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Содержаніе. Епархіальныя извѣщенія.—Извѣстіи и замѣтки.—Объявленія.

Епархіальныя извѣщенія.

Окончившій курсъ въ Харьковской духовной семинаріи Алексѣй Любар
скій опредѣленъ на праздное священническое мѣсто при Троицкой церкви въ Старобѣльскомъ Скорбпщенскомъ женскомъ монастырѣ.— Свящеппикъ' слоб. Муратовой, Старобѣльскаго уѣзда, Меѳодій Ляд- 
скій утвержденъ въ должности законоучители Муратовскаго народнаго училища, того же уѣзда.— Священникъ Александро-Невской, церкви слоб. Рай-Алсксандровки, Изюмскаго уѣзда, Алексѣй Попова уволенъ за штатъ по болѣзни, а па мѣсто его священникомъ къ сей церкви опредѣленъ той же церкви іитат- пый діаконъ Александръ Дикарева.— Протоіерей Александръ Литвинова утвержденъ законоучителемъ народнаго училища села Алексапдровки, Изюмскаго уѣзда.— Псаломщикъ Николаевской церкви с. Бѣлки, Ахтырскаго уѣзда, Димитрій Горбунова рукоположенъ во діакона къ Архангело-Михайловской церкви с. Павловокъ, Сумскаго уѣзда.— Псаломщикъ Троицкой церкви с. Мпроповки, Харьковскаго уѣзда, Яковъ Клименкова перемѣщенъ псаломщикомъ къ Николаевской церкви сл. Котельвы, Ахтырскаго уѣзда, а въ с. Мироповку опредѣленъ псаломщикомъ сынъ псаломщика Иванъ Андронова.— Псаломщикъ домовой Іоанна Лѣствичника церкви с. Николаевки, Сум скаго уѣзда, Григорій Попова посвященъ въ стихарь.
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— Псаломщики церквей Старобѣльскаго уѣзда Покровской слоб. Лаши- 
новии Митрофанъ Павлове и Покровской слоб. Городища Николай Ѳедо
ровскій, согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— Священническій сынъ Анатолій Ііраснокутскій опредѣленъ на 
псаломщицкое мѣсто къ Петро-Павловской ц. слободы Подгоровки, Старо- 
бѣлъекаго уѣзда.

— На праздное псаломщицкое мѣсто къ Митрофапіьвской церкви Изюм- 
ской земской лѣчебницы опредѣленъ уволенный изъ 3-го класса Купян
скаго дух. училища псаломщицкій сынъ Василій Даневскій.

— На второе псаломщицкое мѣсто къ Іоанно-Богоеловской церкви слоб. 
Шандригаловой, Изюмскаго уѣзда, опредѣленъ бывшій воспитанникъ 3 клас
са Харьковской духовной семинаріи, сынъ псаломщика Петръ Власовскій.

■ — На второе псаломщицкое мѣсто къ Преображенской церкви слободы 
Петровской, Изюмскаго уѣзда, опредѣленъ уволенный изъ 4 класса Харь
ковской духовной семинаріи, діаконскій сынъ Елеазаръ Черняеве.

— Псаломщикъ Митрофаніевской церкви Изюмской земской лѣчебницы 
Димитрій Котляревскій умеръ.

— Утверждены въ долншости церковныхъ старостъ къ церквамъ—Ус
пенской, селенія Маньковки, Купянскаго уѣзда, крест. Кириллъ Емеце 
и Митрофаніевской, слоб. Отрадной, Волчанскаго у., крест. Кириллъ Гунька.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Содержаніе: Положеніе православія въ Румыніи.—Гоненіе на православіе въ Бос
ніи.—Протестантская пропаганда въ Болгаріи.—Вѣсти изъ Іерусалима.—17-е 
октября въ с. Ново-Екатеринославѣ.—Гигіена въ пашихъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ.—Объ устройствѣ подвижной каѳедры для произнесенія проповѣдей.— 
О священныхъ изображеніяхъ инославнаго характера.—Ассигнованіе суммъ на по
стройку православныхъ церквей въ Западпомъ краѣ.—Опытныя станціи для ана
лиза церковныхъ свѣчей.—Обязательное преподаваніе молитвы за Царя на русскомъ 
языкѣ во всѣхъ учебпыхъ заведеніяхъ Имперіи.—Памятникъ Императору Алексан
дру I въ Александровскомъ лицеѣ.—Помощь православныхъ крестьянъ въ борьбѣ 
съ расколомъ.—Къ вопросу о вѣротерпимости.—Изученіе сектантства.—Проектъ 
основанія духовной академіи въ Вилыіѣ.—Распространеніе грамотности въ средѣ 
крестьянокъ гроднепской губерніи.—Къ вопросу объ обезпеченіи сиротъ духовен
ства.—Объ эмеритальныхъ кассахъ.—Хромо-литографированные образа и карти
ны Троицкой лавры,—Новое религіозно-нравственное народное изданіе.—Благо
датное исцѣленіе.—Чудо св. великомуч. Варвары.—Наказаніе раскольниковъ за не
вѣріе.—По вопросу о празднованіи воскреснаго дня.—Необычайное событіе.— 

Успѣхъ новаго выигрышнаго займа.

Неутѣшительныя извѣстія доносятся о положеніи православія 
въ мелкихъ православныхъ государствахъ,—по причинѣ ли внѣш
няго угнетенія, или отъ собственной внутренней слабости, кото-
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рою конечно пользуется инославная пропаганда. Въ послѣднемъ 
отношеніи все болѣе начинаетъ обращать на себя вниманіе Ру
мынія, которая нѣкогда была оплотомъ православія, а теперь про
являетъ все болѣе индифферентизма въ религіозномъ отношеніи.

Религіознымъ вопросомъ (говоритъ рум. корресп. «Моек. Вѣд.») 
или, вѣрнѣе, защитой и обереженіемъ православной вѣры румын
скаго народа никто не занимается. Даже сами владыки, и тѣ дали 
себя вовлечь въ общее теченіе. Можно смѣло утверждать, что если 
бы не небольшой впрочемъ кружокъ ревнителей православія, по
слѣднее пришло бы въ совершенный упадокъ. Во главѣ этихъ рев
нителей стоитъ преосвященный Мелхиседекъ, но и онъ долженъ 
былъ въ послѣднее время превратить свою благоуспѣшную дѣя
тельность, такъ какъ, между прочимъ, получилъ письменное за
явленіе отъ «румынскихъ прогрессистовъ», въ которомъ послѣдніе 
угрожаютъ ему смертью. Понятно, что такое печальное положеніе 
дѣлъ на руку врагамъ православія, и неудивительно, что одновре
менно съ упадкомъ и ослабленіемъ православія въ Румыніи успѣш
но дѣйствуетъ пропаганда латинская. Во всѣхъ большихъ городахъ 
Румыніи, какъ Букурештъ, Яссы, Галацъ, Браиловъ и др., имѣ
ются латинскіе пансіоны, въ которыхъ воспитываются дѣти пра
вославныхъ румынъ. Послѣ окончанія пансіона они или прини
маютъ латинство, или дѣлаются сторонниками его. Даже само пра
вославное духовенство сочувствуетъ латинству. Какъ видно, посѣвы 
бывшаго митрополита въ Букурештѣ, Каллиника, начинаютъ созрѣ
вать. Бывшій митрополитъ разрѣшилъ православнымъ священни
камъ своей епархіи принять костюмъ латинскихъ патеровъ. Внѣш
нее преобразованіе повело за собой и внутреннее, и теперь уже со
всѣмъ никого здѣсь не удивляетъ, если православные священники 
принимаютъ участіе въ латинскихъ церемоніяхъ и торжествахъ.

