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Высочайшая награда.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнѣйшему док

ладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, въ 17-й день минувшаго октября, на сопри
численіе настоятеля церкви и законоучителя Петров
скаго Полтавскаго кадетскаго корпуса, протоіерея 
Евѳимія Исаепко, за отлично-усердную и плодотвор
ную, въ теченіе 50-ти лѣтъ, службу его, къ ордену 
се. Анны 1-й степени.

I .

Архіерейскія сдуженія.
11 ноября, воскресенье, Его Преосвященствомъ, Преосвя

щеннѣйшимъ Иларіономъ, Епископомъ Полтавскимъ и Не-
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реяславскимъ, совершена Божественная литургія въ Полтав
скомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой руко
положенъ во діакона окончившій курсъ Полтавской духов
ной семинаріп Евгеній Кудрявцевъ.

Того же числа Преосвященнымъ Гедеономъ, Епископомъ 
Прилукскимь, совершена Божественная литургія въ Полтав
скомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, па которой руко
положенъ въ санъ священника діаконъ Іоанно-Богословской 
церкви с. Строковы, Переяславскаго уѣзда, Дометій Рос- 
синскій и во діакона псаломщикъ Трехевятительекой церкви 
гор. Зѣнькова, окончившій курсъ той же семинаріи Петръ 
Хооа.

14 ноября, среда, Преосвященнымъ Епископомъ Иларіо- 
номъ совершена Божественная литургія къ Полтавскомъ 
каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой рукоположенъ 
въ санъ священника діаконъ Евгеній Кудрявцевъ; послѣ 
литургіи Преосвященнымъ съ градскимъ духовенствомъ от
служено молебствіе по случаю дня рожденія Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Маріи 4Ѳеодо- 
ровны.

Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ 
совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Кресто
воздвиженскомъ монастырѣ, на которой рукоположенъ въ 
санъ священника діаконъ Петръ Хоба; послѣ литургіи от
служено положенное молебствіе.

II.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Отъ лица Его Преосвященства преподается Божіе 

благословеніе: 22 октября мѣщанину Григорію Савченко 
за пожертвованіе имъ въ Михайловскую церковь города
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Гадяча 300 руб. на покупку новаго колокола въ 14 пуд. 
33 фунта.

Предоставлены священническія мѣста: 30 октября—  
діакону Николаевской церкви села Старовѣровки, Констэн- 
тиноградскаго уѣзда, Гооргіго Якубовскому при Богоявлен
ской церкви м. Соколки, Кобелякскаго уѣзда, 2-е мѣсто; 
діакону Николаевской церкви с. Русскаго-Орчика, Констан- 
тиноградскаго уѣзда, Іоанну Буржинскому при Саввинской 
церкви^с. Шабельниковъ, Золотоношскаго уѣзда; діакоп- 
ск ія4мѣста: 2 5 октября— псаломщику Михайловской цер
кви с. Ольгпаіш, ІТрилукскаго уѣзда, Петру Щербинѣ  
при той же церкви на занимаемомъ имъ псаломщическомъ 
мѣстѣ; 29 октября— псаломщику Іоанно-Богословской цер
кви при Роменскомъ духовномъ училищѣ Іосифу Мсшфету 
при той же церкии на занимаемомъ мѣстѣ; 10 ноября—  
псаломщику Рождество-Богородичной церкви с. Лѣсниковъ, 
Пнрятинскаго уѣзда, Іосифу Еононенко при той же церкви 
на занимаемомъ мѣстѣ.

Рукоположены въ санъ священника: 11 ноября—діаконъ 
Іоанно-Богословской церкви с. Строковы, Переяславскаго 
уѣзда, Дометій Россинскій къ той же церкви; 14 ноября — 
псаломщикъ Трехсвятительской церкви г. Зѣнькова, окон
чившій курсъ Полтавской духовной семинаріи, Петръ Хоба 
къ Христо-Рождественской церкви с. Галицкаго, Кремен
чугскаго уѣзда; 14 ноября - окончившій курсъ той же се
минаріи Евгеній Кудрявцевъ къ новоустроенной церкви д. 
Абрамовки, Константиноградскаго уѣзда; 24 ноября— въ 
санъ іеродіакона монахъ Переяславскаго архіерейскаго дома 
Парѳеній.

Награждены бархатными фіолетовыми скуфъями- 
28 октября— священники: Рождество-Богородичной церкви 
с. Броварокъ, Кременчугскаго уѣзда, Тихонь Гвоздевичъ; 
Николаевской церкви м. Китайгорода, Кобелякскаго уѣзда,
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Симеонъ Поповиченко; Варварпнекой церкви с. Корсуновки, 
Миргородскаго уѣзда, Исидоръ Назаревскій; Рождество- 
Вогородичной церкви м. Домонтова, Золотоношскаго уѣзда, 
Адріанъ Сокальскій за отлично усердную пастырскую 
службу.

Награждены набедренниками'. 28 октября—священники: 
Преображенской церкви с. Великихъ-Бучекъ, Роменскаго 
уѣзда, Іоаннъ Григоренко; Іоанно-Богословской церкви с. 
Плавинищъ, того же уѣзда, Іоаннъ РахубовСКІй; Успенской 
церкви с. Шушваловки, Кременчугскаго уѣзда, Владиміръ 
Антоновскій; Николаевской церкви с. Николаевки, Золо
тоношскаго уѣзда, Стефанъ Устимовичъ;  Николаевской 
церкви м. Лѣпляваго, того же уѣзда, Григорій Богдано
вичъ за усердное исполненіе ими пастырскихъ обязанностей, 
проповѣданіе слова Божія въ церкви и при требахъ и по 
должности законоучителей въ училищахъ.

Опредѣлены псаломщиками: 2 3 октября— временно от
численный отъ должности псаломщика Алексій Ратушнев- 
скій—къ Михайловской церкви с. Кейбаловки, Пирятин- 
скаго уѣзда; окончившій курсъ Полтавской духовной семи
наріи Навелъ Перчиковъ—къ Покровской церкви с. Пра
ходекъ, того же уѣзда, съ утвержденіемъ учителемъ мѣст
ной церковной школы; 2 6 октября— сынъ псаломщика Гри- 
орій Грабовскій— къ Покровской церкви с. Трубайцовъ, 

Хорольскаго уѣзда; и. д. псаломщика Николаевской церкви 
х.х. Горишнія-Плавни, Кременчугскаго уѣзда, Іоаоннъ Д е 
миденко— къ той же церкви; 31 октября — учитель Глад- 
ковщинской школы, Золотоношскаго уѣзда, заштатный діа
конъ Василій Нероповичъ— къ Іоанво-Богословской церкви 
с. Строковы, Переяславскаго уѣзда, подъ наблюденіе бла
гочиннаго; 1 ноября—надзиратель и экономъ Лубенской 
братской учительской шкоды Вячеславъ Х алецк ій  — къ той 
же церкви; сынъ діакона Павелъ Мартиновичъ къ — Успен
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ской церкви с. Фарбованой, ГІирятинскаго уѣзда; сынъ пса
ломщика Іоаннъ Леонтовтъ къ Покровской церкви с. Во
дяной-Балки, Зѣньковскаго уѣзда; сынъ священника Иппо
литъ Животноей - к ъ  Петро-Иавловской церкви с. Тишковъ, 
Лубенскаго уѣзда; 8 ноября — окончившій курсъ Полтавской 
духовной семинаріи Александръ Соборницкій —къ Георгіев
ской церкви с. Байракъ, Полтавскаго уѣзда.

Перемѣщены: 5 ноября—благочинный 2-го округа, Пи- 
рятинскаѵо уѣзда, священникъ Троицкой церкви с. Березо- 
вой-Рудки, того же уѣзда, Прокопій Сахновскій къ Рож
дество-Богородичной церкви с, Лѣсниковъ, того же уѣзда; 
священники'. Покровской церкви с. Помокель, Переяслав
скаго уѣзда, Александръ Гайдаренко— къ Николаевской 
церкви с. Войтова, того же уѣзда; церкви с. Войтова Во- 
нифатій Иваницкій— къ Покровской церкви г. Переяслава; 
7-го ноября — Крестовоздвижеиской церкви с. Мозолѣевки, 
Кременчугскаго уѣзда, Константинъ Сулятицкій и Кресто- 
воздвиженской церкви м. Буняковки, Кобелякскаго уѣзда, 
Сергѣй Елъчуковъ— одинъ на мѣсто другого; Крестовоздви- 
женской церкви с. Мозолѣевки, Кременчугскаго уѣзда, Ми
хаилъ Короповъ— къ Свято-Духовской церкви с. Демидовки, 
того же уѣзда, на 2-ю вакансію, съ правомъ завѣдыванія 
Обозновскимъ приходомъ; Рождество-Богородичной церкви 
с. IIротасовки, Роменскаго уѣзда, Ѳеодоръ Вукшовапий — 
къ Космо-Даміановской церкви с. і есѣдовки, того же уѣзда; 
2-й священникъ Богоявленской церкви м. Соколки, Кобе
лякскаго уѣзда, Андрей Виноградскій— къ Николаевской 
церкви с. Старовѣровки, Константиноградскаго уѣзда, на 
настоятельское мѣсто; 81 октября— церкви с. Старовѣровки, 
Даніилъ Поповъ къ Нараскевіевской церкви с. Сухоно- 
совки, Лохвицкаго уѣзда; 1 ноября—діаконы: Кирилло- 
Меѳодіевской церкви Лубенскаго духовнаго училища Васи
лій Мищенко— къ Трехсвятительской церкви г. Зѣнькова;
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Іоанно ІІрдтечевской церкви с. Демидовки, Константино- 
градскаго уѣзда, Симеонъ Питерскій —къ Николаевской 
церкви с. Старовѣровки, того же уѣзда; псаломщики: 23 
октября—-Михайловской церкви с. Кейбаловки, Пирятин- 
скаго уѣзда, Димитрій ВазилевНЧЪ -  къ Николаевской цер
кви м. Сребнаго, ІІрилукскаго уѣзда, для пользы службы; 
Аполлоніевекой церкви с. Калмычки, Гадячскаго уѣзда, 
Димитрій Драчевскій и Успенской церкви с. Великой-Пав
ловки, Зѣньковскаго уѣзда, Леонидъ СахповСКІй —одинъ на 
мѣсто другого; Успенской церкви м. Карловки, Константи- 
ноградскаго уѣзда, Василій Дубинскій — къ Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви д. Нижней-Лапы, того же уѣзда; Никола
евской церкви м. Сребнаго, ІІрилукскаго уѣзда, Митрофанъ 
Курдиновскій — къ Успенской церкви м. Карловки, Констан- 
тиноградскаго уѣзда; Преображенской церкви м. Голтвы, 
Кобелякскаго уѣзда, Іаковъ ВрчеревЪ и Николаевской цер
кви м. Решетиловки, Полтавскаго уѣзда, Прохоръ Лукья
новъ— одинъ на мѣсто другого; Варваринской церкви села 
Чернобай, Золотоношскаго уѣзда, Іоаннъ Хорошуновъ -  къ 
Николаевской церкви с. Русскаго-Орчика, Константиноград- 
скаго уѣзда, на 1-е мѣсто; Покровской церкви с. Водяной- 
Балки, Зѣньковскаго уѣзда, Михаилъ Пищалепко — къ Вар
варинской церкви с. Чернобай, Золотоношскаго уѣзда, для 
пользы службы.

Утверждены въ должностяхъ: 1 ноября—священникъ 
Покровской церкви с. Берестовеньки, Константиноградскаго 
уѣзда, Константинъ Сулятгщкій -  законоучителемъ мѣстнаго 
народнаго училища; учительница Полого-Вергунскаго народ
наго училища, Переяславскаго уѣзда, Анна Кремянская— 
преподавательницею Закона Божія въ томъ же училищѣ, на 
мѣсто уволившагося священника Александра Терлецкаго; 
священникъ кладбищенской Всѣхъ Святыхъ церкви городи 
Полтавы Ѳеофилъ Вулдовскій— законоучителемъ профессіо-
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нальной щколы г-жи Ваяниной; Николаевской церкви села 
Бубновской Слободки, Золотоношскаго уѣзда, Михаилъ 
МихновСКІй — духовникомъ, по вѣдомству благочиннаго про
тоіерея Михаила Богащаго’, 2 3 октября -  Николаевской 
церкви с. Федіевки, Полтавскаго уѣзда, Антоній СгіЛЪве- 
СШровЪ — законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища.

Уволены за штатъ 31 октября— священники: Іоанно- 
Богословской церкви с. Строковы, Переяславскаго уѣзда, 
Іоаннъ Морщаковъ, согласно прошенію; 26 о'ктября— Рож
дество-Богородичной церкви с. Лѣсняковъ, Нирятинскаго 
уѣзда, Андрей К уклярскій , по преклонности лѣтъ и раз
строенному здоровыо, съ правомъ просить пенсіи.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей, согласно про
шенію, 2 ноября— псаламщики: Успенской церкви с. Фар- 
бованой, Нирятинскаго уѣзда, Алексій ОбломіевСКІЩ 8-го 
ноября— Георгіевской церкви с. Байрака, Полтавскаго у., 
Александръ Преображенскій.

Отчисленъ отъ занимаемой должности 8 ноября пса
ломщикъ Детро-Навловской церкви с. Тишковъ, Дубенскаго 
уѣзда, Павелъ Калядинскій.

III.
Извѣстія и объявленія.

Объ открытіи народной библіотеки.

Въ приходѣ Петро-Павловской церкви с. Солонцовъ, 
Кобелякскаго уѣзда,, открыта церковная народная библіотека.

Резолюціею Его Преосвященства на прошеніи объ этомъ 
священника Михаила Чусова 1 ноября 1901 года сказано: 
„Благословляю добрую мысль священника и полезное для
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прихожанъ дѣло. Разрѣшается открыта народную библіотеку; 
ио церковныя книги считать въ церковной оцнснк.

Полтавскою Духовною Консисторіею выданы сборныя книги 
для сбора пожертвованій въ предѣлахъ Полтавской епархіи 
срокомъ на одинъ годъ:

а) 1901 года октября 26-го дня выдана сборная книга 
за № 23547, на имя козака Самуила Симеоновича Шелепы, 
въ пользу Николаевской церкви м. Березовой-Луки, Мир
городскаго уѣзда.

б) 1901 года ноября 7-го дня выдана сборная кнпгя 
за № 24773, на имя козака Павла Стефановича Яковенко, 
на ремонтировку Троицкой церкви с. Диканьки, Полтавскаго 
уѣзда.

СОДЕРЖАНІЕ: Высочайшая награда.—I. Архіерейскія служенія. — II. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства.—III. Извѣстія и объявленія.

Редакторъ оффиціальной части, Протоіерей 11. У раловъ.,

Печ. съ разр. мѣстн. духови. цензуры, 1 декабря 1901 г.

О сборныхъ книгахъ

і)

Полтава, Типо-Литографія Л. Фришберга



1 Декабря Л  З і-й . 1901 года.

чѴ0̂ т А Вс%
Ф Iмышію г  і

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

\ Ш І

Новое христіанство безъ Христа*).
Замѣчательное явленіе нашего времени представляетъ не

сущееся отовсюду отрицаніе Церкви со всѣми ея догматами 
и установленіями, соединенное съ проповѣдью христіанства — 
безъ Христа. Никѣмъ неиризваниые учителя разныхъ 
толковъ, объединяясь лишь этомъ отрицанія, ярой
новѣдуютъ съ ревностію, доходящею до фанатизма и до 
глумленія надъ всякимъ возраженіемъ,'туманное, не приведен
ное въ систему, но повелительное примѣненіе въ жизни на
чалъ, произвольно извлеченныхъ и произвольно истолкован
ныхъ изъ Евангелія; но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаютъ Еван
геліе во всей его цѣлости н отрицаютъ вмѣстѣ съ Церковью 
главу Церкви — Іисуса Христа —Богочеловѣка. Они назы
ваютъ это свое христіанство истиннымъ, а то которое отъ 
начала проповѣдывалоеь Церковью,— ложнымъ.

