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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

24 февраля, крестьяне: Іаковъ Ксенофонтовъ Денисовъ и 
Михаилъ Филипповъ Добру новъ утверждены въ должности 
старостъ,—первый къ церкви с. Березниковъ, Рыльскаго уѣзда, 
второй къ Николаевской церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго 
уѣзда.

25 февраля, и. д. псаломщика с. Орлянки, Тимскаго у., 
Александръ Рыжковъ утвержденъ въ должности псаломщика.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей—

24 февраля, Студентъ Курской Духовной Семинаріи Иванъ 
Псаревъ назначенъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ сл. Ра
китную, Грайворонскаго уѣзда.
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25 февраля, состоящій на инодіаконской вакансіи при Кур
скомъ Каѳедральномъ Соборѣ діаконъ Симеонъ Поповъ, согласно 
прошенію, опредѣленъ на штатную діаконскую вакансію при томъ 
же соборѣ.

— бывшій ученикъ III класса Обоянскаго Духовнаго Учи
лища Александръ Столяревскій опредѣленъ, согласно прошенію, 
діакономъ на инодіаконскую вакансію при Курскомъ Каѳедраль
номъ Соборѣ.

III. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

23 февраля, діаконъ Курскаго Каѳедральнаго Собора Сте
фанъ Даниловъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Троицкой 
церкви г. Курска.

24 февраля, псаломщикъ сл. Фащеватой, Корочанскаго у., 
Иванъ Рыболовъ перемѣщенъ къ кладбищенской г. Короче 
церкви.

25 февраля, діаконъ с. Бабина, Обоянскаго уѣзда, Нико
лай Аѳанасьевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ с. Пуш- 
карное, Суджанскаго уѣзда.

Умершіе: священникъ с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
Тимоѳей Карпинскій—16 февраля. Діаконъ Троицкой церкви 
г. Курска Іоаннъ Плетеневъ—19 февраля. Діаконъ с. Шеина, 
Бѣлгородскаго у., Борисъ Курловъ—14 февраля.

IV. Вакансіи*).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочное тетради о 
церквахъ и принтахъ, разослаиио* по епархіи.

а) Священническія:

въ с. ПогорѣльцевЪ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Бабинѣ Обоянскаго уѣзда,
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въ 
въ 
въ 
въ 
въ

с. 
с.
с.
с.
с.

Сѳврюковѣ, ) ,
Ивановкѣ, і Вѣігородсиго уѣзда,

I Рыльскаго уѣада,

Корочанскаго уѣзда.

Кисѳлѳвкѣ,
Капустинѣ,
Тѳтѳрѳвинѣ

<0 діаконскія:

ВЪ
ВЪ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

с. Шеинѣ,
с. Зиборовкѣ,
с. Мелиховѣ,
с. Г _ '
с. Тѳтѳрѳвинѣ
с. Вышней Пѣнѣ,
с. Бабинѣ,
с. Псинкѣ,
с. Николаевкѣ, 1
с. Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, >
с. Охочѳвкѣ, )
с. Низовцѳвѣ,
с. Капустинѣ,
с. Кисѳлѳвкѣ,
с. Кондровкѣ Старо-Оскольскаго уѣзда,
с. Русскомъ Порѣчномъ,) л
е. Мартыновнѣ, | Судаансото
с. Солонѳцкой

| Бѣлгородскаго уѣзда, 

Дмитріевскомъ, ) „ 
Тѳтѳрѳвинѣ, I Корочанскаго уѣзда, 

| Обоянскаго уѣвда,

Рыльскаго уѣзда,

Щигровскаго 
уѣзда,

уѣзда,

Полянѣ Ново-Оскольскаго уѣзда.

въ
въ 
въ 
въ 
въ 
въ
ВЪ

псаломщицкі я:

Корочанскаго уѣзда,с. Фащѳватой
пригородной г. Курска слободѣ Казацкой,
с. Андреевнѣ
с. Шульгинѣ
с. Солонѳцкой
с. Новиковѣ,
с. Вязовомъ,

Бѣлгородскаго уѣзда,
(Ходино тожъ) Путивльскаго уѣзда, 
Полянѣ Новооскольскаго уѣвда,

Старооскольскаго уѣзда.
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ОТЧЕТЪ
о состояній церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты Курской епархіи за 189% учебный годъ.

I.

Пространство Курской епархіи и количество населенія 
оной за исключеніемъ иновѣрцевъ.

Курская епархія, раздѣляясь на 15 уѣздовъ, занимаетъ 
пространство въ 39,582 квадр. версты; православнаго населенія 
въ епархіи 2,159,498 человѣкъ, изъ коихъ мужескаго пола 
1,084.405 и женскаго 1,075,093 души.

Число дѣтей школьнаго возраста (отъ 7 до 14 лѣтъ).

Число православныхъ дѣтей школьнаго возраста простира
лось до 330,739 человѣкъ обоего пола; въ томъ числѣ маль
чиковъ 165,939 и дѣвочекъ 164,800.

Общее число приходовъ въ епархіи. Число приходовъ съ 
населеніемъ огпъ 2000 душъ мужескаго пола и выше, отъ 

700 до 2000 и до 700.

Всѣхъ православныхъ приходовъ въ епархіи состояло 988, 
изъ коихъ 305 приходовъ имѣли до 700 душъ населенія муже
скаго пола, 612 приходовъ до 2000 душъ и 71 приходъ свыше 
2000 душъ.

По уѣздамъ означенное число приходовъ распредѣляется 
такъ: 1) въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ 82; 2) въ Грайворонскомъ— 
64; 3) въ Дмитріевскомъ—80; 4) въ Корочанскомъ—77; 5) въ 
Курскомъ—73; 6) въ Льговскомъ—60; 7) въ Новооскольскомъ— 
59; 8) въ Обоянскомъ—82; 9) въ Путивльсконъ—49; 10) въ 
Рыльскомъ—68; 11) въ Старооскольскомъ—70; 12) въ Суд- 
жанскомъ—65; 13) въ Тимскомъ —55; 14) въ Фатежскомъ-- 
46 и 15) въ Щигровскомъ—58 приходовъ.
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Наибольшее число приходовъ съ насѳленіеиъ до 700 душъ 
(50) принадлежитъ Дмитріевскому уѣзду; наибольшее число при
ходовъ съ населеніемъ до 2000 душъ мужескаго пола—Обоян- 
скому (57) и Корочанскому (55) уѣздамъ и наибольшее число 
приходовъ съ населеніемъ свыше 2000 душъ мужескаго пола — 
Путивльскому (11) и Грайворонскому (9) уѣздамъ.

Церковно-приходскія школы и школы грамоты въ епархіи. 
Начальныя народныя училища другихъ вѣдомствъ.

Къ началу отчетнаго года всѣхъ церковно-приходскихъ 
школъ въ епархіи состояло 294 и школъ грамоты—488, всего 
782 школы; въ теченіе отчетнаго года прибавилось 27 церков
но-приходскихъ школъ частію вновь открытыхъ, а частію пре
образованныхъ изъ школъ грамоты, число школъ грамоты умень
шилось на 34, частію вслѣдствіе преобразованія школъ грамоты 
въ церковно-приходскія школы, а частію вслѣдствіе открытія въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существовали школы грамоты, земскихъ 
начальныхъ училищъ, имѣвшаго своимъ послѣдствіемъ лишеніе 
школъ грамоты мѣстныхъ средствъ для содержанія. За указан
ными перемѣнами, къ концу отчетнаго года въ Курской епархіи 
состояло церковныхъ школъ 775, въ томъ числѣ 321 церковно
приходская школа и 454 школы грамоты.

Начальныхъ народныхъ училищъ другихъ вѣдомствъ въ 
Курской епархіи было 667.

По уѣздамъ вышеозначенное число школъ распредѣлялось 
слѣдующимъ образомъ:

№ Наименованіе уѣздовъ.
Школя 

церковно
приход

скія.

Школы

грамоты.

Школы, 
другихъ 

вѣдомствъ
Всего.

1 Въ Бѣлгородскомъ . . 26 38 43 107
2 Грайворонскомъ . . 24 17 47 88
3 Дмитріевскомъ . . 12 34 45 91
4 Корочанскомъ . . 23 36 39 98
5 Курскомъ .... 24 33 63 120
6 Льговскомъ . . . 18 25 34 77
7 » Новооскольскомъ . 15 32 40 87
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8
9

10
11
12
13
14
15

„ Обоянскомъ . . . 
„ Путивльскомъ . . 
„ Рыльскомъ . . . 
„ Старооскольскомъ . 
„ Суджанскомъ. . . 
, Тимскомъ .... 
„ Фатежскомъ . . . 
„ Щигровскомъ. . .

33
16
23
35
27
27
10
8

42
23
40
29
23
21
27
35

33
42
52
57
54
25
44
49

108
81

115
121
103
73
81
92

Итого . . 321 454 667 1442

Сколько приходовъ и какого именно благочинія не имѣли 
вовсе школъ и почему?

Въ теченіе отчетнаго года не было никакихъ школъ въ 
14 приходахъ сельскихъ и 17-ти приходахъ городовъ: Курска, 
Бѣлгорода, Рыльска, Путивля и Тима, а именно:

1) Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ не имѣлось никакихъ школъ, 
въ 4 приходахъ: три изъ нихъ находятся въ Бѣлгородѣ: Пре
ображенскій, Смоленскій и Успенско-Михайловскій, и одинъ— 
сею Крюково; въ городскихъ приходахъ не имѣется школъ 
частію за неимѣніемъ особой нужды въ этихъ школахъ, такъ 
какъ прихожане имѣютъ возможность обучать своихъ дѣтей въ 
начальныхъ градскихъ училищахъ, частію же по отсутствію до
статочныхъ средствъ, а равно и заботъ объ открытіи церковныхъ 
школъ со стороны мѣстныхъ принтовъ и церковныхъ старостъ; 
въ селѣ Крюковѣ не было школы по отсутствію помѣщенія, ко
торое нынѣ уже строится на средства главнымъ образомъ мѣст
наго Отдѣленія Совѣта и, вѣроятно, къ наступающему учебному 
году будетъ окончено. 2) Въ Грайворонскомъ уѣздѣ—въ одномъ 
приходѣ села Староселья 3-го благоч. округа, вслѣдствіе край
не неудобнаго расположенія этого прихода: большая часть его 
находится смежно съ слободою Пушкарною, Харьковской губер
ніи, и только незначительная часть расположена около храма.

3) Въ Дмитріевскомъ уѣздѣ—въ 3-хъ приходахъ сеіъ— 
Дмитріевскаго и Жидѣевки 1-го благоч. округа и Ваблей 2-го 
округа; причиною отсутствія школъ служитъ бѣдность населенія 
означенныхъ приходовъ, недостатокъ удобныхъ помѣщеній и от- 
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сутствіѳ въ составѣ мѣстныхъ принтовъ лицъ, способныхъ и 
усердныхъ къ прохожденію учительской должности.

4) Въ Корочанскомъ уѣздѣ нѳ имѣется школы при Нико
лаевской церкви г. Корочи, потому что дѣти школьнаго возра
ста этого прихода обучаются частію въ Соборной названнаго 
города церковно-прих. школѣ, а частію въ городскомъ приход
скомъ училищѣ.

