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КПАРШЛЬПЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены'.

18 октября, кр. Иванъ Ѳеодоровъ Ѳеодоровъ - старостою 
къ Срѣтенско-Флоровской церкви г. Курска; 19 октября, свя
щенникъ слоб. Погромца, Новооскольскаго уѣзда, Вонифатій 
Постниковъ—законоучителемъ мѣстнаго начальнаго училища; 24 
октября, священникъ с. Поповой Слободы, Путивльскаго уѣзда, 
Василій Нездоймиіиевъ — законоучителемъ Попово-Слободскаго 
начальнаго училища; священникъ с. Неплюевки, Рыльскаго уѣзда, 
Евграфъ Чеховъ— законоучителемъ мѣстнаго начальнаго учили
ща; священникъ с. Ново-Троицкаго, Рыльскаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Кошлаковъ—законоучителемъ Ново-Троицкаго начальнаго учи
лища.
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II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены'.

19 октября, окончившій курсъ Курской духовной Семи
наріи Александръ ІІлетеневъ —священникомъ въ с. Брусовое, 
Фатежскаго уѣзда; 24 октября, безмѣстный священникъ Алек
сандръ Нецвѣтаевъ— на должность псаломщика въ с. Горяиново, 
Обоянскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.
Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:

18 октября., назначенный на діаконскую вакансію въ с. 
Новоспасское, Фатежскаго уѣзда, Николай Булгаковъ—на тако
вую же вакансію въ с. Маслову Пристань, Бѣлгородскаго уѣзда; 
19 октября, опредѣленный на діаконское мѣсто въ с. Сальное, 
Дмитріевскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ Фатѣевъ —согласно про
шенію оставленъ на прежнемъ псаломщицкомъ мѣстѣ въ с. Глуш
ковѣ, Рыльскаго уѣзда.

Умершій: псаломщикъ с. Горяйнова, Обоянскаго уѣзда, 
Петръ Шафрановъ—16 октября.

IV. Вакансіи *).

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

а) Священническія:

въ г. Курскѣ при Соборной Воскресенской церкви, 
въ с. Зиборовкѣ Бѣлгородскаго уѣзда,
въ с. Чѳрнянкѣ при Усйенской церкви, Новооскольскаго у., 
въ с. Сковороднѳвѣ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Козачкѣ Старооскольскаго уѣзда,
въ с. Топлинкѣ Бѣлгородскаго уѣзда, 
въ с. Бѣломъ Колодезѣ Корочанскаго уѣзда.
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б) Діако не к і л:

въ с. Масловѣ Курскаго уѣзда, 

въ сл. Терновкѣ при Николаевской церкви,

въ селахъ: Никольскомъ (Хлоповкѣ),
Зиборовкѣ, 
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Пяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ, 
Крапивномъ, 
Чѳрѳмошномъ,

Казачьей Лисичкѣ,
Мощеномъ,
Дорогощѣ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ,
Глинкѣ,
Коровинѣ,

Романовѣ,
Сныткинѣ, 
Корсбкинѣ, 
Сальномъ,

Нечаевѣ, 
Казанскомъ, 
Космодаміанской, 
Тѳрѳзовкѣ, 
Соколовкѣ, 
Ломовѣ, 
Фощѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

Кирѣѳвкѣ
Груни

Бѣлгородскаго

уѣзда,

Грайворонскаго уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

Неклюдово тожъ,

Льговскаго уѣзда,
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въ селахъ: Артельной,
Гниломъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ, 
Васильевомъ Долу, 
Бубновѣ,
Липовцѣ, 147
Бабинѣ,
Сырцовѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ,

Ново-

Оскольска

го уѣзда,

> Обнинскаго уѣзда,

Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Духановкѣ, 
Дьяковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ,
Пушкарномъ, 
Толпинѣ,
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ,
Толстой Дубравѣ, 
Орликѣ

ІІутивльскаго уѣзда,

Рыльскаго уѣзда»

(
Старо-Оскольскаго 

уѣзда,

Груновкѣ, і
Черкасскомъ Порѣчномъ, ( „
иг т. г > Оуджанскаго ѵ.,Мартыновкѣ, і Л ’
Дарьинѣ,
Орлянкѣ,
Субботинѣ,
Прилѣпахъ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,

Кускинѣ,

Тимскаго

уѣзда,

Охочѳвкѣ,
Спасскомъ, Щигровскаго уѣзда,
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въ селахъ: Бѣломъ Колодезѣ Тимскаго уѣзда, 
Новоспасскомъ, { -
Шатохинѣ, ( Ф"вж“аго

Орликѣ Старооскольскаго уѣзда,
въ г. Бѣлгородѣ при Покровской церкви.

в) псаломщицкая:

въ с. ГІушкарномъ Рыльскаго уѣзда.

Отъ хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Министръ Финансовъ, отношеніемъ отъ 5-го февраля сего 
года за № 76, сообщилъ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода 
слѣдующее:

Высочайше утвержденнымъ, 25 января сего года, поло
женіемъ Комитета Министровъ опредѣлено продлить срокъ об
мѣна кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. досто
инствъ образца 1887 года и 100 рублевыхъ билетовъ, образца 
1866 г., до 1 января 1902 года.

Озабочиваясь, въ интересахъ населенія Имперіи, повсемѣст
нымъ и наиболѣе широкимъ оглашеніемъ сего ВЫСОЧАЙШАГО 

повелѣнія, Статсъ-Секрѳтарь Витте проситъ сдѣлать распоря
женіе о томъ, чтобы объявленіе о вышеуказанной льготѣ было 
печатаемо ежемѣсячно, впредь до истеченія срока, какъ въ Цер 

ковныхъ, такъ и въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, и 
чтобы приходскимъ священникамъ въ особенности же сельскимъ, 
было поручено разъяснять прихожанамъ настоящее оповѣщеніе 
Министерства Финансовъ.

При означенномъ отношеніи Министра Финансовъ препро
вождено, для ежемѣсячнаго печатанія въ Церковныхъ и Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ, нижеслѣдующее объявленіе:

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, 
что:

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 26 день января сего 
года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: продлить 
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обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. до
стоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) 
образца 1866 года.

До 1 января 1902 года.

Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 года 
включительно принимаются безпрепятственно всѣми правитель
ственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 

синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска означены внизу лицевой стороны билетовъ— 

въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. 
(съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) 
по срединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ Государственнымъ гербомъ но средипѣ, крупною цифрою влѣво 
и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и отпечатана:

5 руб. бил.—синею краскою.
10 „ „ —красною „
25 , „ —лиловою „
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императ

рицы Екатерины II.
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ 

и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.
II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ остав

лены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго.
100 руб. бил. Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.
25 руб. бил. Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа порт

ретъ Императора Александра III, видимый на свѣтъ. Слѣва 
женская фигура (Россія) со щитомъ.
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10 руб. бил. Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Россія) со щитомъ.

5 руб. бил. Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ.

3 руб. бил. Цвѣтъ зеленый. Года равные. Двухглавый 
орелъ посрединѣ 3 слѣва.

1 руб. бил. Цвѣтъ желтый. Года разные. Двухглавый 
орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва.

Кромѣ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 50— 
рублевый билетъ. Цвѣть синеватый. Годъ 1899. Портретъ 
Императора Николая I.

О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяйственное 
Управленіе, по распоряженію Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
имѣетъ честь объявить по духовному вѣдомству для зависящихъ 
распоряженій.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства.

Пожертвовано въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія за 
разрѣшеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Лаврен
тіемъ, Еиископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ похоронить въ 
церковной оградѣ села Даймѳна, ІЦитройскаго уѣзда, сына по
четнаго потомственнаго гражданина Сергія Александровича Ан
тимонова Александра двадцать пять (25) рублей.

Секретарь, Священникъ Ы. Вишневскій.



