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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

2 ноября, утверждены въ должности старостъ церквей селъ: 
Поздрачева, Курскаго уѣзда, дворявинъ Ѳемистоклъ Васильевъ 
Шагаровъ и села Никольскаго, Старооскольскаго уѣзда, крестья
нинъ Яковъ Токаревъ;
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3 ноября, въ должности церковнаго старосты села Ма- 
зикина, Корочанскаго уѣзда, утвержденъ крестьянинъ Семенъ 
Роковъ;

— въ должности члена благочинническаго совѣта 1 Грай- 
воронскаго округа утвержденъ священникъ слободы Головчаной 
Іоаннъ Титовъ.

5 ноября, въ должности законоучителя Бобравскаго Грай- 
воронскаго уѣзда начальнаго училища утвержденъ священникъ 
слободы Мокрушиной Николай Краснопольскій, вмѣсто священ
ника села Бобравы Аѳанасія Вознесенскаго’,

8 ноября, въ должности старосты соборной г. Обояни церк
ви утвержденъ купецъ Александръ Ѳедоровъ Лебедевъ.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

3 ноября, діаконъ села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣзда, 
Михаилъ Аушевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто въ село Кошкино, Дмитріевскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Русскаго Порѣчнаго, Суджанскаго уѣз
да, Лаврентій Ѳедоровъ опредѣленъ, согласно прошенію, на ді
аконское мѣсто въ село Жуковку, Путивльскаго уѣзда;

6 ноября, псаломщикъ села Вышняго Гуторова, Курскаго 
уѣзда, Евгеній Ивановъ опредѣленъ, согласно прошенію, на свя
щенническое мѣсто въ село Вышнія Деревеньки, Льговскаго уѣзда;

— опредѣленный на священническое мѣсто въ село Жер- 
дево, Курскаго уѣзда, Николай Оболенскій, согласно прошенію, 
отчисленъ отъ названнаго мѣста.

— псаломщикъ села Хотемля, Фатежскаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Македонскій опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣ
сто въ село Тихвинское, Фатежскаго уѣзда;

7 ноября, учитель пѣнія и чистописанія въ Обоянскомъ 
духовномъ училищѣ Михаилъ Колмаковъ, согласно прошенію,
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опредѣленъ на священническое мѣсто въ село Лебеди, Старо
оскольскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
3 ноября, опредѣленный на діаконское мѣсто въ село 

Бунино, Тимскаго уѣзда, Николай Иваницкій, согласно проше
нію, перемѣщенъ на таковое же мѣсто къ Покровской церкви 
слободы Большой Халани, Новоскольскаго уѣзда;

8 ноября, псаломщикъ села Винникова, Курскаго уѣзда, 
Иванъ Поляковъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Выш
нее Гуторово, того же уѣзда.

IV. Вакансіи *).
а) Священническія'.

Курскаго уѣзда въ селѣ Жердевѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 
Фатѳжскаго уѣзда въ селѣ Рудкѣ',

б) діаконскія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Терновкѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Репяховкѣ, 

въ селѣ Никитскомъ,
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой, 
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Солонецкой Полянѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,

въ селѣ Псинкѣ, 
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Дъяковкѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Низовцевѣ,

въ селѣ Волобуевѣ,

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Кондровкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Бунинѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Никитскомъ',

в) п с а л о мщицкі я: 
Курскаго уѣзда въ селѣ Винниковѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Журавлевкѣ, 

въ слободѣ Красной, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Вабли.
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Русскомъ Порѣчномъ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Хотемлѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объявляется о 

вакансіи учителя при церковно-приходской школѣ села Макси
мова, Тимскаго уѣзда, съ вознагражденіемъ по 100 р. въ годъ, 
съ квартирою при училищѣ; за управленіе церковнымъ хоромъ 
изъ учащихся особая плата по 4 рубля въ мѣсяцъ.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—І.Утверждеиія въ 
должностяхъ.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія,—IV. Вакансіи.— 
V. Объявленіе.

\ ѴЦЪ'.Ц > .І'1.90 <1 Я О

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
н ккрскниі/. шрхішшх тоінтш

4—11 ноября Д{о 45 1895 года.

й

БЕСѢДА 
произнесенная Преосвященнымъ Ювеналіемъ, Епи
скопомъ Курскимъ и Бѣлограцскимъ, при посѣщеніи 
Соборнаго храма г. Щигровъ 18 августа 1895 г.
Б

> Возлюбленные о Господѣ братія и сестры! 
п л

г> 1
^уть отъ вашего города до главнаго—нашей гу- 

берніи—Курска въ послѣднее время весьма улуч- 
шился по удобству и скорости сообщенія. Это 

навело меня на мысли, которыми желаю подѣлиться 
съ вами.

Вся земная жизнь наша составляетъ путь къ бла
женной для христіанъ вѣчности. Улучшаемъ ли мы 
этотъ путь предъ очами Господа Бога? Заботимся ли 
мы объ исправленіи жизни нашей въ смыслѣ христі
анскомъ? Каждщй изъ насъ долженъ спросить объ этомъ 
свою совѣсть, и если она будетъ обличать кого-либо 
изъ насъ въ нерадѣніи, то постараемся немедленно это 
исправить и впередъ слѣдить за собою.
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Господь нашъ на вопросъ, предложенный Ему нѣ

когда богатымъ юношею: учителю благій, что сотворю 
да животъ вѣчный наслѣдствую, отвѣчалъ: аще ли хо- 
щеши впити въ животъ, соблюди заповѣди (Марк. 10, 17. 
Матѳ. 19, 17). Вотъ путь, указанный намъ самимъ Го
сподомъ и несомнѣнно ведущій къ вѣчному блаженству. 
Приложимъ же стараніе идти по нему неуклонно; если 
же видимъ и сознаемъ свою немощь въ дѣланіи добра, 
то приведемъ себѣ на память и другія слова Господа: 
„безъ Мене не можете творити ничесоже* (Іоан. 15,5). 
Просите и дастся вамъ (Матѳ. 7, 7) и будемъ просить 
Его помощи въ дѣлахъ нашихъ, во всемъ обращаться 
къ Нему съ сердечною, внутреннею молитвою.

Первою мыслью нашею при пробужденіи утромъ 
отъ сна да будетъ мысль о Богѣ и первое слово наше 
къ Богу, то есть хотя краткая, но усердная молитва къ 
Нему. Также и послѣднею мыслію нашею вечеромъ, при 
отходѣ ко сну, должна быть мысль о Создателѣ и Иску
пителѣ нашемъ и хотя непродолжительное, но искрен
нее моленіе къ Нему о прощеніи грѣховъ, въ теченіи 
дня нами сдѣланныхъ. Также и при дневной нашей 
дѣятельности должны мы какъ можно чаще внутренно 
призывать имя Божіе въ помощь. Такимъ образомъ бу
демъ, благочестивые слушатели, проводить дни свои, 
такъ исправлять и улучшать путь жизни нашей предъ 
очами Всевидящаго Творца нашего.

Съ несомнѣнною, твердою вѣрою въ Него и Его 
промышленіе о насъ, приводя себѣ на память, что не 
только дѣла напіи, слова и мысли, но и тайныя движе
нія сердца нашего „вся нага гі объявлена предъ очима 
Его (Евр. 4, 13), будемъ очищать своего внутренняго 
человѣка всегдашнимъ покаяніемъ и молитвою, при по
нужденіи себя къ исполненію заповѣдей Евангельскихъ,
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ибо заповѣдь Господня свѣтла и просвѣщаетъ душев
ныя очи, даетъ намъ правильный взглядъ на жизнь. 
Не только о себѣ самомъ каждый, но и о ближнихъ 
нашихъ будемъ заботиться въ смыслѣ любви къ нимъ, 
снисхожденія къ ихъ недостаткамъ и прощенія нано
симыхъ намъ непріятностей и обидъ. Елина аще хо- 
щете да творятъ вамъ человѣцы, тако и вы творите 
имъ, сказалъ Господь нашъ (Матѳ. 7, 12).

Тѣхъ кто имѣетъ на своемъ попеченіи дѣтей особен
но прошу: воспитывайте ихъ въ страхѣ Божіемъ и бла
гочестіи и сами подавайте имъ въ жизни добрый при
мѣръ, ибо примѣръ дѣйствуетъ сильнѣе словъ. Наста
вленія, слышанныя въ дѣтствѣ и ранней молодости, 
врѣзываются въ память, остаются на всю жизнь. Вос
питанный въ благочестіи еслибы и сбился впослѣдствіи 
съ пути строгой нравственности, при скорбяхъ, неиз
бѣжныхъ въ жизни, имѣетъ къ чему обратиться и не
рѣдко обращается къ Богу, вспомнивъ, что Господь 
съ любовію принимаетъ всѣхъ искренно кающихся, а 
человѣкъ, не слышавшій о семъ въ дѣтствѣ или моло
дости при встрѣчѣ со скорбями часто предается без
плодному смущенію, ропоту и даже отчаянію, отъ ко
торыхъ да сохранитъ насъ Господь.

Онъ да поможетъ всѣмъ намъ ежедневнымъ вни
маніемъ къ себѣ, своимъ мыслямъ и дѣйствіямъ испра
влять и улучшать путь жизни нашей, служить въ этомъ 
помощію другъ другу и быть каждому изъ насъ въ свою 
очередь и въ своемъ кругу добрымъ примѣромъ какъ 
для ближнихъ своихъ, такъ и особенно для возрастаю
щаго среди насъ молодого поколѣнія православныхъ 
христіанъ.