Въ областяхъ, находящихся йодъ австрійскимъ управленіемъ, 
православіе прямо подвергается гоненію. Въ Босніи австрійскія 
власти стараются всячески подавить сербскую народность и не
разлучное съ нею православіе, и прибѣгаютъ ко всевозможнымъ 
мѣрамъ. Такъ, недавно изданъ общій приказъ о конфискаціи у 
населенія «картинокъ», и изображеній, носящихъ враждебный ав
стрійскому правительству характеръ. Въ баньялукскомъ округѣ 
уже принялись исполнять это распоряженіе; жандармы расхажи
ваютъ по селамъ и забираютъ у крестьянъ картинки безъ разбора, 
берутъ портреты героевъ послѣдней русско-турецкой войны, пор
треты черногорскаго князя Николая, которые здѣсь въ большомъ
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распространеніи, берутъ и иконы святыхъ. Зная, однако, что на
селеніе не очень-то радо будетъ разставаться со своими иконами 
и портретами, боснійское правительство снабдило жандармскіе по
сты латинскими иконами и портретами австрійскихъ императора 
и генераловъ, п приказало жандармамъ отдавать ихъ крестьянамъ, 
вмѣсто забранныхъ у нихъ. Цѣль распоряженія очевидна: прави
тельство стремится искоренить все, что напоминаетъ боснійскому 
сербу о его минувшемъ, объ его святыняхъ, и вмѣсто этого навя
зать ему другіе, новые идеалы. При этомъ не обходится конечно 
безъ столкновеній. Въ селѣ Дубницѣ нѣмецъ-жандармъ потребо
валъ у одного крестьянина, чтобъ онъ снялъ со стѣны икону св. 
Николая, утверждая, что это портретъ одного нзъ возстанцевъ-мо- 
наховъ. Крестьянинъ, конечно, противился. Тогда жандармъ самъ 
снялъ икону и ушелъ. Вслѣдъ за нимъ рванулись изъ избы жен
щины, называя жандарма безбожникомъ, злодѣемъ. Крикъ ихъ со
бралъ вскорѣ толпу людей, между тѣмъ Жандармъ успѣлъ уже зайти 
въ домъ сельскаго старшины, турка. Толпа возрастала, и жан
дармъ, видя что положеніе становится серьезнымъ, передалъ икону 
турку-хозяину и попросилъ его возвратить требующимъ, съ объ
ясненіемъ, что онъ-де не зналъ, какая это икона, а теперь, убѣ
дившись, что это св. Николай, возвращаетъ ее. Иконы и картины, 
забранныя у крестьянъ, жандармы препровождаютъ въ уѣздные 
города, гдѣ онѣ, по всей вѣроятности, будутъ преданы истребленію.

(«Церк. Вѣсти.»).
— Въ Болгаріи видимо ростетъ и усиливается протестантская 

пропаганда. По сообщеніямъ изъ Систова, протестантское обще
ство окончило на дняхъ въ этомъ городѣ постройку громаднаго 
зданія для училища. Это будетъ уже вторая протестантская школа, 
такъ какъ одну четырехклассную школу протестанты основали тамъ 
уже раньше. Болгарское училище, содержимое въ Систовѣ на счетъ 
правительства, находится въ самомъ плачевномъ положеніи, для 
него нѣтъ даже порядочнаго помѣщенія, и болгарскія дѣти при
нуждены толпиться въ тѣсныхъ и нечистыхъ комнатахъ; науки же 
преподаются въ высшей степени небрежно, такъ какъ учителя за
няты дѣлами, не имѣющими ничего общаго со школой. Не уди
вительно, что и число посѣщающихъ болгарскую школу съ ка
ждымъ годомъ уменьшается; многіе изъ родителей предпочитаютъ 
посылать своихъ дѣтей въ школу, гдѣ собіюдается во всемъ образ
цовый порядокъ, тѣмъ болѣе, что протестанты преподаютъ также 
на болгарскомъ языкѣ.
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Нынѣ, пишетъ «Славянинъ», протестанты оканчиваютъ еще одно 
громадное зданіе, предназначенное для училища. Въ Систовѣ нѣтъ 
порядочнаго дома для своего училища, не смотря на то, что это 
одинъ изъ богатыхъ торговыхъ городовъ дунайскаго побережья 
Болгаріи; между тѣмъ горсть протестантовъ строитъ для своихъ 
школъ палаты. Люди умѣютъ пользоваться нашими междоусобіями 
а мы стоимъ сложа руки и все ждемъ откуда-то спасенія.

— 20 октября происходило освященіе новаго пріюта для рус
скихъ поклонниковъ въ Іерусалимѣ, устроеннаго Императорскимъ 
Палестинскимъ обществомъ. Этотъ день совпалъ съ днемъ рожде
ніи великой княгини Елизаветы Ѳеодоровны—супруги предсѣда
теля общества—Его Высочества великаго князя Сергія Алексан
дровича. Послѣ литургіи начальникъ духовной миссіи о. архиман
дритъ Антонинъ при участіи другихъ членовъ миссіи отслужилъ 
благодарственный молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтій Госу
дарю Императору и предсѣдателю Палестинскаго общества съ су
пругой. Въ 11 часовъ духовная миссія во главѣ со своимъ началь
никомъ и консульство отправились въ повоустроенный домъ. Здѣсь 
посреди двора былъ разостланъ большой коверъ и приготовленъ 
столъ для водоосвященія. Водоосвященіе совершено было при боль
шомъ стеченіи народа: были всѣ русскіе поклонники. Погода стояла 
прекрасная; природа какъ будто сорадовалась празднику русскихъ. 
Послѣ пѣнія: «Спаси, Господи», о. архимандритъ прочиталъ мо
литву, положенную на освященіе дома, и святою водою окропилъ 
всѣ внутреннія компаты новаго пріюта. По окончаніи освященія 
и. д. уполномоченнаго Палестинскаго общества въ Іерусалимѣ пред
ложилъ завтракъ миссіи и консульству. За завтракомъ были про
возглашены тосты за предсѣдателя Императорскаго Палестинскаго 
общества вел. кн. Сергія Александровича, за процвѣтаніе общества
и за начальника дух. миссіи о. архимандрита Антонина. Послѣ 
каждаго тоста пѣвчіе пѣли «многая лѣта». Поклонники тоже не 
остались безъ утѣшенія. Имъ былъ предложенъ изъ двухъ блюдъ 
обѣдъ и поднесено по стакану вина,

