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Холмско - Варшавское Епархіальное Начальство обращается къ православ
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О Т Д Ъ Л Ъ I.

Епархіальный распоряженія 
и извѣстія.

Преподано благословеніе Святѣйшаго Синода съ 
грамотою дѣлопроизводителю управленія Ленчицкаго 
уѣзднаго воинскаго начальника капитану Николаю 
Петровскому за отлично-усердную и полезную дѣя
тельность въ должности секретаря Комитета по по
стройкѣ церкви въ г. Ленчицѣ.

Преподано благословеніе Архипастыря съ грамо
тою старостамъ церквей: Би щекой—крестьянину Ан« 
дрею Заню, Корховской — крестьянину Ѳеодору 
Солану и Горно-Потокской крестьянину Николаю 
Колѣну за долголѣтнюю и усердную службу.

Оставлены на занимаемыхъ должностяхъ : настоя- 
гель Суховольской церкви, Замостьскаго уѣзда, свя
щенникъ Стеч>анъ Вацъ и помощникъ настоятеля То
машевской церкви Люблинской губерніи священникъ 
Петръ Коханскій.

Назначенъ: псаломщикъ Турковицкой церкви, 
Грубешовскаго уѣзда Владиміръ Голиковскій на 
должность помощника настоятеля къ Посадовской 
церкви, того же уѣзда.

Назначены: настоятелемъ церкви Лѣснинскаго Св. 
Богородицкаго монастыря помощникъ настоятеля, 
священникъ Владиміръ Сейбукъ, на мѣсто послѣдняго 
—священникъ сей церкви Іоаннъ Смирновъ, а на его 
мѣсто—старшій учитель Борзиловской второклассной 
школы, окончившій курсъ Холмской духовной семи
наріи Николай Вавресюкъ. Настоятелемъ Плоцкаго со
бора законоучитель Холмской мужской гимназіи, 
протоіерей Евдокимъ Віъляновскгй съ 1 января 1901 
года.

Увольняется съ 1 января 1904 г. отъ должности 
настоятеля Плоцкаго собора и благочиннаго ПІ Вар
шавскаго округа протоіерей Георгій Ливотовъ, за на
значеніемъ съ того же числа законоучителемъ Холм
ской мужской гимназіи.

Отъ Холмскаго братства.

За живое сочувствіе и содѣйствіе цѣлямъ Брат
ства присвоены братскіе знаки настоятелю Томэшов-



2 ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ вьстникъ л 1-й

Вмѣсто проповѣдей на воскресные и праздничные дниГПТТА ПапОПОтпігг.ѵпо —------ • О л л '

кви, Влодавскаго уѣзда священнику Леониду Тома 
■шевичу — первому 2 й и послѣднему 3-й степени.

повѣдей на всевозможные случаи изъ пастырской практики, 
составленный священникомъ С. Брояковскимъ изъ произвѳ-

0 ПОДПИСКѢ ВЪ НОВОМЪ 1904 году 

на двухнедѣльный миш-амжешесй жудналъ 
Миссіонерское Обозрѣніе.

Адрвсъ редакціи СПБ. Невскій д. 153.
Подписная цѣна 6 руб. 20 книжекъ журнала, 2 кн. прило

женій.

ской церкви, Люблинской губ. священнику Корнилію Вмѣето проповѣдей на воскресные и праздничные дни 
Герасимовичу и настоятелю Волоско-Вольской цер- обычно печатавшихся въ истекшія 8 лѣтъ, въ новомъ 1904 г.’ 

высланъ будетъ съ первой книжкой журнала Сборникъ про- 
( повѣдей на всевозможные случаи изъ пастырской практики, 
составленный священникомъ С. Брояковскимъ изъ произве
деній лучшихъ проповѣдниковъ отечественной Церкви при
мѣненныхъ (чрезъ сокращеніе и измѣненіе) къ потребностямъ 
современной народно церковной каѳедры.

Въ сборникъ вошло болѣе 150 словъ, бесѣдъ и поу
ченій, расположенныхъ въ VI отдѣлахъ слѣдующаго содер- 
жанія і

Проповѣди: 1. Объ обязанностяхъ и отношеніяхъ пас
тыря и пасомыхъ (14 поученій). 2. О храмѣ и его принад
лежностяхъ (34 проповѣди). 3. Поученія при совершеніи 
Таинствъ (36 проповѣдей). 4. Поученія при совершеніи 
церковныхъ обрядовъ (16 проповѣдей). 5. Поученія во время 
общественныхъ бѣдствій (15 проповѣдей). 6. Поученія о 
смерти, при погребеніи лицъ всѣхъ положеній, возрастовъ и 
пр. и о поминовеніи (40 поученій).

Изданный Редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія” Сбор
никъ о. Ьрояковскаго дѣлаетъ вкладъ въ проповѣдническую

Будучи съ перваго же года своего изданія (въ теченіе литературу и является добрымъ спутникомъ приходскгго 
истекшихъ 8 лѣтъ) не только спеціальнымъ, но и популяр- священника,облегчающимъ ему исполненіе долга учительства 
нымъ печатнымъ органомъ внутренней миссіи, понимаемой при всѣхъ случаяхъ его пастырской практики, 
въ самомъ широкомъ ея значеніи, „Миссіонерское Обозрѣніе» ~ "
и въ новомъ году будетъ посвящено какъ всестороннему 50 КОП. 
изслѣдованію и обличенію лжевѣрія народнаго сектантства и I Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему журналу 
раскола во всѣхъ ихъ толкахъ, такъ и выясненію и опровер- Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія” въ 1904 г, даетъ новую 
женію господствующаго въ современномъ обществѣ религіоз о-”—--:----- ”—•------- •
наго суемудрія.

Въ этихъ цѣляхъ „Миссіонерское Обозрѣніе», обличая __________ _
расколоеектантекія заблужденія, въ тоже время будетъ продолженіе „Миссіонерскаго‘СпутникаГ”. Въ Миссіонерскій 
содѣйствовать разъясненію модныхъ, спутанныхъ понятій и і Щитъ вѣры” вошли 55 отдѣловъ, заключающихъ въ себѣ 
разрѣшенію пререкаемыхъ вопросовъ вѣры и духовной I апологію и полемику, касающуюся всѣхъ основныхъ догма- 

важной интимной области человѣческаго духа, каковую въ каждый отдѣлъ входятъ по 4 главы- 1? 
составляютъ Вѣра и Церковь, религіозная истина и свобода славнаго ученія. Г ._
совѣсть и убѣжденія. Въ ясномъ сознаніи того, что борьба православнаго ученія о данной истинѣ, 
еъ застарѣвшимъ расколомъ и съ сумбурными народными тантовъ и отвѣты православнаго. / ’ ‘
сектами не должна составлять аль®у и омегу современной мика, заключающая въ еебѣ: а) Сводъ текстовъ Священнаго -г»тт ТТПѴТТ/ІТТ П ОІЛ ІСТІАЛ1П ІІОПІУПІХ « — у, л ІТ1ЛПГ11/1 ■ » п Чжлл ал» — — —  '

| которыми сектанты оправдываютъ свое мудрованіе, б) истин-

Цѣна Сборнику проповѣдей въ отдѣльной продажѣ 1 руб. 

Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему журналу 

книгу подъ заглавіемь: „Миссіонерскій Щитъ Вѣры” въ 
огражденіе отъ сектантскихъ заблужденій”.

Книга эга по цѣли и содержанію представляетъ какъ-бы 

Щитъ.вѣры вошли о5 отдѣловъ, заключающихъ въ себѣ 

жизни, пресѣченію духовной смуты, клеветы и лжи въ столь товъ вѣРы и пререкаемыхъ сектантами вопртоовТ^ппичемъ' 
ПЭ’ЯППЫ НПТИМППИ ЛППаЛ'ПІ* ПО-ТЛ04ПОПТМ1П/! «• ...--------- г»ті тло-®* тгѵттіт оп-чт- Ь тггт     А  ■. .г * ' 

. - Изложеніе право-
л. Основанія изъ Священнаго Писанія для 

. 3. Возраженія сек- 
4. Миссіонерская поле-

I Писанія, полностью приведенныхъ (въ первомъ столбцѣ) 
I которыми сектанты оправдываютъ свое мудрованіе, б) истин- 
|ный смыслъ (толкованіе) ^сихъ текстовъ (второй столбецъ)

столбецъ).

внутренней миссіи Церкви, — „Миссіонерской Обозрѣніе» 
первымъ долгомъ своей посильной миссіи считаетъ огражде
ніе вѣрныхъ чадъ отъ расколосектантскихъ лжеученій, а 
равно и отъ господствующихъ въ наше время въ обществѣ 
и просачивающихся въ народныя массы противохристіан
скихъ и безбожныхъ вѣяній,—охраненіе „сихъ малыхъ» отъ 
соблазна и колебанія въ основахъ вѣры и устояхъ православ
но-русской жизни, защиту авторитета и интересовъ приход
скаго упавшаго духомъ духовенства, доселѣ еще во многомъ 
неудовлетвореннаго въ своемъ общественномъ, служебномъ 
и матеріальномъ положеніи.

Будучи проникнуто ревностною и убѣжденною вѣрою въ 
правду своего дѣла, высоко держа знамя св. родного право
славія, „Миссіонерское Обозрѣніе” въ борьбѣ съ религіозными 
лжеученіями, господствующими какъ въ народѣ, такъ и въ 
обществѣ, исполнено истинно-христіанской терпимости и 
той любви къ заблудшимъ, которая „долготерпитъ, не 
превозносится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ 
зла, сорадуется истинѣ, всего надѣется, все переноситъ”1 
(1 Кор. 13, 4-7).

Въ новомъ 1904 г. Миссіонерское Обозрѣніе вступаетъ 
въ IX годъ изданія. Журналъ будетъ выходить по примѣру 
прошлаго года за прежнюю цѣну въ 6 руб. двухнедѣльными 
выпусками, въ объемѣ отъ 8—12 и болѣе печатныхъ листовъ 
(за исключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ вакапій, когда ___  „ ои„„1г„ппидв сектъ-
журналъ выйдетъ по одной книжкѣ ві мѣсяцъ), всего въ те-! современномъ состояніи ^нашей миссіи ^"русскаго "'пяркт' п 
чѳніе года дано будетъ подписчикамъ 20 НН. I сектантства; III) корреспонденціи и извѣстія. Кромѣ сего

При этомъ Миссіонерскія Проповѣди въ огражденіе пра- | Михаилѣ въ коихъ мордой у^еныТи талантл
вославныхъ чадъ Церкви отъ лжеученій расколосектантстпя ™____ у и талантливый писатель 

;и в) сводъ текстовъ Священнаго Писанія, коими опро- 
[вергается сектантское мудрованіе (третій столбецъ) 
[Въ концѣ книги находится миссіонерская краткая энци
клопедія.

Щитъ напечатанъ іп Гоііо большого Формата, заключаетъ 
въ себѣ 55 отддѣловъ и 336-}-ХѴІ страницъ убористаго 
шрифта; въ отдѣльной продажѣ цѣна книгѣ ОДИНЪ рубль 
50 копѣекъ»

Составленный на основаніи всѣхъ извѣстныхъ въ печати 
миссіонерскихъ полемическихъ пособій и руководствъ ТТТитъ” 
даетъ новое, вполнѣ надежное и достаточное вооруженіе въ 
борьбѣ съ сектантскими заблужденіями.

Въ каждой книжкѣ журнала помѣщаютея статьи- 1) пеге 
довыя или руководящія по «опросамъ пастырской миссіи 
школьнаго дѣла, церковно-общественной жизни; 2) богослов
ско-апологетическія, полемико-методическія статьи- 3) въ 
дневникахъ и запискахъ мысли, наблюденія и сообщенія 
людей близко стоящихъ къ практической и церковно-обще
ственной жизни; 4) миссіонерскія собесѣдованіи; 5) лѣтопись 
печати свѣтской и духовной и новыя книги; 6) Хроника 
заключаетъ въ себѣ сообщенія: I) о новыхъ явленіяхъ въ 

I жизни инославныхъ церквей и иностранныхъ сектъ- П) о
ттт. --------------- Ц ріѵѵпиіѵ иа

і сектантства; III) корреспонденціи и извѣстія. Кромѣ 
! ВЪ КаЖЯОЙ КНИЖКѢ ЖѴТЧПЯ1ТЯ ТТЛЪігНЬтттотлтп^. /А 

I

чадъ Церкви отъ лжеученій расколоеёктаніе™, і Х^ъ^нІчныГ^ И Т”Л писа'' *
будутъ печататься при книжкѣ журнала особымъ счетомъ I От*ѣ аетъ всякую новую ₽ ®‘'временнои интеллк’'енціи, 
страницъ, такъ что въ концѣ года составятъ цѣлый сборникъ.' і просовъ • игіи хпиртіяир^ У И И интере сное Рѣшеніе 
Въ первыхъ книжкахъ журнала будутъ помѣщены бесѣды 'а вмѣ<тѣ о^ражаек С всякое поТушегіе ^еТХГТ’” 
=*) Со скрЖ^

моментъ злоб} дня въ жизни Церкви, народа, общества.

страницъ, такъ что въ концѣ года составятъ цѣлый сборникъ.
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Въ виду разносторонности задачъ „Миссіонерскаго Обоз- | 
рѣнія” и обилія цѣннаго матеріала, имѣющагося въ редакціон-! 
номъ портфелѣ, въ новомъ году редакція будетъ всячески стре-; 
миться увеличить объъемъ книжекъ журнала. ;

Подписка принимается въ редакціи „МИССЮНЕР. ОБО-1 
ЗРѢНІЯ”, Спб. Невскій пр., 153, нв. 10, въ Москвѣ въ Сино-| 
дальной типографіи, а также въ извѣстныхъ книжныхъ ма- ■ 
газинахъ во всѣхъ городахъ. Подписная цѣна 6 руб. за 
границу 8 р.

Для бѣдныхъ причтовъ и церквей допускается разсрочка 
въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 
3 р. сдѣланъ былъ при подпискѣ, а вторые 3 р. высланы были 
къ Св. Пасхѣ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.

Редакторъ С. Москалевичъ.

0 Т Д Ъ Л Ъ II

ПОУЧЕНІЕ
въ третью годовщину освященія Сѣдлецкой Свято 

Леонтьевской церкви, 30 ноября 1903 года.
И сказалъ Господь Моисею: освяти всѣ 

принадлежности скиніи собранія, и будетъ 
святыня великая: все прикасающееся къ 
нимъ освятится (Исходъ, 30, 22—29.

Мы знаемъ, какъ совершалось освященіе скиніи 
Моисеевой и Давидовой, а потомъ и храма Соломо- 
нова, знаемъ, что каждый разъ по освященіи Самъ 
Господь видимо являлся въ жилищѣ Своемъ въ видѣ 
огня и наполнялъ весь храмъ такою славою, что свя
щенники не могли стоятъ на служеніи (3 Цар. 8, 
11), а весъ народъ восклицалъ отъ радости и падалъ 
лицемъ своимъ (Лев. 9, 24) на землю, на помостъ и 
славословилъ Господа, ибо Онъ благъ, ибо во вѣкъ 
милость Ею (Парам. 7, 3).

Возлюбленные братіе! Сегодня мы торжественно 
празднуемъ третью годовщину освященія сего храма. 
Радостно вспоминаемъ, какъ Архіепископъ нашъ 
Іеронимъ помазалъ св. миромъ престолъ и стѣны сего 
храма; какъ потомъ съ крестнымъ ходомъ изъ Собо
ра, при священномъ иѣніи и музыкѣ по всему пути, 
при ликованіи множества народа и христолюбиваго 
воинства, на мощахъ св. мучениковъ шелъ Господь 
нашъ сюда, обошелъ вокругъ всего дома, подошелъ 
наконецъ къ дверямъ его и при словахъ Архіерея: 
^возьмите врата... и внидетъ царь славы.Онъ во
шелъ, Господь Силъ, вошелъ съ Своими силами, т, е. 
ангелами, и со святымъ Леонтіемъ Ростовскимъ 
сѣлъ на уготованномъ для Него престолѣ и напол 
нилъ весь храмъ своею славою. И мы исполнились 
тогда той радости которая и нынѣ еще пребываетъ 
въ сердцахъ нашихъ и выражается молитвою до 
слезъ и дѣлами среди Братства.

