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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ Н НЗІРВСТІЯ.
I. Утвержденіе.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены'.

13 января, священникъ с. Зорина, Обоянскаго уѣзда, 
Іоаннъ Орловскій—законоучителемъ Знобиловскаго начальнаго 
училища.

Іі. Опредѣленія на мѣста.

< Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены'.

11 января, бывшій воспитанникъ Ш кл. Курской духовной 
семинаріи Авраамъ Василевскій—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика при Богословской церкви г. Курска; 12 
января, учитель Нижнѳ-Солотинской школы грамоты Иванъ Рус- 
совскій—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Ко- 
зыревку, Суджанскаго уѣзда; псаломщикъ с. Погожаго, Тимскаго у.; 
Василій Праведниковъ—діакономъ въ с. Мелихово, Бѣлгород
скаго уѣзда; 14 января, бѳзмѣстный священникъ Романъ Брян
цевъ—на вакансію священника въ с. Сѳлино, Дмитріевскаго у.; 
18 января.) безмѣстный священникъ Стефанъ Тимоновъ—допу
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щенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Погожемъ, 
Тимскаго уѣзда; сынъ священника Сергѣй Смирновъ—псалом
щикомъ въ с. Кочетно, Льговскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе
Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены:

12 января, священникъ с. Чупахина, Рыльскаго уѣзда, 
Викторъ Ветохинъ —вторымъ священникомъ къ церкви въ Но
вой Слободѣ, Корочанскаго уѣзда; 15 января, псаломщикъ Кур
скаго Каѳедральнаго Собора Леонидъ Андреевъ —къ Смоленской 
церкви г. Курска; 16 января, діаконъ с. Масловой Пристани, 
Бѣлгородскаго уѣзда, Павелъ Мячинъ—въ с. Костино, Кур
скаго уѣзда.

IV. Увольненіе.
Резолюціею Его Преосвященства уволены’.

11 января, и. д. псаломщика при Богословской церкви 
г. Курска Андрей Нестеровъ — отъ должности псаломщика.

V. В а и а н с і и *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и причтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія’.

въ с. Красниковѣ (на Котовцѣ) Курскаго уѣзда, 
въ с. Чупахинѣ Рыльскаго уѣзда.

въ селахъ: Нижнемъ Гуторовѣ, I к 
Масловѣ, | ^РСІ

въ г. Бѣлгородѣ при Смоленскомъ соборѣ, 
Масловой Пристани, 
Пупікарной, 
Андрѳѳвкѣ-Головинѣ, 
Никольскомъ (Хлоиовкѣ), 
Зиборовкѣ, 
Киселевѣ, 147

I Бѣлгородскаго

уѣзда,



въ селахъ: Ближней Игумновой,
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ, 
Бѳзлюдовкѣ, 147 
Крапивномъ,

Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ, 
Серетинѣ,
Почаѳвѣ, 
Глинкѣ, 
Коровинѣ,

Бѣлгородскаго

У ѣздя,

Грайворонскаго уѣзда,

Романовѣ, 
Сальномъ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ, 
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Ломовѣ,
Фощѳватой,
Бѣлой при Успенской церкви,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кор.

уѣзда

Костѳльцѳвѣ, I „Кирѣѳвкѣ, і 

Богдановнѣ,
Троицкой,
Артельной,
Коньшинѣ,
Гниломъ,
Верхнемъ Березовѣ,
Богородскомъ,

Ново-
Оскольска
го уѣзда,
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въ селахъ: Новой Вѳзгинкѣ, 
Серебрянкѣ, жалованья 147 руб. 
Васильевомъ Долу, 
Михайловкѣ, 
Бубновѣ,

Ново- 
Оскольска
го уѣзда,

Липовцѣ, 147
Бабинѣ,
Рудавцѣ,
Сырцевѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ,
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,

Князевѣ, 
Погаричахъ,
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ, 
Дьяковкѣ,

Обоянскаго уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,

Пушкарномъ, |
Толпинѣ, > Рыльскаго уѣзда,
Дубянкѣ, )

Среднихъ Опочкахъ, 1
Ольшанкѣ, г Старо-Оскольскаго
Знаменскомъ, ( уѣзда,
Мѣловомъ,

Груновкѣ,
Заолѳшѳнкѣ,
Черкасскомъ Порѣчномъ,

Суджанскаго у.,

Субботинѣ,
Прилѣпахъ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,

Кускинѣ,

Тимскаго у.,

Становомъ, ) .
Борисовѣ, | Фатежскаго уѣзда,

Охочѳвкѣ, |
Большомъ Гремячемъ, I Щигровскаго уѣзда,
Большомъ Змѣинцѣ, |
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в) псаломщицкія:

въ с. Каплинѣ Старооскольскаго уѣзда, 

въ с. Глушцѣ Путивльскаго уѣзда, 

въ с. Дмитріевскомъ Льговскаго уѣзда.

списокъ
лицъ, коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 1900 годъ 
изъ ассигнованныхъ по § 6 ст. 1 смѣты Св. Синода 6999 р.

7 к. на удовлетвореніе 17 причтовъ Курской епархіи.

Бѣлгородскій уѣздъ:

1) с. Вислое.

Священнику Димитрію Смирнову :..................... 294 р. — к.
0. д. псаломщика Павлу Кореневу..................... 98 р. — к.

2) с. Ровѳнекъ.

Священнику Михаилу Малеваному..................... 294 р. — к.
Псаломщику Александру Севѳринову..................... 98 р. — к.

Грайворонскій уѣздъ:

3) сл. Бобрава.

Священнику Іоанну Ѳедюшину............................... 294 р. — к.
Псаломщику Михалу Пестрякову.......................... 98 р. — к.

4) с. Теребрѳнное.

Священнику Іоанну Софронову............................... 294 р. — к.
Псаломщику Іоанну Филыпину............................... 98 р. — к.

Дмитріевскій уѣздъ:

5) с. Карманово.

Священнику Александру Попову............................... 110 р. 25 к.
Священнику Іоанну Псареву......................................... 122 р. 50 к.
Псаломщику Сергѣю Тихомирову.......................... 98 р. — к.
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6) с. Фатѣевка.

Псаломщику Иліи Вознесенскому..........................

7) с. Старшее.

294 р. — к.
98 р. — к.

Священнику Николаю Рязанову.......................... 294 р. — к.
Псаломщику Ивану Бардакову (нынѣ умершему) 6 р. 26 к.
Псалощику Іоанну Бардакову............................... 89 р. 83 к.

Корочанскій уѣздъ:

8) с. Рѣпное.

Священнику Ѳеодору Шумову............................... 294 р. — к.
Діакону Конкордію Булгакову.................................... 147 р. — к.
Псаломщику Іоанну Рыбалову............................... 98 р. — к.

Льговскій уѣздъ:

9) сл. Ново-Сергіевская.

Священнику Василію Попову............................... 294 р. — к.
Діакону Димитрію Аушеву......................................... 147 р. — к.
Псаломщику Сергію Дагаѳву . . . . • . . 98 р. — к.

10) с. Захарково.

Священнику Василію Косминскому.......................... 294 р. — к.
Псаломщику Іоанну Діаконову.............................. 98 р. — к.

11) с. Черемошки.

Священнику Іоанну Ершову........................................ 192 р. 72 к.
Псаломщику Петру Кореневу............................. 64 р. 24 к.

Новооскольскій уѣздъ:

12) сл. Большая Халань (Покровская цер.).

Священнику Ѳеодору Мальцеву............................... 294 р. — к.
Діакону Николаю Иваницкому.................................... 147 р. — к.
Псаломщику Іосифу Москалеву)............................... 98 р. — к.

Обоянсній уѣздъ:

13) с. Бѣлое.

Священнику Андрею Чефранову.......................... 294 р. — к.
Діакону Іоанну Недригайлову.................................... 147 р. — к.
Псаломщику Иліи Пуковскому............................... 98 р. — к.
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14) с. Нижняя Ольшанка.

Священнику Василію Соловьеву..........................
Псаломщику Ивану Каракулину..........................

15) с. Касииово.

Священнику Василію Ненашеву ..........................
Псаломщику Іакову Правѳдникову .....................

Путивльскій уѣздъ:

16) с. Бочечки..

294 р. — к.
98 р. — к’

294 р. — к.
98 р. — к.

Священнику Михаилу Попову............................... 89 р. 82 к.
Псаломщику Борзаковскому.................................... 6 р. 26 к.
Вывшему псаломщику Ѳеодору Колмакову ... 31 р. 3 к.

Старооскольскій уѣздъ:

17) с. Панки.

Священнику Алексѣю Вардакову.......................... 269 р. 50 к.
Псаломщику Іоанну Родіонову............................... 92 р. 83 к.

Настоящій списокъ печатается по опредѣленію Епархіаль
наго Начальства, при чемъ предписывается принтамъ немедленно 
получить илъ мѣстныхъ Казначействъ ассигнуемое имъ содержаніе 
за 1900 годъ по довѣренностямъ (форма довѣренности напеча
тана въ № 18 Епархіальныхъ Вѣдомостей іа № 1894 годъ) 
и о времени полученія донести рапортами по формѣ, указанной 
въ тоіъ же номерѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Тѣ причты, 
которые не своевременно обратятся въ Казначейство, могутъ ли
шиться содержанія за этотъ годъ, такъ какъ по закрытіи смѣты 
28 февраля 1901 года Казначейства не выдадутъ ассигнован
ныхъ денегъ. При семъ тѣмъ причтамъ, въ составѣ коихъ прои
зошли перемѣны въ теченіе 1900 г., для свѣдѣнія объявляется, 
что содержаніе, причитающееся къ выдачѣ членамъ причта, пе
ремѣщеннымъ въ другой приходъ или умершимъ, ассигнуется 
на Казначейство по мѣсту служенія ихъ въ тѣхъ приходахъ, 
принтамъ которыхъ назначено содержаніе въ семъ году съ тѣмъ, 
чтобы причтъ, состоящій въ настоящее время на лицо самъ, по-
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лучивъ деньги, переслалъ ихъ непосредственно отъ себя пере
мѣщенному, или передалъ вдовамъ и сиротамъ умершихъ и рос
писку въ полученіи денегъ представилъ въ Консисторію. Съ 
1901 года содержаніе будетъ ассигновываться названнымъ прин
тамъ обычнымъ порядкомъ безъ особаго о семъ объявленія по 
истеченіи каждаго полугодія.

