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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.—Высочайше утвержденное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта. Выписка изъ Высочайше утвержденныхъ правилъ 
о раздробительной продажѣ напитковъ.—Отчеты о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
денегъ по церковно-приходскимъ попечительствамъ за 1884 годъ: а) въ Ііолевскомъ 
заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, 6) въ Сысертскоиъ заводѣ, того же уѣзда. - 
Таблица 5°/о билетовъ Государственнаго банка 2 выпуска, вышедшихъ въ тиражи 
1882, 1883 и 1884 гг. и не предъявленныхъ къ оплатѣ по 1-е марта 1885 г.— 
Объявленіе.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 10-го 22-го мая 1885 года за № 908, объ учрежденіи Нѳклюдов- 

ской Борисоглѣбской мужской общежительной пустыни.

По указу Его Императорскаго Веліічіства, Святѣйшій Правительствующій 

Синодъ слушали: 1) прошеніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Филиппа 

Степановича Леш ко объ учрежденіи мужской общежительной пустыни въ 
принадлежащемъ ему, просителю, имѣніи Неклюдовѣ, Сѣннивскаго уѣзда, 
Могилевской губерніи, и 2) рапортъ преосвященнаго Могилевскаго Святѣй

шему Синоду, отъ 11-го декабря 1884 года за № 538, съ изложеніемъ 
свѣдѣній и заключенія по содержанію вышеозначеннаго прошенія. И, по 
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справкѣ, п р и к а з а л и: Имѣя въ виду, что со стороны министерства 
внутреннихъ дѣлъ къ учрежденію мужской общежительной пустыни съ прі
ютомъ, училищемъ н богадѣльнею въ жертвуемомъ Лешко имѣніи препятствій 
не встрѣчается, и принимая во вниманіе, что въ Могилевской епархіи нѣтъ 
ни одной общежительной обители, что таковая обитель можетъ благотворно 
вліять на религіозно-нравственное развитіе окрестнаго народонаселенія и что 
жертвуемое г. Леіпко имѣніе Иеклюдово представляется весьма удобнымъ для 
устройства въ ономъ помянутой обители. Святѣйшій Синодъ, руководствуясь 
Высочайшимъ повелѣніемъ, воспослѣдовавшимъ 9-го мая 1881 года (Собр. 
узак. и расп» прав. 1881 г. № 82 ст. 552), опредѣляетъ: учредить въ 

имѣніи Неклюдовѣ. Сѣннинскаго уѣзда. Могилевской губерніи, мужской обще
жительный монастырь съ пріютомъ, училищемъ и богадѣльнею, наименовавъ 
сей монастырь Неклюдовскою Борисоглѣбскою мужскою общежительною пу
стынью. Для припечатанія во всеобщее извѣстіе объ учрежденіи означеннаго 
монастыря сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника*.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
О сборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ государ
ственной экономіи, законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра финансовъ о сборѣ 

съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, мнѣніемъ положилъ:
1. Проектъ положенія о сборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 

поднести къ Высочайшему Его Императорскаго Величества утвержденію.
II. По воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія, означенное положеніе 

принести въ дѣйствіе съ 1 іюля 1885 года, съ тѣмъ, чтобы установляемый 
сборъ но распространялся на тѣ купоны отъ процентныхъ бумагъ, срокъ 

оплаты коихъ наступитъ раньше означеннаго числа, а также на тѣ проценты 
по текущимъ счетамъ и другимъ внесеннымъ въ кредитныя учрежденія 
вкладамъ, которые могутъ причитаться вкладчикамъ за прежнее до 1 
января 1885 г. время.

III. Не привлекая, временно, къ обложенію доходовъ, доставляемыхъ 
акціями желѣзныхъ дорогъ и закладными листами центральнаго поземельнаго 
банка, предоставить министру финансовъ внести на разсмотрѣніе Государ

ственнаго Совѣта предположенія о порядкѣ обложенія упомянутыхъ доходовъ.
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І\ . Предоставить ему же, министру финансовъ, если признаетъ нуж

нымъ. составить и внести на разсмотрѣніе установленнымъ порядкомъ: а) 
проектъ правилъ о порядкѣ пріема частными банкирскими конторами вкла
довъ и о привлеченіи доходовъ, доставляемыхъ упомянтыми вкладами къ 
обложенію процентнымъ сборомъ, и б) предположенія о подчиненіи тому же 
сбору доходовъ съ капиталовъ, ссужаемыхъ частными лицами подъ залогъ 
недвижимыхъ имуществъ

V. Предоставить министрамъ и главноуправляющимъ отдѣльными ча

стями, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ капиталы, какъ получившіе спеціальное 
назначеніе, такъ и служащіе къ удовлетворенію потребностей ученыхъ, учеб
ныхъ и благотворительныхъ учрежденій, а равно учрежденій церковныхъ и 

духовнаго вѣдомства, внести на разсмотрѣніе, въ установленномъ порядкѣ, 
соображенія о размѣрѣ постоянныхъ изъ государственнаго казначейства пособій, 
для возмѣщенія упомянутымъ вѣдомствамъ тѣхъ средствъ, которыхъ они 
должны будутъ линіи гься вслѣдствіе обложенія налогомъ доходовъ отъ денеж

ныхъ капиталовъ и которыя имъ необходимы для покрытія отнесенныхъ на 
эти средства расходовъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателями и членами.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вкаіічестпа рукою написано: 
по сему*.

Въ Петергофѣ.
2<> мая 1885 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
о сборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

1) Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается въ раз
мѣрѣ пяти процентовъ:

а) съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ - государственныхъ, обще
ственныхъ и частныхъ всѣхъ наименованій.

и б) съ доходовъ, доставляемыхъ вкладами на текущій счетъ и 
другими процентными вкладами, внесенными въ банки государственные, 
общественные, акціонерные и общества взаимнаго кредита.
2) Обложенію не подлежатъ:

а) проценты по бумагамъ, изъятымъ условіями ихъ выпусковъ отъ 
платежа налоговъ. — перечисленнымъ въ нрпіагаемой къ настоящей 
статьѣ вѣдомости:
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б) проценты по вкладамъ въ государственномъ банкѣ, оставшимся 

отъ бывшаго коммерческаго банка, а равно по вкладамъ, внесеннымъ 
въ сберегательныя кассы, ссудосберегательныя товарищества и сельскіе 

банки:
в) доходы по акціямъ и паямъ промышленныхъ и торговыхъ 

обществъ, облагаемыхъ на особыхъ основаніяхъ (Высоч. утвержд. 15 
января 1885 г. мнѣніе Госуд. Совѣта).
3) Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ процентныхъ бумагъ взи

мается плп посредствомъ удержанія суммы налога при выплатѣ процентовъ и 
выигрышей, пли хе въ видѣ соотвѣтственной скидки при пріемѣ купоновъ 

въ казенные платежи.
4) Сборъ съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ, выпущенныхъ обще

ственными или частными учрежденіями, взимается съ полной суммы періоди
ческаго платежа процентовъ по находящимся въ обращеніи бумагамъ п 
вносится упомянутыми учрежденіями въ казначейство въ теченіи одного 
мѣсяца, считая со срока, назначеннаго для выплаты процентовъ. Затѣмъ, 

названныя учрежденія уплаченный ими въ казну сборъ удерживаютъ съ 

получателей процентовъ.
5) Сборъ съ доходовъ, приносимыхъ вкладами на текущій счетъ и 

другими процентными вкладами, внесенными въ кредитныя учрежденія, упла
чиваются или въ теченіи одного мѣсяца послѣ заключенія періодическихъ 