Братіе возлюбленные! Подобаетъ и намъ въ сей 
день, какъ поступалъ весь народъ еврейскій въ день 
освященія своей скиніи и своего храма, отъ радости 
восклицать, падать на помостъ лицами предъ Сидя
щимъ на престолѣ, воздать Ему благодареніе за 
прошедшій братскій годъ и просить, дабы и въ на
ступающемъ четвертомъ году Господь былъ ко всѣмъ 
намъ также благъ и милостивъ. Хотя мы не видимъ 
Господа и всей славы Его очами своими, какъ ви
дѣлъ Его въ день освященія храма народъ еврейскій; 
но за то мы видимъ тѣ чудныя дѣла Его, которыя 
Онъ на семъ мѣстѣ сотворилъ и творитъ, и нужно 
быть душевно слѣпымъ, чтобы не видѣть здѣсь при- 

■ сутствія среди насъ Самаго Господа.
Вспомнимъ всю исторію построенія этого храма и 

при немъ школы и образованія братства. Развѣ не 
Господь Самъ все это сотворилъ! Когда посмотришь 

і на всѣ тѣ добрыя дѣла, которыя здѣсь творитъ брат
ство, то какъ объяснишь иначе?—не отъ Господа ли 
это все? Вотъ мы здѣсь, какъ въ царскихъ чертогахъ 

' празднуемъ; здѣсь и трапеза Господня, здѣсь и трапе
за Братская, вокругъ которой мы наслаждаемся брат
скою бесѣдою. И здѣсь во храмѣ и окрестъ трапезы 
братской такое множество дѣтей здѣ учащихся нынѣ 
ликующихъ. А кругомъ эгого дома сколько горя, 
сколько холода, голода, слезъ, сколько лютыхъ грѣ
ховъ. И все это, какъ вѣтеръ воетъ вокругъ насъ, 
стучится къ намъ, простираетъ къ намъ руки. Всѣ 
мы здѣсь члены братства и братьями нарицаемся. 
Кто суть братіе моя, вопрошаетъ Господь (Мѳ. 12 
48)? И простеръ руку Свою на ученики Своя,рече: се 
Мати Моя и братія Моя. Иже бо аще сотворитъ 
вѣчно Отца Моею, иже есть на небесѣхъ, той 
братъ мой. и сестра и Мати Ми есть (Мѳ. 12, 
49—50). Эта рука Господня простирается ли нынѣ 
на насъ? Братья ли мы Ему? Что совѣсть намъ на 
это говоритъ? Какъ мы творимъ волю Отца Небе
снаго.

Братъ мой, покажи мнѣ вѣру твою изъ дѣлъ 
твоихъ вѣру въ Бога (Іак, 2, 18—19). Братъ мой, 
позволь мнѣ еще и такъ вопросить тебя: — Каинъ, 
гдѣ Авель, братъ твой, (Быт. 4, 9). Ты съ ужасомъ 
отвѣтишь: „Я не Каинъ, я не убивалъ брата мо
его*.—Такъ ли? А что въ Евангеліи Господь гово
ритъ? Всякъ гнѣваяйся на брата своею всуе, пови
ненъ есть суду, по заповѣди: не убій. (Мѳ. 6, 21— 
24). При свѣтѣ этихъ словъ Господнихъ тревожно 
совѣсть напоминаетъ каждому, какого Авеля онъ 
убилъ на своемъ вѣку. Сколько въ нашемъ городѣ 
Авелей помощи нашей требуютъ, въ глаза намъ за
глядываютъ, если это имъ возможно, черезъ другихъ 
стараются умолить насъ, и какъ часто мы къ нимъ 
относимся равнодушно; они страдаютъ, а мы знать 
ихъ не знаемъ, они наконецъ умираютъ. Братіе! 
страшное слово пасъ ожидаетъ отъ Бога, такое же, 
съ какимъ обратился онъ къ Каину по смерти Аветя: 
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„Что ты сдѣлалъ? Смерть такого то Авеля вопіетъ 
ко Мнѣ, что Онъ просилъ Тебя, а ты ему не помогъ. 
Онъ алкалъ, жаждалъ, нагъ былъ, страннымъ, боль
нымъ и въ темницѣ, иной черезъ тебя же въ темницѣ, 
и ты его не помиловалъ (Быт. 5, 10—12).

Ужаснемся, братіе, этой картины и сердечнѣе бу
демъ братьями другъ другу, особенно Авелямъ: И 
этимъ крошкамъ—Авелямъ, которыхъ Богъ привелъ 
въ школу, и Авелямъ,—которыхъ еще привести нуж
но сюда, и помочь имъ. малымъ и старымъ.

Да благословитъ насъ Господь сегодня такимъ 
счастьемъ: видѣть въ каждомъ человѣкѣ своего бра
та и чрезъ него стать братомъ и сестрою самому 
Господу. Симъ благословеніемъ да благословитъ 
намъ Господь четвертый Братскій годъ. Аминь.

РѢЧЬ 

ординарнаго профессора Императорскаго Варшав
скаго Университета Д. В. Цвѣтаева:

ПОЛОЖЕНІЕ ИНОВѢРІЯ ВЪ РОССІИ.
Православіе въ русской исторической жизни. — Высочай
шій манифестъ отъ 26 Февраля 1903 г. о вѣротерпимости 
и основная его мысль.—Вѣроисповѣдное положеніе като
ликовъ и протестантовъ въ петербургскій и московскій 
періоды, свобода вѣроисповѣданія католиковъ въ древней 
Руси,—/Сопоставленіе свободы иновѣрія въ Россіи и вѣ

ротерпимости на Западѣ.—Выводы.
Свѣтъ Креста, водруженнаго въ Русской землѣ 

великимъ княземъ Владиміромъ Святымъ, съ того 
времени свѣтитъ въ ней непрерывно. Постепенно 
слившись съ существомъ Русскихъ людей и посто
янно озаряя ихъ высшими, одухотворяющими идеа
лами, Православіе является важнѣйшею творческою 
силою ихъ быта, ихъ государственности; выдѣливъ 
изъ міра языческаго, оно сроднило ихъ съ людьми 
міра христіанскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и охраняетъ 
ихъ въ независимости отъ иновѣрцевъ и, охраняя, 
учитъ снисходительному отношенію къ людямъ иныхъ 
вѣръ, иныхъ исповѣданій.

Верховный Блюститель православно - русскихъ 
идеаловъ еще въ настоящемъ году съ высоты Сво
его престола объявилъ: „Мы, съ непреклонною рѣ
шимостью незамедлительно удовлетворить назрѣв
шимъ нуждамъ государственнымъ, признали за бла-

Иредлагаемый очеркъ представляетъ собою рѣчь, 
произнесенную 2 ноября 1903 года на торжественномъ от
крытіи Варшавскаго Общества религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія. Подробно предметъ, въ главной его части, 
былъ первоначально раскрытъ авторомъ въ историче
скихъ изслѣдованіяхъ: „Изъ исторіи иностранныхъ испо
вѣданій въ Россіи въ XVI и XVII вѣкахъ“ (М., 1886 г., IV4- 
462-рЕІХ стран.) и „Протестантство и протестанты въ 
Россіи до эпохи Преобразованій" (М., 1890 г., ѴШ-{-782 
стран.). См. также труды про®. М. Е. Красножена, И. Ан
дреевскаго, преосв. Макарія, про®. Е.Е. Голубинскаго и др. 

го: укрѣпить неуклонное соблюденіе властями, съ 
дѣлами вѣры соприкасающимися, завѣтовъ вѣро
терпимости, начертанныхъ въ основныхъ законахъ 
Имперіи Россійской, которые, благоговѣйно почитая 
Православную церковь первенствующею и господ
ствующею, предоставляютъ всѣмъ подданнымъ на
шимъ инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій сво
бодное отправленіе ихъ вѣры и богослуженій по 
обрядамъ оной“.

Многимъ, особенно на Западѣ, это Царское слово 
показалось новымъ по своимъ принципамъ, какъ бы 
отрицаніемъ и порицаніемъ прежняго; иные увидѣ
ли было въ немъ даже ступень къ уравненію иновѣ
рія съ Православіемъ, поворотъ къ „свободѣ” откло
нять и отклоняться въ чуждыя вѣрованія. Даже въ 
русской печати приходилось читать, что у насъ дол
женъ быть теперь „выходъ только одинъ. Для укрѣп
ленія правды въ Русской землѣ надо, прежде всего, 
очистить отъ посторонней примѣси въ самыхъ основ
ныхъ законахъ чистые завѣты вѣротерпимости, начер
танные въ нихъ. Желательно было бы замѣнить въ ста
тьѣ 45 выраженіе „по закону и исповѣданію праот
цевъ своихъ” словами „по вѣрѣ и исповѣданію со
вѣсти своей” или другими, имъ равнозначущими. 
Всѣ остальныя перемѣны, законодательныя и адми
нистративныя, тогда послѣдуютъ сами”.

Однако въ русской же печати разъяснялось, что 
манифестъ 26 Февраля настоящаго года напоминаетъ 
намъ, что вовсе не въ этомъ заключается истинная 
вѣротерпимость, завѣты которой „начертаны въ 
основныхъ законахъ Имперіи Россійской”: эти зако
ны предоставляютъ всѣмъ подданнымъ Русскаго 
Царя инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій сво
бодное отправленіе ихъ вѣры и богослуженій по 
обрядамъ оной, но тѣ же законы „благоговѣйно по
читаютъ Православную церковь первенствующею и 
господствующею”, а слѣдовательно и имѣющею 
присвоенныя ей одной права и преимущества предъ 
другими исповѣданіями.

Свобода каждаго иного исповѣданія

подствуюіцаго Православія—вотъ, безспор
но, основная и д е я послѣдняго манифеста, и эта 
мысль у насъ постоянная, а по отношенію къ запад
ному иновѣрію она съ опредѣленностію, не допус
кающею перетолкованій, выражена и уставлена въ 
первые же годы появленія у насъ католиковъ и про
тестантовъ. Что бы ни говорили по адресу Россіи, 
какъ бы ни кичился Западъ своей культурой и рели
гіозной свободой, но именно Россіи первой при
надлежитъ честь наиболѣе удовлетвори
тельнаго рѣшенія вопроса и установки 
дѣлаобъ иновѣріи.

Приведемъ же рядъ соотвѣтственныхъ устано
вленій, свидѣтельствъ и Фактовъ, постепенно идя въ 
глубь вѣковъ.
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Основные государственные у насъ законы о вѣ
рѣ, на которые указываетъ Государь въ Своемъ ма
нифестѣ, гласятъ: „Первенствующая и господствую
щая въ Россійской Имперіи вѣра есть Христіанская 
Православная Каѳолическая Восточнаго исповѣданія 
(40 статья). Всѣ, не принадлежащіе къ господствую
щей Церкви подданные Россійскаго государства, 
природные и въ подданнство принятые, также ино
странцы, состоящіе въ россійской служоѣ, или вре
менно въ Россіи пребывающіе, пользуются каждый 
повсемѣстно свободнымъ отправленіемъ ихъ вѣры и 
богослуженія по обрядамъ оной (44 ст.). Свобода; 
вѣры присвояется не токмо христіанамъ иностран-' 
ныхъ исповѣданій^ но и евреямъ, магометанамъ и 
язычникамъ: да всѣ народы, въ Россіи пребывающіе, 
славятъ Бога Всемогущаго разными языки по закону 
и исповѣданію праотцевъ своихъ, благословляя. 
царствованіе Россійскихъ Монарховъ и моля Творца 
вселенной о умноженіи благоденствія и укрѣпленіи 
силы Имперіи” (45 ст.).

Хорошо извѣстно, какія широкія права католиче
ству и лютеранству предоставлялъ императоръ Але
ксандръ I въ присоединенныхъ при немъ царствѣ 
Польскомъ и вел. княжествѣ Финляндскомъ. Извѣстно 
также, какъ энергично выражалась Екатерина Вели
кая о свободѣ всѣхъ вѣръ и исповѣданій въ ея царствѣ 
между ея подданными, и одинъ изъ писателей ея 
времени свидѣтельствовалъ: „Благодушіе импера
трицы къ католикамъ превзошло все, что можно ожи
дать отъ государыни, не принадлежащей къ римско- 
католической вѣрѣ... Если же Римъ этого не чув
ствуетъ, то онъ предъ цѣлымъ свѣтомъ доказываетъ 
свою неблагодарность: римско-католики въ Бѣлорус
сіи столь же свободны въ дѣлахъ вѣры, какъ като
лики въ Албанумѣ и Фраскати”. Между тѣмъ въ 
той же Бѣлоруссіи притѣсненія православныхъ като-

можетъ”. Призывая западноевропейцевъ на службу 
въ Россію, онъ объявлялъ въ своемъ указѣ 16 апрѣ
ля 1702 года, отправленномъ за границу: „Понеже 
здѣсь въ столицѣ нашей (Москвѣ) уже введено сво
бодное отправленіе богослуженія всѣхъ другихъ, хо
тя съ нашею Церковію не согласныхъ, сектъ; того 
ради оное симъ подтверждается, такимъ образомъ, 
что Мы, по дарованной намъ отъ Всевышняго власти, 
совѣсти человѣческой приневоливать не желаемь и 
охотно предоставляемъ каждому христіанину на 
его отвѣтственность пещись о блаженствѣ души 

ісвоей”.
И со времени Петра, за весь Петербургскій пе

ріодъ, свобода инославныхъ исповѣданій даже какъ- 
і то особо подчеркивается у насъ. Наиболѣе нагляд
ной иллюстраціей сего служитъ то, что въ новой 
столицѣ Россіи, на главной ея улицѣ, Невскомъ Про
спектѣ, парадно стоятъ цервки англиканская, люте- 

, райская и католическая, и на томъ же Проспектѣ, 
і на всемъ протяженіи его чуть ли не въ цѣлыхъ че- 
I тыре версты, стоитъ всего одна недомовая право
славная церковь, внѣшнею архитектурою напоми
нающая римскій соборъ Петра, массивный Казанскій 
соборъ.

Но и Петръ не вводилъ тутъ чего-либо совер
шенно новаго. Въ своей реформаторской дѣятельно
сти онъ не измѣнялъ основъ русской жизни, его ре
форма въ существенныхъ своихъ свойствахъ пред
рѣшалась вѣковою практикою Московскаго госу- 

I дарства, которая предрѣшала и предоставленіе рели
гіозной свободы западноевропейцамъ. Не даромъ 

._ 1 же свои слова манифеста о свободѣ вѣры Петръ на
чинаетъ указаніемъ на существовавшее уже въ Мо
сквѣ.

Олеарій, наблюдательный современникъ Алексѣя 
ликами не прекращались даже и послѣ раздѣла Поль-1 Михайловича и Михаила Ѳедоровича, записалъ: „Мо- 
ши. „Нынѣ увѣдомляемся, говорится въ указѣ кон-1 сквитяне терпятъ всякаго рода исповѣданія и охот- 
ца ХѴШ в., что въ нѣкоторыхъ присоединенныхъ і но ведутъ дѣла съ разными народностями... Русскіе 
отъ Польши къ державѣ нашей губерніяхъ духо-; охотно терпятъ въ своей странѣ лютеранъ и кальви- 
венство и помѣщики римско-католическаго исповѣ-! нистовъ, равно какъ и отправленіе ихъ богослуженія, 
данія, обращая во зло данную отъ насъ свободу ис
повѣданія вѣры, явнымъ образомъ притѣсняютъ 
священнослужителей Православныя греко-россійскія 
церкви, и не токмо тайно внушеніями, но даже и на
сильственно отторгаютъ отъ Церкви сей людей, добро
вольно къ ней прилѣпившихся, обращая ихъ къ уні
атству”.

Великій Петръ, въ своемъ Ништадтскомъ тракта-1 
тѣ, обѣщалъ, что въ уступленныхъ Швеціею къ 
Россіи провинціяхъ „жителямъ ихъ не будетъ ника
кого принужденія въ совѣсти: евангелическая вѣра, 
церкви и школы будутъ содержаны, какъ прежде 
были подъ шведскимъ владѣніемъ”; однако и 
уставлялъ, что „Греческая вѣра впредь свободно и 
безъ помѣшанія въ оныхъ такожде отправлена быть

Католики же или паписты до сихъ поръ еще мало 
пользуются ихъ расположеніемъ... Вообще же не 
слышно, чтобы Русскіе насильственно кого обращали 
въ свою вѣру и, напротивъ, каждому они предостав
ляютъ свободу совѣсти, хотя бы это были ихъ поддан
ные или рабы... Всякаго же, добровольно обращаю
щагося въ ихъ вѣру, они охотно принимаютъ”.

Въ Андрусовскомъ договорѣ (1666 г.) Алексѣя 
Михайловича съ польскимъ королемъ установлялось, 
что жители уступленныхъ отъ Польши городовъ 
„свободно могутъ имѣть употребленіе вѣры католи
ческой безъ всякаго въ отправленіи богомолія своего 
въ домахъ своихъ затрудненія”. По Веліесаріевско- 
му договору (25 дек. 1658 г.) жителямъ шведскихъ 
областей, оставшихся подъ русскимъ владычествомъ,
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чество было ближе къ Православію, это сознали въ 
Москвѣ, и въ догматическомъ отношеніи ставили его

государь обѣщалъ „ихъ богомолья не отнимать, но 
чтобъ имъ имѣть свои попы и церковную службу, по 
ихъ вѣрѣ и безъ помѣшки”.

Та же безпрепятственность вѣроисповѣданія бы
ла и въ XVI вѣкѣ.