Новый пріютъ находится на сѣверной сторонѣ такъ называе
мыхъ русскихъ построекъ. Только одна узкая улица отдѣляетъ но
вый пріютъ отъ старыхъ построекъ. Пріютъ представляетъ изъ 
себя почти правильную трапецію. Каждая сторона—въ два этажа. 
Постройка чистая, прочная, такъ и говоритъ каждому прохожему: 
«здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Комнаты раздѣляются 
на три класса, 1-го класса -6 комнатъ, 2-го класса 13 комнатъ и
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4 громадныхъ комнаты съ 250 койками 3-го класса. Въ объявле
ніяхъ, вывѣшенныхъ на стѣнахъ, значатся слѣдующія цѣны за 
помѣщеніе и содержаніе въ пріютѣ: помѣщеніе 1-го класса стоитъ 
6 франковъ, содержаніе (2 раза чай, завтракъ и обѣдъ) 6 фран
ковъ; помѣщеніе 2-го класса стоитъ 3 франка, содержаніе (2 раза 
чай, завтракъ и обѣдъ) 3 франка; въ 3-мъ классѣ поклонники 
должны платить въ день по 5 кон. за помѣщеніе и 5 паричекъ 
(ІЙ^'г коп.) за обѣдъ (супъ, каша и хлѣбъ).

— Намъ сообщаютъ изъ Ново-Екатеринослава слѣдующія из
вѣстія о празднованіи 17 минувшаго октября. Знаменательный, 
священный день 17 октября у насъ праздновали особенно торже
ственно, такъ какъ онъ былъ у насъ и днемъ освященія ново- 
сооруженной домовой церкви, въ упраздненномъ военно-поселен
номъ каменномъ зданіи, въ намять спасенія Государя Императора 
и Августѣйшей Семьи Его о тъ смертной опасности, на желѣзно
дорожномъ поѣздѣ. Жители Ново-Екатеринослава, и въ особенно
сти торгоѣое сословіе, во главѣ купца В. М. Бабина, приложили 
всю свою энергію, не пожалѣли ни средствъ, пи труда для того, 
чтобы 17 октября въ новомъ храмѣ поблагодарить Господа за со
храненіе драгоцѣнной жизни Государя и Семьи Его, и помолить
ся о здравіи и долгоденствіи Ихъ. И святое желаніе ихъ осуще
ствилось. Наканунѣ 17 октября, въ 5 часовъ пополудни, торжество 
праздника открыто было крестнымъ ходомъ изъ Сошествіевской 
въ Новоустроенную церковь, на базарной площади, во Имя св. 
Преподобно-мученика Андрея Критскаго. Не смотря на холодную, 
вѣтреиную погоду, въ ходѣ приняла участіе большая масса наро
да, заблаговременно оповѣщеннаго объ этомъ торжествѣ. Съ б ча
совъ вечера началась всенощная, которая совершалась среди хра
ма, освященнаго очень свѣтло, и пѣлась на два клироса: мѣст
нымъ хоромъ и любителями пѣнія. Освященіе храма совершалъ 
мѣстный благочинный, священникъ О. М. Чернявскій, при уча
стіи шести священниковъ и двухъ діаконовъ. Очень вмѣститель
ный храмъ далеко не могъ вмѣстить всѣхъ молящихся и цѣлыя 
тысячи молились за стѣнами его. За литургіей благочиннымъ ска
зана была приличная случаю, назидательная рѣчь.

По окончаніи богослуженія, церковнымъ старостой В. М. Баби
нымъ предложенъ былъ въ своемъ домѣ духовенству и мѣстному 
купечеству обѣдъ, а для гостей-крестьянъ устроенъ былъ обѣдъ на 
площади, вблизи церкви. За обѣдомъ предложены были тосты за 
здравіе и благоденствіе обожаемаго Царя и Августѣйшей Семьи



ЛИСТОКЪ ДЛЯ ХАРЬК. ЕПАРХІИ 589

Его. Отвѣтомъ было восторженное, долго не смолкаемое ура! и 
пропѣтъ хоромъ, при участіи духовенства и любителей пѣнія 
гимнъ «Боже Царя Храни». Такой нашъ скромный праздникъ на 
долго оставитъ во всѣхъ самое пріятное воспоминаніе.

