
ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

23-30 ДЕКАБРЯ Ж 52 1900 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо-1 

тамъ. Редакція при Духовной ( 
Селмнаріы.

-----
> ЦѢНА ходовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

________ адату

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ издаваться въ 
1901 году по прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ 
ц условіяхъ, на какихъ они издаются и въ текущемъ году, 
гедакція покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ, выписыва- 
юіцихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отноше
ніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на какую 
станцію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священ
никовъ и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдомости 
для приходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція 
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проситъ точно обозначать адресы съ указаніемъ округа бла
гочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ „Курскими 
Епархіальными Вѣдомостями’, благоволятъ продолжать тако
вой и въ 1901 году.
ЦЬНА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ ВѢДОМОСТЕЙ 5 РУЕ. СЕР. СЕ ПЕРЕСЫЖЙ.

Адресъ: Въ г. Курскъ, въ Редакцію „Епархі
альныхъ Вѣдомостей*  при Духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 7. Новицкій.

в.
Симъ объявляется, что съ 10 по 17 

Января, наступающаго 1901 года по рас
поряженію Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Лаврентія, Епископа Кур
скаго и Бѣлоградскаго, будутъ произво
диться экзамены для діаконовъ, ищущихъ 
священническаго сана.

В.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ 0 ИЗВѢСТІЯ.

I. Награда.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 24 декабря, пса
ломщику с. Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, Стефану Черка
шенину, за усердіе къ храму Божію, обнаруженное имъ въ быт
ность его церковнымъ старостою въ с. Никольскомъ, 'райвороя- 
скаго уѣзда, преподано Архипастырское благословеніе.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:
26 декабря, сынъ протоіерея Иванъ Ігацинтовъ—исправ

ляющимъ должность псаломщика въ с. Панки, Старооскольскаго 
уѣзда; 28 декабря, бывшій воспитанникъ I класса Курской Ду
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ховной Семинаріи Алексѣй Моисеевъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ с. Козырѳвкѣ, Суджанскаго уѣзда.

III. Перемѣщеніе.

Резолюціею Ею Преосвященства, перемѣщенъ:
23 декабря, псаломщикъ с. Глушца, Путивльскаго уѣзда, 

Георгій Вощининъ — въ с. Русское Порѣчное, Суджанскаго у.

IV. Увольненіе.

Резолюціею Его Преосвященства уволенъ:
23 декабря, псаломщикъ с. Русскаго Порѣчнаго, Суджан

скаго уѣзда, Илія Преображенскій—отъ должности псаломщика, 
по прошенію. - - - - - - - - - -

Умершій: діаконъ с. Нижняго Гуторова, Курскаго уѣзда, 
Михаилъ Гороховъ—5 декабря.

V. Вакансіи *).

а) Священническія:
въ с. Селинѣ Дмитріевскаго уѣзда,
въ с. Новой Слободѣ Корочанскаго уѣзда,
въ с. Красниковѣ (на Котовцѣ) Курскаго уѣзда,
въ с. Панкахъ Старооскольскаго уѣзда,

6) Л» и ко нс к ія:

въ селахъ: Нижнемъ Гуторовѣ, .
Масловѣ, ( Курскаго уѣзда,
Костинѣ, |

въ г. Бѣлгородѣ при Смоленской соборѣ, 
Пушкарной, 
Андрѳевкѣ-Головинѣ, 
Никольскомъ (Хлоповкѣ)

( Зиборовкѣ,
Киселевѣ, 1 47 
Ближней Игумновой, 
Мелиховѣ, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ,

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

Бѣлгородскаго

уѣзда,
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въ селахъ: Пяти-Яругахъ,
У шаковѣ, 
Бѳзлюдовкѣ, 147 
Крапивномъ,

Бѣлгородскаго 
уѣзда,

Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,

Почаѳвѣ, 
Глинкѣ, 
Коровинѣ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ,

Грайворонскаго уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

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

Кор.

уѣзда

Костельцѳвѣ, I _
Кирѣевкѣ, I Льг“вмии1 
Троицкой,
Артельной,
Коньшинѣ,
Гниломъ,

въ сл. Большой Халани при Успенской 
церкви,
Верхнемъ Березовѣ, I
Богородскомъ, ?
Богдановкѣ,
Новой Бѳзгинкѣ, і
Серебрянкѣ, жалованья 147 руб. I 
Васильевомъ Долу, 
Михайловкѣ,
Бубновѣ,

' Ново-

Оскольска

го уѣзда,
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въ

Обоянскаго уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,

Бильскаго уѣзда,

селахъ: Липовцѣ, 147
Бабинѣ, 
Рудавцѣ, 
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Князевѣ, 
Погаричахъ, I
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, I
Дьяковкѣ, 
Пугакарномъ, |
Толпинѣ, >
Дубянкѣ, )
Среднихъ Опочкахъ, 
Ольшанкѣ, 
Знаменскомъ, 
Мѣловомъ, 
Груновкѣ, 
Заолѳшѳнкѣ, 
Черкасскомъ Порѣчномъ, ? 
Субботинѣ, 
Прилѣпахъ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Вѳрхосемьѣ, 
Кускинѣ, 
Становомъ, 
Борисовѣ, 
Охочевкѣ,

. Большомъ Гремячемъ, 
Большомъ Змѣинцѣ,

в) п с а ло мщицкі я:

Старо-Оскольскаго 
уѣзда,

Суджанскаго у.,

Тимскаго у.,

Фатежскаго уѣзда,

Щигровскаго уѣзда.

въ Богословской церкви г. Курска,
въ с. Каплинѣ Старооскольскаго уѣзда,
въ г. Путивлѣ при Преображенскомъ соборѣ, 
въ с. Глѵшцѣ Путивльскаго уѣзда.
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ш куршй ашшіі шжтя.
Курская Духовная Консисторія, во исполненіе резолюціи 

Его Преосвященства отъ 29-го ноября 1900 года за № 1755, 
сииъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе духовенства епархіи, что 
для борьбы съ штунди8момъ необходимо имѣть въ церковныхъ 
библіотекахъ слѣдующія книги: Библію съ параллельными мѣ
стами; симфонію на Новый Завѣтъ Барятиискаго; словарь къ 
Новому Завѣту Гильденбрандтя; брошюры Н. Кутепова: О Свя
томъ Преданіи, о церкви, о Св. Иконахъ, о Св. Крестѣ, о по
читаніи Святыхъ; о постахъ, о таинствахъ: Крещенія, священ
ства и Св. Причащенія; практическія наставленія Священникамъ 
для борьбы съ ттундизмомъ (Изд. Кіево-Печерской Лавры); 
Краткій очеркъ штундизма Преподавателя Одесской Духовной 
Семинаріи, Священника I. Стрѣльбицкаго; объ иконописаніи и 
икопопоклоненіи Протоіерея Е. А. Остромыслѳнскаго; Бесѣды о 
священномъ преданіи (оттиски Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей за 1891 годъ); Бесѣды православнаго съ штундистомъ о 
почитаніи иконъ (Кіевъ 1890 годъ); Бесѣды православнаго съ 
штундистомъ о почитаніи Креста Господня (изданіе Кіевскаго 
Св. Владимірскаго Братства); о важнѣйшихъ истинахъ право
славной христіанской церкви (Преподавателя Кіевской Духовной 
Семинаріи, Священника I. Богородицкаго); православному про
столюдину о православной христіанской вѣрѣ по ученію слова 
Божія (Священника Николая Русанова — Казань); православное 
ученіе о почитаніи Святыхъ Иконъ и отдѣльно о почитаніи Жи
вотворящаго Креста Христова (Преосвященнаго Сергія, Епископа 
Могилевскаго и Мстиславскаго), и критическій разборъ вѣро
исповѣданія русскихъ сектантовъ раціоналистовъ, духоборцевъ, 
молоканъ и штундистовъ (П. П. Оболенскаго, Воронежъ).

О 13 Ъ Л В Л. И Л х 3-3

Вдовою Бѣлгородскаго Потомственнаго Почетнаго. Гражда
нина Елисаветою Михайловною Мачуриною пожертвовано въ 
пользу бѣдныхъ духовнаго званія 100 руб.

Секретарь Попечительства, Священникъ Н. Вишневскій.

Содержаніе:—А. Отъ редакціи.—Б.—В. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. -I. Награда.—II. Опредѣл. на мѣста.—Ш. Перемѣщенія.—IV. Уволь
неніе.—V. Вакансіи,-VI. Отъ Курской Духовной Консисторіи. ѴП. Объявле
ніе. При семъ № прилагается оглавленіе оффиціальн. части „Кур. Еп. Вѣд.“ 
за 1900 годъ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

23 — 30 декабря ,[$> §2 1900 года.

? прттшіе на нфвын щі
еОе\вй><<эОег

ривѣтствую васъ, братія и сослужитѳли 
нашѳя мѣрности, съ Новымъ годомъ. Молю

вы достойно ходити званія вапіѳго, въ нежѳ звани 
быстѳ (Еф. 4, 1). Воспоминаю вамъ возгрѣвати даръ 
Божій, живущій въ васъ возложеніемъ руку моею 
и моихъ предшественниковъ (2 Тим. 1,6). Не нѳра- 
дитѳ о своемъ дарованіи, еже дано вамъ бысть 
пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ священни
чества (1 Тим. 4, 14). Не сообразуйтѳся вѣку сему, 
но преобразуйтесь обновленіемъ ума вашего, во 
еже искушати вамъ, что есть воля Божія благая 
и угодная и совершенная (Римл. 12,2). Воля же 
Божія есть святость ваша (1 Сол. 4, 3). Воля Бо
жія открыта въ Божественномъ Писаніи; посему 
испытайте писаній, яко вы мните въ нихъ имѣти 
животъ вѣчный (Іоан. 5, 39), поучаясь въ нихъ день 
и нощь' (Пс. 1,2). Слово Божіе да вселяется въ 
васъ богатно, во всякой премудрости, учащѳ и 
вразумляюіце себе самѣхъ во псалмѣхъ и пѣніихъ 
и пѣснѳхъ духовныхъ во благодати поющѳ въ 
сѳдцахъ вашихъ Господѳви (Кол. 3, 16). Испытайте 
и писанія святоотеческія; потому что въ нихъ изъ
яснено св. писаніе. Потщитесь себе искусны по
ставить предъ Богомъ, дѣлатели нѳпостыдны, право 
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правящи слово истины (2 Тим. 2, 15). Образъ будите 
вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ,вѣрою, 
чистотою (1 Тим. 4, 12), во всемъ подавая образъ 
добрыхъ дѣлъ, въ ученіи независтноѳ, честность, 
нетлѣніе (Тим. 2, 7). Внимайте себе и всему стаду, 
въ немъ же васъ Духъ Святый постави епископы 
пасти церковь Господа и Бога, южѳ стяжа кровію 
Своею (Дѣян. 20, 28). Вошли уже въ церковь волцы 
тяжцы, не щадящій стада (29). Они вносятъ ереси 
погибели и искупившаго ихъ Владыки отметаются, 
приводите себѣ скору погибель. И нѣцыи послѣ
дуютъ ихъ нечистотамъ, ихъ же ради путь истин
ный похулится (2 Пѳтр. 2, 1, 2). Они имѣютъ образъ 
благочестія и хотя силы его отвѳрглись, но поны
ряютъ въ домы и плѣняютъ женишца, отягчен
ныя грѣхами, водимыя похотьми различными 
(2 Тим. 3, 6). Блюдите убо, како опасно ходите 
(Еф. 5, 15). Проповѣдуйте слово, настойте благо
временнѣ и бѳзврѳмѳннѣ, обличите, запретите, 
умолите со всякимъ долготѳрпѣніемъ и ученіемъ 
(2 Тим. 4, 2). Слово же ваше да будетъ всегда во 
благодати, солію растворено (Кол. 4, 6), слово здра
вое, не зазорное, да противный посрамится (1 Тим. 
2, 8). Рабу Господню не подобаетъ сваритися, но 
тиху быти ко всѣмъ, учительну, нѳзлобиву, съ 
кротостію наказующи противныя, еда како Богъ 
дастъ имъ покаяніе въ разумъ истины и возник
нутъ отъ діавольскія сѣти, живи уловлѳни отъ 
него въ свою его волю (2 Тим. 2, 24 — 26), Буіихъ 
же состязаній, рвеній и своровъ законныхъ отсту
пай; суть бо не полезны и суетны (Тит. 3, 9). Па
сите, еже въ васъ стадо Божіе, посѣщающѳ не 
нуждою, но волею и по Бозѣ, ниже не праведными 
прибытки, но усердно; ни яко обладающѳ причину, 
но образи бывайте стаду: И явлыпуся Пастыре
начальнику пріиметѳ нѳувядяѳмый славы вѣнецъ 
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(1 Пѳтр. 5. 2, 3). Мирствуйте въ себѣ (Сол. 5, 17) и 
миръ имѣйте и святыню со всѣми (Евр. 12, 14). 
Вразумляйте безчинныя, утѣшайте малодушныя, 
заступайте немощныя, долготѳрпитѳ ко всѣмъ. Не
престанно молитѳся; о всемъ благодарите, сія бо 
есть воля Божія о Христѣ Іисусѣ въ васъ (Сол. 
5, 14, 17, 18) Имѣющѳ пищу и одежду сими до- 
вольни будемъ (1 Тим. 6, 8). Богъ же упованія да 
исполнитъ васъ всякія радости и мира (Римл. 
15,13), да обогатитъ вы всѣми благами духовными 
и вещественными. Благодать Господа нашего Іисуса 
Христа и любы Бога и Отца и общеніе св. Духа 
со всѣми вами. Аминь.

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

ПОТИШЕ
НА НОВЫЙ ГОДЪ.

Да увѣси, како подобаетъ въ домѣ 
Божіемъ жити (1 Тим. 3, 15), иже есть 
Церковь Бога жива.