488

ОП СОШ*  КУРСКАГО ЕПШІИШГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго училища 
симъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что съ разрѣшенія Его 
Преосвященства Совѣтомъ училища назначена продажа ЗОО ра
китовыхъ деревьевъ, растущихъ на усадьбѣ Епархіальнаго учи
лища (въ г. Курскѣ, на Дворянской улицѣ), и 300 осиновыхъ 
деревьевъ (сухостоя) въ принадлежащей тому же училищу лѣс
ной дачѣ, около деревни Щуклинки, Курскаго уѣзда, вмѣстѣ 
съ растущимъ въ томъ же лѣсу орѣховымъ хворостомъ.

Желающіе купить означенныя деревья, благоволятъ явиться 
въ зданіе Епархіальнаго женскаго училища 5 числа ноября 
мѣсяца сего 1901 г. къ 5 час. вечера.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I Утвер
жденія.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.—V. Отъ 
хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ’—VI. Отъ Курскаго Епар
хіальнаго Попечительства.—VII. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБА ВЛЕЯІЕ
И ІІШКШ ШНІШНІШ ЩШ5ТШ

20 — 27 октября 43 1901 года.

Значеніе (Ьѣіэъі бъ дѣлѣ боепитанія и 
обпазобанія.

Вѣра,.... какъ живой и тѣсный союзъ человѣка съ Богомъ,—
занимаетъ весьма важное мѣсто въ жизни человѣка. Вѣра глу
боко лежитъ въ духѣ нашемъ. Стремленіе къ Богу, лежащее 
въ основаніи вѣры, есть необходимѣйшая, внутренняя потреб
ность его. Какъ голодный ищетъ хлѣба, жаждущій —питья, 
такъ душа наша, по выраженію державнаго Пророка Божія, 
жаждетъ о Богу крѣпкому, живому (11с. 41,12). Можно ста
вить препятствія этому внутреннему движенію, какъ и камню, 
падающему на землю; но какъ камень, по удаленіи преграды, 
стремительно падаетъ къ средоточію тяжести, такъ и человѣкъ, 
освободившись отъ посторонняго вліянія, задерживавшаго свобод
ное стремленіе д^ши, естественно тяготѣетъ къ своему началу 
и источнику жизни. Какъ глазъ неразлученъ съ свѣтомъ, ухо 
съ звукомъ, растеніе съ воздухомъ и теплотою солнечною; 
такъ и человѣкъ неразлученъ съ Богомъ. Безъ Бога мы не 
можемъ жить полною, свѣтлою, радостною жизнію. Богъ— 
нашъ присносущный свѣтъ,—всеоживляющее вѣчное солнце,— 
дыханіе наше. Имъ мы живемъ, движемся и существуемъ, 
(Дѣян. 17,28). Человѣкъ безъ вѣры не полный человѣкъ. Онъ 
торяетъ одинъ изъ существенныхъ признаковъ, отличающихъ 
его отъ низшаго ряда живыхъ существъ. Религіозенъ на землѣ 
одинъ человѣкъ. Такъ, несомнѣнно, что вѣра въ Бога—су
щественная стихія жизни духа человѣческаго. Есть ли же ка
кая-нибудь возможность, безъ крайняго вреда для юнаго по
колѣнія, при воспитаніи его, оставлять въ сторонѣ религію и 
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обходить ее?.. Естественно важнѣйшія потребности удовлетво
рятъ прежде всего и заботливѣе, чѣмъ тѣ, которыя менѣе 
валены. И потому, само собой разумѣется, что развитіе религі
ознаго чувства и религіознаго сознанія въ дѣтяхъ должно быть 
на первомъ планѣ и обставлено самымъ заботливымъ и ра
зумнымъ образомъ.

Далѣе. Въ духѣ нашемъ не одна сила, а много. Изъ 
единаго сознанія, какъ лучи изъ средоточія, выходятъ способ
ности, разнообразныя и по значенію, и по роду дѣятельности. 
Здравая философія признаетъ три изъ нихъ главными. Это — 
умъ, сердце или чувство, и воля съ ея закономъ, совѣстію. 
Едвали найдется человѣкъ, который бы не согласился, что 
наилучшимъ будетъ то образованіе, которое развиваетъ всѣ 
силы человѣка, не исключая ни одной и согласно съ значе
ніемъ каждой. Между тѣмъ что же мы видимъ на дѣлѣ?—-Ви
димъ, если не исключительное, то почти исключительное пред
почтеніе уму. Все образованіе, по большей части, и въ семь
яхъ, но особенно въ училищахъ нашихъ, направлено къ раз
витію ума, къ обогащенію его познаніями, и очень мало, или,— 
вѣрнѣе, —почти ничего къ развитію сердца и воли, какъ будто 
у человѣка только и есть, что голова на плечахъ и умъ въ 
мозгу. Говорится это не за тѣмъ, чтобы унижать умъ и умень
шать отъ науки пользу, которая внѣ всякаго сомнѣнія, но 
чтобы возстановить значеніе сердца и воли съ ея закономъ и 
указать на святѣйшую христіанскую вѣру, которая даетъ истин
ное понятіе о человѣкѣ и значеніи его силъ и одна способна 
исправить и восполнить недостатокъ въ нашемъ образованіи.

Откровенное Слово Бога, Который одинъ вполнѣ вѣдаетъ 
свое созданіе, говоритъ о сердцѣ человѣка, что оно —- исходище 
живота (ІІрит. 4, 23), отъ него исходятъ помышленія (Мат- 
16, 19), изъ сердца человѣкъ износитъ въ жизнь добро или 
зло (Лук. 6, 45); Богъ, требуя отъ человѣка всецѣлой предан
ности Себѣ, говоритъ ему: сынъ мой, отдай мнѣ сердце твое 
(Прит. 23, 20). Значитъ, по ученію Откровенія, гдѣ сердце 
человѣка, тамъ и весь человѣкъ. Такимъ образомъ христіан
ская вѣра, безъ униженія ума, придаетъ особенное для жизни 
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значеніе нашему сердцу или чувству. И безпристрастное из
слѣдованіе, и здравый смыслъ не могутъ не согласиться съ 
этимъ. Въ самомъ дѣлѣ, сердцемъ, а не умомъ мы измѣряемъ 
счастіе и горесть жизни. Избирая друга жизни, мы ищемъ 
больше доброты сердца. Человѣка съ умомъ сильнымъ, но не 
съ добрымъ сердцемъ мы больше уважаемъ и боимся, нежели 
любимъ. Въ сердцѣ, а не въ умѣ всеоживляющая и движущая 
теплота. Кто и что дорого нашему сердцу, за того и за то 
мы съ самоотверженіемъ готовы на все. Дѣло, пріятное сердцу, 
мы исполняемъ охотно, и наоборотъ, самая истина, если она 
непріятна намъ, встрѣчаетъ сопротивленіе въ умѣ, и нерѣдко 
очень сильное и т. д. Прибавимъ, что, и по наукѣ, сердце 
первое зараждается у живыхъ тварей и послѣднее умираетъ. 
Конецъ видимой жизни и у человѣка—послѣдній ударъ сердца. 
Согласно съ такимъ значеніемъ сердца, христіанская вѣра не 
пренебрегаетъ имъ, а старается обновить его и преобразовать 
въ падшемъ человѣкѣ. Она благодатію Божіею освящаетъ не 
только умъ, но и сердце, измѣняетъ по глубокому выраженію 
вдохновеннаго Слова, сердце каменное въ плотяное (Іез. 11, 19), 
пишетъ на сердцѣ законы духа Дер. 31, 33), изливаетъ въ 
него Божественную любовь чрезъ Духа Святаго (Рим. 5, 5), 
и вѣрою вселяетъ Христа въ сердце наше, чтобы оно было 
исходищемъ не пороковъ и страстей, а жизни святой и чистой.

