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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.
13-20 НОЯБРЯ № 47 1899 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- ЦѢНА іодовому изданію съ пе-
тамъ. Редакція при Духовной \

Семинаріи. ) ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

«іа ічгь
А.

Въ недѣлю 25-ю по 50-цѣ во 
всѣхъ монастыряхъ, градскихъ 
церквахъ и церквахъ торговыхъ, 
большихъ селъ и слободъ будетъ 
произведенъ сборъ въ пользу Крас
наго Креста. Приглашаются пра
вославные къ пожертвованіямъ.

НИКІІНИ
къ пожертвованіямъ въ пользу общества Краснаго Креста *).

*) Рекомендуется о.о. настоятелямъ монастырей и церквей прочитать 
это воззваніе предъ началомъ сбора въ пользу общества Краснаго Креста.

Слышали мы, братіе, притчу о человѣкѣ, впадшемъ въ 
разбойники. Разбойники ограбили его, изранили и бросили 
на дорогѣ едва живымъ. Лежитъ несчастпый одинъ па дорогѣ, 
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нѣтъ помощи ни откуда. Но вотъ идутъ люди—сначала священ
никъ, потомъ левитъ; но у нихъ пѣтъ ничего: нѣтъ лошади, 
на которой они бы могли посадить его; нѣтъ елея, которымъ 
могли бы они помазать его раны; нѣтъ полотна, которымъ 
могли бы обвязать его раны: подошли они, посмотрѣли, по
жалѣли и пошли далѣе; но какая польза несчастному отъ 
словъ? Насытишь ли голоднаго, вылечишь ли больнаго словами? 
И лежитъ онъ, палимый солнцемъ, томимый жаждою, ожидая 
смерти. Погибъ бы несчастный въ пустыни, умеръ бы мучи
тельною смертію; но ѣхалъ тою же дорогою Самарянинъ; у 
него было все: было вино, имъ онъ подкрѣпилъ силы уми
рающаго; былъ елей, имъ онъ помазалъ раны; было полотенце, 
имъ онъ обвязалъ раны; затѣмъ посадилъ больнаго на 
своего осла, а самъ пошелъ пѣшій. На дорогѣ была го
стинница; туда онъ положилъ больнаго; иначе куда бы онъ 
дѣлъ его? Кто приметъ больнаго? Къ счастію, у него были деньги, 
безъ денегъ и въ гостинницу не примутъ; онъ далъ гостиннику 
два сребренника и просилъ позаботиться о больномъ, а самъ 
поѣхалъ далѣе:—у каждаго свое дѣло. «А если ты больше из
расходуешь на больнаго, отдамъ тебѣ, когда возвращусь», 
сказалъ благодѣтельный Самарянинъ.

Благодареніе Богу, про разбойниковъ мы не слышимъ и 
израненыхъ ими па дорогахъ не видимъ... Но можетъ быть 
хуже... бываютъ и могутъ быть войны... При усовершенство
ванныхъ въ настоящее время орудіяхъ въ одномъ сраженіи 
можетъ быть тысяча и болѣе раненыхъ. Теперь представьте, бр., 
поле сраженія: войска отступили; на полѣ остались одни 
убитые и раненые; ихъ не десять, не сотня, даже не тысяча, 
а нѣсколько тысячъ; —одни; съ переломленными ногами и 
руками, другіе вовсе безъ рукъ и ногъ, третьи съ разби
тыми головами, перебитыми ребрами; все это томится жаждой, 
истекаетъ кровью, все это стонетъ, мечется, ужасно мучится. 
Какая поразительно-страшная картина? Чье сердце не содрог
нется? Кто откажетъ въ помощи несчастнымъ, и притомъ 
пострадавшимъ за насъ? Подумайте же, сколько нужно людей, что
бы подобрать несчастныхъ? И при этомъ эти люди должны 
быть обучены, должны умѣть поднять раненаго, чтобы своимъ 
неумѣніемъ не повредить ему, не причинитья большихъ мученій. 
Кто ихъ научитъ обращаться умѣло съ больными? Сколько 
лошадей и повозокъ нужно, чтобы отвезти ихъ съ поля сраженія. 
И при этомъ эти повозки должны быть приспособлены къ пере
возкѣ раненыхъ, Сколько нужно больницъ, чтобы пріютить 
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ихъ! Сколько докторовъ, чтобы лечить ихъ? Сестеръ мило
сердія, чтобы ухаживать за ними? Сколько нужно постелей, 
матрацевъ, одѣялъ, простынь, подушекъ, корпіи, лѳкарствъ, 
чаю, сахару, фельдшеровъ, поваровъ, прислуги и пр. и пр.,— 
и на все это сколько нужно денегъ? Можно ли все это разомъ 
приготовить, когда откроется нужда, когда загремятъ пушки, 
появятся и застонутъ раненые? Очевидно, нѣтъ: все это нужно 
приготовлять постепенно, заранѣе. На эту вопіющую нужду 
обратила вниманіе въ Бозѣ почившая Государыня Императрица 
Марія Александровна; (Да упокоитъ ее Господь во царствіи 
Своемъ!) около нея сгруппировались добрые люди и образовали 
общество Краснаго Креста, которое поставило своею главною 
цѣлію—заботу о раненыхъ воинахъ во время войны. Святая 
церковь съ любовію благословила это общество. Много добраго 
общество сдѣлало во время Севастопольской войны; еще болѣе 
во время Восточной, во время нашихъ войнъ съ азіатскими 
народами, во время Польскаго мятежа: не одна тысяча людей 
спасена имъ отъ смерти; и во время мира оно не забываетъ 
воиновъ; выдаетъ пенсіи инвалидамъ, доставляетъ имъ зара
ботокъ, опредѣляетъ въ богадѣльни, пріюты, а во время не
урожаевъ, нерѣдко поражающихъ нашу землю, оно закупаетъ 
хлѣбъ, продаетъ хлѣбъ по дешевой цѣнѣ, а неимущимъ раз
даетъ даромъ. Заводитъ общины, въ которыхъ лечатъ ране
ныхъ, бѣдныхъ, приготовляетъ сестеръ милосердія, обучая ихъ 
искусству ухаживать за больными и ранеными, каковая община, 
по милости Божіей, есть и у насъ въ Курскѣ. Понятно, что 
общество должно обладать громадными средствами, чтобы до
стигнуть своей цѣли. Средство это оно получаетъ изъ член
скихъ взносовъ и изъ пожертвованій. Званіе дѣйствительныхъ 
членовъ присвоивается тѣмъ, кто вноситъ отъ 5 до 10 р. 
ежегодно, а соревнователей, кто вноситъ не менѣе 3 рублей. 
(§§15 и 16. Устава). Кто изъ лицъ, мало-мало состоятельныхъ, 
не въ состояніи вносить такой назначительной суммы? Къ 
пожертвованіямъ въ пользу этого благодѣтельнаго общества и 
приглашаетъ васъ, православные христіане, нынѣ св. Церковь. 
Вспомнимъ, бр., что эти раненые изранены и изувѣчены за 
насъ: ужели мы пожалѣемъ дать нѣсколько лептъ на леченіе 
ихъ, когда они не щадили жизни своей, чтобы сохранить 
нашу жизнь и наше благостояніе? Вспомнимъ, что ранеными 
могутъ быть наши братія, наши дѣти: ужели не позаботимся 
о томъ, чтобы во время благопотребно была имъ оказана 
помощь? Вспомнимъ, что рука дающаго не оскудѣетъ никогда, 
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что помогающій ради Господа старицею пріимѳтъ и животъ 
вѣчный наслѣдитъ; что на страшномъ судѣ Христовомъ Господь 
обратитъ свой милостивый взоръ на посѣщающихъ больныхъ 
и помогающихъ имъ и скажетъ имъ: пріидите ко Мнѣ благо
словеніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе 
небесное отъ сложенія міра: боленъ бѣхъ и посѣтисте Мене. 
Вспомнимъ все это и удѣлимъ въ пользу раненыхъ воиновъ 
нѣкую часть: кто отъ избытка своего, а кто отъ скудости 
своей. Милосердый Господь пріемлетъ принесенную съ любовію, 
доброхотную лепту вдовицы паче, чѣмъ богатую, но безъ 
усердія принесенную жертву богатаго. Аминь.

в.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.

«Курскія Епархіальныя Вѣдомости» будутъ изда
ваться въ 1900 году по прежней программѣ, на тѣхъ 
же основаніяхъ и условіяхъ, на какихъ онѣ издаются 
и въ текущемъ году. Редакція покорнѣйше проситъ о.о. 
Благочинныхъ, выписывающихъ Вѣдомости для церк
вей своихъ округовъ, въ отношеніяхъ о высылкѣ Вѣ
домостей не ограничиваться ссылками на прежнія от
ношенія, но точно обозначать: кому, на какую станцію 
и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священ
никовъ и церковныхъ старостъ, выписывающихъ Вѣдо
мости для приходскихъ церквей непосредственно отъ 
себя, редакція проситъ точно обозначить адресы съ 
указаніемъ округа благочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ „Кур
скими Епархіальными Вѣдомостями1', благоволятъ про
должать таковой и въ 1900 году.
Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 5 р. сер. съ пересылкой.

АДРЕСЪ: Въ г. Курскъ, въ Редакцію „Епархіальныхъ 
Вѣдомостей? при Духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.
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г.
УКАЗЪ

Его Императорскаго Величества,
ваиэдощща авіРйззЛсалгл,

Изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода
Преосвященному Лаврентію, Епископу Курскому 

и Бѣлоградскому.

По указу Его Императорскаго Величіства, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: представленнный Предсѣ
дателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 10 октября 
сего года № 5990, журналъ Совѣта за № 819, съ заключеніемъ 
по ходатайству Вапіѳго Преосвященства объ утвержденіи земскаго 
начальника 1 участка Путивльскаго уѣзда, Владиміра Павлова 
въ званіе почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ 
названнаго участка. Приказали'. Согласно ходатайству Вашего 
Преосвященства и заключенію Училищнаго Совѣта, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: земскаго начальника 1 участка Путивль
скаго уѣзда, Владиміра Павлова, какъ обнаружившаго особую 
ревность въ распространеніи народнаго образованія въ духѣ 
православной церкви, утвердить въ званіи почетнаго попечителя 
церковно-приходскихъ школъ названнаго участка. О чемъ м 
увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Ноября 8 дня 1898 
года. Подлинный подписали: Оберъ-Секретаръ Ушаковъ. Исп. 
об. Секретаря М. Гордѣевъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Курскаго Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта Ѳ. Булгаковъ.



— 682 —

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены'.

13 ноября, священникъ с. Николаевки Щигровскаго у., 
Алексѣй Тимоѳеевъ—въ должности законоучителя Николаевскаго 
начальнаго училища; 16 ноября—и. д. псаломщика пригородней 
г. Бѣлгорода слоб. Августовой Алексѣй Поповъ—въ должности 
псаломщика; 17 ноября, псаломщикъ Преображенской церкви 
зашт. г. Мирополья Александръ Плетеневъ—въ должности 
законоучителя Пѳнянскаго начальнаго училища, Суджанскаго у.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены'.

14 ноября, діаконъ с. Коренева, Рыльскаго уѣзда, Іосифъ 
Бѣликовъ—священникомъ въ с. Куськвно, Тимскаго уѣзда; 
15 ноября, окончившій курсъ Курской Духовной Семинаріи 
Александръ Псаревъ—псаломщикомъ въ с. Донецкую Семицу, 
Тимскаго у.; 17 ноября, священникъ на діаконской вакансіи 
села Черкасскаго Порѣчнаго, Суджанскаго уѣзда, Александръ 
Виноградскій допущенъ къ исправленію должности священника 
въ селѣ Петровскомъ, Макарово тожъ, Дмитріевскаго уѣзда.

ІіІ. Перемѣщенія.
Резолюціею Его Преосвященства перемѣщенъ'.

12 ноября, священникъ сл. Дубянки, Старооскольскаго 
у., Матѳей Тимоновъ--^ вакансію 3-го свящѳннника къ Соборной 
церкви г. Стараго-Оскола.

Умершій: діаконъ с. Щеголька, Суджанскаго уѣзда, 
Григорій Никитинъ—25 октября.
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въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

въ

IV. Вакансіи*).

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

а) Священническія-
с. Котовѣ Обоянскаго у.,
с. Домановкѣ Корочанскаго уѣзда, 
с. За обыскомъ Тимскаго уѣзда, 
с. Дубянкѣ Старооскольскаго уѣзда, 
с. Терновомъ Корочанскаго уѣзда, 
с. Панкахъ Старо-Оскольскаго уѣзда.

6) Д і а к о не к і я'.

селахъ: Касиновѣ Курскаго уѣзда, 
Пушкарной, ’
Долбинѣ, 
Андрѳѳвкѣ-Гол овинѣ, 
Никольскомъ (Хлоповкѣ), 
Зиборовкѣ, 
Киселевѣ, 
Хохловѣ, 
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
Ушаковѣ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Мощеномъ, 
Казачьей Лисичкѣ, 
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ, 
Глинкѣ, 
Коровинѣ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Казанскомъ 
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ, 
Тѳрѳзовкѣ, 
Соколовкѣ, 
Ломовѣ, 
Фощѳватой,

\ Бѣлгородскаго 
уѣзда,

Грайвороненаго уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

Короч. 
уѣзда,
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въ селахъ: Бѣлой при Успенской церкви,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ
Костѳльцѳвѣ, 1
Кврѣевкѣ, ( Льго““*г“ уѣзда,
Артельной,
Гниломъ,
Верхнемъ Березовѣ,
Булановкѣ,
Новой Бѳзгинкѣ,
Серебрянкѣ, жалованья 147 руб.,
Бѣломѣстной при Троицкой цер.,
Васильевомъ Долу,
Бубновѣ,

Короч. 
уѣзда,

Ново- 
Оскол. 
уѣзда,

Липовцѣ,
Бабинѣ,
Рудавцѣ,
Сырцѳвѣ,
Дмитріевскомъ, > Обоянскаго уѣзда
Покровскомъ, і
Быкановѣ, |
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ, '
Погаричахъ, 1
Ревякинѣ, г „
Поповой Слободѣ, Пртиьокаго уѣзда, 
Дьяковкѣ, ’
Ново-Троицкомъ I _Кореневѣ, ? Ри““аг0 уѣзда,

Знаменскомъ, 1
Мѣловомъ,
Дубянкѣ (Михайловкѣ) I Старо-Оскольскаго 
Причту села Дубянки положеной уѣзда,
жалованье, на содержаніе школы!
положенъ капиталъ 5000 р. ]

Груновкѣ, 1
Осоѳвкѣ, ’ п
Русскомъ Порѣчномъ, уджанскаго у.,
Черкасскомъ Порѣчномъ, *
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въ селахъ: Прилѣпахъ, і
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, | 
Вѳрхооѳмьѣ, ? Тимскаго у.,
Останинѣ, 1
Кускинѣ, ’
Ново-Спасскомъ, |
Становомъ, ? Фатежскаго уѣзда,
Борисовѣ, *
Николаевкѣ, I
Охочѳвкѣ, і Щигровскаго уѣзда,
Большомъ Змѣинцѣ,

в) псаломщицкі л:

въ
въ

с. Щѳголькѣ
с. Сторожевомъ Суджавскаго уѣзда,

въ с. Останинѣ Тимскаго уѣзда,

въ с. Красной Полянѣ Щигровскаго уѣзда, 

въ с. Жуковѣ Старо-Оскольскаго уѣзда, 

въ с. Верхнихъ Опочкахъ Тимскаго уѣзда,

въ с. Трубѳжѣ Обоянскаго уѣзда,

въ с. Старыхъ Савинахъ Щигровскаго уѣзда,

въ с. Надѣйкѣ Рыльскаго уѣзда, 

въ с. Терновомъ Корочанскаго уѣзда, 

въ с. Панкахъ Старо-Оскольскаго уѣзда.
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Отъ Курской Духовной КонсисторіиI.
1899 годя, октября 30 дня, по указу Его ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Курская Духовная Консисторія слушали: 
докладъ по поводу предстоящихъ въ концѣ текущаго года 
выборовъ церковныхъ старостъ по епархіи на будущее трехлѣтіе 
1900—1902 годы. Приказали'. Чрезъ напечатаніе въ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ, предписать благочиннымъ епархіи: 1) 
произвести выборы церковныхъ старостъ на будущее трехлѣтіе 
1900—1902 годы ко всѣмъ церквамъ своихъ округовъ, какъ 
къ тѣмъ, къ коимъ старосты выбраны были въ 1896 году, такъ 
и къ коимъ по какимъ либо обстоятельствамъ старосты выбраны 
были послѣ сего времени. 2) При производствѣ выборовъ руко
водствоваться правилами, изложенными въ § 1—20 Инструкціи 
церковнымъ старостамъ, при чемъ о лицахъ, представляемыхъ 
прихожанами въ кандидаты на должность церковныхъ старостъ, 
предварительно производить разслѣдованіе о томъ, соотвѣтствуютъ- 
ли сіи лица требованіямъ § 7 Инструкціи церковнымъ старостамъ. 
3) Въ случаѣ, если выборы по какимъ-либо обстоятельствамъ 
не состоятся, то производить новые выборы, и въ случаѣ не
состоявшихся повторительныхъ выборовъ, съ подробнымъ объясне
ніемъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ двухкратные выборы, 
доносить о семъ Епархіальному Начальству, и при семъ отъ 
причта представлять заявленіе съ указаніемъ лица, которому бы 
Епархіальное Начальство, по § 17 Инстр. цер. стар., могло 
поручить исправленіе должности церковнаго старосты, впредь 
до избранія таковаго установленнымъ порядкомъ. 4) Приговоры 
объ избраніи кандидатовъ въ должности старостъ представить 
въ Консисторію не позже 20 декабря сего года, при семъ въ 
рапортахъ своихъ, съ своей стороны, свидѣтельствовать о томъ, 
соотвѣтствуютъ-ли избранныя лица требованіямъ § 7 Инстр. 
цѳрк. стар. При семъ въ руководство дать знать благочиннымъ 
епархіи, что они могутъ выборы церковныхъ старостъ по своимъ 
округамъ производить совмѣстно съ членами Благочинническихъ 
Совѣтовъ. На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 
1 ноября сего года за $ 379 послѣдовало такая: „Утверждается".

Съ подлиннымъ вѣрно. Столоначальникъ Никольскій.
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II.

О сборѣ пожертвованій въ пользу 
Общества Краснаго Креста.
1899 года, ноября 8 дня, по Указу ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Курская Духовная Консисторія слушали:
I) Переданное отъ Его Преосвященства, съ резолюціею „Въ 
Консисторію", отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія 
Россійскаго Общества Краснаго Креста, въ коемъ изложено слѣ
дующее: Въ текущемъ году, по примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Сипода, имѣетъ быть произведенъ 
въ 25 недѣлю по Пятидесятницѣ сборъ пожертвованій во всѣхъ 
церквахъ Имперіи въ пользу Россійскаго Общества Краснаго 
Креста. Вслѣдствіе сего, онъ, Предсѣдатель, проситъ благослове
нія Его Преосвященства для производства въ церквахъ Курской 
епархіи, на всенощномъ бдѣніи (въ субботу) 27 ноября и на 
литургіи (въ воскресенье) 28 ноября, сбора пожертвованій въ 
пользу Краснаго Креста, — при чемъ присовокупляетъ, что въ 
отношеніи самаго производства сбора Главнымъ Управленіемъ 
Общества установлены слѣдующія правила, которыми руковод
ствуются его мѣстные органы: 1) сборъ въ тарелки или кружки 
имѣетъ быть произведенъ частью членами мѣстныхъ Отдѣловъ 
Общества Краснаго Креста и, по ихъ порученію, сестрами ми
лосердія и иными представителями Общества, о чемъ предсѣда
тели сихъ отдѣловъ войдутъ въ особое по сему съ Его Прео
священствомъ или причтомъ церквей соглашеніе; во всѣхъ же 
тѣхъ церквахъ, въ которыя представители отдѣловъ Краснаго 
Креста нѳ явятся, сборъ имѣетъ быть произведенъ самимъ 
причтомъ, если Его Преосвященство на то благословитъ. 
Желательно, чтобы обносъ кружекъ совершался нѳ въ очередь, 
а тотчасъ по произнесеніи слова (образецъ коѳго, составленный 
Духовникомъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, Про
топресвитеромъ Іоанномъ Леонтьевичемъ Янышевымъ, высланъ въ 
октябрѣ 1897 года, въ количествѣ 100 экземпляровъ, въ Конси
сторію). 2) Сборъ въ церквахъ, гдѣ обносъ тарелокъ или кружекъ 
будетъ произведенъ представителями Общества Краснаго Креста, 
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поступитъ въ кассу мѣстныхъ отдѣловъ; тѣ же церкви, въ коихъ 
сборъ будетъ произведенъ причтомъ, вышлютъ свой сборъ (или 
черезъ Консисторію, или непосредственно) въ Главное Управленіе 
Общества (С.-Петербургъ, Инженерная, 9).

• II. Полученное 3 ноября сего года отношеніе Товарища 
Предсѣдателя Курскаго мѣстнаго Управленія Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста, въ коемъ изложено: По примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, въ 25 недѣлю по Пятидесятницѣ, съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода, послѣдовавшаго 14 іюля 1895 года, будетъ произведенъ 
сборъ пожертвованій въ пользу Общества Краснаго Креста во 
всѣхъ православныхъ церквахъ Россійской Имперіи, па всенощ
номъ бдѣніи (въ субботу) 27 и на всѣхъ службахъ (во воскресенье) 
28 ноября сего года. Главное Управленіе Общества ежегодно 
приглашаетъ подвѣдомственныя ему учережденія, къ числу 
которыхъ принадлежитъ и Курское мѣстное Управленіе Общества 
Краснаго Креста, организовать этотъ сборъ, по возможности чрезъ 
представителей того же Общества съ тѣмъ, чтобы сборъ поступилъ 
въ пользу мѣстнаго учережденія. Въ виду сего, Курское мѣстное 
Управленіе сообщаетъ Консисторіи, что 8а исключеніемъ города 
Курска и пяти уѣздныхъ городовъ Курской губерніи, гдѣ сборъ 
по церквамъ будетъ произведенъ по распоряженію Курско-Знамен- 
ской Общины сестеръ милосердія и пяти мѣстныхъ Комитетовъ 
Общества (Бѣлгородскій, Грайворонскій, Дмитріевскій Суджанскій 
и Фатежскій), въ текущемъ году упомянутый церковный сборъ 
будетъ совершенъ представителями Общества Краснаго Креста, въ 
лицѣ уполномоченныхъ отъ мѣстнаго управленія начальственныхъ 
лицъ въ монастыряхъ и пустыняхъ, а также настоятелей церквей 
и нѣкоторыхъ постороннихъ лицъ, въ качествѣ соревнователей 
Общества Краснаго Креста. Такимъ образомъ, въ этомъ году 
ожидается поступленіе въ кассу Курскаго мѣстнаго управленія 
сбора пожертвованій: 1) въ 41 церкви девяти городовъ Курской 
губерніи, за исключеніемъ Курска, Бѣлгорода, Грайворона, Дмитрі
ева, Суджи и Фатѳжа, 2) въ 8 церквахъ монастырей и пустыней, 
кромѣ монастырей мужскихъ и женскихъ въ Курскѣ и Бѣлгородѣ, 

и 3) въ 65 слободскихъ и сельскихъ церквахъ; всего же Кур
скимъ мѣстнымъ управленіемъ въ этомъ году использовано будетъ 
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примѣненіе указаннаго сбора пожертвованій въ 114 церквахъ, 
что составляетъ едва лишь десятую часть общаго числа право
славныхъ храмовъ въ Курской ѳиархіи. При семъ отношеніи 
приложенъ списокъ 65 слободскихъ и сельскихъ церквей, Настоя
тели которыхъ приглашены доставить сборъ пожертвованій не
посредственно въ Курское мѣстное Управленіе.

Приказали и Его Преосвященство 9 сего ноября утвердилъ: 
циркулярными указами дать знать Благочиннымъ и монастырямъ 
епархій, къ свѣдѣнію и должному исполненію, что 27 сего 
ноября—на всенощномъ бдѣніи, а 28—на литургіи, въ недѣлю 
25 по Пятидесятницѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, во всѣхъ 
приходскихъ церквахъ и монастыряхъ Курской епархіи имѣетъ 
быть произведенъ особый сборъ въ пользу Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, при нижеслѣдующихъ условіяхъ: а) сборъ имѣетъ 
быть произведенъ посредствомъ обношѳнія тарелокъ или блюдъ 
какъ на утрени, такъ и на литургіи, послѣ чтенія Евангелія и 
по предварительномъ произнесеніи особаго слова, образецъ котораго 
напечатанъ въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1897 
годъ (стр. 623); б) въ церквахъ города Курска, а также 
уѣздныхъ городовъ: Бѣлгорода, Грайворона, Дмитріева, Суджи 
и Фатежа сборъ произведенъ будетъ членами мѣстныхъ отдѣловъ 
Общества Краснаго Креста или, по ихъ порученію, уполномочен
ными; в) въ монастыряхъ и пустыняхъ сборъ совершенъ будетъ 
представителями Общества Краснаго Креста, въ лицѣ уполно- 
моченыхъ отъ мѣстнаго управленія начальственныхъ лицъ въ тѣхъ 
монастыряхъ и пустыняхъ; г) въ 65 сельскихъ и слободскихъ 
церквахъ, означенныхъ въ особомъ спискѣ при семъ прилагаемомъ, 
сборъ произведенъ будетъ чрезъ Настоятелей тѣхъ церквей и нѣ
которыхъ постороннихъ лицъ, въ качествѣ соревнователей Обще
ства Краснаго Креста, но особому приглашенію мѣстнаго управ
ленія названнаго Общества; д) во всѣхъ же остальныхъ церквахъ, 
куда представители отдѣла Краснаго Креста не явятся, сборъ 
имѣетъ быть произведенъ самими принтами или довѣренными 
отъ нихъ лицами; е) сборъ, произведенный особыми уполномочен
ными Отдѣловъ Общества Краснаго Креста, представляется, куда 
слѣдуетъ, самыми уполномоченными, во вбѣхъ же остальныхъ 
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церквахъ сборъ безотлагательно долженъ быть представленъ 
принтами, при особой вѣдомости (за подписью всего причта и 
церковнаго старосты), мѣстнымъ Благочиннымъ, а сими послѣд
ними—препровожденъ (съ приложеніемъ вѣдомостей отдѣльныхъ 
церквей) въ Главное Управленіе Общества Краснаго Креста 
(С. П. Б., Инеженерная, 9); причемъ о количествѣ собранныхъ 
и отосланныхъ денегъ, а также о времени отсылки таковыхъ 
Благочинными—должно быть донесено Консисторіи. Независимо 
отъ сего, содержаніе прописанныхъ выше отношеній —Главнаго 
Управленія и мѣстнаго Управленія Общества Краснаго Креста, 
вмѣстѣ съ настоящимъ опредѣленіемъ, напечатать въ Курекихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

СПИСОКЪ
65 слободскихъ и сельскихъ церквей, настоятели которыхъ 
приглашены доставить сборъ въ недѣлю о Самарянинѣ 

непосредственно въ Курское мѣстное Управленіе.
I. Курскаго уѣзда.

Села: 1. Дьяконово
2. Красниково, что па Котовцѣ
3. Малышево
4. Панинское

Слободы: 5. Казацкая
6. Ямская

II. Бѣлгородскаго уѣзда.
Села: 1. Августово

2. Болховецъ
3. Пушкарное
4. Шебекино
5. Томаровка (3 церкви)

III. Грайворонскаго уѣзда.
Слободы: 1, Борисовна (4 церкви)
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2. Головчина
3. Подолъ
4. Ракитпое (2 церкви)

Села: 5. Дорогощи
6. Красная Яруга

IV*.  Дмитріевскаго уѣзда.
Села: 1. Крупѳцъ

2. Рыжково (2 церкви) 
Слобода 3. Михайловка (3 церкви)

V*.  Корочанскаго уѣзда.
Слобода: 1. Алексѣевка
Села: 2. Бехтѣевка

3. ІІлотавецъ
VI. Льговскаго уѣзда.

Села: 1. Нижнія Деревеньки
2. Ивановское
3. Стремоухово-Вобрикъ

VII. Новооскольскаго уѣзда.
Слободы. 1. Большая Холань

2. Вели ко-Михайловка
3. Троицкая
4. Черпянка (2 церкви)

VIII. Обоянскаго уѣзда.
Село: 1. Красное
Слобода: 2. Пѣны

IX. Путивльскаго уѣзда.
Села: 1. Большое Неплюево

2. Грузскоѳ
3. Круцецъ

Слободы: 4. Попова

X. Рыльскаго уѣзда.
Села: 1. Глушково (2 церкви)

2. Теткино

XI. Старооскольскаго уѣзда.
Села: 1. Николаевка, Орликъ тожъ

2. Скородное
XII. Суджанскаго уѣзда.

Слобода: 1. Бѣлая (2 церкви)
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2. Гор. Мирополье (5 церквей)
3. Замостье

ХШ. Тимскаго уѣзда.
Села: 1. Лещинская Плата

2. Никольское

XIV*.  Фатежскаго уѣзда.
Села: 1. Жирово

2. Поныры

XV. Щигровскаго уѣзда.
Села 1. Линовчикъ

2. ТѣстовоЖУРНАЛЫ
съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа 31 

августа—1-го сентября 1899 года.
( Окончаніе).

Журналъ № 7-й.
1899 года, августа 31 дня.

Съѣздъ духовенства, въ цолномъ своемъ составѣ, имѣлъ 
предметомъ занятій своихъ разсмотрѣніе вопроса о вырытіи для 
нуждъ Рыльскаго духовнаго училища абиссинскаго колодца. 
Вопросъ этотъ стоитъ въ такомъ положеніи: прошлогодній учи
лищный съѣздъ духовенства, признавая всю важность и необхо
димость, въ виду большого неудобства и опасности въ гигіени
ческомъ отношеніи пользованія учениками рѣчной Сеймской во
дой, имѣть свою воду при училищѣ, постановилъ: вырыть при 
училищѣ свой собственный абиссинскій или ипой какой системы 
колодезь, ассигновавъ на это дѣло 1500 руб. изъ остаточныхъ 
училищныхъ суммъ и вручивъ веденіе этого дѣла особой, наро
чито для сего дѣла избранной комиссіи.

На журналѣ о семъ послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства отъ 10 сентября „Утверждается“. 7 декабря истек- 
шаго-жѳ года членъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища, 
священникъ о. Михаилъ Стефановскій вошелъ къ Его Преосвя
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щенству съ докладной запиской, въ которой, представляя нѣко
торыя свои соображенія, центровъ которыхъ служитъ признаніе 
имъ сеймской воды высоко доброкачественной, а проектъ о вы
рытіи при училищѣ колодца проблемматичнымъ, осуществленіе 
коего сопряжено съ рискомъ нотерять безъ всякой пользы зна
чительную сумму денегъ,—утверждаетъ, что съ буравленіемъ 
колодца при училищѣ нужно подождать до времени, когда гор. 
Рыльскъ, располагающій очень значительнымъ ежегоднымъ бюд
жетомъ, покажетъ намъ дорогу въ семъ дѣлѣ. Резолюція Его 
Преосвященства на сей докладной запискѣ 8 декабря прошлаго 
года послѣдовала такая: „Устройство артезіанскаго колодца 
отложить; будущему окружному съѣзду вновь обсудить это дѣло".