Если будете такъ поступать, возлюбленные о Го
сподѣ слушатели, то несомнѣнно почіетъ на дѣлахъ
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вашихъ и на семействахъ вашихъ благословеніе Божіе, 
которое на всѣхъ васъ какъ находящихся здѣсь, такъ 
и на отсутствующихъ, на всѣхъ равно и призываю. 
Аминь.

ДУХОВНЫЯ школы
КУРСКО-БШТРАДСКОЙ ЕПАРХІИ (1839 -1867 Г.).

XI ст о рі я К у р ской се м и и п рі же.

(Продолженіе).
§ Ю.

Составъ учебнаго курса уѣздныхъ духовныхъ учи
лищъ по реформѣ 1851 года. По уставу 1851 года, въ 
уѣздныхъ духовныхъ училищахъ должны были препо
даваться слѣдующіе предметы:

А) въ низшемъ отдѣленіи училища: 1) Краткій ка
тихизисъ съ краткою священною исторіей, по книгѣ 
„Начатки христіанскаго ученія". 2) Церковное пѣніе по 
нотамъ. Обученіе ему должно состоять въ изученіи аз
буки и нѣкоторыхъ самыхъ употребительныхъ произве
деній, которыя поются на ежедневныхъ церковныхъ 
службахъ, какъ-то: литургіи св. Іоанна Златоуста, ве
черняхъ, утреняхъ и всенощномъ бдѣніи. Наставникъ 
сего предмета какъ въ низшемъ, такъ и въ прочихъ 
отдѣленіяхъ долженъ былъ кратко объяснять учени
камъ содержаніе каждаго стиха, который поютъ они 
на славянскомъ языкѣ, напр., содержаніе Херувимской 
пѣсни и т. п. ?) Усовершенствованіе въ чтеніи по-русски по 
книгамъ церковной и гражданской печати. Для упраж
ненія въ чтеніи назначены были слѣдующія книги: а) 
церковной печати—часословъ и псалтирь и б) граж
данской печати—хрестоматія, составленная изъ отрыв-
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ковъ сочиненій духовныхъ, а равно и свѣтскихъ писа
телей, отличающихся религіознымъ и нравственнымъ 
направленіемъ. 4) Чистописаніе. Ученики должны были 
въ продолженіи всего перваго года писать однимъ рус
скимъ шрифтомъ, чтобы болѣе утвердиться и усовер
шенствоваться въ почеркахъ—медленномъ и скоромъ; 
со втораго же года они должны были пріучаться кт 
чистописанію латинскимъ и греческимъ шрифтами. 5і 
Русская грамматика (до словосочиненія). 6) Ариѳмс- 
тики — первая часть. 7 и 8) Языки—латинскій и гре
ческій. Въ этомъ отдѣленіи ученики должны были прі
учиться читать на латинскомъ и греческомъ языкахъ 
по печатнымъ книгамъ и писать съ готовыхъ статей, 
а также заучивать наизустъ необходимыя слова, и изу
чать грамматику того и другаго языка до склоненій, 
а если будетъ позволять время—то и далѣе.

Б. Въ среднемъ отдѣленіи'. 1) пространный китихи- 
хизисъ—до второй части и ггзъясненіе евангельскихъ чте
ній воскресныхъ и главнѣйшихъ господскихъ праздниковъ. 
Для того, чтобы лучше и удобнѣе познакомить учени
ковъ съ церковнымъ порядкомъ ежедневныхъ чтеній изъ 
евангелія и апостольскихъ посланій, уставъ рекомен
довалъ каждый день, предъ началомъ перваго урока, 
заставлять учениковъ по очереди прочитывать въ слухъ 
зачало изъ дневнаго евангелія въ среднемъ отдѣленіи, 
а въ высшемъ—изъ апостола. 2) Священная исторія— 
Ветхаго Завѣта. 3) Церковный уставъ. Здѣсь воспи
танники должны были изучать порядокъ вседневныхъ 
церковныхъ службъ вообще и въ частности, порядокъ 
каждой службы отдѣльно, какъ-то: девятаго часа, ве
черни, малаго повечерія, полунощницы, утрени, часовъ 
и особенно лцтургіи. 4) Церковное пѣніе. Здѣсь учени
ки должны были изучать литургію Василія Великаго, 
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литургію преждеосвященныхъ даровъ, церковное пѣніе 
на гласи, какъ то: тропари, прокимны, Богъ Господь, 
Господи воззвахъ, Богородичны восьми гласовъ, ирмо
сы и катавасіи. 5) Русской грамматики—окончаніе 6) 
Славянская грамматика—вся. 7) Латинская грамма
тика—до словосочиненія. 8) Греческая грамматика—до 
словосочиненія. 9) Краткая русская исторія—№ вре
менъ царя Михаила Ѳеодоровича и 10) Ариѳметика— 
вторая часть, до тройнаго правила.—Для чистописанія 
не назначалось особыхъ часовъ въ этомъ отдѣленіи, но 
на учителей возлагалась обязанность, при пересмотрѣ 
ученическихъ упражненій, поддерживать и усоверпіать 
въ ученикахъ пріобрѣтенный ими въ низшемъ отдѣле
ніи навыкъ къ чистописанію.

В) въ высшемъ отдѣленіи'. 1) Пространнаго катихи
зиса—послѣднія двѣ части, съ повтореніемъ первой и 
объясненіе зачалъ воскресныхъ и праздничныхъ апосто
ловъ. 2) Священная исторія Новаго Завѣта съ повто
реніемъ ветхозавѣтной. 3) Уставъ церковный. Здѣсь по
лагалось повтореніе прежнихъ уроковъ и продолженіе 
устава до конца, которое должно было сопровождаться 
краткимъ свѣдѣніемъ объ утвари и праздникахъ цер
ковныхъ. 4) Церковное пѣніе- По этому предмету учени
ки должны были изучить все, что поется на службахъ 
особенныхъ, каковы службы великой четыредесятницы 
св. Пасхи, молебныхъ пѣній и т. п. 5) Грамматика рус
ская. На этотъ предметъ здѣсь назначался одинъ урокъ 
собственно для практическаго упражненія учениковъ и 
пріученія ихъ къ правильному изложенію своихъ мыс
лей на бумагѣ. 6) Латинскій языкъ, при чемъ въ пер
вый годъ полагалось окончаніе грамматики и вмѣстѣ 
упражненіе въ переводахъ съ латинскаго языка на рус
скій и обратно, во второй годъ продолженіе того же
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упражненія въ переводахъ. 7) Ѵреческій языкъ, по кото
рому полагалось здѣсь въ первый годъ окончаніе грам
матики и вмѣстѣ упражненіе въ переводахъ съ грече
скаго языка на русскій и обратно, а во второй годъ — 
продолженіе тѣхъ же занятій. 8) Русской исторіи—окон
чаніе. 9) Географія—физическая и политическая, при 
чемъ рекомендовалось обращать особенное вниманіе на 
географію россійскаго государства и 10) Ариѳметики— 
окончаніе и повтореніе всей второй части ').

§ И-
Послѣдующія распоряженія высшаго начальства от

носительно устройства учебной части въ уѣздныхъ ду
ховныхъ училищахъ вообще и, въ частности, преподава
нія въ нихъ нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ. Учебная 
реформа въ томъ видѣ, въ какомъ мы познакомились 
съ нею сейчасъ и въ какомъ она была дѣйствительно 
введена въ уѣздныя духовныя училища нашей епархіи, 
1 сентября 1851 года, существовала до самаго конца 
разсматриваемой эпохи безъ значительныхъ перемѣнъ. 
Впослѣдствіи только было сдѣлано нѣсколько распо
ряженій, дополнявшихъ или разъяснявшихъ основныя 
положенія этой реформы. Между прочимъ, былъ опре
дѣленно рѣшенъ вопросъ относительно пріема воспи
танниковъ въ уѣздныя духовныя училища и увольненія 
ихъ изъ училищъ. 9 генваря 1856 года Кіевское 
Академическое Правленіе требовало отъ всѣхъ окруж
ныхъ семинарскихъ правленій отзыва о томъ, каждый 
ли годъ должны быть принимаемы дѣти священно- 
церковно-служителей въ низшее отдѣленіе уѣзднаго 
училища, какъ были прежде принимаемы въ приходскія 
училища, или же черезъ два года, назначенные для

