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КІІШІШНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденіе.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены:
19 октября, крестьянинъ Тихонъ Васильевичъ Ключни

ковъ—въ должности старосты къ церкви с. Черѳмошѳкъ, Льгов
скаго уѣзда; 21 октября^ священникъ с. Куськина, Тимскаго 
уѣзда, Іосифъ Бѣликовъ — въ должности законоучителя Куськин- 
скагс начальнаго училища; 23 октября, священникъ сл. Зимо- 
веньки, Корочанскаго уѣзда, Константинъ Заборовскій—къ 
должности законоучителя мѣстнаго начальнаго училища; 24 ок
тября, священникъ с. Жирова, Фатежскаго уѣзда, Нектарій 
Горловъ — законоучителемъ Шемякинскаго училища.

II. Награжденія.

Резолюціею Ею Преосвященства награждены:
23 октября, священникъ с. Линовчика, ІЦигровскаго у., 

Николай Преображенскій—скуфьею; 26 октября, священникъ 
с. Новоселидебнаго, ІЦигровскаго уѣзда, Александръ Ястру- 
бинскій—набедренникомъ.
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III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:
19 октября., крестьянинъ Тихонъ Шатохинъ—допущенъ 

къ исправленію должности псаломщика въ с. Глубое, Дмитрі
евскаго уѣзда; окончившій курсъ Курской духовной семинаріи 
Иванъ Недригайловъ—псаломщикомъ въ с. Борки, Суджанскаго 
уѣзда; 20 октября, сверхштатный псаломщикъ с. Снагости Алек
сѣй Филипповскій—шташтнымъ псаломщикомъ къ церкви того 
же села; 22 октября, сынъ псаломщика Иванъ Ершовъ—пса
ломщикомъ къ Николаевской церкви сл. Борисовки, Грайворон- 
скаго уѣзда; 24 октября, учитель приготовительнаго класса 
Обоянскаго духовнаго училища Иванъ Плетеневъ—священникомъ 
къ Троицкой церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго уѣзда; 25 
октября, окончившій курсъ въ Обоянскомъ духовномъ училищѣ 
Александръ Булгаковъ—псаломщикомъ въ с. Волыпцево, Пу
тивльскаго уѣзда; 26 октября, бывшій воспитанникъ духовной 
семинаріи Алексѣй Некрасовъ -псаломщикомъ къ церкви с. 
Кочетна, Льговскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:
24 октября, священники: с. Ржавы, Суджанскаго уѣзда, 

Александръ Христіановскій и с. Песчанаго, того же уѣзда, 
Гавріилъ Вишневскій—одинъ на мѣсто другаго; 26 октября, 
священникъ с. Козина, Путивльскаго уѣзда, Христофоръ Зе
ленинъ—въ с. Снагостье, Рыльскаго уѣзда.

V. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены:
22 октября, псаломщикъ Николаевской церкви сл. Бо

рисовки, Грайворонскаго уѣзда, Симеонъ Ершовъ—за штатъ, 
по прошенію; 27 октября, священникъ с. Телятникова, Льгов
скаго уѣзда, Василій Харлановъ—по болѣзни за штатъ.
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Умершій: священниикъ с. Шустова, Льговскаго уѣзда, Ага- 

пій Нестеровъ—24 октября.

VI. Вакансіи *).

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

а) Священническія'.
въ с. Шустовѣ, Льговскаго уѣзда, 
въ с. Новой Масловкѣ Новооскольскаго уѣзда, 
въ с. Вѳзсоновкѣ Бѣлгородскаго уѣзда, 
въ с. Козинѣ, Путивльскаго уѣзда, 
въ с. Тѳлятниковѣ, Льговскаго уѣзда.

6) Діако не к і л:

въ селахъ: Масловѣ | ѵ ,Костинѣ | КЛ,СИГ“ уѢ1Да’ 

въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Михайловской церкви, 
въ селахъ: Пушкарной, і

Андрѳѳвкѣ-Головинѣ, I
Никольскомъ (Хлоповкѣ) I 
Зиборовкѣ,
Киселевѣ, 147 |
Ближней Игумновой, I лгородскаго
Мелиховѣ, \
Дальней Игумновой,
Мазикинѣ, ЭД3’
II яти-Яругахъ,
У шаковѣ, 
Безлюдовкѣ, 147 
Крапивномъ, !
Мощеномъ, \
Казачьей Лисичкѣ, I
Ивановской Лисицѣ, I
Серѳтинѣ, )Грайворонскаго уѣзда,
ІІочаѳвѣ, I
Глинкѣ,

Романовѣ, і

Сальномъ, г „
Сныткинѣ, Днитревекаго уѣзда,
Коробкинѣ, ’
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въ селахъ: Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ, 
Терѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Ломовѣ,
Фощѳватой,
Бѣлой при Успенской церкви, 
Сѣтномъ,

Кор.

уѣзда

Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Корочанскаго уѣзда,

Костельцѳвѣ, I _
Кирѣевкѣ, ) Ль™“ ,*»».
Троицкой,
Артельной,
Коньшинѣ
Гниломъ,

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

ІІово-

Оскольск.

уѣзда.

Липовцѣ, 147
Бабинѣ,
Рудавцѣ,
Сырцовѣ, 
Дмитріевскомъ,
Покровскомъ,
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,
Князевѣ, 1
Погаричахъ, I
Рыжѳвкѣ, \
Ревякинѣ, I
Дьяковкѣ,

Обоянскаго уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,
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въ селахъ: Пушкарномъ, |

Толпинѣ, \ Рыльскаго уѣзда,
Дубянкѣ, | ‘
Среднихъ Опочкахъ, 
Знаменскомъ, 
Мѣловомъ,

Старо-Оскольскаго 
уѣзда,

Груновкѣ, і
Заолѳшѳнкѣ '
Черкасскомъ Порѣчномъ, * 
Песчаномъ,

Суджанскаго у.,

Орлянкѣ,
Субботинѣ,
Прилѣпахъ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Вѳрхосѳмьѣ,
Кускинѣ,

Тимскаго у.,

Ново-Снасскомъ, 147
Становомъ,
Борисовѣ,

II Фатежскаго уѣзда,

Охочѳвкѣ,
Большомъ Змѣинцѣ, Щигровскаго уѣзда.

в) псаломщ и цкі я:

въ с. Истобномъ Старооскольскаго уѣзда,

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за вторую треть 1900 г.

А. ПРИХОДЪ:
«• Руб. к.

Къ 1-му мая 1900 г. оставалось: а) деньгами 565 34
б) билетами 11000 —

Итого . 11565 34
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Руб. К.
За вторую треть 1900 года поступило;
I. Изъ сумъ Святѣйшаго Синода:

1) На жалованье Епархіальному Наблюдателю 
церковныхъ шкодъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 —

2) На разъѣзды и канцелярскіе расходы ему-жѳ 166 66
3) На вознагражденіе дѣлопроизводителя и на 

содержаніе канцеляріи Енархіал. Училищнаго 
Совѣта: а) по прямымъ ассигновкамъ Совѣта . 300

б) по авансовой ассигновкѣ его . . 25 —
Итого . 981 66

4) II. Отъ Борисовской Тихвинской женской Пу
стыни сбора за время отъ 1 іюня 1899 г. 
по 1 іюня 1900 года . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5) Ш. °І0°/0 съ 3‘/2°/0 билета Государственной 
Комиссіи погашенія долговъ на вѣчный вкладъ 
въ 10000 р. на содержаніе Масловской цер
ковно-приходской школы въ селѣ Волынцевѣ, 
Путивльскаго уѣзда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 25

6) и съ Государственной 4°/0 ренты въ тысячу 
рублей на содержаніе Гниловской церковно
приходской школы, Новооскольскаго уѣзда . . 9 50
Всего за вторую треть 1900 году поступило 
на приходъ деньгами:

а) изъ суммъ Святѣйшаго Синода. . . 981 66
б) изъ мѣстныхъ средствъ. . . . . . . . . . . . . . . 178 75

Итого 1160 41

1)
Б. РАСХОДЪ:

На жалованье Епархіальному Наблюдателю
церковныхъ школъ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

2) На разъѣзды и канцелярскіе расходы ему же 166 66
3) На вознагражденіе: а) дѣлопроизводителя Совѣта 140 —
4) б) казначея Совѣта . . . 40 —
5) На наемъ письмоводителя въ канцеляріи Совѣта 115 —
6) На вознагражденіе служителей при зтой же 

канцеляріи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 _
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Руб. К.
7) Согласно журнальному постановленію Школь