Самая жизнь и дѣятельность нравственная дѣло иной 
силы духа, дѣло воли. Стражемъ же и охранителемъ всего 
нравственнаго міра поставлена въ насъ совѣсть. Совѣсть — это 
законодатель, судія и воздатель дѣлъ, чувствъ, мыслей и же
ланій человѣка. Чѣмъ болѣе развита совѣсть, тѣмъ чище и 
святѣе наша дѣятельность. Безсиліе совѣсти—признакъ рѣши
тельнаго нравственнаго упадка. Значеніе ея поэтому чрезвы
чайно валено. Совѣсть—голосъ Божій въ человѣкѣ, нелице
пріятный и неподкупный. Ея можно не слушать, какъ часто 
и бываетъ; но она всегда на сторонѣ добра и никогда не на 
сторонѣ зла, тогда какъ умъ нашъ или разсудокъ—мечъ обо
юдуострый и, подъ владычествомъ страсти и злого сердца, не
рѣдко обращается въ защиту зла и на оправданіе неправды 
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и обиды. Поэтому нѣтъ въ мірѣ ничего нужнѣе для чело
вѣка, какъ совѣсть, говоритъ св Церковь въ одномъ изъ 
своихъ пѣснопѣній. Но и эта сила, окруженная мракомъ грѣ
ховъ и ослабленная сопротивленіемъ воли, проданной подъ 
грѣхъ, сожженною (1 Тим. 4, 1), требуетъ возстановленія. 
Никто и ничто такъ не просвѣщаетъ и не подкрѣпляетъ 
совѣсти нашей, какъ единая истинная вѣра, вѣра Хрис
това. Она не только ясно и опредѣленно раскрываетъ всѣ 
наши нравственныя обязанности, но и, сообщая человѣку силу, 
немощное врачующую и оскудѣвающее восполняющую, дѣлаетъ 
его способнымъ и безъ свидѣтелей, по голосу одной совѣсти, 
исполнять эти обязанности такъ полно и совершенно, какъ 
онѣ не исполняются изъ страха суда человѣческаго, изъ вы
годы и угожденія людямъ, предъ глазами ихъ. Отсюда въ 
древнихъ христіанахъ такая чистота нравовъ и уваженія правъ 
ближняго, что Тертулліанъ, одинъ изъ краснорѣчивыхъ защи
тниковъ христіанства, предъ лицемъ римскаго сената могъ 
говорить: „у васъ темницы переполнены преступниками. Най
дите между ними и укажите хоть одного христіанина". (Апол.).

Наконецъ,—говорятъ и, конечно, совершенно справедливо, 
что для содѣйствія нравственности намъ необходимъ образецъ 
нравственнаго совершенства, какъ идеалъ нуженъ для изящнаго 
произведенія. Художникъ вырабатываетъ свой идеалъ вообра
женіемъ при помощи дѣйствительныхъ примѣровъ красоты. Гдѣ 
же и кто укажетъ намъ нравственную красоту, чуждую и ма
лѣйшаго безобразія порока? Никто и нигдѣ, кромѣ вѣры въ 
Откровеніе Божіе, которое прямо говоритъ, что человѣкъ соз
данъ по образу и подобію Бога, но что этотъ образъ искаженъ 
и разрушенъ въ человѣкѣ грѣхомъ, хотя и не совершенно. Не 
искать же намъ совершенства нравственнаго тамъ, куда нап
равляютъ насъ новѣйшіе мнимые мудрецы, — въ животныхъ, 
отъ которыхъ они силятся производить родъ человѣческій. 
Тогда пришлось бы идти не къ совершенству, впередъ, а 
назадъ, къ извращенію богоподобной нашей природы. Воз
становленіе образа Божія въ падшемъ человѣкѣ совершилъ 
вочеловѣчившійся Сынъ Божій, Основатель нашей вѣры. Въ 
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Немъ явился второй Адамъ, совершеннѣйшій перваго, и въ 
Немъ—тотъ образецъ нравственнаго совершенства, къ ко
торому должны мы стремиться сами и вести дѣтей своихъ. 
Что же видимъ мы въ Іисусѣ ХристІ?— Не станемъ исчис

лять Божественныхъ свойствъ Его. Скажемъ коротко главное 
и существенное въ нравственномъ отношеніи. Сладчайшій Спа
ситель нашъ—это воплощенная любовь (къ Богу и человѣку),— 
любовь не знающая границъ; это сердце, состраждущее вся
кимъ скорбямъ и страданіямъ нашимъ, отечески и матерински 
снисходительное къ немощамъ и готовое на помощь всюду, 
гдѣ слышатся стоны и вздохи, даже затаенные, - плачущее 
надъ гробомъ и полагающее Свою жизнь за спасеніе грѣш
наго міра. Любовь,—а что болѣе всего и нужно человѣку и 
человѣчеству, задавленному грубымъ владычествомъ холоднаго 
себялюбія, какъ не любовь? Развѣ не любовь—та среда, въ 
которой человѣку живется хорошо и легко дышется и кото
рая дѣлаетъ его счастливымъ въ пустынѣ и подъ холоднымъ 
небомъ, при недостаткахъ скудости и въ низкой долѣ неиз
вѣстности? Любовью зараждается и держится семья; любовью 
и согласіемъ процвѣтаетъ всякое общество и товарищество. 
Любовь и снисхожденіе начальника развязываетъ языкъ под
чиненнаго, движетъ волю къ усердному исполненію велѣній 
власти; любовь открываетъ сокровища богатыхъ и побужда
етъ бѣдняка жертвовать послѣднюю копѣйку на помощь го
лодному и безпріютному... Безграничною любовію Богочело
вѣка преимущественно привлекаются къ Нему сердца милліо
новъ людей, обрѣтающихъ въ Немъ полное свое успокоеніе. 
Будучи Самъ любовь, любви больше всего Онъ требуетъ и отъ 
насъ. Весь законъ христіанскій, говоритъ Апостолъ Навелъ, 
въ одномъ словѣ: люби (Гал. 5, 14), и безъ любви христіанинъ— 
ничто, будетъ ли то геній, изучившій всѣ языки и науки, или 
тружѳнникъ до самоотверженія (1 Кор. 13, 1 — 4). Вотъ намъ 
идеалъ безпримѣрный! И вотъ кому подражали неподражаемые 
Апостолы и подражаютъ всѣ искренніе христіане!

Здѣсь указано немногое изъ весьма многаго, чтобы видно 
было, почему святая вѣра не можетъ не входить въ образо
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ваніе юнаго поколѣнія, какъ стихія необходимая, если желаютъ 
чтобы образованіе было достойно своего имени, и почему не
избѣжно признать за несомнѣнную истину, что воспитаніе и 
образованіе дѣтей безъ вѣры есть шаткое зданіе на пескѣ.

Притомъ св. вѣра имѣетъ ту необыкновенную особенность, 
что содержаніе ея, въ большей своей части, доступно всѣмъ 
людямъ, безъ различія пола, возраста, племени и степени 
просвѣщенія. Евангеліе понятно и самымъ простымъ людямъ 
и дѣтямъ. Дѣти шести и семилѣтнія съ радостію читаютъ его 
повѣствованія, легко пріучаются къ молитвѣ, охотно присут
ствуютъ при Богослуженіи и нерѣдко достигаютъ значительной 
степени благочестія. Іисусъ Христосъ съ радостію взиралъ на 
успѣхъ своей проповѣди въ средѣ большинства, въ кругу лю
дей неученыхъ, и благодарилъ за то Отца небеснаго. Возра- 
довася духомъ Іисусъ, и рече: исповѣдаютися, Отче...^ яко 
утаилъ еси отъ премудрыхъ и разумныхъ, и открылъ еси та 
младенцемъ (Лук. 10, 21).