счетовъ по симъ вкладамъ на основаніи вѣдомости о сдѣланныхъ отчисле
ніяхъ но процентамъ, выданнымъ вкладчикамъ или причисленнымъ къ при
надлежащимъ имъ вкладамъ. Затѣмъ, означенныя учрежденія уплаченный ими 

въ казну сборъ удерживаютъ съ вкладчиковъ.
6) Въ случаѣ сомнѣнія относительно правильнаго исчисленія налога по 

ст. 1—5, министерству финансовъ предоставляется назначать своего уполно
моченнаго, для повѣрки сдѣланнаго исчисленія, вмѣстѣ съ чипами обще
ственнаго управленія, или членами правленія частнаго учрежденія. Если 
между сими послѣдними и органами министерства финансовъ возникнетъ 
разногласіе, то налогъ взыскивается въ размѣрѣ, исчисленномъ министер
ствомъ финансовъ, съ правомъ заинтересованной стороны обжаловать въ уста
новленномъ порядкѣ такое исчисленіе въ теченіи трехмѣсячнаго срока п, въ 
случаѣ признанія жалобы правильною, получить обратно излишне взысканную 

часть налога.
7) Несвоевременно уплаченный сборъ (ст. 4 —5) взыскивается съ пенею, 

въ размѣрѣ 1 °/о въ мѣсяцъ со всей вевнесенной суммы, при чемъ неполный 
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мѣсяцъ считается за полный. Въ случаѣ утайки или пропуска въ показаніи 
дохода, подлежащаго сбору, взыскивается тройная сумма неуплаченнаго 
налога.

8) Министру финансовъ предоставляется, по соглашенію съ государ

ственнымъ контролеромъ, установ.іять порядокъ учета доходовъ, подлежащихъ 
платежу сбора но правиламъ сего положенія, а равно и норядокъ пріема 
суммъ, счетоводства и отчетности по сему сбору.

Приложеніе къ статьѣ 2.

ВѢДОМОСТЬ
процентныхъ бумагъ, не подлежащихъ обложенію.

Государственныя процентныя бумаги.

Внутренніе безсрочные долги.

11) Шести-процентная золотая рента.
31) Чстырех-процснтные непрерывно-доходные билеты.

32) Пяти-процентные вѣчные вклады.

Подписалъ: II редсѣдатель Государственнаго Совѣта Л/ИХАИЛЪ.

(Ообр. узакон. 1885 г. № 55—456).

Выписка изъ правилъ о раздробительной продажѣ напитковъ. Высо
чайше утвержденныхъ 14-го мая сего года.

Раздробительная продажа крѣпкихъ напитковъ, смотря по роду заведеній, 
производится: а) распивочно и на выносъ и б) только на выносъ (п. 1).

Продажа распивочно и на выносъ производится: а) въ трактирныхъ 
заведеніяхъ (прил. къ ст. 31 уст. о гор. и сел. хоз., по прод. 1876 г.), 
а внѣ городскихъ поселеній также на постоялыхъ дворахъ пли въ корчмахъ; 
б) въ пивныхъ лавкахъ; в) во временныхъ выставкахъ; г) въ погребахъ для 
торговли исключительно русскими виноградными винами, и д) въ станціон

ныхъ домахъ и буфетахъ желѣзнодорожныхъ станцій (п. 2).
Продажа питеЙ только на выносъ производится: а) изъ винныхъ лавокъ: 

б) изъ ведерныхъ лавокъ; в) изъ ренсковыхъ погребовъ, и г) изъ погребовъ 

для выносной торговли исключительно русскими виноградными винами (п. 3).
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Не дозволяется открывать заведенія съ раздробительною продажею- 
крѣпкихъ напитковъ, за исключеніемъ трактирныхъ заведеніи, содержимыхъ 
ію гильдейскимъ свидѣтельствамъ (п. 8 прил. къ сг. 31 уст. о юр. и сел. 
хоз., но прод. 1876 года), ближе 41) саж. отъ дворцовъ Императорской 
Фамиліи и зданіи Императорскихъ театровъ. Равнымъ образомъ не дозволяется 
открывать означенныя заведенія, кромѣ пивныхъ лавокъ, ближе ІО саженъ 
отъ храмовъ, монастырей, часовенъ (въ коихъ совершается богослуженіе 
пли какія-либо общественныя молитвословія), молитвенныхъ домовъ, мечетей 

и кладбищъ, а также отъ зданій, занимаемыхъ казармами, тюрьмами, учеб
ными заведеніями, больницами и богадѣльнями, отъ волостныхъ правленіи 
и итапныхъ домовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда поименованныя учрежденія 
помѣщаются не въ наемныхъ, а въ особыхъ постоянныхъ помѣщеніяхъ казен
ныхъ, общественныхъ или принадлежащихъ имъ въ собственность (п. 17).

Пивныя лавки воспрещается открывать ближе двадцати, саженъ отъ 
храмовъ, монастырей и часовенъ, если въ сихъ послѣднихъ совершается 
богослуженіе, или какія-либо общественныя молитвословія, а также въ самыхъ 
зданіяхъ, въ коихъ помѣщаются учрежденія, поименованныя въ 17 статьѣ 
(п. 18).

Опредѣленныя въ статьяхъ 17 и 18 разстоянія исчисляются для зданіи, 
обнесенныхъ оградами. отъ оградъ, а для прочихъ —отъ ближайшей кь 
заведенію части зданія, до входа въ заведеніе. Означенныя разстоянія могутъ 
быть, по особо уважительнымъ мѣстнымъ условіямъ, увеличиваемы или умень

шаемы для отдѣльныхъ заведеній, но представленіямъ уѣздныхъ присутствіи 
и думъ, губернскими по питейнымъ дѣламъ присутствіями, съ утвержденія 
министра финансовъ. Возникающіе относительно порядка измѣренія разстояній 
споры разрѣшаются уѣздными присутствіями или думами,'по принадлежности 
(и. 19).

Владѣльцы земли могутъ или сами производить питейную продажу на 

принадлежащихъ имъ земляхъ, или изъявлять другимъ лицамъ согласіе на 
производство таковой продажи (п. 26).

Согласіе на открытіе заведеній для раздробительной продажи напитковъ 
изъявляется:

а) на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, — владѣльцами 
земель;

в) на земляхъ церковныхъ и монастырскихъ — мѣстнымъ епархі
альнымъ начальствомъ, н
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г) въ селеніяхъ —владѣльцами усадебъ, которые во обязаны испрашивать 
дозволенія на то сельскихъ сходовъ (и. 27).

Владѣльцы земли не могутъ взимать особой платы за согласіе на 
производство питеннст продажи ни ихъ земляхъ. Всѣ заключаемыя ио 
сему предмету условіи и сдѣлки признаются недѣйствительными. Равнымъ 
образомъ недѣйствительны постановленія, договоры и условія, въ коихъ изъ

является согласіе на производство питейной продажи на земляхъ, не при

надлежащихъ частнымъ владѣльцамъ, исключительно одному, или нѣсколькимъ 
лицамъ, въ видѣ монополіи (и. 28).

Содержаніе заведеній для раздробительной торговли напитками внѣ 

городскихъ поселеній сверхъ лицъ, указанныхъ въ ст. 30, не дозволяется: 

а) должностнымъ лицамъ волостнаго и сельскаго управленій; б) шісьмоводи- 
гслямъ мировыхъ посредниковъ и лицъ, перечисленныхъ въ ст. 5, 7 и У; 
в) мѣстнымъ церковнымъ старостамъ, и г) женамъ и неотдѣлыіымъ чле
намъ семействъ лицъ, упомянутыхъ въ сей статьѣ (и. 31).