Когда посолъ королевы Елизаветы къ царю Ѳе
дору Ивановичу ходатайствовалъ (1587 г.) о поволь- 
ности англійскимъ торговымъ людямъ жить въ Россіи 
„по своей вѣрѣ и въ своемъ законѣ”, 
сказано: „государю нашему, великому государю ца
рю и великому князю, до ихъ вѣры и дѣла нѣтъ: мно
гихъ вѣръ люди живутъ въ государя нашего госу
дарствѣ, а никоторыхъ государь отъ вѣры ихъ отво- шимъ къ протестантскому вѣроисповѣданію. Католи- 
дить не велитъ, всякой живетъ въ своей вѣрѣ; также |' _ 
и турскіе и : 
и Францовскіе, 
гости, которые ни пріѣзжаютъ въ государя нашего го-' 
сударство, и тѣ всѣ живутъ въ своихъ вѣрахъ, а отъ 
вѣры ихъ не отводятъ, кто какъ хочетъ, тотъ такъ и 
живетъ по своей вѣрѣ”.

При опредѣленіи правъ жителей завоевываемыхъ 
сѣверозападныхъ областей, царь Иванъ Васильевичъ | 
Грозный объявлялъ (1558 г.) сдавшимся жителямъ | івропы,7ринадлежа 
Дерпта: „граждане Дерптскіе остаются при своей ре- < 
лигіи аугсбургскаго исповѣданія безъ всякихъ пе
ремѣнъ и не будутъ принуждаемы отступить отъ нея; 
церкви ихъ со всѣми принадлежностями остаются і 
какъ были, равно какъ и школы ихъ”; въ условіяхъ 
(1570 г.) съ ливонскимъ королемъ Магнусомъ, жена
тымъ на двоюродной племянницѣ Грознаго, сохране
ніе аугсбургскаго вѣроисповѣданія обѣщано для 
всей Ливоніи.

На просьбы о томъ, чтобы наше правительство 
замѣнило въ Москвѣ „магистровъ люторекихъ нѣ
мецкихъ” священниками вѣры римской, которые бу
дутъ нѣмецкіе же (какъ будто это одно и то же!), и 
допускало иноземныхъ купцовъ пріѣзжать съ своимъ 
духовенствомъ „вѣры католической”, папскій посолъ 
Антоній Посеевинъ получилъ отъ Грознаго въ от
вѣтъ: „римлянамъ, венеціанамъ и цесаревой обла
сти торговымъ людямъ въ Московское государство 
пріѣзжать и торговать повольно и попамъ съ ними ихъ 
вѣры ѣздить воля безо всякаго возбраненія, только 
имъ ученія своего не плодить и костеловъ имъ въ го
сударствѣ Московскомъ не ставить, каждый въ сво
ей вѣрѣ да пребываетъ, и грамотою утверждать не 
для чего,... а что Антоній говоритъ о люторахъ, 
то въ Россійскомъ государствѣ всякихъ вѣръ люди 
многіе живутъ, и своимъ обычаемъ, и къ Русскимъ 
людямъ не пристаютъ, а хотя бы кто и похотѣлъ при
стати, и того тому чинить не попускаютъ”.

Этотъ отвѣтъ и политика Грознаго стали, въ от
ношеніи къ западному иновѣрію или инославію, про
тотипомъ политики всѣхъ послѣдующихъ москов
скихъ государей, а въ своемъ принципѣ предостав-

ленія большей свободы въ отправленіи общественна
го вѣроисповѣданія протестантамъ-предъ католиками' 
служили прототипомъ и политики русскаго прави
тельства и за Петербургскій періодъ.

Первоначально протестанты совершенно незамѣт
но смѣшивались въ Москвѣ съ прежними западными 
пришельцами и никѣмъ не были отличаемы отъ ихъ 
предшественниковъ. Но съ тѣхъ поръ какъ въ ней 

то ему было подмѣтили вѣроисповѣдную и національную рознь 
между западными пришельцами, т. е. со времени Гроз
наго, практическія нужды побудили отдать предпо
чтеніе людямъ германскаго племени, принадлежав-

аглинекіе гости, и цесаревы области,
, и гишпанскіе и иныхъ государствъ 'выше протестантства; но за то религіозная даль про-

■ тесгантовъ сокращалась иными условіями. Подъ воз
буждающимъ дѣйствіемъ реформаціи, они оказались 
предпріимчивѣе католиковъ, въ Москву они явля
лись въ большемъ числѣ и лучше приноровлялись здѣсь 
къ мѣстнымъ условіямъ и требованіямъ, оказывались

■ болѣе полезными. Собранные и собравшіеся изъ раз
ныхъ мѣстъ, главнымъ образомъ сѣверо-западной

і къ самымъ разнообразнымъ рели
гіознымъ толкамъ и не имѣя такого руководителя, какъ 
католики папу и іезуитовъ, протестанты менѣе ка- 

’ толиковъ вторгались въ мѣстную религіозную и 
политическую жизнь, менѣе ревновали о вѣроиспо
вѣдной пропагандѣ и, стоя въ сторонѣ отъ польско
литовскаго дѣла, многіе изъ нихъ искреннѣе служили 
сподручнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ католической 
Польшей, тогда еще слишкомъ тяжелой для Россіи. 
И потому въ Московскомъ государствѣ ..нѣмцы”- 
протестанты вскорѣ весьма превзошли своихъ сопер
никовъ и количественно, и въ гражданскихъ, и въ 
вѣроисповѣдныхъ льготахъ.

Неприкосновенностію личнаго вѣроисповѣданія 
пользовались въ Московскомъ государствѣ одинаково 
всѣ западные пришлые люди, какъ католики, такъ 
и протестанты: тутъ каждый пребывалъ въ своей вѣрѣ 
безъ всякаго возбраненія, безъ стѣсненій; въ степе
ни же свободы и удобствъ отправленія богослуженія 
льготы и благопріятныя условія были на сторонѣ про
тестантовъ. За исключеніемъ эпохи самозванцевъ, 
когда вторгшіеся католики почти хозяйничали въ 
Русской землѣ и на мгновеніе пооттерли было проте
стантовъ, наше правительство, не стѣсняя католи
ковъ въ вѣрѣ, не дозволяло имѣть имъ ни костела, 
ни іезуитовъ, а послѣ Междуцарствія нѣкоторое 
время, главнымъ образомъ изъ-за борьбы съ Поль
шей, не находило возможнымъ допускать сначала 
и вообще всѣхъ лицъ этой вѣры. Католическая об- 

! щина въ 'Москвѣ снова стала замѣтно заявлять о себѣ 
лишь послѣ присоединенія Малороссіи, и о дѣйстви
тельной постройкѣ перваго костела въ подмосковной 
Нѣмецкой слободѣ могла быть рѣчь лишь къ концу
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ХѴП вѣка, въ 1694—1695 годахъ. Въ противо- даетъ Тридцатилѣтняя война съ тѣми же, какъ и 
положность этому, пасторовъ и кирки, хотя и прежде, огульными сожженіями протестантскихъ 
испытывавшихъ на себѣ превратность судьбы, ' или католическихъ книгъ и церквей; на конецъ— 
за все разсматриваемое время дозволялось въ Мо
сковскомъ государствѣ имѣть протестантамъ почти 
безпрерывно, причемъ первая московская лютеран
ская церковь получила свое начало при томъ же 
Грозномъ, который такъ рѣшительно отказалъ въ 
томъ католикамъ.

Первая протестантская церковь была выстроена въ 
1576 году, въ подмосковномъ ’ иноземномъ предмѣ
стьѣ, Нѣмецкой слободѣ. Смутная эпоха смела и Нѣ
мецкую слободу, и кирку; но поселеніе иноземцевъ, 
послѣ этой эпохи, въ предѣлахъ Москвы повело къ 
построенію нѣсколькихъ кирокъ: появились три лю
теранскихъ церкви и одна реформатская. Съ осно
ваніемъ Ново-Иноземской слободы, въ первые годы 
царствованія Алексѣя Михайловича, и выселеніемъ'

изгнаніе гугенотовъ, которые вскорѣ получаютъ при
глашеніе (1689 г.) прибыть въ Московское государ
ство.

При наличности этихъ и такихъ событій, изъ кото
рыхъ многіе достаточно хорошо были извѣстны въ 
Москвѣ, положеніе иновѣрія въ Московскомъ го
сударствѣ тѣмъ, еще болѣе важно, что наши госуда
ри, дозволявшіе свободу иновѣрію и выдававшіе ре
лигіозныя привилегіи, имѣли много основаній быть 
недовольными отношеніями къ русскимъ церквамъ 
со стороны особенно нашихъ западныхъ сосѣдей. За 
весь этотъ періодъ нельзя было, какъ справедливо 
жаловался патріархъ Іоакимъ, соорудить на Западѣ 
ни одной православной церкви. Царь Грозный ука- 

і зывалъ, датскому королю, что „люди Ливонской зе- 
въ нее всѣхъ московскихъ иноземцевъ, переносятся «ли ...въ Ригѣ церковь нашу во имя Николы Чудо- 
туда и кирки или строятся новыя, на участкахъ зем
ли, отмежеванныхъ правительствомъ для пасторовъ 
Получаютъ устойчивость двѣ лютеранскихъ церкви— 
„Старая” и „Новая”—-и одна реФорматская, съ груп
пирующимися около нихъ особыми общинами, прихо 
дами, и всѣ эти три кирки къ концу ХѴП вѣка одна 
за другой перестраиваются въ каменныя, чему тогда, 
въ интересахъ окончательнаго укрѣпленія положенія 
•протестантства, придавали особую важность. Кромѣ 
Москвы, протестантскія церкви были еще въ Ниж
немъ Новгородѣ, Архангельскѣ и на желѣзныхъ за
водахъ близъ Тулы. Нижегородская лютеранская цер-

I

I

творца, гридню и палаты отдали литовскимъ попамъ 
и купцамъ, въ Юрьевѣ (Дерптѣ) церковь Николы 
Чудотворца разорили, конюшню на томъ мѣстѣ по
ставили юрьевцы, а улицами русскими, палатами и 
погребами юрьевцы сами завладѣли”. Михаилу Ѳе
доровичу и его сыну причиняли слишкомъ много за
ботъ притѣсненія въ вѣрѣ, испытываемыя русскими 
людьми въ Ливоніи и въ Новгородскихъ областяхъ, 
отошедшихъ къ Швеціи по Столбовскому договору; 
напрасно старались о послѣднихъ и новгородскіе 
владыки: все православное изводилось, уничтожалось 
лютеранскими властями и правительствомъ система-

ковыюлучила свое начало въ концѣ царствованія Гроз-1 тически. Наканунѣ своей смерти Алексѣй Михайло- 
наго; остальныя во второй половинѣ XVII в.; тогда же вичъ снаряжалъ къ шведскому королю посольство, 
заводятъ себѣ постоянныхъ пасторовъ и военнослужи- между прочимъ, съ жалобой на коронныхъ и город- 
лые иноземцы въ Бѣлъ-городѣ. Пасторы при вой- скихъ властей города Ревеля, которыя церковь Нико- 
скахъ получали казенное жалованье, отправлявшіеся лая Чудотворца, издавна утвержденную мирными до- 
по дѣламъ церковнымъ къ служилымъ иноземцамъ говорами за государевыми подданными, держатъ въ 
возились иногда на казенныхъ подводахъ. <,,неволѣ” и не пускаютъ въ нее на молитву.

Всѣ эти и подобные Факты вѣротерпимости въ і А что дѣлалось пришлымъ католичествомъ по от- 
Московскій періодъ въ Россіи, отъ Грознаго до еди-1 ношенію къ Православію въ Литвѣ, Западной и Юго- 
нодержавія Петра, пріобрѣтаютъ особую историче- Западной Руси, входившихъ въ составъ Рѣчи Поспо- 
скую цѣнность, если ихъ сопоставить съ тѣмъ, какъ I литой,, это уже достаточно разъяснено въ наукѣ, и для 
въ ту пору была обезпечена религіозная жизнь на иллюстраціи положенія православнаго населенія пои-
Западѣ.

На начало даннаго періода падаютъ тамъ та
кія событія: въ Германіи нѣмецко-протестантскіе 
князья ведутъ войны противъ императоровъ за по
лученіе и удержаніе религіозныхъ и гражданскихъ 
нравъ, въ Великобританіи Генрихъ VIII воюетъ за 
епископальный протестантизмъ съ подданными като
ликами, одна его дочь, Марія, казнитъ протестан
товъ, другая дочь, Елизавета, воздвигаетъ гоненіе 
противъ католиковъ и всѣхъ протестантскихъ дис
сидентовъ, въ Швеціи—Стокгольмская кровавая ба
ня, во Франціи виднѣется кровавое зарево Варѳоло
меевой ночи, и т. д., и т. д.: на средину періода па-

помнимъ, прежде всего, рѣчь, произнесенную на Вар
шавскомъ сеймѣ 1620 г. западнорусскимъ депутатомъ 
Лаврентіемъ Древинскимъ (чашникомъ Волынской зе
мли и членомъ Виленскаго братства):

„О, Боже, кому неизвѣстно, коль великія притѣ
сненія терпитъ народъ Русскій въ отношеніи своего 
бл'агочестія. Начну съ Короны (т. е. Ю.-Зап. Рус-и 
присоединенной къ Польской Коронѣ). Уже въ боль
шихъ городахъ церкви запечатаны, имѣнія церковныя 
расхищены, въ монастыряхъ, вмѣсто монаховъ, содер
жатъ скотъ. Перейдемъ къ великому княжеству Ли
товскому. тамъ то же самое дѣлается въ городахъ, 
пограничныхъ съ Московскимъ государствомъ. Въ
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На глазахъ современниковъ краснорѣчиваго „Пла
ча” Смотрицкаго происходили такія грустныя по- . 
тори. У большинства этихъ Фамилій современники 
рще знали отцовъ и дѣдовъ, которые служили слав
ными представителями и борцами Православія, а 
внуки и дѣти ихъ уже были чужды ему или даже 
нерѣдко и врагами его. Знатные и дворянскіе роды, 
подъ вліяніемъ нудящихъ условій жизни и школь
наго іезуитскаго воспитанія и обученія, чаще пере
ходили прямо въ католичество, примыкая къ польскимъ

Могилевѣ и Оршѣ церкви также запечатаны, священ-1 
ники разогнаны; въ Пинскѣ то же; Лещинскій мона
стырь обращенъ въ питейный домъ. Вслѣдствіе сего 
дѣти умираютъ безъ крещенія; тѣла покойниковъ 
вывозятся изъ городовъ, какъ падаль, безъ церков
наго обряда; не имѣя брачнаго благословенія, народъ 
живетъ въ непотребствѣ; люди умираютъ безъ испо
вѣди и пріобщенія Св. Тайнъ”. „А что дѣлается во 
Львовѣ? Кто Греческаго закона и не склоняется къ 
уніи, того тѣснятъ изъ города, не принимаютъ ни въ1; 
купечество, ни въ ремесленные цехи. Въ Вильнѣ' магнатамъ и шляхтѣ, горожане же во многихъ мѣ- 
для православнаго покойника запираютъ городскія | стахъ чаще дѣлались уніатами. А съ этимъ вмѣстѣ все 
ворота (въ которыхъ невозбранено ѣздить жидамъ и сильнѣе и сильнѣе текли ограниченія, стѣсненія и ли- 
татарамъ), и его должны выносить въ такое отвер- шенія православныхъ въ государственныхъ и обще- 
стіе, черезъ которые вывозятъ только нечистоты. Пра- ственныхъ правахъ и все болѣе и болѣе сгущалось 
вославныхъ монаховъ хватаютъ, бьютъ и заключа-! бѣдственное матеріальное и нравственное состояніе 
ютъ въ оковы. На гражданскіе уряды не допускаютъ | Д° котораго былъ доведенъ народъ, обращаемый, 
людей достойныхъ и ученыхъ, а наполняютъ ихъ (ла- 
тинами и уніатами) хотя бы глупцами и невѣждами”.

часто полунасильственно и прямо насильственно, въ 
католицизмъ или унію, или покидаемый въ пренебре-

„Уже двадцать лѣтъ на каждомъ сеймикѣ и на каж- женіи. Свою вѣру, свои народныя особенности Запад- 
домъ сеймѣ мы умоляемъ съ горькими слезами, но не ная Гусь могла сохранять только путемъ борьбы, 
можемъ добиться, чтобы намъ сохранили наши пра- пассивной и активной, и эта борьба, по справедливому 
ва и вольности”. „Если же и на этомъ сеймѣ не по- епІе сужденію историка С. М. Соловьева, составляла 
слѣдуетъ исправленія столь тяжкихъ золъ, то при-1 самую видную сторону въ отношеніяхъ этой Руси къ 
нуждены будемъ возопить съ пророкомъ: суди ми, і Польско-Литовскому королевству.
Боже, и разсуди прю мою”. I Въ своемъ поступательномъ движеніи къ Восто

Но подобные протесты обыкновенно были голоса-1 ку католичество, со времени реформаціи усиливъ 
ми, вопіющими въ пустынѣ: гяжкіе удары, притѣс- свои пропангандическія попытки, учинило чрезъ .

• _________________________________ I I /ч -г-г тчттг ттѵчгтігг, гтплтт-гт лттчпттттттті* ттптттг*г*гг тгл 1/1ненія все ;
населенія уже и къ этому времени очень осла- ■ ское государство, въ эпоху возникшихъ

. пассивной и активной, и эта борьба, по справедливому 
Если же и на этомъ сеймѣ не по- еще сужденію историка С. М. Соловьева, составляла

увеличивались, а православная часть Польшу прямо насильственный натискъ на Москов- 
въ немъ по-

.7 X і .