Бъ отрицаніи людямъ всего легче объединяться: ихъ вле
четъ къ этому общій духъ недовольства и смутнаго стремле
нія къ лучшему. Всякій, сосредоточась па своемъ я, всегд- 
себялюбивомъ, самочинномъ, исключительномъ, отрѣшаясь

*) Изъ новаго, дополненнаго изданія Московскаго Сборника, К . П. 
Побѣдоносцева.
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въ духѣ отъ міра своихъ собратій,— приходитъ къотрица- 
нію. Возмущаясь противъ неправды и зла въ человѣческихъ 
отношеніяхъ, забываетъ притомъ о своей неправдѣ, ищетъ 
водворенія правды въ человѣчествѣ и забываетъ притомъ, 
что всякій человѣкъ раздвоенъ въ себѣ— хочетъ чего, не 
Дѣлаетъ и дѣлаетъ, чего не хочетъ, и что жизнь человѣ
чества совершается тысячами и милліонами годовъ и впа
даетъ въ вѣчность; что тѣмъ же ходомъ идетъ въ человѣ
чествѣ прерывистая и мучительная эволюція правды, коей 
вѣчные законы, отъ вѣка начертанные, отъ вѣка нарушают
ся и подвергаются поруганію. Хранительницей этихъ зако
новъ, говорятъ они, поставила себя Церковь: она не умѣ" 
ла водворить ихъ въ дѣйствительности; зданіе ея обветша 
ло, дѣло ея преисполнено мертвыхъ формальностей, суевѣ
рій, обмановъ и злоупотребленій. Надо разрушить это зда" 
ніе — и новый законъ любви и правды объявить человѣчеству: 
разрушимъ Церковь. Самый легкіе, способъ усовершенія 
учрежденій, по мнѣні: . .торовъ, есть разрушеніе суще
ствующихъ. Съ этого начинаютъ и нео-христіане, но на 
мѣсто разрушеннаго учрежденія не въ силахъ они построить 
новое; ставя законъ своего изобрѣтенія, ничего не хотятъ 
и не умѣютъ создать для храненія и возможнаго въ приро
дѣ человѣческой осуществленія закона, какъ будто самъ за
конъ долженъ самостоятельно дѣйствовать и самъ собою 
объединить человѣчество для новой жизни.

Прежде чемъ отрицать Церковь и ея вѣрованія, надобно 
знать ее. А для того, чтобы знать ее, мало, изучить внѣш
нимъ образомъ догматы ея, учрежденія и обычаи. Церковь 
есть живой организмъ, совокупность вѣрующихъ душъ; и 
для того, чтобы познать Церковь, надобно войти въ душу 
народа, который составляетъ Церковь, надобно жить од
ною жизнью съ народомъ, какъ съ равными собратіями,
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не ставя себя выше народа, не относясь къ нему съ однимъ 
отрицаніемъ, какъ къ толпѣ невѣжественной и дикой Но 
къ этому не способны самочинные пророки нео-христіанства 
и потому, когда они'обличаютъ пороки и зло, и ложь въ 
жизни церковной, въ этихъ обличеніяхъ нѣтъ любви, а слы
шится только гордость сомодовлѣющей мысли и злоба раз
драженія; нѣтъ того пламеннаго стремленія къ исправленію 
и совершенію, той горячей надежды на побѣду любви и 
правды, —что слышится въ рѣчахъ Христа, —а обличенія, 
исполненныя гордаго духа, приводятъ лишь къ голому от
рицанію.

Откуда все это? Невольно думается, что идеаломъ нынѣш- 
няі'О вѣка, конечнымъ пунктомъ прогресса въ человѣчествѣ 
становится теперь самодовлѣющее я, стремящееся въ чело
вѣческомъ образѣ возвыситься надъ человѣчествомъ и само
му быть себѣ закономъ. Таковы, невидимому, идеалы но
вѣйшихъ философскихъ ученій, таковы герои излюбленныхъ 
романовъ, драмъ и поэмъ въ новѣш я литературѣ. Идеаль
нымъ представляется человѣкъ, кто самъ себя ставитъ ко
нечною цѣльѣ своихъ дѣйствій и на другихъ людей смот
ритъ какъ на орудіе для своего возвеличенія. Быть самимъ 
собою, слушать только своей воли и свое хотѣнія, ниче
го и никого не признавать надъ собою, сверхъ себя —та
ковъ идеалъ человѣка, стремящагося быть сверхъ-человпиомъ. 
Подъ эту мысль, въ сущности чудовищнонелѣпую, иные под
кладываютъ въ основаніе другую мысль: всего этого дол
женъ достигнуть человѣкъ посреди общества для того, что
бы, овладѣвъ имъ, подчинить его себѣ для его же блага, 
и водворить въ немъ царство любви и братства. Но такого 
основанія никакая философія признать не можетъ. Что ис
ходитъ изъ эгоизма и на эгоизмѣ основано, въ томъ не мо
жетъ быть никакихъ зачатковъ любви и преданности, и 
тотъ, кто сознательно заключилъ себя въ своемъ л, не мо-
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жетъ сбросить его съ себя и освободиться. Правда, для 
дѣятельности, посвященной общественному благу, потребны 
не бездушные, равнодушные и безхарактерные люди, но ли 
ца  съ характеромъ и совѣстію, и такое лицо всякій, же
лающій служить обществу, долженъ воспитать въ себѣ. Но 
личность, въ нравственномъ смыслѣ, можетъ образоваться и 
достигнуть развитія не иначе, какъ чрезъ сношеніе человѣ
ка съ подобными себѣ: такъ только человѣкъ можетъ вы
работать въ себѣ достоинство. Но когда человѣкъ начи
наетъ съ того,^что, чуждаясь общества, посреди коего жи
ветъ, подвергаетъ его презрѣнію, для того, чтобы въ отчуж
деніи воспитать въ собѣ свое гордое, причудливое л, и за
тѣмъ присвоить себѣ миссію—разорить это общество въ ко
нецъ и на мѣсто его создать новое по своему плану,— въ 
этомъ нѣть никакой мудрости, а одно лишь безуміе.

Тѣмъ не менѣе — въ наши дни это безуміе возводится въ 
идеалъ, художественно-изображаемый мыслителями и поэта
ми. А за ними, не разсуждая, увлекаемая талантомъ, стре
мится стаднымъ движеніемъ толпа, восхищаясь героями и 
героинями идеализованнаго эгоизма. Одинъ за другимъ появ
ляются самозванные пророки безумной автономіи мышленія 
и дѣйствія, пророки новыхъ вѣрованій, отрицающихъ рели
гію. А когда берется за это худоягникъ мышленія и слова 
онъ привлекаетъ къ себѣ толпу поклонниковъ Многія увле
ченія, при внутренней несостоятельности ученія доходящія 
нерѣдко до энтузіазма, объясняются силою художественной 
его конструкціи. Когда идея,— какая бы ни была, — овладѣ
ваетъ геніальнымъ художникомъ мышленія и слова, онъ мо
жетъ приложить къ ея развитію всю силу своего таланта н 
воздвигнуть на ней зданіе, поражающее красотой и строй
ностью логическихъ выводовъ изъ мысли въ существѣ своемъ 
ложной. Но къ распознанію этой основной лжи не способ
на толпа, увлеченная своимъ восторгомъ. А творецъ худож-
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никъ, увлекаясь и своимъ созданіемъ, и восторгами своихъ 
поклонниковъ, самъ входить мало-по-малу въ роль пророка, 
призваннаго обновить человѣчество новою идеей и разсы- 
лать во всѣ концы восторженныхъ ея проповѣдниковъ —уче
никовъ своихъ.

Наше время изобилуетъ ученіями, основанными на нача
лахъ крайняго матеріализма, отрицающаго духовную силу 
въ жизни человѣчества. Раздѣляясь на множество отдѣль
ныхъ системъ н толковъ подъ разными нззваніями (позити
визмъ, натурализмъ, агностицизмъ, утилитаризмъ, крайній 
соціализмъ, анархизмъ и пр ), эти ученія, сложившись въ 
научно-художественное построеніе, расплодившись въ обшир
ной литературѣ, пріобрѣли себѣ множество восторженныхъ 
поклонниковъ, располагаютъ безконечными средствами про
паганды посредствомъ печатнаго и устнаго слова, и малопо- 
малу овладѣваютъ умами возрастающаго поколѣнія. Такъ 
создается почва для невѣрія, для легкомысленной критики 
на церковь и легкомысленнаго отъ нея отчужденія.

Но отойдя отъ своей Церкви, въ коей родились, люди 
не могутъ отрѣшиться отъ многихъ ощущеній и впечатлѣ
ній своего общества, порожденныхъ и воспитанныхъ вѣка
ми христіанскаго ученія. Опытъ показываетъ, что гдѣ за
сохли корни вѣры, тамъ еще остаются корни суевѣрія, по
всюду нерѣдко смѣшаннаго съ неглубоко-сидящею вѣрой. 
Остается какой то ощущеніе духа въ жизни, какой-то страхъ 
передъ чертой, отдѣляющею духъ отъ матеріи. Отсюда за
мѣчаемое повсюду въ нашъ вѣкъ,— подобно тому, что про
исходило въ вѣкъ разложенія римско ясыческой культуры,- -  
исканіе какой-нибудь вѣры: съ одной стороны, размноженіе 
суевѣрій, иногда дикихъ и чудовищныхъ, создающихъ себѣ 
особливый культъ, съ другой стремленіе найти отвѣтъ р 
запросы духа въ магометанствѣ и буддизмѣ, и наконе 
стремленіе создать новую религію на раціональныхъ на
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лахъ, вложивъ въ нее внушеніи фантазіи, нравственныя 
правила, взятыя изъ Евангелія, религію любви подъ наз
ваніемъ очищеннаго христіанства. Отрицаясь отъ Церкви, 
разрушая всякую ограду церковной вѣры и церковнаго еди
ненія, — аностолы этихъ ученій хотятъ, вмѣсто Церкви, соз
дать какое-то расплывающееся въ любви всемірное братство 
мнимыхъ послѣдователей Христа, безъ вѣры во Христа. Осу
дивъ Церковь, не сумѣвшую въ теченіе вѣковъ осуществить 
царство Божіе на землѣ, сами они мечтаютъ достигнуть 
этого своимъ ученіемъ, водворивъ любовь, общее довольство, 
равенство безъ порока и преступленія: вотъ, проповѣдуютъ 
они, истиная цѣль нашего ученія— осуществленіе на землѣ 
царства любви и мира.

Напрасная мечта, напрасная смута умовъ и сердецъ че
ловѣческихъ. Религія не можетъ быть безъ вѣры,— а 
это новое мнимое христіанство—въ кого и во что вѣруетъ, 
н на чемъ, кромѣ бѣднаго слова человѣческаго, утверждаетъ 
и свом заповѣди, и свое мечтательное чаяніе царства люб
ви и правды на землѣ? Это ученіе ходитъ по землѣ и не 
имѣетъ того, чемъ живетъ Церковь Христова — стремленія 
къ небу. Бъ Церкви это стремленіе — не праздно и не меч
тательно, потому что имѣетъ живую цѣль, живой образъ 
Христа Спасителя — Богочеловѣка.

Вѣра не можетъ держаться на одномъ учен іи , какъ бы 
ни было оно чисто и возвышенно; не можетъ держаться и 
на одномъ собраніи догматовъ. Могутъ они проповѣдывать 
жизнь, но жизни въ нихъ еще нѣтъ. Жизнь христіанской 
Церкви— въ лицѣ  Христа, Богочеловѣка, въ коемъ вѣчно 
идеальное существо Божества воплотилось и явилось чело
вѣку. Онъ, явившись, овладѣлъ всею душой человѣка и 

лъ ему Отца Небеснаго. Христіанство безъ Христа быть 
можетъ, а завѣтъ Христа не въ томъ состоитъ, чтобы
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водворить на землѣ царство отъ міра сего,—царство всеоб
щаго довольства, благополучія, мара: царство Его, не отъ 
міра сего. Въ существѣ бытія, по закону Его, поставлена 
радость, но не счастіе, не покой, не матеріальное благо- 
состояніе, а съ радостію духа— и со служеніемъ ближнему — 
жертва, ношеніе ига Христова, крестъ, блаженство нищихъ 
духомъ и плачущихъ, освобожденіе отъ грѣха и -  жизнь 
вѣчная. Кто хочетъ изъять все это изъ христіанства, тотъ 
уничтожаетъ его въ самомъ корнѣ, и льстивое мечтаніе гор
дой мысли воздвигаетъ на мѣсто вѣчной правды Христовой.

пятидесятилѣтняго юбилея учебной службы законоучителя 
Полтавскаго Петровскаго Кадетскаго Корпуса, Протоіерея

Съ Архипастырскаго благословенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Иларіона, Епискона Полтавскаго и Пе
реяславскаго, Полтавскій Петровскій Кадетскій Корпусъ 
27 сентября настоящаго года торжественно праздновалъ 
пятидесятилѣтній юбилей учебной службы своего законоучи
теля, протоіерея о. Евѳимія Иларіоновича Исаенко. Праз
днованіе началось служеніемъ Божественной литургіи, въ 
Корпусной Самисоніевской церкви, которую, за отъѣздомъ 
Преосвященнаго Иларіона въ г. С.-ІІетербургъ, совершалъ 
его Викарій, преосвященный Гедеонъ, Епископъ Прилукскій, 
въ сослуженіи юбиляра, смотрителя Полтавскаго Духовнаго 
училища, Протоіерея о. Григорія Лисовскаго, законоучи
теля Полтавской гражданской гимназіи, протоіерея о. Ди-

(Моск. Вѣдом.).

о. Евѳимія Иларіоновича Исаенко,

2 7  сентября 1901 года.
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ыитрія Щедродарова, Духовника Семинаріи, священника о. 
Михаила Тимошевскаго. Послѣ пѣнія причастнаго стиха, 
протоіерей о — Димитрій Щедродаровъ произнесъ слоно, въ 
которомъ изобразивъ трудности пастырскаго и закоиоучи • 
тельскаго служенія, и, указавъ на великія дарованія и ка
чества, какихъ оно требуетъ и какими счастливо обладалъ 
юбиляръ, въ заключеніе обратился къ кадетамъ, началь
ствующимъ и служащимъ, къ духовенству и всѣмъ присут
ствующимъ въ храмѣ, и всѣхъ приглашалъ къ соборной 
молитвѣ о здравіи и долгоденствіи юбиляра, а ему самому 
выразилъ самыя лучшія пожеланія и упованіе, что ему, какъ 
вѣрному служителю Божію, подвигомъ добрымъ подвизаю
щемуся, соблюдается нетлѣнный вѣнецъ правды въ общій 
для всѣхъ день мздовозданія,

Послѣ литургіи Преосвященнымъ Гедеомъ, въ сослу
женіи всѣхъ священнослужителей г. Полтавы, совершено 
было благодарственное Господу Богу молебствіе съ провоз
глашеніемъ многолѣтій.

По окончаніи молебствія кадеты перешли изъ церкви въ 
актовый залъ, куда собрались всѣ служащіе корпуса, ду
ховенство и многія другія лица, послѣднимъ вошелъ юби
ляръ, и началось чествованіе его. Первымъ, отъ лица Ка
детскаго Корпуса привѣтствовалъ юбиляра Директоръ кор
пуса, Генералъ-Маіоръ Александръ Платоновичъ Потоцкій, 
поднесшій ему образъ св. Самсона страннопріимца. За 
нимъ привѣтствовали: отъ лица кадетъ одинъ изъ ахъ то. 
варищей, и поднесъ обра.зь Христа Спасителя, и отъ лица 
прислуги корпуса, старшій унтеръ-офицеръ, поднесшій об
разъ покрова Божіей Матери. За тѣмъ привѣтствовали 
юбиляра: отъ Полтавской Духовной Семинаріи-ректоръ ея, 
протоіерей о. Іоаннъ II и чета, поднесшій ему образъ Хри
ста Спасителя; отъ Епархіальнаго женскаго училища, на
чальница его, Варвара Александровна Андріевская; отъ
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Полтавской Маріинской Женской Гимназіи, законноучитель 
ея, священникъ о. Георгій Багацкій; отъ Полтавской Ду
ховной Консисторіи, — каѳедральный протоіерей о. Ѳеодоръ 
Лазурскій, поднесшій хлѣбъ-соль; отъ нѣкоторыхъ бывшихъ 
учениковъ юбиляра въ Семинаріи—Протоіерей о, Григорій 
Лисовскій, поднесшій служебникъ; отъ Духовенства г. Пол
тавы—инспекторъ классовъ и законоучитель Епархіальнаго 
женскаго училища, протоіерей о. Алексій Каиустянскій 
прочелъ адресъ, подписанный всѣми священно и церковно-м
служителями г. Полтавы, и вручилъ его юбиляру съ под
несеннымъ еиу образомъ Христа Спасителя. Сильно рас
троганный и взволнованный юбиляръ на каждое привѣт
ствіе отвѣчалъ поклономъ и самою горячею благодарностію 
за оказанную ему честь. Послѣ всѣхъ привѣтствій, дирек
торъ Корпуса подавшемъ къ юбиляру, и при выраженіи ему 
своего и всѣхъ сослуживцевъ уваженія вручилъ цѣнный по
дарокъ. Празднованіе закончилось пѣніемъ народнаго гимна: 
Боже! царя храни...!