— Щерк. Вѣст.» останавливается на вопросѣ о томъ, въ какомъ 
положеніи находится гигіена въ нашихъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ? «Объ этомъ какъ-то мало говорятъ и пишутъ, а если когда 
и заходитъ рѣчь, то ее обыкновенно прерываютъ или словами, что 
«учились же мы въ прежнее время безъ всякой гигіены и оста
лись живы», или указаніемъ на то, что духовно-учебныя заведенія 
настолько матеріально бѣдны, что имъ и думать невозможно объ 
удовлетвореніи какихъ бы то ни было гигіеническихъ требованій. 
Кромѣ того, говорятъ также, что воспитанники семинарій ио вы
ходѣ изъ оныхъ въ большинствѣ случаевъ должны будутъ жить 
въ деревняхъ, гдѣ въ обстановкѣ ихъ невозможно соблюденіе ни
какихъ гигіеническихъ требованій и слѣдовательно нечего и пріу
чать ихъ въ разнымъ удобствамъ городской жизни... Такъ, напри
мѣръ, въ одной перестраивающейся семинаріи имѣлъ недавно мѣ
сто, какъ намъ сообщали, такой фактъ. При устройствѣ въ этой 
семинаріи водопровода встрѣтилось непредвидѣнное затрудненіе, 
на устраненіе котораго приходилось затратить нѣкоторую сумму 
сверхъ положенной въ смѣтѣ. Желая избѣгнуть сверхсмѣтныхъ 
расходовъ, строители предложили совсѣмъ не дѣлать водопровода, 
для чего вмѣсто предположенныхъ по смѣтѣ ватерклозетовъ прихо
дилось устраивать простые ретирады. О. ректоръ помянутой семи
наріи вполнѣ соглашался съ послѣднимъ обстоятельствомъ, моти
вируя свое согласіе именно тѣмъ, что семинаристамъ по оконча
ніи курса придется жить въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ подобныхъ удобствъ 
и слѣдовательно не для чего ихъ и пріучать къ этому. Но почтен
ный начальникъ заведенія вѣроятно забылъ, что какъ бы въ общемъ 
ни антигигіеничны были условія жизни нашихъ сельскихъ пасты
рей, но во всякомъ случаѣ опи имѣютъ много преимуществъ срав
нительно съ жизнью въ семинаріяхъ, гдѣ бываетъ скучено въ 
одномъ зданіи до 400 человѣкъ. Наконецъ, слѣдуя такой логикѣ, 
необходимо будетъ ухудшить и всю теперешнюю обстановку жизни
семинаристовъ: пищу, одежду и т. д., потому что многимъ изъ 
нихъ не придется въ послѣдующей жизни имѣть, наир., ежедневно 
за своимъ столомъ мясо. Или вотъ, напр., другой фактъ, заимствуе
мый нами изъ «Пензен. Ей. Вѣд.» по вопросу о перестройкѣ кра- 
снослободскаго духовнаго училища. Одна часть духовенства нахо
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дить нужнымъ, въ виду необходимости капитальной перестройки 
училища, перевести его совсѣмъ въ другое мѣсто, «такъ какъ тепе
решнее училище стоитъ на базарной площади, вблизи трактирныхъ 
заведеній и постоялыхъ дворовъ и мимо его пролегаетъ базарная 
дорога. Видъ пьяныхъ, ихъ безобразныя слова и дѣйствія, базар
ный шумъ и гамъ—все это весьма дурно можетъ отозваться на 
воспріимчивой натурѣ дѣтей, готовящихся въ духовные пастыри». 
Но этотъ мотивъ вызвалъ со стороны другой части духовенства 
слѣдующую отповѣдь, помѣщенную на страницахъ того же изданія.

«Нечистота на базарной площади очень незначительна и мало 
можетъ вліять на здоровье учениковъ. Базарный шумъ не мѣшаетъ 
занятіямъ, да и бываетъ онъ одинъ разъ въ недѣлю. Нравствен
наго растлѣнія среди учениковъ отъ смежности училища съ трак
тирными заведеніями нѣть и не должно быть, такъ какъ ученики 
могутъ играть или гулять на дворѣ, который будетъ со всѣхъ 
сторонъ окруженъ зданіями. Неосновательность такого опасенія до
казывается уже и тѣмъ, что дома болѣе или менѣе знатныхъ жи
телей и такія учрежденія какъ больница, прогимназія и приход
ское училище лицевою стороною выходятъ на ту же базарную 
площадь, а рядомъ съ трактирными заведеніями квартируютъ люди 
интеллигентные, какъ напр. учителя прогимназіи».

У насъ въ семинаріяхъ теперь вводятъ медицину. Какой будетъ 
результатъ повторенія этого неудавшагося прежде опыта, конечно, 
покажетъ будущее. Но нельзя не согласиться, что вмѣстѣ съ ме
дициною хорошо было бы знакомить воспитанниковъ и съ осно
вами гигіены, такъ какъ современное господствующее правило въ 
медицинѣ учитъ, что нужно не столько знать лѣчить болѣзнь, сколько 
умѣть предупредить ее. И вѣроятно тѣ, которые теперь такъ сво
бодно разсуждаютъ о безвредности для учащихся въ физическомъ 
и нравственномъ отношеніяхъ базарной площади, при знакомствѣ 
съ самыми основными правилами педагогики и гигіены, не стали 
бы такъ разсуждать». (№ 45).

— Въ «Костр. Еп. В.» одинъ священникъ помѣстилъ слѣдую
щую замѣтку объ устройствѣ подвижной каѳедры для оказыванія 
проповѣдей. «По внутреннему расположенію большинство нашихъ 
православныхъ храмовъ устроены одинаково. Храмъ состоитъ изъ 
такъ называемой настоящей церкви, къ которой сзади приложены 
два придѣла: правый и лѣвый. Настоящая церковь составляетъ 
какъ бы отдѣльный храмъ, и соединяется съ придѣлами выходомъ 
съ задней стороны, иногда не очень большимъ. Богослуженіе въ
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настоящей церкви, какъ извѣстно, совершается по лѣтамъ, затѣмъ, 
при наступленіи зимы входъ въ нее закрывается или затворяет
ся деревянными и стеклянными щитами, и богослуженіе совер
шается въ теплыхъ придѣлахъ. Если народонаселеніе прихода уве
личивается настолько, что весь храмъ бываетъ маловмѣстителенъ 
для молящихся, придѣлы обыкновенно расширяются, прп чемъ 
настоящая церковь остается въ томъ же видѣ и представляетъ 
сравнительно съ предѣлами очень небольшую церковь, такъ что 
въ настоящей церкви по праздничнымъ днямъ помѣщается всего 
какая нибудь четвертая доля молящихся, а три четверти моля
щихся стоятъ въ придѣлахъ. Конечно, такое устройство нашихъ 
храмовъ имѣетъ и свои хорошія стороны. Во-первыхъ, сберегает
ся топливо, которое въ безлѣсныхъ мѣстахъ особенно цѣнно, по
тому что съ закрытіемъ настоящей церкви отопляются только 
одни придѣлы. Во-вторыхъ, сберегаются въ настоящей церкви 
иконостасъ и живопись, которыя въ настоящей церкви дѣлаются 
всегда въ лучшемъ видѣ. Насколько удобно для лѣтняго, напр., 
времени такое устройство, храмовъ въ акустическомъ отношеніи, 
это, я думаю, всякому понятно. При такомъ устройствѣ чтеніе и 
пѣніе въ храмѣ, дѣйствія священнослужащихъ слышитъ и видитъ 
одна только четвертая доля молящихся; а остальныя три четвер
ти, или по крайней мѣрѣ три трети молящихся довольствуются 
одними только звуками голоса, неясными и неопредѣленными. 
Многіе изъ священниковъ, сознавая такое неудобство въ устрой
ствѣ храмовъ, позаботились расширить входъ въ настоящую цер
ковь, иные, расширивши входъ, сдѣлали и настоящую церковь 
теплою. Съ расширеніемъ входа въ настоящую церковь дѣло въ 
акустическомъ отношеніи нѣсколько исправлялось; но только нѣ
сколько. Особенно это можно сказать относительно слышанія чте
нія церковнаго.