бѣла въ своемъ государственномъ и обществен- литическихъ и соціальныхъ смутъ, 
номъ положеніи. Еще нѣсколько ранѣе извѣстный 
Мелетій Смотрицкій въ своемъ „ 
номъ въ 1610 г. на польскомъ языкѣ въ Вильно, ука
зывалъ, отъ лица Православной церкви, какія уже и 
тогда потери она понесла въ лицѣ видныхъ ея чле
новъ, ушедшихъ въ католичество: „Гдѣ тотъ без
цѣнный камень, который я между иными перлами 
какъ солнце между звѣздами, носила въ коронѣ на 
главѣ моей? Гдѣ домъ князей Острожскихъ, сіявшій 
болѣе всѣхъ другихъ блескомъ своей старожитной 
вѣры? Гдѣ и другіе драгоцѣнные камни той-же ко
роны: князья Слуцкіе, Заславскіе, Вишневецкіе, Зба- 
ражскіе, Сангушки, Чарторыйскіе, Пронскіе, Рожин- 
скіе, Соломерецкіе, Головчинскіе, Красинскіе, Ма
сальскіе, Горскіе, Соколинскіе, Лукомскіе, Пузыны 
и прочіе, которыхъ перечислять было бы слишкомъ 
долго? Гдѣ и иныя мои драгоцѣнности—гдѣ древніе, 
знатные, мощные, въ цѣломъ свѣтѣ славные своимъ | 
мужествомъ и доблестію: Ходкевичи, Глѣбовичи, 
Кишки, Сапѣги, Дорогостайскіе, Войны, Воловичи, 
Зѣновичи, Пацы, Халецкіе, Тышкевичи, Корсаки, 
Хребтовичи, Тризны, Горностаи, Мышки, Гойскіе, 
Сѣмашки, Гулевичи, Ярмолинскіе, Калиновскіе, Кир- 
деи, Загоровскіе, Мелешкп, Боговитины, Павловичи, 
Сосновскіе, Скумины, Поцѣи?”

Надо, непосредственно вчитавшись 
Ѳриносѣ”, издан- тописи и записи, хотя на мгновеніе

въ наши лѣ- 
перенестись 

мыслью и чувствомъ въ ту пору и посмотрѣть глаза
ми москвитянъ - современниковъ на то, какъ отряды 
самозванцевъ и Сигизмунда, приходившіе изъ-за 
польско-литовскаго рубежа и несшіе за собою като
личество, часто совмѣстно съ казацкою вольни
цей уничтожали русское имущество и губили 
людей, какъ издѣвались надъ попадавшимися имъ 
русскими священниками, монахами и монахинями и, 
по издѣвательствѣ, многихъ и убивали, какъ конщун- 
ствовали надъ церковными облаченіями, сосудами, 
надъ иконами, особенно большими, мѣстными, почи
таемыми, какъ „всякое скаредіе творяху” въ хра
махъ, въ томъ числѣ и въ московскихъ кремлевскихъ 
соборахъ *); посмотрѣть на то, что огромное болыпин-

I) Группируя извѣстія первоисточниковъ, Костомаровъ 
такъ описываетъ обращеніе пришлыхъ отрядовъ не только 
съ простыми людьми и ихъ имуществомъ, но и со святы
нями церквей и съ монашествующими: „Нападутъ на мо
настырь, вымогутъ у монаховъ деньги, пытаютъ огнемъ, 
заставляютъ самихъ рубить дрова, мыть бѣлье, варить пи
во, возить тяжести, чистить лошадей; подгоняютъ ихъ пал
ками и толчками; разгулявшись вдоволь, для посмѣянія па
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ство въ этихъ отрядахъ состояло не изъ поляковъ, а 
изъ такихъ западно-руссовъ, которые на столько уже 
поддались полонизаціи, что, по почину и подъ руковод
ствомъ поляковъ-католиковъ, производили братоубій
ственное разрушеніе московскаі о государственнаго 
и церковнаго строя; посмотрѣть, наконецъ, на то, что 
великіе московскіе послы, просившіе Владислава на 
престолъ подъ условіемъ принятія и сохраненія Пра
вославія, были , съ нарушеніемъ всякаго международ
наго и людскаго права, взяты въ плѣнъ Сигизмун
домъ, хотѣвшимъ сѣсть на московскимъ тронѣ и по
ведшимъ бы съ собою католичество съ іезуитами: надо, 
говорю, посмотрѣть на все это глазами совре
менниковъ москвитянъ—и тогда мы хотя отчасти 
поймемъ тотъ ужасъ, который охватилъ лучшихъ 
московскихъ людей при представленіи, что будетъ съ 
ними, со всѣми Русскими, съ Русью, что станется съ 
Православіемъ, если окончательно восторжествуютъ 
Польша и польскій-римскій католицизмъ!... Мно
го условій и причинъ, что Московское государ
ство устояло тогда,—причинъ этнографическихъ, бы
товыхъ, экономическихъ, соціальныхъ и т. ц.; много 
было причинъ, что московская государственность 
выдержала тяжкія ея испытанія въ Смутную эпоху: 
но главное, что, при видѣ внѣшнихъ и внутреннихъ 
опасностей, приподняло русскія силы, объединило и 
воодушевило ихъ, сообщивъ имъ непобѣдимость и 
творчество,—это свѣтъ Креста, водруженнаго 
въ Русской землѣ великимъ русскимъ княземъ Вла
диміромъ Святымъ. Грековосточное Православное 
вѣроисповѣданіе и самостоятельная Русская цер-

ны заставляли монаховъ и монахинь нѣть срамныя пѣсни и 
плясать, а кто станетъ упрямиться, того нипочемъ было и 
убить. Къ соблазну благочестивыхъ, обдирали оклады съ 
иконъ въ церквахъ, брали чаши и утварь, клали на дискосы 
мясо, загоняли скотъ въ церкви, кормили собакъ въ алта
ряхъ, изъ царскихъ дверей устраивали себѣ кровати, изъ 
священническихъ облаченій піили себѣ исподнія платья, и 
тѣми тканями, которыя были на плечахъ іереевъ Божіихъ, 
покрывали, говоритъ современникъ, себѣ заднія части тѣ
ла; играли на образахъ въ карты или въ шашки, покрывали 
воздухами и пеленами лошадей; на большихъ мѣстныхъ 
иконахъ творили блудное дѣло еъ женщинами11 (Костома
ровъ „Смутное время Московскаго государства въ началѣ 
XVII столѣтія11, т. II, стран. 197—198, въ „Историч. моно- 
граф“., Спб., 18(18, тАО, По Рукописи Филарета(М. 1834, 48), 
въ Московскомъ Кремлѣ „на царьскомъ дворѣ, во святыхъ 
Божіихъ церквахъ, и в ь палатѣхъ, и по погребомъ все сто- 
яху .Іитва и Нѣмцыуивсе своескаредіе творяху“,такъ что 
отъ прежняго великолѣпія и убранства во дворцахъ остались 
почти одни стѣны и новому царю Михаилу Ѳеодоровичу 
сначала негдѣ было поселиться. Безсмысленно-жестокими 
неистовствами въ Смутную эпоху прославился особенно 
съ своимъ отрядомъ полковникъ Лисовскій, а Варшавскій 
сеймъ, подвергпЖ униженію плѣннаго царя Василія Шуй
скаго, снялъ съ этого Лисовскаго, за его услуги въ москов
скомъ походѣ, его прежнее безславіе (про*. П. Н. Жуко- 
вичъ „Сеймовая борьба’'.. Спб., 1903, 70—73). 

ковь, сдѣлавшіяся уже вполнѣ національными, ока
зали здѣсь государственности незамѣнимую услугу. 
Народъ возсталъ не столько на защиту національно
сти, сколько за свою вѣру, за Православіе, которое 
тѣмъ самымъ помогаетъ Русскимъ спасти и свою на
родность, и государственность.

Въ Польско-Литовскомъ государствѣ русскіе пра
вославные люди, вынуждаемые гнетущими обстоя
тельствами, для противодѣйствія налегавшему като
лицизму вступали въ союзы съ мѣстными кальвини
стами и лютеранами, объединяли свои интересы съ 
этими диссидентами: что же удивительнаго, что мо
сковскіе люди послѣ смутъ, при всемъ своемъ воз
бужденіи противъ всѣхъ западныхъ иновѣрцевъ, рѣ
шительно отдали на нѣкоторое время полное преиму
щество протестантамъ предъ католиками и предо
ставили протестантству наибольшую сравнительно 
свободу?! Отношенія къ католичеству смягчались и 
положеніе его поуравнивалось съ протестантствомъ 
по мѣрѣ того, какъ западный соперникъ дѣлался ме
нѣе опаснымъ, какъ ослаблялась сила пропагандиче- 
скихъ домогательствъ Рима и какъ все съ меньшими 
и меньшими затрудненіями и препятствіями шло 

і объединеніе, возвращеніе всего наслѣдія Владиміра 
Святого.

Однако и московское правительство, уставивъ 
для протестантовъ большую свободу вѣроисповѣда
нія сравнительно съ католиками, въ предоставленіи 
таковой религіозной свободы не было, какъ потомъ 
и Петръ I, совершеннымъ здѣсь новаторомъ. Про
тестанты получили съ избыткомъ почти лишь то, что 

! предъ тѣмъ имѣли въ Москвѣ католики и что москов
ское правительство нашло въ присоединенномъ Нов
городѣ.

Пока Польша не сдѣлалась непосредственнымъ и 
усерднымъ исполнительнымъ орудіемъ къ религіоз
но-политическому подчиненію Московскаго государ
ства и вообще русской народности, московское пра
вительство не имѣло причинъ къ особенно строгому 
отношенію къ католичеству, и даже Грозный обѣ
щалъ еще Поссевину, чтобы западные купцы пріѣз
жали въ Москву съ своими священниками вѣры рим
ской. А въ Новгородѣ, когда онъ служилъ важнѣй
шимъ пунктомъ сѣверо-восточной торговли ганзей
скихъ городовъ, стояла, до половины XVI вѣка, на 
торговомъ Нѣмецкомъ дворѣ католическая церковь 
св. Петра, которая, помимо религіозныхъ цѣлей, слу
жила главнымъ складомъ товаровъ. Въ силу значе
нія церкви для торговли, она составляла предметъ 
особой заботливости иноземныхъ купцовъ, которые 
сами не только не давали въ нее доступа Русскимъ, 
но и подвергали штрафу, кто по неосторожности по
казалъ бы имъ ключъ отъ нея.

Новгородъ подъ конецъ вошелъ въ составъ Мо
сковскаго государства, а въ раннюю пору онъ еди-
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кривовѣрныхъ, и ты избавишь овча отъ устъ Льво
выхъ”.

Замѣчательно, какъ въ этомъ обращеніи инока къ 
князю настойчиво внушается снисхожденіе къ ино
вѣрію и прямымъ орудіемъ борьбы противъ криво
вѣрія выставляются познанія. Сама Восточная 
церковь уставила и не перестаетъ въ своихъ хра
махъ молиться о соединеніи церквей.

Между тѣмъ, въ западной церкви, послѣ отпаде-

нилъ съ Кіевомъ. Руси же кіевской, домонгольской, 
князья стояли въ весьма живомъ, тѣсномъ общеніи 
съ Западомъ, почти въ такомъ, какое уставилось у 
насъ со времени Петра Великаго. Иные изъ князей 
владѣли нѣсколькими иностранными языками, три 
дочери Ярослава вышли замужъ, одна за короля 
шведскаго, другая за Французскаго, третья за вен
герскаго. Въ Кіевѣ и другихъ большихъ горо
дахъ жило немалое количество людей латинской 
вѣры: воины, торговцы, ремесленники и т. и., изъ нія папы отъ православнаго Востока, все сильнѣе и 
пріѣзжихъ иностранцевъ или осѣдавшихъ, принимав-! сильнѣе шло омирщеніе, матеріализація католичества 
шихъ подданство. Лица эти пользовались свободой и совершенная узурпація власти папой, ведшія къ 
своей вѣры и богослуженія. Подъ Кіевомъ нѣкото- і губительнымъ альбигойскимъ войнамъ, къ мрачной 
рое время стоялъ доминиканскій монастырь, закры- | инквизиціи, къ ауто-да-Фе, къ ужаснымъ казнямъ въ 
тый лишь, когда его братія начала было порицать і Прагѣ, къ тому, что всѣ" Греки, духовные и мірскіе, 
Православіе. искавшіе на Западѣ спасенія отъ бѣдствій на родинѣ

Принятіе христіанства Владиміровъ Святымъ со- и бѣжавшіе туда, вынуждались тамъ принимать ка- 
вершилось еще до раздѣленія церквей. Но и въ ту ■ толичество, подчиняться папѣ; въ тотъ періодъ на
пору папа, представляя на Западѣ уже большую по- , чались и стали развиваться притѣсненія Православію 
литическую силу и внѣдрившись въ число свѣтскихъ і и искорененія его въ западнорусскихъ областяхъ, по 
владыкъ, не считался въ Византіи доброкачествен- мѣрѣ подчиненія ихъ польскому вліянію и господству; 
нымъ православнымъ. Онъ нѣсколько разъ присы- на тотъ періодъ падаетъ уже политика папъ, что, 

склонить русскихъ

врагомъ, или, по крайней мѣрѣ, когда его личность 
и имущество составляли еще собственность новаго 
государства, и онъ не имѣлъ права завѣщанія, былъ 
лишенъ свободы даже личнаго вѣроисповѣданія, и т. 
п., — древняя Русь не знала ничего подобнаго; въ

нымъ православнымъ. Онъ нѣсколько разъ присы
лалъ ко Владиміру своихъ пословъ, и весь Западъ убѣждаясь въ безуспѣшности 
былъ заинтересованъ въ подчиненіи Россіи латин-, князей къ латинству ласками и переговорами, они 
ству. Однако Владиміръ, какъ независимый князь . стали запрещать католическимъ государямъ всякіе со
восточной страны, съ замѣчательнѣйшею государ- і юзы съ русскими князьями и возбуждать западныхъ 
ственною чуткостью и проницательностью, принялъ | государей на крестовые походы противъ Русскихъ, 
крещеніе не отъ папы, а отъ Грековъ; христіанство | Да, Россіи первой прина длежитъ чест ь 
Грековосточное онъ сдѣлалъ вѣрою и своего народа, наиболѣе удовлетворительнаго рѣшенія 
для крещенія и наученія котораго онъ призвалъ іе-в 0Пр оса о положеніи иновѣрія, о правахъ 
рархію греческую. Послѣ окончательнаго отдѣленія, иноземцевъ. Когда на Западѣ иноземецъ считался 
церквей, происшедшаго въ 1054 году, папа сталъ для \ 
Грековъ отщепенцемъ, схизматикомъ, отлученнымъ ! 
отъ Вселенской церкви; такимъ онъ сдѣлался и для | 
насъ, какъ оставшихся на сторонѣ Грековъ и вмѣстѣ I 
съ ними. Понятны желанія и стремленія папъ при- 1

влечь къ себѣ русскихъ князей, Русскую церковь, этомъ отношеніи не произошло коренныхъ видоизмѣ- 
Отсюда начинается у насъ особенная потребность . неній и въ московскую пору, а въ нѣкоторыхъ ча- 
обереганія себя отъ папства, отъ католичества. Соз- I стахъ дѣло развилось и значительно далѣе. Непри- 
даетсяу насъ соотвѣтственная литература Грековъ и 1 косновенность личнаго вѣроисповѣданія католиковъ 
самихъ Русскихъ. Въ поученіи, приписываемомъ , и протестантовъ, подъ условіемъ ненарушенія правъ 
преподобному Ѳеодосію Печерскому, дается настав-1 Православія, всегда стояла у насъ прочно, чужія ре- 
леніе, какъ должно блюстися чужой вѣры, и въ лигіозныя Формы оставлялись въ покоѣ, не допуска- 
обращеніи въ немъ къ кіевскому князю говорится: лось насилія въ дѣлахъ вѣры. Отдавая преимуще- 

„Ты, чадо, непрестанно хвали свою вѣру и подви
зайся въ ней добрыми дѣлами. Будь милостивъ не 
только къ своимъ христіанамъ, но и къ чужимъ; если 
увидишь кого-либо нагимъ, или голоднымъ, или под
вергшимся бѣдствію, — будетъ ли то еретикъ или ла
тинянинъ, всякаго помилуй и избавь отъ бѣды, какъ 
можешь: и ты не погрѣшишь предъ Богомъ, Который 
питаетъ и православныхъ христіанъ, и неправослав
ныхъ, и даже язычниковъ, и о всѣхъ печется... Ко
гда ты встрѣтишь, что иноверные состязаются съ вѣр
ными и хотятъ лестію увлечь ихъ отъ правой вѣры: 
помоги своими познаніями правовѣрнымъ противъ