Настоящему съѣзду духовенства, вмѣстѣ съ докладной за
пиской свящ. Михаила Стефановскаго, были представлены въ 
распоряженіе: 1) обстоятельное изслѣдованіе Рыльскаго уѣзднаго 
врача г. Бокитько, практикующаго въ г. Рыльскѣ болѣе 20 
лѣтъ, о свойствахъ воды, которою пользуются жители гор. 
Рыльска; 2) представленная однимъ изъ уполномоченныхъ на
стоящаго съѣзда, священникомъ Сергіемъ Краснитскимъ смѣта 
по устройству водоснабженія при училищѣ съ проведеніемъ воды 
но всѣмъ училищнымъ помѣщеніямъ, составленная инженѳромъ- 
тохнологомъ г. Юнгерсомъ.

Г. Бокитько въ своемъ изслѣдованіи о свойствахъ и каче
ствахъ воды, которою пользуются нынѣ жители гор. Рыльска, а 
слѣд. и училище, приходитъ къ такому заключенію, что вода 
эта слишкомъ вредна для здоровья пользующихся ей потому, ве 
1-хъ, что во время дождей всѣ уличныя нечистоты стекаютъ въ 
нее; во 2-хъ, съ нею соединяется вода близь лежащихъ гні
ющихъ болотъ; въ 3-хъ, она загрязняется нечистотами и от
бросами различныхъ промышленныхъ заведеній, расположенныхъ 
по берегамъ рѣки Сейма, какъ-то: баня купца Деменкова, ку
пальни, мѣста для мойки бѣлья, мельница Дерюгина, баня Во
ейкова и другія. Въ заключеніе своего изслѣдованія г. Бокить
ко говоритъ, что ему, въ теченіе своей свыше 20-лѣтней служ
бы въ качествѣ уѣзднаго врача, неоднократно приходилось на
блюдать какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ селахъ, располо- 
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жѳнныхъ по теченію рѣки Сейма, эпидеміи брюшного тифа и 
болотной лихорадки безусловно въ зависимости отъ недоброка
чественности воды; этими заболѣваніями обиленъ въ особенности 
текущій годъ.

По указанной выше смѣтѣ, приблизительная стоимость по 
устройству водоснабженія, съ проведеніемъ воды по всѣмъ по
мѣщеніямъ училища, исчислена въ сумму 3200 руб., при чемъ 
устройство собственно-колодезной скважины, глубиною отъ И 
до 40 саженей, по этой смѣтѣ обойдется въ сумму около 
600 рублей.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, имѣя въ виду, 
главнымъ образомъ, выводы обстоятельнаго изслѣдованія о негодно
сти употребляемой нынѣ училищемъ сеимской воды,—съѣздъ 
духовенства остается при своемъ искреннѣйшемъ убѣжденіи въ 
необходимости для училища имѣть собственный колодезь, и 
опредѣляетъ ’, къ ассигнованнымъ прошлогоднимъ съѣздомъ ду
ховенства 1500 руб. на сей предметъ прибавить еще 1700 р. 
изъ общей остаточной училищной суммы, предоставивъ вести 
дѣло это—устройство колодезя— избранной въ прошломъ году 
распорядительной комиссіи, включивъ въ число членовъ опой 
священника села Теткина, Рыльскаго уѣзда, о. Сергія Краснитска- 
го, при чемъ просить сію комиссію, въ случаѣ, если первона
чальныя работы ея по устройству колодезней скважины, окажут
ся неудачными, пріостановить сіи работы и считать воиросъ объ 
устройствѣ при училищѣ собственнаго колодца разъ навсегда 
поконченнымъ въ отрицательномъ смыслѣ; въ нротивяомъ-же 
случаѣ—довести дѣло устройства водоснабженія при училищѣ 
до конца, расходуя на это ассигнованные выше, согласно указан
ной смѣтѣ, 3200 рублей.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣдо
вала такая: „Согласенъ. Лаврентій, Епископъ Курскій и Бѣ
лоградскій “.

Журналъ № 8-й.
1899 года, сентября 1 дня.

Съѣздъ духовенства, въ полномъ своемъ составѣ, слушали:
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1) предложеніе правленія Рыльскаго духовнаго училища отъ 20 
числа августа мѣсяца сего года, утвержденное Его Преосвящен
ствомъ 24 августа с. г. за № 3508: а) объ избраніи эконома; 
б) объ ассигнованіи на содержаніе училищной библіотеки 100 
руб. вмѣсто 60 руб.; в) указать для надзирателя Курдюмова 
помѣщеніе, гдѣ бы онъ могъ помѣститься съ женою; г) обсу
дить вмѣстѣ съ правленіемъ, какая одежда можетъ считаться 
вполнѣ приличной и придумать единообразную форму; 2) про
шенія: а) священника Рыльскаго духовнаго училища Василія 
Булгакова о предоставленіи ему при училищѣ квартиры болѣе 
просторной, чѣмъ каковая въ настоящее время у него, и о на
значеніи его экономомъ при училищѣ; б) надзирателя Рыльскаго 
духовнаго училища Вячеслава Курдюмова о предоставленіи ему, 
какъ человѣку женатому, отдѣльной квартиры, какъ это сдѣ
лано, по его словамъ, для одного изъ надзирателей Курскаго 
духовнаго училища, и о позволеніи ему съ женой пользоваться 
столомъ:

А) Вопросъ объ избраніи эконома къ училищному хозяй
ству, предложенный отношеніемъ правленія училища, рѣшился 
совмѣстно съ прошеніемъ священника Василія Булгакова о предо
ставленіи ему болѣе удобной квартиры и должности эконома. 
Священникъ о. Василій Булгаковъ еще въ нрошломъ году про
силъ предъ окружномъ съѣздомъ духовенства о предоставленіи 
ему квартиры; съѣздъ не нашелъ возможнымъ удовлетворить его 
просьбу; резолюція Его Преосвященства на журналѣ о семъ по
слѣдовала такая: „Прошеніе священника Булгакова необходимо 
удовлетворить; правленіе позаботится о семъ (о приспособленіи 
подъ квартиру священника свободнаго помѣщенія, указаннаго 
имъ) на счетъ остаточныхъ суммъ".

Имѣя въ виду это указаніе Его Преосвященства, съ одной 
стороны, съ другой—просьбу священника Булгакова о предостав
леніи ему должности —эконома училища, квартира дня котора
го въ настоящее время свободна, съѣздъ находилъ-бы возмож
нымъ назначить священника о. Василія Булгакова на долж
ность эконома при училищномъ хозяйствѣ и предоставить въ 
добавленіе къ теперешней его квартирѣ и квартиру, занимав
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шуюся прежнимъ экономомъ училища г. Кирилловымъ, съ жа
лованьемъ ему, священнику Булгакову, по должности эконома, 
въ 120 рублей; но при сужденіи объ этомъ, присутствовавшій, 
по нашему приглашенію, г. смотритель училищгі Александръ 
Александровичъ Утѣхинъ, заявилъ съѣзду духовенства катего
рически, что онъ считаетъ безусловно невозможнымъ совмѣщеніе 
должности эконома въ лицѣ кого-либо изъ учительскаго состава, 
что въ случаѣ таковаго совмѣщенія, будутъ всегда возможны 
упущенія по должности эконома, и самый надзоръ его, г. смо
трителя, за дѣйствіями такого эконома для него будетъ очень 
тяжелъ. При этомъ г. смотритель ходатайствовалъ предъ Съѣз
домъ о назначеніи на должность эконома училища посторонняго 
человѣка, съ ассигнованіемъ ему жалованья въ 300 рублей 
ежегодно.

Бывъ поставлены симъ заявленіемъ г. смотрителя училища 
въ затрудненіе, колеблясь между желаніемъ исполнить просьбу 
свяіцевпика Булгакова о назначеніи его на должность эконома 
училища и заявленіемъ г. смотрителя о затруднительности сов
мѣщенія должности экопома училища въ лицѣ священника Бул
гакова,—съѣздъ духовенства, руководствуясь указаніемъ учи
лищнаго устава (гл. Ш, §§ 22, разд. 3 и 14) представляетъ 
все это дѣло на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Лаврентія, при чемъ проситъ, въ случаѣ согласія 
высшей епархіальной власти на предложеніе г. смотрителя, предо
ставить, однакоже, свободную нынѣ квартиру для эконома учи
лища священнику о. Василію Булкакову въ добавленіе къ нынѣ 
имъ занимаемой, такъ какъ, по заявленію г. смотрителя учили
ща, при ассигнованіи ЗОО рублеваго жалованья на наемъ эко
пома училища не изъ учительскаго состава, квартира для него 
не потребуется.

Б) На предложеніе училищнаго правленія объ ассигнованіи 
на содержаніе училищной библіотеки вмѣсто прежде отпускав
шихся 60 руб. ЮО руб., съѣздъ духовенства единогласно 
постановилъ: ассигновывать на содержаніе училищной библіоте
ки ежегодно по 100 рублей.

В) Предложеніе училищнаго правленія объ указаніи для 
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надзирателя училища Курдюмова помѣщенія, гдѣ-бы онъ могъ 
помѣститься съ женою, разсматривалось совмѣстно съ прошеніемъ 
самого Курдюмова о томъ-же. При сужденіи о семъ предметѣ, 
съѣздъ духовенства имѣлъ въ виду то обстоятельство, что квар
тира для двухъ надзирателей существовала раньше и теперь 
существуетъ при училищѣ; раньше она удовлетворяла обоихъ 
надзирателей; ѳсли-жѳ теперь она не удовлетворяетъ, то по тому, 
что оба надзирателя—люди женатые. При этомъ съѣздъ не 
имѣетъ въ виду во всемъ училищномъ корпусѣ свободнаго по
мѣщенія, которое могло-бы быть приспособлено для квартиры 
надзирателя Курдюмова; —посему опредѣлили: не смотря на ис
креннее желапіе удовлетворить просьбу г. Курдюмова, съѣздъ 
не находитъ физической возможности удовлетворить сію просьбу.

Г) Совмѣстно съ членами правленія училища обсуждали 
вопросъ о введеніи единообразной формы для учениковъ учи
лища и съѣздъ духовенства единогласно порѣшилъ: ввести едино
образную форму одежды для учениковъ училища и установить 
ее таковую: черпое ватное пальто, черная и сѣрая блуза съ 
кожанымъ поясомъ, черная фуражка съ бархатнымъ околышемъ; 
при чемъ съѣздъ проситъ правленіе училища введеніе этой 
единообразной формы одежды для учениковъ училища начать 
съ будущаго учебнаго года.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала такая: „Экономомъ учителю и священнику быть не 
удобно. Надзирателю нужно имѣть квартиру въ зданіи учили
ща. По примѣру Курскаго духовнаго училища не лучше-ли 
дать священнику квартирное пособіе? Казенной квартиры ему 
не полагается. Правленіе выскажетъ свое мнѣніе на прошеніе 
надзирателя. Прочее утверждается. Лаврентій, Епископъ Кур
скій и Бѣлоградскій“.

Журналъ № 9-й.
1899 іода, сентября 1 дня.

Въ засѣданіи съѣзда были предсѣдатель/ и всѣ уполномо
ченные. Слушали заявленіе предсѣдателя о томъ, что всѣ дѣ
ла, подлежащія разсмотрѣнію настоящаго съѣзда духовенства, 
закончены. Постановили', всѣ журналы съѣзда съ относящими
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ся къ нимъ документами чрезъ предсѣдателя съѣзда предста
вить на Архипастырское Его Преосвященства благоусмотрѣніе и 
утвержденіе и, ио утвержденіи, напечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенства округа, а срокомъ для 
слѣдующаго очереднаго съѣзда духовенства, въ согласіе съ указомъ 
Курской духовной консисторіи отъ 2-го сентября 1898 года, 
за № 10636, назначить 21 августа.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала такая: „ Читалъ. Лаврентій, Епископъ Курскій и Бѣло
градскій".

На представленіи предсѣдателя съѣзда, съ журналами его, 
Его Преосвященствомъ положена такая резолюція: „Въ правле
ніе училища. Съѣзду объявляется, что овъ долженъ принимать 
прошенія, только входящія въ программу вопросовъ, утвержден
ныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ, напр., прошеніе учениковъ 
на церковное содержаніе, и только. Лаврентій, Епископъ Кур
скій и Бѣлоградскій.

Съ подлиннымъ вѣрно: Смотритель училища
Александръ Утѣхинъ.

Содержаніе: А.—Б. Воззваніе—В. Отъ редакціи.—Г. Указъ Его Импера
торскаго Величества. —Д. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—1. Утверж
денія.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія—IV Вакансіи.—V. Отъ 
Курской Духовной Консисторіи.—VI. О сборѣ пожертвованій въ пользу Об
щества Краснаго Креста.—Ѵ1І. Списокъ 65 слободскихъ и сельскихъ церк
вей, настоятели которыхъ приглашены доставить сборъ въ недѣлю о Сама
рянинѣ непосредственно въ Курское мѣстное Управленіе.—ѴШ. Журналы 
съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа 31 августа—1 сентября 
1899 года. (Окончаніе).

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
п ііші’іШ шрхішіііш щшстш.
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13-20 ноября да 47 1899 года.

сказанное въ сороковой день послѣ кончины Игуменіи 
Бѣлгородскаго женскаго монастыря Людмиллы.
Вотъ и сорокъ дней прошло, какъ мы лишились пречестной 

матери Игуменіи. А какъ скоро прошло! Такъ, бр., скоро 
пройдетъ и наша жизнь, и не увидимъ, какъ пройдетъ: и намъ 
предстанетъ путь отъ земли на небо, и на семъ пути множе
ство срящетъ насъ демоновъ, которые будутъ истязать насъ 
за всякое дѣло, за всякое праздное слово. Почившая уже 
црошла этотъ путь и теперь предстоитъ престолу Божію, 
чтобы услышать свой послѣдній приговоръ. Помолимся о ней, 
да будетъ милостивъ къ ней Господь!

Слышу, что вы скорбите о смерти почившей. Если кому, 
то вамъ нужно сказать: „не скорбите, якоже прочіе неимущій 
упованія". Мы, христіане, должны понимать, что для вѣрующаго 
христіанина смерть есть восхожденіе отъ земли на небо, пере
ходъ отъ жизни временной' къ жизни вѣчной, отъ мѣсіа печали и 
слезъ въ мѣсто, идѣже нѣсть ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь 
безконечная. Если кому, то вамъ прилично сказать то, что 
нѣкогда Спаситель сказалъ женамъ Іерусалимскимъ: „не пла- 
чите о Мнѣ, себе плачите*.  Не плачьте о почившей, ибо она 
отошла въ мѣсто покоя, возвратилась къ Отцу Небесному, прі
явши мзду за труды свои. Намъ нужно только молиться Богу, 
чтобы Онъ простилъ ей вольныя и невольныя прегрѣшенія. 
Почившая говоритъ намъ всѣмъ словами св. Церкви: „не пре- 
станно о мнѣ молитесь Богу, да не низведена буду по грѣ
хамъ моимъ на мѣсто мученія, но да вселитъ мя, идѣже свѣтъ 
животный*.



— 830

Поминайте наставники ваши, говоритъ Апостолъ.. И по
чившая была наставница ваша: наставляла она васъ и словомъ, 
и дѣломъ. Лучшій же поминъ—это молитва къ Богу, совершае
мая дома, еще лучшій—молитва, приносимая въ Церкви, 
соединенная съ принесеніемъ безкровной жертвы и соверше
ніемъ милостыни въ память почившей!