Въ настоящей замѣткѣ я коснусь того, какъ неудобно устрой
ство нашихъ храмовъ относительно оказыванія проповѣдей. У насъ 
обыкновенно проповѣди всегда сказываются съ амвона. При та
комъ порядкѣ оказываніе проповѣдей, когда богослуженіе совер
шается въ настоящей церкви, проповѣдь всегда слышатъ только 
стоящіе около амвона, особенно, если проповѣдникъ не обладаетъ 
сильнымъ голосомъ, а остальные молящіеся, особенно стоящіе 
вдали, не слышатъ ничего, стоятъ и скучаютъ. Подобнымъ неу
добствомъ въ оказываніи проповѣдей страдаетъ и нашъ храмъ. 
Для устраненія такого неудобства я было велѣлъ ставить аналой
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не на амвонъ, а при выходѣ изъ настоящей церкви, между при
дѣлами, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы проповѣдь могли слышать и 
назади молящіеся, (т. е. стоящіе въ настоящей церкви) и стоящіе 
въ придѣлахъ храма. Но и такой способъ оказыванія проповѣдей, 
ловидимому, самый цѣлесообразный, не достигалъ своей цѣли, и 
я услышалъ справедливый ропотъ отъ прихожанъ назади, т. е. въ 
настоящей церкви стоящихъ. Проповѣдникъ, будучи окруженъ слу
шателями и нисколько надъ ними не возвышаясь, терялся, такъ 
сказать, скрывался въ толпѣ слушателей/ звуки его голоса не 
могли свободно расходиться во всѣ стороны, и проповѣдь слушали 
только стоящіе около проповѣдника, а остальные, т. е. стоящіе 
около алтаря и клиросовъ и стоящіе въ придѣлахъ вдали, также 
ничего не слышали.

Въ виду такого неудобства въ оказываніи проповѣдей въ боль
шинствѣ нашихъ храмовъ, было бы, какъ намъ кажется, не без
полезнымъ устройство такъ называемой подвижной каѳедры, при
мѣрно ступени въ три, считая въ томъ числѣ и площадку, на ко
торой моіііно ставить аналой и могъ встать проповѣдникъ. Каѳедра 
эта могла бы имѣть ступени только съ одцой стороны, и такъ 
какъ аналои дѣлаются не особенно большіе, то и каѳедра была бы 
невелика, особенно въ ширину, такъ что ее можно передвигать съ 
мѣста на мѣсто. При оказываніи проповѣдей ее можно придвинуть 
туда, гдѣ удобнѣе проповѣднику встать для оказыванія проповѣди. 
Передвиганіе ея даже предъ самой минутой произнесенія пропо
вѣди, не могло бы произвести особеннаго шума. По окончаніи 
службы, ее можно отодвинуть въ сторону, и она заняла бы весьма 
мало мѣста и безобразія въ храмѣ не сдѣлало бы никакого. Имѣ
ніе такой каѳедры было бы полезно не только тогда, когда бого
служеніе совершается въ настоящей церкви, но и тогда, когда 
служба будетъ совершаться въ придѣлахъ. Потому что, если даже 
при богослуженіи въ придѣлахъ сказывается проповѣдь съ амво
на, то стоящіе въ другомъ придѣлѣ все-таки плохо слышатъ про
повѣдь, и стоящіе въ самой дали также ничего не слышатъ, осо
бенно въ большіе праздники, при большомъ стеченіи парода. Въ 
такомъ случаѣ каѳедру можно бы было ставить между придѣлами 
правымъ и лѣвымъ.

Вопросъ объ устройствѣ подвижной каѳедры въ нашихъ сельскихъ 
храмахъ, на первый взглядъ, повидимоыу, маловажный становится 
весьма важнымъ, если имѣть въ виду доставленіе удобства слы
шанія Слова Божія всѣмъ православнымъ, стоящимъ въ св. храмѣ».
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— Священикъ I. Харлановъ обращаетъ вниманіе на то, что въ 
курской епархіи можно встрѣтить по домамъ крестьянъ не мало 
священныхъ изображеній инославнаго характера, печатающихся въ 
Варшавѣ, Ченстоховѣ, Одессѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ юго- 
западнаго края, распространяемыхъ торговцами лубочныхъ издѣлій 
но селамъ, сельскимъ ярмаркамъ и базарамъ и охотно покупае
мыхъ крестьянами, въ виду того, что эти картины «божественныя», 
т. е. религіозныя, и что русскія лубочныя картины своимъ содер
жаніемъ часто не удовлетворяютъ требованіямъ религіозно-настроен
ныхъ крестьянъ. Св. лики, изображенные на этихъ инославныхъ 
картинахъ, напоминаютъ православные,—они имѣютъ длинные во
лосы и бороду; но нигдѣ не встрѣчается благословляющей десни
цы со сложенными именословно перстами по православному; гдѣ 
нужно изобразить причастный хлѣбъ, тамъ онъ изображается не 
въ формѣ двухсоставной просфоры и т. и. Подписи на картинахъ 
польскія, латинскія и нѣмецкія, иногда съ прибавленіемъ перевод
ной русской подписи, что, очевидно, дѣлается съ цѣлью облегчить 
сбытъ такихъ картинъ русскому народу. Эти и подобные факты 
(а ихъ въ послѣднее время' было не мало) вновь напоминаютъ о 
настоятельной необходимости организаціи въ возможно большей 
части сельскихъ приходовъ торговли священными картинами, ис
полненными не только хорошо въ художественномъ отношеніи, но 
и въ православномъ духѣ. Сдѣланные въ этомъ отношеніи опыты 
обѣщаютъ дѣлу успѣхъ.

Устройство при сельскихъ церквахъ такой продажи картинъ ре
лигіознаго содержанія, а также иконъ, кромѣ прямой своей цѣли 
—удовлетворенія религіозныхъ потребностей населенія, могло бы 
дать нѣкоторыя средства для церковныхъ школъ, о чемъ постоян
но приходится думать духовенству. На эту сторону дѣла обратило 
вниманіе черниговское духовенство. Кролевецкое отдѣленіе черниг. 
енарх. учил, совѣта, имѣя въ виду составленіе денежнаго фонда 
въ пособіе ц.-прих. школамъ, проектировало пріобрѣтать въ ка
ждомъ приходѣ, на церковныя деньги, иконы хорошаго письма, по 
цѣнѣ доступной для простого народа, и восковые крестики, воз
лагаемые на умершихъ, съ тѣмъ, чтобы стоимость иконы и крес
тика возращалась въ церковь, а прибыль отъ продажи шла въ 
пользу школъ. Борзненское отдѣленіе намѣревалось для той же цѣли 
установитъ процентный сборъ изъ кошельковыхъ церковныхъ суммъ, 
конотопское предполагало обратить въ пользу школъ позвонныя 
деньги. Епарх.учил. совѣтъ въ прошломъ сентябрѣ одобрилъ проекты.
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— «Новое Время» сообщаетъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ 
призналъ необходимымъ и на будущій годъ выдать 250,000 р. на 
устройство православныхъ церквей въ губерніяхъ Западнаго края 
и 100,000 руб. на такое же устройство въ губерніяхъ Привислян- 
скаго края.