5) Въ г. Курскѣ и Курскомъ уѣздѣ нѣтъ школъ въ слѣ
дующихъ приходахъ: а) въ г. Курскѣ—въ 6 приходахъ (Ка
ѳедральнаго собора, Флоровской, Ахтырской, Благовѣщенской, 
Преображенской и Богословской церквей), частію по отсутствію 
въ составѣ мѣстныхъ принтовъ лицъ свободныхъ для занятій въ 
школахъ и по недостатку средствъ на содержаніе особыхъ учи
телей, а частію потому, что въ смежныхъ приходахъ имѣются 
городскія училища и церковныя школы, въ коихъ и обучаются 
дѣти названныхъ приходовъ, и б) въ 2 приходахъ селъ—Глѣбо
ва 1-го и Букрѣева 4-го благочинническихъ округовъ по бѣд
ности населенія, отсутствію удобныхъ школьныхъ помѣщеній, а 
равно и лицъ, способныхъ быть учителями школъ.

6) Въ Льговскомъ уѣздѣ—въ 3 приходахъ селъ—Бори- 
совки (сгорѣло школьное зданіе), Иванникова и Кочетны 2-го 
благоч. округа, по отсутствію удобныхъ помѣщеній и мѣстныхъ 
средствъ на содержаніе особыхъ учителей, такъ какъ въ составѣ 
мѣстныхъ принтовъ лицъ, способныхъ исполнять учительскія обя
занности, нѣтъ.

7) Въ Новооскольскомъ уѣздѣ—въ одномъ приходѣ села 
Ѣздочнаго 4-го благочинническаго округа по бѣдности прихожанъ 
и потому, что дѣти ихъ обучаются въ земскомъ училищѣ смеж
наго прихода с. Старой Масловки.

8) Въ городѣ Путивлѣ —при Вознесенской церкви, вслѣд
ствіе отсутствія удобнаго для школы помѣщенія и средствъ на 
наемъ особаго учителя.

9) Въ г. Рыльскѣ—въ 5 градскихъ приходахъ (Аѳанась
евскомъ, Вознесенскомъ, Богословскомъ, Казанскомъ и Іоанно- 
Рыльскомъ), по неимѣнію особой нужды въ школахъ, такъ какъ 
наличное число начальныхъ школъ различныхъ наименованій оказы-
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ПОУЧЕНІЕ ВО ВТОРУЮ НЕДБЛІО ВЕШАГО ПОСТА.
Нынѣ святая Церковь предлагаетъ нашему вниманію Еван

гельское повѣствованіе объ исцѣленіи Іисусомъ Христомъ раз
слабленнаго (Марк. 2, 1 —12). Съ какою же цѣлію она дѣ
лаетъ это именно теперь во дни поста, покаянія и молитвы? 
Съ тою цѣлію, чтобы мы обратили должное вниманіе на наше 
грѣховное состояніе, по которому мы подобны упоминаемому 
нынѣ въ Евангеліи разслабленному, ибо отъ многихъ грѣховъ 
нашихъ немощствуютъ тѣло и душа наша, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
она указываетъ намъ во Христѣ Іисусѣ единственнаго Врача 
душъ и тѣлесъ нашихъ, могущаго исцѣлить насъ отъ язвъ грѣ
ховныхъ.

Упоминаемый въ нынѣ чтенномъ Евангеліи разслабленный 
долго страдалъ отъ своей болѣзни и дошелъ до такого состо
янія, что не могъ уже совершенно владѣть своими членами. 
Когда Іисусъ Христосъ пришелъ въ Капернаумъ, то сей боль
ной, слыша о милосердіи Великаго Чудотворца и Его великихъ 
чудесахъ, пожелалъ и самъ обратиться съ усердною просьбою 
къ Нему объ исцѣленіи отъ своей тяжкой болѣзни, вполнѣ 
вѣря въ Его всемогущество и милосердіе. И что же? Господь 
Спаситель исцѣлилъ его, отпустивши напередъ грѣхи его (Марк. 
25). Но теперь мы спросимъ: почему же Іисусъ Христосъ, 
прежде чѣмъ исцѣлить больнаго разслабленнаго отъ болѣзни, 
разрѣшаетъ его отъ грѣховъ? Этимъ Онъ научаетъ насъ той 
истинѣ, что грѣхи наши бываютъ главною причиною нашихъ 
болѣзней. Эту истину утверждаетъ и слово Божіе, говоря: Если 
не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь 
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стараться исполнять всѣ заповѣди Его и постановленія Его, 
то поразитъ тебя Господъ чахлостію, горячкою, лихорадкою, 
воспаленіемъ... и онѣ будутъ преслѣдовать тебя, доколѣ не 
погибнешь (Втор. 28, 15, 22).

Братіе—христіане! Всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак. 32), 
а потому всѣ имѣемъ нужду въ покаяніи. Поэтому, св. Церковь, 
какъ любвеобильная мать, всегда пекущаяся о спасеніи нашемъ, 
и призываетъ насъ къ покаянію, оглашая нашъ слухъ сею уми
лительною пѣснію: «Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!». 
Божественный Спаситель также непрестанно, стоя у двери на
шего сердца и стуча въ нее (Апок. 3, 20), взываетъ къ намъ: 
Покайтесь (Мѳ. 4, 17); а если не покаетесь, всѣ погибнете 
(Лук. 13, 3). Но должнымъ ли образомъ мы отвѣтствуемъ на 
этотъ гласъ отеческой любви нашего Божественнаго Спасителя, 
призывающаго насъ къ покаянію? Ахъ какъ бы мы желали 
утвердительно отвѣчать на этотъ вопросъ, но, къ душевной скор
би, остаемся безотвѣтны!.. Наше бѣдное сердце, постоянно но
сясь въ молвѣ житейскихъ попеченій и въ вихрѣ грѣховныхъ 
страстей, очень часто совершенно не слышитъ сладостно-крот
каго гласа своего Божественнаго Спасителя, не ощущаетъ Его 
благодатнаго толцанія; а какъ погибельна для насъ эта безпеч
ность!.. Каждому такому безпечному о спасеніи своемъ Боже
ственный Спаситель говоритъ устами своего возлюбленнаго уче
ника: «Бодрствуй; если же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, какъ тать, и ты не узнаешь, въ который 
часъ найду на тебя» (Апок. 3, 2, 3). Будемъ же, бр., всегда 
бодрствовать на стражѣ нашего спасенія, не будемъ отлагать 
до другаго времени нашего покаянія и исправленія нашей грѣ
ховной и многомятежной жизни. Легко утратить драгоцѣнное 
время нашей земной жизни, но что принесетъ намъ вѣчность? 
Одно нескончаемое горе и вѣчныя страданія и слезы!.. Тогда 
мы вполнѣ познаемъ и возчувствуемъ всѣ заблужденія и паде
нія наши; и, раскаиваясь и воздыхая отъ стѣсненія духа, бу- 
демъ^говоритъ сами себѣ: Безумные, мы заблудили отъ пути 
истины, и свѣтъ правды не свѣтилъ намъ, и солнце не оза
ряло насъ. Мы преисполнились дѣлами беззаконія и погибели...
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Какую пользу принесло намъ высокомѣріе, и что доставило 
намъ богатство съ тщеславіемъ? Все это прошло какъ тѣнь, 
и какъ молва быстротечная! (Премуд. 5, 4, 6 — 9). Но это 
наше позднее покаяніе будетъ совершенно для насъ безполезно, 
такъ какъ двери милосердія Божія тогда будутъ затворены для 
насъ!...

Братіе—христіане! Наступилъ уже часъ пробудиться намъ 
отъ сна грѣховнаго (Рим. 13, 11) и подумать о себѣ и о 
своей участи за гробомъ,—въ странѣ суда и воздаянія! Всѣмъ, 
нѳ внимающимъ гласу Господа, призывающаго къ покаянію, Онъ 
скажетъ на судѣ Своемъ сіе грозное прещеніе: «Я звалъ, и не 
было отвѣчающаго; говорилъ, и вы не слушали, а дѣлали злое 
въ очахъ Моихъ, и избирали то, что не угодно Мнѣ (Исаіи 
66, 4); а потому и Я не знаю васъ откуда вы; отойдите 
отъ Меня всѣ дѣлатели неправды» (Лук. 13, 27). О, убо
имся, бр.,—да не постигнетъ насъ нѣкогда сія горько-плачев
ная участь.

Будемъ, бр. Хр., раскаиваясь въ грѣхахъ нашихъ предъ 
Господомъ, заглаждать ихъ противоположными добродѣтелями; 
будемъ внимательны другъ къ другу, поощряя къ любви и доб
рымъ дѣламъ (Евр. 10, 24); будемъ другъ къ другу добри, со- 
страдательни (Еф. 4, 32), таковыми бо жертвами благо- 
угождается Богъ (Евр. 13, 16). Если когда, то преимуще
ственно въ настоящіе дни поста мы должны преисполняться 
дѣлами христіанскаго милосердія, состраданія и благотвори
тельности, такъ какъ милостыня избавляетъ отъ смерти и не 
попускаетъ сойти во тьму. Милостыня есть богатый даръ 
для всѣхъ, кто творитъ ее предъ Всевышнимъ (Тов. 4, 10, 
11), милостыня можетъ очищать всякій грѣхъ. Творящіе ми
лостыни и дѣла правды будутъ долгоденствовать (Тоъ. 12,9). 
Потому-то и св. Церковь въ настоящіе дни призываетъ насъ 
къ дѣламъ христіанскаго милосердія и благотворительности: 
«Постящеся братіе тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ... дадимъ 
алчущимъ хлѣбъ, и нищія безкровныя введемъ въ домъ, да прі- 
кжели отъ Христа Бога велію милость» (Стих. въ среду 1 
сед. на Вечѳр.).
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Внемлемъ же сему призыванію матери нашей—св. Цер
кви: будемъ въ сіи дни преисполняться дѣлами христіанскаго 
милосердія и благотворительности, всегда оказывая наше со
страданіе къ горькой участи бѣдныхъ и несчастныхъ братій на
шихъ, подобно тѣмъ сострадательнымъ людямъ, которые при
несли разслабленнаго на одрѣ къ Іисусу Христу (Марк. 2, 3), 
о которыхъ нынѣ упоминается въ Евангеліи. Ни отъ какого 
нищаго не будемъ отвращать лица нашего: тогда и отъ насъ 
не отвратится лице Божіе (Тов. 4, 7), ибо всѣмъ истин
нымъ благотворителямъ Самъ Богъ обѣщаетъ великую награду; 
Онъ говорить: «Я дамъ тебѣ первое мѣсто въ Моемъ воскре
сеніи*  (3 кн. Ездр. 2, 28); а что можетъ быть вожделеннѣе 
для насъ сего обѣтованія Божія?

Итакъ, доколѣ есть время, будемъ, бр., дѣлать добро 
всѣмъ, дѣлая добро, да не унываемъ' ибо въ свое время по
жнемъ, если не ослабѣемъ (Гал. 6, 9, 10); Богъ же мира и 
любви да утвердитъ насъ во всякомъ дѣлѣ благомъ (2 Сол. 
2, 17). (Воскр. Чтеніе).

------------- ОО-------------

Памяти въ Бозѣ почившаго Высокопреосвящен
нѣйшаго Сергія Митрополита Московскаго.