Но св. Апостолъ заповѣдуетъ не только поминать настав
никовъ, но и подражать имъ: подражайте и вы почившей; 
подражайте вѣрѣ ея; ибо она вѣрующая душа и, будучи отъ 
природы надѣлена умомъ сильнымъ, развивъ этотъ умъ обра
зованіемъ, умѣла подчинять его вѣрѣ. Подражайте молитвѣ ея; 
ибо она была усердная молитвенница. Любите читать слово 
Божіе и писанія отеческія, какъ она любила. Любите благо
лѣпіе Дома Божія, какъ она любила. Будьте кротки и при
вѣтливы, какъ она была кротка и привѣтлива. Будьте послушны 
власти, какъ она была послушна. Любите св . обитель вашу 
благоустрояйте, какъ она любила и устрояла. Живите мирно 
и дружно; ибо ни о чемъ столько не заботилась она, какъ о мирѣ 
обители. Другъ друга тяготы носите, какъ она носила ваши.’

Если такъ будете поступать, то между вами и почившею 
будетъ продолжаться общеніе, установится союзъ болѣе крѣпкій, 
чѣмъ былъ прежде, при жизни ея, и когда кого либо изъ 
васъ Господь позоветъ къ себѣ, то она съ радостію встрѣтить 
васъ и поведетъ къ Господу и скажетъ: „вотъ я, Господи. А 
вотъ и дитя мое".И Господь отвѣтитъ: „добрый рабе! вниди 
въ радость Господа твоего".

О! если бы каждый изъ насъ удостоился услышать этотъ 
вожделѣнный гласъ!

Услыши Господи и помилуй. Аминь.

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

Законоучитель Курской губернской гимназіи, 
протоіерей Романъ Гавріиловичъ Гладкой.

(Біографическая замѣтка).
(Окончаніе).

Послѣдніе годы служенія о. Романа Гладкаго св. Церкви, 
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какъ мы сказали выше, прошли въ храмѣ города Курска, 
посвященнаго иконѣ Божіей Матери, именуемой „Всѣхъ скор
бящихъ радости". Нужно при этомъ сказать, что о. Романъ 
былъ протоіереемъ сказаннаго храма не до конца своей жизни. 
За нѣсколько до сего лѣтъ онъ, вслѣдствіе преклонности лѣтъ 
и ослабленія здоровья, удалился за штатъ и былъ причисленъ 
къ больничной же церкви, гдѣ иногда совершалъ богослуже
ніе. Присутствуя неопустителыю въ храмѣ въ праздничные и 
воскресные дни, во время литургіи, о. Романъ, испросивъ на 
то благословеніе Высокопреосвященнаго Архіепископа Курскаго 
и Бѣлоградскаго Иліодора, послѣ причащенія св. Христовыхъ 
Животворящихъ Таинъ, совершеннаго священнослужителями, 
возлагалъ на себя епитрахиль и самъ причащался отдѣльно 
св. Тѣла Христова и отдѣльно св. Крови Христовой.

О. Романъ Гладкой, въ воздаяніе своихъ трудовъ по 
епархіальной службѣ, въ послѣднее время своего служенія 
былъ удостоенъ высокой награды—сопричисленія къ ордену 
св. Анны 3 ст. Во время пребыванія въ Курскѣ Его Император
скаго Величества, Государя Императора Николая Павловича, 
Монархъ сей между прочимъ соизволилъ присутствовать въ 
больничной церкви во время совершенія здѣсь Божественной 
литургіи, гдѣ находились многіе высокопоставленныя лица. О. 
Романъ имѣлъ счастіе поднести Государю просфору. Послѣ 
литургіи о. Роману была передана Высочайшая воля о на
гражденіи его золотымъ перстнемъ съ брилліантовыми укра
шеніями, изъ Кабинета Его Величества выдаваемымъ. Сія 
награда своевременно была получена о. Романомъ и онъ, 
когда возлагалъ на себя другія знаки отличія, то надѣвалъ на 
палецъ и пожалованный ему перстень, какъ знакъ великой 
Монаршей милости.

Скончался о. Романъ въ глубокой старости; погребеніе 
надъ нимъ было совершено каѳедральнымъ протоіереемъ о. 
Іоанномъ Истоминымъ.

Такъ жилъ и дѣйствовалъ приснопамятный протоіерей, о. 
Романъ Гладкой, первый по времени законоучитель Курской 
гимназіи. Въ предлагаемой статьѣ изложены его нѣкоторыя 
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дѣянія, которыя стяжали ему при жизни великую славу отъ 
всѣхъ его знавшихъ, а по смерти увѣковѣчили его память. 
Вѣримъ и уповаемъ, что, прочитавъ біографическій очеркъ о 
немъ, читатели, въ особенности законоучители учебныхъ за
веденій вознесутъ молитвы свои объ упокоеніи души пастыря, 
добрымъ и нелѣностнымъ подвигомъ подвизавшагося во славу 
Пресвятаго имени Божія, на пользу Церкви и Отечества, и 
воскликнутъ: вѣчная тебѣ память, о, дѣятелю добрый, прото- 
пресвитере Романе!

Законоучитель Курской губернской гимназіи, Протоіерей
Алексій Танковъ.

Бесѣда во штундиетомъ-
(Окончаніе).

Прошло два мѣсяца, и мой собесѣдникъ прибылъ ко мнѣ 
въ квартиру, при чемъ принесъ мнѣ три книжки, подаренныя 
ему братомъ его—баптистомъ, проживающимъ въ г. Ново- 
черкасѣ. Одна изъ книжекъ носила заглавіе: „Пріиди къ Іисусу 
Христу"—вольный переводъ съ нѣмецкаго, изд. 3-е, ц. 20 к.; 
вторая: „Примирился ли ты съ Богомъ", изданіе Н. Р., ц. 
1*/ а к.; третья: „Бесѣда двухъ друзей о возрожденіи", изд. 
3, ц. 2 к. Прочитавши поименованныя небольшія книжки, я 
сказалъ пришедшему: „Ни одна изъ этихъ кпижекъ не упо
минаетъ ни о св. Таинствахъ, ни о св. Церкви, а между 
тѣмъ изъ Слова Божія извѣстно, что безъ св. Таинствъ и внѣ 
Церкви спастись невозможно.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ учитъ: Аще кто Церковь 
преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Мѳ. 18. 
17.). Эти слова заключаютъ въ себѣ мысль, что безъ едино
мыслія съ Церковію и безъ повиновенія ея заповѣдямъ спа
сеніе недоступно христіания) въ такой же мѣрѣ, какъ нера- 
скаѳнному мытарю или невѣрующему язычнику.
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Штундистъ возражая сказалъ:—„Гдѣ двое или трое со
браны во имя Христово, тамъ и—Церковь, потому что тамъ 
Христосъ".

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, собраніе вѣрующихъ, не имѣющихъ 
у себя богоучрежденной іерархіи и святыхъ таинствъ, не со
ставляетъ изъ себя церкви. Изъ св. Евангелія мы видимъ, 
что Господь Іисусъ Христосъ, созидая Церковь, прежде всего 
избралъ Апостоловъ, которымъ далъ власть учить, управлять 
Церковью и совершать Таинства. (Мѳ. 28, 18, 19; Іоан. 
20, 23.).

Эту троякую власть Апостолы чрезъ таинство священства 
или рукоположенія передавали своимъ преемникамъ—еписко
памъ и пресвитерамъ. (1 Тимоф. 4, 14, 5, 22; Дѣян. 6, 6; 
14, 23; 2 Тимоф. 2, 2. 4; Титу 1, 5—9.).

Утверждая ту истину, что, при посредствѣ Апостоловъ, 
рукополагаемыхъ избиралъ Самъ Господь Богъ, Апостолъ 
Павелъ пишетъ пастырямъ Ефесской церкви: „Духъ Святый 
поставилъ васъ блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, 
которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею". (Дѣян. 20, 
28). Что сказано Ефесскимъ пастырямъ, то, несомнѣнно, от
носится ко всѣмъ пастырямъ Православной Церкви, въ кото
рой сохранилась іерархія, ведущая свое начало отъ св. 
Апостоловъ.

Штундистъ: Если священнослужителей избираетъ Самъ 
Богъ и если чрезъ рукоположеніе или священство преподаются 
избираемымъ особыя благодатные дары, то почему же между 
избранниками оказываются лица, недостойные высокаго своего 
сапа, лица, позорящія свое священное званіе?

Я: А всѣ-ли 12 Апостоловъ, избранные Спасителемъ, 
оказались достойными своего высокаго призванія?

Штундистъ: Нѣтъ, Іуда сдѣлался предателемъ и измѣн
никомъ Господа.

Я: Какъ измѣна Іуды не даетъ намъ права отвергать 
дѣйствительность его Божественнаго избранія и призванія къ 
Апостольскому служенію, такъ точно недостоинство нѣкоторыхъ 
пастырей не можетъ служить опроверженіемъ силы или зна
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ченія таинства священства. Не надо забывать, что въ этомъ, 
равно какъ и въ другихъ таинствахъ, преподаются намъ бла
годатные дары, никогда не насилующіе нашей свободы, помо
гающіе намъ свято жить, но не отнимающіе у насъ возмож
ности грѣшить.

Штундистъ: Долженъ ли я почитать и слушать священ
никовъ, ведущихъ порочную жизнь?

Я: „Все что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и 
дѣлайте, учитъ Господь, по дѣламъ же ихъ не поступайте". 
(Мѳ. 23, 3.).

Штундистъ: — Имѣютъ-ли силу таинства, совершаемыя 
недостойнымъ, порочнымъ священниковъ?

Я:—Несомнѣнно имѣютъ. Вѣдь Іуда, какъ сказано выше, 
былъ недостойный апостолъ, однакоже онъ, иодобно прочимъ 
апостоламъ, получилъ отъ Іисуса Христа власть проповѣдывать 
и творить чудеса. „Призвавъ двѣнадцать учениковъ Своихъ, 
говоритъ Евангелистъ Матѳей, Іисусъ Христосъ далъ имъ 
власть надъ нечистыми духами, чтобы изгонять ихъ и вра
чевать всякую болѣзнь и всякую немощь... Сихъ двѣнадцать 
послалъ Іисусъ и заповѣдалъ имъ, говоря:... идите наипаче къ 
погибшимъ овцамъ дома Израилева; ходя же проповѣдуйте, 
что приблизилось царство небесное; больныхъ исцѣляйте, про
каженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изго
няйте’... (10, 1, 6—8.). Итакъ несомнѣнно вѣруй, продол
жалъ я, что каждый законный священникъ при всѣхъ своихъ 
нравственныхъ недостаткахъ, совершая чудодѣйственныя святыя 
Таинства, нисколько не уменьшаетъ силы ихъ своими личными 
несовершенствами. „Пастырь, по словамъ Златоуста, только 
уста отверзаетъ, вся же творитъ Богъ“.

Презирая Богомъ поставленныхъ іерарховъ, вы, штун - 
дисты, подчиняетесь своимъ слѣпымъ, непризваннымъ вождямъ, 
которые не имѣютъ права ни проповѣдывать, ни священ
нодѣйствовать: „Какъ проповѣдуютъ, говоритъ Апостолъ Павелъ, 
аще не иосланы будутъ’? (Римл. 10, 15.). «Никто самъ 
собою не пріемлетъ сей чести (т. е. священства), говоритъ 
тотъ же Апостолъ,—но только призванные Богомъ, какъ и 
Ааронъ» (Евр. 5, 4.).
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Нѳ имѣя у себя законныхъ пастырей и не пользуясь св. 
Таинствами, вы, штундисты, обрекаете себя на вѣчную по
гибель, такъ какъ безъ святыхъ Таинствъ спастись невозможно.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ ты очистишь свою душу отъ грѣ
ховъ, если не прибѣгнешь къ таинству покаянія, если не 
обратишься къ законнымъ пастырямъ, которымъ въ лицѣ св. 
Апостоловъ Господь сказалъ: „Пріимите Духъ Святъ. Имже 
отпустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, держатся". 
(Іоанна 20, 22 — 23.). Какой будешь имѣть залогъ безсмертія 
и блаженства, если удаляешься отъ сватаго причащенія, о 
спасительномъ значеніи котораго Іисусъ Христосъ говоритъ: 
„Ядый Мою Плоть и піяй Мою Кровь имать животъ вѣчный, 
и Азъ воскрешу его въ послѣдній день. Ядый Мою Плоть и 
піяй Мою Кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ*  (6 гл. 
54, 55.). Наоборотъ: „Аще не снѣсте Плоти Сына Человѣ
ческаго, ни піете Крови Его, живота не имате въ себѣ“. 
(Іоан. 6, 53.).

— Какой, далѣе, дашь отвѣтъ Господу, если не только 
самъ не желаешь войти въ Царство небесное, но и дѣтямъ 
своимъ затворяешь входъ въ него; ибо какъ они войдутъ туда, 
когда ты лишаешь ихъ всѣхъ таинствъ, въ томъ числѣ и 
крещенія, о которомъ въ Евангеліи говорится: «Аще кто не 
родится водою и духомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе». 
(Іоан. 3; 5.).

Штундистъ: - Зачѣмъ крестить малыхъ дѣтей, когда у 
нихъ нѣтъ никакого грѣха, когда Господь сказалъ о нихъ: 
«таковыхъ есть царствіе Божіе». (Марк. 10, 14.)?

Я; Правду ли ты говоришь, что дѣти не имѣютъ ника
кого грѣха? Развѣ ты нѳ знаешь 50-го псалма, въ которомъ 
св. Давидъ о себѣ говоритъ: „Се (бо) въ беззаконіихъ зачатъ 
есмь, и во грѣсѣхъ роди мя мати моя".

Значитъ прародительскій грѣхъ, наслѣдственная порча 
есть печальный удѣлъ каждаго ребенка. Если же у ребенка 
есть указанная «скверна», то онъ, не очистившись отъ ней 
въ таинствѣ крещенія, не можетъ войти въ царство небесное: 
«аможе ничтоже скверно входитъ».
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Штундистъ: Спаситель сказалъ: „Кто будетъ вѣровать и 
креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осуж
денъ будетъ “ (Марк. 16. 16.). Какую же пользу принесетъ 
крещеніе дѣтямъ, если они въ первые дни своей жизни не 
вѣруютъ и не могутъ вѣровать въ Іисуса Христа?

Я: За крещаемаго ребенка и отъ имени его выражается 
вѣра воспріемниками его, а по вѣрѣ послѣднихъ ему сооб
щаются благодатные дары таинствъ — крещенія и мѵропомазанія. 
—Та истина, что за вѣру однихъ подаются благодатные дары 
другимъ, находитъ для себя непрележныя и многочисленныя 
подтвержденія въ св. Евангеліи. Молитъ Господа, напримѣръ, 
Хананеянка за свою бѣсноватую, не имѣвшую ни вѣры, ни 
сознанія, дочь, и Господь, внимая неотступной просьбѣ и 
живой вѣрѣ матери, подаетъ исцѣленіе ея несчастной дочери.— 

ч Проситъ Господа отецъ за своего бѣсноватаго сына, и Спа
ситель говоритъ несчастному отцу: „Если сколько нибудь 
можешь вѣровать, все возможно вѣрующему “. Лишь только 
отецъ высказалъ свою вѣру, какъ, по повелѣнію Господа, бѣсъ 
немедленно оставилъ больного сына, и тотъ сдѣлался совершенно 
здоровымъ.

Штундистъ: А могутъ ли молитвы и вѣра живыхъ при
нести пользу умершимъ?

Я; Несомнѣнно могутъ. Такъ, у Евангелиста Іоанна 
разсказывается, что когда сестры Мароа и Марія проливали 
предъ Господомъ жалобы и слезы по поводу смерти своего 
брата, то Онъ, внимая ихъ слезамъ, воскресилъ умершаго. 
Подобно сему книга „Дѣяній св. Апостоловъ*  повѣствуетъ, 
что когда въ Іонніи скончалась Тавиоа, прославившаяся мило
сердіемъ, то вдовицы и нищіе, облагодѣтельственные Тавиоой, 
стали просить за пее Апостола Петра; онъ помолился Господу 
объ умершей, и она воскресла.