Отцы и матери со всею полнотою любви, свойственной 
ихъ сердцу, и со властію, Богомъ данною, должны сѣять доб
рыя сѣмена вѣры на сердцахъ дѣтей, пока они около нихъ, 
подъ одной съ ними кровлей. Это—почва мягкая и нетернистая, 
пока не взошли на ней сорныя травы, т. е. пока не разви
лись дурныя склонности, лежащія въ глубинѣ души каждаго 
изъ потомковъ падшаго прародителя. Это—возрастъ и время 
удобные. Малыя дѣти воспріимчивы и полны совершеннаго до
вѣрія и преданности родителямъ. Не нужно особенной уче
ности для наставленія ихъ. Все, передаваемое родителями, 
дѣти примутъ просто, не требуя доказательствъ. Неразвитому 
ихъ сознанію незнакомы никакія сомнѣнія. Что посѣютъ роди
тели, доброе или недоброе, то потомъ и пожнутъ. Пожнутъ 
родители,—и дѣти. Опытомъ дознано, что дѣтскія впечатлѣ
нія неизгладимы и неистребимы, хотя на время и могутъ быть 
поколеблены и пошатнуты бурями юности. Особенно должны 
учить дѣтей родители собственнымъ примѣромъ: примѣръ — 
наилучшій учитель,—и потому родители должны стараться сами 
быть тѣмъ, чѣмъ желаютъ видѣть своихъ дѣтей, и не думать
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обмануть ихъ. Ови сколько склонны къ подражанію старшимъ, 
столько же нерѣдко и проницательны. Не должно забывать еще 
высокой Евангельской истины, что дѣти не только наши дѣти, 
но и Христовы и Божіи. Имъ принадлежитъ, по слову Спа
сителя, царство небесное. Ихъ принимать и обращаться съ 
ними учитъ Онъ во имя Его, т.-е. не просто съ родительскою 
нѣжностію, но и со вниманіемъ и заботливостію, естественною 
въ отношеніи къ тѣмъ, кто имѣетъ высокое назначеніе и кто 
принадлежитъ Богу. Наст. и утв. сваг, вѣры христ.»

Мысли съ Орловскаго миссіонерскаго съѣзда и 
братскіе совѣты пастырямъ по существеннымъ 

вопросамъ пастырскаго дѣланія.
Орловскій епархіальный миссіонерскій съѣздъ съ 16-го 

по 23-е сентября въ заключительной рѣчи В. М. Скворцова 
былъ названъ „единственнымъ" по тому общему сочувствію, 
которое онъ вызвалъ, и по тому оживленію и интересу, кото
рые онъ представлялъ. Въ виду этого считаю своимъ нрав
ственнымъ долгомъ подѣлиться со всей миссіонерствующей бра
тіей тѣми свѣдѣніями, которыя съѣздъ далъ, и тѣми впечатлѣ
ніями, мыслями и чувствами, которыя онъ въ насъ возбудилъ.

Уже вступительныя рѣчи, что и слѣдовало ожидать, пред
ставляли большой интересъ для всѣхъ сколько-нибудь заин
тересованныхъ дѣломъ миссіи. Здѣсь былъ выдвинутъ и изящ
но развитъ злободневный вопросъ о религіозно-нравствен
номъ воспитаніи, какъ объ основѣ здоровой нормальной жизни 
и правой вѣры, а также и живой вопросъ о безрелигіо^эой 
нравственности и о безнравственныхъ религіозныхъ культахъ. 
Яркой иллюстраціей перваго является толстовство съ его про
повѣдію христіанской морали и отрицаніемъ Христа Богоче
ловѣка; живыя картины послѣдняго даетъ наше хлыстовство, 
возводящее развратъ до степени религіознаго культа. Помимо 
этой исторической задачи миссіи—бороться съ старыми ере
сями и, такъ сказать, съ патентованнымъ уже сектантствомъ, 
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наше время выдвигаетъ для миссіи новую, сложную задачу,— 
бороться съ моднымъ интеллигентнымъ сектантствомъ, во главѣ 
котораго стоитъ пресловутый графъ Толстой. Кто они,—эти 
новые мыслители на старый ладъ, шутя, красновѣчиво отри
цающіе вѣру и религію и страстно упивающіеся жизнію, эти 
новые матеріалисты, постоянно разсуждающіе о духѣ, --кто 
они: язычники или еретики? Кажется, есть здѣсь и то и дру
гое; графъ-же, безспорно, еретикъ. Чтобы полемизировать съ 
сектантами, нуждо не только вѣрить въ правду христіанства, 
но и вѣрить разумно, умѣть давать отвѣтъ вопрошающимъ и 
правильно ставить діагнозъ заболѣвающимъ; это выдвигаетъ 
нужду въ научной постановкѣ миссіи и въ живыхъ консиліу
махъ, въ живомъ обмѣнѣ мыслей духовныхъ врачей, пастырей 
и миссіонеровъ,—выдвигаетъ нужду въ миссіонерскихъ съѣз
дахъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ дѣлѣ центръ нашего отечества 
отсталъ отъ окраинъ. У насъ не многіе вѣрятъ въ пользу 
миссіи и многіе лишь съ снисходительной улыбкой смотрятъ 
на рѣдкіе миссіонерскіе съѣзды. На миссіонеровъ смотрятъ, 
какъ на служителей мрака; насъ обвиняютъ въ фанатизмѣ, въ 
насиліи совѣсти; въ насъ видятъ опасныхъ враговъ просвѣще
нія. Что такого взгляда на миссіонерство придерживаются мно
гіе въ интеллигентномъ обществѣ, едва-ли подлежитъ со
мнѣнію. Такой взглядъ общественный еще болѣе отягчаетъ и 
безъ того тяжелый подвигъ миссіонерства. Какъ насажденіе 
истины, царства Божія на землѣ, миссіонерство есть нравст
венный долгъ всякаго христіанина, поэтому къ миссіонерству 
призываются всѣ, преимущественно-же пастыри церкви. Свя
щенникъ—первый миссіонеръ въ своемъ приходѣ; ибо какъ 
постоянно живущій при больномъ врачъ, онъ ближе знаетъ 
болѣзнь, можетъ слѣдить за ея теченіемъ и благовременнѣе 
употреблять тѣ или другія врачевства. Епархіальный-жѳ миссі
онеръ — это экспертъ, руководитель, рѣшитель недоумѣн
ныхъ вопросовъ, это регуляторъ, упорядочивающій и объеди
няющій дѣло миссіи въ епархіи. Въ наше время, при нашихъ 
путяхъ сообщенія, при такомъ развитіи отхожихъ иромысловъ, 
никакой приходъ не застрахованъ отъ появленія въ немъ ка
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кого-либо сектанта, поэтому тѣмъ болѣе настоитъ нужда въ 
знакомствѣ съ миссіонерствомъ для всѣхъ. По существу своему 
миссіонерство есть искусство,—нужно умѣло взять больное 
сердце, осторожно трогать наболѣвшую рану, ибо одна оплош
ность здѣсь можетъ погубить душу. Увлеченіе сектантствомъ 
это не самодурство, не повѣтріе; нѣтъ; во многихъ случаяхъ 
это страшная болѣзнь, создающая ужасную драму въ душѣ 
сомнѣвающагося. Народъ нашъ—глубоко вѣрующій и дорого, 
дорого стоитъ ему это вытѣсненіе вѣры безвѣріемъ. „Баринъ, 
объясни мнЬ это ради Бога, указывая на одно мѣсто въ Биб
ліи, вся трясясь какъ въ лихорадкѣ, обратилась ко мнѣ, го
ворилъ ораторъ, одна изъ старушекъ, сердце которой глодалъ 
этотъ червь сомнѣнія; объясни ради Бога, оно жжетъ мнѣ 
душу, спать не даетъ"! Кто близко знаетъ сектантство, тотъ 
можетъ указать много примѣровъ въ этомъ родѣ. Въ Курской 
губ. въ одномъ семействѣ было девять человѣкъ православ
ныхъ во главѣ съ посѣдѣвшимъ въ истовомъ исполненіи обря
довъ церкви отцомъ — патріархомъ. Возвращается одинъ изъ 
сыновей изъ военный службы, приноситъ евангеліе и начи
наетъ въ семейномъ кругу почитывать, да объяснять всю правду 
истинную, о которой онъ наслышался въ солдатахъ. Взорвало 
это старика и началъ онъ переучивать сына—вольнодума; вы
гонитъ всѣхъ изъ избы, женѣ велитъ дверь держать и начи
наетъ бить его веревкой. Два мѣсяца билъ, но солдатъ побѣ
дилъ,— года черезъ два вся семья во главѣ съ старикомъ 
уклонилась въ штунду. И много, много такихъ и подобныхъ 
примѣровъ. Въ пожарѣ сектантскомъ— страшное знаменіе вре
мени; грозный указатель общей разшатанности устоевъ не 
только религіозной, но и общественной и государственной 
жизни въ русскомъ народѣ.