Надзоръ за правильнымъ производствомъ раздробительной торговли 

крѣпкими напитками возлагается: а) на мѣстныя присутствія по дѣламъ о 
питейной торговлѣ и на городскій думы, по принадлежности, б) па акцизныя 
управленія и и) на полицію (н. 44).

Общества трезвости, приходскія попечит. и братства, церковные 
совѣты, а также частныя лица, которыя пожелаютъ содѣйствовать обнару
женію допускаемыхъ виноторговцами нарушеній, могутъ заявлять о такихъ 

на рушеніяхъ учрежденіямъ и лицамъ, на коихъ возложенъ надзоръ за 
производствомъ питейной торговли (п. 45).

Производство раздробительной торговли напитками разрѣшается съ семи 
часовъ утра, въ селеніяхъ до десяти, а въ городахъ—до одиннадцати часовъ 
вечера. Означенная торговля воспрещается во время крестныхъ ходовъ, а въ 
воскресные и табельные дни—до окончанія божественной литургіи. Сельскимъ 
обществамъ предоставляется постановлять мірскіе приговоры о воспрещеніи 
питейной торговли и въ другіе, чтимые церковью, дни. Равнымъ образомъ, 

такая торговля запрещается въ селеніяхъ, гдѣ происходятъ волостные и 
сельскіе сходы, до окончанія оныхъ. Изложенныя ограниченія не распростра

няются на гостинницы, станціонные дома, буфеты и на постоялые дворы или 
корчмы (п. 85).



316

Отчеты о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ по церковно-приход
скимъ попечительствамъ за 1884 годъ.

а) Въ Полевскомъ заводѣ. Екатеринбургскаго уѣзда.

Состояніе кассы попечительства за время съ 1-го декабря 18ЬЗ года

по І-е же декабря настоящаго года было слѣдующее: 

Остаткомъ на 1-е декабря 1883 года было 

Къ тому въ теченіи года поступило:
Отъ гг..заводовладѣльцевъ . . . .
Отъ уѣздной земской управы пособія
и па постройку 2-й мужской школы изъ ассигно

ванныхъ 800 р........................................
Отъ прихожанъ.............................................................
Возвращенныхъ Екатеринбургской уѣздной управой 

выданныхъ въ 1882 году комитету общественнаго 
здравія ........

1,626 р. 19‘/4 к.

600 , - „
350 „ — ,

200 „ - „
1,534 , 28‘/г .

100 , 82 ’Д „

Итого . 2,785 р. 11 к.

А всего съ остаткомъ .

Изъ того израсходовано за тоже время:

На единовременныя пособія бѣднымъ и больнымъ 
деньгами ..........................................................................

На покупку хлѣба на содержаніе бѣдныхъ и 

больныхъ 2,112 пуд. 15 фун. . . . .
На одежду и обувь для бѣдныхъ дѣтей въ учи

лищахъ ........
На содержаніе пѣвческаго хора
За постройку 2-го мужскаго училища и употреб

ленные матеріалы. ......
Мелочныхъ расходовъ, а именно на приборы и 

керосинь для освѣщенія училища во время духовныхъ 
бесѣдъ ........

4,411 р. 6О‘/4 к.

32 р. 80 к.

2,490 „ 28 7« ,

32 , 5772 ,

120 , - ,

585 ,94 ,

5 ч 32 72 „

Итого въ расходѣ . 3,266 р. 927< к.

Затѣмъ на 1-е декабря 1884 года осталось при 

кассѣ.......................................................................................1,144 , 68 ,
Хлѣбнымъ пособіемъ пользовались въ теченіи года 108 семействъ.
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Сначала открытія попечительства т. е. съ I го 
апрѣля 1880 по 1-е декабря 1881 г., въ приходѣ .

» расходѣ .
Осталось на 1-е декабря 1881 года .

10,194 р.‘ 6 к.
9,049 „ 38 „
1,144 , 68 „

'V Въ Сысертскомъ заводѣ, тою же уѣзда.

А. Къ 1884 году оставалось:
а) Запаснаго капитала на вкладѣ изъ °/о
б) Наличныхъ денегъ .....
Б. Въ 1884 году поступило на приходъ:
1) Процентовъ на запасный капиталъ
2) 1 °/о взносъ съ каждаго рубля, получаемаго 

служащими и рабочими въ заводѣ ....
3) Опредѣленныхъ взносовъ отъ заводовладѣль

цевъ ......................................................................................
4) Высыпано изъ кружки при Успенской церкви.
5) Частныхъ пожертвованій ....
6) Возвращено изъ училищныхъ суммъ
7) Записано на приходъ не выданное пособіе 

Итого поступило на приходъ .
А всего съ остаточными .

В. Въ 1884 году поступило въ расходъ:
1) Употреблено на покупку разныхъ продуктовъ: 

а) муки 1,290 нуд. 15 фун. на 1,314 р. 797« к.. 
б) сѣна 187 п. на 46 р. 26 к., в) дровъ И1/2 снж- 

на 21 р. 27 к.. всего. .
2) Выдано единовременныхъ пособій деньгами
3) Употреблено на постройку бани въ пріютѣ 

при кладбищенской церкви . . . . .
4) Внесено въ число 510 руб.. положенныхъ на 

содержаніе Сысертскаго двухкласснаго училища .
5) Употреблено подарковъ для учениковъ на елку.
6) Уплачено долгу въ главную контору Сысерт- 

екпхь заводовъ .......
7) Выдано въ ссуду І’имеоно-Аннинской церкви .

Итого въ расходѣ

4,176 р. 1 I к. 
‘263 „ 6‘А „

242 р. 67 к.

2,172 , 83*/<  п

900 . - .
12 „ 64 „
34 „ 8174 „

294 „ I .

3,592 р. 81 'А к.

8,031 „ 99 ,

1,382 р. 32 7; к.

642 , 54 „

34 . 8

295 , 28
36 , 11

83 „ 147*  , 

1,000 , - 
3,473 р. 48 к.
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Г. Затѣмъ къ 1885 году осталось:
а) Наличными деньгами. .... 239 р. 73 к.
б) На вкладѣ изъ % запаснаго капитала . 4.318 „ 78 „

Итого . 4,558 р. 51 к.

ТАБЛИЦА
5" о пилотовъ Государственнаго банка 2-го ВЫПУСКА, вышедшихъ 
въ тиражи 18.82, 1883 и 1884 годовъ и не предъявленныхъ къ 

оплатѣ по 1-е марта 1885 г,

(Окончаніе).

150 рублеваго достоинства.

Отъ .V до .V включительно. Годъ
_______ тиража.

Отъ Л*  до .V включительно.
Годъ 

тиража.

3,4 70
828

6,550
804

7,15 6
229

8,429 
46,544 .
50,64 I
51,681 ,
52,196

432
604
773

53,144
369
572
798

59.896

16,3 4 6

51,682

1882

I 883

I 882

1883

1882
I 883 
1884

60,147 „ 
173
503 

64,398
631
687 , 

65,540 
83,811 „
84.1 38 ч

571 „
86,898 п
87,592 
88,4 73 
89.002 ч

016
047 , 
066
257

90,043 „
217

60,1 18

61,688

83,812
8 4.140

586
86,902

89,003

049

90,044

1884

1882

1884

• • «•
1882

--

1884
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500 рублеваго

Отъ Л? ДО .V включительно. I °ЛЪ 
_____ ______________ ти ра жа

2,339
518

1882

достои нства.