Заимствуемъ изъ «Церковнаго Вѣстника» нижеслѣдующія 
строки, посвященныя памяти въ Бозѣ почившаго Святителя 
Московскаго:

«Въ Высочайшемъ рескриптѣ отъ 9 авг. 1893 года, при ко
емъ препровожденъ былъ новонареченному тогда митрополиту 
Сергію бѣлый клобукъ, верховный покровитель отечественной цер
кви великій Царь-Миротворецъ изложилъ слѣдующія знаменатель
ныя слова: «Принявъ во вниман е пройденное вами архипастыр
ское служеніе, Я призналъ за благо ввѣрить вамъ управленіе 
московскою епархіей, съ возведеніемъ васъ въ санъ митропо
лита. Многолѣтнее, благоплодноѳ для церкви святительское 
Служеніе ваше подаетъ мнѣ несомнѣнную надежду, что вы, какъ 
ближайшій свидѣтель трудовъ и подвиговъ приснопамятнаго 
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митррцолита Филарету, гпествуя по стопамъ великаго ревните
ля православія и благочинія церковнаго, окажете себя на семъ 
высшемъ поприщѣ священнаго служенія достойнымъ преемни
комъ доблестныхъ іерарховъ первопрестольной столицы, муд
рыми руководителемъ духовенства въ дѣлѣ пастырскаго служе
нія его въ церкви и школѣ и ревностнымъ охранителемъ древт 
нихъ церковныхъ уставовъ, кои такъ дороги и любезны пра
вославному русскому народу. Да поможетъ вамъ благодатно 
Господь въ предстоящихъ новыхъ священныхъ подвигахъ».

Этотъ Высочайшій рескриптъ въ яркихъ словахъ характе
ризовалъ и исторію всего прежняго служенія почившаго свя
тителя и надежды на предстоявшее ему высокое служеніе. И 
дѣйствительно, почившій святитель принадлежалъ къ числу 
заслуженнѣйшихъ русскихъ іерарховъ и сподвижниковъ знаме
нитаго Филарета московскаго. До возведенія въ санъ митро
полита московскаго онъ управлялъ четырьмя епархіями, буду
чи съ возведеніемъ въ санъ епископа сразу назначенъ на само
стоятельную курскую епархію. Исторія его жизни и дѣятель
ности наполнила бы цѣлый томъ, но, предоставляя этотъ трудъ 
будущему историку русской церкви, мы теперь, надъ свѣжей 
могилой московскаго святителя, воспомянемъ только наиболѣе 
выдающіяся черты изъ его жизнедѣятельности *).

*) См. „Церк. Вѣст.“ X? 38 отъ 1893 г. и ср. „Моск. Вѣд.“ отъ 13 февр. 
1898 года.

•*) Павелъ Стефановичъ Ляпидевскій потомъ долгое время былъ насто- 
ятелемъ-протоіереемъ при московской Скорбященской церкви, что на Большой 
Ордынкѣ, и сковчался 14-го» февраля 1891 года.

Въ Бозѣ почившій митроиолитъ Сергій, въ мірѣ Николай 
Яковлевичъ Ляпидевскій, родился 9 мая 1820 года, въ городѣ 
Тулѣ, гдѣ его отецъ состоялъ протоіереемъ при Богородице- 
Рождественской церкви и позже при каѳедральномъ Успенскомъ 
соборѣ. Послѣ домашняго подготовительнаго образованія, онъ 
воспитывался въ виѳанскрй семинаріи (1834—1836 гг.) подъ 
руководствомъ своего дяди, профессора П. С. Ляпидевскаго **),  
а затѣмъ въ тульской семинаріи (1836—1840 гг.), изъ ко
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торой, какъ лучшій воспитанникъ, былъ отправленъ въ москов
скую духовную академію. Тамъ незадолго до выпуска изъ ака
деміи, въ 1840 году, имъ было принято иночество (24 іюня) 
съ посвященіемъ въ санъ іеродіакона (20 іюля) и іеромонаха 
(6 августа). Тогда же онъ написалъ свой первый ученый трудъ, 
подъ заглавіемъ <0 поминовеніи усопшихъ» (М. 1844 г.), за 
который и получилъ степень магистра богословія.

По окончаніи высшаго духовнаго образованія, для буду
щаго архипастыря началось долгое учено-педагогическое слу
женіе въ стѣнахъ родной академіи, подъ тихимъ покровомъ 
Сергіевой обители и при мудромъ руководствѣ незабвеннаго 
святителя Москвы Филарета. Сначала іеромонахъ Сергій, въ 
званіи баккалавра, вступилъ на каѳедру нравственнаго и пастыр
скаго богословія (съ 30 октября 1844 года); затѣмъ, вмѣстѣ 
съ профессорскою дѣятельностью, соединилъ исполненіе обязан
ностей инспектора (съ 25 апрѣля 1848 года) и, за ревност
ную службу, получилъ санъ архимандрита (15 января 1850 г.), 
наконецъ, занялъ постъ ректора академіи (съ 4 октября 1857 г), 
управляя вмѣстѣ съ тѣмъ московскими монастырями: Высоко
петровскимъ (съ 8 апрѣля 1858 года) и Заиконоспасскимъ 
(съ 8 августа 1859 г.).

Такая продолжительная служба на поприщѣ профессора 
и начальника московской академіи ознаменовалась и оживлен
ною учено-литературною дѣятельностью будущаго іерарха. На 
страницахъ академическаго журнала «Творенія Святыхъ Отцевъ», 
въ отдѣлѣ Прибавленій, имъ были напечатаны слѣдующіе тру
ды: «О побужденіяхъ къ исполненію нравственнаго закона» 
(1851 года, ч. X, стр. 263 — 340), «О клятвѣ» (1853 г., 
ч. XII. стр. 521 — 597), «О терпѣніи въ молитвѣ» (1855 г., 
ч. XIV, стр. 397—408), «О любви къ Богу, испытуемой 
скорбями» (1856 г., ч. XV, стр. 160—173), «О произволь
ныхъ обѣтахъ» (1858 г., ч. XVII, стр. 65 — 149), «О таин
ствѣ елеосвященія» (тамъ жѳ, стр. 580—627). «Отвѣтъ на 
письма князя-писателя относительно латинскаго ученія о папѣ» 
(1859 г., ч. ХѴПІ, стр. 241—268), „Объ исхожденіи Свя
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таго Духа», отвѣтъ князю-писателю (тамъ жѳ, стр. 417 — 521), 
«Бракъ и безбрачіе лицъ духовныхъ» (1860 г., ч. XIX, стр. 
169—135). Эти статьи отличались обширною начитанностью 
автора, необыкновенною логичностью доказательствъ, яснымъ 
и точнымъ стилемъ, притомъ онѣ касались такихъ важныхъ 
темъ, которыя и до сихъ поръ не потеряли своего живого ин
тереса, напримѣръ: «о законности клятвы» и «о странной за
щитѣ католическихъ взглядовъ нѣкоторыми православными свѣт
скими писателями».

Административные и учебно-богословскіе труды архиман
дрита Сергія обратили на себя вниманіе митрополита Филарета. 
Высокій святитель Москвы достойно оцѣнилъ дѣятельность ре
ктора академіи и въ ноябрѣ 1860 года указалъ на него какъ 
на лучшаго кандидата для занятія епископской каѳедры въ Кур
скѣ. Мнѣніе московскаго архипастыря, по докладу Святѣйшаго 
Синода, Высочайше утверждено 3 декабря того жѳ года, съ 
добавленіемъ, что посвященіе архимандрита Сергія во епископа 
курскаго и бѣлгородскаго имѣетъ быть въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ. И дѣйствительно, 30 декабря 1860 года, въ помѣ
щеніи московской синодальной конторы, состоялось нареченіе 
новаго епископа, причемъ онъ, по обычаю, произнесъ рѣчь, въ 
которой съ такими знаменательными словами обращался къ при
сутствующимъ архіереямъ—митрополиту Филарету, архіепископу 
Евгенію (Казанцеву), епископамъ: Леониду (Краснопѣвкову) и 
Никанору (Ѳиваидскому). «О, святители Христовы! Прежде 
нежели возложите на мою смиренную главу священныя руки 
ваши, вознесите ко Господу ваши чистыя молитвы, да прѳдо- 
чистится душа моя къ пріятію великаго дара, да будетъ свѣтъ 
благодати епископства свѣтильникомъ для меня на всѣхъ пу
тяхъ’’предлежащаго мнѣ служенія и, если неизбѣжно на нихъ 
нѣчто стропотное, да нѳ покрыетъ меня мракъ унынія, и да 
не угаснетъ во мнѣ до конца моей жизни чистое усердіе къ 
священному дѣлу, на меня возлагаемому!» *).  Черезъ день 

•) Вся эта рѣчь напечатана въ Прибавленіяхъ жъ Твореніямъ Се. Отцевъ
(1860 г., ч. XIX. стр. 637-639).
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послѣ нареченія, 1 января 1861 года, въ Большомъ Успен
скомъ соборѣ Москвы была совершена и хиротонія, послѣ ко
торой митрополитъ Филаретъ сказалъ рѣчь къ рукоположенному 
епископу и, между прочимъ, мудро выразилъ ему такія поже
ланія: «Да будетъ у тебя вѣра и любовь къ Богу крилами 
молитвы, слово Божіе непреложнымъ основаніемъ ученія, пра
вила и примѣры святыхъ отцевъ руководителями жизни, упра
вленія и суда! Милость Господня да предваряетъ и сопровож
даетъ тебя вся дни живота твоего...» *)  Очевидецъ этого по
священія, архимандритъ Савва (позже—архіепископъ тверской 
и кашинскій), передалъ слѣдующее воспоминаніе: «По воспрі
ятіи хиротоніи, преосвященный Сергій поспѣшилъ ко своей но
вой паствѣ, которая съ нетерпѣніемъ ожидала его и даже при
слала за нимъ въ Москву зимній экипажъ: и онъ иде въ путь 
свой радуяся» **).

*) Рѣчь митрополита Филарета помѣщена также въ Прибавленіяхъ къ 
Твореніямъ Св. Отцевъ (1860 г., ч. XIX, стр. 640—642).

**) См. Воспоминаніе о высокопреосвященномъ Леонидѣ, архіепископѣ 
Ярославскомъ и Ростовскомъ. Харьковъ, 1877 г., стр. 90.

Со дня отъѣзда изъ Москвы, для новопосвященнаго епи
скопа Сергія открылось долгое служеніе въ четырехъ провин
ціальныхъ епархіяхъ. Сначала, около двадцати лѣтъ (съ 1 ян
варь 1861 года до 11 января 1880 года), ему пришлось про
быть епископомъ курскимъ и бѣлгородскимъ. Затѣмъ переведен
ный архіепископомъ въ Казань, онъ находился тамъ до 21 ав
густа 1882 года, когда получилъ въ управленіе кишиневскую 
епархію, а потомъ (съ 12 января 1891 года) занялъ херсон
скую архіепископскую каѳедру, гдѣ и былъ до назначенія на 
московскую митрополію. Это архипастырское служеніе въ те
ченіе болѣе тридцати двухъ лѣтъ было ознаменовано непрерыв
ными и плодотворными трудами на пользу православной рус
ской церкви. Во всѣхъ названныхъ епархіяхъ архипастырь Сер
гій обратилъ особенное вниманіе на увеличеніе храмовъ, улуч
шеніе духовно-учебныхъ заведеній, на открытіе церковно-при
ходскихъ школъ и, главными образомъ, на постоянное назида
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ніе народа. Занятый многосложными епархіальными дѣлами, 
онъ не покидалъ пера для составленія прочувствованныхъ про
повѣдей, которыя то были изданы отдѣльно, подъ названіемъ: 
«СловаСергія, епископа Курскаго» (М. 1870 г., VII—678 стр.), 
«Слова и рѣчи Сергія, архіепископа Херсонскаго и Одесскаго> 
(Одесса. 1893 г., два тома), то печатались въ «Душеполез
номъ Чтеніи». За такія заслуги іерархъ Сергій былъ удостоенъ 
Высочайшихъ наградъ—орденовъ Анны первой степени, Вла
диміра второй степени, Александра Невскаго съ алмазными 
украшеніями и брилліантоваго креста для ношенія на клобукѣ, 
а 15 мая 1893 года пожалованъ въ члены Святѣйшаго Си
нода. Наконецъ, 9 августа 1893 года, почившій былъ назна
ченъ московскимъ митрополитомъ, при приведенномъ выше Вы
сочайшемъ рескриптѣ покойнаго Императора Александра Ш.