ной Комиссіи Совѣта, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 13 мая сего года за № 241, 
уплачено: а) по счету бр. Ваниныхъ за изго
товленіе бланокъ для свидѣтельствъ, выдавае
мыхъ ученикамъ церковныхъ школъ, для кан
целярскихъ книгъ Совѣта и для разныхъ 
отношеній по дѣламъ Совѣта и за изготовле
ніе облатокъ для пакетовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 60

8) б) по счету К. Ивановой за учебныя руко
водства и книги для Горяиновской школы 
грамоты, ІЦигровскаго уѣзда и для Преобра
женской церковно-приходской школы въ гор. 
Бѣлгородѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20

9) Согласно тому же постановленію Комиссіи, для 
выдачи вознагражденія учительницѣ Гнилов- 
ской церковно-приходской школы, Ново-Осколь- 
скаго уѣзда, 0. Подгорной выслано въ пере
водномъ билотѣ Государственнаго Банка въ 
Новооскольскоѳ Отдѣленіе Совѣта .... 30

Ю) и за переводъ денегъ уплачено Курскому От
дѣленію Государственнаго Банка . . . . . . . . . . . . . . . 20

Н) Выписка въ переводномъ билетѣ Государствен
наго Банка:
а) въ Путивльское Отдѣленіе Совѣта на со

держаніе Масловской церковно-приходской 
школы въс. Волынцевѣ проценты съ 3‘/2°/0 
билета Государственной Комиссіи погашенія 
долговъ на вѣчный вкладъ въ 10000 руб. 166 25

12) б) въ Ново-Оскольское Отдѣленіе Совѣта на 
содержаніе Гниловской церковно-приходской 
школы проценты съ Государственной 4°/0 
ренты въ одну тысячу (1000) рублей . 9 50

13) Согласно журнальному постановленію Совѣта, 
утвержденному Его Преосвященствомъ 26 мая 
сего года за № 272, на упаковку и пере
сылку въ Старый-Осколъ книгъ для учитель
скихъ курсовъ израсходовано . . . . . . . . . . . . . . . . 7 42

Всего за вторую треть 1900 года изра
сходовано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 83
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Итого . 11489 92

В. ОСТАТОКЪ:
Руб. К.

Къ 1 мая 1900 года оставалось: а) деньгами 565 34
б) билетами 11000 —

За вторую треть 1900 года поступило на 
приходъ деньгами всего ... .... 1160 41

Итого . 12725 75
За вторую треть 1900 года израсходовано девь-
гами всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 83

Къ 1 сентября 1900 года остается:
О Одинъ билетъ Государственной Ко

миссіи погашенія долговъ на вѣчный вкладъ 
за № 914 , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000

2) Одна Государственная 4°/о рента, серія 46, 
свидѣтельство № 922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 _

3) По принадлежащей Совѣту книжкѣ Государ
ственной Сберегательной к: ссы за № 22210 450 —

4) Наличными деньгами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 92

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. -I. Утвержде
ніе.-IV Награжденія. — Ш. Опредѣленія на мѣста.—IV. Перемѣщенія.— 
V. Увольненіе.—VI. Вакансіи. -VII. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ
денежныхъ суммъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за вторую 
треть 1900 г.

Редакторъ, гекторъ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій,



ПРИБАВЛЕНІЕ 
шніііаышінх вдши

21—28 октября Д{о 43 1900 года.

20УЧЕВІЕ 
по освященіи х р я лі я.

Премудрость созда себѣ домъ (Притч. 9, 1).
Ипостасная Премудрость, Слово Божіе, второе Лице Св. 

Троицы внушило добрымъ людямъ мысль, возбудило у нихъ 
желаніе построить сіе зданіе, дало разумъ привести свое же
ланіе въ исполненіе и нынѣ избрало этотъ домъ Себѣ въ жи
лище. Тотъ, которому небо небесе не довлѣетъ, вселяется въ 
сей домъ, да съ человѣки поживетъ. Отъ сего времени это не просто 
домъ, но домъ Божій, жилище Божіе, мѣсто святое. Посему 
входить въ оный, присутствовать въ немъ можно только со 
страхомъ и благоговѣніемъ. Нѣкогда Богъ говорилъ Моисею: 
изуй сапоги; мѣсто, на которомъ ты стоишь, святое. Такъ и 
каждому изъ насъ нужно сказать; оставь всякое житейское попече
ніе, переступая порогъ этого храма; да молчитъ здѣсь всякая плоть 
человѣча и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ, потому что 
здѣсь живетъ Царь царствующихъ и Господь господствующихъ.

Н утверди столповъ седмъ, столповъ прочныхъ, ни чѣмъ 
не поврежденныхъ, столповъ седмь, ни болѣе, ни менѣе. Оче
видно, зданіе поставлено прочно, какъ и подобаетъ зданію, въ 
которомъ живетъ Господь. Седмь столповъ — это седмь таинствъ, 
которыя въ неповрежденной чистотѣ существуютъ только въ 
Православной Церкви; изъ нихъ, какъ изъ Спасительныхъ 
источниковъ, не скудно истекаетъ Божественная благодать, спа
сающая вѣрныхъ; посему Православная Церковь одна есть 
истинная Церковь, она одна будетъ существовать вѣчно; къ 
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пей одной могутъ быть отнесевы слова Спасителя: созижду 
Церковь Мою и врата адовы не одолѣютъ ей (Мѳ. 16, 18). 
Всѣ другія церкви не есть истинныя церкви; въ нихъ или 
совсѣмъ нѣтъ таинствъ, или не всѣ таинства; таковы наши 
раскольники и сектанты; таковы католики и лютеране. Като
лики хотя имѣютъ седмь таинствъ, но въ нихъ къ чистому 
Богооткровепному ученію примѣшано мудрованіе человѣческое. 
Крещеніе у нихъ совершается не такъ, какъ совершено надъ 
Іисусомъ Христомъ крещеніе Іоанномъ Крестителемъ, какъ 
совершали его святые Апостолы и вся древняя христіанская 
церковь: причащаютъ мірянъ Св. Таинъ католики вопреки 
ясныхъ словъ Спасителя: пійте отъ нея вси, подъ однимъ ви
домъ Тѣла Христова; къ таинству покаянія примѣшали ученіе 
объ индульгенціяхъ, т. е. отпущеніи грѣховъ за деньги, къ 
таинству священства ученіе о главенствѣ папы. Лютеране же 
имѣютъ только два таинства, да и тѣ совершаются людьми, 
не пріявшими рукоположенія, другъ отъ друга пріимательно 
сохраняемаго отъ св. Апостоловъ; посему лютеранская цер
ковь въ строгомъ смыслѣ не можетъ быть названа церковію. 
Что касается до другихъ исповѣданій, до нашихъ раскольни
ковъ, хлыстовъ и др., то это, по ученію Св. Василія Вели
каго, самочинныя собранія, составленныя непокорными пре
свитерами, или не наученнымъ народомъ. Кто составляетъ осо
быя собранія кромѣ церкви и, презирая церковь, хочетъ тво
рить церковное (напр. совершать службу церковную), не имѣя 
съ собою пресвитера, по волѣ епископа, тотъ подъ клятвою. 
Вотъ что постановили отцы Гангрскаго Собора (Пр. 6).

Эакла своя жертвенная и раствори въ чаши своей вино 
и уіотова свою трапезу.

Здѣсь съ нынѣшняго дня будетъ уготоваться трапеза Бо
жественная, на которой вѣрующимъ будетъ преподаваться подъ 
видомъ хлѣба пречистое тѣло Христово и подъ видомъ випа, 
смѣшаннаго съ водою въ воспоминаніе того, что изъ пробо
деннаго ребра истекла кровь и вода, животворящая кровь 
Христова. Здѣсь вѣрующій таинственнымъ образомъ будетъ 
соединяться со Христомъ; здѣсь въ пречистой плоти Христо
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вой и животворящей крови онъ получитъ залогъ жизни вѣч- 
пой не только по душѣ, по и залогъ воскресенія тѣла, жизни 
вѣчной и по тѣлу. Ядый Мою плоть и піяй Мою кровь имать 
животъ вѣчный и Азъ воскрешу его въ послѣдній день, гово
ритъ Господь (Іоан. 6, 54).