Изъ актоваго зала всѣ присутсвовавшіе были приглашены 
въ столовую, гдѣ предложенъ былъ завтракъ, во время ко
тораго игралъ оркестръ кадетъ. Много было произнесенно во 
время завтрака привѣтственныхъ рѣчей, изъ которыхъ вы
звала громкія долго не смолкавшія одобренія, рѣчь препо
давателя корпуса, Петра Григорьевича Люсина. Благоже- 
даніями и многолѣтіями юбиляру закончился радушный 
завтракъ.

Хвала и благодареніе Всевышнему Богу, наградившему 
достойнѣйшаго юбиляра, протоіерея о. Евѳимія Иларіоновпча 
долголѣтіемъ и высокими дарованіями. —умомъ свѣтлымъ и 
обширнымъ, сердцемъ частымъ, кроткимъ и незлобивымъ.

Честь и слава юбиляру, пріобрѣвшему на данные ему 
отъ Бога пять талантъ, еще пять.

Честь и слава Полтавскому Петровскому Кадетскому Кор
пусу я его высокочтимому директору, Его Превосходитель
ству Александру Платоновичу Потоцкому, такъ достойно и



искренно почтившимъ юбиляра, въ глубокомъ Сознаніи Того 
значенія и того почетнаго положенія, какое долженъ зани
мать законоучитель въ учебномъ заведеніи. Это въ высшей 
степени педагогично. Примѣръ достойный уваженія и под
ражанія.

Празднованіемъ юбилея достойнѣйшаго о. Евѳимія Ила- 
ріоновича не закончились оказанные ему, какъ законоучи
телю вниманіе и почетъ. По представленіи директора кор
пуса, онъ за свою 5 0-и лѣтнюю полезнуго и отличную 
учебную службу, Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св, 
Анны 1-й степени, орденомъ, какого еще никто изъ свя
щенныхъ служителей Полтавской епархіи до нынѣ не былъ 
удостоенъ.

Сообщимъ кстати хотя краткія свѣдѣнія о 50-и лѣтней 
службѣ такъ высоко почтеннаго юбиляра.

Протоіерей о. Евѳимій Иларіоновичъ Исаенко, сынъ свя
щенника Іоанно-Вогословской церкви мѣстечка Батурина 
Конотопскаго уѣзда Черниговской губерніи, родился 26 Де
кабря 1825 года. По окончаніи курса въ Черниговской 
Духовной Семинаріи, посланъ въ Кіевскую Духовную Ака
демію, въ которой и окончилъ курсъ въ 1851 году, со сте
пенью магистра Богословія. Въ томъ же году назначенъ 
преподавателемъ словесности въ Переяславскую Духовную 
Семинарію, и въ слѣдующемъ же 1852 году принялъ свя
щенство съ назначеніемъ настоятелемъ древней, истори- 
ческой Успенской церкви г. Переяслава, *) въ которой 8 
Января 1654 года Малоросійскій народъ принялъ присягу 
на вѣрноподанство Русскому царю. Вь 1856 году о. Ев-

Успенскій деревяный храмъ въ г. Переяславѣ построенъ 
Вел, Княземъ Владиміромъ Мономахомъ въ 1098 г. Въ 1239 г. 
храмъ этотъ разрушенъ татарами. Въ 1586 году на томъ же мѣ- 
стѣ построенъ новый деревяный Успенскій храмъ Княземъ Васи
ліемъ Острожскимъ. который два раза въ 16 и 18 столѣтіяхъ 
горѣлъ, и въ 1824 году перестроенный, существовалъ до по
стройки вмѣсто его каменнаго храма въ 1896 году.
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симій, въ той же переяславской Семинарія перемѣщенъ на 
каѳедру церковной исторіи, которую и занималъ до перемѣ
щенія его въ 1860 году въ Полтаву настоятелемъ Покров
ской церкви при Богоугодномъ заведеніи. Съ переводомъ 
Духовной Семинаріи въ 1862 году изъ Переяслава въ Пол
таву, о. Евѳимій снова возвращается на службу въ Семи
нарію, и, оставаясь настоятелемъ Покровской церкви, зани
маетъ въ ней должность преподавателя гражданской исторіи, 
а чрезъ три года назначенъ помощникомъ ректора Семина
ріи по преподаванію Богословскихъ наукъ. Въ 1867 году, 
при выборномъ началѣ въ Семинаріяхъ, избранъ на дол
жность инспектора Полтавской Духовной Семинаріи, кото
рую и занималъ до перехода въ Полтавскій Петровскій Ка
детскій Корпусъ въ 1874 году, на должность законоучителя 
и настоятеля Сампсоніевской при Корпусѣ церкви, каковую 
и занимаетъ до нынѣ. Кромѣ службы въ Семинаріи, о. Ев
ѳимій въ разное время состоялъ: безмезднымъ законоучите
лемъ 4 сапернаго баталіона, квартировавшаго въ г. ІІерея- 
яславѣ, Полтавской жандармской команды, Маріинской жен
ской гимназій. Занималъ должности: члена попечительства 
о бѣдныхъ Духовнаго званія, члена Полтавской Духовной 
Консисторіи, редактора неоффиціальной части Полтавскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, цензора проповѣдей по Полтав
скому уѣзду, члена Совѣта Епархіальнаго женскаго учи
лища. И нынѣ еще состоитъ: членомъ правленія Полтав
ской духовной Семинаріи и Духовникомъ священно и цер
ковнослужителей г. Полтавы.

Таково разнообразное, многотрудное, долголѣтнее слу
женіе достойнѣйшаго юбиляра **)

Протоіерей Петръ Мазановъ.

**) Примѣчаніе Редакціи. Въ теченіе пяти лѣтъ (1870—1875 г.) 
протоіерей о. Евфимій Исаенко состоялъ редакторомъ неоффи
ціальной части Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и до 
настоящаго времени продолжаетъ быть однимъ изъ старѣйшихъ.



Устройство и освященіе церковно-приходской ш ко
лы въ с. Перервинцахъ, Лубенскаго уѣзда.

14-го Октября сего года въ с. Перервинцахъ, Лубенска
го уѣзда, освящено новое зданіе для церковно-приходской 
школы.

До осени 1898 г. церковно приходская щколр, въ этомъ 
селѣ помѣщалась въ общественномъ домѣ; въ этомъ же году 
общество составило приговоръ, которымъ передало принад
лежащее ему зданіе въ земство для открытія земской шко
лѣ. Это обстоятельство сильно огорчило прпходского свя
щенника, но не смутило его: онъ тогда-же рѣшилъ, какъ 
только позволятъ ему обстоятельства, непремѣнно устроить 
новое зданіе для церковной школы на средства, собранныя 
не отъ общества.

Однако приступить вскорѣ къ осуществленію этого дѣла 
не позволяли начатый ремонтъ церкви и постройка новой 
колокольни, на что были расходуемы всѣ церковныя сред-

и заслуженнѣйшихъ сотрудниковъ мѣстнаго епархіальнзго орга
на. Его слово живое и чуткое, отзывчивое на всѣ явленія и 
запросы текущей дѣйствительности, на всякую мѣстную злобу дня, 
слово сильное, носящее печать мысли глубокой и оригинальной, 
слово выразительное, образное, полное красивыхъ, часто смѣлыхъ 
и неожиданныхъ сравненій, тонкихъ метафоръ и уподобленій,—въ 
теченіе многихъ лѣтъ будило мысли, бодрило духъ. Немногіе, 
быть можетъ, знаютъ, что однажды этому живому слову была по
ставлена преграда....

Но это обстоятельство лишь переноситъ нашу мысль и напо
минаетъ о томъ, какъ въ извѣстной поэмѣ графа А. Толстого 
одинъ старецъ-монахъ также поставилъ преграду вольному слову 
Іоанна и „пѣвца живую рѣчь сковалъ заповѣдью трудной"...

Воздавая должное досточтимому о. протоіерею, какъ служителю 
печатнаго слова, Редакція, пользуясь случаемъ, высказываетъ 
искреннее пожеланіе, чтобы еще долго и долго его живое слово 
служило украшеніемъ страницъ мѣстнаго Епархіальнаго органа.

Ред.

^ 0 9 4
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стка. Для помѣщенія же школы священникъ уступилъ свой 
собственный старый домъ, гдѣ она и была все это 
время. Не смотря на то, что помѣщеніе школы было тѣс
ное и неудобное, аъ ней ежегодно обучалось не менѣе 20 — 
25 учениковъ. Осенью прошлаго года постройка колокольни 
была окончена, и въ февралѣ уже мѣсяцѣ текущаго года 
священникъ и церковный староста вступили съ прошеніемъ 
къ Епархіальному Начальству о дозволеніи употребить 300 
руб. изъ церковныхъ суммъ на устройство зданія для цер- 
ковноѣ школы. Когда разрѣшеніе было дано, распорядитель
ное отдѣленіе совѣта Лубенскаго Спасо-Нреображенскаго 
братства, вѣдающее церковно-школьное дѣло въ уѣздѣ, сог
ласно просьбѣ священника, ассигновало на устройство зда
нія изъ своихъ средствъ 150 руб., На эти скромныя сред
ства начата была постройка зданія, обошедшаяся въ общемъ 
до 800 рѵб. Въ настоящее время на этомъ зданіи имѣется 
150 р. долга за матеріалы; покрыть этотъ долгъ священ
никъ'разсчнтываётъ изъ средствъ того-же распорядительнаго 
отдѣленія, которое согласно установившейся практикѣ —вы
давать на постройку школъ такую же сумму, какая изыска
на изъ мѣстныхъ средствъ, — обѣщало и въ будущемъ году 
ассигновать 150 руб,; 200 ясе руб. по устройство зданія 
изысканы самимъ священникомъ.

Для устройства зданія священникъ отвелъ часть церков
ной усадьбы, на которой яшветъ онъ самъ. Школьное зда
ніе подъ желѣзною крышею, какъ по внѣшнему виду, такъ 
и своимъ внутреннимъ устройствомъ производитъ очень прі
ятное ппечатлѣніе, Оно имѣетъ 18 арш. длины, 10 шири
ны и 41/ 2 высоты; внутри сквознымъ теплымъ коридоромъ 
который вмѣстѣ служить и раздѣвальней для учениковъ, 
раздѣляется на двѣ части: на лѣво отъ входа классная ком
ната, размѣромъ 9 Х Ю  арш., гдѣ свободно моясетъ иомѣ- 
стпться 40— 50 душъ учениковъ, а на право квартира для
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учителя, состоящая изъ кухни и чистой комнаты, изъ коихъ 
каждая имѣетъ 6 арш. длины и 5 ширины. Полы, двери, 
окна, равной вся классная обстановка — крашенные.

14 октября въ воскресенье къ концу Божественной ли
тургіи ирибыли нъ церковь с. Перервинецъ мѣстный благо
чинный, священникъ Г. Коваленко, и еще два сосѣдніе 
священника. По окончаніи литургіи ими совершенъ былъ 
крестный ходъ къ новоустроенной школѣ, гдѣ въ свою оче
редь былъ совершенъ чинъ освященія новаго дома съ про
возглашеніемъ соотвѣтствующихъ многолѣтій. Послѣ освяще
нія благочинный обратился къ присутствовавшимъ прихо
жанамъ съ рѣчью, въ которой, поздравивъ ихъ съ устрой
ствомъ зданія и выразивъ благодарность всѣмъ лицамъ, при
нимавшимъ въ этомъ дѣлѣ какое- либо участіе, выяснилъ 
имъ значеніе церковной школы, особенно дорогой и люби
мой Русскимъ народомъ, какъ воспитывающей дѣтей въ ду
хѣ христіанской вѣры и преданности Св. Церкви. Въ тотъ 
же день начатъ былъ пріемъ въ школу учениковъ.

Такимъ обр. благодаря энергіи священника Іоанна Орды, 
явилась новое вполнѣ приличное и соотвѣтствуЕощее свое
му назначенію зданіе для церковной школы.

Усердными номощниками священнику въ этомъ дѣлѣ, по 
его засвидѣтельствованію, были церковный староста казакъ 
Лаврентій Козорѣзъ и его помощникъ кр. Лука Свистунъ.

С. Г . Е.

Павловскіе сектанты.
Слобода Павловки, Сумскаго уѣзда, Харьковской губер

ніи, пріобрѣла въ послѣднее время печальную извѣстность. 
Почти во всѣхъ газетахъ сообщено было объ ужасномъ слу
чаѣ взрыва сектантскаго фанатизма, имѣвшемъ здѣсь 
мѣсто 16-го Сентября текущаго года и выразившемся въ,
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такъ называемомъ, „Павловскомъ нобоищѣ“ Объ этомъ по
боищѣ появились довольно подробныя сообщенія, которыя, 
описывая почти одни и тѣже факты, даютъ имъ, однакоже, 
совершенно различное освѣщеніе. Возникла даже полемика 
по вопросу о томъ, кто такіе—-павловскіе сектаты? Одни 
прямо и рѣшительно называютъ ихъ толстовцама-анархи- 
стами. Другіе же, не желая чтобы имя почитаемаго ими 
графа было замѣшано въ этой темной дикой исторіи, ста
раются освободить его отъ всякаго подозрѣнія и поставить 
внѣ всякаго вліянія и отношенія къ означенному событію- 
Для этого они представляютъ самое событіе сложнымъ, та
инственнымъ, и относительно характера сектантства пав- 
ловцевъ придумываютъ разныя гипотезы. Вь павловскомъ 
сектанствѣ видятъ то штудизмъ, то новую изувѣрную секту, 
выродившуюся изъ павловскихъ штундиствъ, то смѣсь штун- 
дизма, малеванщины, хлыстовщины и толстовщины, то объ
ясняютъ, наконецъ, событіе 15-го Сентября не характеромъ 
сектанства, а приписываютъ его тому массовому умоизступ
ленію, примѣрами котораго такъ богата исторія католи
цизма и исторія нашего сектантства.

Для выясненія истины нѣтъ нужды впутываться въ по
лемику, съ которой обычно неразрывно связана бываетъ 
страстность, потемпяющая истину и увлекающая къ край
ностямъ и односторонностямъ. Лучше всего обратиться къ 
исторіи, безпристрастной свидѣтельницѣ прошлаго, въ ко
торомъ имѣетъ свои корни настоящее, Знакомство съ исто
ріей первоначальнаго появленія и распространенія сектант
ства въ с. Павловкахъ поможетъ намъ выяснить, кажу
щійся на первый взглядъ такъ неожиданнымъ и ненонят- 
нымъ, дикій взрывъ фанатизма павловскихъ сектантовъ, яв
ляющійся по своимъ размѣрамъ и послѣдствіямъ чуть-ли не 
единственнымъ въ исторіи нашего сектантства.
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До 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія немногіе, конечно, 
слыхала о с. Павловкахъ, Сумскаго уѣзда. Село это ничего 
особеннаго не представляло; глухое, грязное, захолустное, 
растянутое въ одну линію на нѣсколько (5-6) верстъ, насе
ленное исключительно одними малороссами, бывшими крѣ
постными крестьянами князей Хилковыхъ и графа Стро
ганова. Между простыми невзрачными избами обращали 
на себя взоръ проѣзжаго только каменная церковь съ об
валивающеюся штукатуркой и полуразрушенную оградою, 
да барскій домъ княгини Хилковой на окраинѣ села. Но 
съ половины 80-хъ годовъ с. Павловки пріобрѣтаетъ из
вѣстность благодаря распространенію и даже практическому 
осуществленію сдѣсь ученія графа Л. Н. Толстого. Первымъ 
распространителемъ среди крестьянскаго населенія толстов
скаго лжеученія явился мѣстный землевладѣлецъ князь Ди
митрій Александровичъ Хилковъ, отставной подполковникъ 
гвардіи, имѣвшій тогда не болѣе 30 лѣтъ отъ роду.

Но признанію самого князя, семейныя условія жизни> 
среды которыхъ онъ росъ въ дѣтствѣ, были неблагопрі 
ятны для правильнаго религіозно-нравственнаго развитіи; 
его окружала атмосфера семейной жилни нравственно не 
здоровая, и во весь дѣтскій періодъ (по его словамъ) онъ 
видѣлъ возлѣ себя только одного порядочнаго человѣка- 
кучера Емельяна Это обстоятельство, вѣроятно и положило 
начало тому пути, по которому князь Хилковъ пришелъ 
впослѣдствіи къ слѣпому увлеченію воззрѣніями Л. Н. Тол
стого, а его родной братъ-къ самоубійству въ юношескомъ 
воерастѣ. Природныя дарованія князя были весьма богаты’, 
но, къ сожалѣнію, онъ не получилъ серьезнаго, еистемати • 
чески-научнаго образованія ни дома, ни въ пажескомъ кор
пусѣ. Онъ много читалъ, стремился философствовать, но 
философствованіе его, вслѣдствіе совершеннаго незнакомства 
ни съ одною философскою системою, было слабое, дѣтски
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наивное; у него не было твердой опоры для созданія цѣль
наго и законченнаго міровоззрѣнія, а потому онъ всегда 
могъ легко стать подъ чужое вліяніе.

