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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

4-11 ЯНВАРЯ № 2 1903 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо-\ 
тамъ. Редакція при Духовной } 

Семинаріи. }

ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Свободно мѣсто регента Архіерейскаго хора пѣв

чихъ. Желающіе занять это мѣсто имѣютъ обращаться съ 
прошеніемъ въ Правленіе Курскаго Знаменскаго мона

стыря или въ Канцелярію Курскаго Преосвященнаго.

Б.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВВСТІЯ-

I. Награжденіе.

Резолюціею Его Преосвященства награжденъ:

1 января, священникъ села Бегощи, Путивльскаго уѣзда, 
Владимиръ Никитинъ—набедренникомъ.
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II. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены'.

9 января, состоящій на должности псаломщика въ селѣ 
Рѣпцѣ, Тимскаго уѣзда, священникъ Романъ Брянцевъ и и. д. 
псаломщика села Максимова, Тимскаго уѣзда, Петръ Поповъ— 
одинъ на мѣсто другого, согласно прошенію; 11 января, діа
конъ села Шиповъ, Обоянскаго уѣзда, Іоаннъ Аѳанасьевъ—на 
псаломщицкую вакансію къ Смоленской церкви гор. Обояни; 
діаконъ села Марицы, Льговскаго уѣзда, Василій Софроновъ— 
въ село Никольское, Амѳлино тожъ, Фатежскаго уѣзда; діа
конъ села Терновки, Бѣлгородскаго уѣзда, Владиміръ Алехинъ— 
въ село Большое Городище, Корочанскаго уѣзда.

III. Увольненіе.

Резолюціею Его Преосвященства уволенъ:

5 января, псаломщикъ села Груновки, Суджанскаго уѣзда, 
Павелъ Колосовскій—отчисленъ отъ предоставленнаго ему мѣста 
діакона въ слободѣ Заолѳшѳнкѣ, Суджанскаго уѣзда.

Умершій: 31 декабря—псаломщикъ села Казачьей Локни, 
Суджанскаго уѣзда, Александръ Гриневъ.

IV. Вакансіи *).

а) Священническія:

въ с. Богородскомъ Ново-Оскольскаго уѣзда, 
въ с. Каменевѣ Курскаго уѣзда,
въ с. Арбузовѣ Дмитріевскаго уѣзда.

6) Діаконскія:

въ селахъ: Масловѣ,
Гремячемъ,

|> Курскаго уѣзда,

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
ерквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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въ селахъ: Старковѣ,
Колодномъ, Курскаго уѣзда,

Андреѳвкѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой,
Ближней Игумновой,
Мазикинѣ,
Пяти-Яругахъ,
Ушаковѣ,
Чѳрѳмошномъ,
Разумномъ,
Журавлѳвкѣ,
Вѳзлюдовкѣ,
Топлинкѣ,
Никольскомъ Хлоповкѣ тожъ,
Терновкѣ,

Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ,
Глинскѣ,
Коровинѣ,
Красной Яругѣ,
Сѳрѳтинѣ,
Зыбиной,

Романовѣ,
Свыткинѣ,
Коробкинѣ,
Сальномъ,

Вѣлгород.

уѣзда,

Грайворонскаго

уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ,
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кор.

уѣзда
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въ селахъ: Кирѣѳвкѣ,
Вышнихъ Деревенькахъ, 
Ширковѣ,
Груни,
Марицѣ,
Артельномъ, і

Поповкѣ, |
Верхнемъ Березовѣ, | 
Новой Бѳзгинкѣ, I
Бубновѣ, 

въ сл. Вѳлико-Михайловкѣ, 
при Казанской церкви,

Богородскомъ,
Шипахъ,
Псинкѣ,
Сырцовѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, /
Вышнихъ Пѣнахъ, I 
Черкасскомъ, I
Сухой Солотинѣ, 

въ сл. Пушкарной, '

Льговскаго

уѣзда,

Ново-Оскольскаго

уѣзда,

Обоянскаго

уѣзда,

Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Дья ковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Гвинтовомъ, 
Духановкѣ,

Путивльскаго уѣзда,

Пушкарномъ,
Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ,

Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ,
Мѣловомъ,
Знаменскомъ,
Стужнѣ,
Архангѳльскомъ-Тѳмерязѳвѣ,

Старо-
Оскольскаго 

уѣзда,

Заолѳшѳнкѣ,
Груновкѣ, Суджанскаго уѣзда,
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въ селахъ: Мартыновнѣ, 
Ржавѣ,

Суджанскго 
уѣ»да,

Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Ку скинѣ,

Тимскаго
уѣзда,

Спасскомъ, »
Штѳвцѣ, \ ІЦигровскаго уѣзда,
Большомъ Змѣинцѣ,1!
Новоспасскомъ, і
Рудкахъ, I Фатежскаго
Хмѣлевомъ, \
Гнѣздиловѣ, | уѣзда.
Сергіевскомъ, ’

в) псаломщицкія:

яъ с. Маломъ Солдатскомъ, |
въ с. Казачѣй Локнѣ, > Суджанскаго уѣзда,
въ сл. Замостьѣ, I
въ г. Курскѣ: при Николаевской церкви,

при Ахтарской церкви, 
при Преображенской церкви, 

въ г. Грайворонѣ при Соборной церкви.

ЖУРНАЛЫ
Съѣзда духовенства Обоянскаго училищнаго округа, быв

шаго 3-го сентября 1902 года.

Журналъ № 1-й.

На окружный училищный съѣздъ духовенства, назначен
ный на 3-е сентября прошлогоднимъ таковымъ же съѣздомъ, 
явились уполномоченные: отъ Обоянскаго уѣзда—1-го округа 
священникъ Василій Кокоревъ, 2-го округа священникъ Ва
силій Соловьевъ, 3-го округа священникъ Василій Ивановъ, 
4-го округа священникъ Владиміръ Селивановъ и 5-го округа 
священникъ Іоаннъ Поповъ, и отъ Суджанскаго уѣзда—град
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скихъ церквей священникъ Александръ Солодовниковъ, 1-го 
округа благочинный, священникъ Павелъ Космодаміанскій, 2-го 
округа священникъ Алексѣй Левченко, 3-го округа священ
никъ Лаврентій Никольскій и 4-го округа священникъ Михаилъ 
Садовской.

Справка 1. По опредѣленію епархіальнаго съѣзда духо
венства, бывшаго 27 апрѣля 1889 года, число уполномочен
ныхъ на окружные училищные съѣзды духовенства назначено 
по одному отъ каждаго благочинническаго округа. Въ Обоян
скомъ училищномъ округѣ въ настоящее время 10 благочин
ническихъ округовъ: 5 въ Обоянскомъ уѣздѣ и 5 въ Суджанскомъ.

— 2. По опредѣленію Св. Синода отъ 15—20 декабря 
1876 года, при открытіи каждаго съѣзда духовенства, распо
ряженія, касающіяся выбора предсѣдателя, должны быть воз
ложены на одного изъ старѣйшихъ по службѣ уполномочен
ныхъ съѣзда, послѣ чего выборъ дѣлопроизводителя и всѣ по
слѣдующія дѣйствія съѣзда происходятъ подъ руководствомъ 
предсѣдателя.

Опредѣлили: такъ какъ на съѣздъ явились всѣ уполно
моченные, съѣздъ считать открытымъ и приступить къ избранію 
предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда изъ среды уполно
моченныхъ посредствомъ закрытой баллотировки. Явившіеся 
уполномоченные, подъ руководствомъ старѣйшаго по службѣ 
священника Василія Кокорева, провѣрившаго права уполно
моченныхъ, посредствомъ закрытой баллотировки произвели 
выборъ предсѣдателя съѣзда; избраннымъ оказался священникъ 
Павелъ Космодаміанскій, а уже подъ руководствомъ послѣдняго, 
какъ предсѣдателя, произвели выборъ дѣлопроизводителя, и 
избраннымъ оказался священникъ Михаилъ Садовскій.

На семъ журналѣ, подписанномъ предсѣдателемъ, дѣло
производителемъ и 8-ю уполномоченными, послѣдовала резо
люція Его Преосвященства 6-го сентября за № 6196: „См. 
Лаврентій, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій “.

Журналъ № 2-й.

Въ засѣданіи присутствовали предсѣдатель, дѣлопроизво
дитель и 8 уполномоченныхъ.
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Разсматривали примѣрную смѣту прихода и расхода суммъ 
по содержанію Обоянскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ 
средствъ на 1903 годъ, представленную Правленіемъ сего учи
лища при отношеніи отъ 3-го сентября 1902 г. за № 472. 
По смѣтѣ Правленія училища, прихода въ будущемъ 1903 г. 
предположено: 1) отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣ
шительной молитвы при церквахъ Обоянскаго училищнаго ок
руга 527 р. 64 к.; 2) епархіальной суммы 1200 р. 40 к.;
3) 5 6°/о сбора съ церквей училищнаго округа 4426 р. 73 к.,
4) процентовъ на благотворительный капиталъ покойнаго діакона 
села Средней Ольшанки, Обоянскаго уѣзда, А. Городенскаго, 
заключающійся въ двухъ свидѣтельствахъ Государственной 4°/о 
ренты, при коихъ одна серіи 186 за № 06370 на 100 руб,, 
а другая серіи 195 за № 12254 на 200 р. —12 р., а га 
вычетомъ 5°/о въ государственный доходъ—11 р. 40 к.;
5) платы за содержаніе и помѣщеніе въ училищномъ обще
житіи своекоштныхъ воспитанниковъ: 59 духовнаго званія съ 
платою по 70 р., 7 иносословныхъ съ платою по 100 р., 
всего 5125 р.; 6) платы за обученіе въ училищѣ дѣтей ино
сословныхъ родителей и двухрублеваго взноса съ каждаго вос
питанника, имѣющаго отца 920 р.; 7) пятидесятикопѣечнаго 
сбора съ причтовъ церквей училищнаго округа и рублеваго 
взноса отъ каждаго иносословнаго воспитанника на содержаніе 
ученической для чтенія библіотеки 101 р. 50 к., и 8) пяти- 
дѳсятикопѣечнаго сбора съ причтовъ того же округа на уве
личеніе содержанія ученической больницы—82 р. 50 к.

Расходъ предположенъ: по § 1—на содержаніе должно
стныхъ лицъ училища 1420 р., а за вычетомъ 2°/0 на пенсію 
изъ жалованья учителя приготовительнаго класса и двухъ над
зирателей 1399 р. 60 к.; по § 2: ст. 1—на содержаніе вос
питанниковъ 6150 р., и ст. 2—на пособіе бѣднымъ учени
камъ 539 р. 4 к., по § 3: ст. 2 —на ремонтъ и содержаніе 
домовъ, наемъ прислуги, отопленіе и освѣщеніе 4100 р. 13 к., 
ст. 2—на содержаніе библіотекъ: а) фундаментальной 100 р. 
и 6) ученической для чтенія 101 р. 50 к., и ст. 3—на со
держаніе канцеляріи 219 р. и по § 4: ст. 1—на содержаніе 
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больницы 332 р. 50 к. и ст. 2—на молочные и экстраорди
нарные расходы 70 р. 40 к.

Всего расхода въ 1903 году предположено 13032 р. 17 к.
Опредѣлили: составленную училищнымъ Правленіемъ смѣту 

на 1903 годъ принять въ томъ видѣ, какъ она составлена 
Правленіемъ училища безъ всякаго измѣненія, за исключеніемъ 
ст. 3 по § о количествѣ матеріаловъ отопленія и освѣщенія 
зданій училища: вмѣсто поставленной въ смѣтѣ цѣны 30 р. 
ва сажень дровъ—27 р., по каковой цѣнѣ дрова покупались 
въ 1902 году.

На семъ журналѣ, подписанномъ всѣми присутствовавшими 
въ засѣданіи, Его Преосвященствомъ положена резолюція 6-го 
сентября за № 6197: „Утверждается. Лаврентій, Епископъ 
Курскій и Бѣлоградскій

Журналъ № 3-й.

Съѣздъ духовенства, въ полномъ своемъ составѣ разсма
тривалъ журналы временнаго ревизіоннаго комитета по обре
визованію отчета по содержанію Обоянскаго духовнаго училища 
за 1901 годъ. По разсмотрѣніи, оказалось: за отчетный годъ 
въ училищѣ экономическая часть велась безупречно, и, по 
документальной повѣркѣ, неправильностей не найдено: отчетъ 
въ частныхъ и общихъ итогахъ по приходу и расходу самъ 
съ собою вѣренъ и съ приходо-расходною книгою согласенъ; 
самая книга вѳдена по формѣ, безъ помарокъ и подчистокъ, 
мѣсячные и страничные итоги, а равно и переносы правильны; 
наличный остатокъ суммы за каждый мѣсяцъ и за весь отчет
ный годъ веденъ правильно; статьи прихода училищнымъ на
чальствомъ подписаны и расписки получателей подъ статьями 
расхода имѣются.

Опредѣлили: обревизованный отчетъ по экономической 
части училища представить на благоусмотрѣніе Его Преосвя
щенства.

На этомъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства 6-го сентября за № 6197: .Утверждается. Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій “.
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Журналъ № 4-й.

Съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя, дѣлопроизводителя и 
8 уполномоченныхъ, имѣлъ сужденіе: 1) объ увеличеніи смѣт
наго назначенія на содержаніе училищныхъ домовъ вслѣдствіе 
а) увеличенія цѣны на дрова и б) уменьшенія взноса съ ино
сословныхъ воспитанниковъ училища, при ограниченіи пріема 
послѣднихъ до 1О°/о; 2) объ ассигнованіи ежегодно, въ те
ченіе четырехъ лѣтъ, 410 р. 45 к., въ дополненіе къ 10°|о 
взносу отъ церквей училищнаго округа въ размѣрѣ 789 р. 
55 к., для образованія суммы въ 1200 р. на уплату въ бу
дущемъ 1903 году Курскому Епархіальному Попечительству 
капитала и процентовъ въ погашеніе ссуды въ 6 т. рублей, 
и 3) о назначеніи дополнительной суммы въ размѣрѣ 250 р. 
на покрытіе непредвидѣнной училищною смѣтою передержки 
по заготовленію для отопленія училищныхъ зданій дровъ.

Не ожидая въ будущемъ уменьшенія цѣны на дрова и 
большаго количества иносословныхъ учащихся, за указаннымъ 
ограниченіемъ пріема ихъ въ училище, постановили: за не
имѣніемъ другихъ какихъ-либо источниковъ на покрытіе этого 
расхода, увеличить смѣтное назначеніе на содержаніе училищ
ныхъ домовъ 7°|0-нымъ взносомъ отъ церквей округа изъ ито
га всей процентной общеепархіальной суммы; по 2 и 3 пун
ктамъ доклада просить Правленіе училища покрывать этотъ 
расходъ изъ остатковъ училищныхъ суммъ отъ истекшаго 1901 г., 
каковыхъ остатковъ къ 1-му января 1902 г. наличными со
стояло 2222 р. 91 к., а за вычетомъ расхода, сдѣланнаго 
отъ января 1902 года, остатокъ получается въ количествѣ 
800 р., за покрытіемъ всѣхъ неотложныхъ нуждъ по училищу.

На семъ журналѣ, за подписью всѣхъ присутствовавшихъ 
въ засѣданіи, Его Преосвященствомъ положена резолюція 8-го 
сентября за № 6199 слѣдующаго содержанія: „Постановленіе 
изложено не ясно. Прошу Правленіе объяснить. *)  Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій“.