Содержаніе:—А.—В. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. -I. Ут
вержденіе.—II. Опредѣленія на мѣста.—Ш. Перемѣщеніе.—IV. Увольненіе.— 
Вакансіи.—VI. Списокъ лицъ, коимъ подлежитъ къ выдачѣ содержаніе за 
1900 годъ изъ ассигнованныхъ по § 6 ст. 1 смѣты Св. Синода 6999 руб. 7 к. 
на удовлетввреніе 17 принтовъ Курской епархіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИВА ВЛЕНІЕ
н игши шнішіііт ігшііінтш.

13-20 января де 3 1901 года.

ОШШ 
на (Еріьшеніе ЗйспоЬне.

о П **
м 11м разднуѳмъ Срѣтеніе Господне. Гдѣ удо- 
ІМШ стоился встрѣтить Господа праведный 

Симеонъ? Въ храмѣ Божіемъ. Такъ храмъ Божій 
есть мѣсто, гдѣ каждый изъ насъ не только мо
жетъ встрѣтить Господа, но и войти съ Нимъ въ 
прѳискрѳннѳѳ общеніе, стать причастникомъ Боже
ственнаго естества. Господь не ложно обѣщалъ: 
гдѣ два, или три соберутся во имя Мое, ту и Я 
посредѣ ихъ. Здѣсь же не два, не три, а сотни 
людей единымъ сердцемъ и устами славятъ Гос
пода. Здѣсь не мы одни грѣшные молимся, здѣсь 
невидимо служатъ съ нами всѣ небесныя силы, 
Херувимы и Серафимы; здѣсь молится съ нами и 
за насъ Заступница рода человѣческаго, Матерь 
Божія; здѣсь и Самъ Богъ, можно сказать, осяза
тельно присутствуетъ въ таинствѣ Тѣла и Крови 
Христовой. Съ вѣрою входящій въ храмъ Божій, 
съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ присут
ствующій въ немъ, пріобщается благодати храма; 
благословеніе храма приноситъ онъ въ домъ свои, 
на занятія свои и спѣѳтся трудъ его во славу Бо
жію... Никакая домашняя молитва не можетъ за- 
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мѣиить церковной; никакое благочестивое упраж
неніе не можетъ замѣнить пребыванія въ церкви. 
Вотъ почему св. Отцы-подвижники оставляли пу
стыню и спѣшили въ храмъ Вожій. Вотъ почему 
Апостолы оставляли проповѣдь и шли въ храмъ. 
Вотъ почему Сама Матерь Божія, этотъ одуше
вленный Кивотъ Господень, имѣя на рукахъ сво
ихъ Господа, посѣщала храмъ, чтобы пріобщаться 
благодати храма. Посему нельзя не оплакивать 
тѣхъ, которые, въ дни, Богомъ назначенные, 
не присутствуютъ въ храмѣ, или присутствуютъ 
тѣломъ, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ храма. 
Таковые сами себя лишаютъ благодати; сердце 
ихъ грубѣетъ, душа плотѳнѣѳтъ, зѳмлѳнѣѳтъ... А 
посему когда таковые восхищены будемъ на обла- 
цѣхъ, въ срѣтеніе Господне на воздусѣхъ, чтобы 
всегда быть съ Господомъ, тогда имъ, неради
вымъ, Господь скажетъ: не знаю васъ;, я никогда 
не видѣлъ васъ во храмѣ Своемъ, или видѣлъ одно 
только тѣло, а не душу вашу. Отъидитѳ отъ Менѳ. 
Не были вы въ Моемъ храмѣ, не будете и въ Моемъ 
царствѣ. И при Срѣтеніи Господнемъ они увидятъ 
не спасеніе свое, какъ праведный Симеонъ, а свою 
погибель. Аминь.

---------------- ........................................

ВЪ НЕДЪЛЮ О 8АВХЕѢ.
Закхее, потщався слѣзи: 

днесь бо въ дому твоемъ подо
баетъ Ми быти. (Лук. 19, 5).

Эти слова сказаны были Іисусомъ Христомъ Закхею по 
слѣдующему поводу.
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Однажды Іисусъ Христосъ проходилъ чрезъ городъ Іерихонъ. 
Здѣсь жилъ нѣкто именемъ Закхей, начальникъ надъ сборщиками 
податей и человѣкъ богатый. Онъ сильно желалъ видѣть Іисуса 
Христа но не могъ, потому что былъ малъ ростомъ, а Іисусъ 
Христосъ былъ окруженъ толпой народа. Тогда Закхей, забѣжавъ 
впередъ, взлѣзъ на смоковницу, мимо которой надлежало прохо
дить Іисусу Христу. Поровнявшись съ нею, Спаситель ска
залъ Закхею: Закхей! слѣзь скорѣе, потому что сегодня на
добно Мнѣ быть у тебя въ домѣ. Закхей поспѣшно слѣзъ и 
принялъ Іисуса Христа съ радостію.

Какъ счастливъ былъ, братіе, Закхей: Самъ Господь по
сѣтилъ его. О! если бы насъ Господь посѣтилъ! Но, возлюб
ленные братіе, это счастіе и отъ насъ не далеко. Вотъ что 
Іисусъ Христосъ говоритъ намъ: аще кто любитъ Л/я, 
слово Мое соблюдетъ: и Отецъ Мой возлюбитъ его, и къ 
нему пріидемъ и обитель у нею сотворимъ (Іоан. 14, 23), и 
еще; Се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ голосъ 
Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ 
и онъ со Мною (Ап. 3, 20). Итакъ Іисусъ Христосъ у дверей 
сердца твоего стоитъ, отвори двери, т. е. очисть свое сердце 
отъ скверны грѣховной, исполни свое сердце любви къ Богу 
и ближнему, исполни заповѣди Божій, и Господь войдетъ въ 
твое сердце, въ твою душу. И не только духовно войдетъ къ 
намъ Господь, но и Своимъ тѣломъ и кровію: Ядый Мою 
плоть, говоритъ Іисусъ Христосъ и піяй Мою кровь, во 
Мнѣ пребываетъ и Азъ въ Немъ (Іоан. 6, 56). Слѣдоват мьно 
прими достойнымъ образомъ св. Христовы Тайны и ты удо
стоишься тѣснѣйшаго соединенія со Іисусомъ Христомъ.

Не разъ и прежде Спаситель бывалъ въ Іерихонѣ, однако 
Онъ раньше не удостоилъ Закхея Своего посѣщенія и не воз
вѣстилъ ему спасенія. Почему такъ? Потому, что Закхей откла
дывалъ свое обращеніе ко Христу. Когда же Серцѳвѣдецъ Господь 
увидѣлъ въ Закхеѣ полную готовность къ исправленію, пол
ную рѣшимость оставить порочный образъ жизни, тогда и по
сѣтилъ его и возвѣстилъ ему спасенію. Такъ и мы, братіе, 
все медлимъ исправленіемъ. Иной разъ опомнимся, бываетъ— 
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почувствуемъ, что пора бы покаяться, пора бы бросить жизнь 
порочную и начать жизнь Богоугодную, но все медлимъ. „Нынче 
не хочется молиться, завтра побольше помолюсь На завтра 
сталъ предъ св. иконами: „охъ, тамъ дѣла ждутъ, нынче ужъ 
Богъ проститъ, завтра лишнее помолюсь" поклонъ одинъ — 
другой и пошелъ на дѣла. Зоветъ колокольный звонъ въ цер
ковь: ячто-то нѣтъ охоты идти, пойду въ другой разъ и тогда 
замолю свой нынѣшній грѣхъ". Итакъ нынчѳ-да завтра, а 
время все уходитъ. Идутъ дни за днями, недѣли за недѣлями, 
а тамъ и годы за годами, а мы все чего-то ждемъ, все откла
дываемъ свое исправленіе. И вотъ не успѣемъ исправиться, 
какъ смерть пришла и некогда уже исправляться, и отходитъ 
человѣкъ изъ этой жизни совсѣмъ неготовымъ. О! какъ опасно, 
братіе, откладывать свое спасеніе. Чѣмъ скорѣе возьмешься за 
исправленіе, тѣмъ легче исправиться. А станешь откладывать,— 
грѣхъ-за грѣхомъ, порокъ-за порокомъ и ужь такъ привыкаешь 
ко грѣху, что трудно отъ него отстать; отъ привычекъ трудно 
отвыкать. Навѣрное вы, братіе, замѣчали, что, напр., если разъ- 
другой не пойдешь въ церковь, то ужь въ третій разъ не 
хочется идти. Такъ во всякомъ другомъ дѣлѣ,—разъ-другой 
не сдѣлаешь добраго дѣла, дальше ужь не хочется этого дѣла 
исполнять.