Если, такимъ образомъ, по молитвамъ живыхъ Господь 
возвращалъ временную жизнь умершимъ, то, несомнѣнно, 
можетъ даровать послѣднимъ и другія испрашиваемыя для нихъ 
блага: отпущеніе грѣховъ и жизнь вѣчную, при томъ, конечно, 
условіи, когда усопшій до конца своей земной жизни нахо
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дились въ общеніи съ святою Церковью и умерли въ надеждѣ 
воскресенія и жизни вѣчной.

Штундистъ: Благодарю Васъ, батюшка, за вашу бесѣду 
и усѳрднѣйше прошу Васъ письменно изложить ее и пере
слать моему брату, живущему въ Новочеркасскѣ, дабы и онъ 
понялъ свои заблужденія, какъ я понялъ ихъ.

Я обѣщалъ исполнить его просьбу, и мы разстались.

Священникъ П. Амфитеатровъ.

лътопись
города Норочи соборной Рождество-Богородицкой церкви.

I.
Нѣкоторыя свѣдѣнія о городѣ Корочѣ.

Приступая къ изложенію свѣдѣній о соборномъ Рождест- 
во-Богородицкомъ храмѣ города Корочи, считаемъ небезполез
нымъ сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія о самомъ городѣ Корочѣ.

Городъ Короча расположенъ по склону горы, обращен
ному съ запада на востокъ. У подошвы склона—съ восточной 
стороны города протекаетъ незначительная рѣчка Короча, отъ 
которой и получилъ свое названіе городъ.

О первоначальномъ видѣ и значеніи города Корочи нуж
но сказать тоже самое, что и о всѣхъ другихъ городахъ 
древней Руси.

Подъ именемъ города въ прежнее давнее время разумѣ
лось вообще огороженное мѣсто, ограда, огорожа; главное 
назначеніе его было стратегическое — служить стороже
вымъ, опорнымъ пунктомъ и быть убѣжищемъ отъ разныхъ 
непріятельскихъ нападеній, особенно отъ набѣговъ крымскихъ 
и нагайскихъ татаръ, которые, врываясь во внутреннія обла
сти Московскаго русскаго государства, предавали жителей 
мечу или плѣну, а то, чего не могли взять, предавали огню.

Основаніе Корочи, какъ укрѣпленнаго и сторожеваго го
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родка, относится къ концу царствованія Михаила Ѳеодоровича 
Романова,—именно къ 1638 году.

Встуиивпіи на престолъ (1613 г.), Михаилъ Ѳеодоро
вичъ первые годы своего царствованія провелъ въ борьбѣ съ 
врагами внутренними и внѣшними. Печально было положеніе 
русской 8емли при вступленіи на престолъ Михаилъ Ѳеодо
ровича. Почти вся земля русская, какъ говоритъ лѣтописецъ, 
была пуста. Въ разоренной до тла землѣ повсюду ходили 
бродячіе польскіе отряды и разбойничьи шайки Козаковъ, ко
торые, потерявъ честь и совѣсть, грабили и жгли жилища, 
мучили и убивали жителей. Къ этому присоединялись разныя 
крамолы, измѣны, лихоимства и другія преступленія, которы
ми пятнали себя властолюбивые бояре. Трудно было бо
роться съ этими внутренними врагами, но еще труднѣе бо
роться съ внѣшними, каковыми были Шведы и Поляки. Но 
сила Божія въ немощи совершается.

При помощи Божіей, царь преодолѣлъ и побѣдилъ всѣхъ 
этихъ враговъ. По окончаніи же такихъ важныхъ дѣлъ, т. е. 
по освобожденіи государства отъ внутреннихъ и внѣшнихъ 
враговъ, особенно послѣ заключенія мира въ 1634 году съ 
Поляками, Михаилу Ѳеодоровичу открылась возможность 
укрѣпить границы своего государства.

Въ 1636—1637 г.г. на поле были посланы воеводы и 
стряпчіе разузнать, въ какихъ мѣстахъ и можно-ли ставить 
города, остроги и другія крѣпости для береженья отъ прихо
ду воинскихъ людей (крымскихъ и нагайскихъ татаръ). Когда, 
по донесенію воеводъ и стряпчихъ, а также по сказкѣ Ста
ничныхъ головъ, атамановъ и полковыхъ казаковъ, оказалось, 
что „на полѣ для береженья отъ приходу воинскихъ людей 
жилые города и остроги и всякія крѣпости учинить можно“, 
то началась постройка городовъ и разныхъ укрѣпленій ,).

И вотъ въ 1638 году въ числѣ другихъ городовъ и 
укрѣпленій былъ золожѳнъ и городокъ Короча. 2).

Древній городокъ Короча занималъ сѣверную часть ны-

*) Кур. Епар. Вѣд. 1871 г. № 19 стр. 1015.
Книжка Кур. губ. Статист. Комит. 1892 г. стр. 25. 
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нѣшняго города, гдѣ находился и соборный храмъ. Изъ до
кументовъ (Царскихъ грамотъ) видно, что городокъ этотъ кру
гомъ былъ окопанъ рвомъ и огражденъ острогомъ, состоящимъ 
изъ дубовыхъ бревенъ, сверху заостренныхъ, съ тремя на
угольными башнями и двумя воротами, изъ которыхъ однѣ на
зывались Московскими, вѣроятно, потому, что черезъ нихъ 
лежалъ путь на Москву, а другія водяными, потому что онѣ 
находились подлѣ рѣки Корочи.

По воротамъ и башнямъ стоялъ нарядъ мѣдной и же
лѣзной: пушки, пищали и всякіе пушечные припасы: зелье 
(порохъ), свинецъ, ядра различной величины и другіе воин
скіе припасы. 3) Изъ крѣпости сдѣланъ былъ тайный ходъ 
къ рѣкѣ для воды въ осадное время. Въ тайникѣ были устро
ены также и колодцы. Объ этомъ тайникѣ Корочанскій вое
вода Милославскій въ 1645 году писалъ Царю, что тайникъ 
сверху и съ сторонъ завалился, и въ тайникѣ вымыло вѣш- 
пею водою рвомъ, и воду въ тайникѣ занесло землею и иломъ 
и ходить въ тайникъ по воду нельзя; и которое дурно учи
нится въ приходъ воинскихъ большихъ людей, и ему бы, 
холопу, отъ Государя въ опалѣ не быть. 4) Съ восточной 
стороны къ городку примыкалъ острожокъ, огороженный 
пластинцами, (на подобіе палисадника), вышина его (острож
ка) „сажень безъ полуторы пяди*,  назначеніе его было, какъ 
сказано въ документахъ, „для животиннаго пригону*.  Когда 
доходилъ слухъ о приближеніи татаръ къ Корочанской мѣст
ности, то въ этотъ острожекъ изъ всѣхъ уѣздныхъ селеній 
пригоняли скотъ, дабы татары не загнали его и не побили. 
Для большей защиты отъ татарскихъ нападеній повелѣно бы
ло устроить земляной валъ.

*) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 200 н 235.
‘) Самъ же стр. 236.

Въ грамотѣ 7152 (1644) г. февраля 4 дня Михаилъ 
Ѳеодоровичъ писалъ Корочанскому воеводѣ; по Нашему Указу 
велѣно тебѣ на земляномъ валу отъ Корочи къ Яблонову, па 
половинѣ худыя мѣста подѣлать и всякими крѣпостями укрѣ
пить, чтобъ отъ татарскаго приходу было бережно и прочно, 
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да около зѳмляного-жъ валу съ польскую сторону велѣно по
копать ямы въ два ряда и въ три, а ,въ ряду учинить по 
двѣ ямы, а третью яму противную, а межъ ямъ оставить по 
полусажени, а въ ямахъ бить по колу по дубовому по 
острому. 8)

Линія этого вала съ курганами и углубленіями на про
тяженіи 22 верстъ, на востокъ отъ г. Корочи до села Лоз
наго, Корочанскаго уѣзда, —гдѣ она теряется въ лѣсу,—со
хранилась въ сравнительно цѣльномъ видѣ и доселѣ и обра
щаетъ на себя вниманіе всякаго, даже и не въ первый разъ 
проѣзжающаго по этому тракту. Пространство укрѣпленнаго 
городка Корочи было не велико. Вотъ что писалъ въ 1646 
году воевода Милославскій Царю: „по Твоему, Государь, 
Указу велѣно мнѣ на Корочѣ берѳчъ накрѣпко, чтобы слу
жилые люди жили въ острогѣ съ женами и дѣтьми..., и изъ 
острогу-бы не выселялись; и на Корочѣ, Государь, острогъ 
малъ, и служилыхъ людей дворовъ въ острогѣ никакихъ нѣтъ, 
и для осаднаго времени клѣтокъ па запасъ поставить негдѣ, 
а которое, Государь, дурно учинится въ приходъ большихъ 
воинскихъ людей,... и мнѣ-бы, холопу твоему, въ томъ отъ 
тебя, Государь, въ опалѣ не быть. 6).

Изъ построекъ въ городкѣ видное мѣсто занимали: съѣз
жая изба, гдѣ производился судъ, подавались разнаго рода 
челобытныя, объявлялись царскія грамоты и т. п , домы вое
воды и другихъ начальниковъ, таможенная изба для денежна
го казеннаго сбора; тюрьма, житницы съ хлѣбными запасами 
и др.

Подъ прикрытіемъ такой небольшой крѣпости вокругъ ея 
селились жители —черкасы и другіе служилые люди.

Подлѣ небольшого укрѣпленнаго городка Корочи устрое
на была, такъ называемая, сторожа, или сторожевой пунктъ, 
откуда очередные сторожевые казаки и другіе служилые лю
ди наблюдали за разъѣздами татаръ, происходившими обыкно
венно отъ начала мая до сентября и даже октября. Такой

5) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 16.
•) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 239. 



— 841 -

сторожевой пунктъ городка Корочи находился на вершинѣ 
видной, высокой и крутой горы. Гора эта теперь, какъ и 
прежде была, за городомъ на сѣверъ и по свойству грунта 
(бѣлый мѣлъ) называется теперь бѣлою горою, а въ прежнее 
давнее время она называлась красною.—Въ росписи, состав
ленной въ 1646 г. Корочанскимъ воеводою „сколько на Ко- 
рочѣ по острогу и по башнямъ наряду*,  между прочимъ, зна
чится: „на наугольной башнѣ..., что къ красной юрѣ пи
щаль мѣдная короткая въ станкѣ на колесахъ и т. д. 7).

'•) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 200.
•) Книжка старина. Кохановскій 1885 г. стр. 11.

9) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 47.

Отсюда въ древности и самый городокъ Короча называл
ся краснымъ городомъ. Въ грамотѣ 1639 г. о пожалованіи 
царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ первымъ поселенцамъ земли 
при перечисленіи границъ говорится: «Первое поле отъ 
Краснаго города Корочи.... А другое поле отъ краснаго го
рода Корочи. . А межа Краснаго города Корочи» и т. д. 8) 
Въ 1047» г, въ грамотѣ своей Іосифъ, Патріархъ Московскій, 
писалъ воеводѣ; «Билъ намъ челомъ Краснаго города Корочи 
казакъ и проч. 9).

Въ настоящее время улица, находящаяся на окраинѣ 
города и проходящая вблизи этой горы, называется Красно
горскою.

Съ такого высокаго, виднаго (краснаго) мѣста, на кото
ромъ находился сторожевой пунктъ города Корочи, открывал
ся видъ на значительную даль, а потому очень удобно было 
выполнять сторожевую службу по наблюденію за движеніями 
и набѣгами татарской орды.

Вошедши въ составъ, такъ называемой, Бѣлгородской 
черты, подъ именемъ которой разумѣлись непрерывныя цѣпи 
укрѣпленій, городковъ, острожковъ и засѣкъ, тянувшихся отъ 
Бѣлгорода къ рѣкамъ Окѣ и Дону, Короча вмѣстѣ съ други
ми городами вышеозначенной черты до половины ХѴШ вѣка 
отправляла всѣ сторожевыя службы по наблюденію за дви
женіями татаръ.

Сторожевыя службы состояли въ держаніи пограничнаго 
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караула, чтобы воинскіе люди къ городу и въ уѣздъ безвѣст
но не пришли и дурна какого не учинили; въ поѣздкахъ па 
развѣдки о непріятелѣ и при первомъ извѣстіи объ опасности 
со стороны набѣговъ татаръ въ принятіи самыхъ дѣятельныхъ 
мѣръ къ отпору враговъ. Служилые и жилецкіе люди распи
сывались по мѣстамъ, гдѣ кому въ осадное время быть, изго
товлялся по городу и острогу весь нарядъ боевой, какъ изъ 
него стрѣлять, и вообще вся сторожевая линія немедленно во
оружалась и становилась на ноги. Отъ сторожи къ сторожѣ, 
изъ городка въ городокъ скакали гонцы, перевозили воеводскія 
отписки и передавали вѣсти. Немедленно же отправлялись 
гонцы въ Москву и другіе города съ вѣстію о появленіи ор
ды, принятыхъ мѣрахъ и съ просьбою о помощи.

Такова была сторожевая служба всѣхъ украинскихъ го
родовъ, а въ частности и Корочи. И нужно сказать. Короча 
была въ то время очень важнымъ сторожевымъ пунктомъ, 
потому что недалеко отъ Корочи на сѣверъ сходились двѣ 
татарскія дороги: Муравскій шляхъ и Изюмская сакма (слѣдъ, 
дорога). 10) Муравскій шляхъ, — это самая старинная и самая 
торная дорога, по которой татары шли, какъ муравьи, и, 
врываясь въ Россію, предавали жителей мечу или плѣну, а 
чего не могли захватить, отдавали огню. Изюмская сакма на
чиналась отъ изюмскаго перевоза, на рѣкѣ Донцѣ, близъ го
рода Изюма, Харьковской губерніи, и направлялась къ посоль
скому городу Ливнамъ; по этой дорогѣ проходили преиму
щественно царскіе и ханскіе послы, а также производились 
и набѣги татаръ.

Такимъ образомъ, находясь вблизи вышеупомянутыхъ 
татарскихъ дорогъ, Корочанцы постоянно вынуждены были 
опасаться набѣговъ отъ вражескихъ татаръ.

И дѣйствительно, набѣги со стороны татаръ па Корочу 
и Корочанскій уѣздъ и схватки съ ними (татарами) были 
частые.

Такъ, изъ документовъ видно, что въ 1642 году былъ

”) Памяти, книжки Кур. Стат. Комит, 1892 г. стр. 25-26.
”2 Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 17, 28, 234. 
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бой съ татарами между Хмѣлеваго острожку (теперь село 
Хмѣлевое въ 18 в. отъ Корочи на востокъ), и Халанскаго 
лѣсу на долобахъ. Въ 1647 году былъ бой съ татарами на 
поляхъ подъ деревнею Тюриною (въ 15 в. отъ Корочи на 
югъ) и въ другихъ разныхъ мѣстахъ Корочанскаго уѣзда. **)  
Въ 1645 году Корочанскій воевода Доможировъ писалъ въ 
Бѣлгородъ о присылкѣ на Корочу крестьянъ села Городища 
для исправленія поврежденій въ укрѣпленіяхъ послѣ нашествія 
непріятелей. Вт> 1687 году Корочанскому воеводѣ Панютину 
изъ Бѣлгорода предписывалось о принятіи предосторожности 
по случаю ожидаемаго прихода на Корочу татаръ, и о при
сылкѣ въ Бѣлгородъ извѣстія, какъ о появленіи у Корочи 
тѣхъ воинскихъ людей, такъ и о всемъ, что по сему предме
ту можетъ случиться. 12).

О предосторожности и оборонѣ противъ вназапныхъ на
паденій на Корочу воинскихъ людей Корочанскимъ воеводамъ 
часто присылались Царскія грамоты. 13) Въ силу такихъ 
грамотъ Корочанцы волею и неволею должны были приходить 
въ большее смятеніе и безпокойство, чтобы быть готовыми 
къ защитѣ и отпору враговъ.

