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Выходятъ еженедѣльно по Суббо-(
/
) ПѢНА годовому ивданію съ пе-

тамъ. Редакція при Духовной (
Семинаріи. ( ) ресылкой и безъ пересылки о руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденіе.

Резолюціею Ею Преосвященства награжденъ:
27 августа, священникъ Курской Тюремной Николаев

ской церкви Аѳанасій Олюнинъ—скуфьею.

II. Утвержденіе.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены:
26 августа, и. д. псаломщика села Шумакова, Курскаго 

уѣзда, Николай Сергѣевъ—въ должности псаломщика.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:
25 августа, псаломщикъ Николаевской церкви сл. Ми

хайловки, Дмитріевскаго уѣзда, Андрей Діаконовъ—священ
никомъ къ церкви с. Кочетна, Льговскаго уѣзда; 26 августа, 
бывшій воспитанникъ 1-го класса Курской Духовной Семинаріи 
Михаилъ Покатаевъ—допущенъ къ исправленію должности 
псаломщика къ Николаевской церкви сл. Михайловки Дмитрі
евскаго уѣзда; учитель Лесковской школы грамоты Симеонъ
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Поповъ—назначенъ исправляющимъ 
сл. Казацкую Путивльскаго уѣзда.

должность псаломщика въ

і И *).
ч е с к і я'.

въ
въ
въ

въ | Курскаго уѣзда,

IV. В а к а н с

а) Священны
с. Бочечкахъ Путивльскаго уѣзда,
с. Старой Бѣлицѣ Дмитріевскаго уѣзда,
с. Зимовѳнькахъ Корочанскаго уѣзда.

б) Ді а к о не к і я:
селахъ: Масловѣ 

Костинѣ
Пушкарной,
Андрѳѳвкѣ-Головинѣ, 
Никольскомъ (Хлоповкѣ) 
Зиборовкѣ, 
Киселевѣ, 147. 
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Ушаковѣ, 
Вѳзлюдовкѣ, 147 
Крапивномъ, 
Мощеномъ, |
Казачьей Лисичкѣ, I 
Ивановской Лисицѣ, | 
Сѳрѳтинѣ, 
Почаѳвѣ, 
Глинкѣ, 
Коровинѣ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Казанскомъ, 
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ,Г Кор. 
Терѳзовкѣ, 
Соколовкѣ,

Бѣлгородскаго

уѣзда,

Грайворонскаго уѣзда
9

Дмитріевскаго уѣзда,

уѣзда

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
ецрквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Еъ садахъ: Ломовѣ,

Фощѳватой,
Бѣлой при Успенской церкви,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кор. 
уѣзда

Костѳльцѳвѣ, | ТІ
Кирѣѳвкѣ, і Льгом!" 
Троицкой, 
Артельной, 
Гниломъ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Булановкѣ, 
Богдановкѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ, 
Серебрянкѣ, жалованья 
Васильевомъ Долу, 
Михайловкѣ,
Бубновѣ, 
Липовцѣ, 147 
Бабинѣ,
Рудавцѣ, 
Сырцѳвѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,

147 руб.

I 

I

Ново- 
Оскол. 
уѣзда,

Ново- 
Оскольск.

уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Князевѣ, \
Погаричахъ, I
Рыжѳвкѣ, \ Путивльскаго уѣзда,
Ревякинѣ, і
Дьяковкѣ. }
Бобровѣ, >
Толпинѣ, \ Рыльскаго уѣзда,
Дубянкѣ, |
при Соборной церкви г. Стараго Оскола,
Знаменскомъ, 
Мѣловомъ, 
Заолешѳнкѣ, 
Груновкѣ,

( Старо-Оскольскаго
( уѣзда,

Суджанскаго
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въ селахъ: Осоѳвкѣ, I л

Черкасскомъ Порѣчномъ, | УДжанскаю у., 
Субботинѣ і
Прилѣпахъ, I
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, > Тимскаго у.,

9 IКускинѣ, |
Ново-Спасскомъ, 147 і
Становомъ, ' Фатежскаго уѣзда,
Борисовѣ, »
Николаевкѣ, 147 і
Охочѳвкѣ, > Щигровскаго уѣзда.
Большомъ Змѣинцѣ, '

в) псаломщ и цкія 
въ с. Драгунскомъ, Обоянскаго уѣзда, 
въ с. Истобномъ Старооскольскаго уѣзда, 
въ с. Вышней Пѣнѣ Обоянскаго уѣзда, 
въ с. Глубомъ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Кочѳтнѣ Льговскаго уѣзда, 
въ с. Масловѣ, Курскаго уѣзда, 
въ с. Махновкѣ, Суджанскаго уѣзда, 
въ г. Старомъ Осколѣ, при Соборѣ,

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища.

Въ Курскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ съ насту
пающаго 1900—1901 учебнаго года вакантна должность учи
теля пѣнія. Жалованье по сей должности, при 10 урокахъ въ 
недѣлю, 360 руб. въ годъ. Желающіе занять эту должность 
имѣютъ подавать прошенія съ необходимыми документами въ 
Совѣтъ училища.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Димитрій Переверзевъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. -I. Награжде
ніе.—II. Утверждѳніѳ.—Ш. Опредѣленіе на мѣста. —IV. Вакансіи.—V. Отъ 
Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. При семъ номерѣ прила
гаются: I) Списки лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Кур
ской епархіи за 1900 годъ. (Продолженіе).—II. Краткій отчетъ по опера
ціи Курскаго Епархіальнаго воско-свѣчнаго завода за 1899 годъ,.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
ГіХ кшкт епярхіяаыіыінх тодотоі

ІІШ В Иі ЗЯ
26 августа—2 сентября Д& 35 1900 года,

шшп
бъ неЬіьлю 15-ю по пятиЬесяіпниціъ.

Имамы сокровище сіе въ скудѣлъныхъ сосудѣхъ, да 
премножество силы Божія будетъ, а не отъ насъ.

Сокровище сіе мы носимъ въ глиняныхъ сосудѣхъ, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не намъ 
(2 Кор. 4, 7.).

Эти слова мы слышали въ сегодняшнемъ Апостольскомъ 
чтеніи. Подъ сокровищемъ св. Апостолы разумѣютъ Боже
ственное ученіе, которое они проповѣдывали міру, и благо
дать, которую они сообщали людямъ. Подъ скудѣльными со
судами можно разумѣть тѣло человѣческое, которое подвер
жено многимъ болѣзнямъ и смерти. Можно разумѣть и вообще 
все существо человѣческое слабое и несовершенное. Апо
столъ могъ называть и себя глинянымъ сосудомъ, а равно и 
другихъ Апостоловъ. Ибо кто таковы были Апостолы? Не 
рыбари—ли? И однако эти рыбари уловили всю вселенную ко 
Христу. Не скинотворцы ли? И однако эти скинотворцы со
здали церковь, которую и врата ада ве одолѣютъ... Они были 
не образованные; и однако заставили слушать себя и обратили 
ко Христу мудрыхъ философовъ. Были люди слабые; но по
корили сильныхъ царей. Были люди бѣдные, но ищущіе Бога; 
и сбылось надъ ними слово пророка: богатые обнищанія и 
взалкаша; взыскающіи же Бога не лишатся всякаго блага.

Когда, братія, представишь себѣ съ одной стороны все
свѣтную Римскую Имперію, подобной которой не было и вѣ
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роятно не будетъ, съ ея непобѣдимыми легіонами, съ ея вы
сокою образованностію, наукою, искусствомъ, а съ другой— 
двѣнадцать Галилейскихъ рыбаковъ; когда знаешь, что эта 
имперія всею своею силою обрушилась на бѣдныхъ христіанъ: 
жгла ихъ на кострахъ, топила въ рѣкахъ и моряхъ, мучила 
на крестахъ, рубила мечемъ и топоромъ, убивала всѣми воз
можными мѣрами—и все-таки была побѣждена; то невольно 
скажешь: велика сила Божія! Кого проповѣдывали Аиостолы? 
Распятаго. Какимъ соблазномъ для Іудея, какимъ безуміемъ 
для Еллиновъ казалась эта проповѣдь? И однако Іудей и 
Еллинъ увидѣли въ этомъ Распятомъ Сына Божія и покло
нились Ему, какъ истинному Богу. Что обѣщали они своимъ 
послѣдователямъ? Богатство? Нѣтъ; подобно Своему Учителю 
говорили: если хочешь совершенъ быти, иди, продай имѣніе 
свое и раздай нищимъ. Удовольствія плоти? Нѣтъ; они учатъ, 
что послѣдователь Распятаго долженъ распять плоть свою. 
Радости? Веселіе? Въ мірѣ скорбни будете; васъ будутъ пре
слѣдовать, будутъ ненавидѣть, — вотъ что они обѣщали своимъ. 
Вѣнцы? Да, вѣнцы, но вѣнцы на небѣ; но здѣсь на землѣ 
кресты, пытки, мученія. И не смотря на все это, люди шли 
къ нимъ, продавали свои имѣнія и раздавали нищимъ, отда
вали тѣло свое на сожженіе, на мученіе. Не ясно-ли, что въ 
словахъ ихъ дѣйствовала сила Божія, которой никто проти
виться не можетъ; что устами ихъ говорилъ самъ Богъ...