Такъ-то, братіе, человѣкъ привыкаетъ ко грѣху. И что 
всего печальнѣе: то совѣсть упрекала за грѣхъ, а то уже 
перестаетъ мучить. И совсѣмъ бы она заснула во многихъ изъ 
насъ, если бы Милосердный Господь не ходилъ около насъ 
взыскать и спасти погибшее, хотя нельзя не сказать, что не 
всѣ мы и не всегда мы замѣчаемъ это; или если и замѣтимъ, 
то—часто бываетъ — скоро забываемъ. Мало-ли, братіе, бываетъ 
случаевъ въ нашей жизни, когда Господь особенно явно про
ходитъ близъ насъ, стучитъ въ двери сердца нашего? Вспом
ните, напр. холерные годы, сколько тогда было пролито слезъ 
умиленія и сокрушенія! Тогда храмы были полны молящихся, 
тогда мы и дома усерднѣе молились. Это Господь ходилъ 
между нами. Да и кто изъ насъ въ своей жизни не испыты
валъ Божіихъ посѣщеній,—посѣщеній то радостныхъ, то го- 
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рвотныхъ. Это Господь стучалъ въ двери сердца нашего. Это 
Онъ призывалъ насъ къ исправленію. А что же мы? При 
несчастій или при радости мы чувствовали близость Господа, 
а прошла печаль и радость, мы опять забыли о Господѣ, 
опять зажили попрежнему— по грѣховному.

Обратите, братіе, вниманіе еще на слѣдующее обстоятель
ство: многіе изъ нашихъ собратій не дожили до новаго года, 
причемъ многихъ смерть похитила неожиданно, во цвѣтѣ силъ 
и здоровья, а мы остались живы и вступили въ новый годъ. 
Что это значитъ? Это Господь ходитъ близъ насъ, это Онъ— 
Милосердный даетъ намъ время для исправленія.

Такъ воспользуемся же, братіе, этимъ временемъ, — испра
вимся, не откладывая, чтобы не засталъ насъ часъ смертный 
не подготовленными къ отвѣту предъ Небеснымъ Судіею.

Какъ нужно исправиться, этому научаетъ насъ примѣръ 
Закхея. Онъ былъ начальникъ мытарей, т. е. сборщиковъ по
датей, и человѣкъ богатый. Іудеи въ это время были подъ 
властію римлянъ и платили имъ дань. Чтобы удобнѣе было 
собирать подати, римское правительство избирало изъ евреевъ 
же особыхъ сборщиковъ. Эти сборщики при собираніи пода
тей поступали съ народомъ часто безжалостно и несправед
ливо, да къ тому же брали и лишнее, это въ свою пользу. 
За это народъ ненавидѣлъ сборщиковъ и считалъ ихъ отъ
явленными грѣшниками. Къ такимъ грѣшникамъ принадле
жалъ и Закхѳй. Но вотъ онъ теперь рѣшилъ исправиться— 
оставить грѣхи и загладить ихъ добрыми дѣлами: Іосподи! 
воскликнулъ Закхей, половину имѣнія моею я отдамъ ни
щимъ., и, если кого чѣмъ обидѣлъ, воздамъ вчетверо (Л. 19,8). 
Какъ видите, Закхей истинно раскаялся во грѣхахъ своихъ и 
рѣшился загладить ихъ добрыми дѣлами. За это Господь по
даетъ ему прощеніе и спасеніе: нынѣ, говоритъ Спаситель, 
пришло спасеніе дому сему (ст. 9). Бросимъ и мы, братіе, вся
кую неправду, всякій грѣхъ, бросимъ разъ навсегда и загла
димъ грѣхъ добрыми дѣлами. А то, какъ часто бываетъ: по
чувствовали мы свою грѣховность, пошли къ духовному отцу, 
исповѣдались предъ нимъ въ грѣхахъ, пріобщились св. Христо
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выхъ Таинъ, а потомъ... опять за прежнее взялись, опять повели 
жизнь порочную. Нѣтъ, братіе, не такъ должво быть. Нужно 
принесть чисто-сердечное раскаяніе, оставить порочную жизнь 
и еще—непремѣнно,—по примѣру Закхея, загладить грѣхи 
свои добрыми дѣлами. Св. Іоаннъ Златоустъ (св. отецъ Цер
кви 4-го в.) говоритъ такъ: „Ты похищалъ чужое? Впередъ 
давай свое. Оскорблялъ и билъ, кого ни встрѣчалъ? Впе
редъ благословляй обижающихъ тебя и благодѣтельствуй бію- 
щимъ. Ибо для исцѣленія нашего не довольно только вынуть 
стрѣлу, но еще нужно приложить къ ранѣ лекарство. Ты пре
давался прежде сластолюбію и пьянству? Теперь постись и 
пей воду. Старайся истребить зло, прежде происшедшее". 
(Бесѣд. на Ев. Матѳ. I, 184).

Такъ-то, братіе, будемъ поступать, тогда и намъ даруетъ 
Господь спасеніе, какъ даровалъ Онъ Закхею. Аминь.

Свящ. П. К.

--------------- -- ------------------■-

Высокопреосвященный Иннокентій, Архіепископъ Херсон
скій и Таврическій

(въ Кіевскій періодъ его дѣятельности.) 

(^кончайте).

Слава и украшепіе Кіевской академіи, какъ профессоръ и 
ректоръ ея, Иннокентій въ городѣ и во всей тогдашней Руси 
извѣстенъ былъ болѣе, какъ проповѣдникъ съ каѳедры цер
ковной. Кіевскій періодъ—пора высшаго расцвѣта и пропо
вѣдническаго таланта Иннокентія. Въ Кіевѣ главнымъ обра
зомъ, написаны слова его на разные торжественные царскіе 
дни, на разные случаи въ жизни города и особенно академіи; 
въ Кіевѣ написаны и его знаменитыя 3 седьмицы—первая, Стра
стная и Свѣтлая и т. д.

О проповѣдничествѣ Иннокентія много писано, и трудно 
избѣжать повтореній общеизвѣстнаго; но и мы считаемъ, од
нако, нужнымъ сказать нѣсколько о немъ здѣсь—по связи про
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повѣдничества Иннокентія съ его профессорскою дѣятельно
стью.— Мы уже говорили, что въ профессорствѣ Иннокентія 
замѣтенъ элементъ проповѣди и профессорская его дѣятель
ность многое давала, въ свою очередь, для проповѣди.

Уже самыя лекціи Иннокентія производили такое дѣй
ствіе, которое должно ближе всего пріурочиваться къ пастыр
ской проповѣди. По свидѣтельству того же слушателя, лекціи 
эти не только преизбыточествовали высокими достоинствами 
краснорѣчія, властною силою слова, впечатлительностью чув
ства, но и обладали тѣмъ нравственнымъ духомъ, который бу
дилъ дремавшія души слушателей. Они послѣ всякой лекціи 
Иннокентія выходили не только съ новымъ запасомъ прошед
шихъ всѣ изгибы души знаній, но и съ какимъ-то внутрен
нимъ озареніемъ, съ теплотою душевною, съ вѣрою въ силу 
своего творчества. Смѣло можно сказать, что имѣвшіе два-три 
таланта съ послѣдней лекціи Иннокентія возвращались уже 
обладателями пяти-десяти талантовъ, не оскудѣвавшихъ у нихъ 
и съ пользою для Церкви и отечества „куплюдѣявшихъ“ до 
конца своей жизни ’).

Этотъ-то нравственный стимулъ, эта „сила возбужденія» 
(см. выше) такъ христіански-благотворно дѣйствовавшіе на слу
шателей, при томъ обычно живущихъ на другихъ лекціяхъ 
лишь головой, и есть великій талантъ для проповѣдника, ко
торый Иннокентій во всемъ его объемѣ сумѣлъ высказать и 
въ своихъ проповѣдяхъ. Сюда надо затѣмъ прибавить и всѣ 
другія исключительныя особенности профессорскаго таланта 
Иннокентія: красоту дикціи, художественность слога, живость 
постановки, свѣжесть и психологическій интересъ содержанія. 
Изъ аудиторіи ему была прямая дорога на любую каѳедру, 
и прежде всего на каѳедру церковную.

Проповѣдническая дѣятельность Иннокентія хотя бы за 
одинъ этотъ періодъ представляетъ намъ подавляющую массу 
матеріала. Необъятно богатая натура, при разносторонности 
дарованій и дѣятельности ея, онъ и въ этой одной области,