Какъ ни прискорбно, а мы должны сказать, 
что многіе изъ насъ не знаютъ, какъ надобно жить 
въ домѣ Божіемъ и, называясь христіанами, жи
вутъ не похристіански; будучи сынами церкви, 
постоянно оскорбляютъ матерь свою. И это про
исходитъ не отъ чего другаго, какъ отъ незнанія 
преступности своихъ дѣйствій, незнанія всей тя
жести грѣха, той отвѣтственности, какой они под
вергаются предъ Богомъ. Напр., многіе не бываютъ 
при Богослуженіи въ воскресный день и, пови
димому, не считаютъ это большимъ грѣхомъ; не
когда было сходить въ церковь, вотъ и все: и 
считаютъ себя правыми... Не то говорятъ правила 
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церковныя: безъ нужды въ три воскресные дни 
въ продолженіи трехъ сѳдьмицъ не пришедшій въ 
церковное собраніе, удаленъ отъ общенія. А между 
тѣмъ многіе несчастные не бываютъ въ церкви по 
полугодамъ, даже по цѣлымъ годамъ, отъ прича
щенія до причащенія, или отъ 1-го дня Пасхи до 
Пасхи... О нихъ по справедливости можно сказать 
словами Апокалипсиса: ты носишь имя, будто живъ, 
но ты мертвъ (Ап. 3, 1); ты числишься въ церкви, 
а между тѣмъ уже давно отлученъ отъ нея; ты, 
какъ сухое дерево зимою, только кажешься жи
вымъ; ты, какъ безплодная смоковница, только шу
мишь листьями свѣтскаго благоприличія, плодовъ 
же добра нѣтъ у тебя; а потому посѣчена и бу
дешь сожжена.

Нѣкоторые изъ христіанъ уходятъ изъ цер
кви прежде окончанія церковной службы; напр. 
послѣ концерта; иные не хотятъ слушать пропо
вѣди, и уходятъ изъ церкви; иные, какъ запоютъ 
Благочестивѣйшаго... сейчасъ оставляютъ церков
ное собраніе; отъ сего обыкновенно происходятъ 
въ это время шумъ, безпорядокъ. Извѣстно ли 
таковымъ, что они подлежатъ отлученію отъ цер
кви? Апостольское правило 9-е говоритъ: всѣхъ 
вѣрныхъ, входящихъ въ церковь и писанія слу
шающихъ, но не пребывающихъ въ молитвѣ до 
конца, яко безчинство въ церкви производящихъ, 
отлучати подобаетъ отъ общенія церковнаго. Ду
маете ли, что это строго? Въ такомъ случаѣ осу
дите Самого Милосердаго Господа, Который из
гналъ изъ церки торговцевъ, безчиніе творящихъ? 
Развѣ не извѣстно вамъ, какая участь ожидаетъ 
производящихъ соблазнъ? Лучше бы имъ не ро
диться! Лучше бы имъ жерновъ осѳльный повѣ
сить на шеѣ и потонуть въ пучинѣ морской! Въ 
самомъ дѣлѣ подумайте, человѣкъ пришелъ въ 
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церковь помолиться Богу: когда-то пришло къ 
нему это святое расположеніе... А вы помѣшали 
ему вознести умъ свой и сердце горѣ: когда-то 
придетъ теперь къ нему это расположеніе? Да и 
придетъ ли? Можетъ быть это былъ послѣдній 
призывъ благодати Божіей ко спасенію! И вы по
мѣшали благодати Божіей подѣйствовать на него 
и, такимъ образомъ, погубили его навѣки. Чело
вѣку захотѣлось послушать Слово Божіе: онъ не 
грамотный; онъ сотни верстъ прошелъ пѣшкомъ, 
чтобы здѣсь, у раки Св. Митрофана, или у иконы 
Чудотворной Знаменія Матери Божіей излить гне
тущую ѳ»о скорбь; здѣсь, съ этого святаго мѣста, 
услышать слово Спасителя, слово назиданія... и 
вы мѣшаете ему, вы разсѣѳваетѳ его, вы не допу
скаете его... Подумайте, что вы дѣлаете? Вы дѣ
лаете дѣло діавола, вы, христіане. Скажите по 
совѣсти, какой геенны мы достойны за это?

Многіе и благочестивые люди, побывавъ въ 
воскресные и праздничные дни въ Литургіи, счи
таютъ обязанности свои по отношенію къ Богу и 
спасенію души своей исполненными и спокойно 
идутъ каждый на свое дѣло, кто на поле свое, 
кто на куплю свою. Но заповѣдь Божія говоритъ: 
день же сѳдьмый, весь день, а не часть его Гос
поду Богу твоему. А вотъ правило церковное: 
аще кто дѣлаетъ въ недѣлю и въ праздники, да 
отлучится (Пр. 162, Номок.). Въ воскресные и 
праздничные дни священники должны слово Бо
жіе проповѣдывати и люди о вѣрѣ и житіи учити. 
Такъ говоритъ Апостольское правило (58) и ше
стаго Вселенскаго Собора 9-е. А христіане должны 
въ эти дни не молиться только, но и слово Божіе 
слушать. Уклоняяй ухо свое не послушати за
кона, и самъ молитву свою омѳрзилъ (Притч. 2,8, 9), 
говоритъ Премудрый, Вотъ теперь учреждаются 
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внѣбогослужѳбныя религіозныя чтенія служатся 
торжественныя вечерни, на которыхъ читаются 
акаѳисты, говорятся поученія. Христіанинъ обя
занъ присутствовать на нихъ, слушать объясненіе 
Закона Божія, иначе онъ свою молитву омѳрзилъ. 
Отсюда понятно, что посѣщеніе театровъ, зрѣ
лищъ, конскихъ ристалищъ въ воскресные и празд
ничные дни правилами церковными запрещаются, 
особенно во дни Пасхи. Въ эти дни вѣрные дол
жны во святыхъ церквахъ непрестанно упраж
няться во псалмѣхъ и пѣніяхъ и пѣснѣхъ духов
ныхъ, радуясь и торжествуя во Христѣ, и чтенію 
Божественныхъ писаній внимая и святыми тай
нами неслаждаяся. Ибо такимъ образомъ со Хри
стомъ купно воскреснемъ и вознесемся (6, 66). А 
многіе ли такъ поступаютъ?

Многіе ходятъ въ церковь слушать пѣвчихъ 
и умиляются не словами священныхъ пѣсней, а 
восхищаются голосами поющихъ, удивляются, ка
кія они трудныя ноты исполняютъ, какъ искусно 
переходятъ отъ тихаго къ громкому пѣнію. Свя
тая Церковь не одобряетъ сего: желаемъ, гово
ритъ 75-е правило Трульскаго Собора, чтобы пѣвцы 
не употребляли бѳзчинныхь воплей, не вынуж
дали изъ себя неестественнаго крика..., но съ ве
ликимъ вниманіемъ и умиленіемъ приносили исал- 
мопѣнія Богу, навирающему сокровенная. Да слы
шатъ это юноши, говоритъ блаженный Іеронимъ, 
да слышатъ тѣ, которыхъ обязанность пѣть въ 
церкви. Богу должно пѣть не голосомъ, а серд
цемъ, и не умащать гортань и челюсти сладостями 
въ родѣ трагиковъ, такъ чтобы въ Церкви Хри
стовой слышались напѣвы и пѣсни театральныя. 
Рабъ Христовъ долженъ пѣть такъ, чтобы нра
вился не голосъ поющаго, а слова произносимыя, 
чтобы злой духъ, бывшій въ Саулѣ, изгонялся отъ 
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тѣхъ, которые подобно ему, одержимы этимъ ду
хомъ, и не входилъ въ тѣхъ, которые обращаютъ 
домъ Божій въ народную сцену. Ыѳдостонтъ пѣти 
велегласно и естество на вопль понуждати, но 
тихо и съ умиленіемъ, говоритъ Номоканонъ (174).

Многіе не считаютъ грѣхомъ зайти иногда въ 
католическую церковь, или лютеранскую кирху и 
тамъ молиться. Но вотъ что говоритъ правило 
церковное: аще мірянинъ въ синагогу іудейскую, 
или еретическую войдетъ помолиться, да будетъ 
отлученъ отъ общенія церковнаго (Ап. 65). Нынѣ, 
братія, все смѣшалось; прежде православнаго хри
стіанина можно было отличить отъ іудея и отъ 
язычника даже и по внѣшнему образу жизни; 
христіане, какъ свѣтильники, сіяли въ темномъ 
мѣстѣ; нынѣ не только католика, лютеранина, но 
іудея и магометанина ясно можно видѣть вездѣ: и 
въ школѣ, и въ судѣ, и въ городахъ, и въ селахъ, 
на фабрикахъ, заводахъ, на войнѣ и въ мирѣ, и 
притомъ не рядовыми людьми, но начальниками, 
надъ православными распорядителями. Нынѣ храмы 
инославныхъ гордо высятся на главныхъ улицахъ 
городовъ. Невольно скажешь съ св. Давидомъ: 
Боже! пріидоша языцы въ достояніе Твое (Не. 78, 1). 
Прежде, говоритъ одинъ учитель церкви, можно 
было сказать: во Христѣ Іисусѣ нѣсть разнствія 
ни іудею, ии еллину (Римл. 10, 12); ибо всѣ нова 
тварь (Гал. 6, 15). Нынѣ, кажется, нѣсть разнствія 
ни христіанину, ни невѣрному; всѣ вѳтха тварь, 
грѣшники. Вездѣ видна холодность въ вѣрѣ, без
вѣріе. Увы! Не стало и ревнителей закона, кото
рые, подобно Ездрѣ и Неѳміи, раздирали ризы 
своя, взирая на такое презрѣніе отеческихъ зако
новъ. Вси уклонишася, вкупѣ неключими быша, 
не стало ни истины, ни милости, ни познанія на 
землѣ (Осіи. 4, 1).
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Многіе легкомысленно смотрятъ на святые 
посты, злоупотребляя словами Писанія: пища не 
поставляетъ насъ предъ Богомъ и: не входящая 
въ уста, но исходящая изъ устъ, сіе оскверняетъ 
человѣка (Матѳ. 15, 11).

Многіе не постятся въ среду и пятокъ. Они 
не понимаютъ, они не разумѣютъ, что въ среду 
предалъ Іуда Господа нашего Іисуса Христа за 
30 срѳбрѳнниковъ. Да при одной мысли о семъ 
все человѣчество должно раздрать одежды свои, 
посыпать голову пепломъ и рыдать, рыдать о томъ, 
что среди его нашелся человѣкъ, который предалъ 
своего Господа и Благодѣтеля!.. Они не знаютъ, 
они не разумѣютъ, что въ пятницу Христосъ былъ 
язвенъ за грѣхи наши, мученъ былъ за беззако
нія наша; въ пятокъ Его оплевали и заушали и 
тростію по головѣ били; въ пятокъ Его пречистыя 
руки и ноги пригвождены были къ кресту. Въ 
пятокъ сердце Его было прободено; въ пятокъ Онъ 
вопіялъ: жажду; въ пятокъ Онъ, преклонивъ главу, 
предалъ духъ Свой Богу-Отцу; въ пятокъ Онъ 
источилъ пречистую Свою кровь до послѣдней 
капли за спасеніе наше. Можно ли пресыщаться 
въ то время, когда Господь истаѳваѳтъ отъ голода 
и жажды? Можетъ ли человѣкъ, разумѣющій, ка
кіе это дни, не поститься? Постъ въ эти дни выше 
даже поста четыредесятницы; въ среду и пятницу 
мы должны поститься такъ, какъ постятся въ 
страстную сѳдьмицу. Да устрашатся не постящіеся 
въ эти дни, какой великій грѣхъ совершаютъ они. 
Да услышатъ таковые приговоръ о себѣ святой 
Церкви: аще кто не постится въ святую четыре
десятницу, или въ среду и пятокъ, да будетъ от
лученъ (Ап. пр. 69-ѳ).

Кому не извѣстно, что многіе въ праздники 
Рождества Христова и Богоявленія наряжаются? 
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А многіе ли знаютъ, что это обычаи языческіе, 
что таковыми пѳрѳряжѳваніями они оскверняютъ 
праздники, что они запрещены церковію; муж
чинѣ, говоритъ 62 правило 6 Вселенскаго Собора, 
не должно одѣваться въ женскую одежду, ни жен
щинѣ въ мужскую. Особенно прискорбно, когда 
наряжаются животными, поистинѣ таковые при
лагаются скотомъ несмысленымъ и уподобляются 
имъ; еще хуже, когда наряжаются языческими 
богами. Боги языческіе—вѣдь это бѣсы, діаволы. 
И вотъ христіанинъ, созданный по образу Божію, 
облекается въ образъ діавола... Отвѳргшійся во 
св. крещеніи сатаны сочетается съ нимъ вновь. 
Облеченный во Христа—елицы во Христа крести- 
стѳся, во Христа облекостѳся, сбрасываетъ съ себя 
одежду Христову и надѣваетъ одежду діавола... 
Поистинѣ бѣсовская прелесть! Но зло и этимъ не 
ограничивается, а идетъ далѣе... не только сами 
наряжаются, но и дѣтей наряжаютъ купидончи
ками съ крылушками... эти невинныя, чистыя 
души, этихъ гіопстинѣ ангеловъ земныхъ, кото
рыхъ такъ любилъ Христосъ, изъ-за которыхъ, 
можетъ быть, и на насъ не изливается гнѣвъ Бо
жій... обращаютъ во что же? Страшно сказать. 
Какое безуміе! Поистинѣ нѳвѣдятъ, что творятъ! 
Носишь имя христіанское, а житіе являешь бѣсов
ское. Пусть же знаютъ, что наряжаясь они дѣ
лаютъ дѣло не хорошее, дѣло бѣсовское, что этимъ 
они оскорбляютъ святую Церковь, возродившую 
ихъ въ таинствѣ св. крещенія, оскорбляютъ Хри
ста, искупившаго ихъ честною Своею кровію. 
Пусть же знаютъ они, что тѣхъ, которые от
нынѣ, зная сіе, дерзнутъ дѣлами что либо подоб
ное, святая Церковь повелѣваетъ отлучати отъ 
общенія перковнаго.
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Отлученіе отъ церкви... что можетъ быть ужа
снѣе сего? Гдѣ получимъ благодать св. Духа, бу
дучи отлучены отъ церкви? Ибо одна церковь есть 
сокровищница благодати. Кто дастъ намъ проще
ніе грѣховъ въ таинствѣ св. покаянія? Кто сое
динитъ насъ со Христомъ въ таинствѣ св, прича
щенія? Всѣ таинства могутъ быть совершены 
только въ церкви и надъ принадлежащими цер
кви, Отлученный отъ церкви отлучается отъ Бога, 
отъ царства небеснаго... Ибо кому Церковь не 
мать, тому Богъ не отецъ.