Отъ № до № включительно. І°ЛІ’ 
тиража.

18,093 
25,144 

1 1,120
148

1881

I 882

12,90 1
47,930

51,231
217 

54,761 
57,153

231
60,208

278
63,496

198
61,6 I 6

1882

1881

1882
„ 63,499 ' - .

18841881

_____ 1,0 0 0 РУб л е в а г 0 достои нства.

4,792 , 1,795 1 882 96.984 1882
13,210 1884 97.960 1 883

263 98,157
60,015 1882 391 1882
64,929 , 61,930 1884 437 „ 98,438
65,291 185

337 , 65,338 1883 1 о ] .550 — —
437 —— Ю4.ОІ7 , 101,028 1884
452 1884 179
724 „ 726 1883 226

66,254 1884 260 — -
414 • 535 — ■
496 —- 542

73,32 7 , 73,331 1882 1 17,806 1883
860 — 808 , 117,810

83,193 872
86.065 — 118,119 „ 118,120

224 • «в 294 1884
226 1 •• 391 ——
719 468

88,272 „ 88.274 1884 5 17 — ■
443 , 445
481 „ 484 ■ ■ ■
489 ——
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5,0 0 0 РУ6- Д о с т.

Отъ .V до № включительно. 1 И рііЖЯ.

]

Отъ .

10,0 0 0 РУ6- до 

№ до Л; включительно.

с т.

Голъ 
тиража.

723 „ 725 1883
727 , 732 1 -

3,829 1882
4,503 -
5,900 я 5,907 1884

317
986 , 990

2,753
4,133

1882
1884
1882

7,037 . 1882
045 , 7,046
339 1883

Нумера идутъ отъ $ до № вкл
Примѣчаніе. Теченіе процентон 

года, когда билетъ вышелъ въ тира»'

2 5,0 0 0 РУ6- Д о с т.

1,121 „ 1,122 1883
125 126 —
153 „ 154 —

4,438 1881
808

ючительно.
іъ прекращено съ 1-го сентября того 
ъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЪ СИНОДАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ЛАВКЪ, 
ВЪ МОСКВѢ НА НИКОЛЬСКОЙ УЛИЦѢ, 

имѣются въ продажѣ, между прочими, слѣдующія книги: 

ГРАЖДАНЕ К О Й II Е Ч А Т II.

Акаѳисты. Въ 16 д. Въ печ. об. Успенію Пре р. Іі. ф.
святыя Богородицы 10 п 1 •>

Св. Николаю п 10 1 •»
Вели кому ч. Варварѣ м 10 99 1 >1

Преіюд. Сергію Радонежскому 10 П 1
Алфавитъ духовный, въ 16 д. Въ пер. кож. 45 1? *) 

в* 99

корені, ѵ 35 99
о 
я» • *

бум. М 30 99 1 99
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р. к. ф.

Апостолъ. Въ -Я д. на велен. бум. Въ коленк. 1 99 3 м
печ. об. я я 60 „ 3

Въ Я д. на бѣл. бум. Въ печ. об. ——
• ч 20 .. 0 «я

Г.и/ілія ня русскомъ языкѣ (книги ветхаго и новаго 
завѣта), въ 16 д.:

я) въ 1 книгѣ, на велен. бум. Въ саф. 3 яя 70 Я ..
„ „ па бѣл. бум. Въ пер. кож. 3 • я 30 „ 7 „

бум. 9 • • 50 .. 6 .,
б) въ 2 книгахъ, па велен. бум. Въ саф. 4 чя 30 ,. Ю ..

.. „ па бѣл. бум. Въ пер. кож. 3 •я 70 „ Я ..
печ. об. 9 V 50 „ 6 „

в) въ 3 книгахъ, на велен. бум. Въ саф. 4 • • 90 „ 12
„ „ ., па бѣл. бум. Въ пер. кож. 4 « • ю „ Ю

печ. об. 0
я я 50 „ 6 „

Іілаіоіовѣйное. увѣщаніе ко св. причащенію. Въ
16 д. въ печ. об. — .

• я 20 „ 1 „
Бтослужебные каноны, въ русскомъ переводѣ проф. 

Ловя типа:
а) въ 4 д.. па греко-славяяо‘рушомъ яз., въ печ. об. 1 я я 65 „ 3 „

б) въ Я д.. на славяно-русскомъ яз., въ печ. об. 1 яя Я я
9 
*• Я ’

в) въ 16 д., на русскомъ яз., въ печ. об. ■ ■ г 45 ,. 1
Діонисія Ареопагита, о небесной іерархіи, въ Я д.

Въ пер. кож. яя 50 „ 1
кор. ЧЧ 40 „ 1 .

бум. ■■
•Ч 20 „ 1 ,

Дуговный реіламентъ, въ 16 д. Въ пер. кож. ■ ■ М 58 0* 9
корепі. ■ я я 50 „ 9 

- 1

печ. об. я • 45 9
•

Ееаюеліе, въ Я д. слав.-русск., па велен. бум..
въ печ. об. —— • • 75 9 •

„ въ Я д. па бѣл. бум., въ печ. об. ——
яч 35 .. 9 

ч

.. въ Я д.. па русскомъ яз., въ печ. об. - — Я я 15 „ 1 .

„ въ 32 д., въ печ. об. • • 7 „ 1 ,

Евангеліе отдѣльными евангелистами, въ 32 д.
отъ Матѳея, въ печ. об. »— я » 9 Я» 1 .

Марка. печ. об. «■—*
ч>

0я чч 1
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р. к.
Луки, 
Іоанна.

печ. об. 
печ. об. 

литурпи св. Іоанна Златоустаіо.
мірянами 
печ. об. 
Указаніе 
печ. об.

о

4

7

Изложеніе
съ присовокупленіемъ молитвъ, чтомыхъ 
при божественной литургіи, въ 32 д. Въ 
Иннокентія митрополи та Москові ка іо. 
пути въ царство небесное, въ 12 д. Въ
Иринея архіепископа Псковскаго. Толкованіе на 
Псалтирь, въ 2-хъ книгахъ, въ Ч д. Въ пер. кож.

кор.
• бум.

Цвѣты изъ сада св. Ефрема Сирина, въ 16 д. 
Въ печ. об.

Три бесѣаы св. Насилія ^еликаго. въ 16 д. 
Въ иеч. об.

Пять поученій св. Іоанна Ксифилина, въ 16 д. 
Въ печ. об.

Св. Геннадія, о вѣрѣ п жизни христіанской, въ 16 д. 
Въ

Св.
д.:

о 

о 

о

70

0

9

Избранныя мѣста изъ твореній 
(Духовно-нравственное чтеніе) въ 16 

Св. евангелистовъ. 
Св. Кирилла Іерус.

О таинствахъ 
Василія Великаго 
Іоанна Златоустаго 
Ефрема Сирина 
Димитрія І’ост.

Св.
Св.
Св.
Св.

Св. Тихона Вороней;.

печ. об.
Отцевъ.

4

Дѣяній и Посланій 
Св. Іоанна Златоуст.

Исторія краткая — Русской церкви. 
архіеп. Черниговскаго, въ 8 д., 

Канонъ великій і *
І й недѣлѣ великаго поста, въ 16 д. Въ печ. об. 
Молитвы на сонъ грядущимъ нутреннія. Въібд.

Ві. бум. 
изображеніями, съ

Филарета, 
въ печ. об. 