*) §§ 9-й 10-й изложены по арх. Кіевск. дух. Акад. по Окруж. Правл. за 
1851 г. дѣло № 11.
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полнаго курса въ низшемъ отдѣленіи по новому уставу 
для низшихъ духовныхъ училищъ. Въ качествѣ мотива 
для такого своего требованія Академическое Правленіе, 
между прочимъ, указывало на то, что ежегодное при
нятіе учениковъ можетъ крайне затруднять наставниковъ 
въ преподаваніи учебныхъ предметовъ и поставлять 
учениковъ въ необходимость быть въ низшемъ отдѣ
леніи три года, почему представляется болѣе учебнымъ 
принимать учениковъ въ низшее отдѣленіе уѣздныхъ ду
ховныхъ училищъ черезъ два года, т. е. по истеченіи пол
наго курса въ означенномъ отдѣленіи, а не ежегодно. 2) 
Въ отвѣтъ на одно требованіе Курское Семинарское 
Правленіе 2 генваря 1857 года представило слѣдующій 
отзывъ: „такъ какъ ежегодное принятіе священно- 
церковно-служительскихъ дѣтей въ низшее отдѣленіе 
уѣздныхъ духовныхъ училищъ причиняетъ затрудненія 
наставникамъ и практически невыгодно для самихъ 
воспитанниковъ и ихъ родителей, которые иногда вы
нуждаются содержать своихъ дѣтей лишній годъ въ 
училищѣ, то гораздо удобнѣе будетъ принимать учениковъ 
въ низшее отдѣленіе уѣздныхъ духовныхъ училищъ 
черезъ два года, а не каждый годъ". Однако же другія 
семинарскія правленія высказались въ пользу сохране
нія прежняго порядка. На этомъ основаніи Кіевское 
Академическое Правленіе 21 февраля 1858 года ра
спорядилось, чтобы ученики въ низшее отдѣленіе 
уѣздныхъ духовныхъ училищъ принимались ежегодно 
съ слѣдующими условіями: 1) училищныя начальства 
обязаны испытывать дѣтей, представляемыхъ родителями, 
или родственниками ихъ не подъ курсъ, въ тѣхъ 
предметахъ, которые уже пройдены въ теченіи перваго 
учебнаго года; 2) неподготовленныхъ дѣтей поручать

*) См. тамъ ж« за 1856 г. дѣлѳ № 39.
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наставникамъ практическаго класса и 3) для мало
успѣшныхъ учениковъ лишній третій годъ будетъ 
вмѣсто приготовительнаго класса. 3) Тотъ же самый 
порядокъ относительно времени пріема дѣтей въ уѣзд
ныя духовныя училища соблюдался до конца обозрѣ
ваемой эпохи. Почти одновременно съ вопросомъ о 
пріемѣ учениковъ въ уѣздныя духовныя училища рѣ
шался вопросъ и объ увольненіи ихъ изъ училищъ. 31 
іюля 1856 года Кіевско- Академическое Правленіе, 
по требованію Духовно-учебнаго Управленія, совершен
но согласилось съ мнѣніемъ С.-Петербургскаго Акаде
мическаго Правленія касательно увольненія учениковъ 
уѣздныхъ духовныхъ училищъ изъ училищнаго вѣдом
ства въ епархіальное не только послѣ годичныхъ, но 
и послѣ третныхъ декабрьскихъ испытаній. * *)  По док
ладу Духовно-учебнаго Управленія объ этомъ, Св. 
Синодъ 23 февраля 1857 года постановилъ: „дозволить 
исключеніе изъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ безу
спѣшныхъ отъ лѣности учениковъ не только послѣ 
годичныхъ, но и послѣ третныхъ декабрьскихъ испы
таній, но при этомъ внушить училищнымъ начальствамъ, 
чтобы означенное исключеніе производилось только 
послѣ всѣхъ, принятыхъ къ исправленію малоуспѣш
ныхъ и лѣнивыхъ учениковъ, мѣръ/ 5) Нѣсколько 
позже права училищныхъ начальствъ относительно вре
мени увольненія учениковъ изъ училищъ были еще болѣе 
расширены. 27 сентября 1861 года Св. Синодъ, находя, 
что существовавшій дотолѣ порядокъ увольненія не
успѣшныхъ учениковъ изъ уѣздныхъ духовныхъ училищъ 
два раза въ годъ—въ іюлѣ и декабрѣ, стѣснителенъ,

’) См. тамъ же за 1858 г. дѣло № 27.
•) См. тамъ же за 1856 г. дѣло № 37.
’) См. тамъ же за 1857 г. дѣло Л» 37.
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опредѣлилъ: „разрѣшить училищнымъ начальствамъ 
увольнять по прошеніямъ воспитанниковъ уѣздныхъ 
духовныхъ училищъ въ епархіальное вѣдомство во 
всякое время, смотря по нуждамъ желающихъ выбыть 
изъ духовно-учебнаго вѣдомства/ 6) Что касается 
преподаванія учебныхъ предметовъ въ уѣздныхъ духов
ныхъ училищахъ, то особенно замѣчательно въ этомъ 
отношеніи опредѣленіе, состоявшееся въ самомъ концѣ 
1857 года, о новомъ порядкѣ преподаванія въ учи
лищахъ русской исторіи и географіи. 31 декабря 1857 
года Св. Синодъ распорядился принять, въ видѣ опыта, 
слѣдующую мѣру: преподаваніе русской исторіи въ 
среднемъ отдѣленіи уѣзднаго духовнаго училища отмѣ
нить, оставивъ его въ одномъ высшемъ отдѣленіи, а 
вмѣсто того ввести въ среднемъ отдѣленіи препода
ваніе географіи, при чемъ положить за правило, чтобы 
изъ географіи ученикамъ средняго отдѣленія препо
даваемы были общія предварительныя свѣдѣнія и гео
графія россійской имперіи, остальныя же части озна
ченнаго предмета должны быть преподаны въ высшемъ 
отдѣленіи, съ повтореніемъ при томъ, если окажется 
нужнымъ, и россійской географіи. Для преподаванія 
географіи назначено было теперь въ среднемъ отдѣле
ніи по одному уроку въ недѣлю, а въ высшемъ по 2 
вмѣсто 3, для преподаванія же русской исторіи—вмѣсто 
одного по два урока въ недѣлю въ высшемъ отдѣленіи. 
Настоящее распоряженіе Св. Синода мотивировалось 
тѣмъ, что предварительное ознакомленіе съ главными 
началами географіи можетъ быть дѣйствительно полез
но для учениковъ въ томъ отношеніи, что, имѣя основ
ныя понятія о землѣ съ раздѣленіями ея и изучивъ 
хотя отчасти географію въ настоящемъ ея положеніи,

*) Си. тамъ же за 1861 г. дѣло № 71.
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они, при изученіи русской исторіи, съ большею лег
костію поймутъ объясненія учителя о географическомъ 
положеніи нашего отечества въ разныя историческія 
эпохи, чрезъ что и самый историческій разсказъ, будетъ 
имѣть для нихъ болѣе опредѣленности и тверже запе
чатлѣется въ ихъ памяти 7).

(Продолженіе будетъ).

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

Курскій Епархіальный Свѣчной заводъ за ис
текшее десятилѣтіе (съ 1883—1893 годъ) въ связи 
съ краткой исторіей свѣчнаго вопроса въ Россіи 

вообще и въ Курской епархіи въ частности.
Болѣе десяти лѣтъ уже прошло со времени открытія 

въ нашей епархіи свѣчнаго завода, плодами этого по
лезнаго учрежденія духовенство давно уже пользуется, 
а между тѣмъ до сего времени оно не было ознаком
лено съ его дѣятельностію. Правда, на общеепархіаль- 
ныхъ съѣздахъ давались свѣдѣнія объ общемъ ходѣ 
заводской дѣятельности, но эти свѣдѣнія были отры
вочны, кратки и не полны. Частію по этому, а частію 
и по другимъ причинамъ большинство духовенства 
относилось прежде, относится и теперь къ своему 
заводу безучастно, а иногда прямо враждебно, почему 
и дѣйствуетъ въ противовѣсъ его интересамъ. Съ цѣлію 
возбудить любовь къ своему дѣтищу и тѣмъ самымъ 
побудить духовенство содѣйствовать его процвѣтанію 
мы позволяемъ себѣ сдѣлать первую попытку—ознако
мить духовенство съ прошлымъ и настоящимъ по
ложеніемъ завода, предварительно сказавъ нѣсколько 
словъ объ историческомъ развитіи церковно-свѣчнаго 
вопроса вообще въ Россіи, а потомъ у насъ въ губерніи.

’) Си. тамъ же за 1857 г. дѣло № 59.
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Мы не беремся писать полнаго и обстоятельнаго из
слѣдованія по этому предмету, но ограничимся краткой 
запиской, надѣясь, что и послѣдней будетъ достаточно, 
чтобы возбудить въ духовенствѣ сочувствіе къ полез
ному учрежденію.