Многіе и не подозрѣваютъ, что лѳчиться у 
врача еврея запрещено; вотъ правило: аще кто въ 
болѣзни дерзаетъ призвати ѳврѳина врача и отъ 
него врачуется, да будетъ отлученъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, мало ли врачей христіанъ, что ты идешь до 
жидовина? Или нѣтъ ретины въ Галаадѣ? Или 
тебѣ все равно, напишетъ ли лѳкарство рука, 
изображающая крестное знаменіе, или рука, рас
пявшая Христа? Подадутъ ли тебѣ лѳкарство съ 
именемъ Господа нашего Іисуса Христа, исцѣ
ляющаго всякую болѣзнь и всяку язву, или съ 
проклятіемъ этого Сладчайшаго Имени, о Немъ же 
всѣмъ намъ подобаетъ спастися? Не говори: ев
рей-врачъ и искуснѣе врача-христіанина? Не хочу 
пользы отъ враговъ Христа, сказалъ одинъ пра
витель. Такъ и ты скажи: не хочу исцѣленія отъ 
того, кто ненавидитъ Бога моего. Впрочемъ, хри
стіанинъ, или ты не знаешь, что не врачъ исцѣ
ляетъ, а Господь; Господь даетъ разумъ врачу; 
отъ Него исцѣленіе; потому въ болѣзни прежде 
всего призови Господа.

Но довольно. Не ясно ли, что многіе грѣшатъ 
и не знаютъ, что грѣшатъ. Но это не грѣхъ нѳ- 
вѣдѣнія, а грѣхъ нерадѣнія, нерадѣнія о самомъ 
важномъ дѣлѣ, дѣлѣ спасенія вѣчнаго.
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Церковные уставы въ каждой церкви; возьми 
и прочитай, а еще лучше—купи. Покупаешь же 
книги, развращающія твоихъ дѣтей, губящія душу 
твою. Купи спасающія. Принялъ ядъ: прими и 
противоядіе. У каждаго есть духовникъ; спроси 
его, и узнаешь. Какъ наживать богатство тлѣн
ное, знаешь, а какъ пріобрѣтать сокровище на 
небеси, не вѣдаешь? Угождать начальству зна
ешь, а какъ угождать Богу, не умѣешь. Но вотъ 
теперь указаны тѳбѣ обычаи, запрещенные церко
вію; не слѣдуй же этимъ обычаямъ. Обычаи эти — 
обычаи язычества, вредные наросты на живомъ 
тѣлѣ Церкви Христовой. Срѣжь эти наросты, дабы 
они не истощили всего организма твоего, дабы 
совсѣмъ не лишили тебя благодати Божіей, чтобы 
ты весь не обратился въ одну неисцѣльную язву. 
И когда лучше это сдѣлать, какъ не въ нынѣш
ній день? Нынѣ день обрѣзанія Господня. Духов
ное же обрѣзаніе состоитъ въ отсѣченіи дурныхъ 
привычекъ, въ уничтоженіи страстей, или, какъ 
говоритъ св. Аиостолъ, въ совлеченіи тѣла грѣ
ховнаго плоти (Кол. 2, 11), въ распятіи плоти своея 
съ ея страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). Нынѣ но
вый годъ. Начнемъ же новую жизнь. Садовникъ 
ежегодно очищаетъ дерево, срѣзаетъ съ него на
росты, чтобы древо болѣе принесло плода. Всѣ мы 
вѣтви—единой Истинной Лозы—Господа нашего 
Іисуса Христа; очистимъ же себя отъ всего недо
стойнаго сего Сладчайшаго Имени, отъ всего вред
наго, омоемъ себя слезами покаянія и въ обнов
леніи жизни ходити начнемъ не по преданію че
ловѣческому, не по стихіямъ міра, не по князю 
власти воздушныя (Кол. 28; Еф. 2, 2), а по Христу, 
Который намъ, мертвымъ по грѣхамъ, простилъ 
грѣхи (Кол. 2, 8, 13), по Его святымъ заповѣдямъ, 
по заповѣдямъ Его св. Церкви. Не сообразуйтѳся, 
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говоритъ св. Апостолъ, вѣку сему, но преобра
зуйтесь обновленіемъ ума вашего, во еже поку
шати вамъ, что есть воля Божія благая и угодная 
и совершенная (Римл. 12, 2). Аминь.

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

Иннокентій, архіепископъ Херсонскій и Таврическій 
(1800—1857 гг.).

(0 к о н ч а н г е/
II.

„Сочиненія Иннокентія съ услажденіемъ читаются и пе
речитываются всѣми и всюду во всѣхъ концахъ Россіи, равно 
въ хижинахъ, какъ и въ чертогахъ, и ихъ нельзя довольно 
начитаться" *).  „Въ усладительныхъ и живыхъ словахъ Инно
кентія вѣетъ духъ великихъ твореній вселенскихъ святителей 
IV вѣка и особенно Златоуста: и глубина мыслей, и богат
ство содержанія, и изображеніе величественныхъ картинъ при
роды, и вмѣстѣ съ тѣмъ одушевленный языкъ, и увлекатель
ность произвошенія" *).  По словамъ достопамятнаго для рус
ской Церкви, вообще, и для нашей семинаріи, въ частности 
митрополита Московскаго Макарія, Иннокентій отличался не
обыкновеннымъ ораторскимъ талантомъ; его слова умиляли, 
трогали, поражали, восторгали слушателей, Въ нихъ не пере
стаешь удивляться то глубинѣ мыслей и сближенію истинъ 
свящ. Писанія съ событіями міра и жизнію, то изяществу 
изложенія для каждаго вразумительнаго. Онъ былъ надѣленъ 
отъ Бога десятью талантами и преумножилъ ихъ. „Онъ отли
чался свѣтлымъ умомъ, обширною памятью, творческимъ во
ображеніемъ, силою изобрѣтательности, даромъ слова совер
шеннѣйшимъ, вкусомъ самымъ изящнымъ и правильнымъ и 
сердцемъ, способнымъ къ самымъ разнообразнымъ чувствова
ніямъ—глубокимъ и возвышеннымъ, сильнымъ и нѣжнымъ" 3). 

*) Слово надгробное архимандр. Серафима. Воскр. Чт. 3857 г., 134 стр. 
’) Рѣчь Давыдова. „Вѣнокъ на могилу архіеп. Иннокентія", 17 стр,
’) Надгробное слово архим. Серафима. Воскр. Чт. 1857 г., № 14, стр. 134.
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При богатствѣ природныхъ дарованій, Иннокентій обладалъ 
обширнымъ, разностороннимъ образованіемъ и стоялъ на вы
сотѣ современной ему науки. Для него въ области познаній 
не было ничего не знакомаго: „геологія была также близка 
ему, какъ гомилетика; анатомія, военное искусство, политиче
ская экономія извѣстны были наравнѣ съ патристикой" (По
годинъ). Все это дало возможность Иннокентію проявить ора
торскій талантъ во всей его силѣ и во всемъ его блескѣ. Вся 
Россія единогласно признала Иннокентія русскимъ Златоустомъ; 
академія наукъ и разныя ученыя общества избрали его сво
имъ членомъ; греческая, французская и другія литературы 
украсились переводами его словъ.

Чѣмъ же объясняется неотразимое дѣйствіе слова Инно
кентія на читателей и слушателей? Каковы отличительныя 
свойства этого слова?—Трудно охарактеризировать впечатли
тельное слово великаго проповѣдника, не легко опредѣлить, 
въ чемъ заключается сила и увлекательность проповѣди на
шего Златоуста. Несомнѣнно, проповѣдь Иннокентія воздѣй
ствуетъ своимъ внѣшнимъ характеромъ, художественностію 
изложенія. Проповѣди Иннокентія не рѣдко представляютъ 
рядъ художественныхъ картинъ, тѣмъ болѣе увлекательныхъ, 
что онѣ посвящаютъ слушателя, или читателя вь тайны ду
ховной жизни. Иннокентій дѣйствуетъ болѣе па чувство и 
воображеніе, и въ этомъ отношеніи онъ отличается отъ 
другаго великаго современнаго ему проповѣдника Филарета, 
митрополита Московскаго, который въ своихъ проповѣдяхъ 
дѣйствуетъ болѣе на разумъ. Отъ того проповѣди Иннокентія 
общедоступны. Обладая умомъ свѣтлымъ и проницательнымъ, 
онъ отличался способностію схватывать предметъ въ самыхъ 
существенныхъ его чертахъ и освѣщать его сразу съ такихъ 
сторонъ, которыя имѣли ближайшее отношеніе къ жизни слу
шателей. (Напр. въ „словѣ въ день Нерукотвореннаго Образа 
и при началѣ академическаго ученія" проповѣдникъ говоритъ 
о томъ, что цѣль нашего образованія состоитъ въ томъ, чтобы 
мы уподоблялись нашему великому Первообразу, а напомина
ніемъ объ этомъ служатъ знаки отличія для преуспѣвшихъ въ 
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духовныхъ наукахъ, т. е. кресты (магистерскіе) съ изображе
ніемъ Нерукотвореннаго Образа). Какъ великій художникъ, онъ 
убѣждаетъ не силой логики, а живой правдой, непосредственно 
дѣйствующей на душу; онъ самъ проникаетъ въ истины Бого
откровенныя не только умомъ, но и сердцемъ. Читаемъ ли 
„Первую седмицу® Иннокентія, намъ живо представляется 
наша грѣховность и невольно проливаются слезы сокрушенія. 
Читая .Страстную седмицу®, мы какъ бы стоимъ у подножія 
креста, созерцаемъ Распятаго Господа, съ благоговѣніемъ вни
маемъ семи словамъ, сказаннымъ со креста, въ которыхъ вы
разилась вся жизнь нашего Искупителя. Но вотъ предъ нами 
и гробъ Христовъ; здѣсь судъ міру. Пріидите, вѣщаетъ намъ 
Спаситель чрезъ пророка, пріидите и истяжимся. Читаемъ ли 
мы „Свѣтлую седмицу®, мы чувствуемъ сладостное довольство 
тѣми благами, которыя дарованы христіанамъ нашимъ Иску
пителемъ. .Какое виликоѳ счастье быть христіаниномъ", во
склицаетъ нашъ духовный витія. „Гдѣ столько свѣта и жиз
ни, какъ въ евангеліи? Одни мы, христіане, носимъ крестъ; 
одни мы празднуемъ и воскресеніе". Или читаете вы слова 
„о веснѣ", и вамъ наглядно представляются дни творенія все
ленной, но вмѣстѣ съ тѣмъ вы живо вообразите всю чарую
щую прелесть весенняго обновленія природы послѣ суровой 
зимы, вы почувствуете даже нѣкоторыя подъемъ духа, испы
тываемый всякимъ живымъ существомъ при весеннемъ обно
вленіи природы. Читаете ли вы слово Иннокентія о зимѣ, 
или лѣтѣ, вы восторгаетесь искусствомъ проповѣдника нахо
дить проявленія премудрости и благости Творца вселенной не 
только въ величественныхъ явленіяхъ природы (громѣ, сѣвер
номъ сіяніи), но, повидимому и въ самыхъ малыхъ (снѣгѣ, 
инеѣ и др,). Только великіе ораторы и проповѣдники спо
собны возбуждать въ слушателяхъ такое живое чувство и изо
бражать предметы такъ живо и наглядно, какъ бы они были 
эдѣсь предъ нашими глазами.