*) Требовавшееся объясненіе постановленія съѣзда представлено Его 
Преосвященству въ журнальномъ опредѣленіи Правленія училища отъ 20 
сентября с. г. эа № 41.
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Журналъ № 5-й.

Съѣздъ, въ полномъ своемъ составѣ, слушалъ препрово
жденное при отношеніи Правленія Обоянскаго духовнаго учи
лища, отъ 3-го сентября за № 473, прошеніе училищнаго 
врача Н. И. Балкь о вознагражденіи его за безмездную пяти
лѣтнюю службу при училищѣ и о назначеніи ему на будущее 
время опредѣленнаго содержанія за службу при училищѣ.

Постановили: при всемъ своемъ искреннемъ желаніи воз
наградить врача г. Балкъ за его прежнюю пятилѣтнюю службу 
при училищѣ, съѣздъ не имѣлъ возможности этого сдѣлать за 
неимѣніемъ средствъ въ своемъ распоряженіи; но, принимая 
во вниманіе благотворную и полезную дѣятельность врача для 
училища и его особенное усердіе къ дѣлу при лѣченіи воспи
танниковъ училища, съѣздъ считаетъ для себя нравственною 
обязанностью выразить врачу Балкъ искреннюю признатель
ность и благодарность и просить его продолжать службу при 
училищѣ съ такимъ же вниманіемъ,—за каковую службу съѣздъ 
находитъ возможнымъ назначить врачу Балкъ постоянное го
довое содержаніе въ размѣрѣ 150 р., начиная съ января мѣ
сяца 1903 года; расходъ этотъ покрывать рублевымъ взно
сомъ отъ каждаго причта церквей Обоянскаго училищнаго 
округа.

На подлинномъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Пре
освященства 8-го сентября за № 6200 слѣдующаго содержа
нія: „Утверждается. Правленію ставится на видъ, что оно 
своевременно не сообщило этого вопроса мнѣ и потомъ духо
венству округа, а предсѣдателю — выговоръ, что принялъ къ 
разсмотрѣнію этотъ вопросъ. Ни Правленіе, ни съѣздъ не обра
тили вниманія на то, что отношеніе г. Врача не имъ адресо
вано: конторы при училищѣ нѣтъ. Бумагу должно было воз
вратить г. Врачу. Служа 5 лѣтъ, онъ долженъ знать, что ни
какой конторы при училищѣ нѣтъ. Лаврентій, Епископъ Кур
скій и Бѣлоградскій*.
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Журналъ № 6-й.

Съѣздъ духовенства, въ полномъ своемъ составѣ, имѣлъ 
сужденіе, на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 3 — 7 но
ября 1892 года за № 2344, объ избраніи членовъ временнаго 
ревизіоннаго комитета для обревизованія училищнаго экономи
ческаго отчета за 1902 дода. Предложены были къ избранію 
Священники Обоянскаго уѣзда; села Бушмина Викторъ Исто
минъ, села Успанки Василій Угревицкій и села Каменки Вла
димиръ Поповъ, которые, по баллотировкѣ, оказались избранными.

Опредѣлили: объ избраніи поименованныхъ въ докладѣ 
лицъ представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства 8-го сентября за № 6201: .Утверждается. Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій".

Журналъ № 7-й.

Съѣздъ, въ полномъ своемъ составѣ, слушалъ заявленіе 
предсѣдателя о томъ, что всѣ вопросы и предметы, подлежав
шіе обсужденію съѣзда, разсмотрѣны и рѣшены, и имѣли су
жденіе о времени назначенія съѣзда въ будущемъ 1903 году.

Опредѣлили: 1) съѣздъ духовенства Обоянскаго училищ
наго округа назначить въ будущемъ 1903 году на 2-е сен
тября и 2) журналы съѣзда духовенства, бывшаго 3-го сен
тября сего 1902 года, чрезъ о. предсѣдателя представить на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, съ почти
тельнѣйшею просьбою разрѣшить напечатать ихъ въ Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства.

На семъ журналѣ, подписанномъ всѣми, участвовавшими 
въ засѣданіи, положена Его Преосвященствомъ 8-го сентября 
за № 6202 слѣдующая резолюція: „Утверждается. Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій".

Вѣрно: Смотритель училища П. Сіонскій.

Съ подлиннымъ повѣрялъ дѣлопроизводитель И. Ильинскій.
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ЖУРНАЛЫ
Съѣзда духовенства Старооскольскаго училищнаго округа 

бывшаго 3—4 сентября 1902 года.

(Окончаніе).

Журналъ № 12-й.

19О2^года сентября 4 дня. Въ собраніи присутствовали 
о. Предсѣдатель]Съѣзда и 9 уполномоченныхъ. Имѣю-ли сужденіе 
о томъ, что утвержденною Его Преосвященствомъ программою 
занятій; настоящаго съѣзда духовенства требуется избрать изъ 
среды священнослужителей двухъ членовъ Правленія отъ духо
венства на трехлѣтіе съ 1903 года.

Справка 1. Въ члены училищнаго Правленія отъ духо
венства должны быть избираемы лица, не только по степени 
образованія, но и по образу жизни и нравственнымъ качествамъ 
своимъ, вполнѣ достойныя оказываемаго имъ довѣрія. (Опред. 
Св.^Синода 31 января—18 марта 1868 года).

Справка 2. Въ званіи членовъ отъ духовенства въ учи
лищномъ]} Правленіи не должны быть избираемы тѣ изъ свя
щеннослужителей, кои состоятъ на духовно-училищной службѣ. 
(Опред. Св.]]Синода отъ 13—20 декабря 1867 г. и 16 окт.— 
1 ноября 1868 года).

Справка 3. По окончаніи выборовъ членовъ въ училищное 
Правленіе, двое изъ священнослужителей, остающіеся по числу 
балловъ "старшими послѣ избранныхъ, назначаются къ нимъ 
кандидатами для поступленія въ составъ училищнаго Правленія 
въ случаѣ выбытія означенныхъ членовъ до истеченія трехлѣт
няго срока.;(Опред. Св. Синода 13 — 20 декабря 1867 г.).

Справка 4. Въ члены училищнаго Правленія изъ духо
венства избираются по преимуществу священнослужители город
скихъ церквей и приходовъ, не слишкомъ отдѣленныхъ отъ 
города. (Опред. Св. Синода 7 —19 апрѣля 1871 г. и 21 ян
варя—17 февраля 1872 года).

Постановили: избраннаго всѣми бѣлыми шарами Протоіерея 
Александра Иванова и получившаго девять избирательныхъ ша
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ровъ противъ одного неизбирательнаго священника Михаила 
Руднева признать членами училищнаго Правленія, а священни
ковъ Павла Ѳедюшина и Александра Истомина, получившихъ 
меньшинство, считать кандидатами. Журналъ подписали предсѣ
датель и 9 уполномоченныхъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 7 
сентября за № 6214 послѣдовала: „Утверждается. Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій“.

Журналъ № 13-й.

1902 года сентября 4 дня. Въ засѣданіи присутствовали: 
предсѣдатель, дѣлопроизводитель и 8 уполномоченныхъ. Имѣли 
сужденіе о пересмотрѣ раскладочной вѣдомости 1891 года на 
строительныя нужды Старооскольскаго духовнаго училища, сог
ласно постановленіямъ окружныхъ училищныхъ Съѣздовъ 1900 
и 1901 г.г.

Справка 1. Опредѣленіемъ Съѣзда духовенства 1891 г. 
постановлено на строительныя нужды училища взносить 4256 р. 
34 коп. Болѣе третьей части этой суммы взноситъ духовенство 
изъ собственныхъ средствъ.

Справка 2. Съ 1900 года эта сумма, постановленіемъ 
Съѣзда, взносится въ двойномъ размѣрѣ.

Справка 3. Съѣздомъ духовенства 1901 года постановлено 
просить благочинныхъ представить настоящему Съѣзду духовен
ства свѣдѣнія объ общей суммѣ, по каждой церкви, капиталовъ 
церкви и причтовъ, количествѣ земли и душъ въ приходѣ.

Справка 4. Требующіяся свѣдѣнія настоящему Съѣзду 
представлены неполныя и неточныя.

Постановили: не имѣя въ настоящее время всѣхъ данныхъ 
для измѣненія существующихъ взносовъ съ одной стороны, а 
съ другой, принимая во вниманіе, что взносы поступаютъ уже 
въ теченіе 11-ти лѣтъ, съѣздъ находитъ возможнымъ оставить 
раскладку 1891 года въ прежнемъ видѣ. Но при этомъ упол
номоченные принимаютъ на себя смѣлость ходатайствовать предт 
Его Преосвященствомъ о томъ, чтобы вторичный взносъ стро
ительной суммы, въ виду понесенныхъ духовенствомъ въ теченіи 
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11-ти лѣтъ затратъ на устройство новаго училищнаго корпуса, 
былъ всецѣло возложенъ на церкви округа съ 1903 года. При 
этомъ уполномоченные священники—Іаковъ Лимаровъ и Павелъ 
Троицкій остались при особомъ мнѣніи, каковое мнѣніе подлин
никомъ представляется. Журналъ подписали предсѣдатель, дѣ
лопроизводитель и 8 уполномоченныхъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 7 
сентября >а № 6215 послѣдовала такая: „Оставить въ силѣ 
прежнюю раскладку на нынѣшній годъ. Благочиннымъ, не пред
ставившимъ свѣдѣній, которыя они обязаны были представить 
по опредѣленію прошлогодняго съѣзда, объявить выговоръ. Со
брать точныя свѣдѣнія по сему вопросу поручается благочинни
ческимъ совѣтамъ, которые должны представить эти свѣдѣнія 
мнѣ, не позже апрѣля, при семъ они должны принять во вни
маніе особое мнѣніе двухъ членовъ, приложенное къ сему жур
налу. Вопросъ о томъ, чтобы вторичный строительный взносъ 
всецѣло былъ возложенъ на церкви, передать на разсмотрѣніе 
Консисторіи. Лаврентій, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій “.

Особое мнѣніе

уполномоченныхъ Старооскольскаго Духовнаго училищнаго съѣзда, 
священниковъ Павла Троицкаго и Іакова Линарова, по вопросу 
о пересмотрѣ раскладки взносовъ съ церквей и принтовъ округа 
на Старооскольское духовное училище.

Раскладка взносовъ на устройство Старооскольскаго духов
наго училища, составленная въ 1891 году, какъ съ церквей, 
такъ и съ принтовъ, съ одной стороны, не точна, а съ другой, 
довольно устарѣла, а потому требуетъ неотложнаго пересмотра и 
пересоставленія ея.

При установленіи взносовъ съ церквей по раскладкѣ 1901 года 
указаны общія и опредѣленныя суммы взноса съ каждой церкви, 
а слѣдовало бы, въ видахъ справедливости, точно опредѣлить 
количество взносовъ: а) выгоды отъ неприкосновенныхъ церков
ныхъ капиталовъ, б) съ доходовъ отъ разныхъ арендныхъ ста
тей, а именно: отъ лавокъ, церковныхъ земель, церковныхъ до
мовъ, мельницъ и т. под., в) при раскладкѣ взносовъ съ общей
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доходности церквей слѣдовало бы принять во вниманіе не только 
количество жителей православнаго исповѣданія каждаго прихода, 
но и, главнымъ образомъ, матеріальное состояніе прихожанъ; 
нельзя же сравнивать доходность церквей городскихъ и торго
выхъ слободъ съ доходностію бѣдныхъ сельскихъ церквей; и 
г) слѣдовало бы принять во вниманіе общее количество всѣхъ 
годовыхъ взносовъ съ каждой церкви.

При установленіи виносовъ съ принтовъ по раскладкѣ 
1891 года, допущены слѣдующія неточности: 1) трехрублевые 
взносы (а нынѣ 6-ти рублевые) съ кружечныхъ доходовъ уста
новлены одинаковые для всѣхъ безъ исключенія принтовъ: одна 
и та же сумма опредѣлена какъ съ принтовъ многолюдныхъ, 
богатыхъ и городскихъ приходовъ, такъ и съ принтовъ самыхъ 
небольшихъ по народонаселенію, бѣдныхъ и захолустныхъ сель
скихъ приходовъ; 2) церковныя причтовыя иемли обложены 
слишкомъ высоко (по 10 к. съ десятины, а нынѣ по 20 в. съ 
десятины), при чемъ не принято было во вниманіе, во 1-хъ, 
качество облагаемой земли и, во 2-хъ, то обстоятельство, что 
причтовыя земли прежде уже были обложены на дѣтскіе пріюты 
и учителя пѣнія и музыки въ Семинаріи по 6 копѣекъ съ де
сятины; 3) съ доходовъ, принадлежащихъ принтамъ, отъ ла
вокъ, церковныхъ домовъ, мельницъ и другихъ арендныхъ ста
тей не установлено никакихъ взносовъ и, наконецъ, 4) не при
нято было во вниманіе, что многіе принты обезпечены готовыми 
церковными или общественными помѣщеніями и не несутъ изъ мѣст
ныхъ средствъ никакихъ расходовъ по ремонту и страховкѣ сихъ 
помѣщеній. Кромѣ вышеизложеннаго, нынѣ слѣдовало бы при
нять во вниманіе, что съ 1891 года и по настоящее время 
много произошло перемѣны какъ въ составѣ и количествѣ церк
вей училищнаго округа, такъ и въ средствахъ обезпеченія 
причтовъ того же округа. Такъ, наприм., нѣсколько церквей 
вновь устроено, при многихъ церквахъ открыты новые штаты 
причтовъ, многіе принты въ настоящее время пользуются посо
біемъ отъ казны, а другіе въ свое обезпеченіе получаютъ °|0-ты 
съ пожертвованныхъ неприкосновенныхъ капиталовъ и проч. Въ 
заключеніе^нельзя не упомянуть о томъ, что вообще взносы на



34

содержаніе и устройство Старооскольскаго духовнаго училища 
слишкомъ высоки и тяжелы для принтовъ и сравнительно не 
обременительны для церквей, и потону не было бы несправед
ливостью перенести часть взносовъ съ причтовъ на церкви. Въ 
виду серьезности и сложности этого вопроса, уполномоченные 
Съѣзда, не зная точно доходности церквей и причтовъ, не имѣ
ютъ возможности составить раскладку, вполнѣ отвѣчающую дѣй
ствительному состоянію церквей и причтовъ училищнаго округа. 
А такъ какъ точныя свѣдѣнія о матеріальномъ состояніи каж
дой церкви и причта могутъ имѣть только лишь благочинные 
ж благочинническіе совѣты, то, въ видахъ равномѣрности рас
кладки училищной суммы, не лучше ли было бы поручить имъ 
пересмотрѣть и вновь составить примѣрную раскладку по каж
дому благочинническому округу, руководствуясь которой, учи
лищный съѣздъ будетъ имѣть полную возможность установить 
правильную раскладку взносовъ на училище съ каждой церкви 
и. причта училищнаго округа. 1902 года сентября 4 дня. Под
линное подписали уполномоченные съѣзда священникъ Павелъ 
Троицкій и священникъ Іоаковъ Лимаровъ.

На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 7 сентября за № 5215 такая: „Напечатать. Лаврен
тій, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій*.

Журналъ № 14-й.