Кто имѣетъ уши слышать и глаза, чтобы видѣть, тотъ не 
можетъ не понять великой опасности, угрожающей намъ со 
стороны сектантства. Итакъ, довольно-же спать, пора пробуж
даться, пора сознать, что подъ лежачій камень и вода не те
четъ! И отрадно видѣть это пробужденіе мысли и дѣятельно
сти; тѣмъ болѣе отрадно, чѣмъ рѣже ихъ замѣчаешь! Отрадно 
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видѣть, что на борьбу съ врагами вѣры выступаютъ не от
дѣльныя только лица, но цѣлыя, такъ сказать, конгрегаціи, не 
оффиціальные только миссіонеры, но и цѣлыя собранія пасты- 
рей-миссіонеровъ и свободныхъ любителей дѣла миссіи—цѣ
лые миссіонерскіе съѣзды!..

На засѣданіяхъ съѣзда обсуждались расколъ и сектант
ство. Минуя расколъ, я спѣшу подѣлиться съ читателями, 
какъ болѣе живыми и интересными свѣдѣніями о сектантствѣ, 
Примѣнительно къ мѣстнымъ нуждамъ, изъ сектъ раціонали
стическихъ болѣе обстоятельно обсуждалась на съѣздѣ штунда; 
изъ сектъ мистическихъ—хлыстовство и скопчество. О хлы
стахъ и скопцахъ я намѣренъ поговорить въ отдѣльной статьѣ; 
поэтому въ настоящемъ очеркѣ я остановлю вниманіе читате
лей лишь на штундѣ.

Историческія свѣдѣнія о началѣ и развитіи штундизма 
представляютъ мало интереснаго просто по той причинѣ, что 
ихъ можно найдти въ любомъ руководствѣ, затрогивающемъ 
вопросъ о штундѣ; поэтому я кратко укажу лишь на самыя 
основныя даты въ историческомъ теченіи этого мутнаго потока, 
а потомъ перейду къ характеристикѣ этого сектантскаго дви
женія въ его существѣ и въ современномъ положеніи.

Штунда родилась въ Новомъ Свѣтѣ—въ Америкѣ; оттуда, 
приблизительно, въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія пе
рекочевала въ Германію. Въ Германіи въ то время было много 
баптистскихъ общинъ; но это были уже изжившіяся, бездуш
ныя, мертвыя общины, не удовлетворявшія современному зап
росу живой протестантской мысли. Чтобы вдохнуть жизнь въ 
эти общины, нѣкто Онкенъ началъ устраивать особыя брат
скія собранія въ опредѣленные часы. Часы —по нѣмецки— 
зішкіеп, отъ этого и самыя собранія остались извѣстными подъ 
именемъ собраній штундъ. Уже въ 1834 г. Онкенъ крестилъ 
въ штунду 22 человѣка. Потомъ возникло дѣло и уже въ 
1855 г. консисторія признала Онкеновскую общину за новую 
секту съ такимъ не лестнымъ объ ней отзывомъ: эти „чистые® 
(они называли себя „чистыми*) —подлецы, какихъ мало®. Изъ 
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Германіи штунда рано была занесена въ Россію. Здѣсь—на 
югѣ —она на первое время привилась въ колоніи Рорбахъ и 
особенно въ колоніі Фриденефельдъ. Возникла жалоба, что 
появились какіе-то новые проповѣдники во главѣ которыхъ 
указывали па нѣкоего Ондра. Генералъ-губернаторъ Коцебу, 
къ которому поступила жалоба, какъ самъ лютеранинъ, назна
чилъ для разслѣдованія дѣла лютеранскаго пастора. Пасторъ 
ничего опаснаго не нашелъ. Коцебу успокоился. Такъ дѣло 
продолжалось до 1863 г. Въ этомъ году къ Херсонскому гу
бернатору поступила отъ одного исправника бумага, въ ко
торой говорилось, что проповѣдники новаго ученія начинаютъ 
въ рѣкѣ перекрещивать мужиковъ. Назначенное слѣдствіе под
твердило фактъ, выяснивъ, что первымъ русскимъ перекре
щенцемъ былъ нѣкто Ѳеодоръ Цимбалъ *).  Въ рѣчкѣ Крини- 
чеватой Цимбалъ перекрестилъ Ивана Рябошапку. Это просто 
пастухъ, человѣкъ очень энергичный; онъ сдѣлался штундист- 
скимъ миссіонеромъ. Послѣдователями Рябошапки явились — 
Ратушный въ деревнѣ Основѣ и Балабанъ. Ратушный крестилъ 
Кушнаренко и т. д. Ѳеодоръ Цимбалъ былъ у штувдистовъ 
пресвитеромъ. Ратушный, Рябошапка и Цимбалъ дѣйствовали 
въ Херсонской губ. въ деревнѣ Основѣ; а Балабанъ—въ Кі
евской. Въ это-же время штунда сдѣлалась извѣстною и въ 
Екатеринославской губ. Здѣсь, въ колоніи Кревефѳльдъ кре
стьяне Митрофанъ и Егоръ Дупленко крестили въ Днѣпрѣ 24 
человѣка. Такова первоначальная исторія и первые шаги штунды 
въ Россіи. Нѣтъ нужды говорить о томъ, что впослѣдствіи штунда 
быстро разрослась и ростѳтъ до настоящихъ дней; сплошнымъ 
пожаромъ охватила она всю южную Россію—Малороссію и 
страшной эпидеміей проникаетъ уже и къ сѣверу—въ Великорос
сію. Недавняя гостья безцеремонно вошла въ роль хозяйки и 
съ каждымъ новымъ годомъ предъявляетъ права на новыя вла
дѣнія. Спеціалисты разногласятъ въ своихъ годаніяхъ о будущей 
судьбѣ штунды въ Россіи: одни говорятъ, что проникши въ вели-

’) Читатели Епарх. Вѣдомостей, знаютъ, что фамилія «Цимбалъ» фи
гурируетъ въ исторіи нашего Козачанскаго (Пут. уѣзда) штундизма. Къ со
жалѣнію, я не знаю имени этого Цимбала и не могу сказать: тотъ-же ли этотъ 
первый перекрещенецъ Цимбалъ, или только его однофамилецъ. 
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короссію, она пойдетъ еще болѣе быстрыми шагами; другіе успо
коительно мечтаютъ, чту штунда уже наканунѣ своего разло
женія, что она просуществуетъ не болѣе пятидесяти лѣтъ.— 
Какъ-бы то ни было, во всякомъ случаѣ въ настоящее время 
штунда—грозный фактъ, для болѣе успѣшныхъ счетовъ съ ко 
торымъ необходимо знать его во всей его наличной, голой 
дѣйствительности.

Итакъ, что же такое штунда въ ея существѣ, каковы ея ' 
принципы, въ чемъ ея сила и обаяніе на толпу и куда на
правляются ея тайныя стремленія?

(Окончаніе будетъ).

лътопись
прихода Покровской церкви села Нежегольска 
(бывшаго города), Корочанскаго уѣзда, Курской 

губерніи.
I.

Названіе свое село Нежегольскъ получило отъ рѣки Не- 
жеголи, на правомъ берегу которой оно расположено. При
ходъ села Нежегольска состоитъ изъ самаго села, деревни 
Щигоревки, или иначе, слободки Пушкарной и хутора Неже- 
гольскаго.

Деревня Щигоревка именуется по фамиліи перваго посе
ленца, однодворца Щигорева, а Пушкарной она именуется 
потому, что насельниками ея были служилые люди: пушкари.