Нашъ Курскій Епархіальный свѣчной заводъ, какъ 
и всѣ другіе подобные заводы, открытъ съ цѣлію, 
частію доставить церквамъ свѣчи лучшаго достоинства, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ дать возможность духовенству из
влечь настоящія выгоды отъ продажи церковныхъ свѣчъ 
и доходы по этой статьѣ удержать въ своихъ рукахъ 
для удовлетворенія нуждъ церкви, духовенства по со
держанію духовно-учебныхъ заведеній и благотвори
тельныхъ учрежденій. Для достиженія этихъ цѣлей 
Высочайшая Власть уже давно заботится о томъ, чтобы 
право исключительной продажи свѣчъ принадлежало 
церкви и духовенству, почему издавала цѣлый рядъ 
узаконеній въ этомъ духѣ. На сколько извѣстно въ 
первый разъ исключительное право церкви на продажу 
церковныхъ свѣчъ и на полученіе выручаемыхъ отъ 
этой продажи доходовъ Верховною Властью утверждено 
вотъ уже болѣе 170 лѣтъ Великимъ преобразователемъ 
Россіи Императоромъ Петромъ 1-мъ. Именнымъ указомъ 
Петра 1-го, изданнымъ 28-го февраля 1721 года, 
повелѣвалось, чтобы право исключительной продажи 
восковыхъ свѣчъ принадлежало церкви: „Продающимъ 
не отъ лица церкви свѣчи, но себѣ точію отъ сея цер
ковныя вещи прибытокъ получающимъ учинить заказъ, 
дабы они впредь оныхъ свѣчей не продавали и въ купе
чествѣ своемъ не содержали" (Полное Собр. Зак. Т. VII 
№ 3746).. Указъ этотъ произвелъ, надо полагать, не малое 
волненіе среди торговцевъ и породилъ у нихъ желаніе 
ослабить силу его, потому что чрезъ 8 мѣсяцевъ послѣ 
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изданія У каза, магистратъ, по просьбѣ посадскихъ людей— 
свѣчныхъ торговцевъ, донося, что при церквахъ свѣчной 
продажи нѣтъ, запрашивалъ Сѵнодъ—держать-ли свѣчи въ 
рядахъ и въ лавкахъ, высказывая при этомъ свое мнѣніе, 
что за торговцами должно остаться право изготовленія 
свѣчъ и продажи ихъ, если не при церквахъ, то въ рядахъ 
и лавкахъ. Такъ оно и было. Частные торговцы удер
жали за собой право заготовлять церковныя свѣчи и 
продавать ихъ въ торговыхъ рядахъ и лавкахъ, хотя 
при этомъ было строго запрещено продавать свѣчи на 
улицахъ въ разноску, и установлены образцы свѣчъ. 
Но тѣмъ не менѣе воспрещеніе продажи свѣчъ мелкими 
разносчиками на улицахъ и изготовленіе ихъ по из
вѣстному образцу прививалось туго, что можно видѣть 
изъ того, что не разъ дѣлались подтвержденія объ 
исполненіи этого распоряженія. Такъ, 21 апрѣля 1724 
года Императоръ Петръ 1-й лично отдалъ Архіепископу 
Ѳеодосію приказъ, по какому образцу приготовлять 
свѣчи во всемъ Россійскомъ Государствѣ. 13-го января 
1725 подтвержденъ законъ, чтобы всѣхъ людей, нося
щихъ свѣчи для продажи по улицамъ, ловить лейбъ- 
солдатамъ и приводить въ тіунскую контору, гдѣ и 
отбирать безденежно эти свѣчи и отсылать церквамъ. 
Въ апрѣлѣ 1726 г. въ Казани было отдано распоряженіе 
отъ Бергъ-Коллегіи, чтобы отбирать свѣчи у торговцевч, 
и отдавать безденежно въ церковь Божію и болѣе 
ими отнюдь не торговать, а еже впредь таковыми 
свѣчами торговать будутъ, за то чинить наказаніе, а 
на компанейщикахъ за несмотрѣвіе того взять штрафъ. 
Распоряженія и подтвержденія этихъ требованій не 
разъ повторялись, какъ въ царствованіи Петра 1-го, 
такъ и въ послѣдующія царствованія. Но тѣмъ не 
менѣе сила Указа Петра 1-го впослѣдствіи мало по
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малу ослабѣвала, а съ изданіемъ таможеннаго устава 
1-го декабря 1755 г., которымъ, между прочимъ, было 
разрѣшено крестьянамъ торговать въ числѣ мелочныхъ 
товаровъ и восковыми свѣчами, совершенно уничтожи
лась; производство и продажа свѣчъ опять перешла 
въ руки торговцевъ и долго, быть можетъ, продолжался 
бы такой порядокъ, если бы Благословенный Монархъ 
Александръ Павловичъ не обратилъ вниманіе на бѣд
ственное положеніе духовенства и на состояніе духов
ныхъ училищъ, находившихся въ самомъ жалкомъ видѣ. 
Озабочиваясь, гдѣ взять многіе милліоны для осуще
ствленія задуманныхъ реформъ по духовному вѣдомству, 
Онъ рѣшилъ возстановить исключительное право про
дажи церковныхъ свѣчъ въ пользу духовнаго вѣдомства, 
и приведеніе въ исполненіе этой мѣры доставило миллі
оны безъ отягощенія казны и безъ новыхъ налоговъ.

26-го іюня 1808 года былъ данъ Высочайшій 
Указъ коммиссіи духовныхъ училищъ, которымъ, между 
прочимъ повелѣвалось озаботиться лучшимъ устрой
ствомъ исключительнаго права церкви на продажу цер
ковныхъ свѣчъ и составить на этотъ предметъ особыя 
правила. Коммиссія представила по этому предмету 
свой докладъ, удостоившійся Высочайшаго утвержденія
28-го  августа 1808 года, въ которомъ, между прочимъ, 
были изложены правила продажи церковныхъ свѣчъ. По 
этимъ правиламъ продажа церковныхъ свѣчъ была раз
дѣлена на два вида: гуртовую и розничную. Продажа цер
ковныхъ свѣчъ гуртомъ (не менѣе 20 фунт. въ однѣ 
руки) должна быть производима при церквахъ, съ 
фабрикъ, изъ тѣхъ лавокъ, гдѣ единственно торгуютъ 
восковыми свѣчами и на городскихъ и сельскихъ яр
маркахъ; продажа же церковныхъ свѣчъ въ розницу и 
счетомъ была предоставлена этими правилами един-
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ственно въ пользу церквей и должна быть производима 
не иначе какъ при церквахъ, для достаточнаго же за
паса свѣчъ было дозволено устраивать при значитель
ныхъ церквахъ особыя заведенія для розничной про
дажи свѣчъ и затѣмъ, всякая продажа церковныхъ 
свѣчъ, не согласная съ этими правилами, должна счи
таться подлогомъ, въ случаѣ котораго все найденное 
количество свѣчъ полиціею конфискуется и отсылается 
въ церковь того прихода, гдѣ подлогъ будетъ учиненъ, 
и, сверхъ того, съ виновнаго въ первый разъ взыски
вается штрафъ вдвое противъ того, что конфискован
ныя свѣчи стоютъ. Изъ этихъ правилъ видно, что 
торговцамъ было дано участіе въ производствѣ и гур
товой продажѣ свѣчъ, но это, какъ можно судить по 
характеру правилъ, было сдѣлано, главнымъ образомъ, 
потому, что у духовнаго вѣдомства не было средствъ 
принять въ исключительное вѣдѣніе своей церковно
свѣчной операціи, почему и участіе торговцевъ до
пускалось, какъ временная мѣра. (Недостатокъ средствъ, 
кажется, главнымъ образомъ, былъ причиною того, что 
и при Петрѣ 1-мъ, и его пріемникахъ духовенство не 
имѣло возможности завести правильнаго производства 
свѣчъ). Правила эти были введены съ 1809 года.

Что же оказывается при самомъ первоначальномъ 
введеніи ихъ въ дѣйствіе?

(Продолженіе будетъ).

Положеніе нашего пчеловодства, значеніе занятія 
имъ и мѣры къ его развитію.

(О к о н ч а н і е).

Неурожайный годъ не несетъ мнѣ убытка, ибо па
сѣчное дѣло веду самъ, за мѣсто ничего не плачу и
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только вносъ пчелы въ омшанникъ и выносъ, работа 
на центробѣжкѣ оплачиваются 3 рублями. Не плачу я 
и за то, что пчела моя собираетъ медъ, пыльцу и узу 
съ сорныхъ травъ на огородахъ, поляхъ, съ садовъ, 
луга и пр. Не нужно также забывать, что, кромѣ мо
ей пасѣки, въ городѣ, по моей же милости, существу
ютъ и другія; и, такимъ образомъ, на этомъ небольшомъ 
пространствѣ содержится болѣе 200 семей, и всѣмъ 
хватаетъ пиіци! А сколько ея пропадаетъ даромъ въ дру
гихъ мѣстахъ, сколько сотенъ рублей поступило бы въ 
карманъ тружениковъ! *)  __

*) Въ прошломъ году одинъ землевладѣлецъ с. Ивановки, Екатеринослав
ской губ., получилъ чистой прибыли 7000 руб. отъ 800 зимовиковъ. См. Оеи- 
исЬе ІП Віепепкейіиц' № 5 за 1895 годъ.