1902 года сентября 4 дня. Въ собраніи присутствовали 
о. предсѣдатель съѣзда и 9 уполномоченныхъ; Слушали заявле
ніе членовъ Правленія отъ духовенства о томъ, что почетный 
блюститель Старооскольскаго духовнаго училища, почетный граж
данинъ Никаноръ Максимовичъ Винниковъ, со времени вступле
нія въ должность, въ теченіе двухъ лѣтъ, пожертвовалъ на 
благоустройство Дмитріевской училищной церкви четыреста (400) 
рублей, изъ коихъ 300 рублей израсходованы на покупку пол
наго звона, а 100 руб. хранятся въ кассѣ училищной. О тако
вомъ пожертвованіи они, члены духовенства, пріятнымъ долгомъ 
считаютъ довести до свѣдѣнія духовенства настоящаго Съѣзда, 



35

для выраженій призрательности отъ лица духовенства, г. Вин
никову.

Постановили: Въ виду такого добраго отношенія почетнаго 
блюстителя къ училищу выразить ему отъ лица духовенства 
искреннюю признательность за его пожертвованіе и, по утвер
жденіи сего журнала Его Преосвященствомъ, просить училищ
ное Правленіе сообщить ему письменно настоящее постановленіе 
Съѣзда. Журналъ подписали предсѣдатель и 9 уполномоченныхъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 7 
сентября за № 6216 послѣдовала такая: „Утверждается. Члены 
Правленія отъ духовенства должны бы заявить о семъ Правле
нію, а Правленіе поставить это въ числѣ вопросовъ, подлежа
щихъ разсмотрѣнію Съѣзда; а предсѣдатель Съѣзда безъ сего 
и не долженъ бы предлагать этого вопроса Съѣзду. Лаврентій, 
Епископъ Курскій и Бѣлоградскій*.

Журналъ № 15-й.

1902 года сентября 4 дня. Въ собраніи присутствовали: 
предсѣдатель, дѣлопроизводитель и 8 уполномоченныхъ. Слу
шали заявленіе предсѣдателя Съѣзда духовенства о томъ, что 
вопросы, подлежавшіе обсужденію настоящаго Съѣзда, разсмо
трѣны и разрѣшены. Постановили: настоящій Съѣздъ духовен
ства Старооскольскаго училищнаго округа, въ виду окончанія 
его занятій, считать закрытымъ. Журналы Съѣзда съ докумен
тами чрезъ о. предсѣдателя представить па Архипастырское 
Его Преосвященства разсмотрѣніе и утвержденіе, и по утвер
жденіи, напечатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Журналъ подписали предсѣдатель, дѣлопроизводитель и 8 упол
номоченныхъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства отъ 7 
сентября за № 6217 послѣдовала такая: „Утверждается. Лав
рентій, Епископъ Курскій и Бѣлоградскій“.

Съ подлиннымъ вѣрно: Смотритель училища Ѳ. Магницкій.
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ПРИБАВЛЕНІЕ
КХ КШКШ ШНІШНЫІНХ тш$тш

4 — 11 января 2 1903 года.

Въ чемъ состоитъ блаженство христіанина въ настоя
щей жизни?

(Изъ твореній св. Ефрема Сирина).
Блаженъ, кто сталъ дѣлателемъ добродѣтелей и, какъ пло

доносная нива, принесъ много плодовъ жизни о Господѣ. Бла
женъ, кто, стоя у Божіей службы и на молитвѣ, какъ ангелъ 
небесный, всякій часъ имѣетъ чистые помыслы и не даетъ до
ступа къ себѣ лукавому, чтобъ взялъ онъ въ плѣнъ душу его 
и отвелъ отъ Бога Спасителя. Блаженъ, кто любитъ святыню, 
какъ свѣтъ, и не осквернилъ предъ Господомъ тѣла своего 
темными дѣлами лукаваго. Блаженъ, кто блюдетъ тѣло свое 
въ святыню Спасителю и не постыдилъ души своей дѣлами 
чуждыми, но пребылъ благоугоднымъ Господу. Блаженъ, кто 
возненавидѣлъ дѣла гнусныя и постыдныя, и принесъ себя са
мого въ жертву живую, благоугодную Господу. Блаженъ, кто 
всегда имѣетъ въ себѣ памятованіе о Богѣ; потому что и на 
землѣ будетъ онъ всецѣло, какъ ангелъ небесный, священно
дѣйствовать Господу со страхомъ и любовію. Блаженъ, кто 
любитъ покаяніе, спасающее грѣшныхъ, и не согласился по
ступать худо, ставъ неблагодарнымъ предъ Спасителемъ на
шимъ Богомъ. Блаженъ, кто всегда исполненъ духовной радо
сти и нелѣностно несетъ благое иго Господне; потому что 
будетъ онъ увѣнчанъ во славѣ. Блаженъ, кто очистилъ себя 
отъ всякой грѣховной скверны, чтобы съ дерзновеніемъ при
нять ему въ домъ свой Царя славы, Господа нашего Іисуса 
Христа. Блаженъ, кто со страхомъ, трепетомъ и благоговѣні
емъ приступаетъ къ Пречистымъ Тайнамъ Спасителя, сознавая, 
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что пріемлетъ въ себя неразрушимую жизнь. Блаженъ, кто 
ежечасно помышляетъ о смерти и привелъ въ себѣ въ без
дѣйствіе постыдныя страсти, гнѣздящіяся въ сердцахъ у не
радивыхъ; потому что таковый будетъ утѣшенъ въ часъ кон
чины своей. Блаженъ, кто непрестанно помнитъ о страхѣ 
геенскомъ и спѣшитъ со слезами и воздыханіями искренно 
покаяться Господу; потому что избавится отъ великой скорби. 
Блаженъ, кто всегда добровольно смиряетъ себя самого; по
тому что будетъ онъ увѣнчанъ добровольно смирившимъ Себя 
за насъ. Блаженъ, кто не осквернилъ рукъ своихъ дѣлами 
чуждыми и не сталъ богомерзкимъ; потому что объ этомъ бу
детъ судъ предъ Господомъ въ страшный день. Блаженъ, кто 
почитаетъ святыхъ, любитъ ближняго и изгналъ изъ души 
своей зависть, отъ которой Каинъ сталъ братоубійцей. Бла
женъ, кто, просвѣтивъ сердечныя очи, всегда, какъ въ зер
калѣ, видитъ въ себѣ Господа: таковый получилъ облегченіе 
отъ страстей и отъ лукавыхъ помысловъ. Блаженъ, кто лю
битъ прекрасныя, добрыя рѣчи, ненавидитъ же слова срамныя 
и тлетворныя; потому что не попадется онъ въ плѣнъ лука
вому. Блаженъ, кто послушенъ ближнему по Богу и терпитъ 
скорби съ благодареніемъ; потому что таковый будетъ увѣн
чанъ, ставъ исповѣдникомъ о Господѣ. Блаженъ, кого не низ
ложила, какъ не мужественнаго, страсть унынія, но взялъ онъ 
совершенное терпѣніе, за которое всѣ святые получили вѣнцы. 
Блаженъ, кто любитъ воздержаніе по Богу и за чрево свое 
не подвергается осужденію, какъ сластолюбецъ и нечистый; 
потому что таковой возвеличенъ будетъ о Господѣ. Блаженъ, 
кто не упивается виномъ, какъ распутный, но всегда увесе
ляется памятованіемъ о Господѣ, Которымъ непрестанно уве
селяются всѣ святые. Блаженъ, кто по Богу распоряжается 
своимъ имѣніемъ и не осужденъ отъ Бога Спасителя, какъ 
сребролюбецъ и немилосердый къ ближнему. Блаженъ, кто 
бодрствуетъ въ молитвахъ, чтеніи и добрыхъ дѣлахъ; онъ про
свѣтится и не уснетъ въ смерть. Блаженъ, кто сталъ пре
краснымъ образцомъ для ближняго и не уязвилъ совѣсти 
подобнаго себѣ раба дѣлами недозволенными: онъ будетъ бла
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гословляемъ о Господѣ. Блаженъ, кто всегда любитъ истину 
и устъ своихъ не далъ лжи въ орудіе нечестія, боясь запо
вѣди о праздномъ словѣ. Блаженъ, кто не осуждаетъ, какъ 
не мудрый, ближняго, но, какъ человѣкъ разумный и духов
ный, старается вынуть бревно изъ собственнаго своего глаза. 
Блаженъ, кто имѣетъ предъ очами день исшѳствія и вознена
видѣлъ гордыню, прежде нежели обличена смертію естествен
ная наша немощь, согнивающая во гробѣ. Блаженъ, кто ду
ховнымъ разумѣніемъ взираетъ па блистающій славою сонмъ 
звѣздъ и на красоту небесную и желаетъ узрѣть Творца вся
ческихъ. Блаженъ, кто имѣетъ надежду не на человѣка, но 
на Господа, грядущаго паки со славою многою судить все
ленную въ правдѣ; потому что будетъ онъ, какъ дерево, ра
стущее при водахъ, и не перестанетъ приносить плодъ. Бла- 
жены трезвящіеся всегда по Богу; потому что въ день суда 
будутъ защищены Богомъ и, ставъ сынами брачнаго чертога, 
въ радованіи и веселіи увидятъ Жениха. Блаженъ, кто возне
навидѣлъ зловредный грѣхъ и гнушается имъ, возлюбилъ же 
Единаго и человѣколюбиваго Бога. Блаженъ, кто сталъ непо
рочнымъ предъ Богомъ, непорочнымъ и чистымъ отъ всѣхъ 
сквернъ, отъ помысловъ и дѣлъ лукавыхъ. Блаженъ, кто имѣ
етъ въ умѣ будущій страшный день и старается слегами вра
чевать язвы души своей. Блаженъ, кто шествуетъ путемъ за
повѣдей Господнихъ и каждый день открыто ищетъ себѣ при
станища въ вѣрѣ и любви. Блаженъ, кто помнитъ страшное 
повелѣніе о праздномъ словѣ и къ устамъ своимъ приставля
етъ стражей, чтобъ не отпадали отъ заповѣди. Блаженъ, кто, 
какъ огнемъ, разженъ любовію ко Господу и попалилъ въ 
себѣ всякій нечистый помыслъ и всякую душевную скверну. 
Блаженъ, кто непрестанно помнитъ день своего исшествія и 
старается оказаться въ этотъ часъ готовымъ и безстрашнымъ. 
Блаженъ, кто нашелъ дерзновеніе въ часъ разлученія, когда 
душа со страхомъ и болѣзнями разлучается съ тѣломъ; по
тому что приходятъ ангелы взять душу, разлучить ее съ тѣ
ломъ и поставить предъ престоломъ страшнаго судилища.
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Св. Нина, просвѣтительница Грузіи.

(Память ея 14 Января.)

Блаженная Нина, просвѣтительница Грузіи, по отцу 
своему Завулону, приходилась ближайшею родственницею Ве
ликомученику Георгію, а по матери Сусаннѣ, родственницею 
іерусалимскому Патріарху. Живя въ Іерусалимѣ, она очень 
часто слышала объ Иверіи (нынѣшней Грузіи) отъ іудеевъ, 
поселившихся тамъ и пріѣзжавшихъ на праздникъ Пасхи. Раз
сказы объ языческой Иверіи возбудили въ душѣ Нины силь
ное желаніе посѣтить эту страну и просвѣтить жителей ея 
свѣтомъ Христовой вѣры. Желаніе это еще болѣе усилилось 
въ пей чудесными видѣніями. Однажды во снѣ Нина увидѣла 
Пресвятую Богородицу, которая вручила ей крестъ изъ вино
градныхъ прутьевъ и повелѣла идти просвѣщать язычпиковъ. 
Покорная небесному гласу, она немедленно отправилась въ 
Иверію. Достигши Ефеса, она съ нѣкоторыми женщинами- 
христіанками, бѣжавшими отъ гоненія Діоклитіана, отправи
лись въ Арменію. Здѣсь жестокій царь Тиридатъ убилъ всѣхъ 
ея спутницъ, а св. Нина чудесно спаслась отъ неминуемой ги
бели и благополучно достигла Мцхета (города Иверіи). Въ 
этомъ городѣ въ то время язычники совершали празднество въ 
честь идола своего Армаза и приносили ему жертвы. Языч
ники падали предъ истуканомъ, Нина же, со скорбію взирая 
на явыческоѳ торжество, возносила пламенныя молитвы къ 
Богу, чтобы Онъ просвѣтилъ людей, ходящихъ во мракѣ 
идолопоклонства. Вдругъ, среди яснаго дня, раздался страш
ный ударъ грома и молнія разрушила идола. Въ ужасѣ бѣ
жали жрецы и народъ, а Нина стояла спокойно среди разва
линъ истукана. Это случилось въ день Преображенія Господня. 
На другой день одинъ вельможа, увидѣвъ Нину, стоящую 
среди развалинъ, пригласилъ ее къ себѣ въ домъ; но она не 
приняла его предложенія и поселилась у одной благочестивой 
жены Анастасіи, въ царскихъ палатахъ, гдѣ и нынѣ указыва
ютъ ея келлію. Строгимъ постомъ и усердною молитвою, Нина 
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пріобрѣла отъ Бога даръ чудотворѳнія. Она оказывала чудес
ную помощь всѣмъ страждущимъ и сдѣлалась извѣстною въ 
окрестностяхъ. Жена Анастасія была безплодна; но, по мо
литвѣ Святой, она стала рождать дѣтей. У одной бѣдной жен
щины былъ при смерти ребенокъ, Нина осѣнила его крестомъ 
изъ виноградныхъ прутьевъ и онъ выздоровѣлъ. Заболѣла 
супруга царя Иверіи Миріана. Услышавъ о чудесахъ Нины, 
царица отправилась къ ней, по молитвѣ ея выздоровѣла и 
увѣровала въ истиннаго Бога. Чудо совершилось также надъ 
родственникомъ царя персидскаго, гостившимъ у царя Мирі
ана. Гость этотъ тяжко заболѣлъ и былъ отправленъ къ Нинѣ 
съ просьбою отъ Миріана, чтобы Нина исцѣлила недужнаго. 
ІІо молитвѣ этой праведницы, больной выздоровѣлъ и увѣро
валъ въ истиннаго Бога. Миріанъ, страшась гнѣва царя пер
сидскаго за обращеніе его родственника, возненавидѣлъ Нину 
и хотѣлъ ее предать смерти; но Господь явилъ надъ нимъ 
самимъ Свою силу и просвѣтилъ его сердце. Однажды царь 
былъ на охотѣ; его застала страшная гроза, и онъ ослѣпъ отъ 
молніи. Царь, въ этомъ грозномъ, поражающемъ явленіи видя 
надъ собою праведный гнѣвъ Божій за ненависть къ Христо
вой вѣрѣ и къ Нинѣ, далъ обѣщаніе принять христіанство, 
если выздоровѣетъ,—и мгновенно прозрѣлъ. Полный благого
вѣйныхъ и благодарныхъ чувствъ къ истинному Богу, онъ 
тотчасъ отправился къ Нинѣ, просилъ наставить его въ за
конѣ Господнемъ и принялъ св. крещеніе. Мвогими и дру
гими чудесами прославилась Нина.