') Біографія, стр. 88. 
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даже въ отдѣльныхъ видахъ проповѣдей, представляетъ чрез
вычайное разнообразіе и богатство. Если взять, напр., языкъ 
проповѣдей этого художника и творца образцоваго проповѣд
ническаго слова, языкъ и черезъ 70 почти лѣтъ не утратив
шій въ глазахъ цѣнителя свѣжей прелести и чисто-современ
ной красоты, то уже здѣсь мы видимъ щедраго богача, съ 
одинаковою легкостью—и приближающагося къ простѣйшей, 
народной рѣчи, и —къ изящнѣйшимъ образцамъ, художествен
ныхъ литературныхъ произведеній. Его первая седьмица —это 
рѣчь, почти доходящая до чисто-библейской простоты и бѳзы- 
скуственности; его слова въ Великій Пятокъ (напр. извѣст
ное— „ІІаки Галгофа и крестъ"...) или на новый годъ—это 
дѣйствительно — изысканнѣйшее, можно сказать, идеальное, но 
нигдѣ не преступающее мѣру нормальной красоты, церковное 
витійство. Взять ли построеніе ихъ: мы и здѣсь находимъ 
безконечную градацію отъ краткаго простого поученія до об
ширнаго цѣлостнаго, многосодержательнаго слова, однако на
столько чуждаго всякихъ излишествъ и длиннотъ, что слуша
тели всегда жалѣли, зачѣмъ слово такъ рано кончено. Обра
тимъ ли вниманіе на самый составъ содержанія слова: и здѣсь 
отъ чисто-библейскихъ, почти списанныхъ изъ текстовъ Пи
санія, словъ (напр. слово въ Великій Пятокъ — „Когда дѣти 
соберутся хо гробу*...),  мы видимъ, авторъ переходитъ къ 
христіанскому естествовѣдѣнію (слова на явленія природы) и 
къ христіанской исторіи (напр. „Видѣно быша шествія Твоя*...),  
и такъ сказать, къ христіанской соціологіи (такова напр., вся 
вторая половина его слова на 22 августа 1831 г., или его 
рѣчи выборнымъ отъ дворянъ и т. д.), и къ христіанской фи
лософіи (напр. слово на Новый Годъ), и особенно къ высшему 
христіанскому богословствованію, и при этомъ, какъ и въ 
курсѣ лекцій, главнымъ образомъ на опытно-психологической 
почвѣ, —ему почти вовсе чуждо догматическо-теоретическое по
строеніе слова; если предметомъ послѣдняго и является раск
рытіе содержанія текста, и опять и опять часто текстами же, 
то эти тексты служатъ не искусственно, какъ бы отвнѣ при
водимыми основаніями для нравоучительной части, какъ при
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ложенія, а являются именно формами раскрытія, точнаго вы
раженія этого послѣдняго. Проповѣдь Иннокентія—• всегда жи
вое и приспособительное слово—къ душѣ слушателя, съ наг
лядно вырисовываемымъ содержаніемъ послѣдней; въ его про
повѣдяхъ почти всегда видѣнъ и безусловно —всегда подразу- 
мѣвается „яй и „ты“. Для примѣра въ этомъ случаѣ возьмемъ 
хотя слово на день Благовѣщенія, первое изъ приводимыхъ 
Погодинымъ (въ „Вѣнкѣ") образцовыхъ словъ Иннокентія. Оно 
написано на слова тропаря: „Днесь спасенія нашего главизна"... 
Повторивъ чрезъ 4 строки эти слова, Иннокентій говоритъ: 
„слѣдственно спасенія и твоего и моего, слушатель, слѣдова
тельно мы съ тобою спасены, примирены съ Богомъ, оправ
даны и освящены"... Указавъ въ общихъ чертахъ нѣсколько 
ниже, отъ чего мы спасаемся Христомъ, ораторъ центръ тя
жести снова полагаетъ затѣмъ въ провѣркѣ для слушателей, 
замѣчаются ли эти явленія спасенія въ тѣхъ, кто праздновалъ 
въ храмѣ главизну спасенія вмѣстѣ съ нимъ, и затѣмъ при
зываетъ ихъ къ молитвѣ. Особенно характернымъ представ
ляется въ этомъ случаѣ слово Иннокентія, сказанное имъ 
позднѣе въ Тотемской церкви. Зная, что всѣ присутствующіе 
живутъ главнымъ образомъ добываніемъ соли, ораторъ и все 
слово свое повелъ о соли —соли благодати и соли, обуявшей, 
примѣняя эту послѣднюю —и къ недостойнымъ пастырямъ, и 
къ наставникамъ и приставникамъ работъ, и къ родителямъ... 
„И вы, отцы и матери, если молодыя дѣти наслушаются отъ 
васъ словъ срамныхъ, насмотрятся дѣлъ неподобныхъ, то что 
вы, какъ не соль обуявшая? Чѣмъ иослѣ сего осолиться юному 
поколѣнію и избыть ранняго растлѣнія нравовъ? И что ожи
даетъ нѣкогда васъ самихъ, когда вы явитесь предъ Отцемъ 
Небеснымъ съ дѣтьми, развращенными примѣромъ вашимъ?

— „Ни во что же будетъ, точію да изсыплѳтся вонъ въ 
попраніе человѣкомъ"... Не менѣе типичными представляются 
и поученія Первой седмицы—эта задушевная бесѣда пастыря 
съ духовными чадами передъ исповѣдью, какъ бы первая часть 
исповѣди, этотъ послѣдовательный курсъ покаянія, на каждой 
ступени всецѣло приспособляемый къ состоянію готовящихся 
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къ исповѣди. Не страница ли изъ опыта, находящаго почти 
полный отзвукъ въ душѣ каждаго, эта характеристика нашего 
поканія въ первомъ словѣ. „Оставленіе ва нѣсколько дней 
обыкновенныхъ дѣлъ и занятій, хожденіе въ продолженіе сего 
времени въ церковь; потомъ нѣсколько минутъ, употреблен
ныхъ на исповѣдь; потомъ нѣсколько минутъ—на причащеніе; 
затѣмъ нѣсколько благочестивыхъ мыслей и сердечныхъ вздо
ховъ,—вотъ все говѣніе, вся жертва Богу. А потомъ?—Не
медленное возвращеніе къ прежнимъ дѣламъ, опять тотъ же 
образъ жизни, опять прежнія забавы, тѣ же грѣховныя утѣхи, 
то же служеніе страстямъ самымъ постыднымъ: скажите сами, 
чего ожидать послѣ такого, можно сказать, мимолетнаго говѣ
нія? Развѣ мимолетныхъ же плодовъ, и они точно бываютъ: 
нѣсколько животныхъ спасается въ это время отъ закланія, 
нѣсколько худыхъ привычекъ остается на время безъ удовле
творенія; уста не произносятъ прежнихъ срамныхъ словъ, 
взоры не блуждаютъ нѣсколько времени по предметамъ міра, 
самое сердце, не подавляемое заботами, начинаетъ биться спо
койное. Но потомъ зло, на время стѣсненное, еще болѣе ра
скрывается и свирѣпѣетъ; съ поверхностно покаявшимся бы
ваетъ тоже, что съ больными, послѣ превратнаго врачеванія; 
болѣзнь ожесточается болѣе и болѣе*...  Такимъ же характе
ромъ отличаются и дальнѣйшія слова: пастырь все время жи
ветъ съ своими слушателями... И какое по истинѣ сокровище, 
необъятное и завлекательное, представляютъ эти его слова. О 
какомъ бы достоинствѣ не заговорили мы относительно ихъ, 
размѣры его, частности такъ и растутъ предъ глазами у насъ, 
и каждая сторона хотѣла бы стать предметомъ особой рѣчи... 
Нѣтъ, и десяткомъ такихъ рѣчей не исчерпать бы ихъ,—всю 
красоту, всяческое богатство этихъ проповѣдей постигнетъ 
лишь тотъ, кто не откажетъ себѣ въ наслажденіи познако
миться съ ними непосредственно. Сладкорѣчивыя уста этого 
нашего родного Златоуста и съ мертвой бумаги напояютъ насъ 
медомъ живоноснаго ученія (см. отзывъ митр. Серафима. Христ. 
чт. 1884 г. № 3).
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Беремъ, поэтому, на себя смѣлость рекомендовать въ 
особенности эти 3 седмицы, какъ образцовое и въ высшей 
степени полезное чтеніе не только для пастырей, но вообще 
для всѣхъ желающихъ живо участвовать въ церковной жизни 
въ эти важнѣйшіе моменты ея. Въ данномъ же случаѣ мы 
остановились съ нарочитымъ вниманіемъ на этой сторонѣ про
повѣдничества Иннокентія по той причинѣ, что отсутствіе ея 
считаемъ кореннымъ и существеннѣйшимъ недостаткомъ совре
меннаго проповѣдничества и хотимъ обратить на это обстоя
тельство ваше вниманіе, юные слушатели, также будущіе ловцы 
человѣчества.

Нерѣдкость теперь слышать жалобы на отвлеченность, 
безжизненность нашей проповѣди, даже на фальшь, которая 
будто бы иногда чувствуется въ ней. Все дѣло въ томъ, что 
назиданіе пастырское понимается слишкомъ поверхностно и 
узко—въ смыслѣ одного наученія,—какъ только сообщенія из
вѣстныхъ познаній. Назиданіе, какъ указываетъ самое слово, 
должно быть зиждительнымъ, нравственно-созидающимъ дѣй
ствіемъ пастыря, а потому центръ тяжести его долженъ поко
иться тамъ, гдѣ созидается вѣра*  или добродѣтель христіан
ская—въ душѣ пасомыхъ, слушателей. Поэтому, прежде и 
главнѣе всего нужно представлять себѣ состояніе ихъ и пред
лагать духовное врачеваніе по роду и формѣ болѣзни; пропо
вѣдь пастыря должна идти на встрѣчу запросамъ пасомаго, 
отвѣчать на нихъ и вызывать ихъ. Она должна быть необхо
димо педагогична, или какъ мы сказали ранѣе, опытно-пси
хологичная.

Мы упомянули о вызываніи запросовъ въ паствѣ. Это 
другая, можетъ быть, придаточная сторона педагогической 
постановки проповѣди, и ее мы также находимъ у Иннокен
тія. Это и есть тотъ нравственный стимулъ, та сила возбуж
денія, о которыхъ мы упомянули выше.

Проповѣди Иннокентія всѣ отличаются нообычайною энер
гіей построенія, огненностью чувства, бодростью мысли. Осо
бенно это нужно сказать объ его классическихъ словахъ Стра
стной Седмицы, преимущественно Великаго Пятка. По своимъ 
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художественнымъ достоинствамъ эти проповѣди то же, что 
лучшія новеллы въ изящной литературѣ. Содержаніе ихъ— 
поглощающая глубина Богословская. Ихъ топъ—и проникно
венно-умилительный, и необычайно, огненно-возбуждающій.