Посла своя рабы созывающи съ высокимъ проповѣдѣніемъ 
на чашу. Отселѣ, съ нынѣшняго дня ежедневно, а въ воскре
сные и праздники съ особеннымъ усиліемъ св. Церковь будетъ 
созывать чадъ своихъ па Божественную вечерю; кто неразу
менъ, обратись сюда; здѣсь научится мудрости —не той муд
рости, которая взимается на разумъ Божій, которая, созидая 
человѣку блага земныя, уготовляетъ ему вѣчную погибель, 
геенну огненную,—не плотской мудрости, которую св. Апостолъ 
называетъ бѣсовскою; но мудрости духовной, которая по Апо
столу мирна, кротка, исполнена милости и плодовъ благихъ. 
Да просимъ же съ вѣрою, ничтоже сумняся; ибо Господь 
всѣмъ даетъ нелицепріятно—всѣмъ: богатому и бѣдному, знат
ному и незнатному, каждому столько, сколько принять можетъ 
по силѣ вѣры своей; всѣхъ зоветъ: идите, ѣшьте хлѣбъ Мой 
и пейте вино, Мною растворенное; оставьте неразуміе и жи
вите и ходите путемъ разума; приступите къ Нему и просвѣ- 
титеся свѣтомъ небеснымъ; научитесь той премудрости, начало 
которой страхъ Господень (Притч. 9, 10). Не тотъ страхъ, 
который имѣютъ рабы, исполняющіе волю господъ изъ страха 
наказанія, не тотъ страхъ, который имѣютъ наемники, испол
няющіе волю хозяина, потому что онъ платитъ имъ, испол
няющіе изъ страха лишиться мзды, но тотъ страхъ, который 
имѣютъ дѣти къ Своему Отцу. А добрыя дѣти исполняютъ 
волю Своего Отца не потому, что Онъ накажетъ, не потому, 
что наградитъ, а потому, что любятъ Его и боятся неиспол
неніемъ воли Его оскорбить Его, обезпокоить Его.

А лучшею наградою за все это будетъ то, что примно- 
жатся тебѣ лѣта живота; ибо страхъ Господень прибавляетъ 
дней (Пр. 10, 27). Мудрость состоитъ въ томъ, чтобы про
жить долго и прожить хорошо—другимъ на пользу, родите
лямъ въ утѣшеніе, тѣлу во здравіе и душѣ нашей во спасе
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ніе, Богу, нашему Создателю, во славу. А существенный путь 
къ этому—исполненіе заповѣдей Божіихъ;за исполненіе запо
вѣдей долготы дней, лЬтъ жизни и мира приложитъ тебѣ Гос
подь. Исполняющій заповѣди въ пищи и питіи умѣренъ; онъ 
трудолюбивъ; временемъ пользуется правильно; возсіявпіу солнцу, 
онъ выходитъ на дѣло свое даже до вечера; заходящу солнцу, 
онъ успокоивается отъ трудовъ; посему онъ пользуется здо
ровьемъ, въ дѣлахъ его порядокъ, въ домѣ его достатокъ; 
дѣти его не разуты и жена его не раздѣта. Онъ не волнуется 
ни завистію, ни гордостію, ни гнѣвомъ; живетъ со всѣми 
мирно; доволенъ малымъ; имѣетъ, благодаритъ Бога; не имѣетъ, 
не ропщетъ; посему всегда покоенъ. Онъ никого не обижа
етъ; посему и его не обижаютъ. Присоедините къ сему Божіе 
благословеніе и для васъ станетъ ясно, вы поймете, что онъ 
долженъ жить долго; силы его не истощены; здоровье не 
подорвано страстями. Поймете и то, почему теперь люди 
такъ скоро тратятъ свои силы и въ тридцать лѣтъ не имѣютъ 
волосъ на головѣ, зубовъ во рту; знакомы со всѣми болѣз
нями, съ ревматизмами, разными катаррами; почему въ настоя
щее время такъ много недовольныхъ жизнію; заповѣдей Бо
жіихъ не исполняютъ, рано истощаютъ свои силы, рано исто
щаютъ и средства къ жизни; рано испытавши удовольствія, 
иногда преступныя, они утомляются жизнію, и жизнь стано
вится имъ не мила.

Господь да даруетъ намъ долгоденствіе и благоденствіе, 
тѣлу нашему здравіе, паче же душѣ спасеніе. Аминь.
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Значеніе Едино&Ѣрія [)„
Едино тѣло, единъ духъ, 

якоже и званы бысте во еди
номъ упованіи званія вашего^ 
единъ Господъ., едина вѣра.

• (Ефес. 4, 4. 5).
Есть церкви, именуемыя единовѣрческими. Откуда заим

ствовано такое именованіе?
Изъ словъ Апостола, что у православныхъ христіанъ 

едина Господь, едина вѣра. И дѣйствительно, общество еди
новѣрческое въ вѣрованіи ни чѣмъ не разнствуетъ отъ всего 
общества православнаго. Единовѣрцы и мы вѣруемъ во свя
тую равночестную Троицу, во единаго Господа и Спаса на
шего Іисуса Христа; чрезъ седъмь таинствъ напояемся Духомъ 
благодати и во единомъ упованіи званія вашего стремимся къ 
вѣчному спасенію; однѣ и тѣжѳ чтимъ заповѣди Божіи; согла
сно пріемлемъ правила апостольскія, соборныя и отеческія.

Въ чемъ же разность между единовѣрческими и прочими 
россійскими церквами?

Въ нѣкоторыхъ обрядахъ и въ книгахъ. Напримѣръ, еди
новѣрческій чинъ требуетъ, чтобы хожденіе въ крестныхъ хо
дахъ и въ другихъ случаяхъ совершалось по солнцу,—то есть, 
по выходѣ изъ храма, на сѣверъ, на востокъ и югъ, а по 
чину, повсемѣстно у насъ употребляемому, крестное хожденіе 
бываетъ противъ солнца. Еще примѣрь; въ книгахъ старопе
чатныхъ возгласы оканчиваются словами: и во вѣки вѣкомъ-, 
а по новопечатнымъ окончаніе произносится такъ: и во вѣки 
вѣковъ.

Откуда же произошли сіи и подобныя разности и почему 
въ единовѣрческихъ церквахъ совершается богослуженіе по 
несходственнымъ съ нашими книгами?

27 октября сего года исполнилось столѣтіе со дня утвержденія Им
ператоромъ Павломъ .27 окт. 1800 г. правилъ единовѣрія. Гіо этому поводу, 
благовременнымъ почитаемъ предложить вниманію читателей Слово Высоко*  
преосвященнаго Сергія, Митрополита Московскаго, о значеніи единовѣрія.
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Церковныя книги наши съ греческаго языка переведены 

были не вполнѣ правильно. Печати не было; писцы были 
неисправные; въ рукописяхъ погрѣшности умножались. Онѣ 
перешли и въ книги, когда заведено было печатаніе. Царь 
Алексѣй Михайловичъ и патріархъ Никонъ, желая положить 
конецъ сумнительному разнообразію реченій въ церковныхъ 
книгахъ, повелѣли собрать древнія книги и рукописи, греческія 
и россійскія, и по нимъ исправить чиновники богослужебные. 
Исправленіе было сдѣлано и утверждено соборомъ. Но нѣко
торые неразумные симъ дѣйствованіемъ соблазнились, стали 
защищать и самыя погрѣшности книгъ старыхъ, соборному 
опредѣленію не покорились и составили расколъ. По времени 
многіе приверженцы старины убѣдились въ правотѣ церкви 
велико-россійской, и искали сближенія съ нею; однако не 
хотѣли и старыхъ книгъ оставить, по привычкѣ къ нимъ и 
по тому уваженію, что по нимъ спаслись древніе россійскіе 
угодники Божіи. Такое сближеніе началось сто лѣтъ назадъ. 
Святѣйшій Сѵнодъ, снисходя къ желанію ревнителей старины, 
благословилъ имѣть имъ свои церкви, чтобы въ нихъ отпра
вляемо было богослуженіе по старопечатнымъ книгамъ, но свя
щенниками, правильно рукоположенными и отъ мѣстныхъ епи
скоповъ назначаемыми. Такъ учредились церкви единовѣрческія, 
или еще называемыя «благословенными*.

Благословенно единовѣріе, потому что особенности еди
новѣрческихъ обрядовъ пе заключаютъ подъ собою мыслей, 
противныхъ вѣрѣ православной, и вообще въ таинственномъ 
толкованіи церковныхъ обрядовъ единовѣрцы, какъ и мы, 
мудрствуютъ на томъ же освованіи, еже есть Христосъ (I 
Кор. 3, 11). Они идутъ по солнцу, желая идти во слѣдъ 
Христа, изведшаго души изъ тьмы кромѣшней; мы ходимъ 
противъ солнца, исходя въ срѣтеніе Христу, просвѣщающему 
насъ и призываещему къ Себѣ. Единовѣрческіе священники 
произносятъ: и во вѣки вѣкомъ', а прочіе всЬ по современному 
словоупотребленію: и во вѣки вѣковъ. И въ томъ и другомъ 
произношеніи смыслъ одинъ,—что слава Божія есть вѣчная, 
и Богу подабаетъ поклоненіе вѣчное. Въ такомъ разумѣніи мы 
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безъ смущенія совѣсти совершаемъ, когда приглашены, бого
служеніе по старопечатнымъ книгамъ.