Исцѣленные Ниною предлагали ей багатые дары, звали 
ее наперерывъ къ себѣ; но она отъ всѣхъ даровъ отказыва
лась и не хотѣла разстаться съ своею хижиною. Мѣсто, гдѣ 
она жила, было ей дорого по преданію, слышанному ею еще 
въ Іерусалимѣ отъ проходившихъ туда іудеевъ и записанному 
въ лѣтописяхъ Грузіи. Преданіе говоритъ: во времена вави
лонскаго плѣненія, въ Мцхетѣ поселилось нѣсколько іудей
скихъ семействъ. Они каждый годъ на праздникъ Пасхи по
сылали отъ себя избранныхъ мужей въ Іерусалимъ. Насту
пили времена Спасителя. Отъ этихъ мужей Мцхетскіе евреи 
услышали о высокомъ ученіи и чудесахъ Іисуса Христа, узна
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ли и о томъ, что начальники іудейскіе ненавидятъ Его и 
хотятъ Его погубить. Эти разсказы возбудили глубокое со
чувствіе къ Спасителю въ нѣкоемъ Эліозѣ. Жаждалъ онъ 
видѣть Спасителя,—и желаніе его исполнилось. Ему ири- 
шлось быть, по выбору, въ Іерусалимѣ во время страданій 
Іисуса Христа. Эліозъ былъ на Голгоѳѣ видѣлъ страждущаго 
Спасителя на крестѣ и купилъ у воина Господень хитонъ, до
ставшійся ему по жребію. Когда Эліозъ возвращался домой, 
благочестивая сестра его Сидонія вышла къ нему на встрѣчу. 
Узнавъ, что въ рукахъ его хитонъ Господень, она вырвала 
изъ рукъ его священную одежду, прижала къ груди своей и 
тотчасъ умерла. Никакая сила человѣческая не могла вырвать 
изъ ея объятія хитонъ, котораго никто, кромѣ нея, не былъ 
достоинъ по общему невѣрію, и Сидонію похоронили вмѣстѣ 
съ драгоцѣнною святынею въ царскомъ саду. Надъ могилою 
Сидоніи выросъ огромный кедръ, который на долгое время 
скрывалъ святое мѣсто отъ изысканій человѣческихъ. Прав
нукъ Эліоза Авіафаръ, слушавшій наставленіе у св. Нины, 
открылъ ей мѣсто, гдѣ сокрыта святыня, и Святая каждую 
ночь приходила молиться подъ священною тѣнью величествен
наго кедра *).  Здѣсь были ей таинственныя видѣнія, пред
знаменовавшія будущую славу мѣста. Такъ, однажды видѣла 
она стаю черныхъ птицъ, которыя поднялись изъ царскаго 
сада, омылись въ водахъ протекавшей близь царскаго сада 
рѣки (образъ крещенія народа Иверскаго) и потомъ, убѣлен

*) Хитонъ Господень, иди риза Господня, впослѣдствіи былъ вынутъ 
изъ могилы, вложенъ въ драгоцѣнный ковчегъ и сохранялся въ Мцхетѣ въ 
храмѣ Святителей Иверскихъ. Персидскій шахъ, Аббасъ, опустошившій въ 
1619 году Грузію, похитилъ изъ Мцхетскаго собора эту драгоцѣнную святыню 
1625 г, онъ послалъ ее въ Москву въ даръ благочестивому царю Михаилу 
Ѳеодоровичу. ІІри этомъ случаѣ Патріархъ Филаретъ поступилъ весьма ос
мотрительно. Онъ разсудилъ, что о ризѣ Господней нѣтъ никакихъ письмен
ныхъ свидѣтельствъ, а положиться на отзывы присланныхъ со святынею 
невозможно; оставалось одно: молить Бога объ открытіи истины, и назначенъ 
былъ недѣльный постъ съ молитвою. Послѣ того Первосвятитель, совѣршивъ 
всенощное бдѣніе, повелѣлъ возлагать привезенную святыню на больныхъ. 
Всѣ они, по возложеніи на нихъ святыни, получили исцѣленія, и такимъ 
образомъ получено было удостовѣреніе свыше о ризѣ Господней. Ковчегъ 
съ нею былъ положент. въ нарочно устроенномъ мѣдномъ шатрѣ у западной 
стѣны Успенскаго собора. Теперь эта святыня сохраняется въ соборномъ ал
тарѣ въ Петропавловскомъ придѣлѣ, Въ честь принесенія ея въ Москву 
учреждено было празднество въ 10 день іюля.
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ныя, какъ снѣгъ, сѣли на вѣтвяхъ кедра и огласили вино
градникъ райскими пѣснями. Благоговѣя предъ симъ мѣстомъ, 
Нина просила царя Миріана построить здѣсь храмъ Божій. 
Миріанъ пожертвовалъ свой садъ для сооруженія въ немъ 
дома Божія. Изъ корня срубленнаго кедра появилось мѵро, 
и множество больныхъ, мазавшихся этимъ мѵромъ, получали 
исцѣленія. Видя такія чудеса, Миріанъ оградилъ св. мѣсто 
внутри созидаемаго имъ храма, и оно сдѣлалось предметомъ 
глубокаго уваженія даже язычниковъ и магометанъ и сохра
нилось, не смотря на то, что самый храмъ подвергался не 
разъ разоренію.

Св. Нина продолжала проповѣдывать Христово ученіе 
язычникамъ, число вѣрующихъ увеличивалось съ каждымъ 
днемъ, свѣтъ Христовой вѣры просвѣтилъ сердце самого царя 
Арменіи Тиридита. Для обращенія кахетинской царицы Софіи, 
св. Нина сама пошла къ ней, и тамъ былъ назначенъ Богомъ 
конецъ ея апостольскаго подвига. Чувствуя приближенія смерти, 
Святая пригласила къ себѣ царя Миріана и перваго Епископа 
Иверіи Іоанна, сказала имъ нѣсколько словъ о вѣчной жизни, 
со слезами простилась съ ними и, причастившись Св. Таинъ, 
съ миромъ отошла ко Господу послѣ 35-лѣтняго служенія 
Ему (въ 335 году). (Наст. п Утѣш. в. хр. № 1 1900 г.).

НЕКРОЛОГЪ.
Благочиннаго І-го округа Льговскаго уѣзда, Священника 
Успенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ, Ѳеодора Ѳео

доровича Нурдюмова.

Въ ночь съ 5-го на 6-е декабря 1902 г. подъ празд
никъ Святителя Николая, неожиданно скончался, на 63-мъ 
году жизни, Благочинный 1 -го округа Льговскаго уѣзда, Свя
щенникъ Успенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ о. Ѳе
одоръ Ѳеодоровичъ Курдюмовъ. Почившій сынъ Священника, 
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родился 11-го февраля 1840 года, въ селѣ Благодатномъ, 
Рыльскаго уѣзда, образованіе получилъ въ Курской Духовной 
Семинаріи, которую окончилъ по 1-му разряду со званіемъ сту
дента. 24-го іюня 1864 г. Преосвященнымъ Сергіемъ, Епи
скопомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, рукоположенъ во Свя
щенника къ Архангельской церкви села Клинецъ, Дмитріевскаго 
уѣзда, въ 1869 году перемѣщенъ къ Успенской церкви села 
Вандарца того же уѣзда, а въ 1877 году опредѣленъ къ Ус
пенской церкви села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго уѣзда, 
гдѣ и служилъ до дня смерти. Кромѣ пастырскихъ обязанно
стей почившій о. Ѳеодоръ проходилъ еще слѣдующія должно
сти: съ 24-го февраля 1873 года по 20 мая 1877 года со
стоялъ учителемъ и законоучителемъ Вандарскаго сельскаго 
училища, съ 20 августа 1877 года по 18 іюня 1892 года 
состоялъ учителемъ пѣнія въ министерскомъ образцовомъ учи
лищѣ с. Нижнихъ Деревенекъ, съ 30 октября 1885 года со
стоялъ завѣдующимъ и законоучителемъ въ устроенной имъ въ 
деревнѣ Шерекиной церковно-приходской школы, съ 15 сен
тября 1889 года по 28 іюня 1893 года былъ наблюдате
лемъ церковно-приходскихъ школъ по 1-му Благочинническому 
округу Льговскаго уѣзда, съ 1 іюля 1892 года до дня смерти 
былъ Благочиннымъ 1-го Льговскаго округа. За ревностное 
исполненіе указанныхъ обязанностей о. Ѳеодора удостоенъ 
былъ многихъ наградъ,—имѣлъ наперсный кресть и орденъ 
св. Анны 3-й степени. Кончина о. Благочиннаго была неожи
данностью не только для постороннихъ, но и для близкихъ 
родныхъ, такъ какъ онъ былъ еще полонъ силъ и отличался 
крѣпкимъ здоровьемъ. Отецъ покойнаго о. Ѳеодора прожилъ 
около девяноста лѣтъ, и по человѣческимъ соображеніямъ ка
залось, что и ему предстоитъ еще долго жить и трудиться 
для пользы ближнихъ. Но Господь судилъ другое. Наканунѣ 
смерти пятаго декабря, покойный ходилъ, просматривалъ дѣла, 
вечеромъ же, вдругъ, почувствовалъ упадокъ силъ; пригла
шенный врачъ въ 7 часовъ вечера послѣ освидѣтельствованія 
ничего опаснаго не нашелъ, и этимъ успокоилъ гостившихъ у 
покойнаго дѣтей. Послѣ этого никто не подозрѣвалъ большой
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опасности. Прилегши въ своей комнатѣ, покойный попросилъ 
дочерей почитать что-нибудь. Во время чтенія онъ пожелалъ 
приподняться и не могъ. Обезпокоенныя этимъ дочери послали 
за другимъ Священникомъ, помогли больному отцу приподняться. 
Сѣвши, онъ устремилъ свой взоръ на иконы, предъ которыми 
теплилась лампада, сложилъ пальцы для крестнаго знаменія, 
двѣ слезы покатились у него изъ глазъ, дыханіе стало тихое, 
ровное и спокойное,—дѣтямъ кажется что онъ засыпаетъ, и 
они стараются его не безпокоить, и онъ, дѣйствительно закры
ваетъ глаза, какъ будто заснулъ, но заснулъ на вѣки. Ни сто
новъ, ни страданій не услышали (дочери) отъ покойнаго.

Мирно жилъ, мирно и почилъ добрый пастырь. При своей 
жизни покойный съ кротостью и благодушнымъ терпѣніемъ несъ 
тяжелый крестъ своей живни. Рано лишившись жены и остав
шись съ пятью малолѣтними дѣтьми, покойный одинъ возра
стилъ, воспиталъ и опредѣлилъ всѣхъ ихъ и никто изъ его 
дѣтей не помнитъ, чтобы добрый отецъ кого-нибудь изъ нихъ 
наказывалъ: истинно отеческая любовь, молитва и христіан
ская доброта были единственными воспитательными средствами 
и постоянными спутниками жизни покойнаго. ГІо своимъ ду
шевнымъ качествамъ и по жизни онъ принадлежалъ къ типу 
стариннаго русскаго духовенства, отличавшагося прямодушіемъ, 
душевностью и истинной сердечностю. Ни свѣтскости, пи хо
лодной оффиціальной вѣжливости не было въ его отношеніяхъ. 
Ко всѣмъ онъ относился ровно, для всѣхъ и всегда двери 
дома его были открыты и всѣхъ встрѣчалъ онъ съ открытою 
душою. Состоя въ теченіе десяти лѣтъ Благочиннымъ, покой
ный своей простотою и добротой пріобрѣлъ общую любовь и 
уваженіе. Кромѣ того, онъ обладалъ начитанностью и большою 
опытностью въ дѣлахъ, къ нему за совѣтомъ неоднократно 
обращались Священники и духовные слѣдователи сосѣднихъ 
округовъ въ затруднительныхъ случаяхъ и всегда были ему 
благодарны за его разъясненія. Близко покойный о. Ѳеодоръ 
стоялъ къ народу и особенной его любовью пользовался про
стой и бѣдный людъ, который понималъ и цѣнилъ эту любовь 
своего отца духовпаго и отвѣчалъ такою преданностью, какую 
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дай Богъ видѣть каждому пастырю. По первому зову онъ все
гда спѣшилъ на помощь къ пасомымъ. Самъ испытавши въ 
жизни много горя, покойный всегда отзывчиво относился и къ 
горю ближняго, и потому между нимъ и паствою была тѣспая 
нравственная связь. Съ довѣріемъ относился къ нему простой 
народъ, уважалъ его и слушался не изъ страха, а изъ любви. 
Много фактическихъ доказательствъ этого покойный оставилъ 
въ своемъ приходѣ. Такъ напр. о. Ѳеодоръ нашелъ необходи
мымъ въ деревнѣ открыть церковную школу, прихожане охотно 
отозвались на предложеніе своего пастыря, понесли къ нему 
свои лепты, и школа быстро выстроена и процвѣтаетъ вотъ 
уже семнадцать лѣтъ; предложилъ о. Ѳеодоръ собрать пожер
твованія на покупку колокола, и въ короткое время деньги 
собраны и купленъ колоколъ вѣсомъ въ полтораста пудовъ, 
стоющій около трехъ тысячъ руб.; предложилъ расширить при
ходское кладбище, украсить его, устроить ворота, обсадить де
ревьями, прихожане усердно собираютъ средства, несутъ ихъ 
къ о. Ѳеодору и кладбище принимаетъ благоустроенный видъ. 
Былъ въ селѣ Нижнихъ Деревенькахъ, издавна укоренившійся, 
дурной обычай —устраивать около храма на площади, во время 
Рождественскихъ праздниковъ и въ теченіе сырной недѣли, ку
лачныя побоища, на которыя, какъ на зрѣлища, пріѣзжали и 
приходили любоваться и Льговскіе обыватели, а нѣкоторые изъ 
нихъ принимали и дѣятельное участіе. Ни полиція, ни сель
ское и волостное начальство не въ силахъ были остановить 
этотъ вредный обычай. Но вотъ является въ приходѣ о. Ѳе
одоръ, любитель и знатокъ церковнаго пѣнія, устраиваетъ пре
красный хоръ, приглашаетъ прихожанъ по вечерамъ въ празд
ники и воскресные дни въ храмъ на молитву, служитъ тор
жественныя вечерни, на которыхъ стройно подъ его управле
ніемъ поетъ хоръ прихожанъ, ведетъ рѳлигіозно-нравствеппыя 
чтенія, и постепенно отвлекаетъ народъ отъ грубой забавы. 
Мало того, во всякое время дня на сырной недѣлѣ или на 
святкахъ, какъ только услышитъ покойный, что на площади 
толпа что-то опять поговариваетъ о кулачкахъ, сейчасъ одѣ
вается и долго, долго, бывало, ходитъ около храма по пло
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щади, и народъ не рѣшается оскорбить непослушаніемъ люби
маго батюшку и, мирно побесѣдовавши, расходятся по домамъ. 
Да, своею истинно-христіанскою любовью покойный о. Ѳеодоръ 
внесъ много добра и оставилъ неизгладимый слѣдъ въ про
стыхъ сердцахъ своихъ прихожанъ. Кромѣ преданности сво
ихъ прихожанъ, покойный о. Ѳеодоръ пользовался любовью 
раскольниковъ, которые, не смотря на его строгія обличенія 
ихъ заблужденій, уважали его, многіе изъ нихъ при немъ стали 
ходить въ церковь, а около 50 человѣкъ приняли единовѣріе, 
и всѣ вмѣстѣ съ православными оплакивали почившаго и про
вожали его гробъ. Лично покойный жилъ очень просто, лю
билъ пѣніе и ручной трудъ, часто можно было видѣть, какъ 
покойный въ свободпое отъ служебныхъ занятій время рабо
талъ въ своемъ небольшомъ садикѣ или цвѣтникѣ, а зимою не 
стыдился съ иглою въ рукахъ починять церковныя облаченія, 
одежды на престолъ и пр., рясы и подрясники для себя не 
только лѣтнія, но и мѣховыя всегда кроилъ и шилъ самъ, 
чему обучалъ и своихъ дочерей. Физическій трудъ покойный 
о. Ѳеодоръ считалъ необходимымъ для каждаго и самъ рабо
талъ не какъ нибудь, а умѣло и въ правду. Многія, бывало, 
удивлялись, видя какъ о. Ѳеодоръ на лугу во время покосовъ, 
съ косою въ рукахъ шелъ бодро впереди косарей и даже луч
шихъ изъ нихъ далеко оставлялъ за собою. Требовалось ли 
огородить садикъ, или исправить что нибудь по двору, не звалъ 
покойный плотниковъ, а, благословясь, приступалъ къ работѣ 
самъ: топоромъ и пилой онъ владѣлъ не дурно. И все это у 
него дѣлалось просто и естественно. Да, многому можно было 
поучиться у покойнаго. Въ заключеніе не можемъ умолчать о 
рѣдкой нестяжательности о. Ѳеодора; жилъ и служилъ онъ въ 
богатомъ и видномъ приходѣ, былъ Благочиннымъ, велъ самую 
скромную жизнь, а когда умеръ, то никакого запаса у него 
не осталось; не задерживались деньги у него и при жизни. 
Многимъ покойный осушалъ слезы, давая не копѣйками, а де
сятками рублей, а у самого то оставалось слишкомъ мало. Съ 
глубокою скорбію узнали прихожане о смерти любимаго ими 
добраго батюшки и съ крестнымъ знаменіемъ спѣшили къ до
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мику покойнаго помолиться объ упокоеніи души новопрестав
леннаго. 6-го и 7-го декабря пѣніе панихидъ въ домѣ было 
почти непрерывное, прихожане толпами приходили и просили 
Священниковъ отслужить панихиду и помолиться о покойномъ. 
Умилительно было пѣніе этихъ панихидъ, прекрасно и съ чув
ствомъ исполняемое прихожанами—бывшими учениками покой
наго о. Ѳеодора, который любилъ пѣніе, былъ знатокъ его и 
цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ преподавалъ его въ министерскомъ 
образцовомъ училищѣ села Нижнихъ Деревенекъ. Погребеніе 
о. Ѳеодора совершено 8-го декабря въ Воскресеніе. Послѣ 
утрени гробъ съ умершимъ, окруженный тысячной толпой при
хожанъ, на рукахъ пяти Священниковъ и двухъ діаконовъ 
былъ принесенъ въ церковь. Божественную литургію совер
шили три Священника, а на погребеніе вышелъ Протоіерей 
города Льгова, 12 Священниковъ, въ томъ числѣ три зятя 
покойнаго и три діакона. Довольно обширный храмъ села Ниж
нихъ Деревенекъ не могъ вмѣстить молящихся, пришедшихъ 
отдать послѣдній долгъ покойному о. Ѳеодору, многіе стояли 
внѣ храма. Трогательный чинъ погребенія священническаго, 
стройное пѣніе сонма Священнослужителей и хора пѣвчихъ 
производили глубокое виечатлѣніе на всѣхъ. Предъ пѣніемъ 
„со Святыми упокой*  однимъ изъ Священниковъ было произ
несено слово проникнутое искреннимъ чувствомъ любви къ по
чившему отцу. Горячо, со слезами прихожане молились объ 
упокоеніи почившаго пастыря, прощаніе ихъ продолжалось 
болѣе двухъ часовъ. Наконецъ, около 4-хъ часовъ вечера опу
стили гробъ въ могилу; съ глубокою грустью расходились при
хожане отъ могилы своего духовнаго отца. Миръ душѣ твоей 
и вѣчная тѳбѣ память, добрый и скромный труженикъ на нивѣ 
Христовой.