Это-то небесное сокровище, эту вѣру во Христа, эту 
Божію благодать св. Апостолы сообщили и намъ, и мы мерт
вые по грѣхамъ соожили со Христомъ, враги Божіи при
мирились съ Богомъ, скверные но грѣхамъ очистились, и 
не только очистились, но и освятились, и оправдались. Были 
мы тьма; возсіялъ въ сердцѣ нашемъ чудный свѣтъ Бого
познанія. Были мы рабы тлѣнія, сдѣлались свободными отъ 
рабства грѣха. Были чада гнѣва, стали сынами по бла
годати. Кому когда отъ ангелъ Господь сказалъ: сѣди оде - 
сную Мене. А насъ Онъ посадилъ одесную Себе. Онъ далъ 
обрученіе Духа въ сердца наши, такъ что мы стали храмами 
Духа Святаго. Не вѣете ли, яко храмъ Божій есте и Духъ 
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Божій живетъ въ васъ (1 Кор. 3). И не только душа наша, 
созданная по образу Божію и по подобію, но и самое тѣло 
наше—этотъ по истинѣ скудѣльный сосудъ—освятилось и 
прославилось; стало членомъ тѣла Христова. Развѣ не знаете, 
говоритъ Апостолъ, что тѣла ваши —члены Христовы (1 Кор. 
6, 15). Опо уже теперь не глиняный сосудъ, но дороже зо
лотого. Оно храмъ Духа Святаго, Господь питаетъ его тѣломъ 
Своимъ и кровію, такъ что въ немъ становимся причастни
ками Божественнаго естества, становимся одно съ Нимъ. Что 
можетъ быть выше сего? Поистинѣ ангеловъ несвѣдомое таин
ство! Горѣла нѣкогда купина и не сгорала; здѣсь болѣе чуда. 
Принимаемъ въ себѣ огнь и не сгораемъ. Съ какимъ же стра
хомъ мы должны совершать свое спасеніе; съ какимъ опа
сеніемъ хранить неоцѣненный даръ Божій, какъ бы воры его 
не украли, страсти не похитили, міръ не отнялъ. Вѣдь, это 
тотъ даръ, о которомъ каждый изъ насъ истязанъ будетъ въ 
день омъ. Друзья мои! скажетъ Господь, Я сдѣлалъ сердце 
ваше храмомъ Духа Святаго. Зачѣмъ сдѣлали его жилищемъ 
страстей! Какъ вы не устыдились живущаго въ васъ Духа 
Утѣшителя! Какъ споткнулись, имѣя постоянно въ себѣ Помо
гающаго и Поддерживающаго? Зачѣмъ растлили храмъ Божій. 
Или не знали: кто храмъ Божій растлитъ, растлитъ сего Богъ 
(1 Кор. 3, 16). Развѣ не знали, что тѣла ваши - суть члены 
Христовы? Развѣ не слышали, что вы куплены кровію Сына 
Божія... Прославлять Бога тѣлами своими должны, соблюдая 
ихъ въ чистотѣ и непорочности, а вы оскорбляли Его. Зачѣмъ 
безчестили тѣло Христово? Зачѣмъ оскверняли его? Вѣдь, оно 
не ваше, а Христово... Какъ не устрашились Сочетавшагося© 
съ вами. Вспомнили бы, кто усвоилъ насъ себѣ—вѣдь, эт 
Христосъ. Что можетъ быть ужаснѣе сего? Аминь.
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Монастыри и церкви (существующіе и 
упраздненные) и святыни г. Лутивля.

ГЛАВА 1-я.
Описаніе монастырей и церквей, существующихъ и 

упраздненныхъ-
(Продолженіе).

7. Николаевская Великорѣцкая церковь. Церковь камен
ная, стѣны ея необычайно толсты: 1 саж.; двухъэтажная; въ 
нижнемъ этажѣ престолъ св. Николая Великорѣцкаго (Вели
кая рѣка Псковской губ.), въ верхнемъ—престолъ Введенія 
Божіей Матери. Церковь достроена и освящена въ 1770 г. 
Сначала, въ 173) году, отстроенъ былъ нижній эт ажъ, а по
томъ—верхній. Св. антиминсъ 1814 г. освященъ преосвящ. 
Ѳеоктистомъ. Въ 1888 г. церковь была, возобновлена. Къ 
Николаевской Великорѣцкой церкви была присоединена цер
ковь св. великомученика Георгія, извѣстная подъ именемъ 
„старой“, когда именно—неизвѣстно. (Смотри объ упразд
ненныхъ церквахъ). Въ Николаевской Великорѣцкой церкви 
есть мѣсячныя минеи, тріодь цвѣтная и октоихъ 5 гласа. 
Надписи въ этихъ книгахъ даютъ указаніе на время суще
ствованія Георгіевской старой церкви. Они гласятъ, что одни 
книги пожертвованы были въ церковь Георгія стараго въ 
1747 г., другія—въ 1735 г.

8. Кладбищенская Александро-Невская церковь построена 
въ 1860 г. покойнымъ потомственнымъ почетнымъ гражда
ниномъ Николаемъ Евсеевичемъ Томилинымъ на ею личныя 
средства. Живопись и иконостасъ работы новѣйшей школы: 
очень хороши. Своего причта нѣтъ; служили до настоящаго 
1899 г. очередные соборные священники, а нынѣ, съ разрѣ
шенія Его Преосвященства, отправляетъ богослуженіе свящ. 
А. Силинъ.

9. Домовая церковь въ тюремномъ замкѣ во имя свят. 
Тихона Задонскаго устроена въ 1814 г. на средства Путивль
скаго купца Павла Ѳ. Скоробогатова, строителя Николо-Мо-
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жайской церкви. За отправленіе службъ и требоисправленіе 
священнику вознагражденія не положено.

Упраздненныя церкви.

1. 2. 3- Пятницкая церковь, что „въ торгу*,  Пят
ницкая церковь., что „на посадѣ*  и Пятницкая церковь 
„ старая “.

Въ числѣ документовъ въ ризницѣ Воскресенской церкви 
находится па семи склеенныхъ листахъ „судная выпись" св. 
Патріарха Филарета Никитича 1627 г., выданная за скрѣ
пою дьяка Гаврилы Леонтьева по случаю подачи Патріарху 
жалобы „сиротою", сыномъ Пятницкаго попа „Олешкою". Въ 
ней между прочимъ упоминается о часовнѣ, стоявшей на 
„посадѣ" въ Путивлѣ. Именно, она стояла вблизи бывшихъ 
соляныхъ амбаровъ, противъ усадьбы мѣщанина Якова А. Хо
мутова. Въ той-же выписи сказано, что ранѣе на томъ мѣстѣ 
стояли двѣ церкви, изъ которыхъ одна была теплою во имя 
Живоночальныя Троицы, а другая — „студеною", во имя Пара
скевы Пятницы, и что часовня па мѣстѣ одной изъ этихъ 
церквей была построена попомъ Григоріемъ. Въ 1620 году, 
говорится далѣе въ выписи, то церковное мѣсто было продано 
по праву наслѣдства попомъ Юріемъ брату его безмѣстному 
попу Михаилѣ Почесѣеву съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ, 
Михаилъ Почесѣевъ, на томъ мѣстѣ устроилъ опять храмъ. 
Хотя изъ судной выписи не видно, чтобы онъ, Почесѣевъ, 
устроилъ храмъ, но изъ другаго документа можно заключить, 
что условіе было выполнено. Документъ этотъ — копія записи 
1672 г. Генваря 3-го дня, старцу Софронію, строителю Мол- 
ченской пустыни. Въ ней въ числѣ свидѣтелей записи упо
минается „Пятницкой церкви попъ Ѳеодоръ*.  Слѣдовательно 
ІІятнцкая церковь тогда существовала. Изъ другихъ докумен
товъ, принадлежащихъ въ настоящее время Воскресенской 
церкви, видны нѣкоторыя подробности о построеніи Пятницкой 
церкви. Документы эти слѣдующіе: 1) описныя книги церкви 
св. Пророка Иліи и св. великомученицы Параскевы, что „въ 
торгу", выданныя изъ Путивльскаго духовнаго Правленія
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1769 г.; 2) копія плана на озеро Малюхино на предметъ 
владѣнія озеромъ причту Пятницкой церкви, что въ торгу- 
Изъ этихъ документовъ видно, что выстроенъ былъ двупре- 
стольный храмъ—во имя св. великомученицы Параскевы Пят
ницы и во имя св. великомученицы Варвары, что, по обвет
шаніи, онъ былъ сломанъ и на томъ мѣстѣ опять были по
ставлены двѣ каплицы, остатки которыхъ и доселѣ сохрани- 

• лись насупротивъ усадьбы мѣщанина Якова А. Хомутова и 
вблизи бывшихъ соляныхъ амбаровъ, что утварь, церковь, 
принтъ и часть прихода и часть земли были въ 1759 году 
присоединены къ существовавшей тогда деревянной Ильинской 
церкви подъ названіемъ жвъ торгу", т. ѳ. на базарѣ, именно 
на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла до послѣдняго времени Ильинская 
каплица, противъ Воскресенской церкви, гдѣ и теперь стоитъ 
большая монастырская часовня.—Такъ какъ другая половина 
церковнаго мѣста и церковнаго ружнаго дохода Пятницкой 
церкви, что въ торгу, приходилась по судной выписи 1627 г. 
на половину другаго священника, а по смерти его наслѣдни
камъ его, то въ память стоявшей на посадѣ прежней Пят
ницкой церкви устроена была опять Пятницкая церковь, но 
на другомъ уже мѣстѣ, съ названіемъ Старо-Пятницкою 
Стрѣлецкою. Объ этомъ сказано въ описныхъ книгахъ Старо- 
пятницкой церкви 1768 г. По обветшаніи ея, въ 1776 г. 
была на томъ мѣстѣ поставлена другая съ тѣмъ же наимено
ваніемъ Старопятницкой. Въ настоящее время она упразднена, 
а причтъ и земли приписаны къ сосѣдней Покровской камен
ной церкви. Церковь еще не сломана; выше сказано о назна
ченіи ея. Въ числѣ доходныхъ статей причта Старопятницкой 
церкви выпись 1627 г. упоминаетъ о четвериковомъ промѣрѣ 
отъ Сеймскихъ мельницъ за городомъ Путивлемъ. Четвертая 
часть дохода отъ этого промѣра отошла въ пользу Молчен- 
ской пустыни съ 11-го мая 1700 г. при строителѣ пустыни 
іеромонахѣ Серапіонѣ по той причинѣ, что въ числѣ монаше
ствующихъ былъ въ то время старецъ монахъ Іовъ Внуковъ 
изъ числа наслѣдниковъ на Старопятницкую церковь выше
упомянутаго попа Юрія, который и далъ въ монастырь вкладу
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причитавшійся на его долю четвериковый сборъ съ Сеймскихъ 
мельницъ, какъ объ этомъ сказано въ копіи вкладной записи 
старца Іова Внукова. Остальная часть четвериковаго сбора 
поступила въ пользу того же монастыря впослѣдствіи, въ 
1740 г, Софроніева пустынь пользовалась этимъ доходомъ 
однако не долго, именно до 1764 г., т. е. до времени учреж
денія монастырскихъ штатовъ и отобраніи отъ монастырей 
доходовъ въ пользу казны.