Но не эта только художественность, наглядность изобра
женія приковывали вниманіе слушателей къ слову геніальнаго 
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проповѣдника. Главная сила его слова зависѣла отъ того духа, 
которымъ проникнутъ былъ самъ великій проповѣдникъ, и эта 
сила сообщала его слову особенную убѣдительность; эта сила 
заключается въ непоколебимой вѣрѣ и глубокомъ убѣжденіи 
въ христіанской истинѣ самого проповѣдующаго святителя. 
Оттого-то, проповѣдуя о высокихъ истинахъ вѣры, онъ кажется 
вдохновеннымъ, возноситъ душу и вмѣстѣ научаетъ съ такою 
ясностію и простотою, съ такимъ умилительнымъ чувствомъ, 
что, сливаясь съ этимъ чувствомъ, не постигаешь, какъ оно 
не развивалось прежде, при собственномъ чтеніи Евангелія. 
Оттого-то его глубокое религіозное чувство, какъ бы не на
ходя достаточнаго простора въ проповѣдяхъ, изливалось въ 
канонахъ, молитвахъ и акаѳистахъ, имъ составленныхъ на 
основаніи Нечаевскаго Акаѳистника (Пресв. Троицѣ, Боже
ственнымъ страстямъ, Живопосному гробу, Воскресенію Хри
стову, Покрову Пресв. Богородицы, архангелу Михаилу). Сила 
слова Иннокентія зависѣла и оттого, что онъ не только изла
гаетъ положительное христ. ученіе, но и предвидитъ всѣ сом
нѣнія и возраженія, какія можетъ представить колеблющійся 
разумъ человѣческій, и рѣшаетъ ихъ такъ, что оставляетъ слу
шателей безъотвѣтпыми. Онъ касается самыхъ завѣтныхъ и 
дорогихъ привязанностей и чувствъ человѣка, проникаетъ въ 
самые сокровенные тайники человѣческаго сердца сквозь обле
гающую ихъ тьму суетныхъ обычаевъ и мудрованій плотскаго 
человѣка, (напр. въ словѣ „объ иконопочитаніик обращеніе къ 
владыкѣ дома). „Читая преосвящ. Иннокентія8, говоритъ из
вѣстный славянофилъ Кирѣевскій, „вы чувствуете, что ему не 
бѳзъизвѣстны ваши мысленныя волненія, что вся гордость ра
зумнаго развитія, всѣ хитросплетенія современной науки не 
могутъ представить ему никакого новаго возраженія, еще не 
знакомаго его многопотрудившейся мысли, еще не побѣжден
наго вѣрою въ глубинѣ внутренняго сознанія. Этимъ, кажется, 
объясняется всеобщее дѣйствіе его проповѣди, равно согрѣ
вающей сердце человѣка безграмотнаго и многоученаго: это 
теплое слово вѣры твердой, испытавшей упорную борьбу съ 
разумомъ, вѣры мыслящей и непобѣдимо прошедшей сквозь 
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всѣ нападенія свѣтской мудрости, сквозь всѣ затрудненія ото
рвавшейся отъ неба науки*.  Возьмемъ напр. чудное слово 
Иннокентія, сказанное въ четвертокъ свѣтлой седмицы и раз
смотримъ, какъ онъ постепенно, шагъ за шагомъ, разбиваетъ 
всѣ возраженія и сомнѣнія колеблющагося ума человѣческаго. 
Слово сказано па тему, какимъ образомъ I. Христосъ попралъ 
смерть, если люди и нынѣ умираютъ также, какъ и до во
скресенія I. Христа. Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смер
тію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.— 
„Но какъ же смерть попрана смертію Христовою, когда она 
доселѣ попираетъ всѣхъ и каждаго изъ сыповъ Адамовыхъ. 
Какой животъ дарованъ сущимъ во гробѣхъ, когда они всѣ 
продолжаютъ оставаться во гробахъ"?... Разъяснивъ далѣе, что 
Христосъ дѣйствительно попралъ смерть, какъ это видно изъ 
того, что Самъ Христосъ воскресъ, что въ часъ смерти Хри
стовой многіе усопшіе святые возстали изъ гробовъ, что и 
послѣ того апостолы и истинные ученики Господа воскрешали 
умершихъ, что и теперь есть нетлѣнныя тѣла святыхъ,—про
повѣдникъ спрашиваетъ: „Но почему же люди продолжаютъ 
умирать и по воскресеніи Христовомъ, какъ умирали и до 
воскресенія Его? — „Потому, что полное торжество надъ смер
тію должно совершиться не въ срединѣ бытія міра, когда 
былъ Спаситель на землѣ, а въ копцѣ міра, по исполненіи 
всѣхъ временъ, по окончаніи брани".— „Но развѣ опа не 
окончена въ лицѣ Сына Божія?® —„Въ лицѣ Сына Божія она 
окончена, но не окончена въ сынахъ человѣческихъ, ибо и 
нынѣ есть невѣрующіе во Христа. Въ чье же имя даровать 
безсмертіе невѣрующимъ? Если же оставить смертными невѣ
рующихъ и даровать безсмертіе однимъ вѣрующимъ, то яви
лась бы странная двойственность и въ существѣ дѣла невоз
можная. И между христіанами есть христіане только по имени; 
какъ же имъ даровать безсмертіе? Но пойдемъ далѣе. Мы 
желали бы уничтоженія смерти. Но возможно ли это по со
ставу нашего тѣла, которое подвержено тлѣнію? Тѣло и те
перь во многихъ отношеніяхъ составляетъ тяжесть для духа, 
такъ что это безсмертіе было бы наказаніемъ, а не наградою.
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Посему, чтобы содѣлать тѣло наше безсмертнымъ и славнымъ, 
нужно перетворить его вновь. - „Тѣмъ“, скажешь, „лучше — 
перетворить*. — „Но возможно ли это безъ существеннаго из
мѣненія всей природы, пасъ окружающей и подверженной раз
рушенію? И что за безсмертіе среди смертей и тлѣнія всего 
живущаго?—„Тѣмъ лучше*,  скажешь опять“, тогда нужно 
изгнать смерть изъ всего міра14.—„Потому что настоящій міръ 
имѣетъ опредѣленное время бытія для раскрытія всѣхъ силъ, 
въ немъ заключающихся, для приготовленія его чрезъ посто
янную внутреннюю перемѣну къ новому лучшему образу бы
тія, чрезъ усвоеніе людьми искупительныхъ заслугъ I. Христа. 
А это необходимо требуетъ времени*. —Но ты все жалѣешь 
о томъ, почему давно не настало то блаженное время, когда 
не будетъ смерти?*  — „Что, если я скажу тебѣ, что когда бы 
оно настало для тебя, то тебя потому самому не было бы н а 
свѣтѣ, потому что тогда прекратилось бы плотское рожденіе.. 
Итакъ видишь. желаніе не умирать равносильно желанію вос
препятствовать бытію милліоновъ подобныхъ тебѣ человѣковъ, 
желанію лишить бытія самого собя... Смерть есть дань, кото
рую приносятъ люди настоящему продолженію рода своего на 
землѣ’1.— „Чувствую", скажешь, „необходимость сей дани, но 
не хотѣлось бы платить такую дорогую дань,—платить за 
жизнь смертію14.—„За то не вознаграждается ли сія дань 
чѣмъ-либо другимъ? Смерть служитъ наградою злу, гнѣздяще
муся въ нашей душѣ. Если бы люди не умирали, то какъ 
разгорѣлись бы страсти? Самолюбію не будетъ конца, притѣ
сненіямъ и гордости не будетъ конца, сладострастію и рос
коши не будетъ конца. Все злое сдѣлается безсмертнымъ; 
одна добродѣтель явится кратковременною и ляжетъ во гробъ... 
„Но въ чемъ же сила смерти Христовой, если мы всѣ про
должаемъ умирать по прежнему?*  — „Въ томъ, что мы нѣкогда 
воскреснемъ. Безъ принятія Спасителемъ плоти нашей, безъ 
смерти его на крестѣ, мы, нисходя въ землю, сходили вэ адъ, 
а теперь мы чрезъ смерть и тлѣніе восходимъ на небо. Смерть 
разрушена смертію Христовою, потому что мы умираемъ для 
воскресенія14... Мы долѣе остановились на этомъ словѣ, и все



1182
таки не передали всего богатства его содержанія; но и изъ 
приведенныхъ мѣстъ видно жизненное пониманіе великимъ 
проповѣдникомъ христіанства, а не отвлеченное изложеніе хри
стіанскаго ученія! Въ такомъ же родѣ написано слово Инно
кентія, сказанное на Щекавицкомъ кладбищѣ, въ Кіевѣ, „о 
томъ, почему умершіе не являются намъ*  тамъ разъясняется, что 
эти явленія, если бы и были, то только смущали бы насъ и 
вмѣсто пользы приносили бы вредъ: 1-хъ) чрезъ сообщеніе 
наше съ міромъ духовъ отворилась бы дверь гадэвіямъ, суе
вѣрію, волшебствамъ и самымъ ужаснымъ порокамъ; 2-хъ) это 
сообщеніе обращалось бы около предметовъ не душеполезныхъ: 
у однихъ оно истощилось бы въ суетномъ любопытствѣ о тай 
нахъ міра духовнаго, знаніе коихъ нисколько не назидаетъ 
душу; у другихъ излилось бы въ жалобахъ на свои бѣдствія, 
иные потребовали бы отъ умершихъ совѣта относительно своихъ 
дѣлъ. А умершіе не всевѣдущи, могутъ ошибиться, отсюда, 
по ихъ випѣ, могло произойти разстройство въ дѣлахъ... А 
какъ исправить сердце, какъ приготовиться къ вѣчности - объ 
этомъ спросили бы не многіе, и то больше изъ любопытства, 
что бы скоро забыть... И разлука съ умершими кратковре
менна... Мы живые похожи на людей, стоящихъ у великой и 
широкой рѣки въ ожиданіи переправы... Умершіе же перепра
вились чрезъ рѣку, и на другомъ берегу ожидаютъ насъ жи
выхъ и молятся, чтобы плаваніе наше было благоотиіпно и 
безбѣдно*...

Жизненность и увлекательная сила проповѣдей Иннокентія 
выражается въ выборѣ предмета проповѣди и въ способѣ 
раскрытія избраннаго предмета. Иннокентій выбиралъ для про
повѣди такіе тексты, или мѣста изъ богослужебныхъ книгъ, 
въ которыхъ ясно и наглядно указывается содержаніе пропо
вѣди. Напр. слово въ день свящ. вѣнчанія на царство Импе
ратора Николая Павловича сказано на текстъ: „Видѣна быша 
шествія Твоя, Боже, шествія Бога моего, Царя, иже во свя- 
тѣхъ“ (Пс. 67, 25). Темой этого слова служитъ раскрытіе 
путей Промысла Божія въ нашей отечественной исторіи и въ 
частности — въ исторіи царствующаго Дома Романовыхъ... 
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Для Иннокентія важно было найти какое либо опредѣленное 
положеніе въ жизни, какой-либо случай дѣйствительный, или 
возможный, или какое-либо состояніе духовно-нравственной 
жизни христіанина, которые бы онъ могъ раскрыть въ пропо
вѣди и рѣшить важные, любопытные и жизненные вопросы. 
Напр. слово въ день усѣкновенія главы Іоанна Предтечи 
Иннокентій начинаетъ такъ: „На самой срединѣ жизни, про
водимой въ строжайшемъ исполненіи закона Божія, предъ 
самымъ пришествіемъ царствія Божія въ силѣ, для коего всѣ 
ветхозавѣтные праведники готовы были возстать изъ гробовъ, 
вдругъ лишиться жизни“... Такое положеніе возбуждаетъ рядъ 
весьма важныхъ вопросовъ, которые рѣшаются въ проповѣди 
указаніемъ на то, что св. Іоаннъ скончалъ теченіе свое, т. е. 
выполнилъ свое посольство Предтечи Христова. Естественность 
темы и вмѣстѣ жизненное пониманіе истинъ христіанскихъ 
открывается изъ начала слова въ день Рождества Христова: 
„Когда на землѣ происходитъ что-либо новое и чрезвычайное, 
то обыкновенно всѣ спрашиваютъ, что оно значитъ, что надобно 
при семъ дѣлать и чего ожидать? Сошествіе на землю Сына 
Божія, явленіе Бога во плоти есть, братіе, такое чрезвычайное 
событіе, болѣе коего ни прежде не было, ни послѣ не будетъ, 
въ сравненіи съ йоимъ всѣ прочія событія почти ничего не 
значатъ.—Что же оно само значитъ? Для чего Сынъ Божій 
низшелъ на землю? Что принесъ съ Собоой? Какъ намъ Его 
срѣтить и что должно при семъ дѣлать?" Какъ видно изъ 
проповѣдей Иннокентія, онъ „любилъ все остроумное, блестя
щее, открывающееся съ перваго взгляда, выразительное". Онъ 
схватывалъ самыя жизненныя стороны предмета, обыкновенно 
ускользующія отъ взора другихъ, но имѣющія ближайшее отно
шеніе къ современнымъ обстоятельствамъ, или къ состоянію 
слушателей. Остроумное, удачное сопоставленіе, или противу- 
положеніе предметовъ, фактовъ и понятій, подобно молніи, часто 
однимъ словомъ освѣщаетъ предметъ рѣчи и сообщаетъ мысли 
особую силу и выразительность. Оно встрѣчается почти во 
всѣхъ проповѣдяхъ Иннокентія, и часто одинъ блестящій обо
ротъ, одно мѣткое выраженіе въ началѣ или въ концѣ пропо
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вѣди составляетъ лучшее украшеніе ея, какъ драгоцѣнный 
перлъ ея. Вотъ напр. начало нѣкоторыхъ проповѣдей: „Нако
нецъ, братіе мои, нась учитъ само небо! И какъ учитъ? какъ 
учило нѣкогда древнихъ египтянъ огнемъ и мракомъ! Странное 
и страшное зрѣлище! Мы со всѣхъ сторонъ окружены огнемъ 
и въ то же время покрыты тьмою! страдаемъ отъ засухи и 
не видимъ солнца! Таковъ гнѣвъ небесный! Таковъ и здѣсь во 
времени, на землѣ милосердія: что же будетъ тамь—въ странѣ 
воздаянія, гдѣ во всей силѣ воздѣйствуетъ законъ суда и 
правды?'4 Таково начало слова Иннокентія предъ молебствіемъ 
въ Вологдѣ „по случаю чрезвычайной засухи и пожаровъ 
земныхъ, мрака и дыма въ воздухѣ". Сказано не много, но 
какъ сильно варажена мысль чрезъ сближеніе современныхъ 
проповѣднику бѣдствій съ казнями египетскими и чрезъ со
постановленіе гнѣва Божія на землѣ съ гнѣвомъ, ожидающимъ 
грѣшниковъ ,.въ странѣ воздаяній.“ Иаи напр. въ словѣ на 
Новый годъ, сказанномъ па текстъ; преходитъ бо образъ міра 
сего... Иннокентій весьма остроумно сравниваетъ весь оболь
щающій насъ міръ съ храминою Сарданапаловою, въ которой 
внезапно явившаяся рука написала на стѣнѣ страшныя слова: 
мани, ѳекѳлъ, фаресъ (т. е. исчислилъ, взвѣсилъ, измѣрилъ). 
„Въ самомъ дѣлѣ'4, говоритъ Иннокентій, „какъ неизмѣряйте 
величіе и блага міра, всегда найдете, что они кратки и скоро
преходящи: мани'. Какъ ни взвѣшивайте ихъ, они всегда ока
жутся легки и пусты: ѳекелъ! И какъ не помножайте ихъ, 
всегда выйдетъ въ копцѣ, что они должны разсѣяться и прейти 
изъ рукъ вашихъ къ другимъ: фаресъ! Другими словами: все, 
что въ мірѣ—есть суета суетъ и всяческая суета®. Или напр. 
начало слова въ недѣлю 1 3-ю по Пятидесятницѣ; „Слышали ль 
вы громъ? видѣли ль молнію? Эта молнія сверкнула здѣсь, этотъ 
громъ прогремѣлъ въ семъ храмѣ. Здѣсь разумѣется слово 
апостола, (читанное въ ту недѣлю на литургіи): аще кто не 
любитъ Господа Іисуса Христа, да будетъ проклятъ! (Кор. 
16, 22)“. Или напр. слово на утрени въ пяюкъ 1-й недѣли 
великаго поста начинается такъ: „Въ суды мірскіе являются, 
чтобы оправдывать себя; въ судилище духовное приходятъ съ 
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тѣмъ, чтобы обвинить себя. Тамъ наибольшею свободою поль
зуется тотъ, кто наиболѣе успѣлъ доказать свою невинность; 
здѣсь -наибольшее помилованіе тому, тому кто наиболѣе приз
наетъ свою грѣховность. Что значитъ сіе? Или на небѣ любятъ 
мѳпѣе правду, нежели на землѣ?" Далѣе въ словѣ изъясняется, 
что съ нами Богъ поступаетъ теперь по милосердію, а по всей 
правдѣ Онъ поступилъ съ нашимъ Искупителемъ. Еще пора
зительнѣе начало слова въ великую субботу: .Есть на нынѣш
ній день проповѣдь, которую никто на землѣ не слышалъ и 
слышать не будетъ, никто на землѣ не читалъ и читать не 
будетъ, которая, однако же, достойна того, чтобы предъ нею 
возблагоговѣли и земля и самое небо". А дальше изъясняетъ, 
какая это проповѣдь, — та проповѣдь, которую возвѣстилъ 
Господь, возвѣстилъ душамъ, находившимся во адѣ и съ вѣрою 
ожидавшимъ Его пришествія". Или въ проповѣди на Рождество 
Христово говоритъ: .Развращенное, нераскаянное сердце чело
вѣческое есть такая тяжесть, которой и всемогущество Божіе 
не можетъ поднять на высоту“. Свою рѣчь при встрѣчѣ иконы 
Успенія Божіей Матери, присланной Кіево-ІІечерскою Лаврою 
новооткрытой Святогорской пустыни знаменитый витія началъ 
такъ: „Откуду намъ сіе, да пріиди Мати Господа къ намъ? 
Владычице неба и земли, кто подвигъ Тебя пріити въ сей 
день и част> на мѣсто сіе?... Святыя горы, зрите кто пришелъ 
къ вамъ, и преклоните верхи ваши предъ Царицею неба и 
земли!—Братія, здѣ нѣкогда подвизавшіеся и теперь почи
вающіе во утробѣ земной, востаньте и возблагодарите вмѣстѣ 
съ нами Честнѣйшую Херувимъ и Славнѣйшую безъ сравненія 
Серафимъ! Братіе, здѣ теперь вселяющіеся, падите предъ 
Матерію всѣхъ скорбящихъ и предайте Ей навсегда души и 
сердца ваши!“ При этомъ Иннокентій самъ палъ ницъ и обла- 
бызалъ св. икону. Такія и подобныя неожиданныя мысли и 
выраженія глубоко поражали слушателей и неизгладимо запе
чатлѣвались въ ихъ сердцахъ.