Рыльскаго уѣзда, села Александровки,
Священникъ Василій Каллистратовъ.

со юо
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—( ОБЪЯВЛЕНІЯ. )—

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ

въ 1903 году
будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ 
листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался 
доселѣ.

Изъ твореній церковныхъ писателей въ 1903 году будетъ приложена 
къ журналу Первая книга сочиненія Оригена Противъ Цѳльса (хата КеХаоо) 
и окончено печатаніемъ Толкованіе Вл. Ѳеофилатка на посланіе къ Евреямъ.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ Си
нодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное для 
пастырскаго служенія духовенства" ( Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792)-

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, оста
ется прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Извѣстія по Казанской епархіи.
въ 1903 году

будутъ выходить два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 6—8 печатныхъ листовъ 
въ каждомъ.

Цѣна Извѣстія съ приложеніемъ въ нѳоффиціальномъ отдѣлѣ статей изъ 
журнала «Православный Собесѣдникъ» и съ пересылкой по почтѣ 

СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Въ редакціи журнала «Православный Собесѣдникъ» имѣются въ про
дажѣ Православный Собесѣдникъ за прежніе годы:—

въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями
за 1872, 1873, 1876—1881 гг. по 5 руб., за 1884—1901 гг. по 6 за годъ, 
въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приложеній—
за 1855 и 1856 гг. по 1 руб.. аа 1857 г. по 2 руб., за 1859—1864, 1873, 
1882 и 1883 гг. по 4 руб. за годъ.
Можно получать и отдѣльныя книжку Православнаго Собесѣдника по 

80 коп. за книжку.
Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Православномъ Собесѣдникѣ» съ 

1855 по 1891 годъ. Цѣна 40 коп.
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Въ редакціи журнала Православный Собесѣдникъ продаются слѣду
ющія книги.

Посланія св. Игнатія Богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его посла
ніяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

Дѣянія вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. Семь 
томовъ. 1859—1878. Цѣна каждому тому вь отдѣльности: за 1-й томъ 4 руб. 
за второй 2 руб. 50 коп., за третій 2 руб. 50 коп., за четвертый 2 р. 50 к., 
за пятый 3 руб.. за шестой 3 руб. 50 коп., за седьмой 4 руб. 50 коп. А за 
всѣ семь томовъ 20 руб.

Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на русскій языкъ. 
Одинъ томъ. 1878. Цѣна 2 руб.

Ѳеофилакта, архіѳп. болгарскаго: Влаговѣстникъ, или толкованіе на св 
евангелія. 1874—1875 гг. Четыре тома, цѣна 7 руб. 50 к.

Его же: На посланіе къ Галатамъ, Ефесянамъ и Филиппійцамъ. 1884 г. 
Ц. 1 р. 50 к. На посланія колоссянамь. 1887 г. Ц. 30 к. На посланіе къ Со- 
лунянамъ. 1889 г. Ц. 30 к. На посланія ап. Павла къ Тимоѳею, Титу и Фи
лимону. К. 1898. Ц. 70 к.

Описаніе рукописей Соловецкаго монастыря, находящихся въ библіотекѣ 
Казанской духовной академіи. Ч. 1. Ц. 3 руб, съ перес. Ч. 2. Ц. тажѳ Ч. 3. 
Выпускъ 1—цѣна 2 руб.

Просвѣтитель, или обличеніе ереси жидовствующихъ, препод. Іосифа Во- 
лоцкаго. Изданіе третье, напечатай, славянскимъ шрифтомъ. Цѣна 3 р. съ пѳр.

Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ предва
рительными замѣчаніями). Одинъ томъ; 1855. Цѣна 1 р.

Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ). Три тома. 
1859—1862. Цѣна 4 руб.

Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1887. Цѣна 1 руб.; на луч
шей бумагѣ 2 руб.

Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности XVII вѣка (съ 
предисловіемъ и съ портретомъ патріарха Іоакима). 1865, Цѣна 1 р.

Зеркало очевидное. И. Посошкова. В. 1. Ц. 2 р.
Творенія св. Ипполита, епископа римскаго. Вып. I. Толкованіе на 

книгу Даніила. Казань. 1898 г. Ц. 1 р. Вып. 2—„О Христѣ и антихристѣ" и 
другія сочиненія. Ц. 1 р.

Творенія Оригена. Вып, первый Сочиненіе Оригена «О началахъ", съ 
предисловіемъ. Ц. 3 р.

Творенія св. Діонисія Великаго, епископа александрійскаго, въ русскомъ 
переводѣ. Казань. 1900. Цѣна 1. р. 25 к.

Творенія св. Амвросія, ецископа Медіоланскаго, по вопросу о дѣвствѣ 
и бракѣ въ русскомъ переводѣ. Казань 1901 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Лекціи по Введенію въ кругъ богословскихъ наукъ. Преосвященнаго 
Михаила, епископа Таврическаго. Ц. 1 р. 25 к.

Полный списокъ всѣхъ книгъ, продающихся въ редакціи, напечатанъ 
въ мартовской книжкѣ журнала за 1902 годъ.
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НОВАЯ КНИГА.
Труды Воронежской Губернской Ученой Архив

ной Комиссіи.
ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Св. Митрофанъ, первый епископъ Воронежскій, въ борьбѣ съ рас
коломъ. Дѣйствит. чл., Священника Ст. Е. Звѣрева.—Древніе татарскіе шля
хи Воронежской губерніи. Предсѣдателя Комиссіи Е. Л. Маркова.—Пещер
ные монастыри Острогожскаго уѣзда. Дѣйств. чл. В. Н. Тѳвяшова.—Василій 
Ѳедоровъ Мокшинъ. Эиизодъ изъ сектантства въ Воронежской губерніи. Дѣйств. 
чл. I. И. Недѣтовскаго. — Отчетъ о раскопкахъ въ Острогожскомъ уѣздѣ въ 
1900—1901 годахъ. Дѣйств. чл. В. Н. Тѳвяшова. Съ приложеніемъ описанія 
и измѣренія черепа, найденнаго при раскопкахъ, и рисунковъ.—Расположеніе 
кургановъ и городищъ въ Коротоякскомъ уѣздѣ. Товарища ІІредсѣд. Комис
сіи Л. М. Савелова. — Черты изъ жизни Св. Митрофана по приходо-расход
нымъ книгамъ Воронежскаго архіерейскаго дома 1699—1704 годовъ Дѣйств. 
чл. Н. И. Поликарпова.

II. Приходо-расходныя книги Воронежскаго архіерейскаго дома вре
менъ Св. Митрофана (1699—1704 гг.). Сообщ. дѣйств. чл. Н. И. Поликарповъ.— 
Строѳльная книга г. Острогожска (къ 250-лѣтію г. Острогожска). Сообщ. дѣйст. 
чл. В. Н. Тевяшовъ.—Рукописи и древніе акты Воронежскаго Губернскаго 
Музея. I. Рукописи. Описаны дѣйств. членами А. Д. Ѳаддеѳвымъ и Е. И. Алѳк- 
сѣевскимъ. II. Древніе акты. Описаны дѣйств. член. священникомъ М. В. 
Аполлосовымъ и Н. И. Поликарповымъ. Указатель къ древнимъ актамъ. А. 
Личныхъ именъ. Б. Географическій. Составленъ дѣйств. чл. А. В. Пѳреле- 
шинымъ.

III. Журналы засѣданій Воронежской Губернской Ученой Архивной 
Комиссіи.

Общее собраніе 1 дек. 1900 г. Открытіе Воронежской Губернской Уче
ной Архивной Комиссіи.—«Что такое ученая архивная комиссія? Что она д. 
сдѣлать и что можетъ сдѣлать»? Рѣчь Товарища Предсѣдателя Л. М. Саве
лова.—11 дек. 1900 г. Памяти архѳолога-самоучки Павла Григорьевича Бѣ
ляева. Рѣчь дѣйств. чл., священника Ст. Е. Звѣрева.—17 янв. 1901 г. Сооб, 
щѳніѳ по поводу неизданныхъ писемъ поэта И. С. Никитина. Дѣйств. чл. М. 
Н. Вылова.—20 февр. 1901 г. Вопросы объ организаціи историческаго архива 
и объ инструкціи для руководства при составленіи описей архивныхъ дѣлъ.— 
4 марта 1901 г. Печатаніе «Трудовъ» Комиссіи. Празднованіе двухсотлѣтія 
со дня преставленія Святителя Митрофана.—13 апрѣля 1901 г. Преданія о 
кладахъ. По поводу реферата „Клады старой Сѣвѳрщины11, Дѣйств. чл. Т. С. 
Рождественскаго. Объ описи дѣлъ перваго разряда Воронежской казенной па
латы (губернской канцеляріи) 1697—1781 гг. Дѣйств. чл. В. Н. Самецкаго.— 
4 мая 1901 г. Подготовка къ XII Архѳлогичѳскому Съѣзду.—27 сент. 1901 г. 
Нѣсколько словъ въ память М. А. Веневитинова. Предсѣдателя комиссіи Е- 
Л. Маркова. О пещерныхъ монастыряхъ Острогожскаго уѣзда, въ дополненіе 
къ докладу В. Н. Тѳвяшова. Дѣйств. чл. П. В. Никольскаго. Раскопки въ Бо
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бровскомъ уѣздѣ. Дѣйств. чі. М. П. Трунова.—30 окт. 1901 г. Вопросъ о сред
ствахъ содержанія Архивной комиссіи.—30 ноября 1901 г. (годичное). Отчетъ 
о дѣятельности Комиссіи за первый годъ ея существованія. Правителя дѣлъ 
Комиссіи священника 0. Е. Звѣрева. Списокъ членовъ.

Положеніе о губернскихъ историческихъ архивахъ и ученыхъ архив
ныхъ комиссіяхъ.

Главнѣйшія начала, которыхъ было-бы необходимо держаться при соз
даніи архивными комиссіями губернскихъ историческихъ архивовъ. Вырабо
таны Археологическимъ Институтомъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ: Портретъ Директора Румянцевскаго и Публичнаго музеевъ 
Михаила Алексѣевича Веневитинова (въ двухъ томахъ).

ДШ 1 В. ВѲ Ж;
Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Воронежа и 
въ канцеляріи Архивной Комиссіи, въ зданіи Присутствен

ныхъ мѣстъ.

Выписывающіе ихъ Архивной Комиссіи за пересылку не платятъ.

Содержаніе:—1) Въ чемъ состоитъ блаженство христіанина въ настоящей 
жизни?—2) Св. Нина, просвѣтительница Грузіи.—3) Некрологъ Влагочиннаго 
1-го округа Льговскаго уѣзда, Священника Успенской церкви Нижнихъ Де
ревенекъ, Ѳеодора Ѳеодоровича Курдюмова.—4) Объявленія.—При семъ № 
прилагаются: а) Отчетъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состо
яніи церковныхъ школъ Курской Епархіи за 1901 годъ.—(Окончаніе).—б) О 
подпискѣ на журналы и газеты на 1903 г.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печатать дозволяется 11 января 1903 года. Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 

Епархіальнаго жен. училища, Протоіерей Михаилъ Краснитскій.

Курскъ. Типографія Бр. И. и И. Ваниныхъ.