4. Георгіевская церковь на городкѣ. Георгіевская цер
ковь „старая“, стоявшая на городкѣ, упоминается въ описа
ніи путешествія патріарха Макарія въ 1654 г. и въ судной 
выписи патріарха Филарета Никит. 1627 г., хранящейся въ 
ризницѣ Воскресенской церкви. Въ качествѣ свидѣтельницы 
при совершеніи купчей крѣпости въ ней приводится въ числѣ 
другихъ „поподья Георгіевской церкви Овдотья". Упоминоніѳ 
объ этой церкви находится еще въ надписяхъ старинныхъ мѣ
сячныхъ миней, тріоди цвѣтной и октоиха 5-ѵо гласа, хра 
нящихся нынѣ въ Николаевской Великорѣцкой церкви.

Именно, надписи гласятъ, что однѣ изъ этихъ книгъ 
пожертвованы въ церковь Георгія „стараго" въ 1735 г. марта 
6-го дня, стараніемъ Александра Татаринова, а другія въ 
1747 г. въ туже церковь Георгія стараго Григоріемъ Михай
ловичемъ Недосѣкинымъ. По обветшаніи на томъ мѣстѣ цер
ковь уже не возобновлялась, а была устроена въ 1758 году 
на другомъ мѣстѣ во имя того же святаго великомуч. Георгія, 
именно тамъ, гдѣ теперь усадьба діакона Покровской камеп- 
ной церкви Георгія Махова, т. ѳ. на второй отъ угла Нико
лаевской Великорѣцкой церкви Курдюмовской улицѣ. На ого
родѣ этой усадьбы стояла когда-то каплица; остатки ея ещ- 
видѣлъ и нынѣ живой свидѣтель, мѣщанинъ г. Путивля Пара 
фенъ Петровичъ Ивановъ.

5. Георгіевская церковь „новая“ вышеупомянутая, въ ко
торую переведена бывшая на городкѣ. О времени ея построь 
енія и мѣстѣ нахожденія сказано выше. Прибавимъ, что н- 
планѣ города Путивля 1784 г. мѣстоположеніе церкви обозна
чено 4'- Когда была устроена Николо-Великорѣцкая церкояѳ 
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въ 1770 г., Георгіевская была переведена въ нее. Теперь 
каплицы нѣтъ.

6. Георгіевская церковь „въ торгуи. Древняя церковь сто
яла недалеко отъ Ильинской. Когда она сгорѣла въ 1752 г., 
то была присоединена къ сосѣдней деревянной церкви Воскре
сенія Христова, и вскорости соединенная эта церковь была 
уничтожена за ветхостію и присоединена ко вновь выстроен
ной каменной Воскресенской церкви. (Смотри Воскресенскую 
церковь). Въ описныхъ книгахъ 1769 г. сказано, что послѣ 
пожара 1752 г., отъ котораго сгорѣла Георгіевская церковь, 
осталось отъ оной только 11 мѣсячныхъ миней, а 12-я сго
рѣла, что минеи пожертвовалъ въ 1726 г. Тихонъ Данило
вичъ Литвиновъ. О томъ же находится свидѣтельство и въ вы
писи 1628 и 1629 г. „съ Путивльскихъ квигъ письма и 
мѣры Петра Мусорскаго", хранящейся въ Воскресенской цер
кви. Каплицы нѣтъ.

7. Флоровская церковь. Церковь свв. мучениковъ Флора 
и Лавра первоначально была монастырскою и упоминается въ 
запискѣ Путивльскаго монастыря, какъ церковь, построенная 
въ 1591 г. на монастырскомъ осадномъ дворѣ „для приходу 
Крымскихъ людей1. Въ граматѣ патріарха Іова 1597 года 
она также упоминается. Впослѣдствіи церковь была обращена 
въ приходскую. Въ описныхъ книгахъ 1768 г. она значится 
строющеюся вновь. Когда церковь сгорѣла, то приходъ былъ 
переведенъ въ сосѣднюю Николо-Запольскую церковь. Впо
слѣдствіи обѣ приписаны къ Благовѣщенской церкви. Каплица 
стоитъ на площадкѣ, при дорогѣ къ монастырю.

8. Николо-Запольская церковь, деревянная, построенная 
въ 1749 г. Каплица ея стоитъ рядомъ съ Флоровской; пере
ведена въ Благовѣщенскую церковь.

9. Косьмо-Даміановская церковь^ деревянная, построен
ная въ 1720 г. Каплица ея стоитъ къ югу отъ Благовѣщен
ской церкви, на пустопорожней усадьбѣ, въ плану. О пере
водѣ смотр. Благовѣщенскую перковь.

10- Старо-Благовѣщенска я церковь, деревянная, сгорѣв
шая отъ молніи. Каплица стоитъ на огородѣ крестьянина 
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Иліи Самойликова; построенная въ 1720 году, сгорѣла въ 
1808 г. О переводѣ смотр. Благовѣщенскую церковь.

11. Успенская на городкѣ церковь упоминается у архи
діакона Павла аллепскаго; переведена въ другую Успенскую 
деревянную церковь, которая стояла на рынкѣ, около лавокъ, 
противъ дома Басова, гдѣ до позднѣйшаго времени стояла 
ея каплица.

12. Успенская на рынкѣ, вышеупомянутая; она значится 
существующею въ описныхъ книгахъ 1768 года. О переводѣ 
смотри Благовѣщенскую церковь.

13. Ильинская, что въ торгу церковь стояла на мѣстѣ 
недавно сломанной Ильинской часовни, или на мѣстѣ нынѣш
ней монастырской часовни, построенной въ память чудеснаго 
спасенія Государя Императора Александра III и всего Его 
Августѣйшаго Семейства 17-го октября 1888 года на стан
ціи Борки, Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги. О 
древнЬйшѳй Ильинской церкви упоминается въ описаніи пу
тешествія антіохійскаго патріарха Макарія и проѣзда его че
резъ Путивль въ 1654 г. На мѣстѣ той древней была поста
влена въ 1759 г. другая, тоже во имя св. пророка Иліи 
„въ два портамотаи, какъ сказано въ описной книгѣ соеди
ненныхъ церквей св. пророка Иліи и св. великомученицы 
Параскевы. Со времени присоединенія къ ней обветшалой 
церкви св. великомученицы Параскевы „на посадѣ*,  стала 
называться „соединенвою“ церковію. Она была двупрѳстольная. 
По обветшаніи была присоединена къ Воскресенской церкви, 
о чемъ свидѣтельствуютъ расходныя книги Воскресенской цер
кви 1792 г. за мартъ и іюль мѣсяцы. Смотри Воскресен
скую церковь.

14. Никитская церковь упоминается въ выписи св. пат
ріарха Филарета Никитича 1627 г.; въ ней приводятся въ 
качествѣ свидѣтелей вышеупомянутой купчей крѣпости кромѣ 
другихъ лицъ и слѣдующія: Никитской церкви попъ Максимъ 
и Никитской дьяконъ Степанъ. Каплица ея стоитъ на Ни
китскомъ холмѣ впереди городка, если смотрѣть лицомъ къ р. 
Сейму. Въ Преображенскомъ Путивльскомъ соборѣ есть коло
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колъ съ надписью: „1775 іода, Генваря 27 дня сей колоколъ 
къ церкви великомученика Никиты* . Уже послѣ сего года, 
по обветшанію, во когда именно — неизвѣстно, опа была при
соединена къ построенной въ 1753 г. Николаевской Коло- 
дежской церкви. Впослѣдствіи и Николаевская Колодежская 
церковь съ присоединеніемъ къ ней Никитской была переве
дена ко вновь построенной Николо-Можайской церкви, а при
ходъ и земли, числившіеся за Николо- Колодежскою церковію 
въ 1834 году отошли къ собору Преображенскому. (Смотри 
Преображенскій соборъ). Это свѣдѣніе, кромѣ устныхъ преда
ній, опирается также на томъ, что въ Николаевской Можай
ской церкви до настоящаго времени существуетъ въ притворѣ 
древній образъ св. великомученика Никиты со слѣдующею 
надписью внизу образа: „1775 і. мѣсяца Іюля 15 дня, на- 
писася сіе страданіе св. мученика Никиты въ церковь Ни
колая Колодежскаіо стараніемъ свяш. Симіона Дмитріева11.

15. Николаевская „казармская*  церковь на городкѣ. Въ 
описаніи путешествія антіохійскаго патріарха Макарія и про
ѣзда его черезъ Путивль въ 1654 г. она названа „новопо
строенною*.  Переведена была въ Покровскую двухрамскую 
церковь. (Смотри Покровскую двухрамскую церковь). Наиме
нованіе „казармской*  получила, какъ говорятъ Путивльскіѳ 
старожилы, прихожане Двухрамской Покровской церкви, по
тому, что была устроена для военныхъ людей того времени; 
существовала она до 1748 года, какъ значится въ описи 
сего храма. Стояла въ крѣпости / Николаевская казармская 
церковь по указанію старожиловъ вблизи нынѣшнихъ мясныхъ 
рядовъ и въ недалекомъ разстояніи отъ рва, отчасти и по 
нынѣ существующаго, на томъ именно мѣстѣ, куда ежегодно 
2-го мая выносится явленная икона Божіей Матери „ Нутивль- 
ской Одиіитріи* , находящейся въ настоящее время въ Во
скресенской церкви. На мѣстѣ явленія (приблизительно) съ 
вечера отправляется всенощное бдѣніе и утромъ, по отходѣ 
литургіи въ церкви, молебенъ. Точное опредѣленіе мѣстопо
ложенія Николаевской Казармской церкви важно для вѣрнаго 
опредѣленія мѣстоположенія Никольскихъ передовыхъ крѣпо
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стныхъ вратъ или вратъ, яже внутрь града., у которыхъ 
явилась вышеозначенная св. икона Одигитріи Божіей Матери 
Путивльской. Ворота стояли вблизи церкви.