Первопрестольная столица съ радостью встрѣтила своего 
іерарха, въ которомъ дѣйствительно видѣла ближайшаго про
должателя славы и дѣла великаго Филарета. Это почувствовали 
даже злополучные отщепенцы нашей св. церкви, московскіе 
старообрядцы, которые вмѣстѣ съ православными хотѣли полу
чить благословеніе отъ новаго святителя, но заслуженно встрѣ
тили лишь укоръ, какъ и подобаетъ противникамъ церкви. Это 
было первое проявленіе духовной власти московскаго святителя, 
и эта духовная самостоятельность сдѣлалась отличительною чер
тою всего пятилѣтняго управленія его московской каѳедрой. 
Конечно, строгость, съ которою почившій іерархъ относился 
ко всѣмъ пастырямъ, требуя отъ нихъ неутомимаго служенія 
своему высокому дѣлу пастырства, не могла въ «рабахъ лѣни
выхъ» не вызывать и нѣкотораго недовольства; но зато всѣ 
истинные служители церкви не забудутъ въ своихъ молитвахъ 
іерарха, который такъ высоко ставилъ идеалъ пастырства и 
такъ неуклонно стремился къ его осуществленію, помогая въ 
этомъ и собственнымъ примѣромъ. Эта чисто филаретовская 
строгость московскаго святителя производила сильное впечатлѣ
ніе даже на иностранцевъ, и притомъ въ благопріятномъ смы
слѣ. Вотъ какъ англичанинъ Биркбекъ охарактеризовалъ ©го 
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въ своихъ письмахъ о посѣщеніи Россіи іоркскимъ архіеписко
помъ въ 1897 г. Сказавъ вообще о благолѣпіи православно
русскаго богослуженія, англичанинъ замѣчаетъ, что это есте
ственное, чуждое всякой искусственной аффектаціи благолѣпіе 
съ неподражаемою силою выражалось въ личности московскаго 
митрополита Сергія. «Находится ли онъ (писалъ г. Биркбекъ 
въ журналѣ «Гардьенъ») среди блеска первосвященническаго 
служенія, или обращается съ словомъ къ паствѣ, или предсѣ
дательствуетъ за своимъ гостепріимнымъ столомъ, или эанятъ 
частнымъ разговоромъ, у него всегда замѣтно то же пріятное 
сочетаніе естественнаго достоинства и чуждой всякой аффекта
ціи простоты. Принадлежа, какъ хорошо извѣстно въ Россіи, 
къ старой школѣ русскихъ богослововъ и глубоко проникнутый 
преданіями великаго Филарета московскаго, однимъ изъ отлич
нѣйшихъ учениковъ котораго онъ былъ, онъ не скрываетъ сво
его чуждаго всякихъ компромисовъ отношенія ко всѣмъ запад
нымъ вѣроисповѣданіямъ,—къ великой ли латинской общинѣ, 
или къ тѣмъ общинамъ (въ одно и тоже время—ея порожде
ніямъ и ея соперницамъ, какъ онъ смотритъ на нихъ), кото
рыя отдѣлились отъ нея въ XVI вѣкѣ. При такихъ обстоя
тельствахъ его большая богословская ученость, вмѣстѣ съ его 
весьма значительнымъ знакомствомъ съ различными вѣроиспо
вѣданіями запада и ихъ слабыми пунктами, дѣлаетъ его нѣ
сколько страшнымъ въ разговорахъ богословскаго свойства, въ 
которые онъ самъ, не пытаясь принуждать къ нимъ своихъ 
гостей, всегда готовъ вступить, если желаютъ того. И однако 
я никогда не слышалъ, чтобы кто-нибудь уходилъ послѣ этихъ 
разсужденій съ чувствомъ раздраженія или недовольства. Его 
слова, даже когда вы наименѣе согласны съ нимъ, всегда до
стойны запоминанія и оставляютъ по себѣ не менѣе пріятное 
впечатлѣніе, какъ и та ласковая и добрая улыбка, которою они 
сопровождаются. Какъ бы ни мало такія лица были пригодны 
для того, чтобы принимать на себя руководительство въ томъ 
прогрессивномъ движеніи касательно общихъ судебъ христіан
скаго міра, для котораго повидимому бож. Промыслъ пригото
вляетъ русскую церковь, однако поистинѣ для Россіи будетъ 
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чернымъ тотъ день, когда переведутся въ ней іерархи этой 
школы» *).

*) См. „Церк. Вѣстяикъ“ № 24 за 1897 г., стр. 782.
**) Матеріалъ для этой главы заимствованъ изъ бумагъ библіотеки законо

учителя Курской гимназіи, протоіерея о. Алексія Танкова.

И вотъ одинъ изъ виднѣйшихъ іерарховъ этой школы со
шелъ въ могилу, прослуживъ всего лишь около пяти лѣтъ на 
каѳедрѣ московской.

Вѣчная память въ Бозѣ почившему святителю!»

--------------- Об^ІСЗО---------------

ИЗЪ ИСТОРІИ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕШНАЖ
(Продолженіе).

4. О сочиненіяхъ учениковъ семинаріи тридцатыхъ годовъ.
Въ предшествующемъ нашемъ разсказѣ мы изложили нѣ

сколько данныхъ для характеристики состоянія Бѣлгородской 
(переименованной потомъ въ Курскую) семинаріи сто лѣтъ 
тому назадъ. Въ настоящей главѣ постараемся передать нѣко
торыя свѣдѣнія, касающіяся учебнаго дѣла въ семинаріи, 
письменныхъ работъ и проповѣднаго слова. Свѣдѣнія эти 
относятся къ 30-мъ годамъ истекающаго столѣтія **)  и за
служиваютъ вниманія, какъ небезынтересный матеріалъ для 
исторіи семинаріи.

Познакомимъ прежде всего читателей съ темами для сочи- 
нейій, которыя были предлагаемы въ то время въ философ
скомъ и богословскомъ классахъ. О необходимости чудесъ для 
откровенной религіи- Во главѣ сочиненія ученикомъ философіи 
поставлены 3 текста: Дамъ чудеса на небеси и на земли 
(Іол. 2, 30). Они же исшедше проповѣдаша всюду, Господу 
поспѣшествующу и слово утверждающу послѣдствующими зна- 
менми (Мар. 16, 20) и Знаменія апостоловъ содѣяшася въ 
васъ во всякомъ терпѣніи, въ знаменіяхъ и чудѳсѣхъ и силахъ 
(2 Кор. 12, 12). Отъ чею Іисусъ Христосъ избавилъ насъ и 
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что пріобрѣлъ для насъ своею смертію? На сочиненіи на эту 
тему ученика богословія *)  8 окт. 1834 года профессоромъ 
положена отмѣтка: «По мыслямъ и чувствамъ сочиненіе весьма 
хорошее», а 11 окт. уже помѣчена резолюція ректора арх. 
Елпидифора: «Правильность сужденій и ясность изложенія 
одобряются». Вообще резолюціи ректорскія слѣдовали весьма 
скоро за удостоеніемъ преподавателей и пе всегда совпадали 
съ послѣдними. Такъ на сочиненіи одного изъ «богослововъ» 
на тему: На чемъ основываетъ православная Церковь дѣйстви
тельность ходатайства за насъ святыхъ предъ Богомъ, проф. 
отмѣтилъ: «Предметъ изложенъ съ силою и доказательно», а 
о. ректоръ—«Весьма одобряется тщательность въ сочиненіи». 
Въ сочиненіи на тему: Истребляется ли въ насъ грѣхъ благо
датію крещенія? проф. написалъ: «довольно хорошо», а о. 
ректоръ—«Доказательства говорятъ болѣе, нежели о данномъ 
предметѣ; впрочемъ изложеніе ихъ заслуживаетъ одобреніе». 
Въ сочиненіи на тему: О благотворномъ вліяніи слова Божія 
на человѣка рецензія профессора—«Мысли всѣ и доказатель
ства хороши, хотя раскрытіе оныхъ и имѣетъ свои недостатки», 
а ректорская: «Кромѣ нѣкоторыхъ промаховъ въ сужденіи и 
изложеніи, сочиненіе заслуживаетъ одобреніе». Промахи эти 
указаны и исправлены арх. Елпидифоромъ. Въ сочиненіи на 
тему: Дгьйствительны ли наши молитвы за умершихъ? про
фессорская рецензія: «Зрѣлость мыслей, теплота чувствъ, ясность 
изложенія составляютъ отличительный характеръ сего сочине
нія. Искусный опытъ души доброй и чистой. Надежды богатыя 
отъ такихъ занятій должны ожидаться въ будущемъ». Въ ка
кихъ чертахъ слово Божіе представляетъ невозможность че
ловѣка естественнаго возстановить себя? Рецензія: «По мыс
лямъ сочиненіе довольно хорошее; жаль, что сочинитель избралъ 
предложеніе по себѣ слишкомъ легкое **)  и не раскрылъ съ 
тѣхъ сторонъ, съ которыхъ надлежало раскрыть предметъ, на

*) Мих. Дагаевъ впослѣдствіи преподаватель Курской семинаріи, рано 
умершій.

**) Въ старину въ шкодахъ былъ прекрасный обычай назначать для сочи
ненія не одну тему для класса, а нѣсколько; выборъ предоставлялся ученикамъ.
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основаніи указаній слова Божія». О слѣдахъ поврежденія., обна
руживающагося въ человѣкѣ естественномъ, въ главныхъ его 
способностяхъ—въ умѣ, совѣсти и волѣ. Рецензія: «Очень 
ладно; продолжайте дѣлать, что слѣдуетъ», роііззііпигп
ОЬгізііапов оЫі§аі а<1 Іе^ез Біѵіпаз ргаезіашіаз? Рецензія: 
«Вез Ъѳпе ргоЬаіа еѣ ідѳае соттешіаііо ѣіЪі ѳзѣ ігасіаіа. Іп 
ѵегііаііЪпз піедііапсііз сигѳз ригііаіідие зегтопіз Іаііпі зѣшіѳаз». 
О недостаточности естественной религіи къ спасенію чело
вѣка. Рецензія: «Очень хорошо; жаль только, что въ этомъ 
сочиненіи примѣтна растянутость и многосложность (въ сочи
неніи 24 страницы убористаго письма), не достаетъ искусства 
связывать доказательства между собою; нѣтъ живости и чисто
ты надлежащей въ языкѣ. Выключивъ эти недостатки, сочине
ніе имѣло бы болѣе вѣса и достоинствъ».