По окончаніи курса въ пажескомъ корпусѣ, князь Хил- 
ковъ началъ службу въ гвардіи и увлекся свѣтскою жизнью 
петербургской аристократіи, предавался разнаго рода уве
селеніямъ и удовольствіямъ, уседно посѣщалъ балы, театры, 
клубы и, благодаря красивой наружности, имѣлъ большой 
успѣхъ среди женщинъ. Но суета свѣтской столичной жизни 
скоро надоѣла ему и привела къ заключенію, что „Петер
бургъ весь изолгался," и что среди людей высшаго круга 
царитъ только одна ложь и пустота. Ему хотѣлось по' 
больше кипучей дѣятельности, которая могла бы принести 
пользу ближнему, а гвардейскіе офицеры, ио его словамъ 
не способны ни на какое доброе и полезное дѣло. Въ эго 
время возгорѣлась русско-турецкая война. Князь Хилковъ 
перешелъ на Кавказъ и поступилъ въ казачій летучій от
рядъ, а мать его—въ число сестеръ милосердія. Здѣсь съ 
нимъ случился переворотъ, имѣвшій большое вліяніе на его 
дальнѣйшую жизнь. На Кавказѣ Хилковъ, но его словамъ, 
пріобрѣлъ себѣ имя самаго безстрашнаго и храбраго офи' 
цера, и ему представлялось блестящая военная карьера. 
Случилось, однако же, что въ одной лихой схваткѣ князь 
положилъ на. повалъ выстрѣломъ изъ револьвера какого-то 
турка, и этотъ турокъ сталъ не давать ему покоя ни днемъ 
ни ночью. „За что я убилъ его?" спрашивалъ князь самого 
себя „За то, что онъ такъ же, какъ и я, исполнялъ свою 
обязанность, служа честолюбію и самолюбію другихъ? Но 
вѣдь, по всей вѣроятности, у него есть жена, дѣти, мать, 
отецъ, братья... Ему хотѣлось жить, хотѣлось трудиться 
И война все это уничтожила заразъ"... Размышленія на 
эту тем у  привели, наконецъ, князя Хилкова къ убѣжденію, 
что война есть у ж а с н ѣ й ш е е  зло въ міровой жизни, и что
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ни одинъ поридчный человѣкъ не долженъ находится на во
енной службѣ, потому что служить офицеромъ на войнѣ— 
значитъ сознательно и лично содѣйствовать увеличенію этого 
общечеловѣческаго зла. Князь Хилковъ рѣшилъ навсегда 
оставить военную службу. Есть основаніе думать, что пер
выя сѣмена сомнѣнія въ истинахъ православной вѣры за ' 
пали въ его душу въ бытность на Кавказѣ подъ вліяніемъ 
тамошнихъ духоборцевъ, съ которыми князь познакомился, 
состоя въ военной службѣ, много бесѣдовалъ съ ними о 
вѣрѣ и интересовался ихъ ученіемъ и жизнью.

Оставивъ военную службу, князь Хилковъ въ 1885 г. 
поселился въ имѣніи своей матери въ с. Павловкахъ. Здѣсь 
онъ сначала рѣшился, по его словамъ, искать правды и 
успокоенія въ лонѣ православной церкви: неопустительн0 
ходилъ въ церковь каждый воскресный и праздничный день 
(мѣстный протоіерей, однако же, отрицалъ это), ходилъ 
пѣшкомъ На богомолье въ Оофроніеву пустынь, сталъ еже
дневно читать св. Евангеліе, житія святыхъ, творенія св. 
Тихона Задонскаго и т. д. Но все это скоро ему приску
чило, оиъ увидѣлъ будто бы, что .правды пѣтъ въ церкви, 
попы-государственные чиновники.* Оставивши церковь, князь 
Хилковъ нѣкоторое время совершенно не имѣлъ подъ со
бою никакой почвы. Случайно ему пришлось прочитать раз
сказъ графа Л. Н. Толстого „Крестникъ." Эготъ разсказъ 
своею „жизненною правдою* произвелъ такое сальное впе
чатлѣніе на князя, что онъ рѣшился немедленно ѣхать къ 
графу, чтобы непосредственно отъ него самого познакомиться 
со всею системою его міровоззрѣнія. У Толстого, въ Ясной- 
ГІолянѣ, князь Хилковъ, прожилъ болѣе мѣсяца и возвра
тился домой преданнѣйшимъ ученикомъ его. Графъ Л. Н. 
Толстой прежде всего открылъ своему новому послѣдователю 
ту „великую истинну" что правда и душевное спокой
ствіе находятся не въ Петербургѣ, и не въ церкви, а только
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„въ крестьянской избѣ, мужичихъ еапогахъ и физическомъ 
крестьянскомъ трудѣ." И князь Хилковъ немедленно же на
чалъ испытывать на себѣ истинность этого „великаго от
кровенія новѣйшаго и послѣдняго завѣта.“ Онъ вынудилъ 
у своей матери падавшія на его долю 400 десятинъ земли 
и отдалъ ихъ своимъ бывшимъ крѣпостнымъ въ общинное 
владѣніе, организовавъ изъ нихъ особую земледѣльческую 
общину съ надѣломъ извѣстнаго количества десятинъ земли 
на каждаго способнаго къ труду человѣка, каковой надѣлъ 
онъ и самъ уже получалъ тогда отъ общины. Такъ возни
кла, въ верстѣ отъ с. Павловокъ, колонія толстовцевъ-кре- 
стьянъ, устроенная Хилковымъ, и оффиціально называемая 
въ честь его „Князевкою" или „Дмитровской.“

Колонія состояла изъ 50 или 60-ти крестьянскихъ избъ, 
въ концѣ ея находилось изба князя. Войдя въ эту избу, 
можно было видѣть самого князя, еще молодого человѣка 
(тогда ему было не болѣе 30 лѣтъ), весьма привлекатель
ной наружности и чрезвычайно симпатичнаго въ своемъ об" 
ращеніи и пріемахъ съ собесѣдникомъ; одѣть онъ былъ въ 
самый простой крестьянскій костюмь отъ толстой и грязной 
холщевой рубахи до неуклюжихъ и грубыхъ сапогъ, сма
занныхъ простымъ дегтемъ. Вмѣстѣ съ нимъ жила какая-то 
грязная и неопрятная женщина, (по словамъ князя, гене
ральская дочь, окончившая курсъ въ одной изъ Петербург
скихъ женскихъ гимназій, отлично владѣющая тремя ино
странными языками), эту женщину князь рекомендовалъ 
своею женою, однако же, „не ходившею съ нимъ вокругъ 
столика." На полу въ избѣ игралъ 4-хъ 5-ти лѣтній гряз
ный мальчуганъ, князь называлъ его своимъ сыномъ Бори
сомъ, котораго, однако-же „попы водой не обливали" Изба 
въ которой жилъ князь Хилковъ, содержалась крайне неря
шливо, н въ ней были вещи и не крестьянскія: рояль, 
спальная желѣзная кровать, письменный орѣховый столъ,
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барометръ, кушетка, револьверъ-бульдогъ, довольно большая 
библіотека и т. д.

Въ образѣ жизни князь Хилковъ ничѣмъ не отличался 
отъ зауряднаго крестьянина: пахалъ землю, косилъ траву 
и хлѣбъ, молотилъ, ли1но ухаживалъ за лошадьми и рога" 
тымъ скотомъ, исполнялъ самъ всѣ домашнія и хозяйствен
н а  работы, даже ходилъ „на заработки" къ сосѣднимъ зем
левладѣльцамъ; зимою возилъ навозъ на свои и чужія па
шни, занимался извозчичьимъ промысломъ: возилъ пассажи
ровъ на Бѣлопольскій и Ворожбянскій вокзалы (при чемъ 
пользовался удобнымъ случаемъ для пропаганды своего уче
нія), перевозилъ разные товары и т. д,

Сдѣлавшись истымъ толстовцемъ и въ образѣ жизни, и 
въ вѣрованіяхъ, князь Хилковъ поставилъ, повидимому, 
главною задачею свйей жизни пропоганду толстовскаго лже
ученія среди крестьянскаго населенія. Сначала у него была 
мысль пропагандировать идеи Толстого только примѣромъ 
собственной жизни. Онъ и его друзья, жившіе вмѣстѣ съ 
нимъ, надѣли нз себя простые крестьянскіе зипуны, начали 
пахать земли, возить навозъ, косить сѣно и т. д. Но, ко
нечно, изъ этого ничего не выходило; крестьяне только 
подсмѣивались думая, что „паны дуріготь." Тогда Хилковъ 
рѣшился повѣсти дѣло инымъ путемъ. Безъ разрѣшенія на
чальства онъ открылъ школу для дѣтей и въ ней началъ 
излагать крестьянскимъ дѣтямъ, а по праздникамъ и ихъ 
родителямъ, свое новое ученіе.

Богъ, говорилъ Хилковъ въ духѣ пантеистической си
стемы Л. Н. Толстого, есть иремірный разумъ, сотворив
шій міръ, который, какъ получившій бытіе отъ Бога, и 
есть истинный Сынъ Божій. Христіанскіе догматы о св. 
Тройцѣ, о воплощеніи и искупленіи онъ отвергалъ и даже 
издѣвался надъ пимп. Господа Іисуса Христа называлъ 
„умнымъ человѣкомъ," но графа Толстого ставилъ выше»
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говоря: „графъ Толстой есть только болѣе усовершенство
ванный Іисусъ, такъ какъ Толстой, живя въ болѣе про’ 
свѣшенный вѣкъ, глубже вникаетъ и яснѣе понимаетъ за
дачи и принципы міровой жизни. “ Церковь, какъ руково
дительницу ко спасенію, всѣ ея таинства и обряды онъ 
безусловно отвергалъ и въ рѣзкахъ вырвженіяхъ осуждалъ 
православныхъ за почитаніе креста, иконъ, мощей, крест
ное знаменіе, жертвы въ пользу храма, соблюденіе празд
никовъ и постовъ, въ особенности же онъ нападалъ на 
почтительное отношеніе крестьянъ къ православному духо
венству и на получаемую духовенствомъ „благодарность" 
за требоисправленія, епископовъ и священниковъ называлъ 
фарисеями, языческими жрецами и обманщиками. Единствен
нымъ принципомъ жизни, по мнѣнію Хилкова, долженъ 
служить принципъ „непротивленія злу," какъ онъ предука
занъ Іисусомъ и во всей полнотѣ раскрыть графомъ Тол- 
отымъ. Человѣку въ жизни нужно руководствоваться пятью 
заповѣдями: „не клянись, не воюй, не судись, не противься 
злу, люби ближняго твоего." Въ практическомъ примѣненіи 
это означало отрицаніе клятвы, присяги, военной службы, 
судопроизводства, отрицаніе всякой власти, какъ насилія, 
а практическое осуществленное заповѣди о любви къ такому 
устройству человѣческаго общества, гдѣ всѣ будутъ ровны 
не будетъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни подчиненныхъ 
Уравненіе богатыхъ и бѣдныхъ, по предсказанію Хилкова 
должно произойти чрезъ отобраніе у богатыхъ ихъ иму
щества, у землевладѣльцевъ земли, и чрезъ раздѣлъ всего 
поровну между всѣми, способными кь физическому труду. 
Корень всякого зла, по мнѣнію Хилкова, есть идея ассо
ціированія и потому всякая ассоціація безусловно есть 8ЛО, 
Государство есть зло, потому что оно есть ассоціація, отсюда 
и всѣ отрасли государственной жизни суть только проявле
нія зла: войско-зло, потому что оно содѣйствуетъ усиленію
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государства т. е. высшей ассоціаціи, сильнѣйшему злу; на- 
родная школа во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ-отъ про
стого народнаго училища до академіи наукъ-зло по той же 
самой причинѣ, гражданская администрація „вмѣстѣ со всѣми 
ея губернаторами и приставами" — также зло—даже и об
щественное самоуправленіе: волости, городскія и земскія 
управы, думы и т д. Церковь также есть зло, потому что 
она есть ассоціація и имѣетъ своею цѣлью усиленіе выс
шей государственной ассоціаціи, она только развращаетъ 
несчастныхъ людей, говоря имъ о Богѣ, о спасеніи и духов- 
номь назначеніи человѣка, а на самомъ дѣлѣ служа эгоис
тическимъ цѣлямъ государственной администраціи. Наши 
священники, но словамъ Хилкова, заботятся не о душевныхъ 
нуждахъ парода, а только о томъ, чтобы въ полной исправ
ности вести метрическія и другія записи, подчиняться при. 
хотливымъ требованіямъ врачебной управы и пьянаго фельд
шера и сообщать „глупѣйшія" свѣдѣнія для „еще болѣе 
глупой" государственной статистики и столь много прино
сящей общесгву вреда военной службы.

Какъ ни старался Хилковъ о пропагандѣ своего ученія, 
какъ ни заманчива и привлекательна была для неразвитаго 
ума крестьянъ рисуемая имъ перспектива — податей не пла- 
тить, дѣтей въ военную службу не отдавать, землю у бо
гатыхъ отнять и раздѣлить поровну, съ полиціею и судами 
никакого дѣла не имѣть, никому не кланяться, никому не 
повиноваться, никакихъ законовъ и правительственныхъ ра
споряженій не признавать, быть всегда и вездѣ полнымъ и 
самовластнымъ хозяиномъ,— тѣмъ не менѣе крестьяне не 
сразу становились въ ряды послѣдователей Хилкова, они 
чувствовали преступность новаго ученія, и оно также каза- 
лося имъ химернымъ и неосуществимымъ въ жизни. Для 
того чтобы имѣть большій успѣхъ и расположить къ себѣ 
народъ, князь былъ фамильяренъ съ крестьянами, обращался
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съ ииыи запросто, приглашалъ къ себѣ въ домъ, угощалъ 
чаемъ и обѣдами и въ это время ласково бесѣдовалъ съ 
ними. Въ то-же время онъ сталъ пріобрѣтать довѣріе кре
стьянъ своею щедрою матеріальною помощью однимъ давалъ 
деньги, другимъ скотъ, третьимъ лѣсъ. Но окончательно 
онъ покорилъ себѣ умы и сердца павловцевъ, когда, нако
нецъ, подъ видомъ крайне дешевой продажи (отъ 3 0 до 40 
руб. за десятину), подарилъ своимъ послѣдователемъ около 
400 десятинъ земли въ мѣстности, гдѣ благодаря развитію 
сахаро бурачныхъ плантацій, земля цѣнится чрезвичайно 
дорого (500-600 р. за десятину) Мало того, князь тор
жественно пообѣщалъ павловскимъ крестьянамъ, выказав
шимъ къ нему свое расположеніе, отдать все имѣніе, кото
рымъ нынѣ владѣетъ мать его княгиня ІО. П. Хллкова, 
когда оно перейдетъ къ нему по наслѣдству. Можетъ ли та
кой человѣкъ говорить неправду? думали крестьяне. Можно 
ли не вѣрить тому, что онъ говоритъ? А между тѣмъ Хил- 
ковъ старался увѣрить крестьянъ, что у толстовцевъ едино
мышленниковъ весьма много, что цѣлые полки русскихъ сол
датъ на ихъ сторонѣ, что имъ оказываютъ содѣйствіе могу
щественные покровители и что только одна ноны препят
ствуютъ, по своекорыстнымъ побужденіямъ, наступленію цар- 
ствм Божія на землѣ.