16. Преображенская соборная деревянная церковь на 
городкѣ построена въ глубокую древность, но когда именно — 
неизвѣстно. Въ ней служилъ патріархъ антіохійскій Макарій 
въ 1654 г. и тогда въ ней стояла явленная икона Одитт- 
ріи Божіей Матери Путивльской^ которая теперь стоитъ въ 
Воскресенской церкви. Эта соборная Спасская церковь упо
минается и въ судной выписи патріарха Филарета Никитича 
1627 г.: — „соборной Спасской церкви попъ Лукьянъ'1. ІІо 
обветшаніи храма, построенъ былъ новый во имя того же 
Спаса-Преображенія, въ 1724 г. О переводѣ смотри Свято- 
Духовъ женскій монастырь. Каплицы нѣтъ, а есть только 
вблизи того мѣста надгробная каменная плита съ полуистер
шеюся уже надписью о погребеніи Путивльскаго князя Васи
лія Игоревича.

17. Воскресенская деревянная на городкѣ. Упоминается 
въ описаніи путешествія патріарха Макарія; переведена въ 
нынѣшнюю Воскресенскую каменную церковь, что на базар
ной площади. Каплицы нѣтъ.

18. Троицкая однопрестольная деревянная, построена въ 
1714 г., упразднена въ 1840 г , переведена въ Преобра
женскій соборъ. Смотри Свято-Духовскій женскій монастырь. 
Каплица стоитъ на усадьбѣ соборнаго діакона Траянова.

19. Аѳанасіевская церковь съ придѣломъ св. Кирилла, 
упоминается въ судной выписи патріарха Филарета ] 627 г.— 
„Аѳанасьевской церкви попъ Василискъ*  и въ Евангеліи 1751 
года, хранящемся въ соборѣ. Смотри: Евангелія. Каплицы 
нынѣ нѣтъ, но недавно стояла на Аѳанасіевской улицѣ, по
лучившей свое наименованіе отъ церкви, на усадьбѣ, принад
лежащей нынѣ мѣщанину Миликову и дьяконской дочери 
дѣвицѣ Соколовой.

20. Николаевская Колодежская церковь построена въ 
1753 г. на мѣстѣ древней монастырской церкви свв. Бориса 
~ Глѣба, преобразованной въ приходскую Николаевскую Ко- 
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лодежскую церковь. Упразднена въ 1834 г. О переводѣ смотр. 
Борисоглѣбскій монастырь, соборъ и Николаевскую Можайскую 
церковь.

31. Петро-Павловская церковь построена въ 1764 г.; 
упоминается въ описныхъ книгахъ, составленныхъ принтами 
Путивльскихъ церквей въ 1768 г. по требованію Преосвящ. 
Кирилла, епископа Сѣвскаго и Брянскаго. (Архивъ Курской 
духовной Консисторіи; Литера II. ХѴШ стоя. № 1222). 
Неизвѣстно, куда переведена и гдѣ стояла; каплицы пѣтъ.

33. Воздвиженская деревянная церковь упоминается въ 
указѣ Московской духовной Консисторіи игумену Молченской 
пустыни Ювеналію отъ 15-го февраля. Смотр. описаніе пу
стыни игуменомъ Палладіемъ 1895 г. типогр. Гатцука. Кап
лицы нѣтъ. Въ 1770 г. по указу Свят. Синода номѣщавщаася 
въ колокольнѣ монастыря церковь во имя Рождества Христова 
была обращена въ приходскую, съ переименованіемъ престола 
во имя Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Го
сподня по переведенію сюда упраздненной деревянной Кресто
воздвиженской церкви. Смотри Преображенскій соборъ.

33. Воздвиженская на бывшей С.-Духова монастыря, 
теперь соборной колокольнѣ, приходская церковь. Смотри о 
ней: Преображенскій соборъ,

34. Покровская деревянная «на посадѣ» упоминается 
существующею въ описныхъ книгахъ 1768 г. Она была, 
вѣроятно, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Покровская ка
менная церковь.

35. Покровская «двухрамская», съ придѣломъ св. Ни
колая Чудотворца, построенная въ 1740—1741 годахъ, сто
яла повыше нынѣшней каменной сторожки при нынѣшней ка
менной „Покровской двухрамской“ церкви, гдѣ теперь стоятъ 
рядомъ двѣ каплицы,

36. Предтеченская церковь на кладбищѣ. По упраздне
ніи деревяпной Покровской, построена Кладбищенская церковь 
во имя св. Іоанна Предтечи. На томъ мѣстѣ нынѣ каплицы 
нѣтъ; мѣсто занято памятникомъ усопшихъ родственниковъ 
потомственнаго почетнаго гражданина Семена Яковл. Ефре
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мова. Вмѣсто обветшавшей убогой деревянной Предтеченской 
Кладбищенской церкви построена на другомъ мѣстѣ нынѣшняя 
Кладбищенская роскошная Александро-Невская церковь.

(Продолженіе будетъ).

--------------- -ня(85§§§858§§5§§)»-----------------

Значеніе церковно-приходскихъ нопечитѳльствъ 
въ селахъ.

Несомнѣнно, что чѣмъ дѣло больше и серьезнѣе, тѣмъ 
оно и большаго требуетъ труда, и что чѣмъ болѣе средствъ 
къ осуществленію его, тѣмъ вѣрнѣе и успѣхъ. Хорошо по
этому когда надъ осуществленіемъ какого-либо предпріятія 
работаетъ лицо знающее, компетентное, но еще лучше, когда 
это предпріятіе находится въ рукахъ цѣлаго общества подоб
ныхъ людей, соединенныхъ одними интересами, цѣлями и на
дѣленныхъ своего рода полномочіями. Въ такихъ случаяхъ 
успѣхъ дѣла если не обезпеченъ вполнѣ, то гарантированъ въ 
значительной степени. И это вполнѣ понятно. Общество распо
лагаетъ значительнымъ запасомъ свѣдѣній, опыта, матеріаль
нымъ достаткомъ, имѣетъ вѣсъ и вліяніе въ нравственномъ 
отношеніи, а все это имѣетъ громадное преимущество надъ 
дѣятельностью отдѣльныхъ единичныхъ личностей, каковы бы 
они ни были по своему общественному и имущественному 
положенію. Отсюда естественно, что большія предпріятія: ком
мерческія, торговыя и даже научныя создаются не единичными 
личностями, а цѣлымъ обществомъ, товариществомъ или ком
паніей. Потребность въ таковыхъ вызывается самою слож
ностью и огромностью дѣла, требующаго дѣйствительнаго и 
большого труда, и матеріальныхъ и нравственныхъ силъ.

Къ числу такихъ не маловажныхъ, но серьезныхъ дѣлъ, 
требующихъ дружной и энергичной работы цѣлаго общества 
людей, нельзя не отнести дѣла просвѣщенія народнаго, дѣлъ 
благотворительности и другихъ настоятельныхъ нуждъ цер
ковно-приходской жизни, въ особенности сельской. Здѣсь дѣла 
въ особенности много, нужды особенно жгучи, и потребность 
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работы здѣсь цѣлаго общества не только желательна, но и 
положительно необходима.

Ничто не можетъ быть цѣлесообразнѣй для прихода этого 
въ высшей степени симпатичнаго и полезнаго учрежденія. Ка
кое широкое поле дѣятельности открывается для этихъ учреж
деній, и какъ высоко и благотворно для церкви и прихода 
должно быть ихъ значеніе. На нихъ, при руководствѣ пасты
рей, при дѣятельномъ участіи администраціи крестьянскаго само
управленія, лучшихъ членовъ прихода, т. е. членовъ попечи- 
те^ьствъ, лежитъ миссія „стянуть“ приходъ въ одно органи
чески цѣлое, открыть наболѣвшія раны его церковно-обще
ственной жизни и заживленію ихъ посвятить свои посильныя 
средства и силы. Пусть этотъ процессъ будетъ медленъ, дѣя
тельность попечительствъ на первыхъ порахъ своего существо
ванія только скромною, все же въ общемъ благотворное зна
ченіе ихъ несомнѣнно и въ этихъ фазахъ развитія. Въ Туль
ской епархіи церковно-приходскія попечительства получили 
свое начало только два года тому назадъ, а меледу тѣмъ 
сколько въ общемъ полезнаго совершено этими юными уч
режденіями, особенно въ борьбѣ съ бѣдствіями народовъ 
хлѣба и въ оказаніи помощи нуждающимся. Но это было 
только началомъ дѣятельности, меледу тѣмъ какая масса у 
каждаго изъ попечительствъ стоитъ впереди другихъ дѣлъ на 
очереди и сколько добраго, справедливаго и прекраснаго они 
могутъ возрастить, и хочется думать—возрастятъ, на нивѣ 
роднаго отечества къ благу Церкви и народа. Чтобы это лучше 
видѣть, обратимъ вниманіе на главные предметы дѣятельности 
попечительствъ: церковь, школу и дѣла благотворительности, 
посмотримъ, въ какомъ положеніи находятся эти главнѣйшіе 
факторы церковно-общественной жизни и что въ ихъ пользу 
могутъ сдѣлать указываемыя учрежденія. Церковь имѣетъ вы
сокое значеніе дома Божія, корабля нашего спасенія. Соот
вѣтственно такому высокому назначенію, гдѣ, какъ не въ храмѣ 
Божіемъ, все должно быть благоустроено, благолѣпно, поучи
тельно и назидательно даже и съ внѣшней стороны. Но де
ревенскіе храмы слишкомъ много оставляютъ желать лучшаго
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съ этой стороны: потемнѣвшія и потерявшія отъ времени 
видъ священныя изображенія, отставшая рѣзьба и позолота, 
полуотвалившаяся на стѣнахъ штукатурка, бѣдность утвари и 
ризницы, отсутствіе хороваго пѣнія, все это слишкомъ не 
рѣдкія явленія въ деревенскихъ церквахъ, вызываемыя скуч 
достію ихъ собственныхъ средствъ, отсутствіемъ сторонней 
помощи, въ связи иной разъ съ недостаткомъ рачительности— 
каковое обстоятельство въ деревнѣ тоже не рѣдкость—церков
наго старосты. Можетъ ли при такихъ условіяхъ имѣть боль
шой успѣхъ въ заботахъ о благоустройствѣ церкви одинъ свя
щенникъ, работающій одиноко и обремененный массою другихъ 
дѣлъ? Если и можетъ, то какихъ это стоитъ напряженныхъ 
усилій и самоотверженныхъ трудовъ. Другое дѣло, когда за
боты о благоустроеніи храма раздѣлитъ съ священникомъ и 
старостою церковно-приходское попечительство. При добро
совѣстномъ отношеніи къ дѣлу услуги его церкви прямо не
замѣнимы. Посвященное во всѣ детальности нуждъ приходской 
церкви, оно изыскиваетъ къ удовлетворенію ихъ средства, а 
изыскивая таковыя, оно прежде всего жертвуетъ само, члены 
его располагаютъ къ этому своихъ друзей, знакомыхъ и оффи
ціальнымъ порядкомъ предлагаютъ объ этомъ и всѣмъ прихо
жанамъ. Не ограничиваясь изысканіемъ средствъ и сборомъ 
пожертвованій, попечительство раздѣляетъ безкорыстно трудъ 
въ присмотрѣ за исполненіемъ работъ по церкви, оказываетъ 
помощь въ покупкѣ и доставкѣ матеріала, словомъ помогаетъ 
благоустроенію церкви и словомъ и дѣломъ, матеріально и 
нравственно. Такимъ путемъ на обширномъ пространствѣ на
шего отечества уже не мало создалось новыхъ храмовъ Бо
жіихъ, благоустроилось и украсилось пришедшихъ въ ветхость1 
и разрушеніе.