Раскрывая со всею яркостью всю грѣховность, противо- 
нравственность состоянія міра человѣческаго въ дни Пилата 
и теперь, вызвавшія это, позорящее человѣчество, явленіе, какъ 
мученіе и смерть Богочеловѣка, ораторъ старается вывести изъ 
этого состоянія своихъ слушателей и съ торжественной стро
гостью требуетъ нравственнаго подъема въ нихъ, призывая къ 
сраспинанію Христу. Онъ будитъ ихъ, какъ бы насильно под
нимаетъ отъ духовнаго сна... Временами онъ даже какъ будто 
является слишкомъ строгимъ и требовательнымъ, напоминая 
ветхозавѣтныхъ ревнителей — пророковъ. И всегда онъ въ сво
ихъ произведеніяхъ показываетъ эту силу возбужденія; всегда 
его проповѣди не только приспособляются къ нравственному 
состоянію слушателей, но и стремятся возбудить человѣка въ 
человѣкѣ, какъ бы силою влекутъ его отъ слабостей къ хри
стіанскому совершенству. Нравственною бодростью, твердою 
вѣрою въ жизненную правду ученія христіанскаго вѣетъ отъ 
нихъ; раскрывая душу слушателя, ораторъ шевелитъ ее, за
ботливо вынося на свѣтъ Божій ея лучшія стремленія и ну
жды изъ-подъ наноснаго слоя повседневныхъ мірскихъ заботъ 
и интересовъ. И чувствуется, что въ его слушателяхъ дол
женъ былъ возбуждаться и зрѣть новый человѣкъ.—И этому 
опять нужно учиться у Иннокентія современному проповѣднику, 
если онъ хочетъ словомъ именно назидать своихъ духовныхъ 
чадъ. Говоря отъ души живымъ словомъ, онъ долженъ ихъ 
будить, будить... Такимъ образомъ, и изъ этой краткой и 
сравнительно - поверхностной характеристики Иннокентія, и 
лишь за 1 0 лѣтній Кіевскій періодъ его дѣятельности, и то мы 
видимъ въ немъ дѣйствительно приснопамятнаго мужа, выдаю
щагося профессора и ректора академіи и еще болѣе выдаю
щагося проповѣдника, „геніальнаго оратора® *)  на каѳедрѣ 

*) „Вѣнокъ11, 39 стр.
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академической и каѳедрѣ церковной. Какъ ученый богословъ, 
онъ имѣлъ огромное значеніе въ исторіи развитія богословской 
науки, гораздо больше, нежели какъ думаютъ обыкновенно 
и теперь, и во многомъ сохранили свое значеніе и въ настоя
щее время, не смотря на столь значительное развитіе бого
словской науки послѣ него, методы научные, и самыя науки, 
имъ введенныя; но какъ проповѣдника, значеніе его еще выше. 
Иннокентій, несомнѣнно, одинъ изъ первыхъ нашихъ рус
скихъ проповѣдниковъ; его проповѣди—лучше и для насъ, 
и при настоящихъ средствахъ представляютъ собою украшеніе 
нашей проповѣднической литературы, образецъ подражанія для 
самыхъ мастеровъ ея. И черезъ 60 лѣтъ послѣ ихъ написа
нія они остаются вполнѣ современными; кому приходится чи
тать впервые его лучшія слова, тотъ по прежнему очаровы
вается ясностью слога, одушевленностью рѣчи, живостью по
становки, серьезностью разработки, часто—чисто художествен
нымъ творчествомъ въ нихъ; и теперь они производятъ впеча
тлѣніе прелестной, рѣдкостной новинки.—Да будетъ же вѣчная 
память тебѣ, по истинѣ —человѣкъ, великій мужъ, нашъ 
наставникъ, нашъ образецъ подражанія!.,.

--------------- -------------------------------

Свидѣтельство души человѣческой о днѣ страш
наго суда Господня.

Посмертная участь человѣка, жизнь души, отрѣшившейся 
отъ тѣла, всегда были и будутъ тою великою тайною, въ ко
торую желаетъ проникнуть мысль человѣка, чтобы извѣдать и 
освѣтить ее. Вопросы о томъ, что будетъ съ нами по смерти, 
какая жизнь насъ ожидаетъ впереди, постоянно возстаютъ 
предъ сознаніемъ человѣка,—и какъ хотѣлось бы ему разъя
снить ихъ. Какія состоянія испытываетъ человѣкъ предъ смертью, 
что онъ переживаетъ въ эту минуту,—объ этомъ говоритъ 
намъ одинъ любопытный и вполнѣ достовѣрный разсказъ са
мого того лица, съ которымъ это случилось.



66

Случилось это съ очень извѣстнымъ англійскимъ адмира
ломъ Быофортомъ, въ Портсмутѣ, когда онъ въ молодости 
опрокинулся съ лодкой въ море и пошелъ ко дну, не умѣя 
плавать. Онъ былъ вытащенъ изъ воды и впослѣдствіи, по 
убѣжденію извѣстнаго доктора Волластона, записалъ исторію 
своихъ ощущеній. Вотъ этотъ разсказъ во всей его цѣлости*).

*) Заимствованъ изъ кн. „Московскій Сборникъ®, изд. К. П. Побѣдо
носцевымъ. Москва 1896 г.

Обстоятельства крушенія и паденія я передаю или по 
смутному воспоминанію, или по разсказамъ свидѣтелей; самъ 
утопающій въ первую минуту поглощенъ весь ощущеніемъ 
своей гибели и бореніемъ между надеждой и отчаяніемъ. Но 
что затѣмъ послѣдовало, о томъ могу свидѣтельствовать съ 
полнѣйшимъ сознаніемъ: въ духѣ моемъ совершился въ эту 
минуту внезапный и столь чрезвычайный переворотъ, что всѣ 
его обстоятельства остаются донынѣ такъ свѣжи и живы въ 
моей памяти, какъ бы вчера со мною случилось.

Съ того момента, какъ прекратилось во мнѣ всякое дви
женіе (это было, полагаю, послѣдствіемъ совершеннаго уду
шенія),—тихое ощущеніе совершеннаго спокойствія смѣпило 
собою всѣ прежнія мятежныя ощущенія; можно, пожалуй, 
назвать его состояніемъ апатіи; но тутъ не было тупой по
корности предъ судьбою, потому что не было тутъ ни малѣй
шаго страданія, не было и ни малѣйшей мысли ни о гибели, 
ни о возможности спасенія. Напротивъ того, ощущеніе было 
скорѣе пріятное, нѣчто въ родѣ того тупого, но удовлетво
реннаго состоянія, которое бываетъ передъ сномъ послѣ силь
ной усталости. Чувства мои, такимъ образомъ, были притуп
лены, но съ духомъ произошло нѣчто противоположное. Дѣя
тельность духа оживилась въ мѣрѣ, превышающей всякое 
описаніе; мысли стали возникать за мыслями съ такою бы
стротою, которую не только описать, но и постигнуть не мо
жетъ никто, если самъ не испыталъ подобнаго состоянія. Те
ченіе этихъ мыслей я могу и теперь въ значительной мѣрѣ 
прослѣдить,—начиная съ самаго событія, только что случив
шагося, — неловкость, бывшая его причиною, смятеніе, которое 
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произошло отъ него (я видѣлъ, какъ двое вслѣдъ за мною 
спрыгнули съ борта), дѣйствіе, которое оно должно было про
известь на моего нѣжнаго отца, объявленіе ужасной вѣсти 
всему семейству,—тысяча другихъ обстоятельствъ, тѣсно свя
занныхъ съ домашнею моею жизнью: вотъ изъ чего состоялъ 
первый рядъ мыслей. Затѣмъ кругъ этихъ мыслей сталъ рас
ширяться дальше: явилось послѣднее наше плаваніе, первое 
плаваніе со случившимся крушеніемъ, школьная моя жизнь, 
мои успѣхи, всѣ ошибки, глупости, шалости, всѣ мелкія при
ключенія и затѣи того времени. И такъ дальше и дальше на
задъ,—всякій случай прошедшей моей жизни проходилъ въ 
моемъ воспоминаніи въ поступательно обратномъ порядкѣ, и 
не въ общемъ очертаніи, какъ показано здѣсь, но живой кар
тиной, во всѣхъ мельчайшихъ чертахъ и подробностяхъ. Сло
вомъ сказать,—вся исторія моего бытія проходила предо мною 
точно въ панорамѣ, и каждое въ ней со мною событіе соеди
нялось съ сознаніемъ правды или неправды, или съ мыслію 
о причинахъ его и послѣдствіяхъ; удивительно,—даже самые 
мелкіе, ничтожные факты, давнымъ—давно позабытые, всѣ 
почти воскресли въ моемъ воображеніи, при томъ такъ зна
комо и живо, какъ бы недавно случилось.

„Все это не указываетъ ли на безграничную силу нашей 
памяти, не пророчитъ ли, что мы со всею полнотою этой 
силы проснемся въ иномъ мірѣ, принуждены будемъ созерцать 
нашу прошедшую жизнь во всей полнотѣ ея? И съ другой 
стороны—все это не оправдываетъ ли вѣру, что смерть есть 
только измѣненіе нашего бытія, въ которомъ, стало быть, 
нѣтъ дѣйствительнаго промежутка или перерыва? Какъ бы то 
ни было, замѣчательно въ высшей степени одно обстоятель
ство,—что безчисленныя идеи, промелькнувшія въ душѣ у 
меня, всѣ до одной обращены были въ прошедшее... Я былъ 
погруженъ весь въ прошедшее. Сколько времени было у меня 
занято этимъ потокомъ идей, или, лучше сказать, въ какую 
долю времени всѣ онѣ были втиснуты,—не могу теперь опре
дѣлить въ точности, но, безъ сомнѣнія, не прошло и двухъ 
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минутъ съ момента удушенія моего до той минуты, когда меня 
вытащили изъ воды"...