Но могутъ спросить: почему же мы не служимъ по пимъ 
всегда и въ своихъ церквахъ? Мы, не отвергая книгъ древ
нихъ, употребляемъ правленыя, какъ болѣе понятныя и зако
намъ славянской рѣчи болѣе соотвѣтствующія. Сдѣлано такъ, 
приспособительно къ наставленію апостола Павла, который, 
когда еще составлялось христіанское богослуженіе, не одобрялъ 
въ немъ языкъ незнакомый и требовалъ, у кого есть псаломъ, 
откровеніе, истолкованіе, чтобы все сіе предлагалось на удо
бопонятномъ языкѣ (1 Кор. 14, 9 и слѣд.). Если же многіе 
угодники Божіи спаслись по старымъ книгамъ, то спаслись 
они не потому, что тогдашнія книги были не исправны и 
погрѣшительны, а потому, что ихъ вѣра была правая и дѣла 
ихъ были богоугодныя.

И такъ, если мы и единовѣрцы—едино церковное тѣло, 
то въ насъ долженъ быть и единъ духъ. Да не будетъ распри 
въ семъ тѣлеси (1 Кор. 12, 25), одушевляемомъ единостію 
вѣры и благодатію Святаго Духа. Да не упрекаютъ насъ въ 
„новшествахъ*;  ибо новы у насъ только реченія, а дѣло древ
нее, святое и неизмѣнное. Да не подвергаются пореченію и 
любители такъ называемаго древняго обряда, когда они въ 
вѣрѣ не погрѣшаютъ, и законному священно началію пови
нуются. Всѣ православные, не забывайте заповѣданнаго апо
столомъ (Евр. 13, 16) взаимнаго общенія, какъ чада единой, 
соборной и апостольской церкви, внѣ которой нѣтъ спасенія.

------- -ивн---------
Ламяти Царя-/Йиротйорца

(къ 20 октября).
Быстро текутъ годы... Вотъ уже и шесть лѣтъ исполни

лось со дня блаженной кончины въ Бозѣ почивающаго Импе
ратора Александра ПІ-іо, скончавшагося въ Ливадіи, 20-го 
октября 1894 года.
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Не мало времени прошло, но память о великомъ Госу

дарѣ, „воплотившемъ въ своемъ лицѣ идеалъ православнаго 
русскаго Царя®, *)  продолжаетъ жить въ православномъ рус
скомъ народѣ и будетъ жить вѣчно. Таковъ непреложный за
конъ нравственной жизни: умираютъ люди, но не умираетъ 
добро, содѣянное ими: міръ преходитъ, говоритъ Апостолъ, и 
похоть его, но творяй волю Божію пребываетъ во вѣкъ 
(1 Іоан. II, 17).

Ч Всѣ отмѣченныя въ статьѣ выраженія взяты изъ выдержекъ, помѣ
щенныхъ въ Душеполезномъ чтеніи, октябрь, 1895 года.

Гласъ народовъ наименовалъ почившаго Государя „Ца- 
ремъ-Миротворцемъ“, и это имя на вѣки упрочено за нимъ 
исторіей. Славное имя, по истинѣ достойное вѣчной памяти!

Много великихъ именъ —царей, полководцевъ, правите
лей и законодателей—записано на страницахъ всемірной исто
ріи, но въ билыпинствѣ случаевъ все это величіе внѣшнее, 
земное, — величіе, опиравшееся на внѣшнія силы и таланты; 
на громкія побѣды, обширныя завоеванія, особое искусство 
въ управленіи, особую дальновидность и проницательность въ 
умѣньи пользоваться обстоятельствами и т. п. Но почившій 
Государь Александръ Ш-й стяжалъ себѣ безсмертную славу 
иными доблестями—нравственно высокими качествами своего 
духа и великими подвигами своего служенія Россіи и человѣче
ству, предъ которыми (качествами и подвигами) невольно прекло
нялись всѣ народы, даже враждебные Россіи, а когда почилъ 
Царь-Миротворецъ всѣ почувствовали, „что ушла изъ міра 
великая нравственная сила11, что оставилъ міръ одинъ изъ 
великихъ „благодѣтелей человѣчества".

Нравственнымъ величіемъ была запечатлѣна вся жизнь и 
государственная дѣятельность Императора Александра, „всегда 
чистая, возвышенная, благородная, явившая міру свѣтлый об
разъ Русскаго Царя, олицетворявшаго всѣ лучшія свойства 
великаго народа русскаго®, и „весь міръ цѣнилъ его, какъ 
человѣка, который жилъ и дѣйствовалъ, какъ бы во свидѣ
тельство высокихъ достоинствъ человѣка и высокаго призва
нія его®. Ч *
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Но ярче всего блестѣли въ славномъ вѣнцѣ его царствен

наго величія двѣ высокія христіанскія добродѣтели: миролюбіе 
и миротвореніе; имъ посвятилъ онъ всѣ силы своего свѣтлаго 
ума и своего добраго сердца, имъ самоотверженно служилъ 
до послѣднихъ минутъ жизни. Въ этомъ именно тайна того 
величія, предъ которымъ невольно преклонялись народы.

И нужно ли разъяснять почему?! Кто не знаетъ, какъ 
прекрасна и благоплодна добродѣтель миролюбія. Вездѣ, гдѣ 
водворяется эта добродѣтель, будетъ ли то семья, школа, об
щество, или государство,— всюду вноситъ она спокойствіе, 
порядокъ, тишину и благоденствіе. Потому то и св. Церковь 
въ ежедневныхъ молитвословіяхъ своихъ чаще всего и паче 
всего молитъ Господа „о мирѣ всего міра“.—Еще выше и 
драгоцѣннѣе добродѣтель миротворенія; это—не доброе только 
качество сердца, а высокій нравственный подвигъ,— тѣмъ бо
лѣе многотрудный и многоцѣнный, чѣмъ шире поле дѣятель
ности миротворца и чѣмъ возвышеннѣе и безкорыстнѣе тѣ 
побужденія, которыми руководится онъ. Въ высшихъ обнару
женіяхъ своихъ этотъ подвигъ требуегь отъ миротворца пол
наго самоотреченія, ради блага и спасенія ближнихъ. Потому 
и дано миротворцамъ великое обѣтованіе, что они „сынами 
Божіими нарекутся", очевидно, за то, что своимъ подвигомъ 
подражаютъ и уподобляются Подвигоположнику спасенія на
шего, Единородному Сыну Божію. Той бо есть миръ нашъ 
(Ефес. 11, 13), — Имъ же и мы примиреніе пріяхомъ (Римл. 
ІП, 11).

Этому-то по истинѣ святому и высокому подвигу и по
святилъ Императоръ Александръ Ш свою жизнь и государ
ственную дѣятельность, и въ немногіе сравнительно годы 
своего царствованія (всего 13 лѣтъ) такъ много сдѣлалъ для 
мира, что неожиданная кончина его поразила глубокой скорбью 
всѣ народы земли, и слава его мирнаго царствованія не за
тмилась даже лучезарной славой Царя-Освободителя, Импера
тора Александра ІІ-го, величайшаго изъ Государей XIX вѣка.

Первымъ, высокимъ и многотруднымъ подвигомъ служе
нія Царя-Миротворца было водвореніе мира внутри государ
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ства. Таково было тогда время, что о внутреннемъ мирѣ нашего 
Отечества прежде всего необходимо было позаботиться Госу
дарю,—мрачное, печальное время; вся земля русская была 
взволнована ужасными замыслами и злодѣяніями, омрачившими 
послѣдніе годы царствованія Императора Александра ІІ-го... 
Длинный рядъ этихъ злодѣяній завершился безпримѣрнымъ въ 
исторіи злодѣяніемъ, жертвой котораго былъ Царь-Освободи
тель... И вотъ въ эти ужасныя минуты Промыслъ Божій при
звалъ на служеніе Россіи Александра Ш-го, ввѣривъ ему 
судьбы обширнѣйшаго въ мірѣ, но глубоко взволнованнаго 
царства. Казалось, непосильная для самыхъ испытанныхъ силъ 
человѣческихъ задача предстояла Государю: уничтожить кра
молу, успокоить умы, направить теченіе государственной жизни 
на путь мирнаго, естественно-историческаго развитія,—сло
вомъ, всюду водворить миръ; но Господь умудрилъ Избран
ника своего. Въ короткое сравнительно время, безъ ксякихъ 
потрясеній, одними мудрыми и справедливыми мѣропріятіями 
Императоръ Александръ Ш возвратилъ Россіи миръ и даро
валъ всѣмъ государственнымъ, общественнымъ и частнымъ 
учрежденіямъ ея полную возможность спокойно и безпрепят
ственно совершать свою дѣятельность на пользу Отечества.