Какъ въ выборѣ темы, такъ и въ способѣ изложенія 
Иннокентій является такимъ же блястящимъ, жизненнымъ и 
неподражаемымъ. Почва, на которой движется его мысль -это 
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сама жизнь съ ея неизбѣжными требованіями. То что, про
повѣдникъ говоритъ о христіанскихъ обязанностяхъ и самыхъ 
догматахъ, является на этой почвѣ необходимымъ дѣломъ чело
вѣческой жизни. Въ словахъ Иннокентія встрѣчаются пре
восходныя наставленія касательно внутренней христіанской 
жизни, ея начала и преспѣянія; его нравоученіе постоянно 
оживленно психологическимъ анализомъ, отсюда проповѣди его 
отличаются характеромъ и тономъ живой бесѣды. Напр. въ 
знакомой намъ проповѣди на Рождество Христово Иннокентій 
говоритъ, что для достиженія спасенія необходимо намъ еще 
здѣсь, на землѣ, устраняться, какъ можно болѣе, міра и всѣхъ 
суетъ его, заботиться объ очищеніи себя отъ всякой скверны 
плоти и духа. Далѣе онъ выясняетъ, что это требуется по са
мому существу дѣла, по психологической необходимости и есть 
необходимое условіе спасенія. „Будемъ ли сѣтовать о томъ, что 
намъ невозможно взять съ собою на небо земли, внести въ рай 
нашихъ плодовъ? Но это было бы сѣтованіе о невозможномъ. 
Такимъ образотъ изъ самаго неба сдѣлался бы адъ. Если бы 
чудомъ милосердія грѣшникъ неочищенный и прѳставленъ былъ 
въ рай, то не нашелъ бы тамъ ничего райскаго. Новость 
предметовъ и мѣста изумила бы его на время; но сердце и 
чувственность вскорѣ потребовали бы сродной себѣ пищи; а ее 
тамъ пѣтъ и быть не можетъ. Гладъ и жажда, отсюда проис
шедшіе, составили бы адское мученіе среди самаго рая.“ Или 
далѣе въ той же проповѣди встрѣчается такой психологическій 
анализъ: „Съ чего начинается обыкновенно наше развращеніе? 
Съ худыхъ мыслей. Съ мыслей должно начаться и наше 
исправленіе... Начни чаще мыслить о Богѣ и Его совершен
ствахъ, о душѣ и ея предназначеніи, о вѣчности, о безобразіи 
грѣха и красотахъ добродѣтели: изъ благихъ мыслей скоро 
появятся благія желанія; эти желанія, по крайней мѣрѣ, нѣ
которыя перейдутъ въ дѣйствія; изъ повторяемыхъ дѣйствій 
образуется навыкъ къ добру; а тамъ,— отъ дѣйствія благодати 
Божіей явится и сердце новое, и новая жизнь“.

Изъ лучшихъ проповѣдей нашего знаменитаго проповѣд
ника видно, что каждую христіанскую истину, каждое собы
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тіе свящ. исторіи онъ старается примѣнить къ положенію 
христіанина, подвизающагося въ дѣлѣ спасенія. Даже планы 
проповѣдей Иннокентія не рѣдко заимствуются изъ жизни. 
Напр. планъ для знаменитаго слова въ недѣлю православія 
объ иконопочитаніи взятъ изъ судебной практики: иконы при
носятъ жалобу на моду, которая изгоняетъ ихъ изъ домовъ и 
ставитъ иконы такихъ малыхъ размѣровъ и въ такихъ мѣстахъ, 
чтобы онѣ не были замѣтны; для рѣшенія дѣла собираются 
справки, выслушиваются показанія сторонъ и наконецъ состав
ляется опредѣленіе. Въ этомъ словѣ Иннокентій, обращаясь 
къ „владыкѣ дома*,  говоритъ: „Итакъ, ты возлюбленный, 
стыдишься показать въ твоемъ домѣ св. икону: а матерь твоя 
не стыдилась, когда, рождая тебя, для облегченія мукъ смерт
ныхъ, взирала на св. икону и поручала тебя ей въ охраненіе 
па всю жизнь. Ты стыдишься теперь показать въ своемъ домѣ 
св. икону; а въ ту самую минуту, когда все оставляло тебя, 
и ты казался погибающимъ, не ты ли становился предъ нею 
на колѣна, со слезами просилъ Бога о помощи, и давалъ 
обѣты вести себя по христіански? Стыдишься показать въ своемъ 
домѣ св. икону: а не она ли, эта икона, теперь заброшенная 
во мракъ, станетъ у главы твоей на стражѣ, когда ты будешь 
лежать во гробѣ мертвъ и бездыханенъ?"... Такой же практи
ческій характеръ имѣютъ планы и другихъ словъ, напр. обще
извѣстное слово въ великій пятокъ о судѣ надъ міромъ, или 
о старцѣ наставникѣ, который вмѣсто назиданія предложилъ 
молитву и плачь о грѣхахъ, или слово противъ зрѣлищъ и др.

Въ заключеніе нашего обозрѣнія проповѣдей Иннокентія 
скажемъ нѣсколько словъ о произношеніи имъ проповѣдей и 
объ особыхъ внѣшнихъ пріемахъ знаменитаго аратора, пріемахъ, 
которые служили отличнымъ средствомъ для усиленія вни
манія слушателей. Напр,, если проповѣдь начиналась еван
гельскимъ текстомъ, то въ это время одинъ или два изъ 
служащихъ діаконовъ выносили изъ алтаря евангеліе и 
архипастырь, раскрывъ его, читалъ соотвѣтствующее мѣсто. 
Произнесши начало проповѣди, окинувъ затѣмъ быстрымъ 
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«орлинымъ» взоромъ всѣхъ предстоящихъ, Иннокентій на пол
шага приближался къ своимъ слушателямъ, какъ бы въ знакъ 
того, что онъ желалъ бесѣдовать съ пасомыми лицемъ къ лицу,— 
и проповѣдь принимала свое обычное теченіе, сначала тихое, 
а на срединѣ и въ концѣ быстрое и стремительное. Случалось 
нерѣдко видѣть, что проповѣдникъ на минуту останавливается. 
И какъ это было величественно! Видишь, что здѣсь нѣтъ ничего 
заготовленнаго прежде, и удивляешься воодушевленію витіи. 
Послѣ остановки онъ всегда принималъ болѣе важный видъ, 
рѣшительный тонъ, и какъ будто съ неба влагалъ кто въ уста 
витіи слова и всегда почти за такими остановками слѣдовали 
самые интересные вопросы. И какъ бывало непріятно, когда 
предъ аминь владыка останавливался. Кажется, каждый произ
носитъ: «ахъ жаль, ахъ досадно!..» Такой отзывъ о произно
шеніи проповѣдей Иннокентіемъ даютъ современники и слу
шатели его. Но иногда Иннокентій употреблялъ при произно
шеніи проповѣдей такую свободу дѣйствій, какой не встрѣ
чаемъ ни у кого. Напр. въ Вологдѣ при служеніи въ кладби
щенской церкви онъ начала, проповѣдь во храмѣ, а окончилъ 
ее на кладбищѣ. Сказавъ, что мы, здѣсь стоящіе, пришли не 
столько учить, сколько учиться, проповѣдникъ пригласилъ всѣхъ 
идти на могилы и тамъ узнать суету міра сего. Послѣ сего 
самъ вышелъ изъ храма и молящіеся съ нимъ, и на могилахъ 
окончилъ поученіе. Подобную свободу дѣйствій допустилъ 
Иннокентій и при произнесеніи своего извѣстнаго слова въ 
великій пятокъ: «Когда дѣти соберутся ко гробу отца, или 
подданные ко гробу владыки, то послѣ слезъ и сѣтованія пер
вымъ дѣломъ ихъ бываетъ узнать послѣднюю волю умершаго... 
Быть не можетъ, чтобы Онъ (Спаситель) отошелъ отъ насъ къ 
Отцу, не оставилъ намъ никакого завѣщанія. Но се и книга 
завѣта на персяхъ Его. Дерзнемъ, братіе, дерзнемъ разгнуть 
сію священную книгу, да увидимъ и услышимъ, что речетъ 
о насъ ^Господь». Сказавъ это, владыка подошелъ къ плаща
ницѣ, поклонился почти до земли, взялъ евангеліе, лежавшіе 
на персяхъ Спасителя, прочиталъ пѣкоторые мѣста, какъ за
вѣщаніе Господа, и кратко объяснялъ эти завѣщанія и средства 
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къ достиженію завѣщаннаго царства и заключилъ проповѣдь 
такими словами: «Отъ Тебя (Господа) мы приняли завѣтъ сей, 
Тебѣ же дерзнемъ вручить его подъ сохраненіе. Ты завѣщалъ, 
Ты и исполни. Аминь». Окончивъ проповѣдь, Иннокентій по
дошелъ къ плащаницѣ, преклонился до земли и положилъ 
евангеліе опять на персяхъ Спасителя. Это такъ было трога
тельно, что у слушателей—то струились слезы,—то по вре
менамъ вырывались глубокіе вздохи.

Изъ этого краткаго очерка жизни и дѣятельности присно
памятнаго архіепископа Иннокентія можно, хотя отчасти, ви
дѣть, сколько величія заключалось въ этой свѣтлой личности. 
Самъ великій архипастырь Московскій митрополитъ Филаретъ, 
въ началѣ относившійся къ нему съ недовѣріемъ, все таки 
высказался объ Иннокентіѣ, когда прочиталъ его проповѣди 
на страстную седмицу, что въ немъ «отлично много способно
стей, но желалъ бы, чтобы спокойный разсудокъ прошелъ по 
работѣ живаго и сильнаго воображенія и очистилъ дѣло». 
При этомъ высказалъ нѣкоторыя замѣчанія относительно про
повѣди Иннокентія въ великій пятокъ о старцѣ-подвижникѣ. 
Но впослѣдствіи, какъ видно изъ ихъ взаимныхъ писемъ, и 
Филаретъ цѣнилъ таланты Иннокентія. «Если же составить 
эти два колосса нашей церкви Филарета и Иннокентія,» го
воритъ профессоръ Н. И. Барсовъ, — «то, кажется, справедливо 
будетъ сказать, что если Филарету принадлежитъ въ теченіе 
полувѣка законоопредѣляющее и руководящее значеніе въ сферѣ 
теоретической дѣятельности нашей правящей церкви, въ сферѣ 
дагматическихъ, каноническихъ и іерархическихъ вопросовъ; 
то Иннокентію нужно отдать пальму первенства въ сферѣ 
практическаго воздѣйствія той же церкви на религіозно-нрав
ственную жизнь православнаго русскаго общества и народа... 
Однимъ словомъ Филаретъ и Иннокентій это—Моѵсей и Ааронъ 
нашей церкви въ прошлое пятидесятилѣтіе ея жизни». *)  По 
отзыву ученаго академика Давыдова «Иннокентій былъ какъ 
бы нѣкій зиждительный духъ, оживлявшій собою всѣхъ, обод
рявшій унылое, возвышавшій низменное, наполнявшій собою

Христ. Чтеніе 1883 г. №№ 11—11; 1884 г. №№ 3—4.
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весьма многое и удаленіемъ своимъ всегда и вездѣ произво
дившій ощущеніе пустоты>. Покойный и незабвенный для на
шей семинаріи митрополитъ Московскій Макарій, членъ ака
деміи наукъ, въ торжественномъ собраніи членовъ ея сказалъ, 
что ,Иннокентій, какъ писатель русскій долженъ занять одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи русской литературы, а какъ 
проповѣдникъ долженъ занять одно изъ первыхъ мѣстъ не только 
нашего времени, но и всѣхъ мѣстъ и народовъ: имя Инно
кентія останется безсмертнымъ". Вѣчная слава безсмертному 
Иннокентію 1). Преподаватель семинаріи Е Нестеровскій.