св. Андрея Критскаго, чтомый на

ВІЛІ. I, бум. ѣѣ і й
„ II, бум. м 4
„ ПІ, бум. н 1 1 М
„ іѵ, бѵм. • м 4 ѣѣ
„ V, бѵм. • "" п 12
„ VI, бѵм.• м 12 и
„ VII. бѵм. • ** 10 • •
„ VIII, бум. м 6
„ IX, бум. м 10 >»
,, х, бум.• • •

•» 
0 *•

„ XI, бум. 6
,, Хіп, бум. м 13 • ѣ

50

20

Молитвословъ въ 16 д. съ 
акаеистами Іисусу Сладчайшему и Пресвятой Бого
родицѣ:

4
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а) ня велеп. бум.. въ печ. об. 
б) на бѣл. бѵм.. въ печ. об.•

р.

1*

к.
30
20 „

<
I
I

Молитвословъ сокращенный. въ 36 д. Въ прр. кор. ~ чч І8 I
печ. об. ч • 8 .. I

Молитвословъ краткій, съ политипажами, въ 32 д.
Въ печ. об. м 4 м I

Мѣсяцесловъ (Святцы). Въ 16 д. Въ пер. кож. Ч • 50 9

кор. Э» 40 „ 0

печ. об. м 20 „ I
Новый завѣтъ. Въ 16 д.. на с.іав.-русск. яз. 

Въ пер. кож. 14 85 ,. 4
кор. ЧЧ 80 4

печ. об. 1 • 4;> ,, 3
Новый завѣтъ съ Псалтирью. Въ А д. Въ пер.

кол. * Ч 95 ,, 4
кор. ч ч 80 „ 4

печ. об. 1» 60 „ 3
О сущности и значеніи раскола въ Россіи.

Въ Я д. Въ печ. об. • ч 15 м 1
ІЬнатія. архіепископа Воронежскаго о таин

ствахъ. Въ пер. бум. • 1
с- ••
/ •> .. 2

Ею ше. Исторіи о расколахъ. Въ пер. бум. • Ч 60 0 С*
Наставленіе правильно <-остязаться съ расколъ- 

никами. Въ пер. кож. ЧЧ 75 о

кореіп. 1’ 60 .. 0

бум. — ЧЧ 45 9

безъ пер. ч ч 40 1
Наставленіе священнику относительно заблуэн- 
дающшъ отъ истинъ вѣры. Въ 8 д. Въ печ. об. ----- чч 5 „ 1
Письма къ одному лицу въ С.-Петербургѣ по поводу 
явленія тамъ новаго учителя вѣры, въ 8 д. Въ 

печ. об. ■ - — Ю 1

Псалтирь. Въ 16 д. Въ печ. об. ч ч 15 1
Послѣдованіе ко св. причащенію н по св. при

чащеніи, въ 16 д. Въ печ. об. ч ч Ю 1

Тихона св. епископа Воронежскаго:
а) Полное собраніе сочиненій въ 8 д. въ 5 кни

гахъ. Въ пер. кож. 7 " 90 .. 10
кор. в „ 95 „ ІО

печ. об. 6 „ 25 ,, 8
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б) Тло же, Сокровище духовное, отъ міра соби
раемое, въ 16 д. ч. I и II. Въ печ. об.

ч. III и IV. Въ печ. об. 
в) Тло же, Наставленіе о собственныхъ каждаго 
христіанина должностяхъ, въ Я д. Ц. II. Въ 

пер. кож.
кор. 

печ. об.
Г. П. Въ пер. кож. 

кор. 
бум. 

Отрывки изъ сочиненій св. Тихона, напечатай 
ные отдѣльными книжками:
Помилуй мл Боже, помилуй мя . . . .
Слово о сырной седмицѣ . . . . .
О грѣхахъ нѣкіихъ особенно . . . .
Слово о спасительномъ къ роду человѣческому Божі

емъ смотрѣніи.
О почитаніи страстей Христовыхъ
Краткое наставленіе, какъ подобаетъ себе въ хри

стіанской должности содержать.
Христосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ
О пьянствѣ ....... 
О томъ, какъ христіанинъ долженъ вожделѣніямъ и 
похотямъ плотскимъ противитися, и ихъ благодатію

Божіею побѣждати и умерщвляти. 
О хищеніи ....... 
Изъясненіе молитвы Господней . . . .1
О копнѣ добрыхъ дѣлъ . . . . .
Канонъ покаянный . . . . . .]
О томъ, какъ христіанинъ можетъ себе утѣшать въ 

приключающихся скорбехъ. 
О вѣрѣ ....... .|

Липовые святцы, по рисункамъ академика Солн
цева. каждый экземпляръ на 12 листахъ:

а) на полуалександрійской бумагѣ 
б) на бристольской бумагѣ:

съ простымъ фономъ 
съ золотымъ фоломъ

р. к. ф.
- 60 М 9 - м
- „• 50 л 9 — ..

— —
и 40

35
* ч

н

3
3

• *

чч

м 25 м
9

•ч

* • 5 5 • ч 3 • •

ч ч 40 чч 3
— 30 * э 2 • •

по 1 к. за экз. 1 „

по 2 к. за экз. 1 „

по 4 к. за экз. I ,, 
по 3 к. за экз. і „

(3-2).



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Религіозно - нравственное состояніе приходя Дубровскаго, 
Осинскаго уѣзда. — Иконы у крестьянъ.

Религіозно-нравственное состояніе прихода Дубров
скаго, что Осинскаго уѣзда.

Стоя лицемъ къ лицу съ жизнію народа, сельскій пастырь невольно 

.знакомится съ дѣйствительною жизнію прихожанъ во всѣхъ ея проявленіяхъ. 
Религіозно-нравственный обликъ прихода представляется ему во всей своей 

полнотѣ и подчасъ неприглядной наготѣ. Чего-чего не. повстрѣчаешь, не 
услышишь, не увидишь, вращаясь среди народа! На ряду съ проявле
ніями вѣры и нравственности, дойстойными похвалы и подражанія, тутъ 

повстрѣчаешься съ вѣрованіями и представленіями языческими, либо не пра

вославными: частовременно сталкиваешься съ суевѣріемъ, лжевѣріемъ, слѣпо*  
вѣріемъ, разными предразсудками и заблужденіями. Вотъ гдѣ пространное 

поле для дѣятельности сельскаго священника! Сколько тутъ требуется отъ 
пастыря труда, знанія, опыта и вмѣстѣ съ тѣмъ предусмотрительной осто
рожности, дабы, очищая отъ сорныхъ травъ ниву духовную, не повредить 
корней, производящихъ добрые и полезные плоды.

Я намѣрено подѣлиться съ собратіями читателями тѣми <|»актамп 

моего пятилѣтняго наблюденія, какіе я могъ повстрѣчать при исполненіи 
своихъ обязанностей у прихожанъ. Конечно замѣтки мои не будутъ пред
ставлять полнаго очерка религіозно-нравственной жизни прихода; для этого 
надобно не пять лѣтъ жизни въ приходѣ Но еслибы мы дѣлились и этими 
наблюденіями о своихъ приходахъ, то въ общей сложности составилась бы 

довольно подробная картина религіозно-нравственной жизни всей нашей 
епархіи. А это принесло бы намъ нѣкоторую пользу хотя бы въ практиче

скомъ отношеніи.
11. Е. В. Лі Зй.
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Что особенно бросилось мнѣ въ первый разъ въ глаза на моемъ при
ходѣ—это скудость религіозныхъ познаній. Нѣтъ даже элементарныхъ зна
ній о православной вѣрѣ, церкви и богослуженіи. Крестьянинъ слыхалъ, что 
есть Спасъ, Богородица, но кто они такіе по отношенію къ намъ, какой 

ихъ ликъ, въ какомъ образѣ ихъ представлять, —это для большинства тем
ная сторона. При разсматриваніи изображенія Спасителя на бумагѣ, помѣ

щеннаго у крестьянина въ одномъ изъ простѣнковъ вмѣстѣ съ картинкою, 
какъ мыши кота хоронили, я спросилъ хозяина, указывая на Спасителя: 
„за кого ты, Герасимъ, принимаешь это изображеніе"? „А кто его знаетъ? 