— Въ видахъ устраненія отъ употребленія въ православныхъ 
храмахъ восковыхъ свѣчей съ подмѣсыо церезина, предположено 
устроить въ Петербургѣ и Москвѣ опытныя станціи, гдѣ всѣ по
ступающія въ храмы свѣчи будутъ подвергаться самому точному 
химическому анализу.

— «День» пишетъ, что г. министръ народнаго просвѣщенія увѣ
домилъ попечителей учебныхъ округовъ, что постановлено общимъ 
правиломъ преподавать молитву за Государя Императора во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ Имперіи на русскомъ языкѣ, съ допуще
ніемъ для иновѣрцевъ исключеній лишь въ отдѣльныхъ по мѣст
нымъ условіямъ случаяхъ, которые будутъ признаны уважитель
ными по соглашенію министровъ народнаго просвѣщенія и вну
треннихъ дѣлъ.

-- 19-го октября, въ день годовщины основанія Александров
скаго лицея, состоялось торжественное открытіе памятника, со
оруженнаго въ Бозѣ почившему Основателю лицея Императору 
Александру I. Передъ памятникомъ была отслужена краткая литія 
съ провозглашеніемъ вѣчной памяти Основателю лицея Импера
тору Александру I, а затѣмъ памятникъ былъ окропленъ св. во
дою. Передъ глазами присутствовавшихъ на пьедесталѣ изъ Сер
добольскаго сѣраго гранита, утвержденномъ на двухъ ступеняхъ 
изъ петерлакскаго краснаго гранита, вышиною около аршинъ 
высился прекрасный бронзовый бюстъ Императора Александра I. 
Въ Бозѣ почившій Основатель лицея изваянъ въ генеральской 
формѣ начала настоящаго столѣтія. Въ вышину бюстъ имѣетъ 
11/з аршина. На лицевой сторонѣ пьедестала мы прочли надпись: 
«Онъ создалъ нашъ лицей», а на нижней части пьедестала съ 
той же стороны изображенъ гербъ лицея съ девизомъ: «Для общей 
пользы». Па боковыхъ сторонахъ памятникъ украшенъ бронзовыми 
гирляндами, а затѣмъ на четвертой имѣется надпись: «19 октяб
ря 1811 года».

— Въ борьбѣ съ расколомъ старообрядства православному духо
венству давно не малую помощь въ нѣсколькихъ епархіяхъ оказы
ваютъ начитанные православные крестьяне. Послѣдніе, напри
мѣръ, съ успѣхомъ ведутъ бесѣды съ старообрядцами, и эти бесѣды
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иногда даже печатаются въ епарх. вѣдомостяхъ. На содѣйствіе та
кихъ прихожанъ возлагаются въ послѣднее время надежды въ тоболь
ской епархіи. Преосвященнымъ тобольскимъ въ прошломъ сентябрѣ 
вмѣнено въ обязанность священникамъ приходовъ, гдѣ есть рас
кольники, выбрать по одному или по два благонадежныхъ, гра
мотныхъ, православныхъ прихожанина, которыхъ обязать наблюдать 
за вторженіемъ расколо-учителей въ среду православныхъ и не
медленно о семъ сообщать мѣстнымъ священникамъ для своевре
меннаго принятія пастырскихъ мѣръ; при семъ предписано снаб
дить этихъ лицъ иротивораскольпическими листами и книжками, 
чтобы они, йодъ руководствомъ священниковъ, прочитывали отно
сящіяся къ обличенію раскола мѣста колеблющимся православнымъ.

— Что какія-либо принудительныя мѣры въ отношеніи къ не
православнымъ не поощряются и нынѣ,—это хорошо видно пзъ 
слѣдующаго факта, о которомъ сообщаетъ «Руководство для сель
скихъ пастырей»:

«Въ селѣ Ребедайловкѣ у одного штундиста умеръ ребенокъ, 
котораго не хотѣли хоронить по православному обряду; тогда на
именьшая въ деревнѣ власть, въ видѣ сотскаго, арестовала семе
рыхъ штундистовъ. Собравшаяся толпа рѣшила послѣднихъ пере
сѣчь. Обратились было за совѣтомъ къ священнику, но тотъ от
клонялъ отъ принятаго намѣренія. Староста, въ видахъ препят
ствія, тоже послалъ донесеніе къ старшинѣ, но толпа рѣшилась 
не дожидаться старшины и осуществила свою расправу; каждому 
штундисту отпустили по нѣсколько десятковъ розогъ. Штундпсты 
вынуждены были перекреститься и молиться по православному и 
дѣло на время затихло. Но когда подошли рождественскіе празд
ники, раздраженіе толпы возникло вновь, снова заперли десяте
рыхъ штундистовъ въ сельскую расправу, подвергли еще болѣе 
жестокому истязанію и потомъ водили связанными въ сосѣднее 
мѣстечко на показъ собравшемуся къ ярмаркѣ народу. За эти по
ступки 16 ребедайловскихъ крестьянъ были преданы суду. При
сяжные обвинили 15 человѣкъ и оправдали одного. Обвиненные 
приговорены судомъ къ заключенію въ арестантскія роты, на сроки 
отъ одного до полутора года».

Рѣшеніе суда, вслѣдствіе, конечно, неправильнаго пониманія 
его, «произвело угнетающее впечатлѣніе на православное населе
ніе и подняло энергію въ пропагандѣ въ средѣ штундистовъ*. И 
однако подобныя рѣшенія издаются у насъ, даже, быть можетъ, 
при сознаніи того, что они будутъ неправильно поняты обѣими
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сторонами, издаются, чтобы показать, какъ незаконно насиліе надъ 
совѣстію (хотя бы и погрѣшительною).

-• Интересъ къ изученію сектантства, въ частности пітунды, 
кажется, не ослабѣваетъ. На-дняхъ въ «Могилев. Еп. В.» сталъ 
появляться указателъ книгъ, брошюръ и статей о штундизмѣ, съ 
краткими замѣчаніями о болѣе выдающихся изъ нихъ. Въ «Кіев
скомъ Словѣ* г. Хр. Корчинскій въ двухъ статьяхъ обращаетъ 
вниманіе на политическую и соціальную стороны штундизма, го
воритъ о замѣченномъ имъ въ штундѣ стремленіи создать особую 
національность, какой-то особый «штундистскій» народъ, который 
можетъ дружелюбно относиться только къ нѣмцамъ, и т. п. Въ 
противоположность великорусскому раскольнику, штундистъ уже 
не считаетъ себя русскимъ, онъ — «штунда», онъ «побратимъ нѣм
ца» . Авторъ касается и вопроса о томъ, какими гражданами явля
ются штундисты. Въ другихъ статьяхъ проводится мысль, что штун
да пошатнулась, вслѣдствіе раскола въ средѣ штундистовъ, и что 
для поддержки секты вожаки ея распространяютъ сказки о томъ, 
какъ «3 или 4 пхтундистскихъ депутата недавно ходили къ царю, 
какъ ласково принялъ ихъ царь» и т. п.