Что же касается услугъ попечительства въ отношеніи 
школы, то значеніе его здѣсь еще болѣе обширно и благо
творно. Церковь еще располагаетъ какими-либо средствами, 
нужды ея больше чѣмъ какія либо другія пользуются внима
ніемъ прихожанъ, и заботы объ ея благоустройствѣ хотя тя
желы и сложны, но нельзя сказать, чтобы были безуспѣшны. 
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Пока совсѣмъ въ иныхъ обстоятельствахъ стоитъ дѣло про
свѣщенія народнаго. Школа, по понятіямъ большинства кре
стьянъ, нужна не для всякаго, такъ какъ не у каждаго изъ 
нихъ есть дѣти, да и не всякъ дѣло обученія считаетъ по
требностью необходимой, а отсуда и отношенія ихъ къ школѣ 
не имѣютъ того характера, какой они имѣютъ въ отношеніи 
церкви. Лица не заинтересованныя въ школѣ считаютъ себя 
не только свободными отъ какихъ либо обязанностей къ ней, 
не рѣдко являются и ярыми противниками ея, какъ посягаю
щей на ихъ матеріальные интересы. Тѣ, кому дороги инте
ресы просвѣщенія народнаго, конечно не бездѣйствуютъ, они 
не мало дѣлаютъ, при всякомъ удобномъ случаѣ выясняя зна
ченіе школы и привлекая прихожанъ къ заботамъ о ней. Но 
все это безъ сомнѣнія крѣпче прививается къ понятіямъ кре
стьянъ, когда сторонниками просвѣщенія являются не одинъ 
и не два человѣка въ приходѣ, а цѣлое общество, ихъ же 
крестьянская среда и при томъ въ лицѣ лучшихъ ея членовъ. 
При такихъ условіяхъ школа не будетъ обречена на плачев
ное состояніе; попечительство на ея нужды удѣлитъ и свою 
лепту, расположитъ къ этому и своихъ односельчанъ, не го
воря уже о томъ, что оно своимъ нравственнымъ воздѣй
ствіемъ утвердитъ за ней право на уваженіе, и школѣ по 
крайней мѣрѣ придется стоять не во враждебныхъ отноше
ніяхъ къ населенію, но въ добрыхъ и дружескихъ. А развѣ 
это мало значитъ для успѣха школы и вообще для дѣла про
свѣщенія народнаго? При добрыхъ отношеніяхъ населенія къ 
идеѣ просвѣщенія не только будетъ устойчиво положеніе шко
лы, но не безплодны будутъ и дальнѣйшія заботы на этомъ 
поприщѣ, заботы объ устройствѣ библіотекъ, читаленъ и проч.

Лучшимъ украшеніемъ, вѣнцомъ, такъ сказать, дѣятель
ности попечительства являются дѣла благотворительности. 
Арена его дѣятельности въ этомъ видѣ настолько же широка 
и многозначительна, насколько и велики потребности суще
ственной помощи бѣдствующему и страждущему люду. Никто 
не станетъ оспаривать, въ какихъ тяжелыхъ условіяхъ заклю
чена жизнь вдовъ съ сиротами, безродныхъ и неспособныхъ 



807
къ труду старцевъ, увѣчныхъ и больныхъ, сколько горя и 
слезъ несутъ безпріютные погорѣльцы. Города издавна распо
лагаютъ богадѣльнями, пріютами, скорою медицинскою по
мощью и проч., тамъ участь бѣдствующихъ въ морѣ житей
скомъ не такъ безнадежна, какъ это мы видимъ въ деревнѣ. 
Стоитъ только представить, какъ здѣсь въ бѣдномъ рубищѣ, 
по колѣна въ сугробахъ снѣга, путешествуетъ изъ села въ 
село, таща за собой закоченѣлаго отъ холода ребенка, гони
мая тяжелою нуждою горемыка-мать, а дома въ нетопленой 
хатѣ изо дня въ день мучатся отъ голода и холода еще мень
шія крошки дѣти; стоитъ только видѣть горе всѣми оставлен
наго безроднаго старца, бѣдствія безпріютнаго сироты, не 
утѣшныя слезы погорѣльца,—чтобы понять, какъ много тутъ 
дѣла для попечительства, и какъ это дѣло христіански свято, 
высоко и благородно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо. Кто 
утретъ слезы этимъ несчастнымъ, дастъ теплый уголъ, при
кроетъ наготу и накормитъ, подастъ медицинскую помощь, 
наконецъ просто, дастъ мало-мальски сносный уходъ и покой? 
Помощь разрозненная, какъ показалъ и показываетъ опытъ, 
къ хорошимъ результатамъ приводитъ не всегда: въ ущербъ 
подчасъ дѣйствительно нуждающимся, она плодитъ тунеядцевъ, 
профессіональныхъ нищихъ, ложно успокоивая совѣсть слу
чайной подачей милостыни, она ослабляетъ потребность по
мощи въ другихъ случаяхъ, совершенно невинно такимъ об
разомъ создавая зло и разрушая дѣло благотворительности. 
Ясно, что нужна помощь правильно-организованная, помощь 
дружная и цѣлесообразная, такая, какую могутъ оказать цер
ковно-приходскія попечительства. Каждое приходское попечи
тельство не можетъ не знать своихъ бѣдняковъ, размѣры и 
виды ихъ бѣдности, а зная таковыя, соотвѣтственно имъ оно 
и дѣйствуетъ. Однимъ оно даетъ уходъ и покой, другимъ 
теплый уголъ, инымъ оказываетъ денежное пособіе. При уча
стіи и помощи прихожанъ оно создаетъ богадѣльни, устраи
ваетъ врачебные пункты, ясли для дѣтей, погребаетъ умер
шихъ и проч.

Все это очень важно, а въ осуществленіи для каждаго 
попечительства болѣе или менѣе посильно. Но есть одно обстоя- 
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тѳльство въ жизни деревенскихъ приходовъ, гдѣ такъ осо
бенно много требуется помощи и такъ безсильно въ ней по
печительство. Мы разумѣемъ пожары—этотъ страшный бичъ 
деревни, въ часы обращающій въ прахъ и пѳиѳлъ достоянія 
цѣлыхъ поколѣній и долгихъ годовъ. Борьба съ послѣдствіями 
этого страшнаго недуга—конечно святая обязанность попечи- 
тельствъ. Но что оно можетъ сдѣлать съ опустошеніями этого 
чудовища? Гдѣ почерпнетъ для себя силъ для восполненія того, 
что пріобрѣталось десятками годовъ?

Въ большинствѣ случаевъ помощь одного приходскаго по
печительства будетъ такъ же ничтожна, какъ нѣсколько ру
чейковъ въ морѣ, а между тѣмъ сильная болѣзнь требуотъ и 
соотвѣтственнаго лѣченія. Вопросъ этотъ несомнѣнно слож
ный, но не получитъ ли онъ нѣкотораго благопріятнаго раз
рѣшенія въ примѣненіи припципа взаимопомощи между самими 
попечительствами? Не будетъ ли цѣлесообразнымъ съ указан
ными бѣдствіями вести борьбу не въ одиночку каждому изъ 
попечитѳльствъ, а совмѣстно на пространствѣ извѣстнаго района 
съ другими попечительствами?

Намъ кажется, что это не такъ трудно осуществить; а 
если такъ, то попечительство будетъ въ значительной степени 
сильно и въ борьбѣ съ послѣдствіями пожаровъ.

Таково должно быть значеніе приходскихъ попечительствъ 
для церковно-общественной жизни деревни. Воплощая въ своей 
дѣятельности главнѣйшія заповѣди о любви къ Богу и ближ
нимъ, они должны быть разсадниками благочестія, свѣта и 
добра. Задача не легкая: имъ нужны и самимъ помощь и 
содѣйствіе.

Дай же имъ, Богъ, успѣха и этого добраго содѣйствія? 
(Таи. Губ. Вѣд.)