Хуторъ Нежегольскій получилъ свое названіе отъ села.
Пространство прихода села Нежегольска опредѣляется 

приблизительно въ 2400 десят. или 23 квадр. версты.
Село Нежегольскъ находится въ Корочанскомъ уѣздѣ, 

Курской губ., подъ 50° 30° сѣверной широты и 30° 7° во
сточной долготы (по картѣ Курской губ. при справочной тет
ради о церквахъ Курской губ. и составѣ при нихъ принтовъ 
1898 г.); на югъ отъ Корочи въ 45 в.
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Въ окрестности села Нежегольска лежатъ слѣдующія села: 
I) слобода Вознесенская, Бакшеевка тожъ, съ церковью Воз
несенской, Корочанскаго уѣзда, на лѣвомъ берегу рѣки, въ 
*/2 в. отъ Нежегольска; 2) слоб. Ржѳвка съ церковью Петро
павловской, Корочанскаго уѣзда, въ 1 в. отъ с. Нежегольска, 
на западъ отъ него; 3) за Ржевкой лежитъ село Логовое, Бѣл
городскаго уѣзда, въ 3 в. отъ Нежегольска: 4) за Логовымъ— 
сл. Шѳбекиво въ 6 вер., гдѣ находится почтово-телеграфное 
отдѣленіе; 5) на востокъ отъ Нежегольска въ 3 вер. лежитъ 
сл. Михайловка, Бекарюкова тожъ, Корочанскаго уѣзда; 6) за 
Бѳкарюковой лежитъ село Нижне-Березовое, Корочанскаго у., 
въ 6 вер.; 7) на сѣверъ отъ Нежегольска по корочснскому 
шляху въ 6 вер. лежитъ с. Дмитріевское.

Село Нежегольскъ, какъ сказано выше, расположено на 
правомъ берегу рѣки Нежеголи и занимаетъ всю площадь съ 
востока отъ усадьбы владѣлицы С. Д. ІІирроте къ западу до 
рѣки, гдѣ на противоположномъ берегу стоитъ заводъ П. П. 
Рыжова, и съ юга отъ рѣки на сѣверъ до распашнаго поля. 
Мѣстоположеніе села Нежегольска нельзя назвать низменнымъ, 
хотя и не возвышенное; посему и климатъ средній между 
влажнымъ и сухимъ.

Деревня Щигоревка расположена восточнѣе села, такъ же 
на правомъ берегу рѣки, и окружена мѣловыми горами съ 
трехъ сторонъ: съ востока, сѣвера и запада, и открыта только 
со стороны рѣки на югъ. Въ настоящее время дер. Щигоревка 
раскинулась почти до хутора Нежегольскаго, и только неболь
шимъ пространствомъ отдѣляется отъ него.

Хуторъ Нежегольскій расположенъ около церкви по юрѣ 
и южному склону ея до рѣки, и занимаетъ средину между 
селомъ и деревнею, и почти слитъ съ первымъ. Раньше жи
тели его, именно, когда было черезполосное владѣніе, жили 
въ раздробь по селу Нежегольску и принадлежали приходомъ 
къ Вознесенской церкви сл. Бакшеевки. •

Рѣка Нежеголь начало беретъ верстъ за 50 изъ колодца, 
въ Новооскольскомъ уѣздѣ, а впадаетъ, верстахъ въ 15, въ 
Донецъ съ лѣвой стороны, за с. Устивкой, Бѣлгородскаго уѣзда. 
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сливаясь на пути съ двумя рѣками: у сл. Ржевки съ Коро
чею и между Устинкой и Шебекиной съ Корѳнькомъ. Лѣвый 
берегъ отлогій, но не особенно низменный, а правый берегъ 
почти весь возвышенный, вдоль него тянется мѣловой горный 
кряжъ, покрытый почти весь лѣсомъ, большею частью дубо
вымъ, Лѣсъ этотъ именуется „Нежегольскою выѣзжею дачею", 
начинается на востокѣ отъ села въ 2-хъ верстахъ. Усадьбы 
почти всѣ въ растительности. Почти у каждаго крестьянина 
с. Нежегольска и дер. Щигоревки имѣются небольшіе сады съ 
вишнями, сливами, грушами и яблонями. Только хуторъ Не- 
жегольскій, расположенный по мѣловой горѣ, почти безъ рас
тительности.

II.

Исторія прихода и прихожанъ.

Село Нежегольскъ было раньше крѣпостнымъ городомъ, 
однимъ изъ тѣхъ городовъ южно-русскаго края, назначеніемъ 
которыхъ было защищать степныя украины Московскаго Госу
дарства отъ нападенія вражескихъ татаръ, и принадлежалъ къ 
числу 18 повоустроенныхъ городовъ, называвшихся „за чер- 
тою“ *).  Всѣ же города, называвшіеся „за чертою", обязаны 
своимъ происхожденіемъ поселенцамъ слободской украины 2).

*) Е. В. 1873 г. № 2, 91—93 стр., Е. В. 1890 г., № 45, 693 стр. 
’] Е. В. 1890 г. № 44, 692 стр.
’) Е. В. 1890 г. № 44, 693-694 стр.

Основанъ городъ Нежегольскъ въ 1654 г. на рѣкѣ Не- 
жеголи двумя Бѣлгородскими боярами на мѣстѣ прежде быв
шаго острожка. Въ „описи 1678 г.*  сказано: „городъ Неже
гольскъ построенъ въ 162 г. на рѣкѣ Нежеголи съ русскія 
стороны" 8).

Но и до 1654 г., какъ видно, мѣстность Нежегольска 
была населена, ибо основанъ, какъ выше сказано, на мѣстѣ 
бывшаго острожка, что убѣждаетъ, что нынѣшняя мѣстность 
Нежегольска была обитаема во времена далекой древности.

Древній городокъ Нежегольскъ, по нѣкоторымъ призна
камъ нужно предполагать, былъ расположенъ по западному 
склону горы, за валомъ, тянувшимся на западъ отъ стороже
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вого пункта, съ русской стороны, гдѣ частью живутъ въ на
стоящее время бывшіе помѣщичьи крестьяне хутора Нежеголь- 
скаго, и ниже того, гдѣ находятся теперь задніе огороды 
причта, а часть мѣсто пусто-порожнее. Выше городка на са
мой оконечности довольно высокой крутой горы, откуда от
крывается видъ на значительную даль за рѣку къ юго-востоку, 
югу и западу, что было очень важно для сторожевой службы 
по наблюденію за движеніями и набѣгами крымскихъ и нагай- 
скихъ татаръ, находилась, такъ называемая, сторожа или сто
рожевой пунктъ, площадью въ 4000 кв. саж. Этотъ сторо
жевой пунктъ обращаетъ на себя вниманіе и по настоящее 
время; онъ обнесенъ съ четырехъ сторонъ валомъ, довольно 
большимъ и въ настоящее время, несмотря на свою давность, 
а съ сѣверной и западной стороны, кромѣ того, окопанъ глу
бокимъ рвомъ. Въ него ведутъ два прохода: одинъ съ запада, 
а другой съ юго-запада. Изъ этого укрѣпленія, какъ переда
ютъ сторожилы, былъ раньше замѣтенъ тайный ходъ къ рѣкѣ, 
но теперь слѣдовъ его уже нѣтъ.

Первыми насельниками сторожевого города Нежегольска, 
какъ и прочихъ укрѣпленныхъ городковъ, именовавшихся „въ 
чертѣ“ и „за чертою“, того времени Бѣлгородской митрополіи, 
были ратные люди: черкасы — малороссійскіе, за-Днѣпровскіе 
казаки, бывшіе подданые Поляковъ, но съ появленіемъ уніи 
въ Польско Литовскомъ Королевствѣ, доведенные за предан
ность святой православной вѣрѣ страшными гоненіями и при
тѣсненіями со стороны польской пропаганды до крайности, 
бѣжавшіе, спасая жизнь и вѣру, подъ покровительство Москов
скаго царя, и поселенные въ ненаселенныхъ украинскихъ сте
пяхъ Московскаго Русскаго Государства для сторожевой цѣли, 
какъ смѣлые наѣздники и привычные бойцы съ хищными тата
рами. Кромѣ черкасовъ, поселенцами были и другіе „служи
лые и жилецкіе люди": русскіе козаки, пушкари и однодворцы. 
Что первыми поселенцами были черкасы и пр. поименован
ные, въ томъ убѣждаютъ метрическія книги города Нежеголь
ска. Но какъ велико было число тѣхъ и другихъ и всѣхъ во
обще, съ точностью опредѣлить нельзя, за неимѣніемъ испо
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вѣдныхъ книгъ и никакихъ другихъ документовъ того времени. 
Лишь изъ метрическихъ книгъ за 1774 г. по числу родив
шихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ можно заключать, 
что количество населенія древняго городка Нежегольска было 
не велико.