— Нѣкто г. Городецкій, защищая въ «Нов. Врем.» проектъ осно
ванія духовной академіи въ Вильнѣ, ссылается на мнѣніе покой
наго митрополита Іосифа Сѣмашко, который ожидалъ отъ духов
ной академіи благодѣтельныхъ послѣдствій для утвержденія пра
вославія, какъ въ самомъ городѣ, такъ во всей епархіи. Что въ 
Вильнѣ нужна именно духовная академія, а не университетъ, 
авторъ подкрѣпляетъ слѣдующими соображеніями: «историческія 
судьбы, пережитыя Бѣлоруссіей и Дптвой, сложились на почвѣ, 
по преимуществу, религіозной борьбы православія съ католи
цизмомъ. Борьба эта далеко еще не окончена. Теперь по особен
ностяхъ времени, измѣнились лишь способы нападенія воин
ствующаго католицизма на православную церковь. Здѣсь, что ни 
явленіе, что ни событіе, то подсказывается необходимость имѣть 
подготовку и притомъ возможно лучшую и вѣрную—для защиты 
и укрѣпленія православія... Напротивъ, виленскій университетъ 
еще разъ сослужилъ бы службу полякамъ, которые не замедлили бы 
обратить его въ орудіе къ проведенію и упроченію свопхъ пре
тензій на Бѣлоруссію и Литву; затѣмъ, находясь въ центрѣ еврей
ства университетъ не будетъ огражденъ отъ вступленія въ его 
стѣны извѣстнаго процента евреевъ, который, возросши до размѣ
ровъ максимальныхъ, сдѣлается элементомъ разъѣдающимъ.
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— «Лит. Еп. Вѣд*. помѣстили недавно слѣдующую интересную за
мѣтку. «Наша народная школа, стараясь обучить крестьянскихъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ грамотѣ по началамъ святой вѣры, всегда, 
съ особой заботливостью, звала ихъ къ себѣ. Но наша школа еще 
въ юношескомъ возрастѣ, а тѣ отцы и матери, къ которымъ она 
обращается съ зовомъ, къ новинкамъ равнодушны,—они апатичны 
даже къ нововведеніямъ, клонящимся явно въ ихъ пользу. Эта 
косность есть слѣдствіе того, что нашъ крестьянинъ пока самъ 
неспособенъ здраво судить о школѣ, а толкованіямъ «черныхъ 
сюртуковъ» не вѣритъ, а если вѣритъ, то очень мало. Тѣ времена 
еще недалеки, когда домашніе провожали мальчика въ школу съ 
плачемъ и рыданіемъ. И если теперь крестьяне при необязатель
ности обученія начинаютъ съ охотой посылать мальчиковъ въ учи
лища, то этимъ всецѣло обязаны нашимъ сельскимъ пастырямъ; 
они много потрудились въ народной школѣ и, пользуясь довѣріемъ 
крестьянъ, далеко ускорили сближеніе ихъ со школой. Нынѣ нашъ 
крестьянинъ уже пріученъ посылать своихъ сыновей въ школу. 
Что же касается обученія грамотѣ дѣвочекъ, то много еще есть 
такихъ мѣстъ, гдѣ крестьянинъ отъ одного только воображенія 
видѣть свою дочь съ книжкою въ рукахъ начинаетъ хохотать и 
трунить, и это нисколько не преувеличено—я былъ свидѣтелемъ 
этому,—Но и это предубѣжденіе побѣдимо, при живомъ участіи 
пастыря церкви, какъ посредника между школой и крестьянскимъ 
населеніемъ. Мнѣ знакомъ одинъ приходъ, гдѣ крестьяне не до
пускали и мысли обучать своихъ дочерей грамотѣ. Когда же ту
да назначенъ былъ священникъ, который при пріемѣ молодежи 
къ исповѣди, а равно при вѣнчаніи браковъ, сталъ провѣрять зна
ніе молитвъ, то сейчасъ же по деревнямъ* въ вечернее время, 
стали собираться дѣвочки для изученія молитвъ, подъ руководст
вомъ школьника; а такъ какъ изучать молитвы со словъ не сов
сѣмъ удобно, то тутъ же и было положено начало обученія дѣво
чекъ грамотѣ.

Многіе уже священники такимъ именно путемъ подвинули впе
редъ обученіе дѣвочекъ грамотѣ, и въ нѣкоторыхъ приходахъ это 
дѣло стоитъ даже очень хорошо. Къ примѣру возьму Суражскій 
приходъ, Бѣлостокскаго уѣзда, Гродненской губерніи. Въ минув
шіе рождественскіе праздники мнѣ пришлось быть на богослуже
ніи въ Завыковской церкви названнаго прихода. Служилась утре
ня. Пѣли съ псаломщикомъ и учителемъ только однѣ дѣвочки, и 
пропѣли всю утреню вполнѣ безукоризненно (это были ученицы

9
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юхновецкаго нар. училища). Началась проскомидія. Смотрю—дѣ- 
вочка беретъ псалтырь, раскрываетъ и начинаетъ читать часы и 
прочитала прекрасно. Предъ малымъ входомъ я, изъ любопытства, 
спрашиваю псаломщика: можетъ ли кто-либо изъ дѣвочекъ про
честь положенный Апостолъ? Отвѣтомъ на это было: «любая изъ 
здѣсь стоящихъ». Я и вручилъ книгу одной изъ дѣвочекъ. Дѣвочка 
эта прочла Апостолъ безъ всякаго смущенія, безошибочно, внятно, 
выразительно.—А достигнуты такіе результаты тѣмъ, что о. В., 
настоятель этого прихода, аккуратно наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы 
всѣ безъ исключенія по деревнямъ отлично знали молитвы; тре
буетъ, чтобы всѣ прихожане, особенно женщины, пѣли въ церкви; 
а пѣть, такъ нужно знать слова церковныхъ пѣснопѣній; наизусть 
ихъ выучить трудно, а отсюда сама собой является необходимость 
знанія грамоты, необходимость посылать дѣвочекъ въ школу. Въ 
суражскомъ приходѣ два сельскія народныя училища и одна школа 
грамотности, и всѣ эти училища посѣщаются значительнымъ чи
сломъ дѣвочекъ».