г) Примѣч. редакціи. Въ статьѣ объ Иннокентій, Арх. Херсонскомъ, 
напечатанной въ предыдущемъ 51 № Вѣдомостей, встрѣчается выраженіе 
могущее подать поводъ къ недоразумѣнію; на страницѣ 1148-й, въ третьей 
строкѣ сверху сказано, что есть печатный трудъ Иннокентія по Обличитель
ному Богословію... Дѣйствительно, часть труда его „записки по полемическому 
Богословію11 (противъ неологизма, или раціонализма) была въ свое время на
печатана въ исторіи философіи Гавріила (см. Обз. русск. духовной литературы 
Архіепископа Филарета); но полный печатный курсъ извѣстнаго Обличитель
наго Богословія принадлежитъ другому Архимандриту Иннокентію (Новгоро- 
дову), бывшему Ректору Казанской духовной семинаріи, а потомъ Ректору 
Казанской же Академіи (1859--1864 г.).

---

Содержаніе: 1) Привѣтствіе на Новый годъ. -2) Поученіе на Новый 
годъ.—3) Иннокентій, архіепископъ Херсонскій и Таврическій (1800—1857 гг.) 
(Окончаніе). При семъ № прилагаются: 1) Отчетъ Курскаго Епархіальнаго 
Наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и грамоты Курской епархіи въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1899—1900 учебный годъ (Продолженіе). 
2) Объявленія о подпискѣ.—3) Оглавленіе неоффиціальной части „Кур. Епарх. 
Вѣдом.“ за 1900 годъ.

- —..

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Пѳч. дозв. 1 янв. 1901 г. Цѳнз., Закон. класс. гимн., свящ. Петръ Карповъ.

Курскъ Типографія Вр. И. и И. Ваниныхъ
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Висловской—Ольга Попова, Яковлевской—Анна Попова, Че- 
рѳмошанской —Филицата Потапова; Введенской г. Бѣлгорода, О. 
Ѳедоровская, Покровской с. Болховца — діаконъ Поповъ и Ни
колаевской того же села—діаконъ Яхонтовъ и б) школъ гра
моты: Песчанской—Дарья Платонова, Крюковской—Анна Янь- 
шина и Стеценковской—Варвара Шапоренко; II) въ Грайво- 
ронскомъ—а) церковно-приход. школъ: Тихвинскаго женскаго 
монастыря Лидія Воробьева, Глинской—Анна Егорова, Зыбин- 
ской—Викторъ Мануйловъ, Соборной г. Грайворона—Людмила 
Нѳдосѣкова, Нобелевской—Марія Колосовская, Лаптевской— 
Пелагія Постникова, Мощено-Серетенской—Алекс. Бударева, 
Покровской—Марія Соколова и Трирѣченской—Татьяна Ва
сильева и б) школъ грамоты; Бапцуровской—діаконъ Іоаннъ 
Ивановъ, Грайворонской (Новостроевской)— діаконъ Леонидъ 
Воиновъ, Николаевской г. Грайворона—Вѣра Рождественская, 
Знаменской—діаконъ Тихонъ Ивановъ, Иваново-Лисичанской— 
Вячеславъ Петровскій, Покровско-Солдатской—діаконъ Іоаннъ 
Краснопольскій; Святославской —Анна Лашина и Старосель
ской—свящ. Гавріилъ Курдюмовъ; Ш) въ Дмитріевскомъ— 
а) церковно прих. школъ; Рыжковской—діаконъ Алексѣй Ро
діоновъ, Жигаѳвской—діаконъ Ѳирсовъ, Соборной г. Дмитрі
ева псаломщикъ Василій Рождественскій, Снижанской—псалом
щикъ Левъ Калининъ, Михайловской—Яковъ Бакриневъ, Паль
цевской— Василій Шафрановъ, Сковородненской—Никольскій, 
Злобинской — Оболенская Елизавета, Яндовищенской—Марія 
Курдюмова, Романовской—Наталія Карасева, ІІоповкинской— 
Надежда Райцева и Дерюгинской —Марія Карасева и б) школъ 
грамоты: Крупецкой—діаконъ Запольскій, Пересвѣтово-Бѣлиц
кой—Елисавета Андреенкова; Красноклинской—псал. Алексѣй 
Мастренковъ, Арсеньевской — Павелъ Бурлистровъ и Чубаров
ской— Михаилъ Яньшинъ; IV) въ Корочанскомъ—а) церков,- 
прих. школъ: Александровской—Борисъ Мильскій, Казанской — 
Пелагія, Озеровской—Евгенія Климовская, Погорѣловской— 
Марія Наумова, Городищенской—Стефанъ Цапковъ, Сагайда- 
ченской —Никодимъ Колонутовъ, Лихополянской—Мальцева и 
Терезовской—Лидія Мальцева; V) въ Курскомъ—а) церковно-
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прих. школъ: Курскаго женскаго монастыря послушницы— 
Екатерина Лебедева и Агнія Курдюмова, Воскресенской гор. 
Курска—Александра Семенова, Братской—свящ. Виссаріонъ 
Буцинскій, Рышковской на Клюквѣ—діаконъ Недригайловъ, 
Рышковской—діаконъ Каракулинъ, Лозовской—діаконъ Пуза
новъ, Орѣховской — діаконъ Ключаревъ, Плаксинской—Але
ксандра Мѣшковская, Введенской женской слоб. Ямской—Ольга 
Флорова, Николаевской той же слободы —Елена Лучицкая, 
Вышнѳ-Гуторовской—Лидія Ивановна Спѣсивцева, Тазовской — 
Олимпіада Сазонова и Поймѳновской—Софія Сергѣева и б) школъ 
грамоты: Троицкой г. Курска—Антимонова Татіана, Благовѣ
щенской того же города—псал. Димитрій Трухмановъ и Гнѣ- 
здиловской—Варвара Иванова; VI) въ Льговскомъ — а) цер
ковно-приходскихъ школъ: Ивановской—Никифорова, Успен
ской—Нѳнарочкинъ, Дичненской —Павелъ Іонинъ, Сафонов
ской—Ѳеодоръ Пальцевъ, Чаплинской—Иванъ Солодовниковъ, 
Городенской—Гавриловъ и Разорено-Бычковской —Ильюшина, 
Затолокинской—діаковъ Бѣляевъ, Ваблинской—діаконъ Кара
кулинъ, Левшинской—діаконъ Дятловъ и б) школъ грамоты: 
Вышнихъ Деревенекъ—діаконъ Малыгинъ, с. Густомоя—Со
коловъ, с. Банищъ—псал. Бибичъ, Затолокинской—Москалева, 

V Борисовской—Колмаковъ и Озеровской—Абѣляшевъ; VII) въ
Новооскольскомъ а) церковно-прих. школъ: Стрѣличанской— 
діаконъ Апошанскій, Русско-Халанской—діаконъ Ѳедоровскій, 
Успенской слоб. В.-Михайловки—Александра Булгакова. ІІод- 
висленской—Ольга Макухина, Богдановской—Александръ Ѳир- 
совъ, Гниловской — Ольга Подгорная, Ковы.іинской — Вѣра 
Кладницкая Николаевской слоб. В.-Михайловки—Антонина 
Мильская, Куськинской — Клевенскій и Зимовенской — Николай 
МаляревСкій (сващ.) и а) школь грамоты; Слоновской—Сер
гій Андріевскій, Покровской слоб. В.-Михайловки псаломщ. 
Никольскій Николаевской -Стефанъ Топаловъ, Бѣломѣстенской — 
жена священника Олимпіада Дикарѳва, Нѣмцевской Олимпі
ада Ив. Дикарева, Троицкой Елена Ключарева, Александров
ской Елена Гертнеръ; ѴШ) въ Обоянскомъ—а) церковно
приходскихъ школь: Ивненской мужской—Колосовскій и діа
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конъ Рождественскій, Ивненской женской—Вѣра Огнивцева, 
Паяикинской—діаконъ I. Самаринскій, Троицкой—діаконъ 
Даміанъ Ивановъ, Каменской--діаконъ Крутиковъ, Бѣгичев- 
ской—діаконъ Д. Поповъ, Кочетовской—діаконъ Смирновъ, 
Наголенской—діаконъ Палладій Ивановъ, Пѳреверзевской—Га
лактіоновъ, Скотской — Е. Розанова, Гочевской—Ст. Кошлаковъ 
и б) школъ грамоты: Новоильинской—діаконъ Василій Сели
вановъ, Луневской —псал. Дим. Виноградскій, Вышнѳпѣнской— 
псаломщ. Иванъ Поповъ, Вышнерѳутской—діак. Огнивцевъ, 
Песчанской—Екатерина Шабанова и Малокрюковской-Флоръ 
Чаплыгинъ: IX) въ ІІутивльскомъ - а) церк.-приходск. школъ: 
Волынцевской — Иванъ Михохинъ, Благовѣщенской г. Путивля 
Ксенія Ершова, Двухрамской—Анастасія Богословская, Мало- 
Неплюѳвской—Олимпіада Семенова, Бурынской—діаконъ Емель
яновъ и Иванъ Бирюковъ, Бровцынской Андрей Новаченко и 
Вощипинской—Ковалева и б) школъ грамоты: Клепальской— 
діаконъ Григорій Пыхтинъ, Песковской—Семенъ Поповъ, Су- 
ховерховской—Евтихій Рѣзникъ и Соборной гор. Путивля— 
Евпраксія Соловьева; X) въ Рыльскомъ—а) Пушкарской муж
ской—Ѳеофиловъ; Пушкарской женской— Евдокія Куранская, 
Николаевской г. Рыльска— Надежда Якимова, Снагостенской — 
Елена Мухина и Ломакинской—псалолом. Иванъ Романовъ и 
б) школъ грамоты: 1-й Глушковской—Анна Пальцева и Куль- 
бакинской — псал. Александръ Введенскій; XI) въ Староосколь
скомъ—а) церковно-прнх. школъ; Скорнѳнской—діаконъ Але
ксандръ Зеленинъ, Толсто-Дубровской —діаконъ Лащѳнковъ, 
Нижне-Чуфичевской — діаконъ Ѳедоровскій, Успенской — М. 
Смирновъ, Истобнянской - діаконъ Грунскій, Лебедянской — 
псаломщикъ Оболенскій, Ивановской - діаконъ Бѣлиновскій, 
Соборной женской—Н. Куценко, Кирилло-Меѳодіѳвской—А. 
Головина, Кладбищенской г. Стараго-Оскола—діаконъ Правед
никовъ, Ламской—Игнатова и помощникъ ея по школѣ Божи- 
новъ, Игнатовской—Утѣхина, Вынолзовской—С. Мартыновъ, 
Завалищѳнской—Михайлова, Алисовской—Евдокимова, Губи- 
щенской—Коренева и Покровской — Татіана Дагаева и б) школъ 
грамоты: Чуевской—Макарій Алтуховъ, Боровской—Ампи- 



52
ловъ, Ширинской—Васильевъ, Курской—Ал. Иванова, Боча- 
ровской—Павла Иванова, Обуховской Н. Тищенко и 'Ьздоц- 
кой — Клавдія Игнатова; XII) въ Суджанскомъ—а) церковно
приходскихъ школъ: Николаевской г. Мирополья — діаконъ Пят
ницкій, Гоптаровской— діаконъ Сукачевъ, Гоголевскій—псал. 
Д. Мячинъ, Махновской—Анна Мухина, Пушкарской—Марѳа 
Тимонова и Черкасско-Конопѳльской —Юлія Тимонова иб) школъ 
грамоты: Бондаревской—Анна Алексѣева, Бариховской—Мо
скалева, Уланковской —псал. Падалкинъ, Исполнянской —псал. 
Алекс. Аушевъ и Архангельской г. Мирополья П. Синицына; 
ХШ) въ Тимскомъ—а) церков.-приход. школъ: Лещино-Пла- 
тавской — діаконъ Георгій Шеховской, Зуевской—діаконъ Ѳе
доръ Поповъ, Екатериновской — діаконъ Бѣляевъ, ІІогожен- 
ской—псал. Василій Праведниковъ, Максимовской—Владиміръ 
Зиборовскій, Рѣпецкой —Анна Діаконова, Михелыюльской — 
Софія ІІраведникова, Останинской—Елисавета Сапунова, Добро- 
колодѳжской—Раиса Хорошилова, Хахелевской—Евдокія ІИа- 
франева, Соборной г. Тима Александръ Огульковъ и Выгор- 
новской—Пенькова; XIV) въ Фатежскомъ—а) церковно-прих. 
школъ: Горковской—діаконъ Леонидъ Брянцевъ, Покровской 
г. Фатежа—діаконъ Іоаннъ Булгаковъ и помощница его Анна 
Родіонова, Акульшинской— діаконъ Алексѣй Ивановъ, Усть- 
Трясиленской—псаломщикъ Евгеній Милоглазовъ, Соборной 
г. Фатежа женской—Екатерина Гнѣзднилова, Сергіевской— 
Марія Одинцова, Коневской—Іосифовъ Михаилъ и Коронин- 
ской—Елисавета Попова и б) школъ грамоты: Богословской 
г. Фатежа—Ксенія Анощенко, Гниловодской — Параскева Ѳир- 
сова, Жировской — Параскева Ямпольская, Троицкой—Павелъ 
Косминъ, Ширковской—Димитрій Саглаевъ и Кофановской— 
Иванъ Лобзовъ и XV) въ Щигровскомъ—а) церкозно-црих, 
школъ: Вознесенской гор. Щигровъ—діаконъ Каллистратовъ, 
Горяиновской—Глафира Постникова, Мелихово-Колодезской— 
Анна Каллистратова и Мало-Змѣинской —Георгій Степановъ, 
Титовской— Александра Гришаева, Переволоченской—Евдокія 
Савенкова и Толстоколодезской—Юлія Еськова и б) школъ 
грамоты: Новослободской—діаконъ Александръ Троицкій, Старо- 
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Савинской~ Ольга Сангурова и Курско-Ольховатской—Але
ксандръ Платоновъ.