Самоотверженно охраняя внутренній миръ отечества, Им
ператоръ Александръ Ш былъ въ то-же время самымъ рев
ностнымъ охранителемъ и внѣшняго мира Россіи. Въ первомъ 
обращеніи своемъ къ иностраннымъ государствамъ по вступле
ніи на престолъ Онъ открыто заявилъ, что его политика бу
детъ миролюбивою, и Онъ свято исполнилъ свое Царское слово: 
во все время его царствованія Россія наслаждалась вожде
лѣннымъ миромъ, и ни одна капля русской крови не была 
пролита на бранномъ полѣ. И такое мирное состояніе госу
дарства не было только счастливой случайностью; не потому 
Россія наслаждалась миромъ, что такъ благопріятно слагались 
обстоятельства и международныя отношенія,—что не было и 
поводовъ къ войнѣ, а исключительно потому, что Императоръ 
Александръ ІИ-й былъ глубоко убѣжденнымъ противникомъ 
войнъ и кровопролитій; миролюбіе было завѣтнымъ стремле
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ніемъ его сердца. Среди самыхъ затруднительныхъ обстоя
тельствъ, когда, повидимому, войаа казалась неизбѣжной и 
вызывалась замыслами враждебныхъ Россіи государствъ, Им
ператоръ Александръ Ш-й всегда находилъ пути и сред
ства къ мирному разрѣшенію политическихъ затрудненій, и 
при томъ безъ всякой потери для чести, славы и могущества 
Россіи. Мало того, общепризнанный фактъ, что въ его мир
ное царствованіе вліяніе Россіи на Европейскія дѣла достигло 
высокой степени: слово Русскаго Царя имѣло такое вліяніе 
въ совѣтахъ Европы, какого оно никогда прежде не имѣло.

Такъ мудро и неуклонно охраняя мирное развитіе своего 
государства, Императоръ Александръ Ш былъ миротворцемъ 
и по отношенію къ другимъ государствамъ и народамъ Европы 
и всего міра. Пользуясь могущественнымъ вліяніемъ на поли
тическія дѣла своего времени, онъ при всѣхъ обстоятельствахъ 
поддерживалъ миръ между другими народами, и не разъ 
только миролюбіе его заставляло враждующіе народы влагать 
мечи свои въ ножны. Этимъ именно и объясняется та глубо
кая скорбь, какую испытали и выражали всѣ народы при 
вѣсти о кончинѣ Государя—Миротворца. „Горе Россіи, гово
рили они, это и наше горе“, — „горе всеобщее, горе всемірное!"

Гдѣ же источникъ того миролюбія, которымъ ознамено
валъ и прославилъ свое царствованіе Императоръ Александръ 
Ш-й? Нѣкоторые склонны искать его въ тѣхъ или другихъ 
случайныхъ событіяхъ жизни Государя, какъ, напримѣръ—въ 
тѣхъ глубокихъ впечатлѣніяхъ, какія испыталъ онъ при видѣ 
потоковъ русской крови, пролитой за Дунаемъ во время войны 
съ Турціей (1877 —1878 г.г.) за освобожденіе Болгаріи отъ 
турецкаго владычества; извѣстно, что во время этой войны 
Александръ Ш-й, будучи еще Наслѣдникомъ престола, коман
довалъ Рущукскимъ отрядомъ и былъ непосредственнымъ сви
дѣтелемъ геройскихъ подвиговъ нашихъ войскъ... Но это слиш
комъ легкое, — чтобы не сказать болѣе,—рѣшеніе вопроса. 
Мало ли мы знаемъ въ исторіи великихъ полководцевъ, предъ 
взорами которыхъ лились не потоки, а цѣлыя рѣки человѣ
ческой крови, и которые тѣмъ не менѣе не сдѣлались ни ми
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ролюбцами, ни миротворцами? А кто не знаетъ, что бывали 
и такіе любители войны, что кровь еще сильнѣе возбуждала 
въ нихъ жажду военной славы... Нѣтъ, не во внѣшнихъ впе
чатлѣніяхъ и вліяніяхъ, а „въ тайникахъ сердца” въ Бозѣ 
почивающаго Царя-Миротворца кроется источникъ его миро
любія: въ тѣхъ глубокихъ чувствованіяхъ, которыми прони
кнута была и вся личная жизнь, и великая государственная 
дѣятельность его, разумѣемъ: глубокую религіозность Государя 
и самоотверженную любовь его къ православному народу рус
скому.

„Разгадка нравственнаго величія Императора Александра 
Ш -го, читаемъ въ одномъ изъ солиднѣйшихъ органовъ печати 
нашей, заключается въ одномъ словѣ: онъ былъ христіанинъ^ 
православный царь въ самомъ глубокомъ значеніи этого слова", 
„онъ былъ истинный сынъ св, церкви православной, и 
въ этомъ сила и обояніе его нравственнаго образа"; онъ глу
боко вѣрилъ въ Божественный Промыселъ, вѣрилъ, что цѣль 
жизни и дѣятельности человѣка не здѣсь на землѣ, а тамъ — 
въ жизни загробной, вѣчной. Вотъ почему, все что дѣлалъ 
онъ, дѣлалъ не для славы земной, а для будущей жизни. 
Во всѣхъ важныхъ случаяхъ жизни Онъ въ молитвѣ искалъ 
указанія и ободренія; Онъ молился такъ, какъ молятся пу
стынные подвижники, съ вѣрой, доступной только чистому 
сердцу". При такомъ возвышенномъ и глубоко-христіанскомъ 
настроеніи, можетъ ли быть сомнѣніе въ томъ, что и миро
любіе почившаго Государя было дѣломъ не только великой 
государственной мудрости его, но и дѣломъ глубоко вѣрую
щаго сердца, жаждавшаго исполненія великаго завѣта Еван
гельскаго: блажени миротворцы^ яко тіи сынове Божіи на
рекутся...

Послѣ св. вѣры православной самымъ глубокимъ чувст
вомъ въ сердцѣ почившаго Государя была безграничная лю
бовь его къ православному народу русскому, его исторіи, за
вѣтамъ и преданіямъ. „Любя родную землю всей силой своей 
русской души", Онъ былъ по истинѣ „Отцемъ русской земли", 
„печальникомъ русскаго народа", „хранителемъ и защитни
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комъ его*.  Эта-то любовь Государя къ народу съ одной сто
роны не могла мириться съ мыслью о напрасномъ, безъ са
мой крайней необходимости, пролитіи народной крови, а съ 
другой—съ тѣми ужасными послѣдствіями, какими неизбѣжно 
сопровождается даже самая удачная и побѣдоносная война: 
гибнутъ на полѣ брани лучшія силы страны, остаются тысячи 
осиротѣлыхъ и обездоленныхъ семействъ, расходуются гро
мадныя средства и т. п. Все это, очевидно, стояло въ пря
момъ противорѣчіи съ великими задачами славнаго царствова
нія Александра Ш-го: съ отеческими заботами его объ улуч
шеніи матеріальнаго благосостоянія Россіи и о возвышеніи 
просвѣщенія русскаго народа въ духѣ св. церкви православной. 
И кто не знаетъ, какъ благоплодно было въ томъ и другомъ 
отношеніи это мирное царствованіе?!

Въ тѣхъ же глубокихъ христіанскихъ чувствахъ мы должны 
видѣть источникъ и того самоотверженнаго трудолюбія, какимъ 
отличался почившій Государь до послѣднихъ дней жизни, и 
того высокаго мужества, съ какимъ онъ принялъ на себя 
многотрудный подвигъ Царскаго служенія, съ какимъ несъ крестъ 
свой въ жизни и съ какимъ встрѣтилъ послѣдній, смертный 
часъ. „Чувствую, что конецъ близокъ, сказалъ Онъ въ день 
кончины Августѣйшей Супругѣ своей, но будь спокойна. Я 
совершенно спокоенъ*,  и затѣмъ, исповѣдавшись и причастив
шись св. Таинъ, въ третій разъ со времени болѣзни, тихо 
скончался.