Поселенцами укрѣпленнаго сторожеваго городка Корочи 
были люди военнаго сословія того времени, именно: дѣти 
боярскія, русскіе казаки, стрѣльцы, пушкари и черкасы. 
Всѣхъ поселенцевъ, какъ видно изъ документовъ (царскихъ 
грамотъ), было 828 человѣкъ: дѣтей боярскихъ 140, русскихъ 
казаковъ 195, стрѣльцовъ 30 чел., пушкарей 23 чел. и 
черкасъ 440 чел. Конечно, эти числа населенія съ каждымъ 
годомъ измѣнялись. Въ 1658 году Корочанскихъ жителей 
преимущественно служилыхъ людей значилось 1015 чело
вѣкъ. |4) Болѣе половины населенія Корочи, какъ показыва
ютъ цифры, составляли черкасы.

Что же это за народъ?—Черкасы—это малороссійскіе 
за-Днѣпровскіе казаки, которые, находясь въ подданствѣ у 

1!1 Опись Корочанскимъ документамъ. Зайцева № 46, 305, 344.
131 Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 16, 30, 40, 46, 49, 50, 59 

64, 71, 78, 94. 110 и др.
к) Кур. Епар. Вѣд. 1890 г. № 26, стр. 385.
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поляковъ, съ появленіемъ уніи въ Польско-Литовскомъ коро
левствѣ, за преданность святой православной вѣрѣ подвергались 
страшнымъ гоненіямт. и притѣсненіямъ со стороны польской 
пропаганды. За святую православную вѣру черкасы были ли
шены всѣхъ гражданскихъ должностей; ихъ таскали по су
дамъ, заключали въ тюрьмы, мучити, тиранили, а жилища 
ихъ предавали огню; самые храмы отдавали въ аренду жи
дамъ, которые за всякое богослуженіе брали съ православ
ныхъ пошлины. Доведенные такими и другими различными 
стѣснительными мѣрами до крайности, многіе изъ казаковъ — 
малороссовъ или, какъ ихъ тогда называли, черкасовъ, спа
сая жизнь и вѣру, принуждены были бѣжать подъ покрови
тельство Московскаго царя и поселиться въ ненаселенныхъ 
украинскихъ степяхъ Московскаго государства. II царь ьМо
сковскій, сострадая къ невинно гонимымъ, а также имѣя въ 
виду выгоды для своего государства, не только не препят
ствовалъ заселенію черкесами украины, но даже нарочито 
зазывалъ, давалъ имъ подъ населенія лучшія земли и даже 
назначалъ жалованье для ихъ первоначальнаго домашняго 
обзаведенія. Въ грамотѣ лѣта 7153 (1645 г.) марта 25 дня 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ писалъ; Пожаловали есмя Коро- 
чанскихъ черкасъ четырехъ сотъ сорока человѣкъ: для ихъ 
иноземства велѣли имъ па нынѣшній 153 годъ дать Наше 
денежное жалованіе по окладомъ: атаману семь рублевъ, зна
менщикомъ и есауломъ и сотникомъ по шти рублевъ, рядо
вымъ по пяти рублевъ человѣку, и они-бъ Намъ, Великому 
Государю, служили, нашего государства отъ босурманъ обе
регали, и Нашимъ Царскимъ жалованьемъ на указныхъ своихъ 
мѣстахъ на вѣчное житье строились и пашни пахали, и 
хлѣбъ сѣяли... 15). За-Днѣпровскіе черкасы, какъ смѣлые 
наѣздники, привычные бойцы съ хищными татарами, были 
совершенно необходимы для населенія въ степяхь украинскихъ; 
подданные съ такими качествами, они были находкою для 
русскаго царя,—появленію ихъ нельзя было не радоваться. 
Поэтому черкасамъ и въ послѣдующее время, особенно ца-

15) Царскія грамоты на Корочу. Зайцева стр. 30. 



ремъ Алексѣемъ Михайловичемъ оказываема была царская 
милость и особенное вниманіе.

Благодаря тому привѣту, съ какимъ Московскіе цари 
принимали выходцевъ—черкасъ, всѣ украинскіе города и по
селки были заселены казаками-малороссами, а въ частности 
и сторожевой городъ Короча,

(Продолженіе будетъ).

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

О Б 1 Я 3 Ж Б И I I.
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ ОТЪ э ДО '14 ЛѢТЪ

Открыта подписка ха 1900 г.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

I 9 99 9 для дѣтей
41 \4 м ^4 старшаго возраста

основанный С. М. Макаровой

и издаваемый съ участіемъ извѣстныхъ русскихъ писателей, педагоговъ 
и художниковъ,

подъ редакціею Н. X. БЕССЕЛЯ.
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Быть товарищемъ, собесѣдникомъ и ру- 
оооо ководителемъ молодыхъ читателей, давать оооо 

имъ разумное, полезное и, вмѣстѣ съ 
________ Фтѣмъ, интересное и самое разнообразное 
ОЖ'Чтеніе, расширять кругъ ихъ знаній, 
Ш содѣйствовать развитію у нихъ любо- -т _

знательпости и пытливости, развлекать 1 1 I I 
ихъ, поучая, дополнять, освѣжать и ожи- А А I I 
влять работу школы и дополнять возмож-

1. ИЗД. пые пробѣлы въ школьномъ образованіи— ИЗД.

вотъ «ѣль „Задушевнаго Слова*.  Эту
Цѣль оно преслѣдовало строго въ теченіе
23-хъ-лѣтняго своего существованія и 

ОООО намѣрено предслѣдовать и впредь и въ ОООО 
новомъ подписномъ году изданія

а
и

помѣщаетъ большіе разсказы со множествомъ рисунковъ, по
вѣсти, путешестія и приключенія на сушѣ и на морѣ, разсказы 
изъ жизни отдѣльныхъ народовъ, историческіе разсказы и 
біографіи замѣчательныхъ людей, разсказы изъ географіи и 
и естественныхъ наукъ, популярныя, занимательно и живо 
написанныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ и знаній, сти
хотворенія, театральныя пьесы, игры и занятія на всѣ вре
мена года, задачи, ребусы, загадки, анекдоты и т. п,, поты, 
особыя задачи па премію и т. д. Всѣ статьи богато иллюс

трированы.

Въ теченіе 1900 года каждый 
годовой подписчикъ «Задушев
наго Слова для дѣтей старшаго 
возраста» получитъ съ достав-

ѳженедѣль- 
паго, бо
гато иллю- 

стирирован-
кою и пересылкою наго журнаго

„Задушевнаго Слово“ иЧЕТЫРЕ РОСКОШНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ:
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I. «РУССКІЙ $ II. < Русскіе писатели въ крат-
ЖГЕРАТУРНЫЙ ПАНТЕОНЪ» | нихъ характеристикахъ» 
Исторія родной словесности въ Съ очеркомъ постепеннаго раз- 
классическихъ образцахъ и при- витія русскаго языка и объяс- 

мѣрахъ. Составилъ $ нитѳльяыми примѣчаніями къ 
Н. X. Бессель классическимъ образцамъ рус-

въ трехъ частяхъ, съ портрс- $ скоіі словесности. Составилъ 
тами писателей. $ М. М. Бродовскій.

)і(. 16 выпусковъ IV.
„БИБЛІОТЕКИ $$для русской учащейся молодежи 
знаменитыхъ писателей на 1899/1900 уч. годъ въ изяіц- 

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА " номъ переплетѣ съ приложеніемъ 
__съ иллюстраціями. Ц-справочника для учащихся*.

Кромѣ того, всѣ подписчики будутъ получать въ теченіе 1900 г.

V- ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ***№  
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

«Дѣтскія моды
Задушевнаго Слова» 

съ иллюстраціями дѣтскихъ 
платьевъ, работъ и проч.

«Педагогическій листокъ 
«Задушевнаго Слова» въ видѣ 
самостоятельныхъ отдѣльныхъ 

книжекъ

Годовая подписная цѣна журналу „Задушевное Слово /І 
для дѣтей старшаго возраста“ со всѣми преміями и 
приложеніями на годъ, съ доставкою и пересылкою . . р

ЗА ГРАНИЦУ 8 РУБ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе двухъ рублей 
и затѣмъ черезъ каждые два мѣсяцл не менѣе одного рубля, до 
уплаты всѣхъ шести рублей. Г.г. подписчикамъ съ разсрочкою

безплатныя премія высылаются по уплатѣ послѣдняго взноса.

Кромѣ журнала для дѣтей 
старшаго возраста, издает
ся еженедѣльный журналъ 
„Задушевное Слово для 
дѣтей младшаго возраста" 
(отъ 5 до 8 лѣтъ/ под
писная цѣна которому со 
всѣми преміями и прило-

Объявленія для помѣщенія 
въ журналѣ „Задушевное 
Слово для дѣтей старшаго 
возраста" и въ приложеніи 
„Дѣтскія Моды“ прини- 
съ платою за строку нон- 
парали, шириною въ 41/, 
сантиметра: въ журналѣ по



— 848 —

женіями съ доставкою и 
пересылкою, также шесть 
руб. Разсрочка платежа 

на тѣхъ же условіяхъ.

15 к. и въ „Дѣтскихъ Мо- 
дахъ“ по 20 к. Передъ 
тек.« Дѣтск. Модъ » плата за 

такую же строку 30 к.

Подписка на „Задушевное Слово" и объявленія принимаются 
въ конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 
О. Вольфъ: С-ГІетербургъ, Гостинный Дворъ, № 18, и Мо
сква, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ ред. «Задушевнаго 

Слова»: С.-Пб., В.О., 16 лин., № 5.

годъ

хп
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ха 1900 г.
шшкьлшй. духовный журналъ

„ПАСТЫРСКІЙ СОЕЕСѢДШѴ.

годъXVI.
Въ наступающемъ 1900 го

ду «Пастырскій Собесѣдникъ» 
будетъ издаваться по прежней 
программѣ. Главнымъ содер
жаніемъ журнала служатъ об
щедоступныя статьи вѣроучи
тельнаго и назидательнаго ха
рактера, а также миссіонер
скія бесѣды, направленныя къ 
обличенію раскольническихъ и 
сектанскихъ заблужденій. Въ 
остальные отдѣлы программы 
входятъ: статьи и замѣтки цер
ковно-практическаго характера

[ —о Богослуженіи, проповѣд- 
. ничествѣ, законоположеніяхъ 
і православной церкви и т. п.; 
! церковно-историческіе разска
зы, біографіи замѣчательныхъ 
церковныхъ дѣятелей, очерки 
и разсказы изъ быта духовен
ства и религіозно-нравственной 
жизни народа, отзывы печати 
по текущимъ вопросамъ со
временной церковно-общест
венной жизни, сообщенія о 
новыхъ книгахъ; разныя извѣ
стія и т. п.
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Въ видѣ отдѣльнаго прииложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ за

главіемъ:„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСЕДА".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ'1, 
представляющей собой какъ 
бы отдѣльный проповѣдниче
скій журналъ и предназначае
мой преимущественно для на
роднаго чтенія, будутъ печа
таться отличающіяся просто
тою изложенія и примѣнимо
стію къ народной жизни про
повѣди на предстоящіе во
скресные и праздничные дни, 
катихизическія поученія, бе

сѣды и сказанія о жизни свя
тыхъ, пастырскія наставленія 
на разные случаи, примѣни
тельно къ религіозно-нравст
веннымъ потребностямъ совре
менной народной жизни. За 
годъ изъ этихъ книжекъ со
ставится, какъ и за первыя 
семь лѣтъ изданія (1893— 
1 899 гг.), два большихъ тома, 
до 500 страницъ въ каждомъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при первомъ №, будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ 
новый томъ обширнаго проповѣдническаго труда, подъ за

главіемъ:

ММ УЧИТЕЛИ ПРЫ 0 БЛАГОЧЕСТІЯ **

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Протоіе
рея В. X. Преображенскаго.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя глав
нымъ образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему 
названная книга будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ,
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т. ѳ. 400 страницъ, (За истекающій 1899 г. былъ высланъ 
томъ въ 456 стр.).

Подписная цтьна на журналъ и приложе
нія къ нему съ доставкой и пересылкой.

на годъ ПЯТЬ руб. Ж на полгода ТРИ руб.
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журналы со всѣми 
приложеніями за 1897, 1898 и 1899 годы. Цѣна за каждый 
годъ по пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять руб., за три 
г.—двѣнадцать руб. Подписчики на 1900 годъ высылаютъ по 
четыре рубля за полный годовой экземпляръ журнала за одипъ 
изъ прежнихъ годовъ, за два года вмѣстѣ семь рублей, за всѣ 

три года—десять рублей.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-ивдателю журна

ла „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицко- 

му. (Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣ
стенъ: - Близъ церкви Богоявленія въ Елоховѣ, д. Окунева).

По тому же адресу могутъ быть 
выписываемы слѣдующія изданія 

редакціи:
1. Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ 

пастырской практики. Седьмое, значительно измѣненное и 
дополненное, изданіе (3844-160). Ц. 1 р. 50 к.
Выписывающіе совмѣстно журналъ и означенную книгу высылаютъ 

всего шесть рублей.
2. Правила и формы слѣдственнаго производ

ства. Изд. Зѳ. 1897 г. Ц. 1 р.
3. Справочная книга. Распоряженія и разъясненія 
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по вопросамъ церковной ирактики (Приложеніе къ «Паст. Соб.» 
за 1897 г.). Ц. 1 р.

4. Новая инструкція церковнымъ старостамъ. 
Ц. 1 р. 25 к.

5. Правила и формы церковнаго письмоводства.
(Прилож. къ «Паст. Соб» за 1898 г.). Ц. 1 р.

6. Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей 
и разсказовъ. Изд. 2-е 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

7 Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е П. 1 р. 50 к.

8. Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіан
скаго вѣроученія и нраво-ученія. Изд. 2-е Свящ. В. 
Данкевича. Ц. 1 р. 50 к.

9. Бесѣды изъ жизни святыхъ. Свящ. 1 Якимо
ва. Ц. 1 р. 25 к.

10. Церковный годъ настыря-ироповѣдника. 
Проповѣдническій сборникъ, составленный примѣнительно къ 
программѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій на воскресные и 
праздничные дни всего года. Приложеніе къ «Паст. Соб.» 
за 1897 г. (два выпуска) Ц. 1 р. 50 к.,—за 1898 г. (два 
выпуска) Ц. 1 р. 50 к.

За оба года вмѣстѣ (4 выпуска) два рубля.
1]. Христіанская бесѣда. Приложеніе къ Паст. 

Соб. за 1893, 1894, 1895, 1897 и 1898 гг. Цѣна за 
одинъ годъ (два тома) два рубля, а за каждый слѣдующій годъ 
прибавляется до одному рублю. За всѣ пять лѣтъ—шесть рублей.

12. Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изд. 23 е. Ц. 1 р. 25 к.
13. Вразумитель. Избранныя бесѣды и поученія... Изд. 

6-ѳ Ц. 1 р. 25 к.
14. Простонародныя поученія сельскимъ при

хожанамъ Свящ. Іоанна Якимова Изд. 3-е Ц. 1 р. 50 коп.
15. Избранныя поученія на разные случаи. 

Изд. 5-ѳ Ц 1 р. 40 к.
16. Сборникъ проповѣдей на дни высокотор

жественные. Ц. 1 р.
17. Церковный годъ пастыря-проповѣдника.
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Сборникъ проповѣдей па воскресные и праздничные дни всего 
года. Два выпуска. (Прилож. къ «Паст Соб. за 1896 г.). Ц. 
8а оба выпуска 1 р. 60 к., (подписчикамъ Паст. Соб.»—1 р.

18. Великій постъ. Избранныя бесѣды и поученія на 
св. Четыредесятницу и Страстную седмицу. Ц. 80 к.

19. Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ 
«Паст. Соб. за 1891 г. Ц. 1 р. — За 1892 г- Ц. 80 к.