Сначала объявили себя послѣдователями новаго лжеуче
нія по преимуществу бывшіе крѣпостные и дворовые Хил- 
ковыхъ, которые сразу стали самыми горячими сторонни
ками ученія князя. Когда Хилковъ прообрѣлъ себѣ ревно. 
стныхъ сотррдниковъ среди павловскихъ крестьянъ, его про- 
поганда стала развиваться быстрѣе: въ 2-3 года у него 
оказалось уже до 200 человѣкъ самыхъ преданныхъ послѣ- 
дователей-явныхъ и фанатичныхъ толстовцевъ. Чтобы совер
шенно порвать связь съ церковью, они перестали посѣщать 
богослуженія, иконы ивъ своихъ домовъ вынесла на площадь
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и сожгли въ одномъ общемъ ко стр Іі -Когда мѣстный про
тоіерей донесъ объ этомъ исправнику, то новые послѣдова
тели Хилкова уже не жгли своихъ иконъ, а отдавала ихъ 
протоіерею. И вотъ что произошло, напр., 14 августа 1889 
г. 70-лѣтній старецъ-протоіерей сидѣлъ въ своей квартирѣ 
надъ библіей и готовился къ собесѣдованія съ толстовцами, 
которое онъ предполагалъ вести на слѣдующій день. Вдругъ 
дверь отворяется и въ комнату входить крестьянинъ съ гро
маднымъ „45валомъ" (большимъ мѣшкомъ), наполненномъ 
св. иконами. Съ шумомъ онъ бросалъ на полъ свою ношу. 
„На тобі твоіхъ богівъ,“ сказазъ онъ, обратясь къ прото
іерею,— „ото, кажуть, ты сердысся, що мы ихъ палемо.“

Кромѣ князя Хилкова, который въ 1891 г. былъ высланъ 
административнымъ порядкомъ на Кавказѣ, пропагандѣ идей 
Толстого въ Павловкахъ и окрестныхъ селеніяхъ живое со
дѣйствіе оказывали: его двоюродный дядя, гвардейскій по
ручикъ Н. Ф. Джунковсйій, его жена полька, сестра ея 
Цецилія, сожительница Хилкова и многочисленные агенты 
Толстого, которые то появлялись въ этой колоніи толстов
цевъ, то снова исчезали, востояино уклоняясь отъ полицей- 
скаю наблюденія. Съ самаго начала павловскіе толстовцы 
находились въ весьма оживленныхъ сношеніяхъ какъ съ гр. 
Толстымъ, такъ и съ его послѣдователями, жившими въ 
разныхъ мѣстахъ. Самъ Толстой, посѣщая Павловки, лично 
руководилъ жизнью и дѣятельность своихъ новыхъ послѣ
дователей, иногда же онъ посылалъ сюда свою дочь. Для 
облегченія своихъ сношеній съ единомышленниками, павлов
скіе толстовцы стараются имѣть своихъ членовъ сторожами 
и иочталіонами иа ближайшихъ желѣзно-дорожныхъ стан
ціяхъ (Новоселки, Бѣлополье, Ворожба).

Въ половинѣ девяностыхъ годовъ явныхъ толстовцевк, 
порвавшихъ связь съ церковью, въ Павловкахъ числилось 
327, изъ нихъ 165 мущинъ и 192 женщины. Разумѣется,
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пантестическаго міровоззрѣнія Толстого, какъ она были про
пагандированы Хилковымъ, простецы усвоить были не въ 
силахъ. Ато, что ими было усвоено и что, такимъ образомъ, 
составляетъ ихъ собственное вѣроученіе, полно неопредѣ
ленностей и кривотолковъ. Такъ, одни утверждаютъ, что 
вѣруютъ въ Бога, но только не Тріединаго, другіе грубо 
отрицаютъ бытіе Бога вообще. Одни признаютъ Іисуса Хри- 
сте Богомъ, другіе хотя и назваютъ его Сыномъ Божіимъ, 
но не признаютъ за Нимъ Божескаго достоиства, низводя 
Его на степень обыкновеннаго человѣка, такъ какъ—де и 
всякій человѣкъ есть сынъ Божій.— По этому они за Его 
смертію не признаютъ искупительнаго значенія для человѣ
чества, говоря, что Онъ пострадалъ не за грѣхи людей, а 
за то, что говорилъ людямъ правду, какъ и теперь— де часто 
случается, что за правду людей и судятъ, и въ острогъ са
жаютъ и въ ссылку ссылаютъ. О лицѣ Божіей Матери всѣ 
павловскіе толстовцы говорятъ вообще въ выраженіяхъ край
не оскорбительныхъ для чувства вѣрующихъ,—и выражееій 
этихъ лучше не приводить. О таинствѣ причащенія одни 
изъ нихъ разсуждаютъ такъ: причащенія тѣла и крови 
Христовыхъ слѣдуетъ понимать только въ духовномъ смыслѣ, 
всякій внимающій ученію Христа и исполняющій его уже 
этимъ самымъ причащается тѣла и крови Христовой, при
чемъ въ подтвержденіе своето мнѣнія ссылаются на слово 
Іисуса Христа: „духъ животворитъ, плоть не пользуетъ ни
мало;" другіе, напротивъ, утверждаютъ, что всѣ мы прича
щаемся вещественно и ежедневно; именно, когда ѣдимъ пи
щу и пьемъ воду, такъ наша пища и есть плоть Христово, 
а вода кровь Христова. О таинствѣ крещенія одни разсуж- 
даюмъ такъ, что крещеніе, замѣняя собою ветхозавѣтное 
обрѣзаніе, вовсе не нужно для нашего спасенія по слову 
ап. Павла (въ другихъ случаяхъ объ ап, Павлѣ толстовцы 
и слушать не хотятъ), „обрѣзаніе ничто и необрѣзаніе ни-
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что, йо все въ соблюденіи заповѣдей Божіихъ;“ другіе же 
принимаютъ крещеніе, но говорятъ, что креститься долженъ 
всякій но своему сознанію и желанію, а не по принужденію, 
и что дѣтей, какъ не имѣющихъ еще ясного сознанія и 
свободной воли, крестить не слѣдуетъ. Относительно брака 
павловскіе толстовцы говорятъ: мужа и жену сочетаваетъ 
самъ Богъ, но сочетаніе это происходитъ не черезъ церков
ное вѣнчаніе, совершаемое священникомъ, послѣ кото
раго супруги часто и ссорятся и бываютъ невѣрными 
другъ другу, а только единственно чрезъ взаимную лю
бовь, кто кого любить тѣхъ, значитъ, Боіъ и сочеталъ. 
Есть между павловскими толстовцами и такіе кото
рые не нризнаютъ совершенно никакого значенія за таин
ствами. Они говорятъ: „зачѣмъ намъ лѣзть чрезъ заборъ, 
когда ворота есть;" содъ заборомъ они разумѣютъ таинства 
и обряды, придуманные будто бы духовенствомъ для своихъ 
личныхъ выгодъ, а „ворота"—это свободное общеніе съ Бо
гомъ и спасеніе одною вѣрою въ него. Воскресенія мертвыхъ, 
и жизни будущаго вѣка павловскіе толстовцы не ожидаютъ( 
Свое ученіе они стараются, повидимому, доказать мѣстами 
изъ Евангелія, но ихъ евангелія (на русскомъ языкѣ —ан
глійскаго библейскаго общества) во многихъ мѣстахъ всегда 
оказываются исчерканными карандашемъ или чернилами; 
зачеркиваются цѣлыя страницы, не соотвѣтствующія ихъ 
ученію, такъ какъ они будто-бы добавлены духовенствомъ. 
Впрочемъ, нѣкоторые пзъ павловскихъ толстовцевъ открыто 
заявляютъ, что они признаютъ подлинными только 5-8 гла
вы Евангелія отъ Матѳея, а все остальное въ каноническихъ 
евангеліяхъ, по ихъ мнѣнію не правда.

Но не столько вопросы религіозные интересуютъ и прив* 
лекаютъ павловскихъ толстовцевъ, сколько вопросы харак“ 
тера соціально- политическяго. Соціалистическія чаянія тол
стовства они усвоили вполнѣ, и сущность павловской тод*
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стовщины, насколько это выяснилось за время ея пятнад- 
цатилѣтняі’О существованія, состоитъ въ самомъ грубомъ 
анархизмѣ. Нужно знать рѣзко и прямолинейно мыслящаго 
малоросса, чтобы судить, какіе крайніе анархическіе выводы 
онъ способенъ сдѣлать изъ ученія Толстого. И Павловскіе 
крестьяне этотъ выводъ сдѣлали логически вѣрно: „якъ бы 
не було попивъ, то не було-бъ и даривъ, не булобъ ни вій- 
ска, ни судивъ, ни справникивъ, ни губернаторивъ; не дра- 
лыбъ зъ насъ и грошій на подати"—вотъ ихъ краткій сим
волъ вѣры. Вслѣдствіе такихъ воззрѣній, павловскіе толстов
цы первоначально упорно отказывались отъ уплаты податей 
и поступленія на военную служсу, особенно же отъ прине
сенія присяги; многіе изъ нихъ (39 семействъ) доселѣ не 
принесли присяги на вѣрноподансгво нынѣ царствующему 
Государю. Отношеніе ихъ къ представителямъ свѣтской вла
сти было самое грубое, дерзкое, нахальное. Когда земскій 
начальникъ приглашалъ пхъ, то могъ вызвать ихъ въ воло
стное правленіе не иначе, какъ чрезъ толпу десятниковъ, 
причемъ на пути они кричали о насиліи, о своемъ невин
номъ угнетеніи, о незаконности существующихъ властей, а 
прійдя въ волостное правкеніе, въ присутствіи начальству
ющихъ лицъ, тотъ-часъ садились-на скамьи, или просто бро
сались и ложились на полъ посреди камеры, заявляя, что 
они чрезвычайно устали и вмѣсто отвѣта на вопросы или 
упорно молчали, иди обличали начальствующихъ лицъ, ко
торые будто-бы не должны быть начальниками, если хотятъ 
быть христіанами. Такъ какъ сущность павловской толстов
щины состоитъ въ анархическихъ и соціалистическихъ чая
ніяхъ, чуждыхъ собственно религіознаго характера, и пав
ловскіе толстовцы, строго говоря, не религіозные сектанты, 
то у нихъ не было не религіозныхъ собраній, ни религіоз
ныхъ пѣснопѣній, ни какихъ либо богослужебныхъ дѣй
ствій. Правда, первоначально они очень часто собирались
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Іівъ домѣ "князя иля йвго-либо изъ едиіШыпіЛёйнйісОйЪ, Йо 
на этихъ собраніяхъ были веденьі бесѣды преимущественно 
соціально политическаго характера и читались книги такого 
же содержанія, а если иногда и были изъясняемы нѣкото 
рыя мѣста Евапгелія, то лишь въ духѣ ученія Толстого. 
Разнаго рода запрещенныя книги и брошюры, сочиненія 
Толстого, гектографированныя или отпечатанныя за грани
цей, всегда были доставляемы повловцамъ какими то тем
ными личностями и различными приходимцами, въ множе
ствѣ являвшимся въ Пзвловкахъ. Въ 1894 г. у павловскихъ 
толстовцевъ жандармскою полиціею былъ произведенъ обыскъ, 
причемъ были найдены многія печатныя брошюры и руко
писныя сочиненія самого возмутельнпго содержанія въ от
ношеніи къ существующему государственному порядку и хри
стіанской религіи.

Хотя явныхъ толстовцевъ, открыто сорвавшихъ связь съ 
церковью, въ Павловкахъ числилось только 327, на распро
страненіе толстовскаго лжеученіа производило разрушитель
ное дѣйствіе и на все православное населеніе. Довѣріе къ истин
ности православной церкви было подорвано, среди крестьянска
го населенія замѣтно положительное охлажденіе къ молитвѣ, 
обогслуженію, церкви и духовенству, усердія къ содержанію 
приходскихъ храмовъ въ исправности и должномъ благолѣ
піи нѣтъ. Вей крестьяне, если не открыто, то въ душѣ ра- 
раздѣляютъ ученіе толстовцевъ о необходимости отобранія 
земель у иомѣщиковъ, а отсюда общее недовольство суще
ствующимъ порядкомъ устройства государственной жизни, не
расположеніе къ всѣмъ тѣмъ, кѣмъ эготъ порядокъ поддер
живается и охраняется. Это недовольство выражается кресть
янами п прямо и косвенно: вь селеніяхъ, гдѣ развивается 
толстовщина, почти нельзя встрѣтить ни одного крестьянина) 
который бы не пожаловался на свою горькую судьбу п бѣд* 
ноетъ: „вотъ ему, и подати с'лѣдуетъ илаДить и другія повин*
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ности нести, а скотъ у него пропалъ, денегъ взять неоткуда, 
земли у него совсѣмъ мало, не то что у такого-то помѣщика: 
„эка столько десятинъ одному! на что же ему?“ Недоволь
ство сосѣдними помѣщиками выражается еще и тѣмъ, что 
въ мѣстностяхъ, зараженныхъ толстовщиной, почти ежегод
но крестьяне жгутъ помѣщичьи скирды хлѣба, сѣна и соломы 
Бросается въ глаза, что въ ряды толстовцевъ открыто' ста
новятся по преимуществу крестьяне, испытывающіе матері
альную нужду, и мюлодые парни. На общественныхъ схо
дахъ всѣ вопросы также рѣшаются большинствомъ крикли
вой молодежи, явно покровительствующей толстовщинѣ. 
Прежде вполнѣ покорные начальству, теперь крестьяне стали 
отказываться отъ принятія мѣръ, предлагаемыхъ началь
ствомъ для общественнаго благоустройства. Таъъ, напр., 
павловскіе крестьяне долго не хотѣли принимать акушерки, 
присланной имъ отъ земства, не хотѣли дѣлать платежей 
на содержаніе мѣстнаго земскаго училища, не хотѣли даже 
избирать изъ своей среды сотскихъ и десятскихъ, говоря, 
что сотскіе и десятскіе работаютъ только на станового при
става, да на урядника. Сознаніе необходимости подчиненія 
властямъ слабѣло все болѣе, и дѣло дошло почти до заб
венія вѣрноподанническихъ объязанностей, до полнаго рав
нодушія къ важнѣйшимъ и радостнымъ событіямъ государ
ственной жизни. Такъ, наир., въ дни священнаго коронова
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ 14, 15 и 14 мая
1896 г. когда вся Россія радовалась и молилась о здравіи 
своихъ Богодарованныхъ Царя и Царицы, когда сосѣднія 
сь Павловками сельскія общества устраивали у себя праз
днества и старались отмѣтить и увѣковѣчить память о сихъ 
радостныхъ дняхъ какими-либо добрыми дѣлами, Павловцы 
вели себя равнодушнымъ образомъ, ничѣмъ не отличавши 
оно коронаціи отъ простыхъ будничныхъ дней; въ церкви 
во время служенія божественной лигургіи и молебствія по
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случаю коронованія, изъ мѣстныхъ крестьяъ нн было ни 
одного человѣка, кромѣ сельскаго старосты, сотскихъ и де
сятскихъ, не смотря на то, что дни коронаціи совпали съ 
днями цвѣтной недѣли. ________ _ (Окончаніе будетъ).

Извѣстія и замѣтки.

О современномъ религіозномъ воспи
т аніи.— Бесѣда о. Іоанна Кронштадт
скаго съ пастырями въ Н.-Новгородѣ.

О современномъ религіозномъ воспитаніи.— Воспомина
ніе рождества ГІресвят. Вородицы и младенческихъ лѣтъ 
Ея жизни дало поводъ Преосв. Николаю, Епископу Таври- 
чоскому, въ бесѣдѣ на день рождества Нр. Богородицы обра
тить мысль на современное религіозное воспитаніе молодого 
поколѣнія. Сказавши о характерѣ воспитанія ІІресв. Дѣвы 
Маріи и вообще всѣхъ еврейскихъ дѣтей, Преосвященный 
спрашиваетъ: „Какъ теперь учатъ дѣтей? Увы—очень пло
хо!"... Крайне неудовлетворительное состояніе религіознаго 
воспитанія среди простого народа—еще безотраднѣе въ выс
шихъ классахъ общества. „Тамъ, говоритъ Преосвященный 
кажется и совсѣмъ не учатъ ничему... По крайней мѣрѣ въ 
церковь не водятъ— подъ разными предлогами,—то долготы 
и утомительности службъ церковныхъ, то слишкомъ рання
го или слишкомъ поздняго времени Богослуженія, то по при
чинѣ тяжелаго воздуха въ церкви, насыщенаго микробами 
и ир,, — словомъ сказать, дѣти воспитываются внѣ Церкви 
и внѣ ея благодатнаго вліянія. Но зато, взамѣнъ этого, дѣ
тей сь ранняго возраста начинаютъ возить въ театръ, устрояютъ 
имъ „дѣтскіе вечера" и „дѣтскіе балы" иногда затягиваю
щіеся за полночь,—сближаютъ преждевременно оба пола въ 
танцахъ, разнаго рода играхъ и пр. Такъ оно продолжает' 
ся и въ школѣ. Я былъ не мало удивленъ, когда одинъ на-
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чальникъ изъ учебнаго вѣдомства просилъ меня о сокраще
ніи службъ субботнихъ и подпраздничныхъ для учащейся мо
лодежи— и какъ оказалось по справкѣ,-ради того только, 
чтобы дать учащимся возможность подъ праздники п воскрес
ные дни ходить въ театръ, ибо подъ понедѣльникъ, это бы
ло бы въ ущербъ учебному дѣлу... Какъ видите, мудрый 
начальникъ, въ угоду неразумнымъ родителямъ, не усмотрѣлъ 
ущерба для религіознаго воспитанія отъ такого порядка ве
щей, а усматривалъ ущербъ только учебному дѣлу и отыс
кивалъ способы для устройства развлеченій и забавъ дѣтямъ. 
И мы сами были свидѣтелями, какъ дѣтей дѣйствительно 
водили подъ Вознесеніе вмѣсто церкви въ театръ, какъ въ 
постъ великій подъ предлогомъ „благотворительной цѣли", 
устоялись спектакли и зрѣлища далеко нецѣломудреннаго 
содержанія,—даже и для учащейся молодежи... Удивляться 
ли тому, что дѣти своенравны, выходятъ непочтительны* 
упрямы, лживы, и т. д.?! — что, ставъ на собственныя но
ги питомцы такого воспитанія и образованія— сами уже 
кромѣ Царскихъ молебновъ,—если только они будутъ на 
службѣ, — никогда въ другіе дни и глазъ не покажутъ въ 
церковь?! Удивляться ли послѣ этого тому, что въ послѣд
нее время умножились въ общественной жизни всякаго ро
да преступленія противъ личности и собственности. — что на
ши газетныя хроники стали наполняться ежедневно описа- 
ніемь убійствъ, самоубійствъ, воровства, грабежей, хищеній 
и др. неправдъ? Есть поговорка что посѣешъ то и пожнешь", — 
и это самымъ нагляднымъ ебразомь оправдывается на совре
менной дѣйствительности.