л вѣдь неграмотный-; другой же крестьянинъ, вѣроятно желая показать 
свои познанія,•укоризненно молвилъ ему: „ужъ ты и этого не знаешь? вѣдь 
это Богородица'! Есть и такіе, которые названій утрени, обѣдни не знаютъ. 
Сегодня было моленье (вмѣсто сегодня было обѣдня), или сегодня долго 

тянулось моленье, (въ праздничные утрени), говорятъ обыкновенно многіе. 
Крестьянинъ самъ сознаетъ свою темноту въ вѣрѣ. „Что мы въ деревнѣ то 

знаемъ, говорятъ они! мы и молиться, какъ слѣдуетъ, не умѣемъ; родились 
въ лѣсу, молимся колесу".

Незнакомый съ христіанскимъ вѣроученіемъ тѣмъ не менѣе, говоря 
вообще, народъ здѣшній проникнутъ духомъ религіи, духомъ христіанскихъ 

идей; онъ искренно, въ простотѣ души, вѣруетъ въ Гюга, къ Нему возно
ситъ свой просительный взоръ, на Него возлагаетъ свои упованія. Не разъ 
мнѣ случалось видѣть, съ какимъ благоговѣніемъ и упованіемъ и вмѣстѣ 

съ тѣмъ со страхомъ за безопасность засѣянныхъ полеіі взираетъ крестья
нинъ на небеса къ Богу. Не могу здѣсь не привести одинъ случай, который 
характеризуетъ религіозное чувство нашего крестьянина. Однажды весною мы 
ѣдемъ съ мужичкомъ озимовымъ полемъ. Это было въ 1884 году. Годъ 
былъ голодный для мѣстнаго края; крестьяне выбились изъ силъ: весною не 
было пи кормовъ, пи хлѣба. Я удивляюсь, какъ они эту весну провели и 

продержали свой скотъ. Пріѣдешь бывало въ деревню, заглянешь на сѣно

валъ,—тамъ хоть шаромъ покати: нѣтъ ни волоткп ни сѣна, пи соломы; 
зайдешь въ амбаръ—пусто. Спросишь: „какъ вы живете"?—„Да такъ вотъ 

кое-какъ перебиваемся; иной день скотинка-то и голодомъ постоитъ"— „ Ну, 
а сами-то"?—„Да и сами-то иной разъ съ голоднымъ брюхомъ спать ле- 
жимся".-• Такъ-вотъ въ эту-то весну мы ѣдемъ по засѣяннымъ полямъ. 
Крестьянинъ видимо съ какою-то тяжолой думой озирается кругомъ. Нако

нецъ начинаетъ изливать свои скорбныя чувства. „Хоть бы нынѣ Господь 
потерпѣлъ грѣхамъ, а то совсѣмъ гибель. Остается: только —вырывай яму, 



да закапывайся живымъ. И какъ пасъ не наказывать! согрѣшили мы, кре- 
ститься-то НС умѣемъ, молиться-то не умѣемъ. О, Господи Батюшко! восклик
нулъ онъ, помилуй и прости насъ многогрѣшныхъ* !-Но какъ онъ произ

несъ эту простую, но искреннюю молитву! съ какимъ вздохомъ, съ какою 
мольбою въ голосѣ она выразилась, это нужно было самому видѣть и слы
шать. Я взглянулъ на него: крупная слеза катилась по его загорѣлой щекѣ!..

Къ числу отрадныхъ явленій, выражающихъ религіозное настроеніе, 

нужно отнести благоговѣйное стояніе въ храмѣ: при входѣ въ церковь, 

перекрестившись три раза, пришедшій начинаетъ дѣлать началъ, т. е. заразъ 
полагаетъ нѣсколько поклоновъ, затѣмъ кланяется предстоящимъ и начи
наетъ совершать опять нѣсколько поклоновъ. Молящіеся не допускаютъ 
хожденія но храму во время богослуженія, перетаптываній. переглядываній, 

во время просительной эктеніи почти всѣ кладутъ земные поклоны. Крестъ 
на себѣ всегда изображаютъ истово: неспѣшно заносится рука на чело, опу

скается на грудь и плечи, потомъ уже кладется поясный поклонъ; предъ 
церковью если не молятся, то по крайней мѣрѣ (впрочемъ не всѣ) кре
стятся, также при ударѣ колокола къ богослуженію творятъ на себѣ крестное 
знаменіе. Какъ отрадное явленіе здѣсь нужно отмѣтить и то, что мѣстные 

жители не промышляютъ нищенствомъ:— на паперти въ воскресные и празд
ничные дни стоитъ три • четыре человѣка и то убогихъ безпомощныхъ; если 
же когда и бываетъ наплывъ нищихъ, то по преимуществу изъ-.іа Камы,— 
илъ Боткинскаго завода. Здѣшніе крестьяне любятъ торжественность и про
должительность богослуженія, отчетливое и внятное произношеніе эктеній и 
возгласовъ священникомъ, громкое пѣніе, высказываютъ неудовольствіе, когда 
на клиросѣ читается невнятно, или какъ они выражаются, буторовато. Осо
бенно крестьянинъ расположенъ къ религіознымъ процессіямъ, крестнымъ 
ходамъ; впрочемъ здѣсь нѣтъ, кромѣ церковныхъ, особо учрежденныхъ ходовъ; 
бываютъ только хожденія съ иконами по полямъ послѣ посѣва. Начиная 
съ села каждая деревня въ особо избранный день приглашаетъ причтъ и 
уносить иконы на свои поля. Во время крестныхъ ходовъ здѣсь есть обык
новеніе у женщинъ, садиться съ младенцами гуськомъ среди дороги, начиная 
съ паперти; надъ головами ихъ и проносятъ иконы, при чемъ вереница 
иногда простирается саженъ на десять. Тоже бываетъ иногда при вносѣ 
иконъ въ дома: — хозяйка садится съ больнымъ ребенкомъ ня полъ и надъ 
нею проносятъ иконы. Обычай этотъ основанъ на вѣрѣ православнаго народа 
въ ту благодатную силу, которая подается по вѣрѣ и молитвѣ просящаго 
вь силу одного прикосновенія, или только осѣненія надъ главою образа того 
или другаго угодника Божія.

(Продолженіе будетъ).
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ИКОНЫ У КРЕСТЬЯНЪ.