Не хотѣлось бы писать въ годовомъ отчетѣ о нерадивыхъ 
дѣятеляхъ по церковно-школьному дѣлу, но долгъ справедли
вости, съ одной стороны, а съ другой—благо церковной школы— 
вынуждаютъ это сдѣлать. Къ числу законоучителей, учителей 
и учительницъ, небрежно и нерадиво относящихся къ цер
ковно-школьному дѣлу принадлежатъ слѣдующія лица: 1) по 
Бѣлгородскому уѣзду: а) законоучители: свящ. слоб. Красной — 
Іоаннъ Переверзевъ, слоб. Томаровки—свящѳн. о. Александръ 
Лимаровъ (совсѣмъ закрылъ школу) и с. Бѣломѣстнаго—свящ. 
Михаилъ Балычевъ и б) учители: Краснянской—діаконъ Ко- 
смодаміанскій, Мазикинской — Иванъ Архангельскій, Ушаков
ской—Иванъ Каракулинъ, Неплюевской—Адріанъ Сергѣевъ, 
Ровеньской—Петръ Терновскій, Бѣломѣстенской—Ѳедоръ Кош- 
лаковъ, Терновскій—діаконъ Сергій Аѳанасьевъ, Логовской— 
діаконъ Яровицкій и Тѳбекинской—діаконъ Моисеевъ; 2) въ 
Грайворонскомъ: а) законоучители: Сергіевской—діаконъ Ла- 
щевскій Яковъ—небреженъ и неспособенъ къ прохожденію 
законоучительской должности и б) учители: Антоновской— 
діаконъ Дружининъ, Введенско-Готенской—діаконъ Колмаковъ, 
Репяховской—діаконъ Владиміръ Поповъ и Герцовской—псал. 
Андріевскій; 3) въ Дмитріевскомъ школъ грамоты: свящ. села 
Романовки—Михаилъ Николаевскій, с. Городысова—священ. 
Виталій Курдюмовъ, Селинской школы—діаконъ Николай Бу
дановъ и учитель пѣнія Дмитріевской воскресной школы — 
діаконъ Добрынинъ, который ничего не дѣлаетъ два года и 
не желаетъ дѣлать; 4) въ Корочанскомъ—а) церковно-приход. 
школы Терновской учитель, діак. Іоаннъ Красниковъ и б) школъ 
грамоты: Масловской—псал. Василій Смирновъ и Лѣсковской — 
Волобуевъ; 5) въ Курскомъ—Флоровской г. Курска церков,- 
приход.-школы учительница М. Николаенко, неспособна къ 
этой должности и школы грамоты Троицкой на Рати—діак. 
Переверзевъ; 6) въ Льговскомъ—а) церковно-приход. школъ 
законоучители: свящ. с. Дурова Бобрика—Ѳеодоръ Ершовъ и 
Беклѳмышѳвыхъ Быковъ—діаконъ Василій Чефрановъ; первый 
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Закона Божія не преподаетъ и о благѣ школы не эаботится, 
а второй, не смотря на сдѣланныя У. II. замѣчанія, Закона 
Божія не преподаетъ; 7) въ Новооскольскомъ—учитель школъ 
грамоты: Богородской—діаконъ Василій Титовъ и Шарапов- 
ской—діаконъ Петръ Луневъ и учитель Болотовской церков,- 
приход. школы—діаконъ I. Добродицкой; 8) въ Обоянскомъ — 
а) законоучитель Псинской церковно-приходск. школы, свящ. 
Алипій Алексапольскій и б) школъ грамоты: законоучители, 
священники: с. Венгеровки—о. Ѳеодоръ Вишневскій, Котель
никова—о. Василій Чефрановъ, села Шевелева—о. Михаилъ 
Булгаковъ и свящ. Іоаннъ Семейкинъ и учители школъ гра
моты—Шевелевской —Матвѣй Поповъ и Котовской—псал. В. 
Соколовъ; 9) въ Путивльскомъ—учитель Рыжевской церк. пр. 
школы псал. Г. Поповъ и Ковельскій школы грамоты—діа
конъ Л. Ѳеофиловъ; 10) въ Рыльскомъ—учитель Карижской 
церк,—прих. школы грамоты діаконъ Димитрій Спасскій; оба 
перестали ходить въ школы и самовольно прекратили занятія;
11) въ Старооскольскомъ—а) законоучители, священники: села 
Оскольца—о. Іоаннъ Космодаміанскій и с. Долгой Поляны —о. 
Іоаннъ Коробкинъ и б) учители: Кондровской церк.-приход. 
школы діаконъ Илія Новиковъ, часто отлучался и бросалъ 
занятія. Уѣздный Наблюдатель дважды не заставалъ въ школѣ 
занятій въ учебные часы, а Епарх. Наблюдатель—одинъ разъ. 
Діаконъ Новиковъ, взявъ на себя обязанность преподаванія 
Закона Божія, обнаружилъ полную свою несостоятельность, 
такъ какъ дѣти не были ознакомлены съ самыми элементар
ными свѣдѣніями по Закону Божію и по остальнымъ предме
тамъ дѣти обнаружили также очень скудныя занятія. Діаконъ 
с. Салтыкова—П. Недригаловъ—нерадивый учитель; онъ на
долго подорвалъ довѣріе къ церковной школѣ среди населенія;
12) въ Суджанскомъ—а) церк.-приход. школъ: Козыревской— 
свящ. Аполлоній Преображенскій и діаконъ П. Ярыгинъ; Вве- 
денско-Бѣлицкой—свящ. Николай Гевличъ и Архангельской 
г. Мирополья—свящ. Іоаннъ Аполлонскій и б) школъ гра
моты: Свердликовской—діаконъ Дагаѳвъ; 13) въ Тимскомъ — 
священ. с. Выгорной С. Тимоновъ и учительница Роговской 
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церк.-пр. школы Долина; 14) въ Фатежскомъ—а) законоучи
тели, священники: села Коронина—Д. Пятницкій и с. Тих
винской—Н. Праведниковъ и б) учители: ІІоныровской—діа
конъ Д. Псаревъ и Солдатской—діаконъ Владиміръ Ивановъ 
и 15) въ Щигровскомъ: въ с. Рождественскомъ въ церковной 
школѣ по небрежности причта занятій совсѣмъ не было въ 
этомъ учебномъ году; законоучители школъ: Спасской—свящ. 
С. Халанскій и учитель той же школы мѣстный діаконъ, Тол- 
сто-Колодѳзской—свящ. Богословскій, Фентисовской—священ. 
Мих. Солохинъ и учитель, діаконъ Курдюмовъ, Штевецкой — 
учитель, діаконъ Іосифовъ, школъ грамоты: Васютинской—свящ. 
с. Совосѳлидебнаго—Ал. Яструбинскій, Ново-Савинской —учи
тель, Савва Гривцовъ, Седмиховской—Георгій Дерновъ и 
Нижне-Озерѳнской—Георгій Сысовъ.

Многіе учители и учительницы церковно-приходскихъ 
школъ въ общемъ достаточно подготовлены къ учительской 
дѣятельности; только весьма многіе изъ нихъ же, къ сожалѣ
нію, мало подготовлены къ обученію дѣтей церковному пѣнію; 
учители же и учительницы школъ грамоты, наоборотъ, мало 
подготовлены къ своему дѣлу, при чемъ многіе изъ нихъ по
лучивъ вообще недостаточное образованіе, имѣютъ малый за
пасъ знаній по предметамъ курса церковной школы, не говоря 
уже о томъ, что нѣкоторые изъ нихъ не имѣютъ даже до
статочнаго знакомства съ элементарными пріемами обученія, и 
только, по необходимости, за отсутствіемъ болѣе достаточныхъ 
кандидатовъ, приходится опредѣлять ихъ на службу учитель
скую. Въ виду такого положенія дѣла, вообще; необходимо 
учителей и учительницъ церковныхъ школъ знакомить съ пра
вильною постановкою церковно-школьнаго дѣла. Средствомъ 
для этого служили слѣдующія мѣры:

1) Малоопытные учители или кандидаты на учительскія 
должности были посылаемы У. Наблюдателями, или завѣдую
щими школами въ хорошо организованныя школы, преимуще
ственно городскія церковно-приходскія школы, къ опытнымъ 
учителямъ для практическаго ознакомленія какъ съ раціональ
ными пріемами преподаванія, такъ и вообще съ правильною, 
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въ духѣ св. православной церкви, оргинизаціею церк.-школь- 
наго дѣла. Эта мѣра, напр. примѣнялась въ уѣздахъ — Обоян- 
скомъ, Бѣлгородскомъ и Курскомъ, готовившіеся на учитель
скія должности А. Дарошенко, Д. Правдивцѳвъ, Н. Кица были 
посылаемы въ Соборную и Смоленскую церк.-пр. школы гор. 
Обояни, а А. Зенькова и А. Молчанова—въ Введенскую гор. 
Бѣлогорода церк.-пр. школу.

2) Малоопытные учители и учительницы были поручаемы 
постоянному надзору и руководству опытныхъ и усердныхъ 
завѣдующихъ школами. Опытъ показываетъ, что и эта мѣра, 
при усердіи со стороны завѣдующихъ школами, малоопытнымъ 
лицамъ оказывала существенную пользу; эта мѣра примѣня
лась въ Старооскольскомъ, Дмитріевскомъ и пр. уѣздахъ.

3) Еиархіальный и Уѣздный Набаюдатели при посѣще
ніи школъ старались давать учащимъ необходимые совѣты и 
разъясненія, на основаніи обнаруженныхъ случаевъ несовер
шенства. Здѣсь въ бесѣдахъ съ учителями разъясняемы были 
требованія синодальныхъ программъ, указываемы были полез
ныя для учащихъ лицъ пособія и руководства, разъяснялись 
промахи и недочеты данныхъ учащими въ присутствіи Наблю
дателей уроковъ, но весьма часто сами Наблюдатели въ при
сутствіи учащихъ давали для примѣра имъ уроки въ школѣ; 
такъ, Епарх, Н. далъ уроки: а) по церковно-славянскому языку 
въ школахъ: Черницынской: Масловской, Долженковской, Ло
зовской и др. Курскаго уѣзда, Берюховской Путивльскаго у., 
Соборной г. Путивля, Фентисовской и Переволоченской, Щиг- 
ровскаго, Сергіевской, Фатежскаго, Антоновской и Лукашев- 
ской, Грайворонскаго, и др.; б) по русскому чтенію: Флоров
ской и Благовѣщенской г. Курска, Николаевской слоб. Ям
ской, Курскаго уѣзда, Лукашевской и Антоновской, Грайворон
скаго; Фентисовской, Щигровскаго, Сергіевской, Фатежскаго и 
др. и в) по счисленію: Преображенской и Флоровской гор. 
Курска, Панской, Старооскольскаго уѣзда, Черницынской, Мас
ловской и др. Курскаго уѣзда. Правда, чтобы устранить по 
школамъ всѣ недочеты и правильно поставить школьное дѣло— 
недостаточно въ годъ 2 — 3 посѣщеній Наблюдателей, но всетаки



Открыта подписка на 1901 годъ на журналъ

Е“*|ІОВЫЙ  ДОІръ-гН 
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современ
ной жизни, политики, литературы, науки, искусства и 
прикладныхъ знаній, издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ

М. 0. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею И. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ
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 Цпоий Міпъ“ съ »ВсеміРной Лѣт°- ^ПииОІП ІѴІірО лисью8 24 выпуска
въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій.

2) Иллюстрированный жур
налъ прикладныхъ знаній 

„МОЗАИКА
НОВАГО МІРА 

(24 выпуска), 
вмѣщающій въ себѣ 16 

рубрикъ.

3) ЖУРНАЛЪ 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ВЕЧЕРА
НОВАГО М I Р А“

12 ежемѣсячныхъ иллюстриро
ванныхъ книжекъ романовъ и 

повѣстей для семейнаго чтепія.
4) 12 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРПАЛА
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въ составъ котораго войдетъ
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

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

третами писателя.

ІИ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ПРЕОСВ. ИННОКЕНТІЯ 
въ 12 изящно переплетенныхъ 
томахъ, съ біографіею и портре

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 «ІМе 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 наиболѣе точнымъ способомъ воспроизведенія дѣй
ствительности.
Подписная цѣна „НОВОМУ МІРУ" со всѣми премі
ями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ . . . . . 14 р.

Роскошное изданіе—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 1/& ширины 
страницы „Новаго Міра" или въ ’/5 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 выходить 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 Россіи, 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 томь 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 по 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.



(>
===== ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. = 

Подписной годъ начинается 1-го января 1901 года.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи“ на годъ съ 
доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи
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, Гостииный Дворъ, 18 и Москва, 

Кузнецкій Мостъ, 12 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

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

изданія
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ШРШЙІ м. о. вмьфъ 
Извѣстія но литературѣ,

наукамъ и библіографіи41.
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 кимжяый;» магазиновъ Товарищества М. О. Вольфъ 
извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи" 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- 
вина.— Наши молодые поэты. Краткія характеристики. (Съ 7 
портр.) Эно.—Неумѣстное сопоставленіе. По поводу послѣдняго 
присужденія пушкинскихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое из
даніе Реймскаго евангелія. (Съ тремя рис.) П. Арижанина.— 
Нѣчто о литературѣ латышей. П. Р. Бѳргса.—Очерки по исто
ріи русской библіографіи. Е. Воронова.—0 чистотѣ языка. К. 
С-аго.—0 чтеніи. Взгляды и мысли Джона Рескина — Поколѣ-
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ніѳ 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.