г _Гиййф гѳо-г
содержаніе церковныхъ школъ имѣли для нихъ обязательную 
силу, и чтобы эти деньги, въ видахъ правильнаго расходованія 
ихъ, взносимы были въ Отдѣленіе,—что освободило-бы между 
прочимъ учащихъ, получающихъ жалованіе изъ означенныхъ 
суммъ, отъ тѣхъ непріятностей, какими нерѣдко сопровождается 
полученіе этого жалованія, а иногда даже и отъ судебныхъ 
тяжбъ, каковыя на практикѣ и возникали уже. На эту же 
мЬру указываетъ и Дмитріевскоѳ Отдѣленіе, когда утверждаетъ, 
что слѣдуетъ возбудить ходатайство о побужденіи земскихъ на
чальниковъ приводить въ исполненіе сельскіе приговоры объ 
обязательствахъ крестьянскихъ обществъ по отношенію къ 
мѣстнымъ церковнымъ школамъ, такъ-какъ эти приговоры 
часто не исполняются. Но если нѣкоторыя Отдѣленія Совѣта 
пытаются указать мѣры къ увеличенію мѣстныхъ средствъ со
держанія церковныхъ школъ, то другія Отдѣленія отказываются 
отъ возможности указать эти мѣры. Такъ, Бѣлгородское Отдѣ
леніе въ своемъ отчетѣ заявляетъ, что на увеличеніе посту
пленій изъ церковныхъ суммъ за исчерпанностью таковыхъ 
расчитывать нѣтъ основаній, а Рыльское Отдѣленіе выражается 
еще сильнѣе: всѣ мѣры, средства и источники, имѣющіе какое 
нибудь отношеніе къ церковнымъ школамъ, изъ которыхъ воз
можно извлечь какой-нибудь доходъ, изысканы и исчерпаны. 
Такимъ образомъ остается надежда на увеличеніе только ка
зенныхъ средствъ на содержаніе церковныхъ школъ, что и вы
сказывается Уѣздными Отдѣленіями: Дмитріевскимъ, Рыльскимъ, 
Старооскольскимъ и др. А какъ должны быть увеличены ка
зенныя средства, на это указываетъ Рыльское Отдѣленіе, ко
торое утверждаетъ, что вмѣсто 6000 рублей, полученныхъ имъ 
въ отчетномъ году изъ казенныхъ денегъ, необходимо не менѣе 
15 —18 тысячъ рублей для того, чтобы удержать при цер
ковныхъ школахъ способныхъ и усердныхъ учителей и учи
тельницъ, ремонтировать школьныя зданія и строить новыя, а 
также снабжать школы безмездно учебниками; при такой только 
каэенной субсидіи Отдѣленіе надѣется поставить на должную 
высоту какъ въ качественномъ отношеніи, такъ и въ коли
чественномъ свои церковныя школы.



66

Но матеріальныя средства не составляютъ единственнаго 
условія для того, чтобы школьное дѣло развивалось: и среди на
шихъ школъ,—говорится въ отчетѣ Старооскольскаго Отдѣленія 
Совѣта,—и среди земскихъ есть такія школы, которыя при 
всей благоприличной внѣшней обстановкѣ, какъ-то: удобномъ 
помѣщеніи, обезпеченіи учащихъ и школъ, все-таки мало удо
влетворяютъ своему назначенію. Болѣе существенное условіе 
для развитія школьнаго дѣла,—это живое, сердечное и пред
пріимчивое отношеніе къ школьному дѣлу тѣхъ лицъ, которыя 
стоятъ или должны стоять непосредственно у школьнаго дѣла 
въ качествѣ завѣдующихъ, учащихъ и наблюдающихъ за школь
ною жизнью. Если необходимъ для школы хорошій учитель, 
то не менѣе необходимъ для нея хорошій завѣдующій. Въ зна
чительной степени отъ предпріимчивости завѣдующихъ, которая 
въ свою очередь всегда обусловливается степенью ихъ любви 
и преданности къ школьному дѣлу, зависитъ и матеріальная 
обезпеченность той или другой школы, а значитъ и всего 
школьнаго дѣла; такіе незначительные приходы, какъ Казачекъ, 
Комаревцево, Шмарное, Нижнѳ-Чуфичево, Новиково, Обуховка 
и др. создали у себя школы съ собственными для нихъ по
мѣщеніями, исключительно благодаря заботамъ мѣстныхъ завѣ
дующихъ, тогда-какъ другіе приходы, гиганты предъ ними, 
или вовсе не имѣютъ церковныхъ школъ (Орликъ, сл. Рожде
ственское, Никольское, Мѣловое, Котово, Среднія Опочки, Зна- 
менское), или имѣютъ ихъ только для вида (Салтыково, Вя
зовое, Осколецъ, Теплый Колодезь). А посему необходимо вы
работать такія мѣры, при помощи которыхъ возможно было-бы 
путемъ совершенно мирнымъ, добровольнымъ использовать ту 
великую силу, необходимую для развитія церковно-школьнаго 
дѣла, какую въ лицѣ своемъ представляютъ мѣстные Священ
ники, или вообще принты. Въ этомъ отношеніи напр. было- 
бы желательно, чтобы хотя разъ въ теченіе года при Отдѣ
леніи устраивались засѣданія, съ участіемъ всѣхъ о.о. благо
чинныхъ и сельскихъ Священниковъ по назначенію отъ Отдѣ
ленія. Независимо отъ этого было-бы не лишнимъ созывать 
съѣзды духовенства по благочинническимъ округамъ исключи
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тельно для обсужденія вопросовъ о нуждахъ церковно-школь
наго дѣла въ каждомъ округѣ отдѣльно съ тѣмъ, чтобы на 
этихъ съѣздахъ присутствовалъ уѣздный наблюдатель, или 
одинъ изъ членовъ Отдѣленія, а также попечители школъ, лица, 
преданныя школьному дѣлу и мѣстная сельская администрація. 
Необходимо ежегодно предъ началомъ учебнаго года, или по 
заслушаніи годового отчета уѣзднаго наблюдателя, пересматри
вать списокъ церковныхъ школъ и въ тѣ изъ нихъ, дѣятель
ность которыхъ представляется мало продуктивною, переводить 
или вновь назначать такихъ учащихъ, которые располагаютъ 
наибольшимъ опытомъ въ учебномъ отношеніи и наиболѣе раз
нообразными педагогическими средствами, напр. умѣніемъ пре
подавать рукодѣліе, ремесло и пѣніе, съ назначеніемъ такимъ 
лицамъ усиленнаго содержанія. При обсужденіи подобныхъ во
просовъ необходимо присутствованіе въ засѣданіи Отдѣленія 
мѣстныхъ завѣдующихъ школами*.  Обоянское Отдѣленіе такъ 
же поставляетъ дѣло въ церковныхъ школахъ всецѣло въ за
висимость отъ состава причта. „Въ приходахъ, гдѣ есть діа
коны, способные къ учительству, школы всегда можно встрѣ
тить стоящими на надлежащей высотѣ. Сравнительно меньшіе 
успѣхи достигаются въ школахъ,гдѣ при двухчленномъ составѣ 
причта учителями состоятъ псаломщики, такъ какъ псаломщику 
не рѣдко приходится оставлять школу по приходскимъ обязан
ностямъ. Гдѣ школы хорошо поставлены въ учебномъ отно
шеніи, тамъ бываетъ болѣе сочувственнаго отношенія къ нимъ 
со стороны общества.

Но если хорошая постановка церковной школы и даже 
ея существованіе въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ степени 
того участія, какое принимаютъ въ ней члены причта и глав
нымъ образомъ Священникъ, то одною изъ мѣръ къ развитію 
церковно-школьнаго дѣла является вознагражденіе ихъ. При
ходскіе Священники несутъ безмеядно нелегкій трудъ по завѣ
дыванію церковною школою и по преподаванію въ ней За
кона Божія, а приходскіе діаконы являются безплатными учи
телями въ этихъ школахъ. Справедливость требуетъ сказать, 
что нѣкоторые члены духовенства по различнымъ причинамъ 
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не проявляютъ желательной энергіи въ отношеніи къ церков
нымъ школамъ, а нѣкоторые и совершенно безучастно отно
сятся къ нимъ. Безмездный трудъ духовенства но школамъ,— 
говоритъ Рыльское Отдѣленіе, — почти ничѣмъ не поощряемый, 
лишаетъ его энергіи и предпріимчивости и заставляетъ нѣко
торыхъ членовъ причта быть сторонниками земскихъ школъ, 
гдѣ законоучительскій трудъ поощряется хотя небольшею пла
тою; но большинство пастырей по глубокому сознанію своего 
пастырскаго долга съ рѣдкимъ усердіемъ несутъ этомъ безмезд
ный трудъ. Желательно было-бы поэтому, чтобы тѣмъ членамъ 
причта, которые занимаются въ церковныхъ школахъ, выдава
лось вознагражденіе.

Для улучшенія учебнаго дѣла въ церковныхъ школахъ 
Корочанскоѳ Отдѣленіе признаетъ желательнымъ, чтобы во 
всѣхъ церковныхъ школахъ были учителя съ правомъ на зва
ніе учителя, не исключая и учителей о.о. діаконовъ. Такъ- 
какъ учащіе лица очень часто переходятъ изъ одной школы 
въ другую и эта неустойчивость учительскаго персонала вре
дитъ учебпому дѣлу, то нѣкоторыя Отдѣленія, напр. Льговское, 
Новооскольское признаютъ необходимымъ, чтобы учащимъ ли
цамъ, желающимъ перейти въ теченіе учебнаго года въ дру
гія школы, не были выдаваемы документы ихъ до окончанія 
учебнаго года, и чтобы, вообще, строго воспрещены были уча
щимъ всякія перемѣщенія и передвиженія въ учебное время. 
Для облегченія учащихъ въ многолюдныхъ школахъ Корочан- 
ское и Курское Уѣздныя Отдѣленія признаютъ желательнымъ 
назначеніе помощниковъ учителей, по крайней мѣрѣ въ тѣ 
школы, въ коихъ имѣется 70 человѣкъ учащихся; эти помощ
ники должны имѣть образованіе, не меньшее окончившихъ курсъ 
второклассной школы, и могутъ быть командируемы для вре
меннаго исполненія учительскихъ обязанностей въ тѣ школы, 
учащіе коихъ заболѣютъ или оставятъ школу.

Для поднятія педагогической опытности учащихъ въ цер
ковныхъ школахъ Курской епархіи Уѣздныя Отдѣленія призна
ютъ желательнымъ устройство курсовъ каждый годъ, или во
обще педагогическихъ (Бѣлгородское и Суджанское Отдѣленія), 
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или курсовъ пѣнія, (Корочанское Отдѣленіе). Щигровское-же 
Отдѣленіе признаетъ необходимымъ устройство церковно-учи
тельской школы, гдѣ бы учащіеся получали спеціальное педа
гогическое воспитаніе и потомъ съ тактомъ и умѣло вели обу
ченіе въ школахъ.

Въ видахъ облегченія труда мало подготовленныхъ и не
опытныхъ учителей школъ грамоты и введенія однообразныхъ 
занятій въ этихъ школахъ Корочанское Отдѣленіе признаетъ 
желательнымъ выработать образцовый подробный планъ заня
тій по всѣмъ предметамъ курса въ этихъ школахъ. Щигров- 
ское-жѳ Отдѣленіе рекомендуетъ для этого другую мѣру,

„Большимъ тормазомъ въ школьномъ дѣлѣ, — говоритъ оно 
въ своемъ отчетѣ,—является отсутствіе методическихъ руко
водствъ въ изданіяхъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ. 
Почти всякій учитель и учительница обращаются съ просьбою 
дать руководственную книжку для учителя, что вполнѣ и есте
ственно, при недостаточной педагогической опытности боль
шинства учителей церковныхъ школъ. Такимъ просителямъ 
приходится или совсѣмъ отказывать, или давать методическія 
руководства, мало подходящія къ ученикамъ (Методику Виш
невскаго къ задачнику Тенишева или Гольденбѳрга). Было- 
бы весьма желательно, чтобы Издательская Комиссія Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ включила въ свой ката
логъ лучшія методическія руководства по всѣмъ предметамъ 
курса церковной школы. Кромѣ того, каждая благоустроенная 
школа должна быть снабжена глобусомъ, географическими кар
тами, шведскими счетами, ариѳметическимъ ящикомъ, торго
выми счетами и матеріальными книгами, т. е. класснымъ жур
наломъ, именною книгою, приходорасходной книгою, книгой 
для записи выдаваемыхъ свидѣтельствъ и т. п.

Нѣкоторыя ивъ этихъ учебныхъ пособій, какъ-то: глобусъ, 
карты есть и въ каталогѣ Издательской Комиссіи Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, но онѣ по цѣнѣ совершенно 
недоступны для бѣдныхъ церковныхъ школъ; бланки-же для 
классныхъ журналовъ, матеріальныхъ книгъ не издаются со
всѣмъ Издательской Комиссіей и Отдѣленіямъ приходится пере
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плачивать много денегъ при заказѣ бланокъ въ частныхъ ти
пографіяхъ. Было-бы весьма желательно и полезно для дѣла, 
чтобы Отдѣленія могли имѣть разныя учебныя пособія, бланки 
для всѣхъ книгъ, необходимыхъ при школѣ, и даже письмен
ныя принадлежности отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ изъ первыхъ рукъ, по ихъ заготовительной цѣнѣ“.

Наконецъ, для распространенія и упроченія вліянія цер
ковной школы на мѣстное населеніе, Льговское и Новоосколь
ское Уѣздныя Отдѣленія Совѣта признаютъ желательнымъ, 
чтобы по возможности при всѣхъ церковныхъ школахъ "ведѳны 
были религіозно-нравственныя чтенія, на которыхъ присутство
вали бы и взрослые, и чтобы каждая школа снабжена была 
библіотекою изъ книгъ для внѣкласснаго чтенія для безплат
наго пользованія ими, какъ учащимися, такъ и всѣми прихо
жанами.

Признавая изложенныя выше предположенія и соображе
нія Уѣздныхъ Отдѣленій о развитіи дѣла народнаго образова
нія посредствомъ церковныхъ школъ заслуживающими полнаго 
осуществленія, Курскій Епархіальный Училищный Совѣтъ вы
сказываетъ непоколебимую увѣренность, что при осуществленіи 
этихъ предположеній церковная школа окрѣпнетъ и упрочитъ 
свое благотворное вліяніе на мѣстное населеніе.



Приложеніе къ «Курск. Епарх. Вѣдом.*.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ

„цЕРКовный‘въстнИКъ.‘

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ 
въ 1903 году въ двадцать девятый годъ изданія. Программа 
изданія остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ .Церковный Вѣстникъ" да
етъ разрѣшеніе волнующихъ общество вопросовъ богословскихъ 
и церковно-историческихъ.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера подвер
гаются обсужденію современныя явленія церковной и обществен
ной жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаются 
и статьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей, которые по
желаютъ откликнуться на выдвигаемые текущей жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы*  „Церковный Вѣстникъ*  
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, интересными для 
духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно- 
церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эги вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ.
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5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы знако
мятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ 
отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литера
туры, наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго 
правительства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстникѣ“, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни сообща
ются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ но только въ Россіи, 
но и за границей, особеппо въ родственныхъ намъ по вѣрѣ 
странахъ.

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя 
извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ, и 10) объявленія.

II.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣй
шій изъ всѣхъ русскихъ журналовъ, вступая въ восемьдесятъ 
третій годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преиму
щественно профессорамъ Академіи, общезаниматѳльныя по предме
тамъ, научныя по разработкѣ и доступныя по изложенію, а так
же очерки по вопросамъ современной церковно-общественной жизни;

2) критическіе отзывы о вовыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско-философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а съ наступающаго подписнаго года 
еще—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) жур
наловъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій 
и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духов
ной Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учеб
ный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія Ака
демія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на 
духовно-недагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для раз
витія христіанскаго, въ строго православномъ духѣ, образованія 
въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ 
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до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 етр.), составляющихъ 
два тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ ста
тей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ Академическаго Совѣта.