Кто мало-мальски знакомъ съ домашнею обстановкою крестьянъ нашихъ 
захолустныхъ деревень,—крестьянъ, бѣдныхъ умственнымъ образованіемъ, но 
богатыхъ вѣрою и вообще тѣмъ, что мы называемъ набожностію, тому прямо 
бросается въ глаза отсутствіе въ ихъ домахъ правильно написанныхъ иконъ. 
Между тѣмъ, святыя иконы, составляя неотъемлемую принадлежность всякаго 
вѣрующаго христіанина, для необразованнаго крестьянина тѣмъ большую по
лучаютъ важность. Религіозное міросозерцаніе нашихъ крестьянъ слишкомъ 
узко; по большей части, оно выражается во внѣшней формѣ, въ обрядовой 
сторонѣ: религіозная обрядность есть духовная пища темнаго человѣка, глав
ный двигатель и направитель его душевныхъ силъ. Посему, чѣмъ изящнѣе 
будетъ выражена внѣшняя сторона религіи въ осязательной формѣ и чѣмъ 
больше точности и правильности будутъ имѣть предметы религіознаго почи
танія, тѣмъ больше будетъ шансовъ на возвышеніе религіозности крестьянства, 
на отрѣшеніе его души отъ внѣшнихъ формъ религіи и приближеніе къ ду
ховному служенію Богу. Святыя иконы, составляя существенную часть обря
довой стороны христіанской религіи, и должны удовлетворять своему назна
ченію, т. е. должны быть правильно писаны, дабы молящіеся, взирая на нихъ 

тѣлесными очами, невольно возносились духомъ къ ихъ первообразамъ... Но 
съ какою грустію мы должны сказать про святыя иконы,—эту завѣтную 
христіанскую святыню въ домахъ нашихъ крестьянъ': Намазанная яркими на 
водѣ красками, доска съ блѣднымъ оттѣнкомъ на извѣстныхъ мѣстахъ подобій 

членовъ человѣческаго тѣла, въ уродливомъ видѣ это святая икона въ домѣ 
крестьянина, предъ которою онъ долженъ изливать свои религіозныя чувства.

Производители этихъ жалкихъ издѣлій всѣмъ извѣстны —это крестьяне 
Владимірской губерніи. Мы не беремся судить о томъ, насколько правы 
Владимір. писатели иконъ за подобнаго рода эксплоатацію своихъ ближнихъ; 

вашъ долгъ указать, насколько тутъ страдаютъ денежные, особенно же рели
гіозные интересы нашихъ крестьянъ —простаковъ и гдѣ найдти выходъ илъ 

такого печальнаго положенія. Прежде всего, отъ покупки иконъ Владимір
скаго писанія страдаютъ денежные интересы крестьянъ, такъ какъ иконы 

эти не отличаются своею прочностію. Что Владимірскія иконы не прочны и, 
слѣдовательно, убыточны для небогатыхъ крестьянъ, не смотря на относи

тельную ихъ дешевизну, это не подлежитъ никакому сомнѣнію. При сырой и 
і разной обстановкѣ крестьянской хаты, при дымѣ и копоти такія иконы 
(безъ футляра) не могутъ долго оставаться въ святомъ углѣ: отъ частыхъ 
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перемѣнъ комнатной температуры краски иконъ начинаютъ скоро трескаться 

и лупиться, а къ концу года, послѣ покупки, иконы совершенно теряютъ 
свой видь и подлежатъ выдворенію изъ святаго угла. Крестьяне, впрочемъ, 

сами не признаютъ за своими иконами прочности; наученные опытомъ, что 
купленныя дешево иконы скоро портятся, они не рискуютъ ставить ихъ въ 
хатахъ, а считаютъ болѣе практичнымъ хранить свои иконы подъ спудомъ, 
т. с. помѣщаютъ ихъ въ холодныхъ кладовыхъ или разставляютъ по стѣнамь 
холодныхъ помѣщеній, куда доступъ для молитвы не всегда и не для всѣхъ 
семейныхъ возможенъ. Куда же крестьянинъ обращаетъ свой взоръ во время 
молитвы? На святой же уголъ; тамъ, по его словамъ, есть иконы. Но что 
это за иконы? -Это ни больше, ни меньше, какъ окуренныя со всѣхъ сто

ронъ доски со слѣдами, по мѣстамъ, красокъ, но на которыхъ нѣтъ и тѣни 
священныхъ изображеній. При посѣщеніи домовъ своихъ прихожанъ, свя

щеннику не разъ приходится замѣчать почти каждому изъ нихъ въ такомъ 
напр. родѣ: чтож'ь ты, другъ, оставилъ хату —то безъ иконъ, и помолиться 
но на что? - Какъ, батюшка.—но безъ удивленія отвѣчаетъ простодушный 

крестьянинъ,— тамъ (въ святомъ углѣ) есть иконы. И долго приходится 

всматриваться въ святой уголъ, чтобы убѣдиться, дѣйствительно ли правду 
говоритъ хозяинъ дома. Часто ничего таки не усмотришь и только руками 

ощутишь, что есть что-то, что крестьянинъ считаетъ за святыню, предъ чѣмъ 
онъ нерѣдко, быть можетъ, преклоняетъ колѣна—и это что-то указанный 
нами кусокъ доски. Иногда же и такой доски не находится въ углу кресть
янской хаты, кромѣ металлическаго креста, и на вопросъ: отъ чего нѣть въ 
домѣ иконъ, получается такого рода отвѣтъ: какъ же безъ иконъ? Иконъ 
у насъ, слава Богу, много, только ихъ тутъ держать нельзя, скоро портятся. — 

потому мы и выносимъ ихъ въ безопасное отъ порчи мѣсто. Пастырскія 
убѣжденія относительно того, что безъ святыхъ иконъ молитва не можетъ 

имѣть надлежащаго воодушевленія, что имѣть плохія иконы, или вовсе не 
имѣть- недостойно истиннаго христіанина, ни къ чему но ведутъ. Правда, 
въ глубинѣ своей души крестьяне убѣждены, что они чтутъ снятыя иконы 

и поклоняются предъ ними: но не хорошо то, что они, въ избѣжаніе порчи, 
хранятъ ихъ подъ спудомъ Особенно же при покупкѣ иконъ Владимірскаго 
стиля страдаютъ религіозные интересы крестьянъ, такъ какъ иконы Влади
мірскаго писанія не могутъ удовлетворять религіозному чувству молящихся 

предъ ними. Иконы эти таковы, что при всей яркости на нихъ красокъ, 

какими кажутся онѣ на первый разъ, не могутъ возбуждать у взирающихъ 
на нихъ опредѣленнаго характера религіознаго чувства. И священнику, освя- 



426

тающему такія иконы, по просьбѣ прихожанъ, не съ разу приходится опре
дѣлить, пей ликъ силился изобразить писатель иконы на доскѣ, ликъ лп 
Спасителя или Іоанна Предтечи, ликъ ли Богоматери или воли кои. Варвары,— 
это особенно чтимыя и общеупотребительныя иконы, и только безграмотная 
надпись даетъ поводъ священнику догадаться, что это ликъ того, а не иного 
святаго. Крестьянинъ же въ подобныхъ случаяхъ полный невѣжда. — Когда 
священникъ спрашиваетъ у него, какого святаго икону освятить, оіп. только 
и можетъ отвѣтить: смотри, батюшка. самъ, ты больше нашего знаешь., я 
покупалъ „Скорбящую*,  да не знаю. Ее ли. Кормилицу; мнѣ дали!.. Ну, 
что, хороша ішона-то? спрашиваетъ любопытный крестьянинъ, довольный тѣмъ, 
что купилъ именно „Скорбящую*.  Да... ничего!., нѣмо отвѣчаетъ духовный 
пастырь, боясь сразу сказать правду, дабы не ослабить религіознаго чувства 
своего прихожанина къ освященной иконѣ: только не мѣшало бы выбрать 
поправильнѣе этой, а если самъ не могъ, то попросилъ бы свѣдущаго въ томъ 
человѣка... Въ подобныхъ случаяхъ служителю религіи, которому особенно 
дороги религіозные интересы своей паствы, преимущественно становится жалко 

за дѣтскую простоту своихъ прихожанъ, покупающихъ и молящихся невѣдомо 
для нихъ самихъ какой иконѣ,— Конечно, имѣть у себя иконы Владимір
скаго писанія .меньшее зло, чѣмъ вовсе не имѣть никакихъ иконъ; но нужно 

сказать, что въ религіозной жизни злп, какъ бы мало оно ни было, непре
мѣнно должно пресѣкаться, а особенно, если оно развилось въ средѣ боль
шинства вѣрующихъ и. помимо ихъ воли, пріобрѣло, такъ сказать, право 
гражданства. Какъ же можно это зло уничтожить? Для этого необходимо 

уяснить причины такого печальнаго явленія среди крестьянъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, почему крестьяне такъ падки на иконы, разносимыя Владимірскими 
коробейниками, —по своему ли невѣжеству, или по относительной ихъ деше
визнѣ, или по другимъ причинамъ?