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.
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„Душеполезное Чтеніе"
въ 1901 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ВТОРОЙ.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати трехъ томахъ, или, 
что тоже, въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Душеполез
наго Чтенія (достаточныхъ для составленія цѣлой „Библіотеки") 
уже имѣется твердое основаніе для сужденія о журналѣ, и 
только для лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необходимымъ 
присовокупить, что

въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, творе

ній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣ
роучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной 
и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Цер
ковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и 
исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о 
лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду- 
ховно-йравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія 
преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. Амвро
сія Оптинскаго. .Бесѣды" Вселенскаго патріарха Анѳима VII, 
достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго 
первосвятителя православной Церкви; Уроки благодатной жизни 
по руководству о. Іоанна Кронштадтскаго; Слова, поученія 
и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святооте
ческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 
7) Общеионятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ свя
тымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя дан
ныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста 
по расколу Н. И. Субботина. Подъ его же ближайшимъ наб
люденіемъ печатается въ Душеполезномъ Чтеніи Разсмотрѣніе 
изданной поповцами Австрійскаго согласія книги: „Разборъ 
отвѣтовъ на сто пять вопросовъ Е. Е. Антонова", гдѣ, по 
отзыву Богословскаго Библіографическаго Листка „можно ска
зать, собрано все, что выставляется расколомъ-поповщиной 
противъ Православной Церкви, и все, что обличаетъ заблуж
деніе раскола". 10) По возможности документальныя и въ то 
же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ’ рим
ско-католическимъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат- 
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сколъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и 
обрядовъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое 
время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской 
Духовной Академіи и три раза отправлялся за-грапицу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ об
ращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душе
полезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ 
особымъ счетомъ страницъ Полное собраніе резолюцій Фила
рета Митрополита Московскаго, съ примѣчаніями Протопре
свитера Московскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1901 году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о 
журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи 
преосвященный Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, 
на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: 
„Для чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". 
Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душе
полезное Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое 
названіе"... „Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочи
тою цѣлію —давать своимъ читателямъ назидательное чтеніе, 
говоритъ Руководство для Сельскихъ Пастырей, на первомъ 
мѣстѣ мы должны поставить Душеполезное Чтеніе"... „Долго
временный опытъ, конечно, только способствуетъ редакціи 
журнала въ ея стремленіяхъ улучшить дѣло, наилучше удо
влетворить потребностямъ времени и тѣмъ достигать намѣчен
ныхъ цѣлей"... Въ высшей степени сочувственно отзывается 
журналъ о Письмахъ преосвященнаго Ѳеофапа, печатающихся 
въ Душеполезномъ Чтеніи: „Содержаніе ихъ самое разнообраз
ное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ предметахъ и 
явленіяхъ жизни человѣческой, и о предметахъ высшаго хри
стіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи... Строки, пи
санныя рукою великаго подвижника, драгоцѣнны... Находясь 
въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвященный Ѳеофанъ не пе
реставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ руко
водителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А теперь и изъ 
гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смиреннымъ и муд
рымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и 
ревнующихъ о правой жизни"... Подобнымъ же образомъ от
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зывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца іеросхи- 
монаха отца Амвросія, печатающихся въ Душѳполезн. Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе 
богато, какъ и всегда, статьями популярными и нравоучитель
ными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую 
цѣпнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвя
щеннаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго, этихъ 
двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской муд
рости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая 
система христіанской философіи*...  Редакція Троицкихъ Лист
ковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣту
емъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину душепо
лезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму 
и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа*...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Си
нодѣ отъ 16 —19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное 
Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 
2.300 страницъ, 4 руб. съ пересылков. За-границу—5 руб.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: „Душеполезное 
Чтеніе* 1*,  при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Ред.-издатель, заслуж. проф. прот. Димитрій Касицынъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ
„Душеполезнаго Чтенія44 

также въ складѣ Отдѣла распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ (Москва, Петровскій монастырь) и у книгопро
давца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, продаются слѣдующія 
книги Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя 
въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 2) По
ученія, говоренныя въ Костромѣ въ- 1896 году. Ц. 80 к., 
съ пер. 1 р. 3) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 
году. Ц. 80 коп., съ пер. 1 р. 4) Костромскія поученія за 
1898 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 30 к. 5) Толкованіе на па- 
риміи изъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 коп., съ пер. 
50 к. 6) Толкованіе на париміи изъ книгъ пророковъ: Іере
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міи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Заха
ріи м Малахіи, 1892. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 7) Толкова
ніе на париміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., съ 
пер. 1 р. 50 к. 8) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. 9) О раскокѣ и по поводу раскола. Семнадцать 
проповѣдей. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 10) Обозрѣніе употре
бительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе третье, исправ
ленное 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. И) Духовная пища. 
Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. 12) Христіанскіе уроки. Второе издан. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к, 13) Сборникъ для назидательнаго чтенія. 
Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп. 14) Духовный 
свѣтъ. Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) О ве
чернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ 
пер. 35 к. 16) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 коп. 
17) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства, Монтанизмъ, но- 
ваціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія о 
Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 18) Сказаніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха 
отца Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 Ц. 
35 к., съ пер. 50 к. 19) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и 
подвижникъ Вышенской пустыни. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 
65 к. 20) Указатели къ Душеполезному Чтенію: за 1860— 
1869 гг., 1880—1889 гг. по 15 к. за каждое десятилѣтіе. 
Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры 

Епископа ВИССАРІОНА:
1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося

заніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между му
жемъ и женой. Ц. 4 коп. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 коп. 
4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 
6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 
8. О христіанскихъ именахъ. Ц. 3 к. 9. Изреченія слова Бо
жія, располагающія къ покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 коп. 
10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ 
(стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, 
поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье из
даніе. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. 
Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Многочадіе и безчадіе. Четвертое 
изданіе. Ц. 3. к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе вто
рое. Ц. 4 к. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О 
путешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 
16. Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣше
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ніе и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. 
Ц. 2 к. 17. Доброе имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 19. Же
нихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 20. Отчимы и м і- 
чехи, пасынки и падчерицы. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21. Ізъ- 
ясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ богослуженіи. 
Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22. Нѣчто о вечеринкахъ и ба
лахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23. Убогіе. Изданіе 5-е. Ц. 4 коп. 
24. Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд. 5-е. 
Ц. 4 к. 26. Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 
27. Преосвященнаго Іереміи—отшельника. Врачевство духов
ное отъ міра собираемое 52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и 
ихъ паціенты. Второе изданіе исправленное и дополненное. 
Ц. 5 к. 29. Лѣствица добродѣтелей. Уроки христіанскаго усо- 
вершенствованія( по руководству Лѣствицы преподобнаго отца 
нашего Іоанна, игумена Синайской горы. Лѣствичника. (52 стр.). 
Ц. 10 к. 30. Высокое значеніе храма Божія. По руководству 
о. Іоанна Кронштадтскаго. Изданіе второе. Ц. 4 к.

Всѣ брошюры (въ нихъ около 825 стран.), съ пересыл
кой 1 р. 2 5 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе 
рублей 20°/о уступки и пересылки на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ годы 
его йзданія. Къ сожалѣнію, вмѣсто изданія за сорокъ одинъ 
годъ, полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія имѣются только 
за девять лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годы 
по 2 р. 50 к., за 1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898 
1899 годы по 3 р. 50 к. На пересылку прилагается по раз
стоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ означен
ныхъ первыхъ двухъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12 книжекъ каж
даго года изъ семи послѣднихъ лѣтъ.-------

Ежедневная политическая, общественная и литературная га
зета безъ предварительной цензуры (съ рисунками) 

Открыта подписка на 1901 г. (XIII годъ изданія).
Задача издателя—поставить газету Русскій Листокъ на 

равнѣ съ лучшими заграничными ежедневными изданіями. Осо
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бенность газеты: чисто русское направленіе, краткость и ясность 
изложенія при обширности и разнообразіи содержанія, безу
словная свѣжесть и новизна даваемых ь сообщеній о всѣхъ со
бытіяхъ русской и заграничной жиэша; всѣ новости, админи
стративныя и петербургскія, въ Русскомъ Листкѣ помѣщаются 
одновременно съ петербургскими газетами (сообщаются изъ 
Петербурга по междугородному телефону). Свои корреспон
денты во всѣхъ большихъ городахъ Россіи, на китайскомъ те
атрѣ военныхъ дѣйствій и за границей—въ Парижѣ, Берлинѣ, 
Лондонѣ, Римѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоркѣ и др. Ежедневно помѣща
ется злободневная хроника московской, петербургской провин
ціальной и заграничной жизни; въ фельетонахъ печатаются 
ежедневно - повѣсти, романы извѣстныхъ русскихъ беллетри
стовъ, новости иностранной литературы, научныя и историче
скія статьи. Съ 1901 г. Еженедѣльно будутъ выходить ил
люстрированныя приложенія, извѣстныя нашимъ читателямъ 
по своей художественности, съ рисунками, портретами, картами, 
модами, вышивками и рукодѣліями. Кромѣ перѳчисленыхъ от
дѣловъ, въ остальномъ Русскій Листокъ совмѣщаетъ въ себѣ 
обычную программу всѣхъ большихъ столичныхъ газетъ, почему 
можетъ собою замѣнить нѣсколько изданій. Въ 1900 г. Рус
скій Листокъ расходился ежедневно до 40,000 экз. и давалъ 
извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ раньше другихъ 
газетъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На годъ—8 руб., на полгода—4 р. 50 к.; на 3 мѣсяца— 
2 р. 50 к., на 2 мѣсяца—1 р. 70 к. и на 1 мѣсяцъ— 
90 коп. Допускается разсрочка подписной платы; I) при под
пискѣ— 5 р. и къ 1 іюля 3 р. или II) при подпискѣ 3 руб., 

къ 1 апрѣля — 3 руб. и къ 1 іюля—2 руб.
Адресъ главной конторы газеты «Русскій Листокъ»: Мос

ква, Мясницкая ул., д. № 20
Редакторъ-издатель Ц. Л. Назецкій.

——
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Ѵ-й годъ 
изданія. МГ ТОЛЬКО 3 РУБЛЯ ВЪ ГРДЪ „ѵ;,\гя°,л1

самый доступный еженедѣльный иллюстрированный журналъРодная рѣчь.
издающійся въ Москвѣ подъ редакторствомъ Ф. Н. БЕРГА, 

бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала „Нива“. 
Давно уже чувствуется у насъ потребность въ такомъ еже

недѣльномъ иллюстрированномъ изданіи, которое бы по своей 
подписной цѣпѣ было доступно каждому, даже недостаточному, 
грамотному русскому человѣку и по своему содержанію являлось 
бы разнообразнымъ и интереснымъ и главное по духу чисто-рус
скимъ изданіемъ, преимущественно преслѣдующимъ интересы рус
ской жизни, искусства и печати. „РОДНАЯ РѢЧЬ“ и имѣетъ 
задачей, соединивъ изданіе иллюстрированное, по матеріалу бо
гатое и разнообразное, съ приложеніями, изъ которыхъ каждое 
по своему содержанію явится вполнѣ самостоятельнымъ, не обре
мененное совершенно лишними и не имѣющими никакого отноше
нія къ литературѣ придатками, которые только мѣшаютъ глав
нымъ цѣлямъ изданія.

Въ 1901 году подписчики журнала „Родная 
Рѣчь*  получатъ:

Г А V ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЯ ТЕОТ.И БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
311 0ІВД9 ЖУРНАЛА, заключающихъ въ себѣ романсы, повѣ
сти, разсказы, стихотворенія; описаніе путешествій; статьи по 
вопросамъ науки, искусства, литературы, сельскаго хозяйства, 
промышленности и техники; смѣсь; анекдоты, шарады, ребусы, 
задачи и пр.; иллюстр., снимки съ картинъ выдающ. художщ, 
портреты госуд. и обществ. дѣя телей.
г п Г V вженедѣл. хроники, выходящихъ одновр. съ журналомъ въ видѣ 
311 ГАЗЕТЫ и заключающихъ въ себѣ слѣдующіе от
дѣлы: всемірная хроника, политическое обозрѣніе, русская жизнь, 
извлеченія изъ газетъ, судебная хроника, статьи по текущимъ 
вопросамъ, провинціальное обозрѣі ііе, фельетонъ на злобы дня, 
справочный отдѣлъ и пр.
лП ежемѣсячныхъ въ которымъ будутъ иомѣщены тщательно 

ЕСЕЗІІИІГ'Ъ выбранныя сочиненія наиболѣе даровитыхъ 
русскихъ и западно-славянскихъ .писателей прошлаго и нынѣш
няго времени.
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Такимъ образомъ журналъ «Родная Рѣчь» замѣняетъ под
писчикамъ ежедневную газету, еженедѣльный и ежемѣсячный 
журналы.

ч») КРОМЪ Т О Г О
подписчики, уплатившіе одновременно годовую подписную цѣну 
за журналъ, получатъ совершенно безплатно вполнѣ законченный

„Словарь Иностранныхъ Словъ \
ВОШЕДШИХЪ ВЪ СОСТАВЪ РУССКАГО ЯЗЫКА.

Это цѣнное изданіе является необходимой настольной кни
гой для каждаго не только грамотнаго, но и всесторонне обра
зованнаго человѣка. Этотъ словарь въ отдѣльной продажѣ стоитъ 
3 рубля.
Для помѣщенія въ 1901 году въ журналѣ и въ книгахъ въ 

распоряженіи редакціи имѣется:
ТОО

романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ русскихъ и западно
славянскихъ писателей.

По количеству и цѣнности литературнаго матеріала, 
даваемаго подписчикамъ за столь дешевую цѣну, журналъ 
„Родная Рѣчь® является первымъ и единственнымъ изда
ніемъ въ Россіи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ «Родная Рѣчь» вмѣстѣ 
со всѣми прибавленіями, съ пересылкой во всѣ мѣста Россіи, 
па годъ только 3 руб. Разсрочка подписной цѣны допускается 
лишь для волостныхъ правленій и сельскихъ церковно-приходск. 
школъ.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „Родная 
Рѣчь®: Москва, Пименовскій пер., домъ № 1.

На письма и запросы редакція отвѣчаетъ только въ томъ 
случаѣ, когда на отвѣтъ будутъ приложены марки.

Пробный № высылается за одну семикопеѳчную марку. Съ 
наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

- І)Ц
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