Примѣчаніе. Для скорѣйшаго помѣщенія на страницахъ 
„Церковнаго Вѣстника" или „Христіанскаго Чтенія*  отзывовъ 
о новыхъ книгахъ, Редакція покорнѣйше проситъ гг. авторовъ 
и издателей немедленно по выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгъ при
сылать ихъ въ редакцію по одному экземпляру.

ІИ.

Съ 1895 года редакція издаетъ

„Полное собраніе ЗКборехій св. Зоахха Златоуста'1
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творе
нія святаго отца церкви въ той послѣдовательности, въ какой 
они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначе
ніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе пе
чатныхъ листовъ (около 1000 страницъ убористаго, по четкаго 
шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля;

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изда
нія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая 
его, какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возмож
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя 
условія: а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, изда
ваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за 
одинъ руб. (8 руб. 4-1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ 
журналъ —за 1 р. 50 к. (5 р. +1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), 
считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Цер
ковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія*  получаютъ воз
можность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріоб
рѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы 
ея золотого вѣка.

Въ 1903 г. будетъ изданъ девятый томъ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ бесѣды Св. Іоанна Златоуста на Дѣя
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нія Св. Апостоловъ и посланіе Св. Апостола Павла къ Рим
лянамъ.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1903 года пожелали бы получить и первые восемь то
мовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ п два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По столь льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ 
восьми томовъ.

УС ЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб. съ приложеніемъ 9 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящ
номъ переплетѣ — 9 рублей 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., съ 
приложеніемъ 9 тома 'Гвороній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ —7 р.; за „Христіанское Чтеніе*  5 
(пять) р., съ приложеніемъ 9 тома Твореній Св. Іоанна Зла- 
тоуата—6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ —7 руб.

за границей для всѣхъ мѣстъ:

За оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ Творе
ній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ — 12 р., 
за каждый журналъ отдѣльно —7 (семь) р., съ приложеніемъ „Тво
реній св. Іоанна Златоуста"—9 р., въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ, по усмотрѣнію самихъ гг. 
подписчиковъ.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чте
нія " въ С. Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объяв
ленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника"
э. о. проф. А. Рождественскій. 

Редакторъ „Христ. Чтенія" э. о. проф. 11. Смирновъ.



5

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1903 годъ

34-й годъ изданія.

ПОДПИСНАЯ ЦШ НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ ,,НИВЫ“ 1903 г.
ИГ" СО ВСЬМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

ВЕЗЪ ДОСТАВКИ:

1) въ С.-Петербургѣ . 6р. 50
2) Въ Москвѣ, въ конт.
Н. Печковской, Петр. т лг 
ЛИВІИ.............................л Р> мѵ
3) Въ Одессѣ, въ кн. 
магаз. „Образованіе", іч 
Рипіельская, 12 . . . X

к.

к.

Съ доставкою въ гп
С.-Петербургѣ . . . . X р. О У К.

Съ пересылкою во всѣ 
города и мѣстности Рос- 
сіи.....................................

р. 50 к. За границу

8 р.
.. 12 р.

НОВЫЕ подписчики на 1903 годъ могутъ получить первые 12 томовъ сочин. 
Н. С. ЛѢСКОВА, приложеннные при «Нивѣ» 1902 г., за весьма небольшую 
единовременную доплату: безъ деставки 1 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою 

2 р. (ІІодробности см. въ концѣ объявленія).

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ

для Гг. Иногороднихъ Подписчиковъ:
Въ два срока:

При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1903 года 4 руб.

ЗЗте» тртт срока:

При подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1903 года 2 р. 50 к. и 1 августа 1903 года 
2 р. 50 к.

ДВгь. четыре срока

При подпискѣ 2 руб., 1 марта 1903 года 2 руб., 1 іюня 2 руб. ■ 1 августа 
2 руб.

Пользующимся разсрочкой подписной платы при акку
ратной вьісылкгь ими взносовъ, журналъ будетъ высы
латься со всѣми приложеніями и преміями—наравнѣ 

съ годовыми подписчиками:
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ 

(въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и друг. городахъ), при коллективной подпискѣ 
за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допуска
ется на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.
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Гг. Подписчики на журналъ „НИВА“ 1903 г. 
получатъ въ теченіе года:

П художественно-литературнаго журнала „НИВА“, заключающаго 
въ себѣ въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гра

вюръ, рисунковъ п художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ 
и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ вы
ходитъ въ большомъ форматѣ и печатается на лучшей бумагѣ.

|П КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НА- 
ѵчикіхъ лрмлпжриій“ постепенно превратившихся въ мѣсячный 

■“ пиыль пгиліітсніи , журналъ, содержащій романы, повѣсти, раз
сказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и
отдѣлы библіографіи, музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ 
и разныхъ игръ. До 2000 столбцовъ текста съ иллюстраціями.

Журналъ <Нива» и его «Ежемѣсячныя литературныя и популярно-научныя 
Приложенія», какъ хорошо извѣстно всѣмъ нашимъ читателямъ,—задолго до 
появленія нынѣшнихъ широковѣщательныхъ рекламъ нѣкоторыхъ журналовъ, 
распредѣляющихъ по отдѣльнымъ приложеніямъ то, что Нива даетъ въ са
момъ текстѣ журнала, —уже въ теченіе 33 лѣтъ служатъ органомъ самообра
зованія, развитія художественнаго вкуса и ознакомленія со всѣми успѣхами на
уки и техники. Въ этомъ отношеніи Нива постоянно совершенствовалась, и 
каждый годъ вызывала обогащеніе ея содержанія. Такъ будетъ и впредь. 
Кромѣ того, мы, какъ конечно замѣтили читатели, уже въ текущемъ году 
сдѣлали одно очень существенное преобразованіе: нами значительно расши
ренъ тотъ отдѣлъ журнала, который посвященъ изложенію и иллюстриро
ванію текущихъ событій, такъ-называемыхъ вопросовъ дня. Въ будущемъ 
1903 г. мы постараемся сдѣлать дальнѣйшій шагъ на этомъ пути, такъ что
бы читатели могли еженедѣльно знакомиться. съ тѣмъ или другимъ фактомъ 
общественнаго или государственнаго значенія, въ возможно полномъ освѣ
щеніи перомъ и карандашемъ. Словомъ, какъ мы выразились въ прошломъ 
году, «постоянно возрастающее число нашихъ читателей служитъ очевиднымъ 
доказательствомъ, чго Нива умѣетъ пользоваться лучшими литературными и 
художественными силами для осуществленія своей отвѣтственной, но благо
дарной задачи». Нива и впредь будетъ ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ 
въ еженедѣльныхъ свопхъ нумерахъ, такъ и въ своихъ «Ежемѣсячныхъ ли
тературныхъ и популярно-научныхъ приложеніяхъ».

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ 

въ 10 томахъ Ант» ЧIX 0 В А, 
стоящее отдѣльно съ перес. 17 р. 50 к.

Полное собраніе сочиненій Ант. П. Чехова въ 16 томахъ будетъ отпечатано 
на хорошо-глазированной бумагѣ и будетъ выдано въ теченіе одного 1903 г.

Изъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей, въ которыхъ ключомъ 
бьетъ пульсъ новой жизни, Чеховъ—наиболѣе любимый и популярный. Отно
сительно силы его художественнаго дарованія нѣтъ разногласія: оно всѣми 
одинаково признается выдающимся, и дарованіе это направлено на такіе 
вопросы, освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ такія стороны современной намъ жизни, 
которые наиболѣе близки нашему уму и сердцу. Въ его повѣстяхъ, крупныхъ 
и мелкихъ разсказахъ, равно какъ и драматическихъ произведеніяхъ, соста
вившихъ оригинальный «чеховскій» репертуаръ, всякій читатель найдетъ 
частицу своей души. Художественная сила, остроуміе и наблюдательность 
Чехова по всей справедливости доставили ему громкую славу какъ въ Рос
сіи, такъ и за границею. Поэтому нѣтъ на Руси человѣка, который не по
желалъ бы внимательно прочесть и имѣть въ своей библіотекѣ полное со
браніе сочиненій Чехова, и мы рѣшили, не щадя громадныхъ жертвъ, удо
влетворить этому желанію читателей.
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альныхъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ сочиненій 
тома ЗЕЭЕ. ЛЕСКОВА, 

стоящихъ отдѣльно съ пересылкою 17 р.

Мы увѣрены, что читатель, познакомившись съ первыми 12-ю томами 
сочиненій Лѣскова, теперь съ нетерпѣніемъ ждетъ появленія остальныхъ, 
заключающихъ въ себѣ произведенія равнаго, а подчасъ и большаго досто
инства. Представленная Лѣсковымъ картина русской жизни,—какъ мы въ 
свое время выразились,—основана на такомъ всестороннемъ матеріалѣ, ка
кимъ не располагалъ ни одинъ изъ новѣйшихъ русскихъ писателей. Въ со
чиненіяхъ Лѣскова всѣ классы русскаго населенія проходятъ передъ умствен
нымъ взоромъ читателя. И вездѣ, во всѣхъ этихъ разнообразныхъ сферахъ, 
Лѣсковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ русскою жизнью, что про
изведенія его читаются съ интересомъ, какой можетъ возбуждать только жиз
ненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ образахъ. Поэтому 
одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской литературы могъ по 
всей справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Островскимъ, Пи
семскимъ, Достоевскимъ, что онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ 
слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ, что «ни у одного 
русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы» п нако
нецъ, что «не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по 
колоритности и оригинальности своего языка».

Въ частности читателя порадуетъ представившаяся намъ возможность 
включитъ въ наше новое изданіе мною произведеній, не вошедшихъ до сихъ 

поръ въ полное собраніе сочиненій Лѣскова, въ томъ числѣ:
ІХо поводу «5і<ц.эоігхі;оіг»оххоіі сонаты,. По

смертный очеркъ изъ его знаменитыхъ: «Разсказовъ кстати».
Мо.юни архіерейской итаити. 
Павлиить. Разсказъ.
Елуждлющіе огоньки [ Автобіографія 

ТТрпотцеваі Повѣсть.
Врамадата агс Еадовапъ. Индійская легенда.
Вастонитель Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

|Л ежемѣсячнаго журнала «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ». До 2000 столбцовъ
а / текста формата «Нивы» со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ
<Ь же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый ящикъ» 
цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными сред
ствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ.

Ю ТГЙсодержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ ра-
I Й ДдлмХІШ Д, ботъ и для выжиганія, около 300 чертежей выкроекъ въ 
!*■  натуральную величину, выходятъ ежемѣсячно.

1 СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1903 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ по аква
рели Е. II. Самокинъ-Судковской.

Такимъ образомъ, независимо отъ такого цѣннаго приложенія, какъ полное 
собраніе сочиненій Ант. П. Чехова, въ 16 томахъ, мы вее-таки сохранимъ 
обычныя наши приложенія, которыя будутъ состоять изъ дальнѣйшихъ 24 
томовъ полнаго собранія сочиненій Н. С. Лѣскова и 12 книгъ «Ежемѣсяч
ныхъ Литературныхъ Приложеній», т. е. подписчики получатъ въ 1903 году 
(вмѣсто прежнихъ 36 томовъ) 52 тома, такъ что къ каждому № «Нивы» бу
детъ приложено по отдѣльному тому, независимо отъ остальныхъ приложеній.

Но этимъ мы увеличиваемъ объемъ «Нивы» противъ обычнаго на 200 ли
стовъ или 3200 страницъ, что вызываетъ съ нашей стороны громадныя издерж
ки. Помимо технической стороны и огромной стоимости бумаги и печатанія 
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ми несемъ коллосалъные расходы по пріобрѣтенію собраній сочиненій перво
классныхъ Русскихъ писателей. Другіе журналы, дающіе собранія сочиненій 
иностранныхъ авторовъ, ничего не платятъ за право ихъ печатанія; намъ 
же собранія сочиненій русскихъ авторовъ обходятся въ сотни тысячъ рублей. 
Чтобы въ извѣстной мѣрѣ покрытъ эти громадные расходы, мы вынуждены 
повыситъ подписную плату на 1 руб. Это дастъ намъ возможность во всей 
полнотѣ осуществить благодарную задачу Нивы—служить органомъ совре
менной жизни, самообразованія и широкаго распространенія лучшихъ на
шихъ писателей.

Затѣмъ, имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые въ 1902 году не 
были нашими подписчиками, мы рѣшили предоставить имъ возможность по
лучить по пониженной цѣнѣ: 1 руб. 50 коп. безъ доставки и 2 руб. съ до

ставкою и пересылкою ПЕРВЫЕ

ТОМОВЪ полнаго собранія соч. Н. ЛѢСКОВА, издан
ныхъ при „Нивѣ“ въ 1902 г., такъ что для новыхъ 
подписчиковъ иодписная цѣна составитъ: безъ доставки:

1) въ С.-Петербургѣ—8 руб.; 2) въ Москвѣ у Н. Печковской— 
9 руб.; 3) въ Одессѣ въ кн. маг. „Образованіе* -9 р. 50 к. 
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ—9 р. 50 к. Съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россіи—10 руб. и за границу--14 руб.

Кромѣ того, всѣмъ нашимъ подписчикамъ,—дорожащимъ отдѣльными 
картинами и художественными произведеніями, между прочимъ для украше
нія стѣнъ,—мы предоставляемъ право за очень незначительную плату отъ 
75 к. до 1 р. 50 к. получить (уже съ пересылкою) одну пли нѣсколько изъ 
картинъ, гравюръ, альбомовъ, офортовъ и проч., списокъ которыхъ высылается 
безплатно, по первому требованію, въ видѣ иллюстрированнаго объявленія съ 
подробными условіями подписки.

Требованія и деньги адресовать: бъ контору журнала 
„3{ибал, ув, уб. ^Марксу, С -ЗТетердургъ, ул. 7оголя 

(бывш. М. Морская), 22.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ (14 годъ изд.)

бсі подписчики получатъ
за ШЕСТЬ руб. ПЯТЬ изданій съ перес. и дост.:

1) еженедѣльное

№№ художеств.-литерат. журнала. Въ 
журналѣ помѣщаются очерки, романы, 
пов., разск., популярно-науч. статьи.

2) ежемѣсячное

л книгъ сочип. 
болѣе 2.000 
страницъ. Вас. Немирозича-Данченко

Кн. I. Великая рѣка. Кн. II и III. Болотный миражъ. Кн. 
IV. Два разрыва. Кн. V. У голубого моря. Кн. VI и VII. Ско
белевъ. Кн. ѴШ. Подъ горячимъ солнцемъ. Кн. IX. Странники. 
Кн. X. На далекомъ сѣверѣ. Кн. XI. 
XII. Въ захолустьяхъ.

Случайныя встрѣчи. Кн.

3) ежемѣсячное
!: н г У1
ЕЯ Н

® книгъ съ рис. болѣе 2400 стран. 
IX Будетъ дано собраніе сочиненій 

извѣстнаго современнаго автора

РАЙДЕРА ХАГГАРДА Кн. I. Клеопатра. Кн. И. 
Эрикъ свѣтлоокій. К. Ш. 