Пчеловодство даетъ еще и побочныя выгоды: имѣ
етъ большое значеніе въ экономіи природы. Наукою 
дознано, что пчела, перелетая съ цвѣтка на цвѣтокъ, 
переноситъ пыльцу однаго цвѣтка на другой (чему спо
собствуетъ и вѣтеръ) и такимъ образомъ помогаетъ 
оилодотворенію растеній. Изъ многочисленнаго отдѣла 
насѣкомыхъ самую большую услугу оказываютъ при 
оплодотвореніи цвѣтовъ наши пчелы, потому, во-пер
выхъ, что, живя многомушными семействами и собирая 
значительные запасы меда, онѣ навѣщаютъ ежедневно 
большое количество цвѣтовъ, а, во-вторыхъ, потому 
что, по свойственному пчеламъ обычаю, каждая изъ 
нихъ, работая на взяткѣ, облетываетъ цвѣты только из
вѣстнаго вида. Въ справедливости этого легко убѣдить
ся слѣдя за пчелами, летающими по цвѣтамъ роскош
наго луга съ разнородными растеніями, ибо въ то вре
мя, когда одна пчела посѣщаетъ цвѣты исключительно 
однаго вида растеній' другая упорно минуетъ эти цвѣ
ты и высасываетъ медъ только изъ цвѣтовъ другого



- 1019 -
вида растеній; очень рѣдко можно замѣтить пчелу, ко
торая перелетитъ съ одного вида на другой, и дѣла
етъ это только въ томъ случаѣ, когда избранный ею 
сортъ слиткомъ мало выдѣляетъ медоваго сока. Эго 
свойство пчелъ представляетъ драгоцѣнную важность 
для растеній; а вмѣстѣ съ тѣмъ и для земледѣльца, 
который воздѣлываетъ ихъ. Наблюденія удостовѣряютъ 
что, напримѣръ, гречиха, рѣпакъ, эспарцетъ, табакъ, 
шведскій и бѣлый клеверъ произведутъ наиболѣе сѣмянъ, 
а овощныя деревья завяжутъ особенно много плодо
выхъ почекъ въ томъ лишь случаѣ, когда пчелы въ 
большомъ числѣ увиваются по ихъ цвѣткамъ. Въ мѣст
ностяхъ, гдѣ нѣть пчелъ или мало ихъ, перечисленныя 
растенія скудно образуютъ сѣмена; особенно замѣтно 
отражается вліяніе пчелъ на плодовыхъ деревьяхъ. (.По
сельскій. Пчеловодство, 1-я ч., стр. 286). Сады въ Ав
страліи, заведенные колонистами, до тѣхъ поръ дава
ли ничтожное количество плодовъ, пока не привезли 
изъ Европы пчелъ и не заведены были большія насѣ
ки. Нѣкто Влаклей сдѣлалъ опытъ такого рода: онъ 
прикрывалъ цвѣтущія растенія прозрачнымъ газомъ, 
чрезъ который пчела не проходитъ, а въ то же время 
былъ свободный доступъ свѣту и вѣтру. Получились 
такіе результаты: закрытое деревцо вишни дало одинъ 
плодъ, изъ трехъ неприкрытыхъ собралъ очень много пло
довъ, прикрытая яблонь дала одинъ плодъ. Эти же опыты 
произведены были и съ другими растеніями, и всюду, 
гдѣ не могла хозяйничать пчелка, разносить оплодо- 
творящую цвѣточную пыльцу, плодовъ получалось по
разительно мало (Беиізсѣе і11. Віепепгеііип^, № 2, 1892 г.).

Не меньшую услугу пчела доставляетъ садоводѣ 
ству и другимъ путемъ, какъ объяснилъ мнѣ одинъ взтЗ 
крупныхъ садовладѣльцевъ: набрасываясь въ цасрѣ^нѣ
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нектаръ цвѣтовъ, быстро выпивая его, пчелы этимъ 
лишаютъ пищи положенныя въ нихъ личинки вред
ныхъ насѣкомыхъ и, такимъ образомъ, до извѣстной 
степени уменьшаютъ вредъ отъ этихъ насѣкомыхъ.

Но и помимо матеріальныхъ выгодъ, пчеловодство 
приноситъ непосредственную пользу благотворнымъ 
вліяніемъ на здоровье занимающихся имъ: работа на 
открытомъ чистомъ воздухѣ, пропитанномъ ароматичнымъ 
запахомъ отъ продуктовъ пчелы—воска, меда, узы, 
молочка, потребленіе меда и частые пріемы пчелинаго 
яда, сильнаго антисептическаго средства для организма, 
лаютъ пчеловодамъ крѣпость, здоровье и долголѣтіе. 
„Я самъ живой примѣръ тому", говоритъ извѣстный 
итальянскій пчеловодъ Дубини. „доживя до глубокой 
старости, я всегда чувствовалъ себя бодрымъ и здоро
вымъ". (Вѣстникъ иностр. пчел. литературы, 1893 г., 
№ 2). Живой примѣръ мы недавно видѣли и на почтен
номъ бѣлгородскомъ протоіереѣ о. Ѳедорѣ Молчановѣ, 
прожившемъ до глубокой старости (92 г.) и часто 
повторявшемъ: „не занимайся я пчелкою, я бы давно 
былъ на томъ свѣтѣ." Живой примѣръ мы видимъ и 
на наш^ шхъ представителяхъ пчеловодной
р° ѣ, Каницѣ Лангстротѣ, которымъ

80 лѣтъ и которые до-днесь стойко 
Занятіе пчеловодствомъ можетъ 
воспитательное значеніе. Уходъ 

такое шаблонное занятіе, кото- 
женія ума, топкой наблюдатель- 
’іи. Уходъ этотъ состоитъ изъ 

которыми нужно разобраться, 
и систему, нужно выработать 
перація, которую вы могли-бы
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совершить въ разъ, отниметъ у васъ много дней, нуж
ныхъ уже для другихъ работъ. Точность, аккуратность 
пчеляка много гарантируютъ ему успѣхъ его занятій; 
не устраните во время ройки, не дайте во-время мать 
потерпѣвшей семьѣ, корма, не вычистите весною сора 
въ ульѣ, гнѣзда мотылицы, не дайте во-время лишняго 
мѣста для склада меда, для расплода и пр., и ваша 
пасѣка много потеряетъ. Изученіе характера каждой 
семьи, ея особенностей, чтобы сдѣлать подборъ хоро
шихъ производителей, изученіе жизни пчелы, пред
ставляющей такъ много поучительнаго, различныя 
наблюденія, все это даетъ богатый матеріалъ для нашего 
ума. Съ другой стороны, какое высокое нравственное 
удовольствіе получаешь, когда сознаешь, что эти сотни 
тысячъ летающихъ вокругъ тебя*существъ руководятся 
тобою и работаютъ для тебя и для природы, или когда 
окажешь какую-нибудь нравственную помощь бѣдствую
щей семьѣ. Вотъ семья потеряла свою мать, основу 
своего существованія, поднимается суетня, пчелы без- - 
покойно забѣгали въ ульѣ, по летку и наружнымъ 
стѣнкамъ, ища пропавшую; раздается жалобный вой, 
пчела отказывается итти въ поле, хотя бы тамъ былъ 
прекрасный взятокъ. Дайте новую мать, воскресите 
надежды на выводъ ея дачею червы, и здоровая жизнь 
возстановляется. А посмотрите, какъ довѣрчиво обращает
ся она къ вамъ за помощью, когда въ улей заберется 
мышь, мертвая голова, когда на прежнемъ мѣстѣ она 
не находитъ своего жилища! А развѣ остается безъ 
вліянія на нашъ характеръ трудолюбіе пчелы, ея без
завѣтная преданность общему дѣлу, нѣжная любовь 
къ матери своей и дѣтямъ, щепетильная заботливость 
о чистотѣ и опрятности, строгость и послѣдовательность 
въ дѣйствіяхъ, дружная защита своего имущества и



1022 -
пр,? Отрицать этого вліянія нельзя, когда мы знаемъ, 
что всякое спеціальное занятіе кладетъ свой отпечатокъ 
на характеръ человѣка, что, напримѣръ, земледѣлецъ, 
скотоводъ, садоводъ, лѣсоводъ, фабричный, морякъ, 
учитель имѣютъ извѣстныя отличительныя черты ха
рактера, которыя цѣликомъ прививаются и формируются 
ихъ занятіями.

„Пріятно получить иной разъ на домашнія потребы 
лишній гульденъ отъ пчелы и ея продуктовъ", пишетъ 
одна нѣмецкая пчеловодка (ПепівЬе ііі Віеияѳіки#, 
VIII, 261 стр.). „Да другою благодатью я пользуюсь 
отъ пчелы: мои дѣти учатся на пчелахъ безцѣннымъ 
добродѣтелямъ—трудолюбію, бережливости, порядку и 
единодушію, И сама я, какъ нѣкогда и мой мужъ, 
пользуюсь благами пчеловожденія: стряхнется ли на 
мою голову какое несчастіе, испытываетъ ли мое сердце 
какую-либо непріятность,—я иду къ моимъ пчелкамъ, 
нахожу въ нихъ какъ бы стараго друга, и сердце мое 
успокаивается". „Общеизвѣстно повсюду", говоритъ 
другой писатель, „что съ любовью занимающіеся пче
лами, благородны, отзывчивы, честны или, иначе, истинно 
добры. Я не преувеличу, если скажу, что они сдѣлались 
такими, благодаря общенію съ этимъ благороднымъ 
насѣкомымъ. Поэтому, всѣ власти, искренно заботящіяся 
о нравственномъ совершенствованіи и благополучіи 
человѣчества, должны всѣми силами содѣйствовать 
развитію пчеловодства" (Профессоръ Цесельскій. Пче
ловодство, ч. І я, 1893 г.) Этотъ взглядъ на значеніе 
пчеловодства высказалъ въ 1893 году высокообразован
ный человѣкъ, профессоръ Льговскаго университета, 
руководящій пчеловодствомъ въ Галиціи, при посред
ствѣ издаваемой имъ газеты (Вагіпік), и самъ крупный 
пчеловодъ. Та же идея руководила и мною, когда я въ
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1891 і’. обратился въ Бѣлгородскій училищный совѣтъ 
съ докладною запискою объ открытіи курсовъ пчеловод* 
ства для народныхъ учителей одновременно съ дѣйство
вавшими тогда курсами пѣнія и музыки, предлагая 
безвозмездно свои услуги по веденію этихъ курсовъ.