Поистинѣ, подвигомъ добрымъ подвизался почивающій 
въ Бозѣ Государь! Въ мирѣ жилъ, въ мирѣ и почилъ о Гос
подѣ, оставивъ великому народу русскому великій завѣтъ: за
вѣтъ христіанскаго мира и любви. Н.
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НОВЫЯ ДАННЫЯ
о бывшей въ Курскѣ Греко-Уніатской обители.

Мы уже имѣли случай на страницахъ „Кур. Еп. Вѣд.“ *)  
сообщить свѣдѣнія о существовавшемъ въ Курскѣ монастырѣ 
для духовныхъ лицъ—уніатовъ, отказавшихся соединиться съ 
православною церковью. Въ настояшее время, на основаніи 
вновь найденныхъ нами архивныхъ актовъ, позволимъ себѣ 
передать нѣкоторыя новыя данныя о Курской уніатской оби
тели. Они послужатъ для дополненія того, что нами было 
сообщено ранѣе.

1.
Въ устроенную въ 1839 году въ Курскѣ обитель время 

отъ времени высылались въ Сѣверозападнаго края духовныя 
лица, бывшіе уніаты. Такъ 30-го ноября этого года по рас
поряженію Смоленскаго, Витебскаго и Могилевскаго генералъ- 
губернатора въ Курскъ были высланы изъ Витебской губерніи 
іеромонахи: Рафаилъ Заблоцкій, Антоній Соколъ и Іоасафъ 
Цихоцкій. Витебскій губернаторъ увѣдомилъ объ этомъ Кур
скаго губернатора и просилъ сообщить ему „о благополучномъ 
доставленіи" этихъ іеромонаховъ. Въ декабрѣ 1839 года, 
кромѣ архимандрита, въ Курской уніатской обители было уже 
10 іеромонаховъ. Въ удовлетвореніи матеріальныхъ потребно
стей обители прииималъ участіе Курскій полиціймейстеръ, да
вавшій губернатору срочные отчеты въ расходуемыхъ имъ на 
содержаніе находившихся въ уніатской обители духовныхъ 
лицъ. Въ декабрѣ 1839 года, повидимому, произошло замед
леніе въ положеніи денегъ на содержаніе обители, такъ что 
архимандритъ ея, докторъ богословія и философіи Венедиктъ 
Ленартовичъ писалъ тогдашнему Курскому военному губерна
тору Карлу Яковлевичу Флигѳ: „Я просилъ васъ изобрѣсти 
источникъ въ удовлетвореніи насъ кормовыми деньгами за те
кущій мѣсяцъ. Нынѣ, какъ уже постигъ насъ формальный го
лодъ и не имѣемъ ни малѣйшаго средства въ поддержаніи 
себя, осмѣливаюсь вторично просить васъ, яко первѣйшаго

') См. я Кур. Еп. Вѣд/ 1898 г.
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нашего начальника, и прибѣгнуть къ благодѣтельнѣйшей особѣ 
вашей “.

На прошеніи Лѳнартовича К. Я. Флиге написалъ слѣдую
щее: „Чтобы не умерли отъ голоду, выдаю изъ собственныхъ 
моихъ денегъ 100 руб.“. Другое подобное же прошеніе, ’) 
поданное 7-го января 1840 года вызвало новое пособіе гу
бернатора въ 100 р. изъ его средствъ.

Между тѣмъ епископъ Курскій Иліодоръ 13-го января 
1840 года писалъ губернатору: „Г. оберъ-прокуроръ Св. Си
нода, узнавъ, какъ его увѣдомилъ архіепископъ Литовскій Іосифъ, 
завѣдующій уніатскою обителью въ Курскѣ, что братія этой 
обители не имѣютъ домовой церкви, почему и литургія у нихъ 
не совершается, да и прочее богослуженіе не отправляется въ 
должномъ порядкѣ, просить о снабженіи, въ случаѣ устройства 
церкви, ризницею и прочею утварью. Предписавъ протоіерею 
Истомину и іеромонаху Палладію отобрать отъ настоятеля 
обители арх. Ленартовича свѣдѣнія о томъ, какія потребны 
принадлежности для устройства церкви, прошу командировать 
чиновника для присутствованія при отобраніи означенныхъ 
свѣдѣній* .

*) Въ этомъ прошеніи обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія выра
женія Ленартовича, которыми оно начато: «Для насъ были радостны слова 
господина архіепископа Литовскаго Іосифа о томъ, что въ Курскѣ учреждена 
уніатская обитель». Бывшіе уніаты, вѣроятно, опасались разсылки ихъ по 
разнымъ монастырямъ, что устройствомъ для нихъ особой обители было 
устранено.

Губернаторъ назначилъ депутатомъ засѣдателя Курскаго 
совѣстнаго суда.

Въ февралѣ въ уніатскую обитель были переданы изъ 
каѳедральнаго собора и Архіерейскаго дома необходимыя цер
ковныя вещи.

Въ теченіе нѣкотораго времени отъ архіепископа Литов
скаго Іосифа не было присылаемо необходимыхъ для содер
жанія уніатскаго монастыря денегъ. Губернаторъ въ январѣ 
1840 года выдалъ (заимообразно) изъ своихъ средствъ 200 р. 
27-го февраля онъ получилъ новую просьбу Лѳнартовича о 
выдачѣ денегъ, въ которой тотъ, между прочимъ, писалъ: 



974

„Покорнѣйше просимъ объ угнетеніи нашемъ отъ господина 
Архіепископа Литовскаго донести Его Императорскому Вели
честву, потому что мы были, нынѣ есмы и будемъ вѣрнопод
данными безъ нарушенія нашей совѣсти. Притомъ осмѣливаюсь 
намекнуть вашему превосходительству и то, чтобы вы, мило
стивѣйшій государь, не подвергнулись какой-нибудь отвѣтствен
ности, не донося, гдѣ слѣдуетъ о таковомъ случаѣ".

К. Я. Флиге выдалъ еще 100 р. изъ своихъ денегъ.
На другой день послѣ этой выдачи, губернаторъ изъ 

Бѣлорусско-Литовской духовной коллегіи получилъ 1078 руб. 
71 коп. на содержаніе Курской уніатской обители. Въ это 
время въ ней находилось уже 2'2 духовныхъ лица (въ томъ 
числѣ 15 іеромонаховъ *).  Узнавъ о присылкѣ денегъ изъ 
коллегіи, Лепартовичъ писалъ губернатору: „денегъ сихъ ста
нетъ на довольно продолжительное время*.

*) Въ мартѣ 1840 года въ Курскую обитель прибыло еще 7 человѣкъ. 
Вообще число монаховъ въ ней измѣнялось, такъ какъ время отъ времени 
нѣкоторые были переводимы въ другія мѣста.

Въ это время, чрезъ посредство Курскаго губернатора 
архимандритъ Ленартовичъ посылалъ рапорты на имя архіепи
скопа Іосифа и получалъ отъ него предписанія.

Въ іюнѣ 1840 года губернаторъ послалъ оберъ-проку- 
рооу Св. Синода графу Н. А. Протасову слѣдующее любо
пытное отношеніе: „Вашему сіятельству извѣстно, писалъ онъ, 
что въ Курскѣ по Высочайшему повелѣнію учреждена обитель 
для высылаемыхъ изъ западныхъ губерній уніатскихъ духов
ныхъ особъ. Въ теченіе годичнаго времени управленія моего 
Курскою губерніей, какъ замѣтить я могъ, оныя особы, со
ставляя въ сей обители собственно одно ихъ общество, по 
образу мыслей и духу своему, вовсе не подаютъ надежды къ 
раскаянію въ ихъ заблужденіи, но только лишь обремѣняютъ 
мѣстное гражданское начальство, имѣющее надъ ними надзоръ, 
безпрестанными своими требованіями, которыя, большею частью, 
оказываются не заслуживающими уваженія, и требованія эти 
со стороны ихъ постоянно увеличиваются. Пріемля же въ 
соображеніе, что для сихъ лицъ употребляется 5753 р. въ 
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годъ, и хотя деньги сіи высылаются отъ Литовскаго архіепи
скопа, но сіе дѣлается для лицъ, кои, по истинѣ, не заслу
живаютъ попеченія и вниманія, я полагалъ бы, что полезно 
было бы размѣстить греко-уніатовъ—по одному, по два — не 
болѣе, по православнымъ монастырямъ, гдѣ издержекъ на нихъ 
не будетъ. Мнѣніе мое я основываю на слѣдующемъ примѣрѣ: 
изъ числа присланныхъ прежде въ Курскую губернію шести 
человѣкъ греко-уніатовъ для помѣщенія въ монастыряхъ, по 
вліянію мѣстнаго духовенства и не будучи подстрекаемы отъ 
товарищества, двое, принеся раскаяніе, приняли уже пра
вославіе и возвращены на мѣста прежняго жительства'4.