Ужасно и вмѣстѣ назидательно! Вся жизня во всѣхъ ея 
мельчайшихъ подробностяхъ предстанетъ предъ нашимъ созна
ніемъ; пройдетъ въ нѣсколько мгновеній словно въ панорамѣ, 
и — что особенно страшно—съ сознаніемъ правды или неправды 
содѣяннаго!.. Вся жизнь со всѣмъ ея добромъ и зломъ во всей 
своей свѣжести! Одна мысль объ этомъ приводитъ въ неволь
ное волненіе. Если сладостно будетъ христіанину созерцать 
свое „доброе*,  то сколь мучительно слѣдить за своими „злыми" 
словами, помышленіями и дѣлами? Не здѣсь ли слѣдуетъ искать 
объясненія того, что всѣ святые мужи умирали даже съ про
свѣтленнымъ лицомъ? Созерцая свою жизнь, полную добрыхъ 
и святыхъ дѣяній и „по сердцу Божію*  желаній, душа ихъ 
естественно наполнялась предощущеніемъ того блаженнаго со
стоянія, того вѣнца правды, еіоже воздастъ Господъ въ день 
онъ, Праведный Судія... всѣмъ возлюблъшимъ явленіе Ею 
(Тим. 4, 8). Это и отражается свѣтлымъ сіяніемъ самого лица 
Святыхъ. Но, вѣдь, въ предсмертную минуту свидѣтельницею 
всей жизненной правды или неправды является одна совѣсть. 
А что же сказать о томъ, когда пріидетъ Господь, иже во 
свѣтѣ приведетъ тайная тьмы и объявитъ совѣты сердеч
ные (1 Кор. 4, 5), когда наша ..правда и неправда" откроется 
въ присутствіи самой святѣйшей Истины, окруженной сонмомъ 
святыхъ Ангеловъ (Мѳ‘15, 31), когда, весь міръ людей будетъ 
обличающимъ свидѣтелемъ, даже тѣ, которыхъ касались наши 
помышленія худыя, слова и дѣла...

Какъ подумаешь объ этомъ,—и поймешь всю воспита
тельную цѣль напоминанія св. Церкви о страшномъ судѣ въ 
послѣднее воскресеніе передъ великимъ постомъ (Ев. чт. Мѳ. 
25, 31—46); подивишься и мудрости святыхъ пвдвижниковъ, 
державшихъ у себя въ жилищѣ предметы, напоминавшіе о 
смертномъ часѣ: гробъ, черепъ, кости и т. п. Понятно ста
нетъ, почему картина страшнаго суда и разсказъ о немъ гре
ческаго проповѣдника особенно и рѣшающимъ образомъ по-
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дѣйствовалъ на св. князя Владиміра. Можно ли не согла
ситься послѣ этого и съ истиною святаго библейскаго пра
вила: поминай послѣдняя твоя, и во вѣкъ не согрѣгииши. 
(Прем. Сир. 7, 39). (Нов. Епарх. Вѣд.).

---------------чэеясчэввн----------------

Богослуженіе въ Виѳлеемскомъ храмѣ въ день Рождества 

Христова.

Во всѣхъ странахъ міра, куда только проникъ свѣтъ 
христіанства, день Рождества Христова воспоминается осо
беннымъ торжественнымъ богослуженіемъ. На родинѣ Спа
сителя—въ Виѳлеемѣ іудейскомъ рождественское богослуже
ніе, помимо своей торжественности, отличается еще нѣкото
рыми своеобразными чертами, живо приводящими на память 
дорогія для сердца христіанина подробности приснославнаго 
событія.

Наканунѣ Рождества Христова, подъ вечеръ, изъ Іеруса
лима выѣзжаетъ въ Виѳлеемъ патріаршій намѣстникъ, въ со
провожденіи двухъ архіереевъ и многихъ духовныхъ лицъ. 
Имъ предшествуетъ конная стража съ литаврщикомъ и отря
домъ музыкантовъ. На половинѣ пути, около обители св. Иліи, 
къ архіерейскому поѣзду присоединяются толпы богомольцевъ 
съ радостными возгласами и пѣніемъ. Въ виду стѣнъ виѳліеч- 
скаго храма шумъ смолкаетъ, уступаетъ мѣсто церковной це
ремоніи. Митрополитъ и его свита на площади сходятся въ 
одно мѣсто; на встрѣчу митрополита выходятъ: настоятели 
виѳліемскаго монастыря съ крестами и хоругвями, священники 
и діаконы въ облаченіяхъ съ кадильницами въ рукахъ; крест
ный ходъ вступаетъ, наконецъ, внутрь великолѣпнаго храма. 
Патріаршій намѣстникъ всходитъ на свое мѣсто. Начинается 
вечерня, а за нею и утреня. Во время поліелея архіереи, 
облачившись, идутъ, предшествуемые крестами и хоругвями, 
изъ главнаго алтаря въ вертепъ Рождества для чтенія Евапге*  
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лія на мѣстѣ самого событія. Хоръ пѣвчихъ поетъ: «пріидите, 
вѣрніи, да видимъ мѣсто идѣже Христосъ раждается, и путево- 
димые звѣздой волхвовъ со ангелами и со пастырями возгла
симъ: Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ». Послѣ 
благоговѣйнаго поклоненія мѣсту, «идѣже родился Христосъ», 

намѣстникъ читаетъ на престолѣ Рождества Евангеліе объ 
ангелахъ и пастыряхъ, какъ болѣе знаменательное. Вся пе
щера въ это время горитъ огнями безчисленныхъ свѣчъ и 
блескомъ священной утвари невольно напоминаетъ вниматель
ному поклоннику величественную пѣснь: «Таинство славное 
вижу и преславноѳ: небо — вертепъ, престолъ херувимскій — 
Дѣву, ясли —вмѣстилище, въ нихъ же возлѣже невмѣстимый 

Христосъ Богъ». За престоломъ въ этотъ день поставляется 
великолѣпная икона, изображающая празднуемое событіе — 
Рождество Христово. Послѣ окончанія поліелѳя, при громкомъ 
пѣніи перваго ирмоса рождественскаго канона: «Христосъ раж
дается, славите, Христосъ съ небесъ, срящите, Христосъ на 
земли, возноситеся>, духовенство выходитъ изъ св. вертепа, 
чтобы идти крестнымъ ходомъ вокругъ храма. Послѣ троекрат
наго обхожденія вокругъ церкви по великолѣпной колоннадѣ, 
крестный ходъ возвращается въ алтарь оканчивать служеніе.

Въ святомъ вертепѣ, на самомъ мѣстѣ празднуемаго со
бытія, совершается ранняя литургія,—и очень часто на сла
вянскомъ языкѣ въ утѣшеніе русскихъ поклонниковъ. Предъ обѣ
дней, по мѣстному обычаю, покуда совершается проскомидія, 
пѣвчіе поютъ ирмосы рождественскаго канона и потомъ: 
«Слава въ вышнихъ Богу». Едва оканчивается ранняя ли
тургія въ вертепѣ, поверхъ его (въ храмѣ) начинается служе

ніе поздней литургіи, на которой, вмѣсто причастнаго, во
спѣвается таже знаменательная пѣснь: «Слава въ вышнихъ 
Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Эта 
послѣдняя литургія совершается обычнымъ порядкомъ, Апо
столъ и Евангеліе читаются на трехъ языкахъ греческомъ, 
славянскомъ и арабскомъ.
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Послѣ литургіи въ греческомъ монастырѣ бываетъ обыч

ное угощеніе поклонниковъ, которые послѣ краткаго отдыха 

возвращаются въ Іерусалимъ. „Екатѳрин. Епар. Вѣд.“

——

ОБЪЯВЛЕНІЯ. *
ПОСТУПИЛА въ продажу книга:

„ОБУЧЕНІЕ счисленію
для учащихъ дома, въ сельскихъ школахъ и приготови

тельныхъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ".

Старшаго преподавателя Волыпской духовной Семинаріи 

Н. И. Маньковскаго. Кремеяецъ. 1899. Цѣна 75 коп., съ 

пересылкой 85 к. Для церковно-приходскихъ школъ Волын

ской епархіи 60 коп. безъ пересылки.

Съ требованіями обращаться къ автору, г. Кременецъ 

(Волынской губерніи), преподавателю волынской духовной се

минаріи Николаю Ивановичу Манысовскому.

Продается также въ С.-Петербургѣ въ книжныхъ мага 

зинахъ «Новаго Времени», Тузова и Глазунова; въ Кіевѣ у 

Оглоблина и Іогансона; въ Житомірѣ и Полтавѣ у Савчука.

Отзывы печати.

Въ ежемѣсячномъ педагогическомъ журналѣ «Церковно- 

Приходская Школа» (Сентябрь 1900 г.). «Необходимо для 

успѣшнаго изученія ариѳметики прочно заложить глубокой и 

хорошій фундаментъ, въ видѣ основательнаго изученія главныхъ 
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ариѳметическихъ понятій и дѣйствій надъ пеболшими числами. 
Книга г. Маньковскаго преслѣдуетъ именно эти цѣли. Авторъ 
назначаетъ ее въ пособіе всѣмъ преподавателямъ начальной 
ариѳметики. И вужно отдать ему честь, что всѣ затронутые 
имъ первостепенной важности вопросы разработаны имъ въ его 
книгѣ вполнѣ хорошо. Г. Маньковскій, очевидно, опытный учи
тель— практикъ: тонкой наблюдательностью отличаются его за
мѣчанія, и простотой и удобоисполнимостью - его совѣты отно 
сительно преподаванія ариѳметики.

Содержаніе книги г. Маньковскаго (вкратцѣ) слѣдующее. 
Въ началѣ своей книги онъ говоритъ объ изученіи чиселъ пер
ваго десятка въ кратномъ и разностномъ отношеніяхъ, затѣмъ 
объ изученіи чиселъ первой сотпи (въ тѣхъ-же отношеніяхъ), 
при чемъ постепенно разширяются ариѳметическія свѣдѣнія уче
никовъ знакомствомъ ихъ съ изображеніемъ чиселъ цифрами, 
съ знакоположеніемъ, съ понятіемъ о родахъ дѣленія, о состав
ныхъ именованныхъ числахъ и простѣйшихъ дробяхъ. Давши 
нѣсколько образцовъ разбора и рѣшенія болѣе сложныхъ за
дачъ характера ариѳметическаго и алгебраическаго, авторъ го
воритъ далѣе о дѣйствіяхъ надъ цѣлыми многосложными. Въ 
послѣднемъ параграфѣ своей книги авторъ представляетъ об
разцы рѣшеній наиболѣе трудныхъ задачъ на умноженіе и дѣле
ніе простыхъ дробей.