Вотъ рецензія ректора на сочиненіи на тему: Нужно 
ли божественное управленіе міромъ и чѣмъ различается упра
вленіе міра отъ сохраненія? * Правильно судишь, связно и яс
но излагаешь свои сужденія. Необходимость божественнаго 
управленія въ мірѣ физическомъ нимало не доказана. Аккурат
нѣе переписывать надобно». Профессорская рецензія на этомъ 
сочиненіи: «Весьма хорошо»; на сочиненіи же воспитанника 
писавшаго: О возможности злого дѣйствія діавола на чело
вѣка написано: «Довольно хорошо судитъ г. сочинитель—въ 
слогѣ нѣтъ плавности и чистоты». Ученику богословія, писав
шему на тему: Почему разумъ не можетъ и не долженъ от
вергать ученія о Св. Троицѣ? ректоръ замѣтилъ: «Надобно 
болѣе заниматься чтеніемъ хорошихъ книгъ». Сочиненіе на 
тему (^иаепаш зипі іпіегпа Засгае Зсгіріигае іпіѳгргеіапдае 
тесііа изіѣаѣіззііпа аідиѳ Тіпі зио арііззііпа? аттестовано: «Миі- 
іиш <1ѳ сопіехіи, піЬіІ Гете (1е Іосіз рагаііеііз йіхізѣі».

Весьма любопытны рецензіи, положенныя на проповѣдяхъ, 
писавшихся въ то время учениками богословія. Такъ слово 
на день Благовѣщенія отмѣчено такъ: «Сила мыслей, основа
тельность сужденій, легкость и чистота языка составляютъ до
стоинство сего назидательнаго слова; достоинство онаго еще 
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болѣе увеличивается отъ того, что сочинитель прилежно на
питанъ духомъ благочестія и довольно знакомъ съ словомъ 
Божіимъ». Въ виду такой рецензіи мы позволимъ себѣ нѣсколь
ко подробнѣе остановиться на указанномъ словѣ, тѣмъ болѣе, 
что авторъ его ученикъ богословія впослѣдствіи былъ профес
соромъ Курской семинаріи—это іеромонахъ Синезій. Онъ окон
чилъ курсъ Кіевской духовной академіи со степенью магистра. 
Въ семинаріи о. Синезій преподавалъ библіологію и въ 1848 г. 
скончался отъ свирѣпствовавшей тогда въ Бѣлгородѣ холеры. 
Текстъ проповѣди: Се раба Господня, буди мнѣ по глаголу 
твоему (Лук. I, 38).

«Такъ отвѣтствовала, пишетъ авторъ, смиренномудрая Дѣ
ва Марія, когда архангелъ Гавріилъ возвѣщалъ ей чудное и 
невозможное, повидимому, событіе. Въ самомъ дѣлѣ, могла ли 
Богоизбранная Отроковица вообразить себѣ столь высокую тай
ну воплощенія Бога—Спасителя міра, въ которую желаютъ 
проникнуть даже самые ангелы? По человѣческому суду это 
невозможно. Но не для Вседержителя; для Него всѳ возможно... 
И убѣжденная архангеломъ, что исполненіе его благовѣстія вос
послѣдуетъ по дѣйствію всемогущаго Промысла, Пречистая 
Дѣва съ благоговѣніемъ покорилась волѣ Божіей. Не слѣдуетъ 
ли и намъ съ глубокимъ благоговѣніемъ и совершенною по
корностію повиноваться волѣ Божіей, зная, что Богъ премудръ 
и всемогущъ, въ то время, какъ нашъ умъ несовершенъ, воля 
тлѣнна, силы тѣлесныя слабы. Раскроемъ сіи побужденія намъ 
къ тому, чтобы мы безусловно предавались въ волю Божію».

Въ дальнѣйшемъ изложеніи проповѣдникъ доказываетъ 
великія и чудныя проявленія Премудрости и всемогущества 
Божіихъ въ жизни человѣка, которыя иногда (т. е. проявленія) 
не постигаются нами. «Правда, говоритъ онъ, мы часто не 
видимъ исполненія нашихъ прошеній, часто не получаемъ благъ, 
просимыхъ у Бога; но изъ сего нельзя заключать, чтобы Богъ 
совершенно не подавалъ намъ благъ. Господь обладаетъ небомъ 
и землею, Онъ любитъ насъ любовію совершенною божествен
ною и потому поступаетъ часто вопреки нашимъ злымъ и не
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чистымъ желаніямъ. Мы просимъ земли, не даетъ намъ, а да
етъ небо; молимъ объ избавленіи отъ скорбей временныхъ, не 
избавляетъ, а избавляетъ отъ мукъ вѣчныхъ. Итакъ по своей 
благости Богъ подаетъ намъ всѣ нужныя блага» *).

*) Противъ этого мѣста профессоромъ отмѣчено: хорошо.
**) Того же автора.

Слово свое авторъ заключаетъ такъ: «Слушатели, какъ 
можемъ мы противиться волѣ Божіей, когда умъ нашъ весьма 
нѳсовершенъ и мы не въ состояніи познать истины? Какъ мо
жемъ противиться волѣ Божіей, когда воля наша растлѣнна, 
зла, законопреступна? Какъ можемъ не повиноваться волѣ Бо
жіей, когда и тѣлесныя силы наши слабы, и мы не въ состо
яніи избавляться сами отъ несчастій, насъ постигающихъ?

«Отецъ вѣрующихъ Авраамъ, при всей непорочной и свя
той жизни, сознавая свое ничтожество предъ Богомъ, сравни
валъ себя съ землею и пепломъ и всегда безпрекословно по
виновался Его волѣ. По повелѣнію Божію онъ охотно оставилъ 
домъ отца своего и пошелъ въ землю, совсѣмъ ему неизвѣ
стную. Послѣ многихъ испытаній его въ вѣрѣ и послушаніи, 
повелѣлъ Богъ принести во всесожженіе возлюбленнаго сына 
Исаака,—Авраамъ и здѣсь, нимало не испытывая намѣреній 
Божіихъ, готовъ былъ исполнить волю Божію. Такова должна 
быть и наша покорность Богу; такъ и мы должны безпрекос
ловно повиноваться волѣ Божіей.

«Христіане! пусть сопровождаютъ насъ обстоятельства го
раздо труднѣйшія, нежели Авраама; пусть будемъ мы въ боль
шемъ недоумѣніи, нежели благодатная Дѣва Марія; словомъ— 
въ счастіи и несчастій—мы всегда будемъ повиноваться Богу 
и покоряться Его святой волѣ. Се рабы Господни, буди намъ 
по глаголу твоему. Аминь».

А вотъ рецензія на слово ученика богословія **)  на Воз
несеніе Господне'. «Назидательность и сила убѣжденія составля
ютъ характеръ сего слова. Сочинитель подаетъ большую на
дежду видѣть въ немъ со временемъ хорошаго проповѣдника 
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и наставника въ истинахъ христіанскихъ, если только постоян
ство и усердіе къ своему дѣлу будутъ всегда одушевлять его 
во время послѣдующее. Объ языкѣ русскомъ немного надо 
позаботиться». Профессорская рецензія на словѣ въ день введе
нія во храмъ Пресвятыя Богородицы такая: «Простота, сила 
убѣжденій и какая-то тихая сладостная теплота чувствъ про
являются въ этомъ словѣ. Даръ есть, только требуется еще 
труда и искусства для его усовершенствованія». Ректорская 
рецензія на томъ же словѣ: «Напрасно распространялся въ 
доказательствѣ свойствъ и благодѣяній Божіихъ. Можно сказать».

А. Танковъ.

Содержаніе: 1) Поученіе во вторую недѣлю великаго поста.—2) Памяти 
въ Бозѣ почившаго Высокопреосвященнѣйшаго Сергія Митрополита Москов
скаго,—3) Изъ исторіи Курской Духовной Семинаріи. (Продолженіе).—Прило
женіе.—Объявленіе отъ книжнаго магазина И. Л. Тузова.
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Ві ши шші 1 Л. ТУЗОВА.
(С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая ул., Гостинный дворъ № 45)

МЕЖДУ ПРОЧИМИ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

1) Акаѳістъ святому Ангелу, неусыпаемому хранителю че
ловѣческія жизни. Съ изображ. святаго Ангела. Гражд. пѳч. 
Роскоши, изданіе, отпечатай, на вел. бум., 2 красками. Спб. Ц. 
30 к., въ коленк. перепл. 75 к.

2) Акаѳістъ Прѳсв. Влад. нашей Богородицѣ Всѣхъ Скор
бящихъ Радости. Церк. печати. Сп. Ц. 20 к. Гражд. печ., 
цѣна 20 к.

3) Акаѳістъ Пр. Богородицѣ явленія ради чудотворныя 
иконы Ея Казанскія. Церк. печати. Спб. Ц. 20 к. Гражд. 
печ., ц. 20 к.

4) Акаѳістъ ко Прѳсв. Госп. Владычицѣ Дѣвѣ Богороди
цѣ, преславнаго ради явленія чудотворныя иконы Ея, именуемыя 
Тихвинскія. Церк. печ. Спб. Ц. 20 к. Гражд. печ. Ц. 20 к.

5) Акаѳістъ Воскресенію Христову. Съ изображ. Воскрѳс. 
Христова. Церк. печ., въ 38 д. л. Спб. Ц. 20 к. Гражд. 
печ. ц. 20 к.

6) Акаѳістъ св. мучѳн. Вѣрѣ, Надеждѣ и Любови и ма
тери ихъ Софіи. Съ изображеніемъ. Церк. печ. ц. 30 к. Гражд. 
пѳч. ц. 30 коп.

7) Акаѳістъ св. вѳликом. Енатеринѣ. Съ изображ. Церк. 
печ., въ 32 д. л. Спб. Ц. 30 к. Гражд. пѳч., 30 к.

8) Акаѳістъ святому пророку Божію. Иліи Церк. пѳч. Ц. 
30 к. Гражд. печ., ц. 30 к.

9) Акаѳістъ свят. Иннокентію, Иркутск. чуд. Съ изображ. 
Церк. печ. Ц. 20 к. Гражд. печ., ц. 20 к.

10) Акаѳістъ св. чудотворцу Іоанну Воину. Гражд. печ. 
Спб. Цѣна 20 к., церк. пѳч., йъ 4 д. л., цѣна 50 Доп.
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11) Акаѳістъ св. мучен. Параскевѣ. Съ изображ. Цѳрк. 
печ., въ 32 д. л. Изд. 5-е. Спб. Цѣна 30 к. Гражд. печ., 
цѣна 30 коп.

12) Очерки домашн. и обществ. жизни евреевъ, ихъ 
вѣров., богослуж., праздн., обряды, талмудъ и кагалъ. Сост. А- 
Алексѣевъ. Спб. 1896 г. Ц. 1 руб.

13) Поученія къ простому народу, Іоанна Архангель
скаго, священника Саратовской Стрѣтенской церкви. Изд. 7-ѳ. 
Спб- 1898 г. Ц. 1 руб. 50 в. Въ коленк. переплетѣ 2 руб. 
25 к. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія одобрено для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ 
учебн. завед.

14) Нравоучительныя повѣсти для дѣтей. Протопресвите
ра В. Б. Бажанова. Спб. 1896 г. Цѣна 25 в.

15) 0 религіи. Протопр. В. Б. Бажанова. Спб. 1892 г. 
Цѣна 60 коп.

16) Пища для ума и сердца, или собраніе христіанскихъ 
размышленій. Перѳв. съ иностр. Пр. В. Б. Бажанова. Спб. 
1889 г. Ц. 1 р.