Древній городокъ Нежегольскъ, кромѣ того, что былъ 
стратегическимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и уѣзднымъ, что молено 
видѣть, напримѣръ изъ статьи „Святитель Іоасафъ Горленко, 
Епископъ Бѣлоградскій и Обоянскій*,  помѣщенной въ Е. В- 
1896 г. № 40, гдѣ на страницѣ 831, меледу прочимъ читаемъ 
слѣдующее: „Въ церкви слободы Михайловки Нежеіольскаю 
уѣзда не было жертвенника, а вмѣсто него досточка; жертвен
никъ прежній былъ вынесенъ изъ церкви*,  резолюція: ,буде 
хорошъ для чего вынесенъ?" Изъ метрическихъ и другихъ 
книгъ с. Дмитріевскаго, Корочанскаго уѣзда, также можно видѣть, 
что с. Дмитріевское считалось тоже Нежѳгольскаго уѣзда.

Сторожевой и оборонительный пунктъ г. Нежегольска 
существовалъ до послѣдней четверти XVIII вѣка, когда въ 
царствованіе Екатерины II былъ изданъ указъ объ уничтоженіи 
козацкихъ сторожевыхъ городковъ и о перечисленіи жителей 
изъ Козаковъ въ другое вѣдомство. Именно, по заглавнымъ 
листамъ сохранившихся метрическихъ книгъ, Нежегольскъ име
новался городомъ Бѣлгородской Епархіи съ соборной Покров
ской церковью до 1782 года включительно. А съ 1783 года 
уже именуется селомъ Бѣлгородской Епархіи, Волчанскаго вѣ
домства, Харьковскаго намѣстничества, Волчанской округи, съ 
приходской церковью. Съ 1793 года по метрикамъ значится 
селомъ Бѣлгородской Епархіи, Курской губ., Корочанскаго 
уѣзда.

Памятниками древности село Нежегольскъ не особенно 
богатъ. Кромѣ выше упомянутаго сторожевого пункта, быв
шаго укрѣпленія, обращаютъ на себя вниманіе, какъ памятники 
древности, два вала. Одинъ изъ нихъ тянется по горѣ на 
востокъ отъ сторожевого пункта вплоть до лѣса, именуемаго 
„Нежегольскою въѣзжею дачею*,  гдѣ онъ подходитъ къ дру
гому валу, пролегающему съ юга отъ оконечности горы на 
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сѣверъ у самаго лѣса, въ которомъ этотъ послѣдній теряется. 
На половинѣ разстоянія отъ сторожевого пункта къ лѣсу къ 
этому валу примыкаютъ два, въ близкомъ разстояніи другъ 
отъ друга, небольшихъ тоже сторожевыхъ пункта, обнесенныхъ 
также насыпью, какъ и первый, и имѣютъ видъ также четыре
угольника, пространствомъ не болѣе .70 кв. саж. каждый. На 
протяженіи всего этого вала въ настоящее время пролегаетъ 
проѣзжая дорога, отчего оный постепенно уничтожается. Дру
гой— лежитъ на западъ отъ сторожевого пункта до корочен- 
скаго шляха; этотъ послѣдній мѣстами почти уничтоженъ жи
телями, частью раскопкою, гдѣ занято усадьбами, частью рас
пашкою, гдѣ лежитъ поле.

На юго-западѣ села за рѣкою расположено нѣсколько 
кургановъ, искусственныхъ холмовъ, довольно большихъ по 
величинѣ, которые въ настоящее время распахиваются кресть
янами въ рядъ съ распашной землею. Служатъ ли они мол
чаливыми свидѣтелями мѣста погребенія павшихъ па полѣ сѣчи 
воиновъ, или чего другого, положительно сказать трудно.

Къ памятникамъ древности бывшаго города Нежѳгольска 
нужно отнести еще три старинныхъ чугунныхъ пушки: изъ 
нихъ одна 3‘/< арш. длины, а двѣ по 38/4 арш., находя
щіяся въ настоящее время въ г. Королѣ на базарной площади 
вокругъ вѣчевого колокола, ’) которыя, какъ передаютъ сто
рожили с. Нежегольска, найдены въ рѣкѣ и валялись долгое 
время около пожарнаго сарая. Впослѣдствіи же одинъ изъ 
исправниковъ, замѣтивъ ихъ при своемъ проѣздѣ черезъ Не- 
жегольскъ, приказалъ взять въ Корочу, навѣрно для лучшаго 
сохраненія.

Нельзя обойти молчаніемъ еще историческій и свя
щенный источникъ съ ключевой водой, еще и до нынѣ су
ществующій, находящійся у подошвы горы на югъ отъ быв
шаго укрѣпленія при самой рѣкѣ, близъ водяной мельницы 
С. Д. Пирроте. Къ этому источнику, по установившемуся съ 
незапамятныхъ временъ обычаю, бываетъ ежегодно крестный 
ходъ и совершается молебенъ съ водосвятіемъ въ день бого-

*) Е. В. 1899 г. № 49. 
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моленія въ десятую пятницу по Пасхѣ, въ честь муч. Параскевы. 
По какому' поводу и когда именно установлено въ приходѣ 
это богомоленіе и крестный ходъ, нѣтъ никакихъ данныхъ. 
Впрочемъ, изъ надписи, сдѣланной на сохранившемся Евангеліи 
видно, что оно пожертвовано прихожанкой соборной Покров
ской церкви г. Нежегольска 1663 г. на праздникъ муч. Па
раскевы, нареченной Пятницы, изъ чего можно заключать, что 
празднованіе въ честь муч. Параскевы имѣетъ начало съ пер
выхъ же лѣтъ основанія города, такъ какъ городъ былъ осно
ванъ всего на 9 лѣтъ раньше пожервованія сего Евангелія.

На одномъ изъ листовъ старинной церковной книжицы, 
по какой именно теперь не припомнимъ, намъ пришлось какъ- 
то прочитать надпись, не извѣстно кѣмъ сдѣланную, что въ 
Корочанскомъ уѣздѣ существуетъ два вѣчевыхъ колокола, одинъ 
изъ нихъ въ городѣ Корочѣ на площади, а другой на при
ходской колокольнѣ, но такого, въ настоящее время, на оной 
не существуетъ. {Продолженіе будетъ).

—------ ------- -ООІ !ОО------------------

О Б ЪЯВЛ Е НІЯ.
О продолженіи изданія журнала

ВЪ 1902 ГОДУ.
Въ 1902 году Редакція журнала „Воскресное Чтеніе" 

дастъ своимъ подписчикамъ 52 нумера разнообразнаго духовно
назидательнаго содержанія и два приложенія.

I) Содержаніе нумеровъ журнала будутъ поставлять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и празд- 

ничпые дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ виду 
помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ разсылаться 
заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые назначены эти 
поученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ христ. 
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вѣры и нравственности; между прочимъ продолжены будутъ 
прекратившіяся но нѣкоторымъ обстоятельствамъ догматическія 
бесѣды примѣнительно къ семинарской программѣ Догматическаго 
богословія; статьи о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни 
и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодат
ной силы Божіей во Ов. Прав. Церкви; нравственно-назидатель
ные разсказы, преимущественно изъ народной жизни; стихотво
ренія,—обще-полезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объ
явленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго 
содержанія.