Г. Маньковскій всецѣло стоитъ за наглядность препода
ванія начальной ариѳметики: наглядно нужно сообщить дѣтямъ 
понятіе о числѣ и счетѣ, изучить съ ними числа перваго де
сятка и счетъ т. н. круглыми десятками, наглядно рѣшать и 
задачи въ предѣлахъ первой сотни, наглядно же сообщать имъ 
и понятіе объ ариѳметическихъ дѣйствіяхъ и особенно о труд
нѣйшемъ изъ нихъ въ методологическомъ отношеніи —о дѣленіи. 
Изученіе нумераціи чиселъ отъ 100 до 1000 и отъ 1000 до 
1.000,000 должно вестись тоже нагляднымъ путемъ; понятія 
о дробяхъ сообщаются дѣтямъ въ наглядной-жѳ формѣ, равно 
какъ и понятія о квадратныхъ и кубическихъ мѣрахъ. Ори 
этомъ то особенно хорошо, что г. Маньковскій не ограничи
вается только голословнымъ совѣтомъ: сдѣлать то или другое 
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объясненіе наглядно, при помощи соломинокъ или бобовъ, а 
показываетъ, какъ это нужно сдѣлать. Для начинающаго учи
теля такія указанія прямо драгоцѣнны. Можно вообразить, какъ 
совѣтуетъ г. Маньковскій. Это—не скучное заучиваніе отвле
ченныхъ табличекъ сложенія, вычитанія, умноженія и дѣленія, 
а скорѣе — игра интересная и поучительная, оставляющая въ 
бодромъ сознаніи ученика прочный слѣдъ. Уроки, употреблен
ные преподавателемъ на изучиванье съ дѣтьми основныхъ ариѳ
метическихъ понятій, на изученіе разносныхъ и кратныхъ от
ношеній чиселъ первой сотни,—эти живые уроки послужатъ 
краеугольнымъ камнемъ для дальнѣйшаго построенія зданія ма
тематическаго мышленія, требующаго сильнаго воображенія и 
твердой мысли.

Преподаватель начальной ариѳметики найдетъ въ этой 
книги на каждой страницѣ много цѣнныхъ указаній, а пре
подаватель систематическаго курса ариѳметики, въ случаѣ нѳу- 
спѣшности своихъ занятій съ учениками, скорѣе увидитъ, подъ 
руководствомъ этой книги, гдѣ и когда раньше была сдѣлана 
ошибка, и какъ поправить ее. Если учитель начальной школы 
будетъ вести свои уроки по ариѳметикѣ, слѣдуя совѣтамъ г. Мань- 
ковскаго, онъ много выиграетъ; не сдѣлаетъ тѣхъ ошибокъ, 
отъ которыхъ не застрахованъ ни одинъ учитель (особенно 
начинающій) и отъ которыхъ предупреждаетъ его авторъ 
«Обученія счисленію», и, съ другой стороны, и самъ учитель 
можетъ усовершенствовать свои собственные хорошіе методы и 
пріемы, по пословицѣ «умъ хорошо, а два—лучше».

Какъ опытный преподаватель, г. Маньковскій отнюдь не 
выдаетъ своихъ совѣтовъ за непогрѣшимые рецепты для обуче
нія ариѳметикѣ, видитъ самъ нѣкоторые недочеты въ своемъ 
трудѣ и даже проситъ своихъ сотоварищей указать ихъ ему 
и особенно нѣкоторые изъ нихъ; успѣхъ любимаго дѣла для 
него дороже мелочнаго самолюбія. Конечно, въ его книгѣ есть 
нѣсколько положеній, съ которыми можно и не соглашаться; 
есть недосмотры, но всѣ эти недостатки—скорѣе результаты 
спѣшности его работы.-О корректурныхъ недосмотрахъ мы 
не говоримъ.
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Въ виду несомнѣнныхъ достоинствъ книги г. Маньков- 
скаго нельзя не пожелать ей самаго широкаго распростране
нія, тѣмъ болѣе, что, при довольно значительномъ объемѣ книги 
(184 стран.). цѣну назначилъ онъ за нее весьма умѣренную, 
всего лишь 85 коп. съ пересылкой, а для церковно-приход
скихъ школъ Волынской епархіи —даже 60 коп. (безъ пере
сылки) ».

Преподаватель ариѳметики.

Въ газетѣ «Новое Время». (Отъ 23 февраля до 1900 
года № 8617). «Авторъ «Обученія счисленію» опытный «ста
рый» преподаватель, а книга—результатъ его продолжитель
ной учительской дѣятельности. Книга написана очень живо, 
не только съ сознаніемъ дѣла, но и съ любовью. Читая ее, вы 
какъ-бы сами присутствуете на урокахъ ариѳметики, видите 
передъ собой и увлекающагося учителя, и учениковъ. Способы 
г. Маньковскаго при обученіи счисленію замѣчательно просты, 
наглядны и съ большимъ успѣхомъ могутъ быть примѣнены 
не только въ школѣ, но и дома».

Въ газетѣ «Кіевское Слово». (Отъ 5 мая 1900 г. № 
4426). «Въ предлагаемой книгѣ авторъ излагаетъ свои чтенія 
и бесѣды, которыя велись имъ на краткосрочныхъ педагоги
ческихъ курсахъ учителей и учительницъ церковно-ириходскихъ 
школъ Волынской епархіи, въ Житомірѣ и въ Кременцѣ.

Предлагаемые авторомъ пріемы отличаются ясностью и 
наглядностью и рекомендуемый имъ способъ обученія дѣтей 
ариѳметикѣ надо признать вполнѣ раціональнымъ и понятнымъ

Пріемы автора настолько новы, оргинальны и просты, что 
обращаютъ на себя серьезное вниманіе.

Мы съ особеннымъ удовольствіемъ рекомендуемъ его книгу, 
какъ лучшее пособіе для изученія ариѳметики, въ особенности 
въ нашихъ низшихъ школахъ».
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оо ПРОДАЮТСЯ оо

св. ИКОНЫ, ПЛАЩАНИЦЫ
----и >------  

ваадчквпа.
------------------- «Ж2ЧОН* -------------------

—.^о .

У СЕРГЪЯ АЛЕКСѢЕВИЧА
БѢЛОКУРОВА

(Москва, Воздвиженка, Архивъ Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ)

продаются слѣдующія новыя изданія:

1) Исторія русской Церкви. Е. Е. Голубинскаго. Первая 

половина II-го тома, обнимающаго время отъ нашествія Мон

головъ до митроп. Макарія включительно (1237 —1563 гг.). 

ѴШ-|-919 страницъ въ 8 д. большого формата. Цѣна безъ 

пересылки 4. р. 50 к. съ пересылкой 5 р.



76

2) Краткое пособіе по Русской исторіи. В. О. Ключев

скою. 2-ое изданіе, съ дополненіями. Ц. 60 к. съ пересылкой.

3) 0 библіотекѣ Московскихъ государей въ XVI сто*  

лѣтіи. С. А. Бѣлокурова. Ц. 3 рубля съ пересылкой.

Содержаніе: 1) Поученіе на Срѣтеніе Господне.—2) Поученіе въ не
дѣлю о Закхеѣ.-З) Высокопреосвященный Иннокентій, Архіепископъ Хер
сонскій и Таврическій (Окончаніе). - 4) Свидѣтельство души человѣческой о 
днѣ страшнаго суда Господня.—5) Богослуженіе въ Виѳлеемскомъ храмѣ въ 
день Тождества Христова.—6) Объявленія. При семъ № прилагаются: 1) От- 
ч( гъ Курскаго Епархіальнаго Наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты Курской епархіи въ учебно-воспитательномъ отношеніи : а 1899—1900 
учѳбн.дй годъ (Продолженіе). 2) Объявленія о подпискѣ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи. Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печ. дозв. 19 янв. 1901 г. Ценз., Закон. класс. гимн., свящ. Петръ Карповъ.

Курскъ Типографіи Вр Н. и 2. Ваниныхъ



^4 ОБЪЯВЛЕНІЯ.^
Открыта подписка на 1901 годъ на журналъ

- •Новый МІРЪЕ?] 
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современ

ной жизни, политики, литературы, науки, искусства и 
прикладныхъ знаній, издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ

М. 0. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею П. М. Ольхипа.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ Ж ■ 
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „Но

ваго Міра" получатъ въ теченіе 1901 года, съ доставкою и 

пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія 

ПЯТЬ изданій:

1) ЖУРНАЛЪ -У по кій Міпі-*' съ »ВсеміРной лѣто" 
ПІЛЗЫп ІѴІфЬ писыо*  24 выпуска 

въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій.

2) Иллюстрированный жур- 89 
валъ прикладныхъ знаній

„МОЗАИКА
НОВАГО МІРА»

(24 выпуска), 
вмѣщающій въ себѣ 16 

рубрикъ.

3) ЖУРНАЛЪ Л(| 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ВЕЧЕРА 
НОВАГО МІРА»

12 ежемѣсячныхъ иллюстриро
ванныхъ книжекъ романовъ и 

жповѣстей для семейнаго чтенія.

4) 12 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙа
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въ составъ котораго войдетъ
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА 
въ 12 изящно переплетенныхъ 
томахъ, съ біографіею и пор

ой СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
8 ПРЕОСВ. ИННОКЕНТІЯ

въ 12 изящно переплетенныхъ 
томахъ, съ біографіею и портре-

трѳтами писателя. тами писателя.

Каждому подписчику предоставляется выбрать со
браніе сочиненій того или другого писателя.

5) Новый еженедѣльный журналъ

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ*  
Иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной и экономической жизни Россіи, изда
ваемый Товариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакціею 

П. М. Ольхина.