Теперь много толкуютъ у насъ о преобразованіи школы 
и системъ воспитанія, при чемъ семья всю вину и отвѣт
ственность за неблаговоспитанность своихъ дѣтей свали
ваетъ на школу, а школа, оправдывая себя, винитъ семью... 
Кого же винить на самомъ дѣлѣ? Мнѣ кажется, что аъ
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этомъ злѣ виноваты всѣ: я школа, и семья... Виноваты, въ 
частности, и мы, пастыри и учители, недерзагощіе страха 
ради іудейска, возвышать свой голосъ тамъ и тогда, гдѣ и 
когда это нужно. —Нѣтъ страха Божія и въ воспитаніи и 
обученіи: нѣтъ, поэтому, и того, что дѣлаетъ устойчивой 
нравственность людей; перестали бояться Бога, а потому 
не боятся и людей и отвѣтственности за проступки и пре
ступленія... Страхъ Господень отрѣяетъ грѣхи, — гово
ритъ Премудрый,— пребываяй же въ немъ отвращаетъ 
гнѣвъ. (Прем. Сир. 1, 21, 13).

Отымите отъ сознанія людей идею Бога и страха предъ 
Его мздовоздаяніемъ— и тогда люди обратятся въ живот
ныхъ и станутъ истреблять другъ друга,—эго истина... 
Теперь читаютъ все,—но только не Библію и душеспаси
тельныя книги... Несомнѣнно, что большинство изъ людей 
грамотныхъ и даже полуграмотныхъ читало уже и Толстого 
сочиненія, — и печатныя и литографированныя; — но всѣ ли 
читали Библію, — всѣ ли изъ таковыхъ знакомы хотя съ 
Евангеліемъ? —Увы! едва-ли можно получить на сей вопросъ 
утвердительный отвѣтъ “ ! —

(Тавр. Еп. Вѣд. № 19. 1901 г.).

Бесѣда о Іоанна Кронштадтскаго съ пастырями въ 
Нижнемъ-Новгородѣ.

З-го октября текущаго года Нижній-Новгородъ посѣтилъ 
о. Протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, всею Россіею знае- 
мый и досточтимый Настоятель Кронштадтскаго Андреев
скаго собора, сильный благодатію Божіею пастырь-молитвен
никъ. Преосвященный Назарій, еп. Нижегодскій воспользо
вался кратковременнымъ посѣщеніемъ многоуважаемаго пас
тыря: экстренно собралъ городскихъ священниковъ въ сво
ихъ покояхъ и просилъ о. Іоанна побесѣдовать съ нимн.
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Въ 6 часовъ вечера изъ внутреннихъ покоевъ вмѣстѣ съ 
Владыкою вошелъ въ залъ о Іоаннъ и, низко кланяясь соб
равшемуся духовенству, сказалъ: Здраствуйте, досточти
мые отцы и братіе, сопастырн"! Предъ нами стоялъ благо
образный старецъ, въ прекрасной шелковой рясѣ, съ св. 
крестомъ и звѣздою иа груди. Но это въ немъ не важно, 
а важно лицо его: ясное, открытое, пріятно и сердечпо 
улыбающееся, именно благодушно мирное, благодатное ли
цо. Свѣтлые довѣрчивые глаза, твердая, увѣренная рѣчь 
привлекли наше общее вниманіе. Въ о. Іоаннѣ ничего нѣтъ 
болѣзненно-нервнаго и никакого электричества или магне
тизма, которыми, какъ говорилп и даже писали, онъ такъ 
сильно дѣйствуетъ на слушателей и даже исцѣляетъ боль
ныхъ. Этого совсѣмъ въ немъ нѣтъ. Это самый покойный, 
ровный, жизнерадостный, смиренный и предупредительный 
служитель Христовъ. Онъ говорилъ съ нами, сидя, опустивъ 
голову и перибирая пальцами своихъ рукъ. Рѣчь о.Іоанна 
не блещетъ сравненіями, вообще риторическими украшенія
ми, даже не совсѣмъ связная рѣчь, простая, искре няя, но 
такая авторитетная вѣрою и убѣжденіемъ, что къ нему въ 
полнѣ приложимы слова ап. Павла: “проповѣдь моя не въ 
препретельныхъ человѣческой мудрости словесѣхъ, но въ 
явленія духа и силы“ .

Представивъ насъ о Іоанну, Владыка просилъ его подѣ
литься съ пастырями ввѣренной ему епархіи своимъ много
лѣтнимъ пастырскимъ опытомъ, поучить насъ, какъ н чѣмъ 
можно благотворно воздѣйствовать на сердца пасомыхъ въ 
дѣлахъ вѣры и нравственности.

Внимательно выслушавъ Преосвященнаго, о. Іоаннъ ска
залъ приблизительно слѣдующее:

„Досточтимые Отцы и братіе —сопастыри!
Вы сами какъ в и ж у , — люди, украшенные сѣдинами, зна

читъ, сами богаты опытомъ жизни. Мнѣ вась иечему учить.
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Но такъ какъ Вы спрашиваете меня, какъ я достигаю бла
готворнаго дѣйствія на сердца людей, то я Вамъ скажу. 
Я стараюсь бытъ искреннимъ пастыремъ, не только на 
словахъ, но и на дѣлахъ, — въ жизни. Поэтому я строго 
слѣжу за собою, за своимъ душевнымъ міромъ, за своимъ 
внутреннимъ дѣланіемъ. Я даже веду дневникъ, гдѣ записы
ваю свои уклоненія отъ исполненія Закона Божія; повѣряю 
себя и стараюсь исправляться. Я цѣлый день въ дѣлахъ, 
съ утра и до поздней ночи. Свое пастырское служеніе я со
вершаю не только въ Кронштадтѣ, но и приходится часто 
путишествовать для этого по разнымъ мѣстамъ Россіи. Ме
ня осаждаютъ каждый день просьбами, такъ что иногда мнѣ 
тяжело и нехочется, но я дѣлаю, стараюсь удовлетворять 
всѣхъ просителей. Гдѣ бы я ни былъ, а особенно у себя 
въ Кронштадтѣ, я каждодневно самъ служу литургію, И я 
служу искренно, сердечно; усердно п блатоговѣйно прино
шу Святую Безкровную Жертву Богу о грѣхахъ своихъ и 
всѣхъ православныхъ христіанъ. Молящіеся видятъ и чув
ствуютъ мое искреннее, благоговѣйное служеніе и сами про
никаются святыми чувствами и молятся усердно. За каждой 
воскресной литургіей, вообще когда нужно, я проповѣдую 
живое слово Божіе. Въ моихъ поученіяхъ изображается моя 
внутренняя жизнь, моя душа: я безпощадно караю грѣхи, 
пороки и страсти человѣческія, обличаю заблужденія сек
тантовъ н раскольниковъ. Благодареніе Богу!—я самь вижу 
плоды своихъ пастырскихъ трудовъ. Въ Андреевскомъ со
борѣ, а онъ большой, народу бываетъ тысячъ до пяти, и 
все это множество слушаетъ меня. Когда я выхожу изъ 
храма, меня съ любовію окружаетъ народъ, всѣ съ сіяю
щими лицами, у всѣхъ видно благадатно-радостное настрое
ніе. Все это— плоды моей молитвы и проповѣди. Извините 
меня, достопочтимые сопастыри, что я говорю такъ о себѣ. 
Боже сохрани меня, чтобы я говорилъ это для самохвале-
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нія. Боже, упаси! Нѣтъ, не я все это дѣлаю, а благодать 
Божія, почивающая на мнѣ — священникѣ.

Меня часто приглашаютъ для молитвы въ богатые и знат
ные дома, гдѣ много жертвуютъ. Этими средствами я дѣлюсь 
съ нищетою, которой такъ много стало въ наше время. Я 
посылаю свои ленты въ учрежденія и въ бѣдныя церкви, 
дѣлюсь съ собратіями— пастырями и вообще бѣдными людь
ми. Кромѣ сего мой довѣренный ежедневно подаетъ изъ 
моихъ средствъ тысячѣ бѣдняковъ на хлѣбъ. Но я долженъ 
сказать, что я не всѣмъ подаю: піявицамъ, вообще кто на
дѣется только на свои ноги, попрошайничаетъ, — такимъ я не 
подаю.

Ко мнѣ часто привозятъ больныхъ, такъ называемыхъ» 
бѣсноватыхъ, и просятъ, чтобы я помолился объ нихъ. Въ 
этихъ случаяхъ я дѣйствую простотою своей вѣры. Обыкно
венно подобные больные очеяъ безпокойны. Когда ихъ при
водятъ ко мнѣ, то они плюются, пинаются и при этомъ 
всегда, какъ замѣчено мною, закрываютъ свои глаза. Но 
я приказываю открыть глаза. И такъ какъ больной не от
крываетъ, то я настойчиво требую: «открой глаза!» и при 
этомъ самъ устремляю на него свой взоръ. Больной, нако
нецъ, открываетъ глаза, а я, смотря ему въ глаза, говорю: 
„Именемъ Господа нашего Іисуса Христа запрещаю тебѣ, 
духъ нечистый, выйди изъ него!ІЬ и благословляю больного. 
Больной успокоится, начинаетъ молиться, и я пріобщаю 
его.

О, братіе! Намъ много дано отъ Господа Бога благодати 
и если мы сохранимъ этотъ даръ Бажій, то мы непобѣдимы.

Вотъ, досточт. соиастыри, такъ я служу для славы Бо
жіей, для прославленія Церкви Христовой и распростране
нія вѣры православной. Все это говорю Вамъ искренно какъ, 
сопастырямъ, и по Вашему желанію, для пользы пастыр
скаго служенія Святой Церкци ц отечества нашего,
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Около двухъ часовъ бесѣдовалъ съ нами досточтимый о. 
Іоаннъ. А мы готовы были, кажется, всю ночь сидѣть съ 
нимъ и слушать его благодатное слово. Къ сожалѣнію, въ 
9 часовъ вечера неутомимый Пастырь Христовъ долженъ 
быль оставить насъ. По этому намъ нужно было разстаться 
съ досточтимымъ о. Іоанномъ, который совсѣминами, про
щаясь, разцѣловался, говоря: „Святяй и освящаеміи — отъ 
Единаго вси. Дадимъ, досточт. сонастыри другъ-другу брат
ское лобзаніе, “

(Л . Е . В .),

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

О продолженіи изданія журнала

в ъ  1902 г.
Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣніе" ветупаеть въ 

седьмой годъ своего изданія и по своему направленію и харак
теру остается неизмѣнно— зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ инте 
ресовъ внутренней миссіи, въ широкомъ значеніи и пониманіи 
этого святого дѣда.

Являясь единственнымъ въ нашей журналистикѣ сколько спе
ціальнымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ внут
ренней мгіссіи православной Церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" 
будетъ по прежнему посвящено всестороннему изслѣдованію и 
обличенію какъ русскаго сектантства, во всѣхъ его толкахъ (моло
канства, духоборчества, штунды, пашковщины, толстовства, ша- 
лопутства, скопчества и др.), такъ равно и расколо-старообряд- 
чества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году изданія отведетъ на 
страницахъ „Миссіонер. Обозрѣнія" видное мѣсто для апологетическихъ 
и полемическихъ статей по выясненію и опроверженію господству 
ющихъ въ извѣстной антицерковной части такъ называемаго интелли
гентнаго общества религіозно-нравственныхъ лжеученій и заблужденій.



Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статей по обличенію 
моднаго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году редакція будетъ про
должать веестороннее раскрытіе неправды толстовской доктрины.

Между прочимъ, по толстовскому вопросу и другимъ жгучимъ 
современнымъ церковно-общественнымъ запросамъ, будутъ напе
чатаны монографіи г. Григорьева на тему: „Государство и хри
стіанство по воззрѣніямъ гр. Л. Толстого", г. Еохомскаго— 
„Царствіе Божіе по Евангелію", іером, Михаила—„Любовь или 
ненависть, христіанство или буддизмъ проповѣдуетъ гр. Л. Тол
стой", С. Бронницкаго— „вопросы религіи въ обсужденіи свѣт
скихъ людей" и др., а также—рядъ писемъ и трактатовъ обра
зованныхъ свѣтскихъ людей, тажкимъ опытомъ жизни безъ Бога 
и внѣ Церкви познавшихъ тщету невѣрія и животворящую 
истину и силу христіанства.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902 года подписная плата 
на „Миссіонерское обозрѣніе" остается ОДН А —ВЪ  Ж ЕС ТЬ 
руб ., заграни ц у  9 руб.; подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) 
не будетъ приниматься.

Бъ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" выходитъ къ 10 
числу каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ отъ 
10 до 15 печатныхъ листовъ. (Одна книжка журнала въ вакаці
онное время выйдетъ сводною: іюль—августъ).

2) 2 книжки Приложенія.
3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Приложеній (двухмѣсячники), 

подъ заглавіемъ Проповѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія", съ миссіо
нерскими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ изъ „Слова 
Божія".

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 
будетъ напечатано 80 поученій прот. о. Николая Русанова, пред
ставляющихъ собою исторію Новаго Завѣта, изложенную въ пас
тырскихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ кругу церковнаго года.

Священная исторія служитъ у автора основой каждаго поуче
нія, далѣе берутся изъ богослужебныхъ пѣснопѣній доказатель
ства при раскрытіи истинъ вѣры, нравственныя наставленія 
вездѣ жизненны, просты; всѣ поученія содержательны, не миО' 
гогдаголивы и кратки. Поученія о. Русанова будутъ печататься 
особымъ счетомъ страницъ, такъ что изъ нихъ составится въ
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концѣ года отдѣльная книжка подъ заглавіемъ „Свящ. Исторія въ 
пастырскихъ поученіяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническіе выпуски „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" войдутъ: I. Слова и бесѣды на воскресные и празднич
ные дни (выбранныя и примѣненныя къ современнымъ запросамъ 
жизни и среды) изъ святоотеческихъ твореній и изъ прополѣдей 
знаменитѣйшихъ витій отечественной Деркни. II. Натихизическія 
поученія о богослуженіи Православной Церкви. III. Церковныя мис- 
сіонерсвія проповѣди въ огражденіе чадъ Церкви отъ раскольничь
яго и сектантскаго суемудрія.

ІУ. Отвѣты ивъ слова Божія вопрошающимъ (какъ темы и 
пособія при составленіи проповѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ 
страницъ, будетъ продолжено печатаніе церковныхъ словъ заслу
женнаго ординарнаго профессора Кіевской духовной Академіи, 
В. Ѳ Пѣвницкаю., изданна пользующагося почтенною извѣс
тностью знаменитаго церковнаго витія.

Въ теченіи 1902 г. предположено издать 2-й томъ проповѣдей 
маститаго профессора на пассіи.

Книжки приложенія представляютъ собою сборники статей экзе
гетическихъ (будетъ въ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе 
соборныхъ посланій), святоотеческихъ и апологетическихъ, (глав
нымъ образомъ) изъ отдѣльно не изданныхъ трудовъ проф. 
ІІѢвницкаго). Отдѣлъ для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ— ду
ховныя стихотворенія, священноисторическіе очерки и беллетри
стическіе разсказы изъ жизни и быта раскола и сектантства.

Р ед акц іей  и здается  п равославн ы й  М И С С ІО Н Е РС К ІЙ  к а 
лен дар ь , который, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ журн. 
„Мис. Обозр.", въ началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ 
подписчикамъ (вмѣсто объявленнаго въ прошломъ году стѣннаго 
календаря,—изданіе котораго встрѣтило непреодолимыя препят
ствія). Миссіонерскій календарь представляетъ собой первый опытъ 
подобнаго изданія.