20. Поученія въ огражденіе православныхъ отъ 
штундистскихъ заблужденій. Свящ. В. Данкевича. Ц. 40 к.

21. Бесѣды о Божественной литургіи. Свящ. I. 
Якимова Ц. 30 к.

22 Избранныя поученія на дни воскресные и 
праздничные Изд. 3 ѳ Ц. 1 р. 30 коп.
Примѣчанія: 1) Книги могутъ быть высылаемы наложнымъ плате
жомъ.

2) Подписчики „Паст. Соб.“ пользуются даровой 
рееспылкой всѣхъ изданій редакціи.

Открыта подписка на 1900 г.

на БОЛЬШУЮ ежедневную политическую, общественную и 
литературную ГАЗЕТУ

„Русскій ,І| исто и ъ-
(ХЛ годъ изданія).

«Русскій листокъ», самая дешевая изъ большихъ 
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газетъ, издается безъ предварительной цензуры въ фор. 
матѣ и по программѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ изда
ній.

«Русскій листокъ» за послѣдніе три года достаточно 
зарекомендовалъ себя своей содержательностью и вполнѣ опредѣ
лился, не нуждаясь въ самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „ Русскаго листка“ дать за небольшую 
плату русскую, поступательно-передоваго направленія, газету, 
наиболѣе полную, изобилующую разнообразіемъ и свѣжестью 
матеріала.

а

Отъ „Русскаго листка" не ускользнулъ ни одинъ за
служивающій вниманія фактъ изъ русской или иностранной жиз
ни.

„Русскій листокъ" получаетъ всѣ новости администра
тивной и петербургской жизни по телефону и даетъ ихъ одно
временно съ петербургскими газетами.

„Русскій листокъ имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и друг. город., а въ важ
ныхъ случаяхъ посылаетъ спеціальныхъ корреспондентовъ, какъ 
наприм. въ 1899 г. былъ посланъ въ Гаагу и Швейцарію.

„Русскій листокъ" въ наступающемъ 1900 году будетъ 
давать ио нѣкоторымъ воскреснымъ днямъ, вмѣсто, вкладного 
полулиста,—иллюстрированныя приложенія, въ форматѣ 
еженедѣльныхъ журналовъ, съ карикатурнымъ листкомъ, съ 
рисунками, портретами, чертежами, картами, модами, рукодѣ
ліями и проч.

„Русскій листокъ" ежедневно помѣщаетъ въ фельетонѣ 
лучщіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ газетѣ 
участвуетъ болѣе 200 сотрудниковъ и корреспондентовъ.

„Русскій листокъ“ высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: «Утро», „Гласность", «Ка
лужскій Вѣстникъ» и „Московскій Вѣстникъ".

Свои отдѣленія—въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

6 на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой 
ШЕСТЬ р., на 6 м.— 3 р. 50 к., па 3 
м. — 2 р., на 1 м. — 75 к. Допускается 
разсрочка: 3 р. при подпискѣ и 3 р. къ 

1 мая. 6 р.
Адресъ славной конторы; Москва, Мясницкая ул., домъ 

№ 20.

Содержаніе:—!) Поученіе сказанное въ сороковой день послѣ кончины 
Игуменіи Бѣлгородскаго женскаго монастыря Людмиллы-2) Законоучитель 
Курской губернской гимназіи, протоіѳрой Романъ Гавріиловъ Гладкой. (Біогра
фическая замѣтка). (Окончаніе).-3) Бесѣда со штундистомъ. (Окончаніе). 
—4) Лѣтопись города Корочи соборной Рождсство-Богородицкой церкви. 
(Объявленіе). При семъ номерѣ прилагаются объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіѳрой Іаковъ Новицкій.
ІІеч. довв. 19 нояб. 1899 г. Цеиз. преподай, дух. сем. спяіцепи. Петръ Карпоп.

Курскъ. Типографіи Вр. И. и И. Ваниныхъ.



Объявленія.
из^я. 0ТКРЫТа ВДВСИ 13 1900 ГОДЪ. 31 годъ 

изданія.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и 
современной жизни, со многими приложеніями.

ІЩЮАЯ № НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ“ 1900 Г.
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Безъ доставки въ г ГА
С.-Петербургѣ. . . О Р. ЭІ)

Съ доставкою въ ~ 
С.-Петербургѣ . . . _

к.

. 6 р. 50 к.

Съ пересылкою во 
всѣ города и мѣстно-і Л 
сти Россіи................ Ш
За границу 10 руб. | Руб.

Безъдоставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ“:
1) въ Москвѣ, въ
конторѣ Н. Н. Печ- 
ковской,Петровскія 
линіи....................

2) въ Одессѣ, въ 
кн. маг. „Образо
ваніе “, Ришель- 
евская, № 12 . . 6.50

Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчи
ковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: 
при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1900 г. 3 руб. Въ три 
срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 

августа 1900 г. 2 руб.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
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зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и 
въ друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи
тельствомъ Г.г. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла
тежа допускается па еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ 1900 года „Нива" вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе 
своего существованія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ 
общенія съ читателями, и постоянно возраставшее съ годами чи
сло подписчиковъ и сочувствіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ 
словъ свидѣтельствуютъ о томъ дозѣріи, которое питаютъ чита
тели къ „Нивѣ". Это избавляетъ насъ отъ надобности подробно 
излагать нашу программу при наступленіи каждаго новаго года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году не щадя силъ и 
жертвъ, старались быть на высотѣ нашей задачи, и читатели мо
гутъ быть увѣрены, что и впредь „Нива" и ея Ежемѣсячныя 
Литературныя Приложенія будутъ служить откликомъ на всѣ 
сколько-нибудь значительныя событія дня, что выдающіяся лите
ратурныя и художственныя силы примутъ въ журналѣ участіе, и 
что читатели найдутъ въ немъ желаннаго собесѣдника при об
сужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, заботитъ и волну
етъ, радуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго мате
ріала, критическихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣ
дованій, иллюстрацій и статей, посвященныхъ событіямъ совре
менной политической и общественной жизни, „Нива*  уже въ те
ченіе многихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ 
журналу, сочиненія выдающихся или классическихъ нашихъ пи
сателей, желая этимъ, по возможности, содѣйствовать широкому 
распространенію лучшихъ произведеній родного слова. Для буду
щаго, 1900-го, года нами избранъ величайшій послѣ Пушкина 
русскій писатель XIX вѣка, авторъ „Мертвыхъ Душъ", „Ревизо
ра" и многихъ другихъ классическихъ произведеній,—

Н. В. ГОГОЛТэ.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной рус

ской литературы. Не знать Гоголя значитъ не знать ея славы, 
ея гордости; не знать Гоголя значитъ не уяснить себѣ источни
ка и причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ пренебречь одними 
изъ лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не же
лать вдуматься въ русскую жизнь со всѣми ея богатыми силами. 
Гоголя можно перечитывать десятки разъ и все открывать въ 
немъ новыя красоты, новые поводы къ тому „смѣху сквозь слезы„, 
который нравственно насъ возвышаетъ, потому что такимъ смѣ
хомъ смѣется только тотъ, кто ненавидитъ зло. Гоголь предста
вилъ такой глубокій, трезвый, безпощадный анализъ русской жи
зни, что своими геніальными произведеніями увлекъ все русское 
обшество.

Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ ху
дожественныхъ достоинствъ и интереса, который они непрерывно 
возбуждаютъ, творенія Гоголя имѣютъ также и громадное обра



зовательное значеніе. Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ 
школѣ. Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, ни одна семья обойтись 
не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя еще мало 
распространены. Все это насъ и побуждаетъ дать въ будущемъ 
году нашимъ читателямъ, въ качествѣ приложенія къ „Нивѣ“, 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
н. В. гоголя.

Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, 
провѣренностью и полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ 
соотвѣтствовать великому значенію Гоголя. До сихъ поръ лучшимъ 
изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, редактированное по
койнымъ академикомъ Н. С Тихонравовымъ, который посвятилъ 
много лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это изда
ніе далеко не можетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ 
присоеденились еще два обширныхъ дополнительныхъ тома, и 
лицамъ, желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за 
полное собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться 
пятью томами.

Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненій 
Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы безупречно, мы пору
чили лучшему знатоку Гоголя въ настоящее время, В. И. Шен- 
року, значительно дополнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ 

, матеріаломъ и, кромѣ того, составить длж него біографію вели
каго писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ 
въ редакціонномъ отношеніи, такъ и по полнотѣ предлагаемое 
нами ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ъі- в. гого
въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ 

Гоголя и съ нѣсколькими собственноручными его рисунками, 
удовлетворитъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содержаніе 
этихъ 12-ти томовъ будетъ приблизительно слѣдующее:

ТОМЪ I, Портретъ со факсимиле Н. В. Гоголя.—Пред
увѣдомленіе Н. С. Тихонравова и предисловіе В. И. Шен- 
рока.—Біографическій очеркъ, В. И. Шенрока.—Преди -ловіе 
Н. В. Гоголя къ первому изданію его сочиненій.—ВЕЧЕРА 
НА ХОРѢ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ. Часть I. Предисловіе. 
Сорочинская ярморка. Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Май
ская ночь, или утопленница. Пропавшая грамота. Часть II. 
Предисловіе. Ночь передъ Рождествомъ. Страшная месть. 
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Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка. Заколдованное 
мѣсто.— Примѣчанія редактора

ТОМЪ II. МИРГОРОДЪ. Часть I. Старосвѣтскіе по
мѣщики. Тарасъ Бульба.—'Часть II. Вій. Повѣсть о томъ, 
какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро
вичемъ.—Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ первыхъ 
двухъ томахъ.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ III. ПОВѢСТИ. Носъ. Портретъ (въ позднѣйшей 
редакціи). Шинель. Коляска. Римъ (отрывокъ).—КОМЕДІИ. 
„ Ревизоръ11.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и сни
мокъ съ собственноручнаго наброска послѣдней сцены „Ре
визора".—Приложенія къ комедіи „Ревизоръ".—Женитьба.— 
ДРАМАТИЧЕСКІЕ ОТРЫВКИ и ОТДѢЛЬНЫЯ СЦЕНЫ. 
—Игроки. Утро дѣловаго человѣка. Тяжба. Лакейская. От
рывокъ. Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой 
комедіи.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ V. Автографъ Гоголя.—Похожденія Чичикова 
или Мертвыя Души. Поэма. Томъ первый.—Примѣчанія ре
дактора.

ТОМЪ VI. Приложенія къ первому тому „Мертвыхъ 
Душъ".—Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Поэма. 
Томъ второй (въ исправленіи редакціи).—Примѣчанія редак
тора.

ТОМЪ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзь
ями.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ VIII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзь
ями. (Продолженіе).—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ IX. I. Юношескіе опыты.—II. Арабески. Часть 
первая.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ X. Арабески. Часть вторая.—Примѣчанія редак
тора.

ТОМЪ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изда
ніе „Сочиненій Гоголя". Программа лекцій и библіографія 
среднихъ вѣковъ. Выдержки изъ лекцій по исторіи среднихъ 
вѣковъ. Альфредъ. Введенію, въ древнюю исторію. Наброски 
изъ древней исторіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, 
напечатанная въ „Миргородѣ", 1835 г.) Петербургскія за
писки 1836 года. Рецензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" 
Пушкина, Рецензіи, написанныя для „Современника,, Пушки
на. Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, 
какъ слѣдуетъ, „Ревизора". Дополненіе къ „Развязкѣ Реви
зора,,. Ночи на виллѣ. Наброски, выписки, отрывки. Объ
явленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напечатанной въ „Моск
витянинѣ". Меримэ.—Примѣчанія редактора.
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ТОМЪ XII. Сочиненія, относящіяся ко второй полови
нѣ 40-хъ годовъ, изданныя послѣ смерти автора. Учебная книга 
словесности. Одна изъ первоначальныхъ редакцій второго то
ма „Мертвыхъ Душъ“. Страницы, передѣланныя авторомъ 
по выходѣ въ свѣтъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. 
Вновь найденныя страницы изъ второй части „Мерт
выхъ Дуіпъ“. Размышленія автора о нѣкоторыхъ ге
рояхъ перваго тома „Мертвыхъ Дупгь“. 1846-й годъ. О 
сословіяхъ въ государствѣ. Объявленіе объ изданіи рус
скаго словаря. Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. 
Трудъ. Строки, написанныя за нѣсколько дней до кончины. 
—Приложенія. Сганарель. Дядька въ затруднительномъ по
ложеніи (комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ Джіованни Жиро. Пе
реведена съ итальянскаго подъ редакціей Н. В. Гоголя).— 
Примѣчанія редактора.
На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. ГОГОЛЯ, 
которое составитъ „Сборникъ Нивы“ на 1900 годъ, будутъ 

попрежнему выходить въ срединѣ каждаго мѣсяца

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 

въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также разнообразныя 
статьи историческаго, критическаго, естественно-научнаго, 
этнографическаго и техническаго содержанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при ,,НИВ'Ь“ 1900 г. бу
детъ приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій 
въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ“ и болѣе 
300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ 
по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно 
приложенныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ помѣщено 
болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и 
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою“ контракту съ одной изъ 
лучшихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при ,,Нивѣ'‘ и 
въ 1900 году будутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ па
рижскими изданіями, и такимъ образомъ, въ модномъ отдѣ
лѣ „Нивы“ будутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ 
фасоновъ „Парижскихъ модъ“.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ 
рисунковъ исполнены французскими художпиками-граверами 
по фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ 
портныхъ, и поэтому являются не только художественными 
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картинками, но и съ полнѣйшей точностью передаютъ и 
общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ, и всѣ подробно
сти отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяй
ству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ 
богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами- 
При первомъ № „НИВЫ" подписчики получатъ „СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ", отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплатно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почто
вымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ 
переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно пред
назначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій). 
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-Петербургъ, 
въ коятору журнала «Нива» (А. Ф. Марксу), Малая Мор

ская, домъ № 22.

Подписной 
годъ начи
нается съ 
15 ноября 
1899 г. 
Изданія 

годъ 6-й.

Открыта подписка

на 1900 годъ
на самый распространенный въ Рос

сіи музыкальный журналъ 

„Музыка и Пѣніе".

Подписная 
цѣна нагодъ: 
безъ дост.Др., 
съ достав. и 
перес. по всей 
Россіи 5р-, 
за гран. б р. 
Допускается 

разсрочка.
ІІѳрв. взносъ 
одинъ рубль.