Первый русскій журналъ, посвященный исклю
чительно изученію Россіи въ ея прошломъ и на
стоящемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ и 

потребностей

52 № въ годъ.
Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его от

дѣлѣ: статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, 
описанія выдающихся мѣстностей, путешествія по Россіи, исто
рическія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью 
научной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ же 
отдѣлѣ: полная лѣтопись всего, что творится изо-дня-въ-дѳнь 
на Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корреспонденціи, 
сообщенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта и 
хроника русской жизни.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ принимаютъ 
участіе лучшія научныя и литературныя силы, посвятившія себя 
изученію Россіи. Какъ тотъ и другой отдѣлы будутъ иллюстри
рованы преимущественно фотографическими автотипіями съ на-
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туры—какъ назболѣѳ точнымъ способомъ воспроизведенія дѣй
ствительности.

імі- | гво У рвПодписная цѣна „НОВОМУ МІРУ“ со всѣми премі
ями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ.....................

Роскошное изданіе—18 рублей. За границу—24 рубля, 
роскошное изданіе—28 рублей.

Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ дол
жно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги 
могутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, 
до уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку первая 
безплатная премія (12 перепл. книгъ „Библіотека русск. и 
иностранныхъ писателей") высылается только по уплатѣ всей 

подписной суммы.
Объявленія для помѣщенія въ журналахъ: „НОВЫЙ МІРЪ*  

и „МОЗАИКА НОВАГО МІРА®,—принимаются съ платою: 
сзади текста по 40 к. за строку нонпарели въ */ 5 ширины 
страницы „Новаго Міра" или въ */ 3 ширины „Мозаики Но

ваго Міра®. Передъ текстомъ плата двойная.
Подписка на „Новый Міръ® и объявленія принимаются въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. 
Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, № 18, и въ 
Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ редакціи „Но
ваго Міра®, въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 ли

нія, собственный домъ, №№ 5—7.

---- —

Съ 1 января 1901 г. будетъ выходитъ новый журналъ

Живописная Россія 
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исто
ріи, культуры, государственной и экономической 
Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакціею П. М. Ольхина.
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Первый русскій журналъ, посвященный исключительно 

изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и выя

сненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей.

52 № въ годъ
===== ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ВЪ ГОДЪ съ дост. и перес. 5 руб. =====

Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, сто
ящей на рубежѣ Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ го
домъ. Выяснить это значеніе, отражать жизнь нашего отечества 
во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенности его историческаго 
прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей науки, отзываться по воз
можности на всѣ запросы русской дѣйствительности въ связи съ 
изображеніемъ всѣхъ характерныхъ моментовъ переживаемаго на
шимъ отечествомъ культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи 
„Живописной Россіи". Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго 
читателя не только интересно, но прямо необходимо имѣть посто
янно предъ глазами картину современной Россіи, „Живописная 
Россія" живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ изобра
жать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, во всей совокуп
ности ея радостей’и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія" будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ—глав
ное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достопримѣчательныхъ 
мѣстностей РОссіи, путешествіямъ по разнымъ областямъ и угол
камъ Россія, историческимъ очеркамъ, научнымъ изслѣдованіямъ, 
ознакомленію съ бытовыми чертами населяющихъ Россію племенъ 
и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго на
рода, его вѣрованій, легендъ, повѣрій, поэтическаго творчества 
и пр. Во второмъ же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе во
просы русской жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что со
вершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, вообще 
всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и отзывчиваго 
читателя. Въ томъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая лѣтопись 
всего, что происходитъ изо-дня-въ-день на Руси, во всѣхъ угол
кахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника русской жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія 
научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. Описанія 
и статьи будутъ иллюстрироваться преимущественно фотографи
ческими автотипіями съ натуры, представляющими наиболѣе точ
ный способъ воспроизведенія дѣйствительности.
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Въ данный моментъ общаго подъема культурно-обществен
ныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каждымъ днемъ 
становятся всѣ сложнѣе, когда такъ сильно чувствуется потреб
ность въ всестороннемъ знаніи родины—мы надѣемся, что „Жи
вописная Россія" будетъ вполнѣ своевременнымъ изданіемъ, зай
метъ видное мѣсто въ семьѣ русской періодической печати и въ 
правѣ разсчитывать на широкое сочувствіе среди мыслящей части 
русскаго общества.

Предполагаемое содержаніе журнала:
Новыя изслѣдованія въ области изученія русской земли и 

природы, <•
Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обрядовъ, 

обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.
Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія но Россіи.
Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческія изслѣдованія, преимущественно по вопросамъ, 

до сихъ поръ мало разработаннымъ.
Археологическія замѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 

знаній.
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ.
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, сельско- , 

хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр.
Статическіе обзоры съ картами, діаграммами и таблицами 

и пр. и пр.
Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 

всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.
Обозрѣніе текущей жизни Россіи—государственной, обще

ственной и экономической.
Лѣтопись земскаго, городскаго и сословнаго самоуправленія.

Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: оригинальныя корреспон
денціи, извѣстія и др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи.
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ.
Хроника финансовой, промышленной и сельскохозяйственной 

Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія.
Постановленія и распоряженія правительства и пр. и пр.
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== ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. =
Подписной годъ начинается 1-го января 1901 года.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи“ на годъ съ С п 
доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи ѵ |>і 

Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно 
быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ вы

сылаться каждые два мѣсяца по 1 руб.

Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарищества 
М. 0. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, 18 и Москва 

Кузнецкій Мостъ, 12 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
*• . 1 досрѵ г.

---------------------------------

Открыта подписка на 1901 г.
Съ 1 октября 1900 г. начался четвертый годъ 

изданія
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА »• О- ШЖ 
Извѣстія по литературѣ,

наукамъ и библіографіи".
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ воз

можность своевременно слѣдить за всѣмъ,что есть но
ваго въ области литературы, наукъ и библіографіи у 
насъ въ Россіи и за границею. Въ этихъ видахъ жур
налъ , книжныхъ магазиновъ Товарищества М. О. Вольфъ 
извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи11 по
мѣщаетъ иллюстрированныя статьи и замѣтки по вопро
самъ изъ указанной области, критическіе отзывы о наи - 
болѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ 
книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и
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иностранныхъ, свѣдѣній о подготовляемыхъ къ печати 
изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ журнала посвященъ 
справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые чи
тателями журнала вопросы.

Въ теченіе 1900 года въ литературномъ отдѣлѣ журнала 

были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія иллюстриро

ванныя статьи:

Библіотечные каталоги, ихъ составленіе и устройство по новѣй
шимъ системамъ. (Съ 7 рис.) М. Н. Васильевскаго.—Ватикан
ская библіотека. (Съ шестью рис.) Н. Чернова.—Газеты въ 
Китаѣ. (Съ тремя рис.) М. Васильевскаго.—Губители книгъ. 
(Съ двумя рис.) П. М. Ольхина.—Густавъ Доре въ Россіи. 
(Съ десятью рис.) С. Ф. Свободина.—Графъ А. К. Толстой и 
А. Ѳ. Писемскій. Изъ литературныхъ воспоминаній. (Съ портр.) 
Виктора Усакова.—Графъ Модестъ Корфъ и его заслуги для 
русскаго просвѣщенія.—По случаю столѣтія со дня его рожденія. 
(Съ портр.) И. Иванова.—Дворъ императрицы Екатерины Вто
рой въ силуэтахъ. (Съ семью рис.) Виктора Сусакова.—Іоганнъ 
Гутенбергъ. Къ 500-лѣтію со дня его рожденія. (Съ двѣнад
цатью рис.) М. И. Новикова.—Какъ жилъ и работалъ авторъ 
„Соборянъ*.  (Съ пятью рис). Виктора Усакова.—Какъ пишутся 
французскіе романы. И. Мерцалова.—Конецъ книги. Статья (Съ 
11 рис. А. Робида). Октава Юзанъ.—Крупнѣйшій представи
тель современнаго англійскаго романа. (Съ однимъ рис.) 3. Вен
геровой.—Максимъ Горькій и Андрей Печерскій. Литературная 
параллель. (Съ тремя рис.) С...........—Міровая литература. Ге
орга Брандеса.—Мозгъ Тургенева. Виктора Сусакова. —На мо
гилу Вл. С. Соловьева. (Съ портр. и автографомъ.) С. Поля
нина.—Наши молодые поэты. Краткія характеристики. (Съ 7 
портр.) Эно.—Неумѣстное сопоставленіе. По поводу послѣдняго 
присужденія пушкинскихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое из
даніе Рейнскаго евангелія. (Съ тремя рис.) П. Арижанина.— 
Нѣчто о литературѣ латышей. П. Р. Бѳргса.—Очерки по исто
ріи русской библіографіи. Е. Воронова.—О чистотѣ языка. К. 
С-аго.—О чтеніи. Взгляды и мысли Джона Рѳскина—Поколѣ-
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ніе знаменитыхъ типографовъ. (Съ семью рус.)—Русская бел
летристика въ оцѣнкѣ двухъ французскихъ критиковъ. Ив. По
рошина.—Русская литература въ Германіи. (Съ шестью рис.) 
А. А. Рейнгольдта.—Русскіе писатели-академики. (Съ девятью 
рис.) Виктора Русакова.—Сборникъ всемірной литературы И. 
К. Тернера.—Совѣтъ начинающимъ писателямъ Л. Лаврова.— 
Срокъ литературной собственности въ разныхъ государствахъ.

Библіофила.

Годовая подписная цѣна журналу съ доставкою и пересылкою 
1 р.; изданіе на веленевой бумагѣ 2 Р«

Объявленіе для помѣщенія въ „Извѣстіяхъ" принимаются 
съ платою по 25 коп. за мѣсто, занимаемое одною стро

кою нонпарели въ */ 3 ширины страницы.

Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ 
Товарищества М. О. Вольфъ С.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, 
№ 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12. Адресъ редакціи: 

С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 19 лин., д. 5—7.

----------------------------------------- у----- ■
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