Нельзя, конечно, утверждать, что крестьянинъ свѣдущъ въ выборѣ 

иконь; для него, никогда неимѣвшаго у себя хорошихъ иконъ, —это новость; 
но за то нельзя также утверждать и того, чтобы для крестьянина было 
безразлично, хорошую ли икону онъ имѣетъ, или только жалкое подобіе 

иконы. Намъ во очію приходилось видѣть, какъ нѣкоторые крестьяне, имѣя 

въ домахъ своихъ правильно написанную икону, чествуютъ ее предъ дру
гими обыкновеннаго писанія иконами: предъ нею они и лампаду привѣши

ваютъ, и свѣчу побольше ставятъ, не говоря уже о томъ, что такая икона 
всегда мыкаетъ помѣщена въ приличный кіотъ. \ какое невыразимое горе 
для крестьянина, ес.іо чтимая имъ икона уничтожается какимъ либо обра
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зомъ, особенно во время пожаровъ, когда всѣ усилія для спасенія ея ока
зываются тщетными!.. Все это говоритъ въ пользу того, что крестьянинъ, 
при всей простотѣ своей, глубоко чтитъ тѣ иконы, которыя имѣютъ пра
вильную живопись и съ большимъ усердіемъ предъ ними совершаетъ онъ 
свою молитву. Стало быть, для крестьянина не безразлично имѣть икону 
такой или иной живописи... Итакъ, что же побуждаетъ крестьянъ поку
пать иконы Владимірскаго писанія? Дешевизна иконъ? Правда, она имѣетъ 
дѣйствительно нѣкоторую прелесть для деревенской массы, бѣдной мате
ріально, но при этомъ крестьяне сами знаютъ, что дешевыя иконы, какъ 

мы выше замѣтили, выходятъ на дорогія, такъ какъ онѣ скоро портятся и 

часто покупаются; значитъ, дешевизна — не прямая причина распространенія 
Владимірскихъ иконъ въ крестьянской средѣ. Какая же главная причина, 

по которой крестьяне покупаютъ расхожія иконы? Не иная какая, какъ 
только отсутствіе въ продажѣ по деревенскимъ захолустьямъ правильно 

написанныхъ иконъ, невозможность для крестьянина добыть эти иконы. Такъ 
оно и есть на самомъ дѣлѣ. У разносчиковъ не имѣется правильно напи
санныхъ иконъ: они сбываютъ только собственныя свои издѣлія. Крестьянину 
остается —или покупать иконы въ торговыхъ лавкахъ ближайшихъ городовъ, 
или заказывать живописцамъ, живущимъ тоже въ городахъ; но въ томъ и 
другомъ случаѣ крестьянина встрѣчаетъ неудача. Купецъ съ крестьянина 
проситъ за небольшую икону вдвое дороже противъ дѣйствительной ся стои
мости, указывая при этомъ на красивый футляръ съ ризой, въ которыхъ 
сокрыта икона, быть можетъ, съ цѣлію прикрыть грѣшки живописи... 
Живописецъ безъ задатка рѣдко соглашается писать заказанную икону, а 

взявши задатокъ, онъ такъ долго медлитъ работою, что крестьянинъ и не 
радъ бываетъ, что связался не съ своимъ братомъ... Въ виду такихъ 
затрудненій, крестьянину, естественно, остается обращаться къ услужливымъ 

разносчикамъ за покупкою дешевыхъ иконъ.— Очевидно, что крестьяне не 
могутъ сами по себѣ выйдти изъ столь печальнаго положенія; имъ нужна 
сторонняя помощь; но кто имъ ее укажетъ, кромѣ ихъ духовныхъ пастырей?. 
По каждый въ отдѣльности священникъ безсиленъ помочь такому горю 

своихъ прихожанъ; вѣрнѣе всего въ такомъ случаѣ духовенству дѣйствовать 
корпоративно, во главѣ епархіальной власти. Чтобы снабдить крестьянъ 
иконами, соотвѣтствующими ихъ назначенію, для сего не мѣшало бы. по 
нашему мнѣнію, открыть общеепархіальный складъ иконъ, ввѣривши его 
наблюденію опытныхъ лицъ изъ духовенства. Само собою разумѣется, что 

иконы предварительно должны быть куплены оптомъ или заказаны живоічі-
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снамъ большими партіями (какъ выгоднѣе будетъ) и что въ томъ и другоіъ 
случаѣ предполагается сравнительно не дорогая цѣна иконъ. Изъ епархіаль

наго склада иконы могутъ быть размѣщены по складамъ уѣздныхъ городовъ, 
а здѣсь ихъ могли бы получать (за деньги или подъ росписку) въ потреб

номъ количествѣ сельскіе священники для своихъ прихожанъ, или сами 
прихожане покупали бы па мѣстѣ иконы по той цѣнѣ, по какой онѣ обош
лись въ покупкѣ и доставкѣ на мѣсто. Для операціи по покупкѣ иконъ 
нужны, конечно, денежныя средства и средства большія, по для начала 
можно пока ограничиться и небольшими деньгами, а въ немногомъ пе отка
жетъ и пе должна отказать каждая приходская церковь, тѣмъ болѣе, что 
церковь опять получитъ свои деньги, но продажѣ иконъ, которыя, съ увѣ
ренностію можно сказать, долго пе залежатся въ складахъ, лишь бы опѣ 
были не слишкомъ дороги и по возможности задѣланы хотя въ нероскошные 
Футляры, что для крестьянина съ его обстановкою почти необходимо. Даль
нѣйшій успѣхъ дѣла могъ бы быть обезпеченъ: крестьяне, сознавши всю 
пользу отъ покупки правильно написанныхъ иконъ, не замедлятъ въ сборѣ 
денегъ на покупку новыхъ иконъ. Русскій мужичекъ отзывчивъ на доброе 
дѣло, и на запросъ такой святыни, какъ иконы, у него не будетъ недо
статка ни въ усердіи, ни въ деньгахъ. —Предполагаемое нами предпріятіе, 
какъ и всякое вообще доброе и полезное дѣло: не обойдется безъ старанія 
и хлопотъ со стороны духовенства: но за то оно должно воодушевляться 
тѣмъ, что результаты этого предпріятія могутъ быть утѣшительны: замѣною 
неправильныхъ иконъ правильными принесена будетъ неоцѣненная нравствен
ная польза нашему крестьянину, спасибо котораго для насъ будетт. дорого.

(Орловск. епарх. нѣд. 1884 г. № 2).
Со. П. С въ.

Редакторъ, протоіерей Луканинъ.
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