Нашъ Бѣлгородскій уѣздъ, встарину славившійся 
своимъ пчеловодствомъ, о чемъ свидѣтельствуетъ су
ществующая и теперь огромная скупка и переработка 
пчелиныхъ продуктовъ бѣлгородскими купцами, въ на
стоящее время слишкомъ отсталъ въ этой области отъ 
другихъ мѣстностей съ одинаковыми условіями климата, 
почвы и флоры. Въ 1885 г., по статистическимъ дан
нымъ г. Вернера, по Бѣлгородскому уѣзду числилось 
883 пасѣки и 18692 пчелиныхъ семьи, тогда какъ въ 
Бирючскомъ уѣздѣ въ 1887 г. было 76900 зимовиковъ, 
въ Валуйскомъ 43604, при чемъ въ ближайшее лѣто 
этими послѣдними уѣздами продано пчелиныхъ продук
товъ на 132413 руб. Къ исчисленному доходу слѣдуетъ 
еще прибавить самый приростъ пасѣкъ, достигшій въ 
обоихъ уѣздахъ въ 1888 году до 13290 колодокъ. При 
оцѣнкѣ каждой колодки только въ 1 руб. 50 коп. по
лучится сумма въ 19935 рублей, а вмѣстѣ съ выше
указанною выручкою отъ проданнаго меда въ томъ же 
году валовой доходъ съ пасѣкъ составитъ 152349 руб., 
поступившихъ въ карманъ почти 4 тысячъ пчеляковъ 
хозяевъ (Пчелов. Листокъ за 1890 года, май). Цифры 
эти весьма краснорѣчиво говорятъ сами за себя, и 
потому радѣтелямъ о крестьянскомъ благосостояніи, о 
сельскомъ хозяйствѣ вообще необходимо обратить свое 
просвѣщенное вниманіе и на эту выгодную отрасль 
сельскаго хозяйства. Въ ряду мѣръ, способствующихъ 
развитію раціональнаго пчеловодства, считаю наиболѣе 
удобовыполнимою предложенные мною курсы пчело-
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водства, для народныхъ учителей Бѣлгородскаго уѣзда. 
Наши народныя школы, имѣющія своею прямою за-> 
дачею просвѣщать среду преимущественно земледѣль
ческую, могутъ служить прекрасными разсадниками 
практическихъ свѣдѣній по сельскому хозяйству *)• 
Заведеніе при нихъ мелкихъ, но раціональныхъ хозяй
ствъ, или, говоря словами комиссіи, образованной при 
министерствѣ народнаго просвѣщенія (то же и цирку
ляръ министра народнаго просвѣщенія отъ 22 іюня 
1894 года), сельскохозяйственныхъ отдѣленій, даетъ 
возможность „постепеннаго ознакомленія окружающаго 
населенія нагляднымъ путемъ съ необходимыми въ 
данной мѣстности и вызываемыми самою жизнью 
улучшеніями, введеніе которыхъ въ хозяйство крестьянъ 
будетъ признано удобнымъ и желательнымъ". Бѣлго
родскія школы не могутъ, подобно другимъ, заводить 
сады, огороды, хмельники, шелководни, опытныя поля 
по недостатку при нихъ земель; но заведеніе пасѣкъ 
при нихъ—дѣло вполнѣ возможное и недорогое. Про
стота пасѣчной обстановки, отсутствіе сложныхъ работъ, 
требующихъ многолѣтнихъ ожиданій результатовъ, и 
возможность, въ случаѣ перемѣны мѣста, забрать съ 
собою и свое хозяйство, и послужили причиною того, 
что и теперь многіе изъ народныхъ учителей имѣютъ 
пасѣки, иногда дающія купіи въ 400—500 руб. (Каси- 
менко, Н. И. Вязминъ, Лебедевъ!), и, сколько мнѣ 
извѣстно, весьма многіе взялись бы за это вполнѣ 
доступное имъ хозяйство, если бы представился имъ 
благопріятный случай хоть немного поучиться и пора
ботать на образцовой пасѣкѣ.А разъ появятся пасѣки 
при народной школѣ, и крестьянинъ увидитъ наглядно 

*) На что и обратили уже вниманіе вемства 34 губерній, которыя завели 
при школахъ сады, огороды, насѣки и пр. См. Обзоръ земскихъ мѣропріятій 
за 1892 — 93 г. В. Крандіевскій.
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толковое веденіе дѣла на ней, успѣхъ развитія знаній 
этой области среди крестьянъ будетъ обезпеченъ.

Мнѣ лично не разъ приходилось видѣть, какое 
огромное значеніе въ этомъ смыслѣ для окрестнаго 
населенія имѣютъ хорошо поставленныя пасѣки. Я 
знаю одинъ уголокъ въ Путивльскомъ уѣздѣ, гдѣ бла
годаря помѣщику, всегда лично работающему на па
сѣкѣ своей и почти исключительно живущему доходами 
отъ пасѣки, пчеловодство пустило глубокіе корни среди 
окрестнаго населенія, и крестьяне давно забросили 
свои дуплянки и перешли къ разборнымъ ульямъ. И 
такой результатъ, я полагаю, получился потому, что 
учителемъ здѣсь является не наемный спеціалистъ, 
сфабрикованный гдѣ-то на сѣверѣ, полуграмотный, не 
человѣкъ, который пользуется громкимъ именемъ за 
кабинетныя работы, а самъ труженикъ, интеллигент
ный, любящій свое дѣло, не ведущій его шаблонно и 
вполнѣ вѣрующій въ него, при томъ же и плоды тру
довъ его налицо. Знаю и такихъ лицъ, которыя зани
маются пчеловодствомъ лѣтъ тридцать, которыя имѣютъ 
на пасѣкѣ ульи чуть-ли не всѣхъ системъ, получили 
почетные дипломы и даже золотыя медали, и которыя 
не оказали ровно никакого вліянія въ этомъ отношеніи 
на мѣстное населеніе именно потому, что пасѣки свои 
ведутъ не сами и являются на пасѣку только для прі
ятнаго препровожденія времени. Та же пасѣка при 
народной школѣ можетъ создать намъ цѣлую плеяду 
знающихъ пчеляковъ, которыми можетъ воспользоваться 
любой помѣщикъ для своихъ цѣлей. Тогда не будетъ 
необходимости пріобрѣтать патентованныхъ пчелово
довъ изъ Твери, Пензы, Москвы, даже изъ Петербурга, 
платить безбожныя цѣны тѣмъ, которые въ своемъ 
училищѣ кормленіе пчёлы сахаромъ во всѣ времена
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года, жалкія семьи, давно потерявшія способность 
регулярно размножаться, и вѣчную жалобу начальства 
на плохой медосборъ, не взирая на посѣвы многораз
личныхъ медоносовъ *),  не говорю уже о полномъ 
незнаніи ими условій нашего южнаго пчеловодства, 
представляющихъ много своеобразнаго сравнительно 
съ сѣвернымъ пчеловодствомъ.

*) И. Ѳ. Кулламао, начальникъ Бурашевской школы пчеловодства, пишетъ 
въ № 8 ОеиІвсЬе І11 Віепепгеііип^ за 1892 годъ; „15 лѣтъ я занимаюсь пчело
водствомъ и такого тяжелаго года для пчелы еще ни разу не переживалъ... 
Почти всѣ пчелиныя семьи я долженъ былъ кормить уже съ январи мѣсяца. 
Вѣроятно, въ эгу весну не мало семей будетъ занесено въ число „отошедшихъ11. 
Отошедшихъ, прибавимъ отъ себя, по милости несвоевременнаго кормленія.

Заведеніе пасѣкъ при народныхъ школахъ и ра
бота на нихъ учителя поднимутъ значенія грамоты и 
школы въ глазахъ простолюдина, возвыситъ авторитетъ 
учителя, который, пользуясь громадными каникулами, 
не будетъ наполнять праздное время безцѣльнымъ 
блужданіемъ по полямъ и своею скучающею лѣнью 
отталкивать отъ себя своихъ односельчанъ. Создавъ 
пасѣки при народныхъ школахъ, необходимо снабдить 
послѣднія дешевыми, популярными книжками по пчело
водству для руководства учителя и для раздачи ихъ 
желающимъ крестьянамъ во временное пользованіе. 
Тутъ послѣдніе ясно увидятъ, что пчеловодство-не 
секретное знаніе, увидятъ и поймутъ, какое великое 
значеніе можетъ имѣть для нихъ книга, грамотность, 
и тогда они скорѣе обратятся за разъясненіями той-же 
книжки къ учителю, агрономическому смотрителю и пр. 
и скорѣе имъ повѣрятъ.

