ циркомъ.

Рдакторы: профессора—Л. Писаревъ.
М. Машанаёъ
К Гриіоръевъ,ПРИРОДА И ЛЮДИ

52 №№ художественно-литературнаго журнала, въ которыхъ 
читатель найдетъ все, что необходимо въ настоящее время кайдо’ 
му, слѣдящему за всемірнымъ прогрессомъ.

40 томовъ свыш 6500 стран. полнаго собранія сочиненій 
(первое полное изданіе на русскомъ языкѣ) ЖЮЛЯ ВЕРНА.

Всѣ ромапы переведены полностью, безъ пропусковъ
Это громадное изданіе невозможно дать сразу въ одинъ годъ. 

Оно заключаетъ болѣе 80 томовъ, т. е свыііге- 13,000 страницъ. 
Въ 1906 году будутъ даны первые 40 томовъ, стоимость кото
рыхъ въ отдѣльной продажѣ свыше 50 р., остальные въ слѣду
ющемъ году.

Кромѣ того роскошное изданіе

Свѣточи русскаго самосознанія на пути къ 
свободѣ. іонвмрЯ а

Долгъ каждаго гражданина знать тѣхъ людей, которые от
дали всю свою жизнь служенію правдѣ, добру и свободѣ для сча
стья своей родины; знать и свято чтить память о нихъ -и объ ихъ 
дѣяніяхъ. Въ этомъ изданіи будетъ помѣщенъ рядъ превосходно 
исполненныхъ портретовъ этихъ свѣточей русскаго самосознанія, на
чиная отъ А. Н. Радищева и кончая Н. К. Михайловскимъ--и 
кн. С. Трубецкимъ, умершимъ на зарѣ нашей обновленной жизни, 
съ ихъ автографами, подробными біографіями и яркими характери
стиками ихъ дѣятельности.
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И, наконецъ, право на полученіе повой, ежедневной политической 
и литературной газеты

„ОБІІОВЛЕІІІПЯ РОССІЯ
органъ прогрессивной мысли. За уменьшенную плату 2 руб. 60 к. 
въ годъ. Газета высылается со дня полученія денегъ (<№ 1 вый
детъ 15 ноября).

Подписная цѣна: на журн. „Природа и Люди" со всѣми 
прилож. за годъ съ доставской и пересылкой по всей Россіи 6 р. 
вмѣстѣ съ газетой „Обновленная Россія" 8 руб 60 коп. Допу
скается разсрочка: безъ газеты при подпискѣ 2 руб. съ газетой 
при подпискѣ 4 р. 60 к.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Природа и Люди". 
С.-Петербургъ, Стременная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинъ.

„СВЪТЪ“
11

„сборникъ романовъ^
въ 1906 г.

Подъ редакціею В. В. Комарова.
Подписная цѣна на каждое изданіе въ отдѣльности съ пересылкою 

и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р. На полгода съ 1 января или 1 

іюля 2 р. На 3 мѣс. съ 1 апр., 1 іюля или 1 окт. 1 р.
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться па газету ' «Свѣтъ» 
и «Сборникъ Романовъ» и посылать деньги въ одномъ кон

вертѣ, благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 япв. по 31 дек. Гавета и 12 книгъ романовъ. 8 р. На полго- 
да съ января или 1 іюля Газета и 6 книгъ романовъ. 4 р. На 3 мѣо. съ 1 

янв. 1 апр , 1 іюля или 1 окт. Газета и 3 книги романовъ. 2 р, 
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „СВѢТЪ11 Невскій, 136.

Редакторъ, священникъ Николай Александровъ.
Дозв. ценз., г. Омскъ, 15 января 1906 г.

Цензоръ, священникъ Насилій Нлясхинь.

Типографія К. И. Демидовой.