------------------ ♦вмкэоваві* ------------------
Нѣсколько словъ объ Отдѣлѣ распространенія духовно
нравственныхъ книгъ при Обществѣ Любителей Духовнаго 

Просвѣщенія въ Москвѣ.

(Изъ отчета за 1895-й ходъ).
Въ 1860 году небольшой кружокъ изъ Членовъ Обще

ства Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ изъявилъ 
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желаніе послужить дѣлу распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ въ народѣ, съ цѣлію утвержденія его въ право
славной вѣрѣ и нравственности и противодѣйствія распростра
няемымъ среди него ложнымъ ученіямъ. Собрано было 109 р., 
на которые и куплены книги. Трудно было ожидать сколько- 
нибудь значительнаго успѣха отъ такого мало замѣтнаго на
чинанія. Но на это предпріятіе призвано было благословеніе 
Божіе тѣмъ святителемъ, который почти безъ пособій чело
вѣческихъ въ теченіе своей жизни успѣлъ посѣять истины 
православной вѣры и благочестія въ сердцахъ цѣлыхъ десят
ковъ тысячъ людей, не знавшихъ ни вѣры, ни правилъ жизни 
христіанской,—Иннокентія митрополита. И подъ благосло
веніемъ Божіимъ это малое общество возрасло въ числѣ сво
ихъ членовъ и расширило свою дѣятельность по всей Россіи; 
удостоево Высочайшаго покровительства Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны и вниманія Августѣйшихъ Членовъ 
Царственной Семьи, благоволившихъ принять званіе Почет
ныхъ Членовъ Отдѣла; создало свои, согласныя съ приня
тымъ въ основу учрежденія Отдѣла направленіемъ, изданія 
въ очень значительномъ количествѣ (въ настоящее время ихъ 
болѣе 250). По благосклонному вниманію Правительства, 
выраженному въ циркулярѣ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
отъ 7 ноября 1884 года за № 2990, Отдѣлъ пользуется 
правомъ безпрепятственнаго распространенія книгъ по своему 
каталогу во всей Россіи. За 25 лѣтъ своего существованія 
Отдѣлъ распространилъ чрезъ продажу 4,353,320 экз. книгъ. 
Кромѣ всей Европейской Россіи, книги изъ Отдѣла выписы
вались и выписываются и въ Сибирь, и въ Туркестанъ, на 
Кавказъ и Закавказье; а также миссіонерами въ Китаѣ и 
Америкѣ.

Но кромѣ продажи, Отдѣлъ посылалъ и посылаетъ свои 
книжки безплатно для даровой раздачи въ церковно-приход
скія и народныя школы, братства, больницы и тюрьмы; не 
мало книжекъ отправлено на остр. Сахалинъ, а также > и ча
стнымъ лицамъ, не имѣющимъ возможности купить и деше
вую книжку. Въ теченіе 25 лѣтъ Отдѣломъ разослано бев- 
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платно 249,582 экз. Кромѣ этого, Отдѣлъ въ 1892 году 
выслалъ безплатно въ губерніи, особенно пострадавшія отъ 
недорода и не имѣвшія возможности покупать книги, 78,000 
экз. своихъ изданій. Въ 1895 году Отдѣлъ, въ память въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Алаксан- 
дровича, особенно близко принимавшаго къ сердцу религіозно
нравственное просвѣщеніе народа, выслалъ безплатно въ библі
отеки церковно-приходскихъ школъ Моск. епархіи 52.780 
эк8. (Въ прошломъ 1896 г., въ память Священнаго короно
ванія, также безплатно роздано Отдѣломъ болѣе 60.000 экз. 
свихъ изданій).

Насколько полезна дѣятельность Отдѣла, и какъ нравятся 
народу предлагаемыя ему книжки, можно видѣть изъ отзывовъ 
о дѣятельности и книжкахъ Отдѣла, какіе содержатся въ 
очень многихъ письмахъ, получаемыхъ Отдѣломъ изъ разныхъ 
мѣстностей, и ближнихъ и дальнихъ, отъ лицъ близко сто
ящихъ къ народу и хорошо знающихъ его—сельскихъ свя
щенниковъ и учителей. Горячо благодарятъ они Отдѣлъ въ 
этихъ письмахъ за принятый трудъ давать народу пригодное 
чтеніе, горячо желаютъ большаго и большаго успѣха его дѣя
тельности. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ писемъ указываются и 
самые факты непосредственнаго благотворнаго вліянія книжекъ 
Отдѣла на читателей.

Въ настоящее время въ складѣ Отдѣла имѣется доста
точный и разнообразный выборъ книгъ духовно-нравственнаго 
содержанія, вполнѣ пригодныхъ для народныхъ библіотекъ и 
по своему содержанію, и по изложенію, и по цѣнѣ, собст. 
изданія 255 названій. Въ этихъ книжкахъ содержатся исто
рическія свѣдѣнія о событіяхъ главнѣйшихъ праздниковъ, раз
сказы изъ Священной и Церковной исторіи, объясненіе Бого
служенія, истинъ вѣры и нравственности; примѣры благочестія 
въ жизнеописаніяхъ Святыхъ; объясненіе нѣкоторыхъ псал
мовъ, уроки изъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній въ 
воскресные и праздничные дни всего года; выбранные изъ 
твореній Святыхъ Отцевъ, брошюрки о господствующихъ въ 
народѣ порокахъ; поучительные разсказы. При такомъ разно
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образіи содержанія эти книжки пригодны для чтенія и въ 
школѣ и по выходѣ изъ школы, понятны для дѣтей, поучи
тельны и для взрослыхъ.

Членами Отдѣла могутъ быть лица всѣхъ сословій, внося 
5 или 3 руб. Желающіе быть постоянными членами, вносятъ 
единовременно сто рублей.

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

ДЛЯ ЧТЕНІЙ О СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ

ИШШШІ МИШ ЙМИІ1 «ЙТМІ
изданы слѣдующія брошюры подъ общимъ заглавіемъ:

Чтенія о Святой Землѣ:

I. Священная географія. 1-й вып. Общее понятіе о Св. 
Землѣ; 2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины 
Св. Земли: 5-й вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. 
Озера Св. Земли; 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли; и 8-й вып. 
Источники и пруды Св. Земли,—Протоіерея Н. А. Елеонскаго 
(Чтенія эти представляютъ собою вполнѣ законченное геогра
фическое описаніе Св. Земли, въ связи съ событіями изъ Свя
щенной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, а также даютъ 
вѣрное понятіе о современномъ состояніи мѣстностей, гдѣ та
ковыя событія происходили).

II. Священная исторія на Св. Землѣ 9—30 вып. Вет
хій Завѣтъ (I—XXII). Протоіерея В. С. Соловьева (Въ вы
шеозначенныхъ 22 выпускахъ^ чтеній изложена Священная 
Исторія Ветхаго Завѣта отъ переселенія Авраама въ землю 
Ханаанскую до Рождества Христова, въ связи съ современ
ными условіями жизни Св. Земли и съ указаніемъ священно
историческихъ мѣстностей въ ихъ настоящемъ состояніи).

ІИ. Русское паломничество. 36-й и 37-й вып. Древне
русское паломничество. А. Н. Пыпина; 38-й вып. Путь въ 
Св. Землю. В. И. Хитрово; 39-й и 49-й пып. Іерусалимъ и 
его ближайшія окрестности,—его-же; 41 вып. Виѳлеемъ, Хев
ронъ, Горняя, —его-же; 44-й вып. Лавры Свв. Саввы, Ѳеодосія и 
Харитонія,—его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресенія въ Іеруса 
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лимѣ, М. И. Осипова. 47-й вып. Виѳлеемъ и его окрестности.— 
протоіерея Н. Н. Трипольскаго. 48-й вып. Святая Земля по 
слѣдамъ Русскихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, Іе
русалимъ и его окрестности. В. Д. Юшмапова; 51-й вып. 
Богошествеиная гора Синайская. Описаніе ея (1). В. Г. До
бронравова; 52-й вып. Богошественная гора Синайская. Свя
тыни ея (II). Его-же.

IV. Современное положеніе Св. Земли, 31-й вып. Судьбы 
Іерусалима и Русскіе паломники,—протоіерея II. Смирнова;
32- й вып. Протестанты въ Св. Землѣ—Д. С. Дмитріевскаго;
33- й вып. Латиняне въ Св. Землѣ,—его-же; 34 й вып. Ино
славные въ Св. Землѣ.—А. И. Девонскаго; 35-й вып. Импе
раторское Православное Палестинское Общество,—И. В. Ма
линовскаго; 45-й вып. Историческія судьбы Св. Града Іеру
салима,— И. А. Виноградова; 50-й вып. Православіе въ Св. 
Землѣ и дѣятельность Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества для ею поддержанія,—А. М. Курочкина.

Цѣна каждаго выпуска 15 коп-
Выписывающіе книги изъ склада изданій Общества поль

зуются, по желанію, уступкою: выписывающіе на 10 руб. и 
болѣе — 1О°/о, члены Общества—2О°/о, библіотеки учебныхъ 
заведеній и книгопродавцы ЗО°/о. Пользующіяся уступкою, за 
пересылку книгъ уплачиваютъ по разстоянію.

Туманныя картины ко всѣмъ вышепоименованнымъ чте
ніямъ имѣются въ складѣ изданій Общества по цѣнѣ:

Раскрашенныя по 1 руб. 50 коп., не раскрашенныя по 
75 коп. Уступки на картины не дѣлается, расходы по пере
сылкѣ относятся на счетъ покупателей.

Подробные каталоги изданій Общества и туманныхъ кар
тинъ высылаются безплатно.
Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д. № 36.

Содержаніе: 1) Поученіе въ недѣлю 15-ю по пятидесятницѣ.—2) Мо
настыри и церкви (существующіе и упраздненные) и святыни гор. Путивля 
(Продолженіе).—3) Нѣсколько словъ объ Отдѣлѣ распространенія духовно
нравственныхъ книгъ при Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 
Москвѣ,—4) Значеніе церковно - приходскихъ попечптельствъ въ содахъ. — 
5) Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій. 
11ѳч. дозв. 2 сент. 1900 г. Цѳнз. прѳподав. дух. сем., Свящ. Петръ Карповъ.