Кромѣ присылавшихся на содержаніе уніатской обители 
архіепископомъ Іосифомъ денежныхъ средствъ, настоятель ея 
получалъ 34 р. въ годъ отъ трокской архимандріи.

Монахамъ Курской обители дозволена была переписка, 
но только съ тѣмъ, что письма ихъ прочитывались предвари
тельно губернаторомъ. Въ этомъ отношеніи интересенъ тотъ 
фактъ, что однажды въ письмѣ, пропущенномъ Курскимъ гу
бернаторомъ и адресованномъ въ Минскую губернію, тамошній 
губернаторъ вычеркнулъ два слова: „Я, писалъ онъ, въ письмѣ 
зачеркнулъ слова: временную уніатскую, (обитель); ибо здѣсь 
вообще объявлено, что уніи уже болѣе нѣтъ и существованіе 
такой обители не должно быть извѣстно, а иначе это дало 
бы поводъ многимъ толкамъ. Прошу при разсмотрѣніи писемъ, 
уничтожать такія выраженія, которыя могли бы въ здѣшнемъ 
краѣ возродить толки и взволновать умы недавно возвратив
шихся въ нѣдра православной церкви уніатовъ*.

Въ августѣ 1840 года, вслѣдствіе дошедшихъ до него 
слуховъ, оберъ-прокуроръ Св. Синода сдѣлалъ губернатору 
запросъ тотъ, правда ли, что духовныя лица, находящіяся въ 
уніатской обители, отдаются па поруки и бываютъ въ домахъ 
помѣщиковъ и если это вѣрно, то какъ долго бываетъ ихъ 
пребываніе? Губернаторъ отвѣчалъ, что уніатамъ даже не позво
ляетъ отлучаться изъ обители, кромѣ викарнаго, который хо
дитъ на базаръ для закупки съѣстныхъ припасовъ.
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2.

Весьма замѣчательно отношеніе епископа Минскаго Ан
тонія къ одному изъ высланныхъ въ Курскѣ бывшихъ уніат
скихъ священниковъ Игнатовичу, бывшему члену Бѣлорусской 
духовной консисторіи. Епископъ Антоній прислалъ къ нему 
увѣщательное письмо и въ бумагѣ своей къ Курскому губер
натору называетъ Игнатовича: товарищемъ своею дѣтства. 
Мы считаемъ возможнымъ добавить къ этому, что увѣщательное 
письмо преосв. Антонія имѣло успѣхъ. Игнатовичъ возсоедипился 
съ православною церковью и былъ возвращенъ на родину. 
Черезъ нѣсколько времени Игнатовичъ прислалъ 20 р. нахо
дившемуся въ уніатской обители священнику Маковецкому.

Выше мы видѣли, что Курскій губернаторъ Флиге доно
силъ оберъ-прокурору Св. Синода объ удобствѣ размѣщенія 
духовныхъ лицъ изъ уніатовъ по разнымъ монастырямъ. Хотя 
это предположеніе не было осуществлено въ то время; но 
случаи перевода уніатовъ изъ Курской обители были; такъ въ 
декабрѣ 1840 г. графъ Протасовъ предложилъ іеромонаховъ 
Никифора Шиманскаго и Варлаама Литинскаго удалить въ 
монастыри Черниговской епархіи—перваго въ Елецкій, а пос
лѣдняго въ Глуховскій, подъ надзоръ настоятелей.

Въ мартѣ 1841 года произошло значительное измѣненіе 
въ порядкѣ управленія Курскою уніатскою обителью, что видно 
изъ слѣдующаго письма архіепископа Литовскаго Іосифа Кур
скому губернатору Устимовичу:

«Вслѣдствіе представленія моего о затрудненіяхъ въ 
управленіи учрежденною въ городѣ Курскѣ для нѣкоторыхъ 
духовныхъ возсоединеннаго вѣдомства обителіею, Св. Синодъ 
благосоизволилъ перечислить обитель сію въ вѣдѣніе преосвя
щеннаго Курскаго съ тѣмъ, чтобы онъ управлялъ ею на 
томъ самомъ основаніи, на какомъ состояла она въ моемъ вѣ
дѣніи, и чтобы суммы, назначенныя на содержаніе той обители, 
отпускались изъ Бѣлорусско-Литовской духовной коллегіи въ 
вѣдѣніе преосвященнаго Курскаго. Увѣдомляя васъ о семъ, 
прошу передать преосв. Иліодору сумму, находящуюся въ 
вашемъ распоряженіи, и дѣло, относящееся къ той обители,
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дабы преосв. Иліодоръ могъ знать, на какомъ основаніи она 
учреждена и была управляема».

Получивъ письмо Литовскаго архіепископа, Курскій гу
бернаторъ обратился къ оберъ-прокурору Св. Синода съ запро
сомъ о томъ, «гражданское начальство—должно ли еще имѣть 
какое-либо вліяніе на временную уніатскую обитель или она 
будетъ находиться въ совершенномъ распоряженіи епархіаль
наго начальства».

Отвѣта на этотъ вопросъ со стороны оберъ-прокурора не 
послѣдовало.

Между тѣмъ настоятель временной обители въ апрѣлѣ 
1841 года писалъ П. А. Устимовичу. «Истекло два года, какъ 
по Высочайшему повелѣнію въ Курскѣ учреждена для мона
ховъ и священниковъ уніатскаго вѣроисповѣданія обитель. Мы 
монашествующіе, хотя отрѣшенные отъ занимаемыхъ мѣстъ я 
должностей и вывезенные, равно лица бѣлаго духовенства, 
только печалимся, что не имѣемъ дозволенія совершать литур
гію, о чемъ я осмѣлился повергнуть Государю всеподданнѣй
шую просьбу. Но нынѣ господинъ апрхіепископъ Литовскій 
Іосифъ представилъ въ рапортѣ Св. Синоду, что нашу обитель 
слѣдуетъ перечислить въ вѣдѣніе Курскаго епархіальнаго архі
ерея, на что послѣдовало распоряженіе и Курская консисторія 
указомъ 18-го марта объявила намъ это распоряженіе, а пре
освященный Іосифъ предписалъ повиноваться Курскому епар
хіальному архіерею».

Касательно же выраженія, что мы возсоединены, сказан
наго въ указѣ, то еслибы это было такъ, то начальство имѣло 
бы наши подписки наравнѣ съ возсоединенными и не послѣ
довало бы Высочайшаго соизволенія на учрежденіе обители на 
наше пребываніе. Но какъ мы были въ соединеніи догматовъ 
вѣры нашей съ Римско-западной церковью, такъ въ семъ же 
и по гробъ пребудемъ, о чемъ рапортомъ въ Курскую духов
ную консисторію я представилъ».

Согласно съ предписаніемъ Св. Синода Курская обитель 
для уніатовъ перешла въ вѣдѣніе епархіальнаго начальства, 
а завѣдываніе его со стороны гражданской власти было прѳк- 



978
ращено и вся переписка о ней изъ губернаторской канцеляріи 
была передана въ Курскую духовную консисторію.

Сообщилъ А. Танковъ.

^4 ОБЪЯВЛЕНІЯ.^
Объявленіе

о продолженіи изданія журнала 

„БШГШН 1ТНІГ 
въ 1901 году.

Въ 1901 году Редакція журнала „Воскресное Чтеніе,, 
дастъ своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разно
образнаго духовно-назидательнаго содержанія и одно большое 
приложеніе.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 

праздничные дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ 
виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ разсы- 
латься заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые назна
чены эти поученія или бесѣды

2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истиннахъ Христ. 
вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, 
о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ 
благодатной силы Божіей въ Св. Прав. Церкви; нравственно
назидательные расказы, преимущественно изъ народной жизни; 
а также духовно-поучительныя повѣсти, стихотворенія,—обще
полезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объявленія о важ
ныхъ, вновь выходящихъ книгахъ духовнаго содержанія.

II. Въ видѣ особаго приложенія къ журналу дана будетъ 
всѣмъ подписчикамъ книга, подъ заглавіемъ—„Разсказы «еь
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Исторіи Русской Православной церкви отъ начала хри
стіанства до возвышенія Москвы (съХ—ХІX в.). (Благовѣр
ные князья, святиіели, мученики и преподобные Русской цер
кви, прославившіеся своими подвигами на пользу Церкви и 
Отечеству).—Внѣбогослужебныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петров
скаго. Книга эта, въ объемѣ 409 стр., (23 чтенія), будетъ 
разослана всѣмъ подписчикамъ на журналъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣль
но отъ журнала Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго со
держанія для народнаго чтенія на разныя духовно-нравствен
ныя темы; въ листкахъ между прочимъ предполагается дать 
объясненіе девяти церковныхъ заповѣдей и семи смертныхъ 
грѣховъ.