Цѣна календарю въ продажѣ будетъ не менѣе I руб.
При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи" будетъ продолжаться также 

и изданіе „Народно-Миссіонерской Библіотечки" и подписчикамъ бу
детъ дано свыше 50 экз. (вновь изданныхъ и пересмотрѣнныхъ 
исключительно для Библіотечки) отдѣльныхъ выпусковъ, состоящихъ 
изъ слѣдующихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія: б) Святооте
ческія наставленія объ основныхъ истинахъ вѣры: в) Духовно-беллет- 
ристиЧескіе и религіозно-бытовые разсказы и очерки изъ жизни сек-
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тантовъ и раскольниковъ. Цѣна 2 р. Присылающіе требованіе при 
подпискѣ на журналъ прилагаютъ только 1 р. 50 к.

Всеросссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ ,,Миссіонерское Обоз
рѣніе" изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ приходовъ 
Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также 
для благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Училищный 
Совѣтъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для 
пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ въ 
особенности же тѣхъ мѣстностей, которыя заражены расколомъ 
и сектантствомъ, а Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе" дли пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ 
семинарій.

Оставшіяся в ъ  незначительномъ количествѣ изданія журн. М і і с . 

Обозр. за прежніе годы можно выписать изъ Конторы Редакціи.— 
за 1896, 1898 и 1899 по 4 р. 1901 г. по 5 р. за 1900 г. (не
полное изданіе)—3 р. Пересылка по вѣсу.

Адресъ Редакціи: С-Петербургъ, Литейный, № 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магази

нахъ столицы и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКАНА НА 1 9 0 2  ГОДЪ (изд. ХІІУ годъ).
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Одобренъ всѣми вѣдомствами.— Съ ежемѣс. литерат. прил.— Одобренъ всѣ.ѵи вѣ
домствами.

Р У С С К ІЕ  Д1 ;ііъ
ИЗДАНІЕ 11. И. С0Й1ШЯА

ПОДЪ РЕДАКЦІ ЕЮ

А. И. П О  Н О В И Ц К А Г О  и при участіи

От. ІОАННА КРОНШТАДСКАГО
ГШ РГЧ Ш  П2ПШ ІІШ МЦТ представляетъ собою единственный йъ 
р Іу Ь Іт Ш  ІІПІІІІІѴІПмііО Россіи илюстрированный журналъ ДЛЯ
СЕМЕЙНАГО религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству же, раз 
нообразйо и занимательности содержанія и художеств. рисунковъ 
его можно сравнить съ лучшими отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіе 1 9 0  2 года получатъ:
Иллн»стриі»©вап.№№, . л  сжсмѣсячиыхгкішгхі
Оольш. форм, до 2000 столбцовъ, ■'1 О  объемомъ свыше 2,600 стран.‘ 
сь риеун. изъ исторіе русскаго I /  заключ. въ себч: истор. повѣсти 
народа и русск. прав. церкви, и раск.,описаи. святынь и т. п

и ИРОМЪ ТОГО будетъ выдана безъ всякой доплаты за пересылку 
картина извѣстнаго художика-профессора Ѳ. А. БРУНИ.

М О Л Е Н ІЕ  О Ч А Ш Ѣ
исполненная НА МЕТАЛЛѢ, въ 18 красокъ, БЪ РЕЛЬЕФНОЙ РАМѢ. 

Въ 12 книгахъ «РУССКАГО ПАЛОМНИКА будетъ» дано:
1) Святитель Алексѣй. Историческая повѣсть, II. А . Воссіева.
2) Довмонтовъ мечъ. Историческая повѣсть. Вл II. Лебедева.
3) Очерки изъ русской духовной жизни XVIII вѣка. Е. Поселянина.
4) Пути провидѣнія. Пов. изъ изъ временъ Константина Велнк. 

Пер. съ англ. В. Н. А.
5) За крестъ и вѣру. Историческая повѣсть, А  И. Ерасницкаю.
6) Фелинисъ. Повѣсть исторіи гоненій христіанъ при Доми- 

ціанѣ-Гено, Переводъ И. В. Новгородской.
7) Исторія Россія для народа, (съ иллюстраціями). А. Н. Саль

никова
8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣетъ. Кн. I—II. Ф 

Шатобріана. Переводъ А . 6. Мерказиной.



2123

10) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древне-зырянской жизни. Н. М. 
Лебедева.

111 Предъ разсвѣтомъ. Историческая повѣсть. А . Н. Лаврова 
12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ жизни 

патріарха Филарета Никитича. Вл. II. Лебедева

подписная цѣна на журналъ „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"
со всѣмн приложен. остается п реж н яя .

РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ досгавкою и пересылкою 
по всей Россіи ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Заграницу 8 руб. Допускатся 
разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 3 руб. и къ 

1 іюля остальныя.

Главная контора С -ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная ул„ № 12 собств, домъ.
Отдѣленіе Конторы СПБ , Невскій пр , № 96, уг. Надеждинской-

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь .
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ц л »  Журналъ .Воскресный День, допущенъ въ библіотеки 
духовно-учебныхъ заведеніе.

Адресъ Редакціи: Москва. Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Вст упая въ Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  ГО Д Ъ  изданія, журналъ < Воскресный Дены  

по прежнему будетъ выходитъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О , со множествомъ рисунковъ 
и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и расказы изъ 
исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской, 
2) Церковь Христова ръ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей 
Христовой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные Случаи изъ 
ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженія. Исторіи его и его зна
ченіе. 4) Христіанское искусство Исторія его и современное со
стояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ, святынь. 6) Евангельская проповѣдь 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное из-
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ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) 
Церковно-бытовая жизнь. Разказы, дневники, записки, воспомина
нія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни. 
„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“ даетъ въ годъ 4- р. съ перес. и достаак.:

иИІГШЯПО иллюстрированнаго въ объемѣ I 1/,, печат- 
ЛОІ. Ш | рНиЛЯ ныхъ листовъ, большого формата каждый.

52 Мзм гвзѳтьіа „С о в р е ю н а в  лыоонсь ДУЮЩБЙ-
прогрдммъ: 1) Статьи но церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) 
Церковно-біцествеі-шая жизнь въ Россіи, 3) Распоряженіе епар- 
хіальн. начальствъ, 4) Среди газетъ и журнал., 5) Церковно-об
щественная жизнь за граннц 6) Разныя извѣстія.

52 М «  „Воскресныхъ листковъ” ,
что ихъ каждый разъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпля
ровъ. «Въ Воскресныхъ Листкахъ» будутъ помѣщаться простые 
назидательные расказы нзъ житій святыхъ съ нравственными 
приложеніями для простого народа.
Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24-приложенія, а именно:

12 КНИГЪ поученій ,,Пастырское €лово“ на всѣ воскрес‘ные и празднич
ные дни. Книги «Иастыр. Слово» будетъ разсылаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

12 книгъ ннѣОогнслужеОныхъ бесѣ д ъ , .  Воскресный С о й й д н ш '
содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры съ нрав
ственными уроками, примѣрами нзъ жизни святыхъ и обыденной 
жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦЪЬІА -
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕПЬ“ 

со всѣми приложе
нія», СЪ Іісрссы.1- Ц П  А  Т ~  С  )  !  Г  Т Д
КОЙ И ДОСТВІІКОИ. ' •
Благочинные, выписывающіе щурналъ не мекѣе 10 экземпляровъ, получаютъ еще 

одиннадцатый энз. БЕЗПЛАТНО.

НА •/, ГОДА

. 2 р- 50 н.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Нн- 
колаевскей церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ



„ С Т Р А Н Н И К Ъ "
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоступной богословской библіотеки"
8 новой серіи О и и ш о - а п ш д а с ш »  трактатовъ.

Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1902 
году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ 
движеній богосдовско-филосовской мысли и церковно-обществен
ной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ 
теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовлетвореніе насу
щнѣйшей. потребности нашего времени редакція съ 1898 года 
приступила къ крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію «ОбщедоступнойБогоеловвкойБибліотеки»,имѣющей 
своею цѣлью сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской 
литературы. Именно:

1) При редакціи духовнаго журнала «Странникъ» издается «Об
щедоступная Богословская Библіотека» въ качествѣ безплатнаго при
ложенія

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія рус
ской и иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ 
богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогатель
ныхъ къ его изученію сочиненій имѣется въ виду издать и полное 
толкованіе на всю Библію примѣнительно къ потребностямъ па 
стырей и проповѣдниковъ), по Основному, Догматическому и 
Нравственному богословію (лучшія системы изъ русской и ино
странной литературы), Библейской и Церковной исторіи, пропо
вѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли представителями 
избираются капитальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писа
телей—русскихъ и иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 и до 45 и болѣе 
печатныхъ листовъ въ томѣ, всего около 1,509 страницъ убо
ристаго, но четкаго шрифта, такъ что подписчики нашего жур
нала, ежегодно получая по два тома лучшихъ сочиненій рус
ской и иностранной богословской литературы, безъ обремененія

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1 9 0 2  годъ Н А  Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
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себя пріобрѣтутъ цѣлую бибд отеку этихъ произведеній, которая 
при отдѣльной покупкѣ потребовала бы громадныхъ расходовъ 
непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода „Общедоступной 
Богословской Библіотеки" подписчиками получены слѣдующія 
цѣнныя изданія:

а) „ПРАВОСЛ. СОБЕСЪДОВАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВІЕ" придв. прот
I. В. Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ родѣ 
сочиненіе въ нашей духовной литературѣ, составляющее вполнѣ 
необходимую книгу для всякаго пастыря, который по долгу слу
женія и совѣсти не хочетъ оставаться нѣмымъ при возрастаю 
щей жаждѣ къ духовному нззиданію во ввѣренной его попеченію 
панствѣ;

б) -ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ XIX ВЬКЪ>, въ двухъ 
томахъ (Православ. Востокъ и иносл. западъ) съ и л л ю с т р а 
ц і я м и ,  составляющая вполнѣ полнѣ понятную потребность для 
современнаго поколѣнія, которое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и 
поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ сокровищницу 
міровой исторіи, и

в) «ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ» или Бого-
гословскій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необ 
ходимыя для всяго богословски-образованнаго человѣка свѣдѣнія 
по всѣмъ предметамъ богословскаго и филосовскаго званія, съ 
и л л ю с т р а ц і я м и  и картами.

Въ 1902 года подписчика жирнала получатъ 3-й и 4-й томы 
„ПРАВОСЛ. БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ,, (на буквы В, Г. Д и 

Е), за которыми въ свое время не замедлятъ послѣдовать и 
другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой серіи 
богословско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ заглаві
емъ: „ХРИСТІАНСТВО, НАУКА, И НЕВЪРІЕ", имѣющихъ своею цѣ
лію защиту Христіанства противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ 
его видахъ. Ежегодно будетъ издаваться по одному выпуску въ 
10—12 печ. листовъ (около 200 страницъ) въ каждомъ. Въ 1902 
будетъ данъ крит. разборъ извѣстныхъ лекцій Г а р н а к а  СУЩ
НОСТЬ ХРИСТІАНСТВА".

Журналъ по прежнему будетъ выходитъ ежемѣсячно книжками 
въ 10 — 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ,).

ЦЪНА: а) в ъ  Р о с с і  и за журналъ „ С т р а н н и к ъ "  съ прило- 
яіеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки"
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и одного вып. богословско- апологетическихъ трактатовъ в о с е м ъ
(8) рублей съ перес. и дост., б) з а г р а н и ц е й  11 р. съ перес. 
ГІ римѣч.  а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна 

„Общед. Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, а 
съ перес. 3 р.

Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 
50 коп. завы пускъ.

Новые подписчики, желающіе получить уже вышед
ш іе восемь выпусковъ «Библіотеки» (четыре тома 
«Православнаго Собесѣдовательнаго Богословія», два 
тома «Исторіи Христ. Церкви» и два тома «ІІрав 
Богословской Энциклопедіи*), при выпискѣ в с ѣ х ь  
прилагаютъ по 1 р. за томъ, а при выпискѣ на в ы- 
б о р ъ —по 1 р. 50 к.

г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній 
болшихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ 
въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и поэтому 
подписчикамъ на льготныхъ условіяхъ будетъ выда
вать только по 1 экз. За второй и слѣд. экземпляры 
подписчики платятъ по 2 р. 50 к. за экз. безъ перес. 
и 3 р. съ перес , въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. 
съ перес.

Адресоваться: Въ р е д а к ц і ю  я? у р н а л а «СТРАННИКЪ» 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ Д. № 192.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ окращатьси въ к о н 
т о р у  редакціи - Т е д ѣ  ж н а я уд., д. № 5.

За редактора издатель проф. А  П. Лопухинъ.

________________  2 - 1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1902 годъ ( 2 -й  годъ изданія)

„ с а м о п о м о щ ь "
популярный журналъ для семьи,

г и г і е н и ч е с к і й ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , ,  т е х н и ч е с к і й  и  

п е д а г о г и ч е с к і й .

12 журнала въ годъ и 48 приложеній <библіотеки Самопомощи».
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Подписная цѣна со всѣми приложеніями 4 р. въ годъ.
Адресъ: С.-Петербургъ, Николаевская, Л» 37. 

с Помогай себѣ самъ»! вотъ девизъ нашего времени и идея 
самопомощи все болѣе входитъ въ сознаніе людей. Журналъ 
«Самопомощь» посвящается этой идеѣ. Это первый русскій попу
лярный журналъ, съ столь широкой программой, могущей удов
летворить каждаго. Провинціальная интеллигенція, люди труда, 
мысли и практическаго дѣла, чиновники, помѣщики, военные, 
священни и, учителя, ремесленники, сельскіе хозяева, наконецъ 
родители и воспитатели найдутъ въ журналѣ «Самопомощь» и 
его многочисленныхъ приложеніяхъ, въ ясной и общедоступной 
формѣ, много полезныхъ для себя указаній, совѣтовъ и настав
леній, въ области медицины и гигіены, сельскаго хозяйства и 
домоводства, техники и ремеслъ, воспитанія и обученія и пр.

Въ 1902 году подписчики получатъ слѣдующія приложенія:

МЕДИЦИНА и ГИГІЕНА.

1. Малокровіе.
2. Гигіена старости,
В. Сонъ и безсонница.
4. Катарръ желудка.
5. Неравномѣрность нашего

времени.
6. Тучность и л и  ожиреніе.
7. Гигіена слабогрудыхъ.
8. Домашняя косметика.
9. Лечеиіе худобы.

10. Гигіена волосъ.
11. Геморой и привычные за

поры.
12. Домашная аптека. 

ТЕХНИКА и РЕМЕСЛА.
[. Пишущія машины.
2. Автомобили.
3. Уходъ за велосипедомъ.
4 Волшебный фонарь.
5. Столяръ-любитель.
6. Ацетиленовое освѣщеніе,
7. Двигатели малой силы.
8. Электричество въ домаш

немъ быту.
9. Рецепты по фотографіи.

10. Граммофоны.
11. Техническія рецепты дома.
12. Мелкія производства.

1  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
і  и ДОМОВОДСТВО.
Р
Щ. 1. Системы полеводства.
'Ц 2. Уходъ за плодовымъ са- 
Ц домъ.
р! 3. Малина и ея равведеніе- 
■ф . 4. Замѣтки по пчеловодсву.
Р 5. Молочное хозяйство.
% 6. Искусственныя удобренія.
Ц. 7. Посадка деревьевъ.
Щ 8. Устройство цвѣтниковъ.
Ц 9. Земледѣльческія орудія. 
ф 10. Деревенскія постройки.
Ц 11. Обработка почвы.
Р 12. Уходъ за лугами.
|  ПЕДАГОГІЯ.
ф. 1. Переутомленіе дѣтей.
% 2. Семейное воспитаніе.
Щ 3. Учебные столы и скамейки.
| |  4. Дурныя привички дѣтей.
| |  6. Дѣтскія игры.
Й 6. Мать и дитя.
ф. 7. Городъ и деревни для дѣтей
Щ 8. Награды и наказанія въ
| |  воспитаніи.
Ц 9. Капризныя дѣти.
|К 10. Школьная гигіена.

11. Вліяніе наслѣдственности. 
Ц 12. Нормальная дѣтская.
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премія для подписчиковъ:
Подписчики, подписавшіеся до 1 января 1902 года получатъ 

въ видѣ преміи журналъ і Самопомощь* со воѣми приложеніями

въ теченіи Октября, Ноября и Декабря текущаго года безплатно 
а всего получатъ 15 №№ и 60 приложеній.

Подписчики по желанію могутъ подписаться наложеннымъ пла
тежомъ, о чемъ заявляютъ редакцію простымъ, даже открытымъ 
письмомъ. Первый № журнала имъ высылается немедленно, съ 
наложеніемъ платежа 4 руб. 25 к., (25 к. почтовые расходы), а 
остальные №№ по полученіи денегъ, высылается обыкновеннымъ 
порядкомъ.

№ журнала для ознакомленія высылается съ 4 очередными приложеніями на 60 к.
деньгами или марками.