і

ства протестантамъ предъ католиками, москвитяне 
свою вѣротерпимость къ служилымъ и жившимъ 
у насъ иноземцамъ простерли до того, что ихъ пас
торы, если ими правилась прямая или косвенная 
служба государству, удостоивались иногда казен
ныхъ наградъ и содержанія. Такая вѣротерпимость 
выходила, разумѣется, не столько изъ теоретиче
скихъ началъ, или изъ юридическихъ основаній сво
боды личности въ дѣлахъ вѣры: она обусловливалась 
свойственнымъ намъ гостепріимствомъ, снисходи
тельностію къ иновѣрію Православія и, ближе всего, 
политико-экономическими и культурными потребно-



№ 1 й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 11

стями государства, удовлетворявшимися при содѣй- въ селѣ Хворостянкѣ, Самарской епархіи, Николаев- 
ствіи полезныхъ иноземцевъ. Въ предоставленіи той скаго уѣзда. Отецъ его, Серапіонъ Ивановичъ Аксе- 
или иной льготы на общественное богослуженіе, въ
разрѣшеніяхъ постройки той или иной кирки и т. п., нѣ священствуетъ въ селѣ Клевенкѣ той-же епархіи, 
большею частію все шло отъ Фактовъ, отдѣльныхъ Подъ руководствомъ отца, благоговѣйнаго священно- 
слѵчаевъ, ни мало не обязательныхъ для правитель- служителя, и на благоиопеченіи доброй матери почив- 
ства на другихъ мѣстахъ и при другихъ условіяхъ: шій воспитывался до наступленія школьнаго возраста; 
правительство постоянно сохраняло за собою полную , в потомъ для него начался обычный для дѣтей духо
свободу дѣйствій. Допускаемое на практикѣ и отча- венетва періодъ воспитанія и обученія въ духовно
сти, въ видахъ политико-экономическихъ, покрови- учебныхъ заведеніяхъ. Сначала онъ обучался въ 
тельствуемое, иновѣріе въ смыслѣ государственно- Николаевскомъ духовномъ училищѣ и съ успѣхомъ 
юридическомъ было въ сущности только дозволено.' прошелъ училищный курсъ; объ училищной жизни 
Съ Петра Великаго свобода личнаго вѣроисповѣда- почившій всегда всиоминалъ съ любовію. По оконча
нія и общественнаго богослуженія иновѣрцевъ, оди- піи духовнаго училища, онъ поступилъ въ Самарскую 
наково на пространствѣ всего государства, съ йена-' духовную семинарію. Здѣсь, въ послѣдніе годы обу- 
рѵшимостью основной системы допущенія иновѣрія ( ченія, воспитанникъ Геннадій Аксеновъ за свою бла- 
въ предѣлахъ его безвредности для Православія, ’ гочестивую настроенность, добронравіе и успѣхи въ 
утверждается царскимъ словомъ, произнесенныхъ во наукахъ пользовался осооымъ расположеніемъ и лю-

новъ, тогда былъ діаковоыъ въ названномъ селѣ, а ны-

всеуслышаніе, и укрѣпляется съ теченіемъ времени 
гласными, основными государственными законами.

Много и другихъ вопросовъ, связанныхъ съ по
ложеніемъ и жизнью западнаго иновѣрія, возникаютъ 
и просятся на научное раскрытіе, выясненіе; но за
дача настоящей рѣчи—обосновать мысль, что сво
бода иновѣрія всегда была въ Россіи и 
что наиболѣе удовлетворительно она 
уставлена у насъ много ранѣе, чѣмъ въ 
мірѣ католическомъ или протестант
скомъ.

И, оставляя другіе вопросы до дальнѣйшихъ бе
сѣдъ, я ничемъ не могу лучше заключить теперь свою 
рѣчь, какъ напомнить о словахъ послѣдняго манифе
ста, отъ 26 Февраля сего года, напомнить о словахъ 
Грознаго Поссевину и привести завѣтъ изъ далекой 
кіевской Руси, Ѳеодосія къ кіевскому князю: „Ты. 
чадо, непрестанно хвали свою вѣру и подвизайся ( 
въ ней добрыми дѣлами. Будь милостивъ не только ! 
къ своимъ христіанамъ, но и къ чужимъ... Когда ты 
встрѣтишь, что иновѣрные состязаются съ вѣрными 
и хотятъ лестію увлечь ихъ отъ правой вѣры: помоги 
своими познаніями правовѣрнымъ противъ кри- ■ 
вовѣрныхъ”.

7?

бовію тогдашняго ректора семинаріи, Архимандрита 
Филиппа (Бекаревича),—впослѣдствіи епископа—сна
чала Прилукскаго (1897—1899 г.), викарія Полтав
ской епархіи, а потомъ Новгородсѣверскаго (1889— 
1902 г.), викарія Черниговской епархіи (сконч, въ 
1902 г.),—который въ годъ окончанія курса, 19 марта 
1896 года, подарилъ „въ благословеніе и на молитвен
ную память воспитаннику и усердному ученику, Ген
надію Аксенову”, образъ Моденской (или Косинской) 
Божіей Матери. Окончивъ однимъ изъ первыхъ семи- 

> нарію, студентъ Аксеновъ въ 1896 году поступилъ 
въ Казанскую духовную академію. Здѣсь мы впер- 
вые встрѣтились и познакомились съ нимъ, Отличаясь 
общительнымъ, живымъ, мягкимъ и дружелюбнымъ 
характеромъ, Геннадій Серапіоновичъ былъ любимъ и 
уважаемъ не только товарищами по курсу, но и сту
дентами другихъ курсовъ академіи. Преосвященный 
ректоръ академіи, епископъ Антоній, нынѣ Волын
скій и Житомірскій, также отличалъ своимъ добрымъ 
вниманіемъ скромнаго и церковно-настроеннаго сту
дента Аксенова. При добрыхъ качествахъ души и 

| усердіи къ учебнымъ занятіямъ—посѣщенію и запи
сыванію лекцій, приготовленію семестровыхъ сочиненій 

1 и проч., Геннадій Серапіоновичъ имѣлъ и еще одинъ 
I даръ, которымъ онъ отъ всего сердца послужилъ ака- 
| деміи въ послѣдніе годы пребыванія въ ней, разу- 
* мѣю - 

НЕКРОЛОГЪ. |вленіе
! товъ.

Инспекторъ Холмской духовной семинаріи, іеро
монахъ Филиппъ.

Въ субботу, 22-го ноября с. г., въ 9‘/2 часовъ ве-' пѣніемъ, 

чера, въ городѣ Варшавѣ, въ больницѣ при общинѣ ' 
сестеръ милосердія Общества Краснаго Креста, скон
чался отъ чахотки на 29 году жизни инспекторъ Холм
ской духовной семинаріи, іеромонахъ Филиппъ.

Покойный именовался въ мірѣ Геннадій Серапіо
новичъ Аксеновъ и родился 22-го декабоя 1874 года

• его духовно-пѣвческое искусство и ѵира- 
правымъ академическимъ хоромъ студен- 

Обычно, регента имѣютъ два недостатка, 
изъ коихъ одинъ — неотчетливое знаніе церковна
го устава, а другой — увлеченіе итальянскимъ 

не всегда соотвѣтствующимъ духу и 
характеру православныхъ церковныхъ пѣснопѣній. 
И того, и другого недостатка Геннадій Серапіоновичъ 
былъ чуждъ: безъ указаній уставщика опъ зналъ, когда 
и какіе надобно нѣть тропари, стихиры, ирмосы и пр., 
не боялся „незнакомыхъ” ирмосовъ,—часто (да и не 
часто, а всегда) весьма содержательныхъ и умилитель-
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ныхъ, но избѣгаемыхъ малообразованными регентами, 
предпочитающими едва-ли не круглый годъ пѣть ка
кимъ нибудь избитымъ напѣвомъ „Отверзу уста моя”; 
любилъ онъ и умѣлъ исполнять простое и обиходное 
пѣніе, а изъ партеснаго—выбиралъ такія вещи, кото
рыя возможно болѣе соотвѣтствовали и общему ду
ху православнаго богослуженія, и содержанію каждаго 
отдѣльнаго пѣснопънія. Благолѣпная и уставная 
служба Преосвященнаго Антонія въ академическомъ 
храмѣ много украшалась искуснымъ и строго-церков
нымъ пѣніемъ студенческаго хора, подъ управленіемъ 
Геннадія Серапіоновича, и радовала сердца и священ
но-служащихъ, и молящихся.

Незамѣтно прошли для насъ, какъ пріятное снови
дѣніе, четыре года академической жизни (1896—1900 
годахъ). То было чудное и святое время,—и время 
„невозвратное”. Никогда еще ни до, ни послѣ Казан
ская академія не видѣла въ своихъ стѣнахъ такого 
обилія студентовъ, въ своемъ храмѣ такого оби
лія молящихся, въ студенческой жизни такого иде
ализма и подъема духа, никогда еще ея „первая” ау
диторія не оглашалась, подобными Златоустовымъ, I 
рѣчами, о пастырствѣ и, подобными Григоріевымъ,— { 
о богословіи, какъ въ нятилѣтнее ректорство Преосвя
щеннаго Антонія (1895—1900 г.) когда по милости 
Божіей, и мы вмѣстѣ съ иочившимъ имѣли счастіе 
быть студентами Казанской академіи. Тогда нача
лось, по иниціативѣ Преосвященнаго ректора, и высо-| 
ко стояло и проповѣдничество студентовъ въ город
скихъ храмахъ, и внѣбогослужебныя собесѣдованія 
ихъ, и чтенія въ ночлежныхъ домахъ, на Фабрикахъ 
и проч,, и обученіе въ воскресныхъ школахъ; а что 
особенно трогательно и возвышенно, -тогда многіе 
духовные и свѣтскіе юноши, чистые и непорочные, , 
еще не омраченные мірскою прелестью и не растратив
шіе данныхъ отъ Бога талантовъ, отрекались отъ міра 
и подклоняли главы свои подъ спасительное иго Хри
стово, иго иноческой ангелоподобной жизни, -и прини
мали на себя это „иго благое” единственно по непрео
долимому стремленію къ подвигамъ поста и молитвы. 
Не всѣ молодые люди, въ сердца которыхъ запала подъ 
вліяніемъ общенія и бесѣдъ съ Преосвященнымъ ректо-| 
ромъ, епископомъ Антоніемъ, искра Божія и, вчастно- 
сти, желаніе „житія постническаго”, имѣли возмож
ность, по многимъ и сложнымъ душевнымъ процессамъ 
и инымъ обстоятельствамъ, облечься въ иноческія 
одежды на академической скамьѣ. Нѣкоторые по
стриглись въ монашество уже по выходѣ изъ академіи 
и вступленіи въ жизнь. Къ числу послѣднихъ при
надлежалъ и почившій.

По окончаніи курса академіи со степенью канди
дата богословія, онъ 21 августа 1900 года поступилъ 
на должность надзирателя за учениками при С.-Петер
бургскомъ Алексалдро-Невскомъ духовномъ учллищѣ; 
а чрезъ годъ, 13 сентября 1901 года, занялъ тамъ же

должность учителя ноиготовительнаго класса и учи
теля чистописанія въ 1 штатномъ классѣ, оставаясь и 
надзирателемъ. Съ люоовью къ дѣтямъ и къ дѣлу 
воспитанія и обученія ихъ почившій совершалъ свое 
скромное служеніе въ Александро-Невскомъ училищѣ: 
въ то-же время душа его жаждала большихъ полви 
говъ и трудовъ. Онъ не желалъ и не искалъ дѣла 
легкаго, не стремился къ службѣ спокойной; а напро
тивъ, желалъ жить какъ подвижникъ Христовъ, же
лалъ нести въ жизни крестъ Христовъ. И вотъ, 
4 марта 1902 года онъ подалъ Высокопреосвящен
ному митрополиту Антонію прошеніе о постриженіи 
въ монашество; а 9 марта, по благословенію Владыки- 
митрополита, былъ постриженъ въ училищной церкви 
св. Павла Исповѣдника въ монашество съ нареченіемъ 
имени Филинпа во имя Святителя Филиппа, митропо
лита Московскаго. На новую жизнь Владыка-митро
политъ благословилъ монаха Филиппа, 11 марта, Но
вымъ Завѣтомъ на славянскомъ и русскомъ языкахъ; 
а духовный наставникъ и руководитель почившаго и 
б. ректоръ, Преосвященный Антоній, епископъ Волын
скій, тогда еще Уфимскій и Мензелинскій, прислалъ 
ему отъ себя и отъ братіи художественно исполнен
ную въ древне-русскомъ стихѣ икону св. Филиппа, ы. 
Московскаго. Преосвященнымъ Константиномъ, епи
скопомъ Гдовскимъ, мовахъ Филиппъ, 20 марта былъ 
рукоположенъ въ іеродіакона, а 24-го во іеромонаха. 
Указомъ св. Сѵнода отъ 18 сентября 1902 года іеро 
монахъ Филиппъ былъ назначенъ на должность ин
спектора С.-Петербургской духовной семинаріи съ 
награжденіемъ сѵнодальнымъ наперснымъ крестомъ, а 
21 декабря того-же года указомъ св. Сѵнода былъ пе
ремѣщенъ на должность инспектора въ Холмскую ду
ховную семинарію.

Не щадя себя и какъ-бы не чувствуя никакой 
устали, работалъ почившій въ Холмской семинаріи. 
Какъ преподаватель Священнаго Писанія Новаго За
вѣта въ 5 классѣ онъ усердно и съ любовью изучалъ 
свой предметъ и тщательно готовился къ урокамъ, о 
чемъ, кромѣ нашихъ личныхъ наблюденій, свидѣтель
ствуютъ оставшіяся въ его бумагахъ записки и кон
спекты по сему предмету. Какъ Инспекторъ, онъ всѣ
ми силами заботился и о нравственномъ преуспѣяніи 
своихъ питомцевъ, и о внѣшнемъ довольствѣ ихъ въ 
отношеніи пищи, одежды и проч. Инспекторъ — это 
ученическая совѣсть; таковымъ именно и былъ почив
шій. Онъ не удалялся отъ учениковъ, ища личнаго 
спокойствія, а всегда былъ съ ними: ежедневно и не- 
опустительно онъ посѣщалъ вмѣстѣ съ очереднымъ 
классомъ утреннее и вечернее богослуженіе, а также 
присутствовалъ на ученическомъ обѣдѣ, ужинѣ и ве
черней молитвѣ, независимо отъ дежурнаго члена ин
спекціи. Онъ не закрывалъ глаза на ученическіе про
ступки, какъ дѣлаютъ нѣкоторые современные педа
гоги, чтобы не разстраивать себѣ нервы и пользо-
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дурно, и тутъ-же бросилась у него кровь горломъ. 
Прибывшій вскорѣ врачъ, конечно, остановилъ крово
теченіе; но больной уже потерялъ массу крови. Прибылъ 
на слѣдующій день утромъ въ Холмъ, я засталъ боль
ного недвижимо лежащимъ въ постели. Состоявшій
ся чрезъ два дня консиліумъ изъ троихъ врачей кон
статировалъ у больного туберкулезъ легкихъ. Вся 
надежда была на поѣздку куда либо на югъ, Крымъ 
или въ Меранъ, и цѣлебное дѣйствіе мягкаго южнаго 
климата. Но для подобной поѣздки необходимо было 
больному хоть немного собраться съ силами. Между 
тѣмъ, силы больного возстановлялись медленно, аппе
титъ почти отсутствовалъ, температура стояла очень 
высокая. Не имѣя возможности, вслѣдствіе указан
наго состоянія больного, отправить его въ болѣе или 
менѣе дальнее путешествіе на югъ, мы рѣшили пере
везти его въ Варшаву, гдѣ и помѣстили въ Красномъ 
Крестѣ въ надеждѣ, что правильное клиническое лече- 
ніе и надлежащій медицинскій уходъ возстановятъ 
силы больного и дадутъ ему возможность поѣхать на 
югъ. Два слишкомъ мѣсяца (съ 15 сентября) проле
жалъ больной въ Красномъ Крестѣ, но ничто уже не 
спасло его: ни медицинскія усилія, ни совокупныя мо- 

воля Божія о немъ соверши- 
ве-
ни

со- 
ра-

ваться дешевой популярностью среди молодежи,—и, 
вседушно заботясь о дѣйствительной, а не о показной 
нравственной чистотѣ и добропорядочности своихъ пи
томцевъ, часто и настойчиво напоминалъ имъ о хри
стіанскомъ долгѣ и назначеніи духовно-учащагося 
юношества. Предъявляя опредѣленныя и справедли
выя требованія къ ученикамъ, онъ въ свою очередь, 
какъ замѣчено было, заботился и о довольствѣ ихъ. 
Онъ ежедневно, бывало, зайдетъ посмотрѣть и въ клас
сы, и въ столовую, и въ спальни, чисто-ли и тепло-ли 
тамъ, и на кухню, чтобы удостовѣриться въ свѣже
сти и доброкачественности продуктовъ и понаблюсти 
за чистотою самой готовки кушаній и проч.