Курскъ Типографія Бр. Н. и И. Ванинстъ.
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греческаго языка въ параллельныхъ классахъ Курскаго духовнаго 
училища, а 30 сентября 1892 года перемѣщенъ на должность 
учителя русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I классъ 
училища.

5) Учитель латинскаго языка въ нормальныхъ классахъ 
училища, Статскій Совѣтникъ, Митрофанъ Петровичъ Космин- 
скій, сынъ священника Орловской епархіи, 43 лѣтъ отъ роду, 
окончилъ курсъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Исто
рико-Филологическомъ Институтѣ въ 1881 году; 22 ноября того 
же года опредѣленъ на должность учителя русскаго и церковно
славянскаго языковъ въ Сарапульское духовное училище Вят
ской епархіи; 3 іюля 1883 года опредѣленъ на должность учи
теля латинскаго языка въ Дмитровское духовное училище Мо
сковской епархіи; 9 апрѣля 1885 года перемѣщенъ на должность 
учителя греческаго языка, а 8 октября 1887 года перемѣщенъ 
на должность учителя латинскаго языка въ Курское духовное 
училище.

6) Учитель греческаго языка въ нормальныхъ классахъ 
училища, Статскій Совѣтникъ, Николай Алексѣевичъ Николь
скій, сынъ свящепника Орловской епархіи, 42 лѣтъ отъ роду; 
окончилъ курсъ въ С.-Петербургской духовной академіи со сте
пенью кандидата богословія въ 1883 году; 14 января 1884 года 
опредѣленъ на должность учителя латинскаго языка въ Нико
лаевское духовное училище, Самарской епархіи, а 3 сентября 
1888 года перемѣщенъ на должность учителя греческаго языка 
въ Курское духовное училище, имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.

7) Учитель ариѳметики и географіи въ нормальныхъ клас
сахъ училища, Статскій Совѣтникъ, Владиміръ Александровичъ 
Старосѳльскій, сынъ священника Курской епархіи, 47 лѣтъ отъ 
роду; окончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи со сте
пенью кандидата богословія въ 1879 году, 1 сентября 1879 года 
опредѣленъ на должность учителя латинскаго языка въ Моги
левское духовное училище, а 11 ноября того же года перемѣ
щенъ въ томъ же училищѣ на предметы ариѳметики и географіи; 
20 августа 1881 года перемѣщенъ на тѣ же предметы въ Кур
ское духовное училище; утвержденъ въ званіи старшаго учителя 
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въ октябрѣ мѣсяцѣ 1896 года; имѣетъ орд. св. Анны 3 ст. 
и св. Станислава 3 степени.

8) Учитель латинскаго языка въ параллельныхъ классахъ 
училища, священникъ Іоаннъ Васильевичъ Устрѣцкій, сынъ діа
кона Курской епархіи, 46 лѣтъ отъ роду, окончилъ курсъ въ 
Курской духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1875 году, 
■проходилъ должность сельскаго учителя со 2 августа 1875 года 
по 1 октбря 1876 года; 17 октября 1876 года опредѣленъ 
на должность учителя латинскаго языка въ Курское духовное 
училище; 22 сентября 1880 года утвержденъ въ званіи дѣло
производителя и члена Правленія училища; 7 апрѣля 1884 года 
рукоположенъ во священника къ Вознесенской города Курска 
церкви съ оставленіемъ учителемъ латинскаго языка, состоялъ 
предсѣдателемъ Строительнаго Комитета по постройкѣ зданій 
Курскаго духовнаго училища съ 15 іюня 1890 года по 24 мая 
1891 года, имѣетъ набедренникъ, камилавку, наперсный крестъ 
и орденъ св. Станислава 3 степени.

9) Учитель Священной исторіи и Греческаго языка въ парал
лельныхъ классахъ училища, Надворный Совѣтникъ, Симеонъ 
Яковлевичъ Смирновъ, сынъ діакона города Курска, сорока трехъ 
лѣтъ отъ роду, окончилъ курсъ въ Курской духовной Семинаріи 
съ званіемъ студента въ 1879 году; проходилъ должность сель
скаго учителя съ 19 марта 1880 года по 17 мая того же года; 
съ 20 мая 1880 года по 16 сентября 1892 года состоялъ 
секретаремъ при Курскомъ Епархіальномъ Архіереѣ; 30 сен
тября 1892 года опредѣленъ на должность учителя Закона 
Божія и греческаго язика въ параллельныхъ классахъ Курскаго 
духовнаго училища.

10) Учитель ариѳметики и географіи въ IV параллель
номъ классѣ, Надворный Совѣтникъ, Николай Евграфовичъ Сте
пановъ изъ мѣщанъ С.-Петербургской губерніи. По окончаніи 
курса въ С.-Петербургскомъ Университетѣ по математическому 
разряду физико-математическаго факультета съ дипломомъ первой 
степени, 16 іюня 1894 года опредѣленъ преподавателемъ ма
тематическихъ наукъ въ Курскую духовную Семинарію; съ 4 сен
тября 1897 года состоитъ учителемъ ариѳметики и географіи 
въ IV параллельномъ классѣ Курскаго духовнаго училища.
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11) Учитель ариѳметики во II и III параллельныхъ клас

сахъ и географіи въ Ш параллельномъ классѣ училища Василій 
Васильевичъ Виноградовъ, сынъ священника Таврической епархіи. 
По окончаніи курса въ Московской духовной академіи со сте
пенью кандидата богословія, 1 сентября 1899 года допущенъ 
къ преподаванію ариѳметики и географіи въ III и II параллель
ныхъ классахъ Курскаго духовнаго училища; съ 5 сентября 
1899 года преподавалъ исторію и географію въ частной Кур
ской женской гимназіи, содержимой г-жѳю Красовской.

12) Учитель пѣнія и чистописанія, священникъ Николай 
Ивановичъ Насѣдкинъ, сынъ священника Курской епархіи, 40 лѣтъ 
отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской духовной Семинаріи по 
2 разряду въ 1885 году, 12 октября 1885 года назначенъ 
па должность учителя пѣнія и чистописанія въ Обоянское ду
ховное училище, а 2 августа 1887 года перемѣщенъ на тѣ же 
предметы въ Курское духовное училище, 21 октября 1890 года 
рукоположенъ во священника къ домовой училищной Кирилло- 
Меѳодіевской церкви съ оставленіемъ въ должности учителя 
пѣнія и чистописанія при училищѣ.

13) Учитель приготовительнаго класса, Коллежскій Ассѳ- 
соръ, Иванъ Доримѳдонтовичъ Спасскій, сынъ діакона Курской 
епархіи, 31 года отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской ду
ховной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1891 году; 23 августа 
того же года опредѣленъ на должность учителя приготовитель
наго класса при Курскомъ духовномъ училищѣ.

14) Надзиратель за учениками, Коллежскій Регистраторъ, 
Михаилъ Александровичъ Николаевскій, сынъ священника Кур
ской епархіи, 34 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской 
духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1886 году; съ 
20 сентября 1886 года проходилъ должность псаломщика при 
Вознесенской города Курска церкви, съ 1891 года состоялъ учи
телемъ Закона Божія при приходскихъ училищахъ города Кур
ска, а съ 1 октября 1897 года исправлялъ должность столона
чальника Курской духовной Консисторіи, въ должности надзира
теля состоитъ съ 11 марта 1899 года.

15) Надзиратель за воспитанниками Петръ Ѳеодоровичъ 
Рождественскій, сынъ діакона Курской епархіи, 22 лѣтъ отъ 



12

роду; окончилъ курсъ въ Курской духовной Семинаріи съ зва
ніемъ студента въ 1899 году; въ должности» надзирателя при 
Курскомъ духовномъ училищѣ съ 9 сентября 1899 года.

16) Надзиратель за воспитанниками Григорій Петровичъ 
Сергѣевъ, сынъ священника Курской епархіи, 25 лѣтъ отъ роду; 
окончилъ курсъ въ Курской духовной Семинаріи съ званіемъ 
студента въ 1897 году; въ должности надзирателя съ 20 ноября 
1899 года.

17) Врачъ при училищѣ, Статскій Совѣтникъ, Махаилъ 
Игнатьевичъ Анощенко изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Херсонской 
губерніи, 56 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ наукъ въ Импе
раторскомъ Харьковскомъ Университетѣ съ званіемъ лѣкаря съ 
отличіемъ въ 1867 году; съ 18 сентября 1867 по 16 мая 
1876 года состоялъ ординаторомъ Хирургической клиники Харь
ковскаго Университета; 7 февраля 1873 года опредѣленъ сверх
штатнымъ ординаторомъ вря больницѣ Курскихъ Богоугодныхъ 
заведеній; вслѣдствіе заявленнаго желанія служить безмездно 
врачемъ при больницѣ Курскаго духовнаго училища, по хода
тайству Правленія училища, Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
25 аирѣля 1880 года утвержденъ въ должности врача при учи
лищѣ; имѣетъ орд. св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и 
св. Станислава 3 ст. и знакъ Краснаго Креста 1877—78 г.г.

18) Почетный блюститель по хозяйственной части училища, 
Курскій 2 гильдіи купецъ Иванъ Петровичъ Третьяковъ, со
стоитъ въ должности съ 21 іюля 1900 года.

Смотритель училища П. Платоновъ.

Бѣлгородское.