Подробная программа безплатно.

33 -й годъ 
ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 Г. 33-й годъ 
ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной 
жизни, со многими приложеніями

подписная цѣна  на годовое издАніе „Г ІИ В Ы “ 1902 г. 

СО ВСѢМИ ПРИЛОЖ ЕНІЯМ И:

Безъ доставки въ Г м Е й  а  
С.-Петербургъ . . О Ря ОУ На

Съ доставкою въ 
С.-Петербургъ . . р5 ОУ Рн

Съ пересылкою во 
всѣ города и мѣстно
сти Россіи . . . .

За границу ■

і .

Р.
Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ ,,НИВЫ; і :

1) въ Москвѣ, ВЪ кон
торѣ Н. Н. Печковской, 
Петровскія линіи . .

2) въ Одессѣ,въ книжи. 
маг. „Образованіе", Ри-
шельевская, №1 2 .  . 6 р. 50 к.
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Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при под
пискѣ 4 руб. и I іюня 1902 г. 3 руб. Въ три срока: при под
пискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1902 г. 2 руб. и 1 августа 1902 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. горо
дахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казна
чеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще 

болѣе льготныхъ условіяхъ.

Поставилъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому 
и быстрому распространенію въ читающей публикѣ сочиненій 
нашихъ лучшихъ писателей, мы рѣшили дать нашимъ подписчи
камъ въ видѣ приложенія

ПОЛНОЕ СО БРАН ІЕ  СО ЧИН ЕН ІЙ

Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы нумеръ 
«Нивы» съ приложеніями не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ 
насъ возможности, въ видѣ многочисленности произведеній Лѣс- 
кова и значительнаго ихъ объема, дать ихъ въ теченіе одного 
1902 г. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру сочиненій Дани
левскаго, на 24 тома, то эти томы окажутся слишкомъ тяжелыми, 
и поэтому мы вынуждены для удовлетворенія требованій почты 
раздѣлить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 52 нумеровъ 
«Нивы»— 24 имѣютъ уже свои приложенія («Ежемѣсячныя Лите
ратурныя Приложенія»— 12 нумеровъ и «Моды»—также 12)- 
При такихъ условіяхъ намъ не остается ничего другого, какъ 
распредѣлить сочиненія Лѣскова яа два года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смерти 
двухъ корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По 
этому случаю вся просвѣщенная Россія снова вспомнитъ о вели
кихъ заслугахъ этихъ двухъ писателей, и всякій образованный 
человѣкъ, не запасшійся еще ихъ произведеніями, пожелаетъ ихъ 
пріобрѣсти. Сочиненія Гоголя нами уже даны читателямъ въ видѣ 
безплатнаго приложенія къ «Нивѣ» 1900 года. Сочиненія же 
Жуковскаго, который присвоилъ русской литературѣ много клас
сическихъ произведеній Запада въ геніальныхъ переводахъ, чи-
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стота помысловъ и чувствъ котораго воспитала намъ «человѣка» 
на престолѣ, незабвеннаго Царя-Освободителя, и имѣетъ вообще 
такое громадное воспитательное значеніе, которому Пушкинъ 
такъ вѣрно предсказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,— 

сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіотекѣ, 
каждой русской семьи и каждаго русскаго образов эннаго человѣка 
Поэтому мы и рѣшили дать нашимъ читателямъ въ 1902 году

ПОЛНОЕ С О Б Р А Н ІЕ  СО ЧИ Н ЕН ІЙ

В. А. Ж У К О В С К А Г О ,
Свѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необходимыми при
мѣчаніями и составленіе біографіи поэта знатоку Жуковскаго, 
профессору А. С. Архангельскому. Само собою разумѣется, что 
наше изданіе, въ которое войдетъ цѣлый рядъ еще не напечатан
ныхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго писателя, не будетъ 
имѣть ничего общаго съ тѣми изданіями, которыя расчитаны 
исключительно на дешевизну и поэтому ни полнотою, ни точною 
провѣркою текста компетентнымъ изслѣдователемъ, ни изящною 
внѣшностью отличаться не могутъ.

Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающей-!» 1902 году 
полное собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго въ 12 томахъ рас
ширеннаго формата, въ 2 столбца, отпечатанныхъ четкимъ шриф
томъ на хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго собранія сочине
ній Н. С. Лѣскова обычнаго формата «Сборника Нивы», отпечан- 
наго также четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ. Остальные же 
24 тома сочиненій Лѣскова, въ которые войдутъ многія произве
денія, не вошедшія въ прежнія изданія и ли  до сихъ поръ еще 
вовсе не напечатанныя, подписчики наши получатъ въ 1903 году, 
при чемъ мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на слѣ
дующее обстоятельство. Чтобы избѣжать большихъ непроизводи
тельныхъ затратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. сочиненія 
Лѣскова только въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какое ока
жется нужнымъ для удовлетворенія подписчиковъ этого года. 
Слѣдовательно, лица, которыя, подписываясь на «Ниву» 1903 г. 
пожелаетъ за дополнительную плату получить и первые 12 то-
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мовъ полнаго собранія сочиненій Лѣскова, не могутъ расчитывать 
на удовлетвореніе ихъ желанія.

Въ первые 12 томовъ войдуть слѣдующія произведенія Н. С. 
Лѣскова:

Томъ 1. Портретъ Н. С. Лѣскова, гравирован. на стали у 
Брокгауза въ Лейпцигѣ.— К.рнтико-біографическій очеркъ Р. И. 
Ссментковскаго.—  Соборяне. Хроника. Часть I.

Томъ 11. Соборяне. Хроника. Части 2 и 3.
Томъ 111. Запечатлѣнный ангелъ. Разсказъ. Праведники. Пре

дисловіе. Разсказы: Однодумъ.—Пигмей.—Кадетскій монастырь.— 
Прибавленіе о Бобровѣ.—Русскій демократъ въ Польшѣ.

Томъ IV .  Праведники. Разсказы: Несмертельный Голованъ.— 
Инженеры-безсребренники.—Косой лѣвша.— Человѣкъ на часахъ-

Томъ V. Праведники. Разсказы. Очарованный странникъ.— 
Шерамуръ.

Томъ VI. Обойденное. Романъ. Части і  и 2.
Томъ V II. Обойденные. Романъ. Часть 3.—На краю свѣта,-— 

Разсказъ.
Томъ Ѵ111. Островитяне. Повѣсть.
Томъ IX . Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинціи.
Томъ X. Некуда. Романъ. Книга первая (окончаніе). Въ про 

винціи. -  Книга вторая: Въ Москвѣ.
Томъ X I. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончаніе): Въ Москвѣ
Томъ X I I .  Некуда. Романъ. Книга третья и послѣдняя: На 

Невскихъ берегахъ.
Что же касается до полнаго собранія сочиненія В. А. Жуковскаго^ 

то распредѣленіе ихъ по томамъ будетъ слѣдующее:
Томъ 1—IV . Портретъ В. А. Жуковскаго, грав. на стали у 

Брокгауза въ Лейпцигѣ.—Біографическій очеркъ А. С. А рхан
гельскаго.—Отдѣлъ первый: Лирическія стихотворенія, баллады, по
вѣсти въ стихахъ, сказки, посланія и мелкія стихотворенія: Изъ 
«Донъ-Цишота».—Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-побѣдите- 
лей.—Людмила.—Двѣнадцать спящихъ дѣвъ.—Ивиковы я:уравли.— 
Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ.—Императору Александру.— 
Овсяный кисель.— Смерть Іисуса.—Шильонскііі узникъ.-—Разру
шеніе Трои.—Поѣздка на маневры,- ІІоликратовъ перстень.— 
Жалоба Цареры.— Кубокъ.—Спящая царевна.—Война мышей и 
лягушекъ.— Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ Царевичѣ
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о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудрости Марьи Ца
ревны, кощеевой дочери.—Ночной смотръ.—Сельское кладбище.—- 
Бородинская годовщина.—Котъ въ сапогахъ.—Сказка объ Иванѣ 
Царевичѣ и сѣромъ водкѣ и мног. другіе.

Томъ V. Отдѣлъ второй: Слово о полку Игоревѣ —Орлеанская 
Дѣва.— У иди на.— Камоэнсъ.

Томъ VI. Налъ и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ.
Томъ V I I  и  V III .  Одиссея.
Томъ IX . Отрывки изъ Иліады. —Отрывки изъ Энеиды.— 

Странствующій жидъ.—Отрывки изъ Апокалипсиса.—Изъ неиз
данныхъ и черновыхъ рукописей поэта.

Томъ X. Отдѣлъ третій: Произведенія въ прозѣ: Миръ и война.— 
Истинный герой.—Кто истинно добрый іі счастливый человѣкъ.— 
Писатель въ обществѣ.—О нравственной пользѣ поэзіи.--О баснѣ 
и басняхъ Крылова.—О критикѣ.—Рафаэлева Мадонна и мног. 
другіе.

Томъ X I. Произведенія въ прозѣ: О холерномъ возмущеніи 
въ 1831 г .—Взглядъ на землю съ неба.— Воспоминанія о К. К. 
Мердерѣ.— Черты Исторіи Государства Россійскаго и мног. дру
гіе.—Отдѣлъ четвертый: Изъ дневника.

Томъ X I I .  Письма.
Репутація «.Нивы», какъ лихературно-кудожествеинаго органа 

чутко отзывающагося на всѣ запросы современной жизни, на
столько упрочилась за тридцать два года ея существованія, что 
указывать здѣсь на ея характеръ, направленіе, содержаніе мы 
считаемъ излишнимъ. Постоянно возрастающее число ея читате
лей служить очевиднымъ доказательствомъ, что она умѣетъ поль
зоваться лучшими литературными и художественными силами для
осуществленія своей отвѣтственной, но благодарной задачи. «Нива» 
и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ въ ежене
дѣльныхъ своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ
Литературныхъ приложеніяхъ",

постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ съ разнообраз
нымъ беллетристическимъ, критическимъ, историческимъ и попу
лярно-научнымъ содержаніемъ и со многими отдѣлами (библіогра
фіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ и разныхъ игръ).
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По примѣру прежнихъ лѣтъ, при «НИВѢ» 1902 года будетъ 
приложенъ Ежемѣсячный модный ж урналъ, заключающій въ 
себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 пре
красно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣд
нимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 
12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ ру
кодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ 
въ натуральную величину.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
«Почтовый ящикъ» цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домо
водству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ СТѢННОЙ КА
ЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно 
по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ перево
домъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не 
въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, 
а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала 
«Нива», А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ № 22.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.

На еженедѣльную политическую, общественную и 
литературную газету

(годъ изданія 7-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.).

И ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНОЕ

(годъ изданія 8-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.).

Адресъ редакціи обоихъ изданій С.-Петербургъ, 6-я Рождественская 10.



Лица, подписывающіяся на оба изданія, платятъ годъ санъ 
дост. и пер. 5 р., на 8 м. 4 р., на 6 м. 3 р., на 4 м. 2 р.

Въ программу газеты «ОТГОЛОСКИ» входятъ всѣ обычные 
отдѣлы политическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ, 
а именно руководящія статьи всякаго рода, фельетонъ, романы 
разсказы и очерки, обзоръ мнѣній и отзывовъ печати, внутрен
нее и иностранное обозрѣніе, хроника русской и заграничной 
жизни, обзоръ открытій и изобрѣтеній, театръ и музыка, спра
вочныя свѣдѣнія—торговыя, биржевыя и пр. Отвѣты редакціи. 
Объявленія.

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ» заключаетъ въ себѣ обзоръ 
всѣхъ выдающихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской 
литературы въ области беллетристики и науки, важнѣйшихъ жур
нальныхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. Задача 
изданія—помочь читающей публикѣ разобраться въ массѣ печат- 
даго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ пері- 
онической печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ вре
мени или возможности слѣдить за новыми журналами и книгами, 
подробное изложеніе содержанія новыхъ произведеній литературы 
съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ 
можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними 
знакомство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, 
чтобы №№ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для 
чтенія матеріала. Въ журналѣ помѣщаются и произведенія бел
летристики русской и иностранной, романы, разсказы, очерки и 
пр., а также литературно-критическія и научныя статьи по всѣмъ 
отраслямъ знаній, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ 
въ русской литературѣ. О книгахъ присылаемыхъ въ редакцію 
даются отзывы въ отдѣлѣ «Библіографія».

Редакторъ-Издатель И. В. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
НА Е Ж ЕН ЕД Ѣ Л ЬН Ы Й  ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ 

|Ѵ Г, ИЗД, Ш7РНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ IV г. изд.

подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Г.г. ПРО 
ФЕССОРОВЪ и врачей но ихъ спеціальностямъ.



Н о м е р а  ж у р н а л а  д а ю т ъ  сп ои м ъ ч н -  п . а  п р и л о ж е н ія , с о д е р ж а щ ія  в ъ  с о б ѣ  п о - 
т а т е л я м ъ  м а с с у  п о л е зн ы х ъ  с т а т е й  и  /  Д ,  л о зн ы я  и  н ео б х о д и м ы я  с в ѣ д ѣ н ія  по 
с в ѣ д ѣ н ій , изложенныхъ в п о л н ѣ  до - ■ д о м о в о д ств у , д о м о х о зя й с т в у , ф а л ь с и -  
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ненія его здоровья; о б с т а н о в к ѣ . К р о м ѣ  то го ,

Въ теченіе 1902 г. подписчики иполучатъ і л  ШМУОЖКНПІ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫХЪ
— В Б ,а  П Л А Т Н О  — 1  Ц

11 безъ всякой доплаты за пересылку а  1$ въ каждой  с е м ь ѣ .

1 2  к н и г ъ  общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ
Подача первой помощи профес. Эсмарха, съ рисунками. 

Здоровые и больные нервы проф. Крафтъ-Эбиига.
Искусство продлить жизнь профес. Эбштейна.
Поваренная ннига Діэтетька для желудоч. больныхъ проф Бидерта. 
Массажъ и его примѣненіе, д-ра Бернъ, съ рисунками. 
Водолеченіе (дома у себя), Д-ра Дювалъ сочин. удостосн. преміи 

Пар. Академіи.
Гигіена повседневной жизни, проф. Границъ.
Какъ сохранить здороаье дѣтей профес. Фишлъ.
Гигіена кожи, волосъ и ногтей профес. Галле.
Гигіена зубовъ и рта профессора Вертепъ.
Глазъ и уходъ за нкмъ профессора Фчка.

Домашнян гимнастика. Д-ра Апщштейна и

ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

и С О Х Р А Н Е Н ІЮ  ЗД О РО ВЬЯ . Въ  4-хъ томахъ. 
Подъ ред. Проф. Г. В. Хлопина.— Введеніе Проф. Ф. Ф. Зрисмана.
П о д п и са в ш іес я  н а  1 9 0 2  г . п вн есш іе  год о в у ю  п л а т у  до 
2 0  д ек аб . с . г . п о л у ч а тъ  8  ном . ж у р и , с ъ  д в у м я  п рн л ож . 
— за НОЯБРЬ н ДЕКАБРЬ 1901 года. — БЕЗПЛАТНО
и кромѣ того въ началѣ года одновременно всѣ і  тома Руко- 

водст. къ преаупр болѣзней.

Цѣна, съ пересылкой на годъ 5 р. Разсрочка допускается. 
Подписка принимается въ Главн. конторѣ жури. •Спутникъ Здоровья» 

С.-Петербургъ, Ноломенская ул., соб. домъ. Ото. Редакт. А. О. Дукатъ.



россійское о бщ ество
З А С Т Р А Х О В А Н ІЯ  К А П И Т А Л О В Ъ  и Д О Х О Д О В Ъ

УЧР . 1835 Г.
Старѣйш ее Н единственное учрежденное вь Россія о-во 
занимающееся исключительно я спеціально страхованіемъ

жизни.
Капиталъ общества болѣе 26,000,000 руб.

ТАРИФЫ И ЛЬГОТЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ.
Участіе страхователей въ прибыляхъ и дѣлахъобіцества.  

Самыя льготныя условія при

ЛИКВИДАЦІЯ СТРАХОВАНІЙ.
Страхованія принимаются на выгодныхъ условіяхъ, присно 
собленныхъ къ различныйь цѣлямъ. Страхованіе приданнаго 

и капиталовъ для обезпеченія себя на старость на
ОСОБЕННО ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ, 

какихъ не имѣется ни въ одномъ изъ отечественныхъ или 
иностранныхъ обществъ.

Агентство въ Полтавѣ: Александровская ул. д. Варшавскихъ
Агентъ И. Дохмаиъ.
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,, . I В. Конопатовъ.Редакторы, преподаватели с>. мииарін „
і / I .  /  СрЛбЦ/ШІ,

Іеч. съ разр. мѣста, дух. цензуры, 20 ноября 1901 г.

Полтава, Типо-Литогр. Л. Фрнгаберга.