Не смотря на усиленные труды, почившій, по окон
чаніи прошлаго учебнаго года, не пожелалъ воспользо- 
ватьстя хоть частью каникулярнаго времени, чтобы 
поѣхать куда-либо для отдыха. По братскому распо
ложенію и любви предоставивъ оба лѣтніе мѣсяца въ 
наше распоряженіе, онъ самъ остался въ Хелмѣ, для 
исполненія обязанностей по должности Ректора семи 
наріи и для наблюденія за ремонтными работами, про
изводившимися, по обычаю, лѣтомъ въ семинаріи. Въ 
воскресные и праздничные дни въ теченіи лѣта онъ не
измѣнно служилъ въ Каѳедральномъ соборѣ съ Пре
освященнымъ Епископомъ Евлогіемъ. Съ Его Пре
освященствомъ посѣтилъ въ началѣ іюля Турковиц- 
к ю обитель, гдѣ 2-го іюля, по случаю храмового пра
здника, происходило большое духовное торжество, весь
ма живо описаннаго покойнымъ въ № 31 Церковныхъ 
Вѣдомостей за текущій годъ. Въ день открытія св. 
мощей Преподобнаго Серафима, Саровскаго чудотвор
ца, 19-го іюля сего года, о. Филиппъ, по благословенію 
Преосвященнаго Евлогія, произнесъ въ Холмскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ весьма содержательное и прочув
ствованное поученіе о спасительныхъ урокахъ, какіе 
мы усматриваемъ въ жизни Преподобнаго. До поло- і щевство, Преосвященнѣйшій Евлогій, Епископъ Лю- 
вины августа о. Филиппъ былъ здоровъ, а предъ са-і Одинокій.—Вдали отъ родныхъ, друзей и знакомыхъ 
мымъ праздникомъ Успенія Божіей Матери просту-I СКОНчался о. Филиппъ; только нѣсколько сестеръ мило- 
дился и почувствовалъ недомаганіе. Не обративъ на і серДія окружали одръ умирающаго. Отпѣваніе по

ленія братій, — и 
лась. Во все время болѣзни почившій проявлялъ 
ликое и удивительное терпѣніе. Онъ буквально 
разу и никому не пожаловался на тяжесть своего 
стоянія, хотя тяжесть его была ощутительна,—ни
зу не поскорбѣлъ о возможности растаться съ жизнію. 
Время отъ времени онъ пріобщался св. Таинъ. Въ 
послѣднюю недѣлю жизни больной былъ весьма утѣ
шенъ посѣщеніемъ Его Высокопреосяященства, Высо
копреосвященнѣйшаго Іеронима, (Архіепископа Холм
скаго и Варшавскаго. Нѣсколькими недѣлями рань
ше навѣстилъ болящаго въ Варшавѣ Его Преосвя-

лился и почувствовалъ недомаганіе. Не обративъ на
простуду большого вниманія, онъ служилъ въ Успень- . Ч0В1иаго было совершено во вторникъ, 25 ноября, Пре
евъ день (въ пятницу, 15августа) съ Преосвященнымъ . освященнымъ Евлогіомъ, нарочито прибывшимъ изъ 
Евлогіемъ въ посадѣ Савинѣ, въ 15-ти верстахъ отъ Холма, въ сослуженіи ректора Холмской духовной се- 
Холма. По возвращеніи изъ Савина, о. Филиппъ по- МИНаріи, Варшавскаго каѳедральнаго протоіерея II. 
чувствовалъ большой упадокъ силъ; но укрѣпленный | Каллистова, Протоіерея А. Ковальницкаго, Законо
нѣсколько ночнымъ сномъ ,перемогался и въ слѣдующій уЧИтеля | Варшавской гимназіи, свящ. К. Голоскеви- 
день, субботу, не предпринимая надлежащихъ меди-1 ца, цастоятеля церкви при Красномъ Крестѣ, свящ. 
пинскихъ мѣръ къ излеченію простуды. За всенощ- д. Лицева, и др.; пѣлъ, по распоряженію Владыки— 
нымъ бдѣніемъ подъ воскресенье, 17-го августа, о. Фи- і Архіепископа, архіерейскій хоръ. Погребенъ почив- 
липпъ имѣлъ видъ уже явно больного человѣка, такъ шій въ Варшавѣ на Вольскомъ православномъ кладби- 
что Преосвященный Евлогій убѣждалъ его на утро не за церковью—противъ алтаря съ правой стороны, 

рядомъ съ могилою скончавшагося въ прошедшемъ го
ду Варшавскаго каѳедральнаго протоіерея К. Чеховича.

Прости, дорогой товарищъ и незамѣнимый сослу
живецъ, мое естественное и понятное дерзновеніе ска
зать гласно нѣсколько словъ о тебѣ и кое что припом
нить изъ добраго и прекраснаго недалекаго времени.

служить литургіи, а отдохнуть и полечиться; но свя- , 
щеннослужительскій долгъ превозмогъ недугъ,—и о.' 
Филиппъ служилъ и въ этотъ день. Эта служба бы
ла роковая для почившаго и послѣдняя служба, какую 
онъ совершилъ на землѣ. Вечеромъ въ тотъ-же день, 
17-го августа, онъ вдругъ почувствовалъ себя очень1
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Прости до скораго, быть можетъ, свиданія въ жизни 
будущей, въ той жизни, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни 
слезъ, ни печали.

Архимандритъ Діонисій.
г; Холмъ Люблинской губ.

Декабрь 1903 года.

Мѣстныя извѣстія.
25 декабря, въ день Рождества Христова, въ 

православномъ каѳедральномъ соборѣ Св. Троицы, 
Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ 
Холмскимъ и Варшавскимъ, въ сослуженіи соборнаго 
и городского духовенст ва , совершено было торже
ственное богослуженіе, на которомъ присутствовали 
Главный Начальникъ края, генералъ-адъютантъ Черт
ковъ, помощники Его Высокопревосходительства ио 
военному и гражданскому управленіямъ, высшіе 
представители гражд энскаго и военнаго вѣдомствъ и 

много молящихся. Послѣ молебствія съ колѣнопре
клоненіемъ провозглашено было многолѣтіе Государю 
Императору, Государынямъ Императрицамъ, Госуда
рю Наслѣднику и всему Царствующему Дому, а 
также побѣдоносному всероссійскому воинству, а за
тѣмъ протодіаконъ провозгласилъ „вѣчную память* 
Императору Александру Первому и „всѣмъ, животъ 
свой за вѣру, Царя и отечество на брани положив- 
шимъ“.

При провозглашеніи многолѣтія съ валовъ Вар
шавской крѣпости произведенъ былъ установленный 
пушечный салютъ.

Послѣ окончанія богослуженія Архіепископъ Іе
ронимъ прослѣдовалъ со славою въ свои покои, гдѣ и 
принималъ поздравленія съ праздникомъ Рождества 
Христова отъ Главнаго Начальника края генералъ- 
адъютанта Черткова, многочисленныхъ представите
лей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, а также отъ 
духовенства. (Варш. Дн.)

О Б Ъ Я ,В Л Е Н I Я,.

р
ххТиздГ» Открыта подписка на 1904 г. на

шшшю гцш.Еженедѣльное Общеполезное изданіе съ рисунками, 
и чертежами въ текстѣ образцовъ новыхъ издѣлій, 
инструментовъ, станковъ, приспособленій и пр. пред
метовъ по различнымъ ремесламъ, а также кустар

нымъ и мелкимъ Фабрично-заводскимъ производствамъ, съ 
подробными описаніями и наставленіями, къ нимъ относя
щимися. При этомъ въ общепонятномъ изложеніи даются 
надлежащія описанія, указанія и рецепты практическаго 
свойства.

„Ремесленная Газета” необходима спеціальнымъ шко
ламъ, технику ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому 
хозяину, любителю ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ 
издѣлій т. е. во всякомъ семействѣ.

Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисун
ковъ, въ „Ремесленной Газетѣ” будетъ помѣщенъ рядъ опи
саній: различныхъ ремесленныхъ производствъ, новѣйшихъ 
изобрѣтеній, усовершенствованій, выставокъ, музеевъ, об
разцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, частныхъ 
промышленныхъ мастерскихъ и пр.

Кромѣ Еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ загра 
ничныхъ новостяхъ, редакція будетъ давать безплатно от
вѣты и совѣты на запросы гг. подписчиковъ, относящіеся до | 
ихъ спеціальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія по раз
личнымъ ремесламъ, Редакція располагаетъ лучшими изъ по
мѣщенныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ возмож
ность своимъ подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, 
необходимагои дорогого (многимъ недоступнаго) матеріала за 
крайне дешевую цѣну.

Каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:
а) №№ „Рем. І'аз.”, содержащихъ до 1000 статей со мно 

жествомъ рисунковъ въ текстѣ и приложеніяхъ,
б) иллюстрированный настѣнный календарь и
в) Двѣнадцать: слѣдующихъ премій-сборниковъ, состав-. 

ленныхъ изъ новѣйшихъ лучшихъ образцовъ, представляю
щихъ собою точные снимки съ натуры, сдѣланные въ Россіи'

и за границей, и т. п. изданій—Сборники рисунковъ, мебели, 
столярныхъ и пр. издѣлій, Сборникъ рисунковъ магкой ме
бели, Сборникъ рисунковъ драпировокъ для оконъ, дверей и 
пр., Сборники рисунковъ желѣзныхъ воротъ, оградъ и пр.. 
Сборники плотничныхъ и т. и. работъ—дверей, ворогъ 
оградъ и нр. а также и другія безплатныя преміи прило
женія—къ „Ремесленной Газетѣ'4.

Примѣчаніе. I. Эги новые сборники вмѣстѣ съ 
изданными въ предшествующіе годы могутъ составить 
рѣдкія и богатыя собранія рисунковъ и чертежей образ
цовыхъ издѣлій по разнымъ ремесламъ-

Примччаніе. П. Эти сборники въ отдѣльной про
дажѣ будутъ стоить каждый по 1 руб. и болѣе (съ пере
сылкой).

Примѣчаніе. ПІ. Къ сборникамъ будутъ прило
жены соотвѣтствующія описанія входящихъ въ составъ 
ихъ рисунковъ и чертежей.

Каждый подписчикъ всегда можетъ сборникъ, не соот
вѣтствующій, его нуждамъ прода ть лично, или при посред
ствѣ мѣстнаго книжнаго магазина, спеціалисту по соотвѣт

ствующему ремеслу. "ТЦй
Кромѣ того будутъ помѣщаемы въ „Рем. Газ.” образны 

новѣйшихъ мужскихъ модъ всѣхъ сезоновъ, а также образцы 
модной обуви мужской и женской.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 6 руб. въ годъ съ доставкой, и пере

сылкой за полгода 4 руб.
Полные экземпляры „Ремесленной Газеты" со всѣми прило
женіями за 1886 г. по 10 р., аза 1887, 1889, 1890, 1901, 1902, 
(безъ книгъ), 1893, 1904, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902 и 1903 гг. (безъ сборниковъ) высылаются по 5 р.; а за 
1901, 1902 и 1903 гг. съ преміями—сборниками рисунковъ по 
разнымъ ремесламъ —но 12 руб.

Экземпляры за 1885 и 1888 гг. всѣ разошлись.
„Ремесленная Газета" Рекомендована Г. Министромъ

■ Народнаго Просвѣщенія: 1) для техническихъ и ремесленныхъ 
училищъ -мужскихъ и женскихъ; 2 для городскихъ и сель
скихъ училищъ; 3) для учительскихъ институтовъ и семи

нарій, а также 4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Долгоруковская улица д. № 71 

Редакторъ-издатель ученый Инжѳръ-Мѳханикъ
К. А. КАЗНА ЧЕЕВ Ъ.
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ж* СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Съ достав
кою въ С.-Н ЕА 
Петербур. дР. уЦк.
Съ пересылкою 
во всѣ города 

и мѣстности 
Россіи . . .

За границу . . |2 р.

6р-50к.

’ 7 р. 50 к.

Безъ дост. 1) въ С.-Пе
тербургѣ ...................
2) Въ Москвѣ, въ конт.
Н. Печковской, Не- 14 «Е 
тров. линіи . . . . д Р. ыЫ К.
3) Въ Одессѣ, въ кн. 
магаз. „Образованіе", 
Ришельевская, 12 . .
Разсрочка подписной платы допускается для Гг. иногород
ныхъ подписчиковъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 
1 іюня 1904 г. 4 руб. Въ три срона: при подпискѣ 3 руб., 
1 апрѣля 1904 г. 2 руб. 50 коп. и 1 августа 1904 г. 2 руб. 
50 коп. Въ четыре срока: при подпискѣ 2 руб., 1 марта 

1904 г. 2 руб., 1 іюня 2 р. и 1 августа 2 руб.
Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной 
высылкѣ ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми 

приложеніями и преміями — наравнѣ съ годовыми 
подписчиками.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ 
и друг. городахъ) при коллективной подпискѣ за поручитель
ствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа 

допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Гг, Подписчики на журналъ „НИВА” 1904 г, подучатъ въ теченіе года;

52
Г»

художественно-литературнаго журнала „НИВА”, заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ тек- 
Мста и 1100 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живопис- 

! цевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ выходитъ въ большомъ Форматѣ и печатается на лучшей бумагѣ, 

книгъ, дашжьтга 
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ, (д) 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями), содержащій ро
маны, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 

музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ.

Содержаніе самого журнала, какъ органа, доставляющагоі| вомъ и рисункомъ, опредѣлилось вполнѣ и нѣтъ надобности 
читателю первоклассный и обильный художественный, бел- останавливаться на этой сторонѣ нашей дѣятельности. Мы 
летристическій и популярно ваучный матеріалъ и внима- считаемъ только нужнымъ сказать нѣсколько словъ о прило- 
тельно слѣдящаго за всѣми событіями дня, освѣщая ихъ сло- женіяхъ, которыя мы дадимъ въ 1904 г., а именно:

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
ПЕРВЫЯ •9

20шгъ и. ІШЛІ'НІИШШІ
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ пересылной 27 рублей).

Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. СКАБИЧЕВСКАГО.

въ своихъ произведеніяхъ 
гражданской жизни, но не въ 
смыслѣ, какъ другіе писа- 

Онъ съ большою послѣдовательностью и не 
меньшимъ краснорѣчіемъ даетъ намъ положительныя ука
занія, какъ вѣрнѣе въ самой жизни достигать осуществленія 
общественныхъ идеаловъ. Г 
онъ ;
мленіе къ идеалу, но не отвлеченному, витающему, такъ 
сказать, надъ жизнью, а доступному нашимъ силамъ, осуще 
ствивому въ самой жизни. Я . ............... ~
обуялъ многихъ русскихъ людей, когда они часто бьются,

А. К. Шеллеръ-Михайловъ 
отразилъ цѣлую полосу нашей 
одномъ только обличительномъ 
тели той эпохи. С------ ----------

какъ рыба въ сѣтяхъ, не зная, что дѣлать, куда идти, не умѣя 
поставить себѣ жизненной задачи, утративъ часто даже самый 

1 вкусъ къ жизни, такіе писатели, какъ Шеллеръ, особенно доро
ги, особенно желательны, потому что они указываютъ русскому 

| интеллигентному человѣку, сколько вокругь насъ недодѣланна
го дѣла,и какъ малодушенъ тотъ,кто опускаетъ руки,не попы-ШИЗНИ ДОѵГИІЛІЬ осу ІЦСѴІОЛ'-ПІ'І ГУ долежи -- ---------- г ----7-- ------- -

ественныхъ идеаловъ. Будучи самъ идеальною натурою, гавшиеь даже примкнуть къ общей работѣ на пользу родины, 
удивительно какъ умѣетъ поддержать въ читателѣ стре- Надо прочесть такія его произведенія, какъ „Гнилыя болота", 
ііе къ идеалу, но не отвлеченному, витающему, такъ „Жизнь Шупова", „Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ . Милые

____л_____________ , , бездѣльники", „Голь" и такъ д. чтобы вполнѣ оцѣнить 
Въ наше время, когда пессимизмъ это плодотворное значеніе Шеллера.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

16 шгш Г ЕIII’ IIX А ГЕЙНЕ.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ пересылной 15 рублей).

Подъ редакціей и съ библіографическимъ очеркомъ П. И. ВЕІ 'ІБЕРГА.

Гейне, этотъ пѣвецъ любви и свободы, особенно пришелся II 
по сердцу русскому человѣку. Не даромъ онъ вдохновлялъ 
большинство русскихъ поэтовъ, не даромъ стихотворенія его І| 
такъ часто ими переводились, или перекладывались на му | 
зыку выдающимися русскими композиторами. Веселіе и 
скорбь, остроуміе и лиризмъ, жизнерадостная готовность къ 
борьбѣ и разочарованіе, доходящее до отчаянія, соединились 
въ его душѣ, какъ все это соединяется и въ душѣ болыпин 
ства русскихъ людей. Вотъ почему Гейне—натура, намъ

столь родственная, и произведенія его имѣютъ для насъ та
кую прелесть. Задача „Нивы“ по отношенію къ этому перво
классному лирику всѣхъ временъ и народо въ заключается 
въ томъ, чтобы дать его читателямъ въ наиболѣе совершен
ной Формѣ. Имя П. И. Вейнберіа, всю свою жизнь изучав
шаго Гейне и посвятившаго свой талантъ переводу его про
изведеній, который удостбенъ въ этомъ году пушкинской 
преміи академіею наукъ, служитъ полнымъ ^ручательствомъ- 

I осуществленія этой нашей задачи.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

4 КНИГАХЪ 11. Ф, ГОРЕ УIIIII) А.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ пересылкой 4 руб. 50 коп.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ А. Ф. ВОНИ и некрологомъ Т. И. ФИЛИППОВА.