Сердце міра. Кн. IV. Дочь Монтецумы. Кн. V. Люди тумана. Кн. 
VI. Она. Кн. VII. Жемчужина востока. Кн. ѴШ, Мечта міра. Кн. 
IX. Нада. Кн. X. Алланъ Кватерменъ. Кн. XI. Завѣщаніе Мис- 
сона. Кн. XII. Д-ръ Тернъ.

4) ежемѣсячное

«/■> книгъ болып. форм. 800 й < ’ /

12 Ш СІМООбраЗМ.



Давая новое безплатное приложеніе, редакція имѣетъ цѣлью да 
подписчикамъ возможность, не затрачивая денегъ, пріобрѣсти цѣ 
ныя сочиненія по всѣмъ отраслямъ знанія, изложенныя вполнѣ п 

пулярно и доступно для всѣхъ.

Въ 1903 г., въ виду предстоящаго торжественнаго праздно
ванія 200-лѣтія основанія Петербурга Петромъ Великимъ, ре

дакція рѣшила дать въ „Библіотекѣ для Самообразованія11

Иллювтр. истор. Петра Великаго
сочии, всемірно-извѣстнаго профессора русской исторіи 

А. Г. Бриннера.
Первое изданіе (А. С. Суворина) стоило 15 руб., а въ насто
ящее время составляетъ библіографическую рѣдкость и сто

итъ до 25 руб.

5) настольное роскошно-иллюстр. изданіе

Зіоэдіа З’ете Рейнеке-Лисъ
пѣсѳнъ до 20 печ. лист. 160 стран. болып. форм. Пол 

IX ный переводъ (безъ сокращеній) М. Достоевскаго, сі
36 рисунками художн. Кульбаха.

Заграничное нѣмецкое изданіе стоитъ около 30 р., русское— 
(А. Ф. Маркса)—12 руб.,

МЫ даемъ „Рейнеке-Лисъ" безплатно.
Уплатившіе сполна подписную сумму получатъ „Рейнеке-Лисъ1 

НЕМЕДЛЕННО (съ № 1 журнала).

Подписавшіеся въ разсрочку—по уплатѣ послѣдняго взноса. 

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб. 
къ 1 мая 1 руб. и къ 2 іюля 2 руб. Безъ доставки въ СПБ 

ііяіь рублей.

Иногородніе адресуютъ: СПі>., Редакція „Природа и Люди1', Стре 
мян.'.ая, 12, соо. д.



— 11Цѣ
Ь п

Рткрыта подписка на 1903 годъ.
.но- 
ре- 
н“

іто-
;то-
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® И С ІѴГ ГЕ>, •
о хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской 
язни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, 

недостаткомъ времени, не имѣетъ возможности читать еже
дневныя газеты,

можпо рекомендовать подписаться на

ІІШОПНСНУЮ РОССІЮ
истрированный еженедѣльный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, мс- 
іи, культуры, государственной, общественной и икономической 
аи Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ,

Пол і> редакціей П. М. Олъхина, Дѣйствительнаго Члена Им*  
>, сі ператорскаго Русскаго Географическаго Общества.

,Живописная Россія*  состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ 
грыхъ каждый является, по своей программѣ и содержанію, 
ктоятельнымъ органомъ печати. Первый отдѣлъ, 

богато-и-художественно-иллюстрированный,

эе

Гисъ*
ладенъ отчизвовѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова.—

са.

Стре-

Второй отдѣлъ —

Іременникъ Живописной Россіи* —является серьез
ной еженедѣльной газетой,

віді'й цѣлью дать интеллигентному читателю въ живомъ м 
іючительпо фактическомъ изложеніи точное и правдивое мзо- 
| браженіе того, какъ живетъ Россія въ настоящемъ.

Оба отдѣла „Живописной Россіи", занимающіе, какъ по 
вшѣ своей программы, такъ и по средствамъ ея достиженія, 
ірщенно обособленное положеніе въ семьѣ русской печати, да- 
> читателю возможность обогатить свои познанія необходи- 
гь для каждаго русскаго человѣка изученіемъ родины въ ея 
дномъ и настоящемъ и слѣдить, съ небольшой затратой вре- 
і, за текущей государственной, общественной, экономячеекой 
МСТВ9НН0Й жизнью Россіи.
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„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ" ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

Такимъ образомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года.

52 №№ интереснаго иллюс
трированнаго журнала и

№№ „Временника Жи
вописной Россіи“.

Подписная цѣна „Живописной Россіи" на годъ съ достав
кою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . .

За границу на годъ 8 рублей.

Допускается разрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно 
быть внесено не менѣе 2 рублей, остальныя же деньги могутъ 

высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 рублю.

Подписная цѣна „Живописной Россіи" совмѣстно съ 
двухнедѣльнымъ иллюстрированнымъ журналомъ „Новый Міръ" 
на веленевой бумагѣ безплатными къ нему приложеніями: 
24 №№ „Мозаики", 12 кн. „Литературныхъ Вечеровъ", 
24 №№ „Всемірной Лѣтописидвѣнадцатью изящно пере
плетенными книгами „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ 
Писателей", въ составъ которыхъ въ 1903 г. входятъ: 5 
томовъ сочиненій Д. И. Стахѣева и 6 томовъ сочиненій С. 
Смайльса и двумя роскошными художественными изданіями- 
альбомами: „Гр. Л. Н. Толстой" и „Русскій музей Импера
тора Александра ІИ", съ доставкой и пѳрѳс.: въ Россіи 14 
руб., 8а границу 24 руб. - Желающіе получать „Новый 
Міръ" на слоновой бумагѣ (вм. веленевой) уплачиваютъ за 
всѣ названныя изданія, съ дост. и перес.: въ Россіи, вм. 
14 р.—18 р., за границу, вм. 24 р. —28 р.— Разсрочка 
платежа допускается отъ 2 р. при подпискѣ и ежемѣс. не 
менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма уплачена 
полностью не позже 10 декабря 1903 г.

Отдѣльные №№ „Живописной Россіи" продаются по 15 к., съ 
перес. По 20 к. (можно почтовыми марками).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества 
М. О. Вольфъ: С.-Оѳтербургъ, Гостинный Дворъ, 18, и Мо
сква, Кузнецкій мостъ, 12, а также во всъхъ прочихъ сто

личныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5—7.



13

Открыта подписка на 1903 годъ на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

СЛОВО шіі
I. ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

(5—9 лѣтъ).

Въ 1903 году каждый подписчикъ журнала „Задушевное 
Слово для младшаго возраста4 получитъ съ доставкой и пе
ресылкой:
ГО №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала, изъ 
О/б которыхъ каждый будетъ состоять изъ 16 страницъ, что 
составитъ въ годъ болѣе 800 стр. текста крупнымъ, четкимъ 
шрифтомъ, съ рисунками. Кромѣ того, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, при журналѣ будетъ выдано безплатно’.
'у премій, въ число которыхъ войдутъ: большая картина 
/ художника Александра Вагнера ,Съ днемъ ангела*  для 
украшенія дѣтской комнаты, великолѣпно исполненная въ 24 краски. 
6 книжечекъ новой библіотечки „Задушевнаго Сло

ва": 1) Альбомъ Мурзилики. Собраніе портретовъ лѣсныхъ 
человѣчковъ-эльфовъ, съ текстомъ къ пимъ самого Мурзилики.— 
2) Дѣтскій звѣринецъ. Веселые стишки съ пресмѣшными кар
тинками. К. Н. Льдова.—3) Мастерская игрушекъ. Наставле
нія къ работамъ изъ бумаги для маленькихъ дѣтей. М. А. 
Любиной. Съ илл.—4) Театръ тѣней и собраніе силуэтовъ на 
большихъ листахъ для составленія подвижныхъ тѣневыхъ фи
гуръ.—5) Что море говоритъ. Популярно научные очерки для 
дѣтей Н. И. Разумовича. Съ иллюстр. — 6) Дѣтскія развлече
нія. Составилъ А. Журавлевъ.

II. ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА

(9—14 лѣтъ).

Въ 1903 году каждый подписчикъ журнала „Задушевное 
Слово для дѣтей старшаго возраста" получить съ доставкой 
и пересылкой:
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№№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала, и
16 страницъ въ каждомъ нумерѣ, или въ годъ болѣе 800 

стр. Въ журналѣ будетъ помѣщенъ рядъ интересныхъ романовъ, 
повѣстей, разсказовъ, описаній путешествій, стихотвореній и т. д. 
для дѣтей 9—14 лѣтняго возраста. Кромѣ того, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, будетъ выдано безплатно

7 Премій, состоящихъ изъ слѣдующихъ иллюстрирован
ныхъ изданій:

1) 1812 годъ. Альбомъ картинъ отечественной войны и 
портретовъ ея героевъ. Съ текстомъ Н. Головина. Съ 203 ил
люстраціями.—2) Русскіе Колумбы и Робввзоны. Очерки жизни 
знаменитыхъ русскихъ путешественниковъ и открывателей. Вик
тора Русакова. Съ иллюстр. и портретами. — 3) Юная Россія. 
Альбомъ автотипическихъ картинъ съ произведеній живописи и 
скульптуръ русскихъ художниковъ.—4) Театръ для дѣтей стар
шаго возраста. Сборникъ пьесъ для домашней сцены, подъ ре
дакціей Л. А. Чнрской.— 5) Игра въ пирамиды, приспособлен
ная для юношества. — &) Изящно переплетенный календарь рус
ской учащейся молодежи, и 7) 12 выпусковъ иллюстрированнаго 
изданія „Трудъ и отдыхъ41.

Сверхъ всѣхъ перечисленныхъ изданій, подписчикамъ каждаю 
изданія будутъ высылаться безплатно въ теченіе года

Два журнала для родителей и воспитателей: 
„Педагогическій уТистокъ“ въ видѣ нѣсколькихъ отдѣль
ныхъ книжекъ и „‘Эітскія уѴ[оды“ с,ъ рисунками новѣйшихъ 
дѣтскихъ платьевъ, работъ съ практическими совѣтами и т. д.

Подписной годъ считается съ 1 ноября 1902 г.
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересыл
кой 6 рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: ири

подпискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ 
обозначить, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ: 0.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18, 
и Москва Кузнецкій Мостъ, домъ Джамгаровыхъ.



ЧА 1ПТІ Я Ю 11 Ік за богатство содержанія и художественное испол-
ОІМѵІАп !вІ“ДАЛЬ неніе иллюстрацій «Новый Міръ» на международной
выставкѣ періодическихъ изданій, бывшей въ Лондонѣ лѣтомъ 1902 года,

присуждена высшая награда—золотая медаль

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ
о

Большой иллюстрированный вѣстникъ современной живни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ 

знаній.
* ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ *

въ 1903 г. каждый подписчикъ «Новаго Міра*  получитъ 
съ доставкой и пересылкой слѣдующія изданія:

24 №№ интереснаго богато-иллюстрированнаго литературно-художествен
наго журнала «Новый Міръ» въ форматѣ лучшихъ наибольшихъ евро
пейскихъ иллюстрацій.

24 №№ иллюстрированнаго двухнедѣльнаго обзора текущей жизни—по
литической, общественной, литературн. и художѳствен., т. н. «Всемірная 
Лѣтопись»—въ форматѣ «Новаго Міра».

24 №№ особаго иллюстрированнаго журнала прикладныхъ знаній и но
вѣйшихъ изобрѣтеній, т. н. «Мозаика», съ хроникою сомообрааованія 
и справочнымъ отдѣломъ.

52 №№ еженедѣльнаго журнала «Живописная Россія», иллюстрированнаго 
вѣстника отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной, обще
ственной и экономической жизни Россіи.

52 №№ еженедѣльнаго обзора текущей русской жизни, т. н. «Временникъ 
Живописной Россіи», представляющаго собою полную еженедѣльную 
газету.

№№ ежемѣсячнаго журнала романовъ, повѣстей, разсказовъ, истори
ческихъ очерковъ и проч. для семейнаго чтенія, т. н. «Литературные 
Вечера» и

ВЕЛИАОЛЬПНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМіИ, состоящія изъ

12 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ

„БИБЛЮНЛМ іУМП. ИгіОоТРАі 'й писателей;
ВЪ СОСТАВЪ КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ

12
томовъ сочиненій Д. И. СТАХѢЕВА въ 6 переплетахъ, заключающіе въ 
себѣ, между прочимъ: 4 большіе романа, 3 большія повѣсти, нѣсколько 
разсказовъ и др. мелкихъ произведеній.
томовъ сочиненій С. СМАЙЛЬСА въ 6 переплетахъ, заключающіе въ 
себѣ слѣдующія произведеніи: «Характеръ», «Вережливость», «Самодѣ
ятельность», «Долгъ», Жизнь и трудъ», и «Вѣчный труженикъ».

6
6
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Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ изданій и премій, гг. 
подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО

ДВА ЦѢННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ,
а именно:

З'раф'ъ Л. ЗС. Толстой
въ изображеніяхъ живописцевъ, скулыітуровъ и граверовъ русскихъ и ино
странныхъ, фотографическихъ портретахъ, снятыхъ въ разныхъ періодахъ 
его жизни, картинахъ, медаляхъ, рисункахъ, автографовъ, предметахъ, свя
занныхъ съ его именемъ и пр. и пр., хранящихся въ общественныхъ музеяхъ, 
библіотекахъ и коллекціяхъ частныхъ собирателей, въ Россіи и заграницею, 

съ приложеніемъ мыслей и изреченій великаго писателя.

2) Русскій Музей Импер. Александра III
роскошное изданіе, содерж. свыше 120 картинъ, съ описательнымъ текстомъ 

Н. Корсакова.

Годовая подписная цѣна «.Новаго Міра» на веленевой бумагѣ, 
со всѣми объявленными приложеніями и безплатными преміями, 
съ доставкою и пересылкою въ Россіи . . . . . ..... . . . 14 р.

Съ пересылкою за границу—2-1 зр».
Гг. подписчики, желающіе получать «Новый Міръ» на слоновой бумагѣ, 

уплачиваютъ за годовое изданіе журнала, съ упомянутыми приложеніями, 
вмѣсто 14 р.—18 р.; съ пересылкой за границу, вмѣсто 24 р.—28 р.

Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно 
не менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена полностью 
не позже 10 декабря 1903 года.

Гг. подписчики, взамѣнъ сочиненій Д. И. Стахѣева и Самуила Смайльса 
Могутъ, по желанію, получить въ 1903 году на выборъ одно изъ слѣдующихъ 
собраній сочиненій: или а) собраніе сочиненій И. И. Лажечникова въ 12 то
махъ, или б) собраніе сочиненій: Архіепископа Иннокентія въ 12 томахъ, или 
в) собраніе сочиненій Генриха Гейне въ 12 томахъ, илп-же г) собраніе сочи
неній В. И. Даля (Казака Луганскаго) въ 10 томахъ. Каждое изъ этихъ со
браній будетъ выслано .въ изящно переплетенномъ видѣ.—Интересующіеся-же 
сочиненіями Д, И. Стахѣева могутъ получить въ 1903 году все собраніе со
чиненій этого писателя въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, причемъ лиш
ніе шесть томовъ будутъ высланы, взамѣнъ объявленныхъ піести томовъ со
чиненій Смайльса.—О ВЫБОРѢ ПРЕМІЙ просятъ гг. подписчиковъ заяв
лять при самой подпискѣ.

Подписка на «НОВЫЙ МІРЪ» принимается въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. 0. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, 18, и въ Моснвѣ, 
Кузнецкій Мостъ, д. Джамгаровыхъ, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и про
винціальныхъ книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 лин., д. 5—7.
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