17) Примѣръ благочестія изъ жизни святыхъ. Пр. В. 
Б. Бажанова. Спб. 1896 г. Ц. 25 к.

18) Притчи, избранныя изъ Круммахера Пр. В. Б. Бажа
новымъ. Спб. 1889 г. Ц. 25 к.

19) ;Сокровище духовное, отъ міра собираемое. Ивъ тво
реній св. отца нашего Тихона, еп. Воронѳжск. Пр. В. Б- Бажа
нова. Спб. 1889 г. Ц. 20 к.

20) Правила святой жизни. Изложены Аввою Бернардомъ. 
Спб. 1894 г. Ц. 50 к., въ кол. пер. 1 р.

21) Бесѣда Евг. Берсье, Томы 1 и 2. Спб., 1890— 
91 г. Ц. каждаго тома по 80 к. Томъ 3-й съ портр. Ц. 1 р. 
Томъ 4-й, Спб.,;і189б2г. Ц. 1 р.

22) Голосъ сельскаго пастыря. Поученія и внѣбогослуж. 
чтенія. Свящ. Ѳ. Богородскаго. Изд. 2-е, Спб. 1893 г. Цѣ
на 1 р. 50 к., въ коленк. пер. 2 р. 50 коп.

23) Божественное лицо и дѣло Господа нашего и Спа
сителя Іисуса Христа. Спб., 1882 г. Ц. 1 руб.
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24) Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ 
историко-критическаго изложенія Евангельской исторіи. Съ опро
верженіемъ возраженій, указываемыхъ отрицательною критикою 
новѣйшаго времени. Т. Буткевича. Изд. 2-е. Спб. 1887 г. 
Цѣна 4 р., въ изящ. коленк. перепл. 5 р.

25) Кругъ поученій (НО) на всѣ воскресные и празднич
ные дни въ году и на седмицы: пасхальную, первую поста и 
страстную. Прот. А. Бѣлоцвѣтова. Изд. 5-ѳ. дополн. Св. 
Сѵнодъ, опредѣл. отъ 1--2О мая 1881 г., одобрилъ для прі
обрѣтенія въ церковныя библіотеки (Церк. Вѣстн., № 31, 1881 г.). 
Спб. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к., въ изящн. кол. перепл. 2 р. 25 к.

26) Новая скрижаль или объясненіе о церкви, о литур
гіи и о всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. Веніамина, 
архіѳп. Нижегород. Въ 4-хъ частяхъ, съ рис., грав. на деревѣ 
Л. Сѣряковымъ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р., въ кол. пер. 3 руб.

27) Толкованіе на париміи. Еписк. Виссаріона (докт. 
богосл.). Въ 3-хъ томахъ. Изд. 2-е, исправл. Спб., 1894— 
96 г. Ц. 5 р. 50 к.

28) Толкованіе на Божественную Литургію по чину св. 
Іоанна Златоустаго и св. Василія Великаго. Докт. богосл. еписк. 
Виссаріона. Изд. 4-е, Спб., 1895 г., ц. 1 р.

29) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія. Еписк. 
Виссаріона. Изд. 2-е. Спб. 1897 г. Ц. 2 р., въ коленк. 
пер. 3 руб.

30) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея Крит. 
скаго, заимствованные изъ библ. сказаній. Еп. Виссаріона. Изд. 
3-ѳ. Спб. 1897 г. Ц. 1 р., въ коленк. пер. 1 р. 75 к.

31) Черты христіанскаго ученія. Сборн. для назид. чте
нія. Еп. Виссаріона. Изд. 2-е. Спб. 1898 г. Ц. 1 р., въ 
коленк. пѳр. 1 р. 75 коп.

32) Опытъ изученія Евангелія св. Іоанна Богослова, Ге
оргія Пластова. Въ 2-хъ т. Спб 1887 г. Ц. 3 р. 50 коп., 
въ изящномъ пер. 4 р. 50 к.

33) Священная Лѣтопись первыхъ временъ міра и чело
вѣчества, какъ путеводная нить при научныхъ изысканіяхъ, Ге
оргія Властова. Въ 3-хъ томахъ. Изд. 2-ѳ. Всѣ три тома
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„Священной лѣтописи" опредѣленіемъ Св. Сѵнода одобрены для 
пріобр. въ фундам. и учен. библ. духов, сеиин., Мин. Нар. 
Просв. рекомѳн. для фундаиент. библ. среди, учебн. завѳд. Реком. 
для всѣхъ церк. Спб. 1878 г. Ц. 8 р. 50 к.

34) Руноводство ДЛЯ консисторіи, для духовныхъ слѣ
дователей и духовенства. Законѣ о подсудности и производствѣ 
слѣдствій по проступкамъ священно-церковно-служитѳлей. Сост. 
М. Вруцевичъ. Изд. 3-е. Спб. 1896 г. Цѣна 1 р. 25 к.

35) Святая Земля и Библія, описаніе Палестины и нра
вовъ ей обитателей. Д-ра Л. Гейки. Съ оригин. рис. Г. А. 
Гарпера. Пересказъ съ англ, подъ рѳдакц. Ф. С. Комарскаго. 
Въ 2-хъ т. Спб., 1894 г. Цѣна 10 р., въ роскоши, коленк. 
нѳрепл. 12 руб. (На перес. прилаг. за 12 ф.).

36) Практическія задачи дѣятельности сельскаго право
славнаго священника. А. Громачевскаго. Спб. 1890 г. Ц. 1 р.

37) Дни богослуженія православной каѳолической восточ
ной Церкви. Протоіерея Г. С. Дебольскаго. 2 т. въ 6-ти ч. 
Изданіе 9-е. Спб. 1894 г. Ц. 3 р., въ роск. кол. пер. 4 р. 
Учен. Ком. МиН. Нар. Просв. одобрены для ученическихъ би- 
бліот. среди, и низш. учебныхъ заведеній.

38) Попеченіе Православной Церкви о спасеніи міра, 
выраженное въ ея богослуженіи, объемлющемъ всю жизнь хри
стіанина отъ рожденія до смерти, или объясненіе обрядовъ, требъ, 
таинствъ и богослуженія православной Церкви. Протоіерея Г. С. 
Дебольскаго. Съ Рисунками въ текстѣ. Изданіе 4-е. Одобрено 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для 
ученич. библіот. среди, и низш. учебныхъ заведеній. Спб. 1894 г. 
Ц. 2 р., въ изящн. кол. перепл. 3 р.

39) Необходимость и важность христіанскаго поведенія 
и послушанія православной Церкви. Протоіерея Г. С. Дебольскаго. 
Изд. 3-е. Спб. 1898 г. Ц. 50 к.

40) 0 говѣніи по уставу православной Церкви. Протоі
ерея Г. С. Дебольскаго, Изд. 2-е. Снб., 1892 г. Цѣна 50 к.

41) Седмица говѣнія, исповѣди и причащенія. Протоіерея 
Г. О, Дебольскаго. Изд, 4-е. Спб. 1896 г. Ц. 20 к.
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42) 0 любви къ отечеству и трудѣ по слову Божію. 
Спб. 1890 г. Ц. 25 к.

43) Житія Святыхъ. Составлено по Четь-Минеямъ и дру
гимъ кпигамъ Софіею Дестунисъ. Съ изображ. святыхъ и празд
никовъ акад. Ѳ. Г. Солнцева. 12 кн. Спб., 1892 г. Ц. 6 р. 
Одобрено Учебн. Комит. при Св. Сѵнодѣ для учея. библ. дух. 
семинарій и учил. въ качествѣ назидательн. чтенія для учащ. 
(27 іюля 1886 г., № 428). Одоб. Учен. Ком. Мин. Народ. 
Просв. для учен. библ. учебн. завед. Мин. Народи. Проев. (20 
мая 1887 г.. № 7623) Собственной Его Императорскаго Вели
чества Канцеляріей циркулярно рекомендовано мѣстнымъ началь- 
ствамъ учебныхъ и воспит. завед. вѣдомства Императрицы Маріи 
для библіот. ввѣренныхъ имъ заведеній (24 февраля 1887 г. 
№ 2995).

44) Житія святыхъ, ежедневное чтеніе для народа и для 
церковно-приходскихъ школъ, со включеніемъ: 1) Мѣсяцеслова, 
2) Объясненіе праздниковъ и 3) Указаніе дней особеннаго чество
ванія Божіей Матери. Соч. С. Дестунисъ. Съ 120 изображені
ями святыхъ. 12 кн. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 80 к.

45) Историческое, догматическое и таинственное изъ
ясненіе божественной литургіи. Основано на Св. Писаніи, пра
вилахъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и на писаніяхъ св. 
отцевъ Церкви. Сост. Иваномъ Дмитріевскимъ. Вновь пересмо
трѣнное и исправлен. изданіе, съ рисунк. акад. Ѳ. Г. Солнцева. 
Сцб. 1897 г. Ц. 2 р. 50 к., въ изящн. пѳр. 3 р. 50 коп.

46) Справочная книга для православнаго духовенства. 
Сост. канд. богосл. И. Добровольскій. Спб. 1898 г. Ц. 1 р., 
въ коленк. пер. 1 руб. 75 коп.

47) Святитель и чудотворецъ Ѳеодосій Углицкій. і) ЗКи- 
тіе. 2) Прославленіе и чудеса. 3) Торжество открытія мощей 
святителя. Съ приложеніемъ: патріаршихъ и цррскцхъ грамотѣ, 
автографовъ и писемъ св. Ѳеодосія. Съ 13-ю иллюстраціями, 
Сост. Ц. Н. Есиповъ. Сцб. 1897 года. Ц. I р., ръ колѳнк. 
переплетѣ 2 руб.

48) Руководство къ изъяснительному чтенію Апостоль



скихъ посланій и Апокалипсиса. Сост. А. Ивановъ. Изданіе 
3-е, исправленное. Спб. 1894 г. Цѣна 2 р. 50 к.

49) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероеван
гелія и Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ, Изд. 
2-е. Спб., 1894 г., ц- 2 р, 50 к.

50) Сочиненія епископа Игнатія. (Брянчанинова). Съ при- 
лож. портрета автора. Изданіе 2-ѳ, исправл. и дополн. 5 том. 
Спб. 1886 г. Ц. 10 р., въ перепл. 15 р.

51) Отечникъ. Избранныя изреченія святыхъ иноковъ и 
повѣсти изъ жизни ихъ, собранныя епископомъ Игнатіемъ (Брян
чаниновымъ). Спб. 1891 г. Ц. 3 р. Въ кол. пер. съ золот. 
тис. 4 руб.

52) Слово 0 смерти. Епископа Игнатія (Брянчанинова). 
Спб. 1886 г. Ц. 1 р. 25 к. Въ колен. переплетѣ 2 руб.

53) 0 терпѣніи скорбей: Ученіе святыхъ отцевъ, собран
ное епископомъ Игнатіемъ (Брянчаниновымъ). Изъ. 3-е. Спб. 
1893 г. Ц. 50 к. Ученымъ Комитетомъ Министерство Народ
наго Просвѣщенія одобрено для ученическихъ библіотекъ среди, 
и низш. учебныхъ заведеній.

54) Благочестивыя размышленія правосл. христіан. о 
своей душѣ. На каждый день мѣсяца. Съ изреч., заимствован. 
изъ Священнаго Писанія, св. отцевъ и древнихъ философовъ. 
Составилъ П. Игнатьевъ. Спб. 1890 г. Цѣна 30 коп., въ 
изящн. переп. 75 к.

55) Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и видѣнія, 
какъ доказательства различныхъ истинъ христіанской православ
ной вѣры. Матеріалъ для пастырей при составленіи поученій и 
назидательное чтеніе для всѣхъ православныхъ христіанъ. Соста
вилъ протоіерей Ѳ. Л. Изд. 3-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р., въ 
изящномъ коленк. переп. 1 р. 75 к.

56) Св. Іоаннъ Дамаскинъ. Три защитительныхъ слова 
противъ порицающихъ святыя иконы или изображенія. Съ гре
ческаго перев. А. Бронзовъ. Спб., 1893 г. Ц. 1 руб.

57) Точное изложеніе православной вѣры. Твореніе св. 
Іоанна Дамаскина. Съ греческаго перев. А. Бронзовъ. Спб. 1894 г. 
Ц. 2 р., въ переплетѣ 3 руб.
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58) Святаго Іоанна Златоустаго о дѣвствѣ. Переводъ 
Маріи В-вой. Изд. 2-ѳ. Спб. 1892 г. Цѣна 50 коп.

59) Сочиненія св. Іустина филос. и мученика. Въ русск. 
перев., со введен. и примѣч. къ нимъ. Прот. П. Преображен
скаго. М. 1891 г. Ц. 2 р.

60) Бесѣды о Церкви, таинствахъ и исправленіи книгъ, 
съ опроверженіемъ мнѣній о семъ глаголемыхъ старообрядцевъ. 
Свящ. И. Лѳгатова. Изд. 2-ѳ. Спб. 1897 г. Ц. 1 руб.

61) Слова и рѣчи сѵнодальн. члена Леонтія, митрополита 
Московскаго, бывшаго архіѳписк. Холмско-Варшавскаго. Изданіе 
третье, дополненное, въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора. 
Спб. 1888 г. Ц. за 2 тома 3 р., въ изящномъ коленк. пере
плетѣ 4 руб.

62) Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣ
дованій и открытій. Ветхій Завѣтъ. Въ 2-хъ томахъ. Сост. 
А. П. Лопухинъ. Изданіе иллюстрированное, содержащее болѣе 
600 политипажей, снимковъ съ древнихъ памятниковъ, ландшаф
товъ и картинъ восточной жизни, и два рисунка художника 
Густава Доре. Роскошное изданіе. Спб. 1889 г. Ц. 16 руб., 
въ изящномъ перепл. 20 р. (пересылка за 20 фунтовъ).

63) Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдо
ваній и открытій. Новый Завѣтъ. Состав. А. П. Лопухинъ. 
Изд. иллюстр., Спб., 1895 г. Цѣна 10 руб., въ изящн. коленк. 
пер. 12 р. (Перес. за 12 ф.).

64) Апологія христіанства. Публичн. чтенія X. Э. Лю- 
тардта, ординарнаго профессора Лейпцигскаго университета, пе
реводъ съ XI нѣмецкаго изданія. А. П. Лопухина. Спб., 1892 г. 
Ц. 4 р., въ коленкоровомъ переплетѣ 5 руб.

65) Слова бесѣды и поученія архиманд. Макарія (нынѣ 
епископа). Спб. 1881 г. Цѣна 1 р. 50 к. Въ красив. перепл. 
съ зол. тисн. 2 р. Учѳн. Ком. Мин. Нар. Пр. одобр. для учѳ- 
нич. библ. среди, и низшихъ учебн. завѳд.

66) Катихизическія поученія (къ сельск. прих. на Сѵм
волъ Вѣры, Молитву Господню, Блаженства Еванг. и на десять 
заповѣдей Божіихъ. Сост. свящ. П. Макаровъ. Спб. 1892 г. 
Ц. 1 руб. 50 коп.
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67) Руководство по исторіи Русской Церкви. Сост. И. 
Малицкій. Вып. I. Курскъ V класса дух. сем. Вып. II и III. 
Курскъ VI кл. дух. сем. Одобр. Учебн. Ком. при Св. Сѵнодѣ 
и Учен. Ком. Мин. Народи. Просв. 2 книги. Спб. Ц. 1 руб. 
65 коп.

68) Христіанское ученіе о нравственности. Сочиненіе 
Г. Мартонсена, доктора богословія, епископа Зеландскаго, въ 
Даніи. Переводъ А. П. Лопухина. Въ 2-хъ томахъ. Спб. 1890 г. 
Ц. 5 р., въ коленк. переплетѣ 7 р.

69) Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить и 
мы по смерти. По ученію православной Церкви, по предчувствію 
общечеловѣческаго духа и выводамъ науки. Монаха Митрофана. 
Въ 3-хъ большихъ том. Спб. 1889—97 г. Ц. кажд. тома 2 р., 
въ переп. 3 р.

70) Христіанскія добродѣтели. Протоіерея I. Наумовича. 
Спб., 1896 г. Ц. 25 коп.

71) Какъ въ простотѣ живутъ люди. Соч. прот. I. На
умовича. Спб., 1890 г. Ц. 50 к.

72) Сѣятель благочестія, или полный кругъ церковн. 
бесѣдъ, поученій и словъ. Прот. Василія Нордова (съ портр. 
автора), Въ 2 томахъ. Спб,, 1891 г. Ц. 5 р., въ красив. колен. 
переплетѣ 7 руб.

73) Катихизическія поученія на Сѵмволъ вѣры, молитву 
Господню, блаженства Евангельскія и на 10 заповѣд. Божіихъ. 
Прот. В. Нордова. Изд. 5-е. Спб., 1891 г. Ц. 1 руб.

74) 0 молитвѣ и увѣщаніе къ мученичеству. Творенія 
учителя Церкви Оригена. Перев. Н. Корсунскаго. Изд. 5-е. 
Спб. 1897 г. Ц. 1 руб.

75) Земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Обще
народныя бесѣды. Въ 2-хъ част. Прот. Евгенія Попова. Изд. 
2-е, Спб., 1893 г. Цѣна 2 р.

76) Курсъ практическаго руководства для пастырей. 
Часть общая. Сост. примѣн. къ програм. прѳп. Тульск. духов, 
сем. С. Покровскій. Изд. 2-е. Спб. 1898 г. П. 2 р., въ коленк- 
пер. 2 р. 75 к.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ
на ежемѣсячный педагогическій и литературный журналъ, издаваемый 

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ,

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ".
Въ 1898 г. „Народное Образованіе1' будетъ издаваться 
безъ предварительной цензуры книжками отъ 5 до 10 печ. 
лист. (отъ 1300 до 1600 стр. въ годъ) по слѣдующей про

граммѣ:
I. Статьи общаго характера по вопросамъ воспитанія, 

обученія и устройства школъ. II. Исторія школъ. Замѣча
тельные дѣятели по народному образованію въ Россіи и за гра
ницей. III. Современное положеніе начальныхъ школъ въ 
Россіи и въ славянскихъ земляхъ. IV. Очерки и разсказы 
изъ школьной жизни. V. Обозрѣніе педагогической литературы 
и періодической печати по вопросамъ народнаго образованія.
VI. Хроника церковно-школьной жизни. VII. Замѣтки. Извѣ
стія. Полезныя свѣдѣнія для школьной жизни. VIII. Отвѣты 
редакціи на вопросы. IX. Библіографическій листокъ. X. 
Объявленія.

Приложенія: Портреты и иллюстраціи къ статьямъ и 

„ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 4898—99 учкбвый годъ 
(будетъ разосланъ иодиисчикамъ къ началу 1898—99 учебнаго года).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ съ приложеніями на 
годъ съ доставкой въ С.-Петербургѣ и съ пересылкой во всѣ 
мѣста Россіи для законоучителей и учителей начальныхъ 
школъ—3 руб., для прочихъ подписчиковъ —5 руб.

Подписка адресуется: С.-Петербургъ. Зданіе Святѣй-
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шаго Синода. Издательская Комиссія Училищнаго при 
Св- Синодѣ Совѣта. Редакторъ П. Мироносицкій.

Въ 1897 году помѣщены въ „Народномъ Образо
ваніи44, между прочимъ, слѣдующія статьи:

Грамотность и просвѣщеніе. Школа и книга. Высокое 
призваніе православнаго духовенства. Духовенство и земство 
предъ вопросомъ о всеобщемъ обученіи. Идеалы церковной 
и свѣтской школы. Школа и приходъ. Крестьянинъ и книга. 
О распространеніи грамотности въ народѣ чрезъ матерей-кре- 
стьянокъ. Очерки по вопросамъ школьнаго благоустройства. 
Школьныя благотворительныя общества. О наглядныхъ пріе
махъ преподаванія русскаго языка въ инородческихъ церков
ныхъ школахъ. Правописаніе и диктовка. Мысли Иннокен
тія, митроп. Московскаго, о народномъ образованіи. Митроп. 
Московскій Филаретъ и его отношенія къ народному образо
ванію. Мысли К. Ушинскаго о значеніи религіи въ дѣлі 
воспитанія. Задачи и пріемы обученія чтенію. Уроки рисо
ванія въ начальной школѣ. Письменныя работы по русскому 
языку. Школьная лечебница. Основныя положенія школьной 
гигіены. Сельскій учитель и народное здравіе. Какъ завести 
огородъ при школѣ. Изъ исторіи Дровнинской школы. Народ
ныя школы въ Швеціи и др.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) Четырехголосный 
хоръ на слова М. Майкова: „Отчего сегодня, мама?“ (на 
день 17 октября). 2) Карта-проектъ всеобщаго обученія въ 
Гжатскомъ уѣздѣ. 3) „Школьный календарь11 на 1897—98 
учеб. годъ.

Содержаніе „КАЛЕНДАРЯ“: I. Россійскій Император
скій Домъ. И. Указатель чиселъ и неприсутственныхъ дней 
на 1897—98 учебн. годъ. III. Мѣсяцесловъ святыхъ съ 
приложеніями. 1. Сентябрь.—Изъ житія препод. Сергія Ра
донежскаго чудотворца. 2 Октябрь.—Изъ житія преподобнаго 
Романа Сладкопѣвца. 3. Ноябрь.—О книжномъ поученіи. 4. 
Декабрь.—О книжномъ почитаніи 5. Январь.—Изъ поученія 
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Владиміра Мономаха. 6) Февраль.—О книжномъ ученіи. 7. 
Мартъ.—О добромъ житіи. 8. Апрѣль—Изъ житія св. Сте
фана Пермскаго. 9. Май.—Св. равноап. Кириллъ и Меѳодій, 
просвѣтители славянъ. 10. Іюнь.—Св. Леонтій, еп. Ростовскій. 
11. Іюль. —Св. равноап. великій князь Владиміръ. 12. Ав
густъ—О чтеніи Часослова. Лѣтопись церковно-приходской 
школы. IV. Статистическія свѣдѣнія. Населеніе Россійской 
Имперіи по переписи 27 января 1897 года. Населеніе важ
нѣйшихъ городовъ Россіи. Финансы. Торговля. Средства со
общеній. Армія и флотъ. Православная церковь. Народное 
образованіе въ европейскихъ государствахъ. V. Офиціаль
ныя свѣдѣнія. 1. Личный составъ управленія церковно-при
ходскими школами.—2. Личный составъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія.—3. Положеніе объ управленіи школами 
церковно-приходскими и грамоты.—4. Извлеченіе изъ дѣй
ствующихъ постановленій по народному образованію.—5 Об
щества, комитеты и комиссіи по народному образованію.— 
6. Братства.—7. Издательская Комиссія Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Синодѣ.—8. Статистическій Отдѣлъ при томъ 
же Совѣтѣ. VI. Отдѣлъ школьно-педагогическій. 1. Школь
ное зданіе. Школьная мебель.—2. Школьныя наглядныя по
собія.—3. Школьная аптечка.—4. Школьный садъ и огородъ.—
5. Школа и общество.—6. Заграничныя просвѣтительныя 
общества. VII. Мысли о воспитаніи и ученіи. Воспитаніе и 
его основы.—Польза образованія.—Задачи школы.—Учитель.— 
Ученіе.—Воспитательныя мѣры. Дисциплина.—Самообразова
ніе и книги. Прибавленіе къ „Школьному Календарю”. Крат
кій музыкально-пѣвческій словарь. Дѣтскія пѣсенки съ игра
ми. Объявленія.