II) Въ видѣ отдѣльныхъ Приложеній къ журналу даны 
будутъ всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: первая подъ заглавіемъ 
„Сельскій пастырь, какъ законоучитель церковно приход
ской школы и завѣдующій ею“, преподавателя Педагогики въ 
Кіев. Семинаріи; вторая подъ заглавіемъ: „Нравственно-поучи
тельные разсказы изъ жизни простого народа", весьма зани
мательное и назидательное чтеніе для народа. Первая книга бу
детъ разсылаться подписчикамъ съ первымъ же номеромъ жур
нала, а вторая бдлыпого —объема (около 300 стр.) будетъ ра
зослана въ Маѣ мѣсяцѣ.

III) Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣльно 
отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-правственнаго содер
жанія для народнаго чтенія; между прочимъ предполагается из
даніе Листковъ о праздникахъ въ честь Пресв. Богородицы и 
Св. Божіихъ, не входящихъ въ число двунадесятыхъ,—объ 
этихъ послѣднихъ Листки уже изданы и имѣются въ складѣ 
Редакціи.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и пѳрес, 4 руб. За 
Три руб. журналъ можетъ быть высылаемъ только для народ
ныхъ библіотекъ и читаленъ, открываемыхъ Попечительствами 
о народной трезвости, при требованіи, однако, не менѣе пяти 
экз. сразу. Разсрочка допускается такъ: при подпискѣ два 
руб., а остальныхъ два къ 1-му Мая.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чтенія". (Подолъ, 
домъ Ильинской церкви, № 4-й).

Редакторъ-Издатель, Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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Открыта подписка на 1902 годъ на духовный журналъ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоетупвой Богословской Библіотеки* 4
И НОВОЙ СЕРІИ БОГОСЛОВСКО-; ПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ ТМШЖ

Духовный журналъ „Странникъ4 будетъ издаваться въ 
1902 году но прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно-об
щественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ 
въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовлетвореніе 
насущнѣйшей потребности нашего времени редакція съ 1898 г. 
приступила къ крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію „Общедоступной Богословской Библіотеки*,  
имѣющей своею цѣлью сдѣлать болѣе доступнымъ для читателей 
лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной 
богословской литературы. Именно:

1) При редакціи духовнаго журнала „Странникъ*  издается 
„Общедоступная Богословская Библіотека*,  въ качествѣ 
безплатнаго приложенія.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы по всѣмъ отра
слямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ, кромѣ вспо
могательныхъ къ его изученію сочиненій, имѣется въ виду издать 
и полное толкованіе на всю Библію примѣнительно 
къ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), по Основному, 
Догматическому и Нравственному богословію (лучшія системы 
изъ русской и иностранной литературы), Библейской и Церков
ной исторіи, проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой от
расли представителями избираются капитальнѣйшіе труды луч
шихъ богословскихъ писателе й—русскихъ и ино
странныхъ.

*3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 45 
и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ - всего около 1,500 стра
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ницъ убористаго, но четкаго шрифта, такъ что подписчики на
шего журнала, ежегодно получая по два тома лучшихъ 
произведеній русской и иностранной богословской литература, безъ 
обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произве
деній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала бы громад
ныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству вашихъ пастырей.

Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода „Общедоступной 
Богословской Библіотеки" подписчиками получены будутъ слѣду
ющія цѣнныя изданія:

а) „Правосл. Сооесѣдовательное Богословіе" приди, 
прот. I. В. Толмачева, — капитальное и единственное въ своемъ 
родѣ сочиненіе въ нашей духовной литературѣ, составляющее 
вполнѣ необходимую книгу для всякаго пастыря, который по 
долгу служенія и совѣсти не хочетъ оставаться нѣмымъ при воз
растающей жаждѣ къ духовному назиданію во ввѣренной его 
попеченію паствѣ;

б) „Исторія христіанской церкви въ XIX вѣкѣ", въ 
двухъ томахъ (Православ. востокъ и иносл. западъ) съ иллю
страціями, составляющая вполнѣ ионятную потребность для 
современнаго поколѣнія, которое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и 
поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ сокровищницу 
міровой исторіи, и

в) „Православная Богословская Энциклопедія", или Бо
гословскій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ не
обходимыя для всякаго богословски-образованнаго человѣка свѣ
дѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго званія 
съ иллюстраціями и картинами.

Въ 1902 году подписчики журнала 3 и 4 томы „Пра
восл. Богословской Энциклопедіи" (на буквы В, Г, Д и Е), 
га которыми въ свое время не замедлятъ послѣдовать и другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой 
серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ за
главіемъ: „Христіанство, наука и невѣріе", имѣющихъ своею 
цѣлію защиту Христіанства противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ 
его видахъ. Ежегодно будетъ издаваться по одному выпуску въ 
10 — 12 печ. листовъ (около 200 страницъ) въ каждомъ. Въ 
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1902 году будетъ данъ крит. разборъ извѣстныхъ лекцій А. 
Гарнака „Сущность Христіанства”.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ 10 — 12 и болѣе пѳч. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

ЦЪНА: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ” 
съ приложеніемъ двухъ томовъ «Общедоступной Богословской 
Библіотеки" и одного вып. богословско-апологетическихъ 
трактатовъ восемь (8) рублей съ иѳресылкой и доставкой,
б) заграницей 11 руб. съ перес.
II р и м ѣ ч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна 

„Общед. БОгосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, 
а съ перес. 3 р.

б) Желающіе имѣть выпуски «Библіотеки" въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ, благоволятъ 
прилагать 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе восемь выпусковъ „Библіотеки" (четыре 
тома „Православнаго Собѳсѣдовательнаго Богословія “ ? 
два тома „Исторіи Христ. Церкви" и два тома 
„Прав. Богословской Энциклопедіи"), при выпискѣ 
всѣхъ прилагаютъ по 1 р. за томъ, а при 
выпискѣ на выборъ—по I р. 50 к.

г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній 
большихъ расходовъ, редакція вынуждена печатать 
ихъ въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и 
поэтому подписчикамъ на льготныхъ условіяхъ бу
детъ выдавать только по 1 экз. За второй и слѣд. 
экземпляры подписчики платятъ по 2 р. 50 коп. 
за экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ англій
скомъ переплетѣ 3 р. 50 коп. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАН
НИКЪ*,  С.-Петербургъ, Невскій Проспектъ, д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Т е л ѣ ж н а я ул., д. № 5.

За редактора издатель проф. А. 11. Лопухинъ.
----О——
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Природа и Люди
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ. и чит.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (ХШ г. изд.). Подписи, 
годъ начин. съ 1 ноября.

Въ теченіе 1902 года всъ подписчики ПОЛУЧАТЪ:
н ж ИЛЛЮСТРИРОВ. №№, въ ко- 
г П торыхъ будутъ помѣщаться вы- 
рЧ ' / дающіяся событія всего міра, 
. Iочерки и разсказы изъ исто- 
ЦЦ ріи науки, путешествій и изо- 
“" брѣтеній, романы и повѣсти, 
живописныя описанія чудесъ и вели
кихъ явленій природы, фокусы, заба
вы и развлеченія.

« КНИГЪ съ рис., объем. свыше 
1 Гв ^^00 страницъ, въ котрыхъ 
I будутъ помѣщаться сочиненія 
I /. извѣстныхъ писателей, состо- 
Хш ящія изъ романовъ, разсчи- 
■ “ тайныхъ на занимательное, но 
поучительное чтеніе, подъ общимъ 
заглавіемъ:

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ11
(Приключенія на сушѣ и на морѣ).

1. Великій лѣсъ. Ж. Верна.я
2. Островъ сокровищъ.

Р. Стивенсонъ. 1
3 Лагерь въ горахъ.

Э. Эллиса, і I
4. Потерпѣвшіе крушеніе.

Р. Стивенсона. ;
5. Понтіакъ, вождь Оттавовъ

Э. Эллиса.

6. Искат. каучука. Э. Эллиса
7. Желѣзный пиратъ.

Макса Пембертона.
8. Морскіе волки. Его-же.
9. Исторія Жанъ-Мари Ка-

бидулина. Ж. Верна.
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