Стоитъ только вспомнить о Горбуновѣ,—и веселая улыб 
ка появится на устахъ даже самаго безнадежнаго меланхо
лика. Кто въ Россіи не слыхалъ объ Иванѣ Федоровичѣ? 
Кто не помнитъ браваго отставного генерала Дитятина, вы 
зывавшаго всегда взрывы хохота? Глубоко зная русскую 
народную душу, Горбуновъ превосходно умѣлъ дать ей вы
раженіе въ своихъ сценахъ изъ народнаго быта. Не даромъ 
его біографъ, А. Ф. Кони, называетъ его „изобразителемъ 
народнаго юмора и представителемъ въ своеобразной Формѣ 
раздумья надъ русскою жизнью” Дѣйствительно, онъ умѣлъ 

не только устнымъ словомъ, на сценѣ, но и на бумагѣ, въ 
своихъ литературныхъ произведеніяхъ, „воплощать еъ сжа
тыхъ и яркихъ Формахъ типическія черты нашей бытовой 
жизни", добродушно и въ то же время мѣтко осмѣивать от
рицательныя ея стороны, укрѣпляя любовь къ родинѣ и рус
скому человѣку, которыхъ Горбуновъ самъ такъ страстно 
любилъ. Мы очень рады, что, собравъ всѣ произведенія 
талантливаго юмориста, можемъ дать ихъ нашимъ подпис
чикамъ въ видѣ безплатнаго приложенія къ „НИВЪ” н» 
1904 годъ.

йіѣ МРТІР ежемѣсячнаго журнала „Парижскія МОДЫ” до 200 столбцовъ текста Формата „Нивы” со множествомъ иллюстрацій. 
1(1 томъ же “Одномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ” цѣлую серію рецептовъ по хозяй-
Я / ству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными сред- 

ствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ.

ІО ^ЖбТОЖ^э содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ, вынильныхъ работъ и для выжиганія 
| Л и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

I Стѣнной налендарь на ІСЭ4 г., отпечатанный въ 9 красокъ по акварели Е. П. Самонишъ-Судновской.

Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ) на что именно пред
назначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій)-

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „НИВА”, А. Ф. Марксу. С- Петербургъ, Ул. Гсголя № 22.
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Открыта подписка на 1904 годъ (П-й годъ изданія) журнала

„ЗВѢЗДА” шг.ж
Въ силу историческихъ условій жизнь западно- европей

скихъ народовъ всегда играла по отношенію Россіи роль шко
лы, сообразно этому и русская литература въ продолженіе 
двухъ минувшихъ вѣковъ находилась подъ постояннымъ и 
безпрерывнымъ вліяніемъ литературы западно-европейскихъ 
государствъ.

Въ наше время уже никто не отрицаетъ этого Факта и 
лучшимъ доказательствомъ этому служитъ давно пробудив
шійся въ русскомъ обществѣ интересъ къ произведеніямъ 
западно-европейскихъ писателей. Ежегодно на русскомъ 
языкѣ появляются десятки тысячъ томовъ переводовъ произ
веденій иностранной литературы и наша періодическая пе
чать зорко слѣдитъ за каждой новинкой въ этой области, 
отвѣчая все достойное вниманія.

Редакція журнала „ЗВѢЗДА” также поставила себѣ зада
чей идти навстрѣчу запросамъ русскаго читателя. Въ про
долженіи 1903 года, редакція „ЗВѢЗДЫ” въ видѣ приложеній 
отдѣльными книгами дала своимъ читателямъ произведенія 
трехъ представителей иностранной литературы: романы 
венгерскаго беллетриста Мавра Іокая, Фантастическіе рома 
ны и разсказы американскаго романиста г. Уэльса и, нако
нецъ, произведенія молодого бельгійскаго драматурга симво
листа Мориса Метерлинка.

Въ будущемъ 1904 году мы дадимъ нашимъ подписчи
камъ возможность пополнить ихъ библіотеки произведеніями 
знаменитаго германскаго писателя.

ФРПДРИХІ І1ІІ1ИЛЫЧГЕІІА 
и молодого, но уже успѣвшаго создать себѣ громкое имя, бле

стящаго итальянскаго беллетриста, поэта и драматурга

ГАБРІЕЛЕ Д’АІІІІУІІІІЮ.
Имя Шиильгагена, точно .также какъ и популярнѣйшіе 

изъ его романовъ—„Одинъ въ полѣ не воинъ”, „Загадочныя 
натуры” и др.—извѣстны всѣмъ и каждому.

Что касается Габріеле д’Аннунціо, то имя этого автора 
сдѣлалось популярнымъ за послѣднія о—6 лѣтъ и въ насто
ящее время произведенія молодого итальянскаго писателя пе
реведены на всѣ языки цивилизованныхъ народовъ. Блестя
щій красочный стиль, поэтическій замыселъ и интересная 
Фабула,— вотъ залоги успѣха произведеній д’Аннунціо.

Произведенія д’Аннунціо переводятся для нашего журна
ла подъ общей редакціей 3- А. Венгровой.

Произведенія Ф. Шпильгагена и Г. д’Аннунціо, кото
рыя мы дадимъ въ переводахъ л учшихъ переводчиковъ, бу
дутъ выходить выпусками съ сохраненіемъ пагинаціи стра
ницъ, такъ что каждый подписчикъ будетъ имѣть возмож
ность, по мѣрѣ выхода книгъ, сброшюровывать и переплетать 
ихъ въ отдѣльные тома. Благодаря такому способу выпуска, 
наши подписчики составятъ себѣ, начиная съ 1904 г. въ те 
ченіе нѣкотораго ряда лѣтъ цѣнную библіотеку произведеній 
лучшихъ иностранныхъ писателей, получая ихъ въ видѣ.

Безплатнаго приложенія къ нашему журналу.
что касается самаго журнала „ЗВѢЗДА”, то, идя на встрѣчу, 
желаніямъ нашихъ многочисленныхъ провинціональныхъ под
писчиковъ, мы нашли возможнымъ, несмотря на необходимыя 
для этого большія затраты, не повышая подписной платы, 
выпускать нашъ журналъ
уу ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ-^д 
благодаря чему мы будемъ имѣть возможность, подобно га
зетамъ, откликаться немедленно на все, что можетъ интересо

вать нашу читающую аудиторію.

Каждый подписчикъ „ЗВѢЗДЫ” получить 
въ теченіе 1904 года;

■ ■> ГА >'А журнала „Звѣзда,” богатоиллю-
Л стрированныхъ художествен-
'9 іАвА жА 'ША но исполненными изображе-
I жіаі вніями текущихъ событій, пор- 
И 97 ЧЖ ТІ 1'“’^ I*" третями, снимками съ картинъ 

извѣстныхъ художниковъ и оригинальными рисунками. Въ 
№№ „Звѣзды” будутъ помѣщаться: статьи, замѣтки, очерки, 
корреспонденціи, Фельетоны на текущія темы, обзоры внутр. 
и иностранной жизни романы, повѣсти, разсказы, стихотворе
нія, игры, ребусы и пр.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
12 книгъ литературнаго журнала Ежемѣсячникъ „Звѣ

зды”, содержащихъ новыя произведенія (романы, повѣсти, 
разсказы, критическія статьи и пр.) русскихъ писателей.

24 выпуска произведеній Фридриха Шпильгагѳна.
12 выпусковъ произведеній Габріеле д’Аннунціо.
12 №№ журнала „Новѣйшія моды”, съ приложеніемъ вы 

кроекъ и т. п.
52 №№ юмористическаго журнала „ШТРИХИ и БЛКСТКЙ”
12 №№ журнала „ХОЗЯЙСТВО и ДОМОВОДСТВО”

ВСЕГО

124 БЕЗШТНЫГЬ ПРИЛОЖЕНІЯ 124.
Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ” 1904 г привлечены извѣст

ные писатели и публицисты.
Собственные корреспонденты въ главнѣйшихъ заграничныхъ 

центрахъ.
Для напечатанія въ 1904 г. редакціею „Звѣзды” пріобрѣтены 
новыя произведенія (среди нихъ нѣсколько историческимъ) из

вѣстныхъ русскихъ авторовъ.
Подписная цѣна журнала „ЗВѢЗДА” на 1904 годъ.

СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:
Съ доставк. и перес. Везъ достав. 

На годъ................................. 6 р. — к. 5 р. — к.
„ ‘ г года............................ 3 ,, ,, 2 ,, 50 ,,
„ 74 „.............................1 » 50 „ 1 „ 25 „

Подписныя четверти года начинаются не иначе, какъ съ 
1-го Января, съ 1-го Апрѣля, съ 1-го Іюля и еъ 1-го Октября.

Журналъ безъ доставки можно получать только въ С.-Пе • 
тербургѣ

Подписка принимается въ Главной конторѣ „ЗВѢЗДЫ” 
(С.-Петербургъ, Демидовъ, пер.. 2) и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ Россійской Имперіи.
Отдѣльные №№ „ЗВѢЗДЫ” продаются въ книжномъ магаз.
А. И Осипова (Демидовъ пер., 2), на станціахъ жел. дорогъ 

и у всѣхъ газетчиковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА „Крестьянскс е 
-Н Хозяйство”.

Ежемѣсячный Иллюстрированный

ѵі-й (1904) СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ѵі-й (1904) 
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛЪ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

имѣющій задачею распространять практически-полезныя по 
сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, преимущественно, 

для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ.
ѴІ-й (1904-й) годъ изданія.

Выходитъ съ 1899 года.
(подъ редакціей П. Н. Елагина), 

Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ 
р?ѵ ко-хозяйетвенныхъ растеній.

Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯИС1ВО” допущенъ въ 
библіотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и въ без

платныя народныя читальни.
Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желатель, 
нымъ для выписки въ читальни, чайныя и библіотеки- 
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организуемыя Комитетами попечительствѣ о народной 
трезвости.

Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными тетрадками 
съ рисунками.

Программа журнала .Крестьянское Хозяйство”:

1) Правительственныя распоряженія и мѣропріятія по 
сельско хозяйственной части, касающіяся быта крестьянъ и 
сельскихъ хозяевъ вообще. 2) Статьи по скотоводству. 
Рогатый скотъ и молочное хозяйство. Разведеніе и уходъ 
за лошадьми, овцами, свиньями и домашними птицами. 
Пчеловодство. 3) Леченіе домашнихъ животныхъ. 4) Пра
вильное выращиваніе сельско - хозяйственныхъ растеній. 
Способы полученія больше травы съ луговъ и выгоновъ. 
Травосѣяніе. 5) Садоводство и огородничество. Воздѣлываніе 
промышленныхъ и лекарственныхъ растеній. 6) О вредныхъ 
растеніяхъ, насѣкомыхъ и животныхъ и наиболѣе практичныя 
мѣры борбы съ ними. 7) Лучшія, пригодныя для крестьянскаго 
хозяйства сельско-хозяйственныя орудія и машины. 8) Воз
веденіе хорошихъ сельско-хозяйственныхъ построекъ. Огне
стойкія зданія и крыши. 9) Сельско хозяйственный кредитъ 
и ссуды. 10) Правильное, доходное хозяйство въ лѣсу— 
лѣсныя заготовки. Мелкія кустарно-техническія производ
ства, примѣнимыя къ крестьянскому быту. 11) Письма 
изъ деревни по сельскому хозяйству въ видѣ статей, писемъ 
и бесѣдъ. 12) Сельско-хозяйственныя училища, школы, 
практическія хозяйства, земскіе и правительственные агро
номы, садоводы и пчеловоды. Курсы и бесѣды по сельскому 
хозяйству. Сельско ■ хозяйственные выставки и базары. 
Дѣятельность земствъ по распространенію сельско - хозяй
ственныхъ знаній и по улучшенію сельскаго быта крестьянъ.
13) Статьи и замѣтки полезныя въ хозяйствѣ и домовод
ствѣ. Простѣйшіе способы леченія людей и поданіе первой 
помощи заболѣвшимъ при отсутствіи врача или Фельдшера.
14) Отзывы о книгахъ пригодныхъ для чтенія въ крестьян
скомъ быту.

Выдержки изь отзывовъ о журналѣ „КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО”:

1) „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости": „Небольшой 
но интересный журналъ „Крестьянское Хозяйство", назначенъ 
исключительно для деревни,содержаніе статей хозяйственное, 
пригодное въ сельскомъ быту. Журналъ охватываетъ всю 
деревенскую жизнь, всѣ ея промыслы, искусства и занятія. 
Статьи написаны просто, тосково, ясно, убѣдительно, поясня
ются и доказываются чертежами и рисунками. Печать 
крупная, четкая, статьи понятны и удобопримѣнимы на 
практикѣ. Съ своей стороны, зная деревенскую жизнь, ея 
нужды и запросы, мы думаемъ, что каждое волостное прав
леніе должно выписывать „Крестьянское Хозяйство" также 
обязательно, какъ выписывается „Сельскій Вѣстникъ"; они 
взаимно дополняютъ другъ друга и должны стоять рядомъ 
въ библіотекѣ деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ. Кто 
любитъ деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца 
тотъ обязанъ всѣми мѣрами распространять о новомъ изданіи, 
предпринятомъ на пользу деревни. Помѣщая эту замѣтку, 
мы увѣрены, что намъ не разъ скажутъ спасибо тѣ, кто 
выпишетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство.

2) Газета „Новое Время": „Крестьянское Хозяйство" 
издается съ прекрасными рисунками, редактируется тѣми 
же лицами, которыя заявили себя созданіемъ популярнѣйшаго 
изъ нашихъ сельско - хозяйственныхъ органовъ „Деревня" 
программа изданія отличается строгой обдуманностью, цѣле
сообразностью и, видимо, проводится редакціею съ замѣча
тельною твердостью. Языкъ простой, серьезной. Подобное 
изданіе нельзя не привѣтствовать съ самой горячей симпа
тіей. Серьезная и прекрасная задача новаго журнала еще 
болѣе обращаетъ на себя вниманіе тѣмъ, что она чужда ка
кой бы то ни было сословной исключительности, у насъ на 
Руси всегда неумѣстной и Фальшивой. Журналъ, судя по 
его содержанію, разсчитанъ на читателей не изъ одной только 
крестьянской среды, а посвященъ интересамъ всего земле
владѣнія въ Россіи".

3) „Тургайскія Областныя Вѣдомости”: „Помѣщая въ 
популярномъ изложеніи статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, журналъ „Крестьянское Хозяйство” охватываетъ 
всѣ стороны деревенской жизни, отвѣчая на всѣ ея запросы 

и нужды Большинство статей снабжено рисунками и 
чертежами. Выписавшіе это изданіе отнюдь не пожалѣютъ 
потраченнаго рубля”.

4) „Гродненскія Губернскія Вѣдомости”: „Не можемъ 
не рекомендовать сельскому населенію журналъ „Крестьян
ское Хозяйство” съ особой настойчивостью. Журналъ 
вполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію п можетъ оказать 
сельскому населенію громадную пользу. Книжки этого 
журнала вполнѣ могутъ замѣнить опытнаго умнаго со, 
вѣтчика.

5) „Самарскія Губернскія Вѣдомости": „По содержа
нію №№ журнала, можно судить о томъ, что помѣщенныя въ 
нихъ статьи соотвѣтствуютъ программѣ и цѣлямъ изданія 
и вполнѣ пригодны для сельскаго быта. Въ виду несомнѣн
ной пользы изданія для сельско-хозяйственнаго дѣла и дос
тупности его по цѣнѣ нельзя не обратить на него особеннаго 
вниманія".

Отличные отзывы о журналѣ „Крестьянское Хозяйство" 
были помѣщены также во многихъ другихъ газетахъ и 
журналахъ.

Въ 1903 году были безплатно разосланы при журналѣ 
„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" сѣмена хозяйственныхъ, 
растеній:

1) Капуста „Сенъ Дени".
2) Костеръ безостый.
3) Арбузы монастырскіе.
4) Чечевица.
5) Тыква русская, пудовая.
6) Резеда душистая, крупноцвѣтная.
7) Рожь „ІІробштейская".

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХО
ЗЯЙСТВО”: за годъ 12 выпусковъ, съ пересылкою,

ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ
Подписка принимается въ конторѣ журнала „КРЕСТЬЯН

СКОЕ ХОЗЯЙСТВО",
С.-Петербургъ, Демидовъ переулокъ, дома ю 2.

Открыта подписка на 1904 годъ на
Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„Д Е Р Е В Н Я”,
ЯФ*’ подъ редакціей ГІ. Н. Елагина, “ФИ

(ІХ-й г. изданія. Выходитъ съ 1896 г.)
имѣющій задачею распространять практически полезныя по 
сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, главнымъ образомъ 
для хозяевъ-практиковъ, связанныхъ своею дѣятельностью и 

жизнью съ землею.
Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и въ би

бліотеки церковно-приходскихъ школъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: отрасли сельскаго хозяйства, ре

месла и домоводство.
Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско
хозяйственныхъ растеній, планы и чертежи хозяйственныхъ 

построекъ и проч.
Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованн. книжками съ 

рисунками.
За 1899, 1901 и 1902-й года осталось лишь небольшое 

число экземпляровъ, съ приложеніемъ, всѣхъ чертежей и 
рисунковъ. Цѣна за каждый годъ съ пересылкою, по 
три руб.
Въ 1903 году были даны къ журналу „ДЕРЕВНЯ11 слѣду

ющія безплатныя приложенія:
Полные съ чертежами, художественно-исполненные 

ПРОЕКТЫ:
А) Загородный ДОМЪ. Архитектора П. А. Григорьева. 