Для пѣнія одноголоснаго и хороваго, фортепіано и дру
гихъ инструментовъ. Одобренъ учѳб. ком. при Св. Синодѣ. 
Одобренъ уч. ком. М. Н. ІІр. Одобренъ особымъ отдѣл. 
М. Н. Пр. Рекомендованъ гл. упр. воен. уч. зав. Журналъ 
„Музыка и Пѣніе" выходитъ ежемѣсячно тетрадями по 44 
стран. болып. нотн. формата. Годовой экземпляръ составитъ 
болѣе 500 стран. и дастъ подписчикамъ до 200 лучшихъ 
музык. произведеній по всѣмъ отраслямъ музыкальнаго твор
чества, стоющихъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ по самымъ 
дешевымъ цѣнамъ, сорокъ рублей. Въ журналѣ .Музыка 
и Пѣніе" помѣщаются выдающіяся новости, исполняемыя въ 
концертахъ, какъ въ Россіи, такъ и заграпицей. 'Кромѣ того 
подписчики получатъ: 1) 12 духовно-музыкальныхъ сочи
неній. 2) Исторію русской церковной музыки. 8) Мей-
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Ѳрберъ, Дж. оперу Гуіеноты д. форт. въ 2 руки съ рус
скимъ и ф[.анц. текстомъ. Вышелъ № 1. Содержаніе:
Отдѣлъ I, текстъ: 1) Исторія рус. церков. музыки. 2) Об
зоръ новѣйш. дух. муз. лииературы. 3) Памяти Шопена. 4) 
Изъ жизни странств. музыканта. 5) Музык. эхо. Отдѣлъ И. 
пѣніе: а) хоровое: 6) Аллемановъ, Д. Отъ юности моея. 7) 
Сусленниковъ, Г. Христосъ Воскресе. 8) Его-же. Подъ твою 
милость. 9). Его-же. Святый Боже, б) па два голоса: Орловъ,
B. 10) Пѣла, пѣла пташечка. 11) Величальная пѣсня. 12) 
Какъ за рѣченьку мы ходили. 13) Охотникъ и заяцъ, в) на 
1 гол. съ фор.: 14) Гуэрчіа, А. Онъ говорилъ мнѣ. 15) 
Пфейль, Г. Вода тиха. 16) Годаръ, Б. Ты помнишь ли? 
17) Дегай, А. Къ чему печаль? Отдѣлъ ПІ, легкія пьесы 
д. форт.: 18) Эспенъ, Т. Сонъ па БосфорЬ. 19) Его-же. По
терянное счастье. 20) Кримлингъ, Ф. Журчаніе ручейка. 
Отдѣлъ IV, пьесы д. форт. ср. трудн.: 21) Григъ, Э. 
Поэтическ. музык. картина 1. 22) Тоже № 2. 23) Мей- 
ербѳргъ, Дж. Опера Гугеноты съ русск. и фр. текстомъ. 
24) Леопковалло, Р. Аріозо изъ оп. Паяцы, съ рус. и 
итальян. текст. 25) Вагнеръ, Р. Лебединая пѣснь изъ оп. 
„Лоэнгринъ" съ рус. и нѣм. текст. Отдѣлъ V, танцы д. 
форт.: 26) Коііаг, Лзі. Мопіѳ —Сгізіо. Знаменитый цыганскій 
вальсъ. Отдѣлъ VI, Д. ферт. въ 4 руки: 27) Коііаг, Д. 
Мопіѳ — Сгізіо. Вальсъ. Отдѣлъ ѴП, д. разн. ипстр.; 28) 
Коііаг, ,1. Мопіе — Сгізѣо. Знам. цыг. вальсъ, д. скр. съ фор. 
29) Тоже. Для 2 скр. съ фор. 30) Тоже 2 скр. и альтъ 
съ фор. 31) Тоже. Скр., віол. съ фор. 32) Тоже. Струн. 
квартетъ. 33) Тоже. Струн. квинтетъ. 34) Мопіѳ—Сгізѣо, 
вальсъ въ 4 руки со скрип. 35) Тоже. Съ 2 скр. 36) Тоже 
Съ 2 скр. и альтомъ. 37) Тоже. Со скр. и віолонч. 38) 
Тоже. Со струн. квартетомъ. 39) Тоже. Со струн. квинте
томъ. 40) Объявленія. Цѣна № 1-го въ отдѣльной продажѣ 
75 к., съ перес. ц. 1 р. (Можно марками). Пробный № со
держащій въ себѣ нотъ, стоющихъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ 
пять рублей, можно получать за 50 коп. съ перес. 71 к. 
(можно марками). Подробныя объясненія, списокъ премій, 
катологи книгъ и нотъ высылаются безплатно. Подписка 
принимается въ главной конторѣ журнала „Музыка и Пѣніе “ 
при книжномъ и музыкальномъ магазинѣ П. Н. Селиверстова.
C. -Петербургъ, Садовая 22, противъ Гостиннаго двора.

Редакторъ-издателъ П. Селиверстовъ.
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| Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета «Русское | 
[Слово» допущена къ обращенію въ народи, читаный

к-------------- 1
НА ГОДЪ

5 р
съ доставкой 
и пересылк.

В-------------- ®

1 /з
Открыта подписка на 1900 г.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ

политическая, общественная и литературная
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА и

изданія.

РУССКОЕ СЛІІІІІ
Издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвгъ 

безъ предварительной цензуры 
въ Форматѣ и по программѣ большихъ газетъ. Ц

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно выяснила передъ 
читателями и свое общее направленіе и свое исключительное стре
мленіе служить ихъ интересамъ во всестороннемъ и правдивомъ 
освѣщеніи всѣхъ событій какъ внутренней, такъ и международ
ной жизни, что не видитъ надобности ни въ самовосхваленіи, ни въ 
широковѣщательныхъ обѣщаніяхъ. Читатель, познакомившійся съ 
газетою, мы увѣрены> останется вѣренъ ей и въ наступающемъ 

1900 году.
Въ теченіе года на столбцахъ „Русскаго Слова“ были напе
чатаны литературныя произведенія И. И. Мясницкаго, В. М. 
Дорошевича, Д. С. Дмитріева (Москвина), Н. В. Назарьевой; 
статьи Д. И. Иловайскаго, П. Кичеѳва, Берендея (псевдонимъ), 
А. А. Остова, В. 0. Іордана, князя Б. Щ—на, Н. Вадимова, 
Д. И. Никифорова, А. Владимирскаго, Полевого, Позднякова, 

Новаго (псевдонимъ) и мн. др.
Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году имѣется бога
тѣйшій выборъ статей и интереснѣйшихъ беллетристическихъ 
произведеній извѣстныхъ авторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря 
географическому положенію Москвы и многочисленнымъ коррес
пондентамъ газеты, „Русское Слово" даетъ читателямъ хронику 
и всѣ новости текущей жизни гораздо раньше петербургскихъ 

газетъ.



й Въ праздничные дни газета выходитъ
—о № имлштшгаж о— йX®

Ж посвященными выдающимся моментамъ русской и ипостран 
ной жизни.

Подписная цѣна ш адъ 5 р I
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ первому апрѣля 
1 руб.. къ первому іюля 1 руб. и къ первому октября 1 руб. 
Адресъ редакціи „Русскаго Слова": Москва, Ильинскія ворота, 

домъ Титова.
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ П. Н. Киселевъ.

Открыта подписка на 1900 г. XI годъ изд.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

Иллюстрированны! журналъ 
для семейнаго чтенія

И.ІЮ1ІІ
ІІІ’ІІІЧШ
Въ теченіи года подписчики получатъ 

иллюстрированныхъ №№
* вь которыхъ будутъ помѣ-

МмЛ щаться всѣ выдающіяся со
бытія всего міра, очерки и разсказы
изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, описаніе чудесъ Парижской 
Всемірной выст. 1900 г., обозрѣніе XIX вѣка, романы и повѣсти съ массой 

иллюстрацій.

БЕЗПЛАТНО 12 ТОМОВЪ,
подъ общимъ заглавіемъ 

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ" 
(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШѢ И НА МОРѢ) 

которые будутъ заключать въ себѣ произведенія извѣстныхъ 
писателей:ОСОЧИН- ФАЛЬКЕНГОРСТА

V І10ЛТю се АФРИКАНСКІЙ КОЖАНЫЙ ЧУЛОКЪ:
Томъ I. Нѣжное сердце. II. Танганайскій левъ. Ш. Корсаръ 

пустыни.
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9I о м о в ъ, 
составляющ. 

полное собра
ніе сочиненій А. ЛОРИ. Въ которыхъ въ увлекатель

номъ изложеніи описываются 
путешествія и приключенія 

на сушѣ и на морѣ.

Томъ 1) Капитанъ Трафалыаръ. 2) Радамехскій кар
ликъ. 3) Изгнанники земли. 4) Искатели золота. 5) 
Атлантида- 6) Рубинъ Великаго Ламы. 7) Тайна ма

га- 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ Робинзона.

КРОМѢ т о г о,

БЕЗПЛАТНО ] 9

ВСЕМІРНАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА'*,
въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ путе

шествій во всѣхъ частяхъ свѣта, съ массою иллюстрацій,
рисунковъ и портретовъ.

на годъ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., съ дост. 
въ Спб. и перес. по всей Россіи ШЕСТЬ р.

За границу 8 р. съ пер. Допускается разсрочка: При под
пискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 
1 іюля остальные.

Адресъ редакціи: С.-ІІетербургъ, Стремянная, № 12, собств. д.

Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель П. II. Сойкинъ.

Подробное объявленіе высылается безплатно.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДІІІІ».
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

XIV
годъ изданія.

■

■ Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ 
Николаевской церкви.

Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, 
журн. „Воскресный День" по прежнему будетъ 
выходить еженедѣльно, со множествомъ рисун
ковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослу
женіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. 
Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. 
Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдни
ковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами 
опой. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Бла
годатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе 
свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравствен- 
ая оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литера
туры. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, за
писки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

„Воскресный Денъ*  даетъ въ годъ за 4 р. съ перес.

и доставк.:
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52 №№ журнала
та каждый.

иллюстрированнаго, въ объемѣ 1*/ 2 
печатныхъ листовъ большого форма-

52 О газеты „Современная Лѣтопись“
По слѣдующей программѣ: 1) Статьи по церковно-общест
веннымъ вопросамъ. 2) Обзоръ событій церковно-обществен
ной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распо
ряженія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Разныя извѣстія.

52 О „Воскресныхъ Листковъ**,
ность, что ихъ каждый годъ расходится до двухъ милліо
новъ экземпляровъ.

—: Кромѣ того, въ теченіи года подписчики поіучатъ:

12 кя. „Воскреси- Собееѣдяяка**™.
номъ Собесѣдникѣ» будутъ печататься: 1) слова, поученія 
на воскресные и праздничные дни, 2) для внѣбогослужѳб- 
ныхъ собесѣдованій статьи изъ русской церковной исторіи. 
Въ концѣ года изъ книгъ «Воскреснаго Собесѣдника» соста
вятся 2 большія книги. Поученія будутъ разсылаться за 2 
мѣсяца до ихъ произнесенія въ храмахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА . на ,,
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДВНЬ“ ЛГ "

со всѣми приложеніями, съ п • ТѴгТігі И П / П ПІІ К
пересылкой и доставкой, НА 1 ѵД Я |ІІ| 4, Ѵѵ Пі
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз.,

получаютъ еще 1 экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясниц

кая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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[К(Гіші піпі
1 р. за 115 лист. съ рисунками- 1 р- за 115 лйст7|^

Рекомендуются для собесѣдованія сі народомъ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, 

священнику С. Уварову.
«Воскресные Листки» содержатъ въ себѣ: толкованіе 

евангелія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; исто
рію христіанскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ 
православною Церковью святыхъ иконъ, а также жизнеопи
саніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по от
ношенію къ современной жизни христіанъ. Каждый «Воскрес
ный Листокъ» снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ его 
содержанію.

Всѣхъ «Воскресныхъ Листковъ» по 1899 г. вышло 
450 №№. Цѣна каждаго листка 1 коп,, 100 листковъ сто
ятъ 70 коп., съ пересылкою 90 коп., книжки (по 50 лист
ковъ ) 40 коп., съ пересылкою 45 коп., всѣхъ книжекъ вы
шло 9. Выписывающіе листки на 5 руб. за пересылку не 
платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки 
на 25 рублей, «Воскресные Листки» уступаются по 60 коп. 
за 100 листковъ съ пересылкой.
На одинъ рубль высылается 115 листковъ раз

наго содержанія.

= ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ: =

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Рекоиевдуется ,иа мѣйгоглужебиыіъ сойцоваііі сі ирцмі.

1 выпускъ—Зейная жизнь Спасителя.
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2 выпускъ—Жизнь св. апостоловъ.

3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Константина

Великаго.

4 выпускъ—Вселенскіе соборы.

5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

Цѣна каждаго выпуска 50 коп.. съ перес. 65 к.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и 

иконъ св. Николая чудотворца. Цѣна съ иерес. 75 коп.

Поученія на воскресные и праздничные дни. Цѣпа 75 к. 
съ перес. 80 к.

Открыта подписка на 1900 годъ на журналъ

НОВЫЙ ІІІІРІі
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, 
издаваемый Товариществомъ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ 

редакціею П. М. Ольхина.

За четырнадцать рублей
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики «НО
ВАГО МІРА» получатъ въ теченіе 1900 года, съ достав-
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кою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдую
щія пять изданіи:

1) ЖУРНАЛЪ 

„НОВЫЙ МІРЪ" 
п „Современной Лѣтописью44

24 выпуска въ форматѣ луч
шихъ европейскихъ иллюстра

цій.

я
2) Иллюстрированный жур

налъ прикладныхъ знаній 

„юзш*  новаго іи*  
(24 выпуска),

вмѣщающій въ себѣ 16 руб
рикъ.й

„ши і ѵри і ришц шныра ииииіѵ
12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книжекъ 

повѣстей для семейнаго чтенія.

4) 12-ть переплетѳныхъ книгъ ежемѣсячнаго журнала 

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ 1ИШГ, 
въ соотавгь кото^рхч-о войдутъ:

А) Ш Е С Т Ь ®

переплетеныхъ томовъ | 
полнаго собранія сочиненій Ц!

ИВ. 11В. ЛАЖЕЧНИКОВА|
(т.т. 7—12). і

Б) ШЕСТЬ 
переплетеныхъ томовъ 

полнаго иллюстр. собр. сочиненій
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

(т.т. 7—12).„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ5) ДВЪ РОСКОШНО ПЕРЕПЛЕТЕНЬЮ КНИГИ 
ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія 

а —
і —

посвященныя описанію Южнаго Поволжья и Уральской области.

Лица, желающія получить въ 1900 году при «Новомъ 
Мірѣ», «Мозаикѣ» и «Литературныхъ Вечерахъ» за этотъ годъ 
всѣ 12 перенлѳтѳпыхъ томовъ полнаго собранія сочиненій Ив. Ив.
Лажечникова, всѣ 12 переплетеныхъ томовъ полнаго иллюстри
рованнаго собранія сочиненій Генриха Гейне и, 2-хъ, четыре изящ
но перѳнлстеныя книги „Живописной Россіи", посвященныя 
описанію; 1) Внутренняго Нестепного пространства, 2) Дон
ско-Каспійской области, 3) Южнаго Поволжья и 4) Уральской
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области уплачиваютъ за годовое изданіе «Новаго Міра» со всѣми 
вышеперечисленными приложеніями, вмѣсто 14-ти руб.,— 26 руб
лей (заграничные подписчики 36 рублей).

Кромѣ подписки на журналъ съ приложеніями за два го
да, редакція „Новаго Міра", по примѣру прошлаго года, рѣ
шила допустить для желающихъ замѣну объявленныхъ приложе
ній прошлогодними, а именно, взамѣнъ второй половины соч. 
Лажечникова и Гейне, желающіе могутъ получить въ 1900 го
ду первую половину сочиненій этихъ писателей; вмѣсто же двухъ 
книгъ „Живописной Россіи" за 1900 годъ,—двѣ книги того- 
жѳ изданія выпущенныя въ 1899 году, т. е. посвященныя опи
санію Внутренняго Нестепного пространства и Донско-Каспій
ской области.

Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться правомъ 
выбора премій, взамѣнъ, объявленныхъ на 1900 годъ, просятъ 
заявлять о своемъ желаніи при самой подпискѣ на журналъ, из
лагая свое желаніе по возможности на отдѣльномъ листкѣ бумаги.
Годовая подписная цѣна „Новому Міру*  со 

всѣми приложеніями и преміями, съ доставкой и ІД, г» 
пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . Г*

Роскошное изданіе—18 р. За границу—24 р., роск. изд.—28 р. 
допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ долж
но быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги мо 
гутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, до 
платы всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку, безплатныя 

преміи высылаются только по уплатѣ всей подписной суммы.

Объявленія для помѣщенія въ журналахъ: „Новый Міръ" и 
„Мозаика Новаго Міра",—принимаются съ платою: сзади 
текста по 40 коп. эа строку нонпарели въ '/6 ширины стра
ницы „Новаго Міра" или въ 4/3 ширины „Мозаики Новаго 

Міра". Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на «Новый Міръ» и объявленія принимаются въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. 
Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, № 18, и въ 
Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12, а также въ редакціи «Но
ваго Міра», въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 

линія, собственный домъ, №№ 5—7.
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