При этомъ, подписавшимся на «Воскресное Чтеніе». 
Редакція предоставляетъ право получить по пониженной цѣнѣ 
уже вышедшія раньше двѣ книги того же священ. Ѳеодосія 
Петровскаго подъ заглавіемъ: „Разсказы изъ Исторіи Христ. 
церкви отъ Сошествія св. Духа на Апост. до VII вселен. 
собора включительно, а именно: двѣ книги за 1 руб. вм. 1 р. 
40 к. съ перес.

Цѣна за журналъ съ приложеніемъ и перес. 4 руб., а 
для народныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка до
пускается такъ: при подпискѣ уплачивается 2 руб.—а къ 
1-му Мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чтеніе4, (По
долъ, домъ Ильинской церкви, № 4-й).

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1901 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ 

-(„ИШМЙ ИЮ',)- 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 
Александровича, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
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«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ сеоею цѣлію служить 

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и 
мистическаго направленій и магометанствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и 
состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:

Отд. 1: Узаконенія и распоряженія гражданской и церков
ной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: Извѣстія по Рязанской 
епархіи. Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противорасколь
ническія и противосектантскія библіотеки.

«Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересыпной.

Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала «Миссіонерскій 
Сборникъ». Редакторъ Петръ Добромысловъ.

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

вполнѣ К^ЧППАТИЛ вполнѣ
законченный В I? О 11 (II А 1 П М законченный

Энциклопедическій Словарь, 
заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ листовъ, свыше 
2500 столбцовъ текста формата словарей Брокгауза и Мейера.

(Необходимость имѣть такое изданіе давно уже созпава- 
лась весьма многими, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда пред
стояло навести какую-нибудь справку или ознакомиться съ тою 
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или съ другою отраслью знанія. Прогрэссъ современной науки 
и промышленности теперь зашелъ ужъ такъ далеко, что ни 
одинъ человѣкъ, какъ бы ни былъ онъ всесторонне обра
зованъ, не можетъ обойтись безъ указаній Энцикло
педическаго словаря. Уже одно чтеніе газетъ, распро
страняющееся теперь годъ отъ году болѣе и болѣе, вызываетъ 
необходимость имѣть подъ рукою такое справочное изданіе, 
которое бы давало краткіе, но полные отвѣты на всѣ вопросы, 
возникающіе въ умѣ читателя. Такимъ справочнымъ пособі
емъ, доступнымъ по изложенію всѣмъ, и является наша 
Энциклопедія, представляющая собою экстрактъ всѣхъ луч
шихъ Энциклопедическихъ словарей, изданныхъ въ Россіи 
и за границей).

Получатъ всѣ, подписавшіеся па журналъ

ПРИРОДА н ЛМ
Издатель П. П. Сойкинъ. на <901 ГОДЪ (III Г. изданія). Редакторъ®.С.Груздевъ.
Журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ.

Мин. Народ. Просв. разрѣшенъ къ выпискѣ въ безплатныя 
библіотеки и читальни.

Въ теченіе года .Природа и Люди“ дастъ своимъ подписчикамъ;
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА, каждый нумеръ въ размѣрѣ
2 листовъ большого формата (16 страницъ плотной пе

чати), въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся событія 
всего міра, отдѣльныя замѣчательныя явленія каждаго уголка 
земного шара, всякія новости дня, очерки и разсказы изъ 
исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, біографическіе раз
сказы изъ жизни дѣятелей науки, знаменитыхъ путешествен
никовъ и изобрѣтателей, романы и повѣсти, гдѣ подъ увлека
тельною формою беллетристическаго произведенія затрогиваются 
интереснѣйшіе вопросы, живописныя описанія чудесъ и вели
кихъ явленій природы, практическіе совѣты, фокусы, забавы
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и развлеченія; словомъ все, что такъ или иначе можетъ инте
ресовать читателя, будетъ отмѣчаться на страницахъ журнала 
„ІІРИРОДА и ЛЮДИ” и воспроизводиться въ массѣ иллю
страцій, рисунковъ и портретовъ. При этомъ все, касающееся 
Россіи, будетъ занимать первое мѣсто, какъ родное и самое 

близкое для всякаго русскаго.

12 иллюстрированныхъ томовъ „Библіотеки романовъ" 
большого формата, отпечатанныхъ на глазированной бу

магѣ, объемомъ отъ 180 до 220 страницъ убористой печати,
которые будутъ состоять изъ 12 книгъ слѣд. сочиненій:

„Лѣсной Бродяга", романъ Габріеля Ферри, въ трехъ томахъ:
1) Т. I. „Искатель приключеній".
2) Т. II. „Красный Карабинъ".
3) Т. III. „Орелъ снѣжныхъ горъ".

„Приключенія Сирано-де-Бержерака", романъ Л. Гале, въ 
двухъ томахъ:

4) Т. I. „Роковой документъ, или въ погонѣ за 
наслѣдствомъ".

5) Т. II. „Капитанъ Сатана".
Послѣдній романъ Л. Буссенара;

6) „Ледяной адъ".
Новый романъ Жюля Верна:

7) „Вторая родина".
„Сокровища Перу", романъ Вэрисгофера, въ двухъ томахъ:

8) Т. I. „Скитанія молодого бѣглеца".
9) Т. II. „Черезъ дебри и пустыни".

„Луговые разбойники въ Техасѣ", романъ Герштеккера, въ
двухъ томахъ:

10) Т. I. „Подъ личиною рясы".
11) Т. II. „Законъ Линча".
12) „Копи царя Соломона", романъ Р. Хаггарда.

и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку 
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„Подписная цѣна на журналъ ПРИРОДА и ЛЮДИ®

съ приложеніемъ 12 томовъ „Библіотеки Романовъ® и „Энци
клопедическаго Словаря“

РУБЛЕЙ въ годъ безъ доставки. Съ доставкою и пере
сылкою по всей Россіи ШЕСТЬ рублей. За границу съ 

пересылкой 8 рублей.
Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при 

подпискѣ 2 руб., къ 1 Марта 1 руб., къ 1 Мая 1 руб. и 
къ 1 Іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ, 

впредь до полной уплаты.
Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная,

собственный домъ, № 12.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

ВѢСТНИКЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до 

благотворительности и общественнаго призрѣнія.

Органъ Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣтскихъ 
пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, подъ 
редакціею дѣйств. статск. совѣтн. Евгенія Севастьяновича 

Шумигорскаго.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе 
трехъ печатныхъ листовъ.—Подписная цѣна за годовое изда
ніе, съ доставкою и пересылкою, три рубля.—Доходъ отъ изда
нія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается въ пользу дѣт
скихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.— 
Подписка принимается въ редакціи (С.-Петербургъ, Казанская 
ул., 7.).—Статьи для напечатанія и всѣ запросы, касающіеся 
журнала, должны быть адресуемы исключительно въ редакцію.— 
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Редакція для личныхъ объясненій открыта, исключая воскресные 
и праздничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 час. поиолудни.— 
Отдѣльные №№ продаются по 30 КОП.—Лица, желающія по
лучать „Вѣстникъ Благотворительности“ за 1897, 1898 и 
1899 гг., могутъ присылать свои требованія въ редакцію съ 
приложеніемъ трехъ рублей. Число экземпляровъ за 1897 г., 
оставшееся въ редакціи, крайне ограничено.—Объявленія при

нимаются за строчку или занимаемое ею мѣсто по 15 КОП.

-) ЙШМОД: (-
I. Офиціальный отдѣлъ. Распоряженія Прави

тельства.
II. Спеціальный отдѣлъ, посвященный дѣятель

ности Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ и дру
гихъ благотворительныхъ учрежденій.

Ш. Литературный отдѣлъ. Разработка всѣхъ во
просовъ благотворительности и общественнаго 
призрѣнія, очерки русскихъ и заграничныхъ 
учрежденій, литература, журналистика и хро
ника русской и иностранной благотворитель
ности.

IV. Объявленія.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., 7.

Содержаніе: 1) Поученіе по освященіи храма.—2) Значеніе Единовѣ
рія,—3) Памяти Царя-Миротворца (къ 20 октября).—4) Новыя данныя о быв
шей въ Курскѣ Греко-Уніатской обители. -5) Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Пѳч. дозв. 28 окт. 1900 г. Цѳнз. ирѳподав. дух. сем., Свящ. Петръ Карповъ.

Курскъ Типографія Вр. 2. и И Ваниныхъ.
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