Земскому складу сельскохозяйственныхъ орудій 
необходимо пріобрѣсти образчики ульевъ главныхъ 
системъ и нѣкоторыхъ других’ь пчеловодныхъ принад-
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лежностей. Начинающему пчеловоду весьма трудно 
оріентироваться въ массѣ рекомендуемыхъ литературою 
ульевъ и тѣмъ труднѣе пріобрѣтать образчики, стоящіе 
часто большихъ денегъ и иногда совершенно непримѣ
нимые отчасти по мѣстнымъ условіямъ, отчасти по 
своей дороговизнѣ. Я самъ прошелъ тяжелую школу 
въ этомъ отношеніи,—много тратилъ денегъ на за
морскія диковинки, пока не выяснилъ себѣ сути дѣла, 
работая на многихъ пасѣкахъ по Курской и Харьков
ской губерніямъ, снабженныхъ разнообразными ульями. 
Но пріобрѣтенные ульи не должны лежать въ складѣ, 
а находиться на хорошей пасѣкѣ заселенными пчелою, 
чтобы даваемыя спеціалистомъ объясненія по поводу 
той или другой системы иллюстрировались наглядно. 
Для перваго раза я могъ бы предложить—взять на 
свою пасѣку, находящуюся въ городѣ и вполнѣ укомп
лектованную необходимыми орудіями, взять пріобрѣтен
ные образцы, заселить ихъ своими пчелами и безвоз
мездно давать совѣты желающимъ завести пасѣку. Я 
и теперь состою въ такой роли по отношенію ко 
многимъ .учителямъ, крестьянамъ и помѣщикамъ, и 
есть сотенныя пасѣки, основанныя по моимъ указаніямъ. 
Но я всегда стѣснялся предлагать для образца ту 
систему, которую я практикую, находя ее удобною 
для моихъ средствъ, для обстоятельстві> и для данной 
мѣстности, но могущую не понравиться другимъ, и по
тому укомплектованіе моей пасѣки ульями другихъ 
системъ открыло бы мнѣ еще большую возможность 
приносить посильную лепту въ дѣлѣ распространенія 
пчеловодства. Что касается моихъ знаній по пчеловодству, 
то здѣсь я не стану ссылаться на свои литературные 
труды въ этой области, на тотъ авторитетъ, которымч, 
я пользуюсь среди пчеловодовъ самыхъ глухихъ мѣстъ 



Россіи, Сибири, Туркестана и Кавказа, но позволю 
себѣ указать на главное и очевидное для каждаго — 
на свою благоустроенную пасѣку, которую создали не 
капиталъ и наемный человѣкъ, а собственный трудъ, 
знаніе и широкій опытъ.
Преподаватель Бѣлгородскаго учительскаго института 

И. П. Ильинскій.

Бѣлгородское отдѣленіе Харьковскаго общества сель
скаго хозяйства и сельскохозяйственной промышлен
ности, по выслушаніи настоящаго доклада въ засѣданіи 
23 февраля 1895 года, постановило:

1. Предложеніе Н. II. Ильинскаго—читать без
возмездно курсъ пчеловодства народнымъ учителямъ, 
давать необходимыя свѣдѣнія и совѣты всѣмъ, желаю
щимъ поучиться пчеловодству, и въ видахъ этого при
способить свою пасѣку для демонстраціи раціональныхъ 
способовъ ухода за пчелами и обработки продуктовъ 
пчеловодства—принять и выразить ему искреннюю 
благодарность какъ за докладъ, такъ и за готовность 
его служить дѣлу распространенія знаній по пчело
водству, при чемъ просить уѣздную земскую управу 
отнестить въ мѣстный училищный совѣтъ съ просьбою 
высказать свое мнѣніе о томъ, какимъ образомъ земство 
могло бы притти на помощь въ распространеніи знаній 
по пчеловодству чрезъ народныя школы, а именно 
высказать мнѣніе: объ устройствѣ курсовъ пчеловодотва 
для народныхъ учителей на имѣющійся въ распоряже
ніи совѣта прошлогодній остатокъ отъ ассигнованной 
земствомъ суммы на курсы пѣнія для тѣхъ же учителей; 
о размѣрѣ субсидіи учителямъ на время слушанія кур
совъ, и, наконецъ, о размѣрѣ пособій или ссудъ учи
телямъ для заведенія пасѣкъ; въ то же время не
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найдетъ-ли совѣтъ возможнымъ пригласить Н. П. 
Ильинскаго въ свое засѣданіе высказаться по тѣмъ 
же вопросамъ.

Съ своей стороны настоящее собраніе сельско
хозяйственнаго общества признаетъ, что распространеніе 
между народными учителями здѣшняго уѣзда знаній 
по пчеловодству и устройство ими съ помощью земства 
пасѣкъ весьма желательно въ отношеніи улучшенія 
скуднаго матеріальнаго положенія учителей.

2. Вопросъ объ устройствѣ образцовой пасѣки 
просить Н. II. Ильинскаго разработать болѣе детально.

3. Пріобрѣсти чрезъ посредство земскаго сельско
хозяйственнаго склада, по указанію докладчика, два 
комплекта образцовыхъ ульевъ и другихъ принадлеж
ностей раціональнаго пчеловодства, при чемъ одинъ 
комплектъ этихъ предметовъ имѣть при складѣ, а дру
гой на пасѣкѣ г. Ильинскаго.

4. Просить уѣздную земскую управу отпечатать 
настоящій докладъ и состоявшееся по поводу его по
становленіе собранія общества, а затѣмъ отпечатанные 
экзепляры брошюры разослать по уѣзду гг. уѣзднымъ 
гласнымъ, членамъ сельско-хозяйственнаго общества 
священникамъ и народнымъ учителямъ.

Предсѣдатель отдѣленія общества Говорухо-Отрокъ.

Секретарь агрономъ II. Ліихалевскій.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 годъ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ 

.ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 
и.

«ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*
съ приложеніемъ полнаго Собранія твореній Св. ІОАН

НА ЗЛАТОУСТА
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, бу
детъ издавать въ 1896 году „Церковный Вѣстннкъ“ и „Хри
стіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНіГКѢ® будутъ печататься:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ раз

сужденія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ предла
гается въ общедоступной формѣ;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подпис
чиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей 
духовной и свѣтской печати;

4) Обозрѣніе духовныхъ журналовъ;
5) Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, пред-
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ставляющихъ церковно-общественный интересъ;
6) Книжныя новости—критическія замѣтки о вновь выхо- 

щихъ книгахъ и полный списокъ книгъ, выходящихъ съ раз
рѣшенія духовной цензыры;

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о вы
дающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

8) „Въ области церковно-приходской практики"—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро
совъ изъ пастырской практики;

9) Постановленія и распоряженія правительства;
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи, 

представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движе
ній въ нашемъ отечествѣ;

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 
сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движе
ніяхъ церковно-общественной мысли и жизни за предѣлами ва
шего отечества;

12) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интерес
ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самостоятель
ныя и переводныя статьи богословскаго, историческаго и нази
дательнаго содержанія, въ которыхъ серьезностью научной по
становки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а так
же критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечествен
ной и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „полнаго собранія сочиненій Св. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для 
своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба 
журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній 
въ двухъ книгахъ (болѣе 900 страницъ убористаго, но четка
го шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ т р и рубля за ОДИНЪ 
рубль, и подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 50 к.,
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считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ, 
всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чте
нія “ получаютъ возможность при самомъ незначительноыъ еже
годномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного 
изъ величайшихъ отцевъ церкви,—собраніе, которое по богат
ству и разнообразію содержанія составляютъ цѣнную библіотеку 
богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1896 г. будетъ изданъ второй ТОМЬ въ двухъ кни
гахъ, съ приложеніемъ художественно-исполненнаго красками сним
ка съ древнѣйшаго изображенія лика св. Іоанна Златоуста.

Новые подписчики, желающіе получить и первый ТОМЪ, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ два рубля.

Условія подписки.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) За оба журнала 7 (семь) руб. (съ приложеніемъ тво

реній Св. ІОАННА ЗЛАТОУСТА)—8 (восемь) руб. въ 
изящномъ переплетѣ 8 р. 50 коп.

б) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., 
съ приложеніемъ твореній Св. ІОАННА ЗЛАТОУСТА — 
6 руб. 50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руО.; за „Христіан
ское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ приложеніемъ твореній Св. 
ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 к.,—въ изящномъ пе
реплетѣ 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) руб.; съ приложеніемъ Тво

реній св. Іоанна Златоуста—10 р. 50 к.; за каждый от
дѣльно—7 (семь) руб., съ приложеніемъ Твореній св. Іоанна 
Златоуста—9 рублей.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

Подписывающіеся въ С-.Иетербурггь обращаться въ кон
тору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, домъ
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№ 26—30, кв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя 
изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія 
и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ"

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высопреосвя- 
щеннѣйшаго Палладія, Митрополита с.-петербургскаго и ладож
скаго, редакція журналовъ „Церковный Вѣстникъ“ и „Хри
стіанскаго Чтенія", издаваемыхъ при С.-Петербургской духовноі 
академіи, съ 1895 года приступила къ изданію „Полнаго собра
нія твореній св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ перевод, 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ подлинны; 
творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ какой они рас
положены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ стра
ницъ подлинника).

2) Всѣ не переведенныя доселѣ творенія будутъ переведены 
съ греческаго подлинника, переведенныя же тщательно свѣрены 
съ подлинникомъ и исправлены, а въ случаѣ надобности, если 
того потребуетъ достоинство изданія, вновь переведены членами 
академической корпораціи.

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ въ двухъ 
книгахъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (болѣе 900 стра
ницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано бу
детъ все изданіе Миня.

4) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля.
5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 

редакція духовно-адемическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ
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предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя усло
вія: а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ 
вмѣсто трехъ рублей за ОДИНЪ рубль (7 + 1=8 р.) и под
писчики на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 коп. (5 + 1 р- 
50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія“ получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ прі
обрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ от-* 
цовъ церкви, собраніе, которое по богатству и разнообразію со
держанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы 
ея золотого вѣка.

Собраніе это можетъ составить драгоцѣнное пріобрѣтеніе 
для всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, братскихъ, мона
стырскихъ, церковно-приходскихъ и училищныхъ библіотекъ, 
равно какъ и для частныхъ библіотекъ всѣхъ любителей глу
боко-назидательнаго чтенія какъ среди духовенства, такъ и все
го грамотнаго общества.

Редакція духовныхъ академических'ъ журналовъ, предпри
нимая это крупное и цѣнное изданіе, требующее большихъ уси
лій и затратъ, льститъ себя надеждой, что она встрѣтитъ во 
всѣхъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, глубоко-назидатель
наго и истинно просвѣщающаго чтенія надлежащее сочувствіе 
и поддержку, отъ степени которыхъ будетъ зависѣть и самая 
успѣшность, а также и ускоренномъ хода изданія. 
Примѣчаніе. Согласно первоначальному плану, въ 1895 г.

предполагалось издать первый томъ въ объемѣ 40 ли
стовъ въ одной книгѣ; но ободренная живымъ сочув
ствіемъ со стороны духовенства, свѣтскаго общества и на
рода пе только въ Россіи, но и за границей, редакція 
нашла возможнымъ уже въ первый годъ дать своимъ под
писчикамъ на ’/з болѣе, чѣмъ было обѣщано, такъ что 
первый томъ былъ изданъ въ двухъ книгахъ, содер-
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жащихъ болѣе 60 печатныхъ листовъ (до 1,000 страницъ) 
убористаго, но четкаго шрифта.

Въ 1896 году будетъ изданъ въ такомъ же объемѣ 
и также въ двухъ книгахъ второй томъ, въ который 
войдутъ знаменитыя бесѣды къ Антіохійскому вароду, бе
сѣды о покаяніи и на разные случаи. Ко второму тому 
будетъ приложенъ художественно-исполненный красками сни
мокъ съ древнѣйшаго изображенія лика св. Іоанна Златоуста. 
Новые подписчики, желающіе получить и ПЕВЫЙ ТОМЪ, 

благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ ДВА РУБЛЯ.
условія подписки:

Годовая цѣна в ъ Р о'с с і и:
а) За оба журнала 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „ТВО

РЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА* —8 (восемь) р„ съ перес.
б) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ* 5 (пять) руб., 

съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА* — 
6 р. 50 к.; за „Христіанское Чтеніе* 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА-6 р. 50 к.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) р.; съ приложеніемъ „ТВО

РЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА*—10 р. 50 к.; за каж
дый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ 
СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА*—9 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника* и „Христіанскаго 
Чтенія* въ С.-Петербургѣ*.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакцій (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 26 - 30, 
кв. № 8), гдѣ можно получать также отдѣлыыя изданія ре
дакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и раз
сылки при „Церковномъ Вѣстникѣ* •

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на большой семейный иллюстрированный и литетур- 
ный журналъ 

ЖИВОПИСНОЕ 
годъ изданія 61-й. ОБОЗРѢНІЕ Годъ изданія61-й. 

Въ наступающемъ 1896 году въ журналѣ „Живописное Обо
зрѣніе" и его ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеніяхъ, не 
смотря на громадные расходы, вводятся важныя и существен
ныя улучшенія, дающія возможность напіимъ подписчикамъ имѣть 

ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯ 
не возвышая прежней подписной цѣны:

1) Еженедѣльный семейный художественно-литературный 
журналъ

иллюстрированныхъ нумера, гдѣ помѣщаются только 
новыя литературныя произведенія извѣстныхъ рус
скихъ и иностранныхъ писателей. Каждый нумеръ 
состоитъ, въ общемъ, изъ 21/2—3-хъ листовъ боль

шого формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагѣ, украшен
ныхъ большими гравюрами лучшихъ художниковъ.

Въ виду предстоящаго въ 1896 году СВЯЩЕННАГО КО
РОНОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ, журналъ „Живописное Обозрѣніе" дастъ цгълый 

рядъ оригинальныхъ рисунковъ, относящихся къ этому событію. 

ВСЕРОССІЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
займетъ также видное мѣсто въ рисункахъ и описаніяхъ журнала.

При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года 
будетъ выдано:
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1) 52 нумера—„Хроника событій за недѣлю". — 2) 12 нуме
ровъ „Парижскихъ новѣйшихъ модъ" съ рисунками. — 3) 12 рас
крашенныхъ модныхъ картинъ (новость). — 4) 12 выкроекъ въ 
натуральную величину.—5) Рисунки для вышивки бѣлья, плать
евъ, костюмовъ, шерстью, снурками, шелкомъ, золотомъ и проч.— 
6) Рисунки для выпиливанія (оригинальные) разныхъ изящныхъ 
предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ. — 7) 1 2 новѣйшихъ музы
кальныхъ пьесъ (романсы, танцы и проч.) — 8) Стѣнной кален

дарь, отпечатанный цвѣтными красками и золотомъ.

2) Новое ежемѣсячное приложеніе, замѣняющее большой 
литературный журналъ

ДВѢНАДЦАТЬ шыпвхъ томовъ

12 12въ составъ которыхъ входятъ новые историческіе, эт
нографическіе и современные романы, повѣсти, разска
зы и стихотворенія русскихъ и иностранныхъ писате
лей, а также научныя сельско-хозяйственныя статьи,

смѣсь и проч.
Тома эти будутъ выходить ежемѣсячно (между 1 и 10 числа
ми), изящно отпечатанными, въ форматѣ книгъ „Вѣстника Ев
ропы “ и другихъ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, въ раз
мѣрѣ отъ 20 до 25 листовъ. Каждый томъ будетъ состоять 
изъ новыхъ произведеній русскихъ и иностранныхъ писате
лей. Въ каждомъ томѣ, между прочимъ, обязательно будетъ 
помѣщенъ ОДИНЪ вполнѣ законченный романъ или повѣсть, изъ 
коихъ нѣкоторыя будутъ иллюстрированы извѣстными художни
ками и дополнены портретами писателей и выдающихся личностей.

Не смотря на новыя весьма цѣнныя улучшенія въ нашемъ из
даніи, ставящія его, по богатству и разнообразію литературнаго 
и художественнаго матеріала, внѣ всякихъ сравненій съ суще

ствующими однородными изданіями,
ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

НА ГОДЪ съ доставкою въ Спб. и по Имперіи 8 руб.—Безъ 
доставки въ Спб. 7 руб.—Въ Москвѣ 7 руб. 75 коп.

На полгода (съ доставкою) - 4 р. 50 к. — На три мѣсяца—2 р. 
50 к. — За границу —16 р.
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Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается по соглашенію съ 
главной конторой.

Годовые подписчики журнала „Живописное Обозрѣніе", желаю
щіе пріобрѣсти, на выборъ, какое-либо художественное произве
деніе изъ четырехъ нижеупомянутыхъ, а также и другіе, за преж
ніе года, уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ до
ставкой на скалкѣ) ОДИНЪ РУБЛЬ. Безъ доставки въ Спб.— 

75 коп. Неподписчики—ТРИ РУБЛЯ.
1) Портретъ Е. И. В. Государя Императора НИКОЛАЯ II.

Единственное изданіе, отличающееся сходствомъ и художе
ственнымъ выполненіемъ (Размѣръ: 20X16 вершковъ).

2) Бурлаки на Волгѣ. Съ оригинала профес. И. Е. Рѣпина 
(Размѣръ: 22X16 вершковъ).

3) Аѳонъ при лунномъ освѣщеніи. Большая новая картина, 
воспроизведенная въ 18 красокъ, съ оригинала профессора 
Ю. Ю. Клевера (Размѣръ: 22X16 вершковъ).

4) Жертва Волги. Съ оригинала художника С. Верещагина. 
(Размѣръ: 22X16 вершковъ).

Съ подпиской и требованіями просятъ обращаться въ Главную 
Контору журнала:

С.-Петербургъ, Невскій просп., у Аничкина моста, д. № 68—40.
Подробное иллюстрированное объявленіе высылается, по требованію безплатно.

■і’* ■1 .- и: ч>■ !',>.и■ •ііннН4Р■ , ■:. и'

Содержаніе: —1) Бесѣда произнесенная Преосвященнымъ Ювеналіемъ, 
Епископомъ Курскимъ п Йѣлоградсквмъ, ври посѣщеніи Соборнаго храма г. 
ІЦигровъ 18 августа 1895 г.—2) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской Епар
хіи (1839—1867 г.). (Продолженіе).—3) Курскій Епархіальный свѣчной за
водъ за истекшее десятилѣтіе (съ 1883—1893 годъ) въ связи съ краткой 
исторіей свѣчнаго вопроса въ Россіи вообще и въ Курской епархіи въ част
ности.—4) Положеніе нашего пчеловодства, значеніе занятія имъ и мѣры къ 
его развитію.—5) Объявленія.

Рздакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Пѳч. дозв. 11 Ноября 1895 г. Пени. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ. Типографія 6р. Н. и И. Ваниныхъ.
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