1) Смотритель училища, священникъ Михаилъ Павловичъ 
Трухмановъ, сынъ священника Курской епархіи, 48 лѣтъ отъ 
роду, окончилъ курсъ Московской Духовной Академіи со сте
пенью кандидата богословія въ 1877 году; 5 сентября 1877 года 
опредѣленъ законоучителемъ Бѣлгородскаго учительскаго инсти
тута; 4 ноября 1885 года назначенъ инспекторомъ классовъ и 
законоучителемъ Курскаго епархіальнаго женскаго училища; 19 ок
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тября 1886 года ему предоставлены уроки педагогики въ ономъ 
училищѣ; 18 ноября 1888 года назначенъ цредсѣдатемъ Кур
скаго Отдѣленія Епархіальнаго Уучилиіцнаго Совѣта и прохо
дилъ эту должность до 24 января 1894 года; 9 сентября 1899 года 
назначенъ смотрителемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища; имѣетъ 
набедренникъ, скуфыо, камилавку, наперсный крестъ и сере
бряную медаль въ память царствованія Императора Александра III.

2) Помощникъ смотрителя, коллежскій совѣтникъ Петръ Ива
новичъ Булгаковъ, сынъ священника Орловской епархіи, 38 лѣтъ 
отъ роду; по окончаніи курса въ Орловской Духовной Семи
наріи, опредѣленъ учителемъ 2 Орловскаго 'духовнаго училища 
4 ноября 1883 года; въ 1884 году поступилъ въ С.-Петер
бургскую Духовную Академію, въ которой окончилъ курсъ со 
стеиенью кандидата богословія въ 1888 году; 11 ноября того 
же года опредѣленъ на должность законоучителя во Владимір
скую воскресенскую школу въ С.-Петербургѣ, 15 января 1890 г. 
—на должность учителя малолѣтнихъ пѣвчихъ Исакіевскаго Ка
ѳедральнаго Собора, а 24 октября того же года—на должность 
помощника смотрителя въ Бѣлгородское духовное училище, съ 
21 мая 1892 г. по 10 сентября 1896 г. состоялъ членомъ 
Бѣлгородскаго Уѣзднаго Отдѣленія Курскаго Еиархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта; имѣетъ орденъ Анны 3 ст. и серебряную ме
даль въ память царствованія Императора Александра III.

3) Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ стар
шихъ классахъ училища, статскій совѣтникъ Александръ Нико
лаевичъ Лосевъ, сынъ священника Московской епархіи, 44 лѣтъ 
отъ роду; окончилъ курсъ Московской Духовной Академіи со 
стеиенью кандидата богословія въ 1880 году, 18 августа того 
же опредѣленъ на должность преподавателя латинскаго языка въ 
Бѣлгородское духовное училище; 19 августа 1885 года пере
мѣщенъ на должность преподавателя русскаго языка съ церковно
славянскимъ въ старшихъ классахъ того же учииища; имѣетъ 
орденъ Анны 3 ст., серебряную медаль въ память царствованія 
Императора Александра III.

4) Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 
1 классѣ училища, священникъ Порфирій Ивановичъ Амфитеат-
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ровъ, сынъ діакона Курской епархіи, 34 лѣтъ отъ роду; окон- 
чалъ курсъ въ Курской Духовной Семинаріи съ званіемъ сту
дента въ 1887 году; 5 февраля 1890 года опредѣленъ на дол
жность учителя въ приготовительный классъ Бѣлгородскаго ду
ховнаго училища; съ 1 августа 1891 года поручено ему и пре
подаваніе чистописанія въ 1 и 2 классахъ училища; 28 апрѣля 
1896 года перемѣщенъ на штатную должность преподавателя 
русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1 классѣ того же 
чилища, съ оставленіемъ за нимъ и преподаванія чистописанія; 
7 іюпя 1895 года опредѣленъ священникомъ къ Николаевской 
церкви, состоящей при Іоасафо-Порфиріѳвской Богадѣльнѣ въ г. 
Бѣлгородѣ, а 21 ноября 1898 г. перемѣщенъ къ Крестовоздви
женской церкви пригороднаго села Кошаръ, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ оставленіемъ и въ должности учителя русскаго языка съ цер
ковно-славянскимъ и чистописанія въ Бѣлгородскомъ духовномъ 
училищѣ; имѣетъ набедренникъ и серебряную медаль въ память 
царствованія Императора Александра III.

5) Учитель латинскаго языка, статскій совѣтникъ Иванъ 
Семеновичъ Григорѳвскій, сынъ псаломщика Курской епархіи, 
47 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ Московской Духовной Ака
деміи со степенью кандидата богословія въ 1882 году; 27 іюля 
того же года опредѣленъ на должность преподавателя латинскаго 
языка въ Бѣлгородское духовное училище; имѣетъ орденъ св. 
Анны 3 ст. и серебряную медаль въ память царствованія Импера
тора Александра III.

6) Учитель греческаго языка, коллежскій совѣтникъ, Иванъ 
Георгіевичъ Соколовъ, сынъ діакона Курской епархіи 37 лѣтъ 
отъ роду; окончилъ курсъ Кіевской Духовной Академіи со сте
пенью кандидата богословія въ 1889 году; съ 28 октября того 
же года временно былъ допущенъ къ преподаванію ариѳметики 
въ Курскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; 20 декабря 
1890 г. опредѣленъ ва должность преподавателя греческаго языка 
въ Бѣлгородское духовное училище, съ 29 марта 1891 года 
состоитъ членомъ училищнаго Правленія; имѣетъ серебряную ме
даль въ память царствонія Императора Александра III.

7) Учитель ариѳметики и географіи, надворный совѣтникъ 
Антонинъ Ивановичъ Козловскій, сынъ дьячка Курской епархіи;
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48 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Курской Духовной Се
минаріи съ званіемъ студента въ 1875 году; 1 сентября того 
же года опредѣленъ на должность учителя въ Погорѣловское 
народное училище, Корочанскаго уѣзда; 11 ноября 1876 года 
опредѣленъ учителемъ пѣнія и чистописанія въ Бѣлгородское 
духовное училище; 13 ноября 1878 года перемѣщенъ на штатную 
должность преподавателя ариѳметики и географіи въ томъ же 
училищѣ; 9 октября 1896 года утвержденъ въ званіи старшаго 
учителя; имѣетъ орденъ Станислава 3 ст. и серебряную медаль 
въ память царствованія Императора Александра III.

8) Учитель церковнаго пѣнія, священникъ Іоаннъ Семено
вичъ Смоленскій, сынъ священника Курской епархіи, 40 лѣтъ 
отъ роду; окончилъ курсъ Курской Духовной Семинаріи по 2 
разряду въ 1885 году; 31 октября того же года опредѣленъ 
на должность учителя цѳркознаго пѣнія въ Бѣлгородское ду
ховное училище, 6 ноября того же года опредѣленъ псаломщи
комъ къ Соборной Смоленской города Бѣлгорода церкви, съ 
оставленіемъ его и въ должности учителя пѣнія въ училищѣ 
18 іюня 1883 г. опредѣленъ священникомъ къ домовой Нико
лаевской церкви при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ; 30 ав
густа 1896 г. утвержденъ въ должности законоучителя 3 Бѣл
городскаго мужскаго приходскаго училища, съ оставленіемъ его 
и въ должности учителя пѣнія въ Бѣлгородскомъ духовномъ 
училищѣ; имѣетъ набедренникъ и серебряную медаль въ память 
царствованія Императора Александра III.

9) Учитель приготовительнаго класса Владиміръ Михайло
вичъ Лиморовъ, сынъ священника Курской епархіи, 25 лѣтъ 
отъ роду; окончилъ курсъ Курской духовной Семинаріи съ зва
ніемъ студента въ 1895 году, 16 февраля 1896 г. опредѣленъ 
псаломщикомъ къ Соборной Троицкой города Щигровъ церкви; 
26 августа того же года опредѣленъ на должность учителя при
готовительнаго класса въ Бѣлгородское духовное училище, съ 
увольненіемъ отъ должности псаломщика.

10) Надзиратель Николай Ивановичъ Мальцевъ, сынъ свя
щенника Курской епархіи, 33 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ 
Курской Духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1887 году; 
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10 ноября того же года опредѣленъ на должность надзирателя 
въ Бѣлгородское духовное училище.

И) Надзиратель Павелъ Васильевичъ Булгаковъ, сынъ 
священника Курской епархіи, 26 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ 
Курской Духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1895 году; 
3 сентября 1895 года опредѣленъ псаломщикомъ къ Покров
ской города Бѣлгорода церкви; 16 сентября 1890 года опре
дѣленъ на должность надзирателя въ Бѣлгородское духовное учи
лище, съ увольненіемъ отъ должности псаломщика.

12) Надзиратель Андрей Михайловичъ Поповъ, сынъ свя
щенника Курской епархіи 25 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ 
Курской Духовной Семинаріи съ званіемъ студента въ 1897 году; 
17 февраля 1897 года опредѣленъ псаломщикомъ къ Соборной 
Смоленской города Бѣлгорода церкви, 15 октября того же года 
опредѣленъ на должность надзирателя въ Бѣлгородское духовное 
училище, съ увольненіемъ его отъ должности псаломщика.

Смотритель училища, Священникъ Михаилъ Трухмановъ.

Рыльское.

Смотритель Рыльскаго духовнаго училища, статскій совѣт
никъ Александръ Александровичъ Утѣхинъ, сынъ священника 
Симбирской губерніи. По окончаніи курса въ Казанской ака
деміи со степенью кандидата богословія, 27 сентября 1884 года 
назначенъ на должность учителя ариѳметики и географіи въ Рыль- 
скоѳ духовное училище; 18 марта 1886 года перемѣщенъ па 
должность смотрителя того же училища, а въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1888 года Его Преосвященствомъ назначенъ членомъ Рыль
скаго Отдѣленія Курскаго Епарх. Училищнаго Совѣта.

Помощникъ смотрителя училища, надворный совѣтникъ Гри
горій Ѳедоровичъ Колмаковъ, сынъ псаломщика Курской епархіи. 
По окончаніи курса въ Курской духовной семинаріи съ званіемъ 
студента, въ 1871 году назначенъ былъ учителемъ въ Графов- 
скую сельскую школу, откуда перемѣщенъ на должность учи
теля латинскаго языка въ Рыльское духовное училище; съ 27 ян
варя 1888 года состоитъ помощникомъ смотрителя училища.
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