2) Домъ ДЛЯ рабочихъ. Навѣсъ и конюшня. Архитектора 
П. А. Григорьева. 3) ОГНѲСТОЙКІЯ СѲЛЬСКІЯ ПОСТроЙНИ—жи
лая изба, амбаръ и погребъ, конюшня и коровникъ, гумно, ва- 
вѣсъ. Инженера В. А. Фишера. 4) Экономическая печь для 
крестьянъ. Инженера В. А. Фишера. 5) Балконы. Архи-
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тектора В. Ф. Харламова. 6) Паразиты на листахъ хлѣбныхъ 
злаковъ (таблица хромо-литограФированныхъ рисунковъ). А. 
Дчевскаю. 7) Грибные вредители хлѣбныхъ злаковъ (хромо- ( 
литографированные рисунки). А. Ячевскаго. 8) Лыжч—съ ( 
чертежами на особомъ листѣ. В. Харламова. (

Б. Сѣмена лучшихъ хозяйственныхъ растеній.
1) Огурцы астраханскіе. 2) Капуста брюссельская.

3) Кукуруза „Король Филиппъ”. 4) Мангольдъ. 5) Ячмень 
юлый, гималайскій. 6) Свекла сахарная кормовая. 7) Просо 
чокандское. 8) Рожь ІПланпітедская. 9) Морковь „Бе Ьпх”.

В. Памятна Календарь—для опредѣленія возраста ло
шадей. Ветер. врача И. С. Шульженко.

Всего 18 безплатныхъ приложеній.
Въ 1904 году при журналѣ „ДЕРЕВНЯ” тоже безплатно 

будутъ разсылаться проекты сельско-хозяйственныхъ по
строекъ, сѣмена лучшихъ хозяйственпыхъ растеній и 
прочіе.

Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „ДЕРЕВНЯ”:
1) „Извѣстія Министерства Земледѣлія и Г осу дарствен

ныхъ Имуществъ”. „Практическіехозяева могутъ найти въ 
журналѣ „ДЕРЕВНЯ" отвѣты на многіе изъ интересующихъ 
ихъ вопросовъ. Журналъ издается весьма тщательно, снаб
женъ многими рисунками въ текстѣ и разсылаетъ подпис- 
чикамъ разныя приложенія.

2) Газета „Новое Время”: „При цѣнѣ всего въ три рубля
съ пересылкой, „ДЕРЕВНЯ” выходитъ ежемѣсячно хоро
шенькими книжками со множествомъ рисунковъ, исполнен
ныхъ очень хорошо. Содержаніе каждой книжки состоитъ 
изъ короткихъ, но дѣльныхъ, и ясно написанныхъ статеекъ 
на самыя разнообразныя темы, но всегда чисто практически 
излагающихъ предметъ. Это направленіе намь кажется очень 
цѣннымъ для сельско-хозяйственнаго журнала”. Многіе изъ 
деревенскихъ жителей читывали въ книжкахъ и журналахъ и 
знаютъ что имъ надо было бы у себя сдѣлать, но какъ это 
сдѣлать_ тутъ они запинаются на первыхъ же шагахъ и ...
откладаваютъ задуманное до лучшихъ временъ. Помочь 
имъ перейти отъ словъ къ самому дѣлу—задачу эту и по
ставилъ себѣ журналъ. Среди сельскихъ хозяевъ журналъ 
былъ принятъ очень сочувственно и нельзя не сказать: ус 
пѣхъ этотъ—добросовѣстно заслуженный успѣхъ".

3) „Новости печати": „ДЕРЕВНЯ" журналъ интересно 
и популярно составляемый, заключающій въ себѣ много 
полезнаго, изящно издаваемый и очень дешезый",

4) „Народное образованіе”: „Журналъ „ДЕРЕВНЯ” мо
жетъ служить лучшею справочною книгою библіотекою по 
всѣмъ сторонамъ сельско хозяйственнаго дѣла. Изложеніе 
отличается общедоступностью, которой помогаютъ рисунки 
и чертежи, помѣщенные во множествѣ. Нѣкоторыя изъ помѣ
щенныхъ въ этомъ журналѣ статей могутъ служить превос
ходными руководствами”.

5) Журналъ „Русскій Начальный Учитель”: „По своему 
разнообразному содержанію, по важности и насущному х.чрак 
теру затрагиваемыхъ вопросовъ, по несомнѣнной практично
сти многочисленныхъ рекомендуемыхъ нововведеній, журналъ

ДЕРЕВНЯ” можетъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе по 
Слезныхъ по своему назначенію и наиболѣе доступныхъ из-

Отличные отзывы о журналѣ „ДЕРЕВНЯ" еще были помѣ
щены въ журналахъ: „Русская Мысль”, „Нива”, Сельскій 
Вѣстникъ”, „Русскій пчеловодный листокъ” и во многихъ 

столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ.
Подписная цѣна на журналъ „ДЕРЕВНЯ" ФПП РѴП 
за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою: ПН 1 ѵ !»• 

Адресъ: Контора журнала „ДЕРЕВНЯ”, С.-Петербургъ.
Демидовъ пер., 2„

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ
Подписной годъ начался I го ноября ё

ЗАДУШЕВНОЕ
1904 .СЛОВО. ХХѴ11
Въ 1904 г., какъ и до сихъ’поръ, „Задушевное!Слово” будетъ

выходить въ видѣ 2-хъ самостоятельныхъ *еженѳдѣлныкъ 
журналовъ,

изъ которыхъ—„Задушевное Слово для младшаго возраста” 
предназначается для дѣтей отъ 5—9 лѣтъ и Задушевное 
Слово для старшаго возраста”—для юныхъ читателей въ 

возрастѣ отъ 9—14 лѣтъ.
Въ теченіи года каждый нодписчикь на то или другое 
изданіе „Задушевнаго Слова” получитъ съ доставкой

№№ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИНТЕРЕСНАГО 
ЖУРНАЛА

и’кромѣ*того,5

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙРШ ВИ
И ПРИЛОЖЕНІЙ,

изъ которыхъ будетъ выдано, между прочимъ, при журналѣ:
I. ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

(5—9 лѣтъ).
большая картина художника Эльслея для украшенія дѣтской 

комнаты.

• МИЛѢЕ ВСѢХЪ! •
великолѣпно исполненная въ двадцать четыре краски; 

игръ и занятій для дѣтей на большихъ раскрашенныхъ 
и черныхъ листахъ;

отдѣльныхъ картинъ—раскрашенныхъ и черныхъ;

книжекъ „Библіотеки дѣтскихъ сказокъ,“ иллюстриро
ванныхъ извѣстными художниками;

Домино Мурзилки,—игру для дѣтей на большой таблицѣ въ 
краскахъ, съ 28 фиг. Въ текстѣ журнала „Задушевное Сло
во для младшаго возраста" съ перваго же нумера начнется 

печатаніемъ, между прочимъ,ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ
новая большая иллюстрированная повѣсть для дѣтей Л. А. 
Чарской, автора „Записокъ институтки", „Товарищей", 

„Записокъ сиротки", „Княжны Джаваха" и др.
II. ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА

(9—14 лѣтъ).
книгъ соч. А. Е. Разина и С. М. Макаровой, заключаю
щія въ себѣ лучшіе разсказы этихъ знаменитыхъ писа

телей для юношества.
Генералъ фельдмаршалы русской арміи болып. изданіе въ 
листъ, съ 62-мя портретами, допущенное Учен. Комит. Мин. 
Народи. Просвѣщенія въ ученическія, старшаго и средняго 

возрастовъ, библіотеки учебныхъ заведеній.
Юные герои Севастополя историческій очеркъ Н. Корсако

ва, съ портретаіми, картинами сраженій и пр. и пр.

г1

*!1

121212

12
9 выпусковъ историческихъ разсказовъ „Откуда пошла 

Русская земля" А. Е. Разина и і.В. И. Лапина.
гізящно переплетенная

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА-КАЛЕНДАРЬ
для русской учащейся молодежи.

Въ текстѣ журнала „Задушевное Слово для старшаго возра
ста" съ первыхъ нумеровъ начнутся, между прочимъ, не 
чатаніемъ: „Люда Власовская" повѣсть для юношества Л. А. 
Чарскощ „Царскій Вѣнецъ", повѣсть А. Е. Зарина-, „Два 

Кадета", разсказъ А. Апраксина.

оЗ&дужевное швэве”
на 1904 годъ.

Независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій и приложеній 
подписчикамъ каждаго изданія, въ теченіи года будутъ вы
сылаться безплатно: Дѣтскіе МОДЫ на всѣ 4 сезона, съ рисун
ками новѣйшихъ дѣтскихъ платьевъ, работъ, практическими 
совѣтами и пр., и Педагогическій листокъ—пособіе для ро
дителей и воспитателей, въ видѣ отдѣльн. самостоятельн. 

книжекъ.
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Въ литературномъ отдѣлѣ „Задушевнаго Слова” принимаютъ 
участіе: В. П. Андреевская, Н. П. Анненскій, гр. А. Д. Апрак
синъ, С. А, Бердяевъ; В. В. Березовскій, Н. Н. Брешко-Бреш- 
ковск'И, М. М. Бродовскій, К. А. Горбуновъ, И. А. І’ринев. 
ская, Н. Ѳ. Ф.-Дингельштедтъ, С. Д. Дрожжинъ, Вл. Забреж- 
невъ, А. Е. Заринъ, Н. Зоречъ, М. Н. Кладо, А. Королевъ, 
А. В. Кругловъ, К. Н. Льдовъ, С. А. Миклашевская, гр. А. 3. 
Муравьева, Н. Новичъ, Н. Д. Носковъ, П. М. Ольхинъ, А. Ѳ. 
ІІановъ-Вѣрунинъ, свящ. Ф. М. Пестряковъ, Е. К. Понюшевя, 
Н. Н. Рослякова, Г. П. Рукавишниковъ, Викторъ Русаковъ 
(С. Ф. Либровичъ), Е. Г. Тихомандрицкая, А. Б. Хвольсонъ, 
Л. А. Чарская, Е. Э. ПІварце, и мн. др.; въ художественномъ 
отдѣлѣ: В. В. Арнольдъ, Ѳ. Г. Беренштамъ, К. И. Вагнеръ 
Н. П, Ольшанскій, В. В. Поляковъ, Е. II. Самокишъ-Судков- 
ская, И. В. Симаковъ, Э. К. Соколовскій, А. И. Сударушкинъ 

В. А. Табуринъ и мн. др.
Подписная цѣна „Задушевнаго Слова" для млад
шаго или старшаго возраста (по выбору гг. под 
писчиковъ), со всѣми объявленными къ данному 
изданію преміями и приложеніями, съ доставкою 
и пересылкою на годъ.........................................
Допускается разсрочка платежа по 2 р.: при подпискѣ, къ 

I февраля и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе недоразумѣній, просятъ 

точно обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высы
лать журналъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. 0. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ № 18 
и Москва, Кузнецкій Моетъ. 12 долъ Джамгаровыхъ, а также 
въ редакціи „Задушевнаго Слова": Петербургъ, Вас. Остр., 
16 линія, 5—7, собств. домъ.

вып. Выкройки и выпилованія по новѣйшимъ образцамъ 
русскихъ и иностранн. авторовъ.52 КНИЖКИ полнаго иллюстрированнаго собранія романовъ

до 6000 страницъ текста. Болѣе двѣсти (200) иллюстрацій
Всѣ внесшіе подписныя деньги на 1903 г. получатъ въ 

размѣрѣ своего взноса журналъ и всѣ приложенія въ 1904 г. 
безплатно. Приславшіе въ 1903 г. на пересылку „Третья
ковской галлереи” получатъ эту галлерею безплатно по вне
сеніи полной подписной суммы.
Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пере- А 
сылкой...................................................................у руБ.

Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ 3 руб. 
къ 1 апрѣля 3 руб. и къ 1 іюня 2 руб. или первые 9 мѣсяц. 
ио 1 рублю.

Подписка принимается въ Главн. Конт. „Живописнаго 
Обозрѣнія. С.- Петербургъ, Невскій, № 90.

Редакторъ А. П. Несторъ 
Предсѣд. Адм. Прис. Повѣр. Д. Н. Бородинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19 04 ГОДЪ

на

Живописное Зг 
Обозрѣніе

Администрація по дѣламъ д-р. мед. В. И. Рамма, приведя въ 
порядокъ его обширное издательское и типографское дѣло, 
начинаетъ свою дѣятельность съ 1 января 1904 г. изданіемъ 

журнала „ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ”.
Новая редакція журнала озабочиваясь привлеченіемъ къ бли
жайшему участію въ ея дѣятельности лучшихъ литератур
ныхъ и художественныхъ силъ, тѣмъ не менѣе, не желаетъ 
прибѣгнуть къ обычной рекламѣ и обѣщаніямъ, полагая, что 
само изданіе журнала привлечетъ вниманіе читателей, если 

оно того будетъ заслуживать.
Въ теченіе 1904 г. каждый подписчикъ получитъ: 

№№ Художественнаго журнала. Снимки съ картинъ 
выдающихся русскихъ и иностранныхъ художни

ковъ.—Выставки въ Россіи и за границей. Романы, повѣсти, 
разсказы и стихотворенія.

№№ журн. Иллюстрированна» недѣля.— Событія недѣли 
въ Россіи и заграницей въ статьяхъ и въ рисункахъ.— 

Фельетоны: Столичные этюды. Провинціальныя мелодіи. 
За рубежомъ. Юбилеи. Некрологи.

№№ журн. Польза И развлеченіе.—Популярныя статьи 
по всѣмъ вопросамъ знанія. Хроника новѣйшихъ от

крытій и изобрѣтеній. Игры и забавы дома и на воздухѣ. 
Шутки, шарады, ребусы, задачи, и загадки.

ежемѣс. книгъ литературнаго, политическаго и обще 
СТВеннаго журнала. Болѣе 2000 страницъ текста. 

Обозрѣніе: литературное, иностранное, внутреннее, экономи
ческое, научное. Воспоминанія и путешествія.—Большіе 
романы и повѣсти.

вып. журн. Моды. Хроника модъ. Письма изъ Пари
жа, Вѣны, Лондона, Моды дамскія и дѣтскія.

ДОМЪ
И ХОЗЯЙСТВО

КВСТНИКЪ ПРАКТИЧЕСКАГО ЖОВДСШ.
Въ обширную программу изданія, обнимающаго всѣ от

расли современнаго домоводства и хозяйства, входятъ, м. 
пр. слѣдующіе отдѣлы. Устройство, обстановка и содер
жаніе жилыхъ помѣщеній, службъ и самой жизни,—Домашняя 
гигіена.—Домохозяйство въ различныхъ его частяхъ. Кухня. 
Гардеробъ (моды).—Хозяйство внѣ дома. Огородничество- 
Садоводство. Животноводство, и т. и.—Экономика домохо- 
хозяйства.—Справочный отдѣлъ. Временникъ хозяйственъ 
ныхъ работъ и заготовленій. Полезныя наставленія, совѣты 
и рецепты по хозяйству,—Смѣсь. Замѣтки обо всемъ,— 
Открытая переписка редакціи съ читателями (и послѣднихъ 
между собою) о предметахъ и вопросахъ общаго интереса__
Безплатные отвѣты и совѣты на запросы читателей.

Спеціальныя статьи но всѣмъ отдѣламъ будутъ исклю
чительно серьезнаго научнаго характера. Вообще, ставя 
себѣ задачею сдѣлатся дѣйствительно полезнымъ руковод
ствомъ къ устроенію домохозяйства на правильныхъ нача
лахъ удобства, бережливости и гигіены, изданіе будетъ стро
го исключать всякіе матеріалы сомнительнаго досто
инства.
Журналъ выходитъ въ двухнедѣльные сроки.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ 
Загородный проспектъ, 13 кв- 55, а также во всѣхъ луппихъ 
книжныхъ магазинахъ.

Цѣна съ пересылкою и доставкою на годъ 3 р., на полгода. 
2 р. Допускается разсрочка.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. —Отъ Холмскаго братства. — О подпискѣ на жур
налъ Миссіонерское обозрѣніе. — Отдѣлъ «П. Поученіе въ 
третью годовщину освященія Сѣдлецкой Свято Леонтьевской 
церкви.—Рѣчь ординарнаго профессора Императорскаго Вар
шавскаго университета Д. В. Цвѣтаева. — Некрологъ. — Мѣ
стныя извѣстія.— Объявленія.

Редакторъ, Протоіерей А. КовалыіИЦКІЙ.

Печатать дозволяется.—Варшава, января 2 дня 1904 іода.—Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей П. НЭЛЛИСТОВЪ. 
Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа Краковское-Предмѣстье, № 3.