„Школьный календарь*  (ц. 30 к. съ перес.) и вновь 
изданныя редакціею книжки: „Мысли о воспитаніи и обуче
ніи*  (ц. б ко и.) и «Краткій музыкально-пѣвческій словарь*  
(ц. 5 коп.) можно выписывать изъ Издательской Комиссіи Учи
лищнаго при Св. Синодѣ Совѣта.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ
(годъ второй

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„Ж И 3 Н Ь“.
Выходитъ въ С.-Петербургѣ книгами большого формата отъ 
8—11 печатныхъ листовъ (128 — 176 стр. каждая) три раза 

въ мѣсяцъ (1, 11 и 21).
Подписная цѣна на годъ, за тридцать шесть книгъ, СЕМЬ 

рублей съ доставной и пересылкой.

Въ вышедшихъ тридцати книгахъ журнала напечатано между прочимъ:

I. Беллетристика.
1) „Общество нормальныхъ людей", романъ Андрея Игум

нова. 2) „По закону", романъ Н. Д. Носкова. 3) Эльборусъ11’. 
(изъ путевыхъ впечатлѣній) Н. А. Рубакина. 4) „Любералы”, 
повѣсть П. А. Слѣпцова 5) „Каникулы”, повѣсть А. П. Ка
менскаго. 6) „ На закатѣ”, романъ Іонаса Ли, перев. съ нор
вежскаго В. Фирсова. 7) „Запечатлѣнный садъ”, романъ Мар
селя Прево. 8) „Бѣлая смерть”, романъ Рудольфа ПІтраца, 
переводъ съ нѣмецкаго Е. Г. Разсказы: 9) „Въ голод
ные дни”, В. Л. Якимова. 10) „За Орь”, А. П. Степного. 
11) „Нервы”, Анатолія Каменскаго. 12) „По пути”, Льва 
Урванцова. 13) „Сердце женщины”, Л. Гурьева. 14) „То*  
варищество драматическихъ артистовъ”, Н. Е. Ермилова. 15) 
,,У востра”, В. В. Брусянина. 16) „Митрій Ивановичъ Са
лынскій”, очерки А. П. Степного. 17) „Соперники”, новелла 
М. Славинскаго. 18) „На дачѣ”, Л. Н. Урванцова. 19) „Этюдъ”, 
разск. П. И. Колтоновскаго. 20) „Былое-тяжелое”, разсказъ 
В. В. Брусянина. 21) „Какъ она уѣхала”, В. Л. Якимова. 
22) „Вьюнъ”, Вл. Новоселова. 23) „Наша деревня”, очерки 
П. А. Слѣпцова. 24) „Такъ жизнь идетъ”, новелла М. А.
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Славинскаго. 25) „Въ странѣ маріонетокъ6', (изъ путевыхъ 
воспоминаній) П. П. Дудорова. 26) „Отвальная", К. Макси
мова. 27) „Герой", Вл. Новоселова. 28) „Старый пѣвецъ", 
очеркъ Г. Т. Сѣверцева. 29) „Изъ дорожныхъ впечатлѣній", 
очеркъ С. Мацѣевской. 30) „На волостномъ судѣ", очеркъ 
II. А. Ивина. 31) „Въ безвѣстную даль", новелла Абеля Гер
мана. 32) „Глаза", Марселя Прево. 33) „Бриджетъ", Шель- 
донъ-Кларка. 34) „Гость", этюдъ Катулла Мендеса. 35) „Тотъ 
другой", Р. Киплинга. 36) „Медея", Пауля Гейзе. 37) „Тигръ", 
Рони. 38) „Фея", Андре Терье. 39) „Счастье", А. Кирхнера 
и мн. др.

II. Стихотворенія.
Л. Н. Афанасьева, Г. Г. Арищенко, С. И. Иннокентьева, 

А. А. Мейснера, П. Ф. Порфирова, М. А. Славинскаго, Н. 
Н. Урванцова, Н. Н. Филиппова, Ф. Ф. Червинскаго и др. 
Оды Горація Флакка, книга первая, Оды I—XXXVIII, пере
водъ въ стихахъ П. Ф. Профирова.

III. Научныя статьи.
1) Цивилизація и великія историческія рѣки. (Географиче
ская теорія развитія историческихъ обществъ),'*  проф. Л. И. 
Мечникова. 2) „Коперація въ Великобританіи", В.Зельгейма. 
3) „Мистеріи древняго міра и зваченіе ихъ символизма". Ал. 
И. Нарцова. 4) „Успѣхи науки въ дѣлѣ строенія и понима
нія нервной системы". Д-ра Л. М—ина. 5) „Изъ области 
психологіи". А. Дубровицкаго. 6) „Гэккель Э. Г. и его роль 
въ развитіи современной біологіи". М. Д. Гродецкаго. 7) „Кв. 
Горацій Флаккъ", ст. П. Порфирова. 8) „Новое «ткрытіе въ 
процессѣ оплодотворенія растеній". Н. К—ина/ 9) „Роскошь 
и гигіена", женщины-врача М. И. Покровской и др.

IV. Публицистика и статьи по общественнымъ вопросамъ.
1) „Ученые отвѣты на насущные вопросы". М. Д. Гро

децкаго. 2) „Законодательные вопросы крестьянскаго быта". 
М. Слобожанина. 3) „Взаимное страхованіе" (по поводу съѣзда 
представителей обществъ взаимнаго страхованія), Гофштет- 
тера. 4) „Чужія дѣти, Л. Казанскаго. 5) „Союзъ мира", И- 
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А. Гофштеттера. 6) „Цпіѵегзііу ехіепяіоп въ провинціи", М. 
Гродецкаго. 7) „Въ морѣ лжи (по поводу инцидента съ проф. 
Исаевымъ), И. А. Гофштеттера. 8) „Замѣтки о народномъ 
образованіи**.  С. Терновскаго. 9) „Дружининская копѣйка".
10) „Старшіе и младшіе**,  Л. Казанскаго. 11) „Голосъ изъ 
не-земскаго края". М. Гл. 12) „Л. И. Мечниковъ", М. Гро
децкаго. 13) „Конгрессъ сіонистовъ", Б. П. Бурдеса. 14) 
„Среди свѣтилъ медицины" (международный конгресъ въ 
Москвѣ), Л. и проч.

V. Критическіе наброски. С. Поварни на.
1) К. М. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей русской ли

тературы" 2) „Поэтъ-мечтатель", (С. Я. Надсонъ). 3) „Изъ 
замѣтокъ объ эстетикѣ и поэзіи". 4) Проф. А. Введенскій. 
„О смыслѣ жизни". 4) А. Осиповичъ (А. О. Новодворскій), 
„Собраніе сочиненій".

VI. Библіографія.
(Въ вышедшихъ 30 №№ помѣщено болѣе шестидесяти рецензій о новыхъ 

книгахъ).

VII. Современное искусство: живопись, театръ, музыка.
а) Ж/и в о п и с ь: 1) Выставка опытовъ художественнаго 

творчества. 2) Акварельная выставка. П. Порфирова. 3) Вы
ставка Императорской академіи художествъ 1897 г. 4) XXV 
передвижная выставка картинъ товариіцеетва передвижныхъ 
художественныхъ выставокъ. 5) Первая выставка нѣмецкихъ и 
англійскихъ акварелистовъ 2. 6) Ѵ-я выставка картинъ С.- 
Петербугскаго общества художниковъ. 7) Выставка акваре
лей изъ собранія кн. Тенишевой. II. П—ва. 8) Выставка кар*  
тинъ К. Е. Моковскаго. П. П -а.

в) Театръ: 1) „Народный театръ**,  Н. Тамарина. 2) 
„Русскіе драматическіе театры за минувшій осенній сезонъ". 
Н.“ Тамарина. 3) „Театральное дѣло" (по поводу перваго все
россійскаго съѣзда сценическихъ дѣятелей), ст. Волжскаго-

с) Музыка: ,, Итоги музыкальнаго сезона". Ник. Ф- 
Финдѳйзена.
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Въ журналѣ имѣются слѣдующіе постоянные отдѣлы:
Въ каждомъ номерѣ:

ѴШ. Русская жизнь (внутреннее обозрѣніе).
IX. За рубежомъ (заграничное обозрѣніе).

Ежемѣсячно:
X. На темы дня.
XI. Очерки и наброски изъ жизни провинціи.
XII. Научная хроника.
ХШ. Журнальныя замѣтки.
XIV. Обзоръ историческихъ журналовъ.
XV. Изъ иностранныхъ изданій.
XVI. Земская жизнь.
XVII. Народное образованіе.
XVIII. Письма изъ провинціи.
XIX. Заграничныя письма (изъ Франціи, Англіи, Гер
маніи и др.).
XX. Изъ жизни и литературы.

Подписная цѣна на „Жизнь*:
Съ доставкой и пересылкой:
На годъ . • .7 р.

» полгода . . 4 >
» на 3 мѣсѣца . 2 »

За границу:
На годъ . . .Юр

» полгода . . 6 >
» 3 мѣсяца . . 3 »

Отдѣльный № безъ пересылки 40 к., съ пересылкой 50 к.
Лица, подписывающіяся на */»  */*  г., продолжаютъ подписку безъ 

повышенія годовой цѣны.
При обращеніи непосредственно въ контору „Жизни*  С.-Пе- 

тербургъ, Ковенскій пер., д. № 30) допускается разсрочка: 
при подпискѣ вносится 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля
остальныя.

Книжные магазины, принимающіе подписку на журналъ 
„Жизнь*  могуть удерживать 35 коп. съ каждаго годового экзем
пляра. Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не 
принимается.
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Въ конторѣ журнала „Жизнь" (Спб., Ковенскій, 30)'можно 
получать слѣдующія книги:

Мечниковъ, Л. И. Цивилизація и великія историческія 
рѣки (географическая теорія развитія современныхъ обществъ). 
Изданіе редакціи журнала „Жизнь". Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Кв. Горацій Флаккъ. Оды. Книга первая. Переводъ въ 
стихахъ П. Порфирова. Спб. 1898 г. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.

Лирика и антологія. Сборникъ стихотвореній русскихъ по
этовъ. Спб. 1896 г. ѴІЦ-314 стр. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. 
А. Осиповичъ (А. И. Новодворскій). Полное собраніе сочиненій. 
Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Леонидъ Афанасьевъ. Стихотворенія. Спб. 1896 г. Ц. 
1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

Иногородніе подписчики, при выпискѣ означенныхъ 
изданій изъ конторы „Жизни“, за пересылку не платятъ. 
Городскіе пользуются уступкой въ размѣрѣ стоимости 
пересылки.

Редакторъ-Издатель Д. ОстафьевЪ.
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