— Вопросъ о лучшемъ способѣ обезпеченія сиротъ духовенства 
очень часто возбуждается епархіальными органами и съѣздами 
духовенства. Послѣдній весенній съѣздъ подольскаго духовенства 
тоже имѣлъ сужденіе объ этомъ предметѣ; но, находя, что по на
стоящее время не выработанъ еще какой-либо практичный про
ектъ обезпеченія сиротъ, постановилъ: установленный епархіаль
нымъ съѣздомъ 1888 года 25-к. взносъ съ священниковъ въ поль
зу каждой осиротѣвшей семьи священника и 8-к. съ діаконовъ и 
причетниковъ въ пользу семьи сихъ послѣднихъ, продолжать и 
на будущее время до выработки болѣе удачнаго способа обезпече
нія сиротъ. Въ тотъ же съѣздъ однимъ изъ депутатовъ внесено 
было достойное вниманія заявленіе о неправильностяхъ и злоупо
требленіяхъ, допускаемыхъ окружными поиечительствами при рас
предѣленіяхъ попечительской суммы, а также объ установленіи по 
цѣлой епархіи опредѣленныхъ и однообразныхъ взносовъ въ пользу 
того или другого попечительства отъ каждаго причта, въ тѣхъ ви
дахъ, чтобы священно и церковно-служители, переходя на службу 
изъ одного округа въ другой, могли пользоваться правомъ на из
вѣстное опредѣленное вспомоществованіе попечительства для остав
шихся послѣ ихъ смерти сиротъ.

— Дѣла эмеритальныхъ и имъ подобныхъ кассъ, существующихъ 
въ разныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ и болѣе и болѣе увели
чивающихся въ своемъ числѣ, постепенно расширяются. Суще
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ствующія у духовенства эмеритальныя и вспомогательныя кассы 
располагаютъ пока сравнительно небольшими средствами. Такъ, 
по послѣднимъ извѣстіямъ, во Владимірской епарх. эмерит. кассѣ 
3 августа было всего въ наличности деньгами 730 р. 95 к. и въ 
билетахъ 107,350 руб.; въ обществѣ взаимнаго вспомоществованія 
пензенскаго духовенства къ 1 августа всѣхъ суммъ было 118,926 
р. 28 коп., въ томъ числѣ, между прочимъ, въ долговыхъ обяза
тельствахъ 33,738 р. съ коп. и въ квитанціяхъ епарх. свѣчного 
завода 74,986 руб. Зато, во взаимно-вспомогательной кассѣ духо
венства подольскаго, 25 прошлаго апрѣля, въ день ревизіи, было 
379,015 р. 25 коп.

— Въ настоящее время въ Троицкой лаврѣ появились хромо
литографированные образа и картины, прекрасные по своему со
держанію, исполненію и поражающіе своею дешевизною. Такъ какъ 
это дѣло общее, имѣющее интересъ и для духовенства, при уча
стіи котораго главнымъ образомъ должны распространяться помя
нутые образа-картины, то мы считаемъ не лишнимъ ознакомить 
нашихъ читателей съ отзывомъ объ этихъ изданіяхъ, сдѣланнымъ 
«Моек. Вѣд.».

Хромолитографическія иконы, изданныя лаврой, очень неболь
шого размѣра, вершка полтора въ ширину и около двухъ въ вы
соту, составляютъ попытку соединить иконописное преданіе съ 
художественными пріемами старыхъ итальянцевъ. Расположеніе 
фигуръ иконное, но яркость красокъ, аксессуары, нарядность 
одеждъ, приближаютъ ихъ къ стариннымъ западнымъ миніатюрамъ. 
Согласіе съ преданіемъ и текстомъ, конечно, стоитъ на первомъ 
мѣстѣ въ этомъ изданіи. Руководствомъ служили древне-христіан
скіе памятиики: Солунскій амвонъ, римскія мозаики .V вѣка, по
длинники Строгановскіе и Аѳонскій, древнія иконы греческаго 
письма въ христіанскомъ музеѣ Академіи художествъ. Нѣкоторые 
сюжеты обработаны заново, по тексту Новаго Завѣта, отрывкамъ 
греческаго апокрифическаго евангелія Назарейскаго и церковныхъ 
пѣснопѣній. Въ миніатюрѣ Воскресенія Христова Спаситель вы
ходитъ изъ гробницы облеченный въ бѣлую пелену (синдонъ, по 
Назарейскому евангелію), воздѣтыми руками разгоняя мракъ и 
ослѣпительнымъ сіяніемъ ужасая стражу; ангелъ отваливаетъ ка
мень отъ двери; миніатюра соотвѣтствуетъ словамъ псалма: «да 
воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его»! Вознесеніе согласовано 
съ повѣствованіемъ дѣяній (гл. 1): Спаситель благословляя, вос
ходитъ на небо, а два ангела здѣсь же говорятъ двумъ апосто-
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ламъ о второмъ пришествія. Введеніе Богородицы во храмъ со
вершается въ присутствіи ангеловъ, по словамъ тропаря: Ангелы 
вхожденіе Пречистыя зряще удивишася... Въ Рождествѣ Христовѣ 
интересно выражено движеніе звѣзды, идущей предъ волхвами: ее 
несетъ летящій ангелъ: «звѣзда—ангельская сила», по объясненію 
Іоанна Златоуста. Благовѣщеніе изображено въ саду. Богородица 
сидитъ въ небольшомъ зданіи, въ родѣ итальянской лоджіи, среди 
сада, Гавріилъ облеченъ въ богато-украшенный діаконскій сти
харь, съ жезломъ, символомъ посланія. Сидящая Богоматерь въ 
этой сценѣ изображена на скульптурахъ солунскаго амвона (IV в.), 
а цвѣтущій садъ избранъ мѣстомъ событія въ виду весенняго вре
мени, когда бываетъ праздникъ Благовѣщенія, и того, что сама 
Богоматерь въ акаѳистѣ прославляется словами: рай иищный (садъ 
плодоносный) процвѣтавши... Въ Богоявленіи удержаны символи
ческія рыбы въ Іорданѣ, хотя олицетвореніе Іордана, часто встрѣ
чаемое въ русскихъ миніатюрахъ, сокращено. Въ Преображеніи 
апостолы Петръ и Іаковъ дремлютъ, но Іоаннъ, будущій тайно- 
видѣцъ, созерцаетъ видѣніе. Въ образѣ Николая Чудотворца по 
сторонамъ святителя стоятъ три дѣвы, которыхъ онъ спасъ отъ 
безчестія, и три освобожденные узника; подъ ногами его мечъ и 
разбитыя оковы; вдали маякъ, напоминающій объ его чудесахъ на 
морѣ. Двѣнадцать главнѣйшихъ праздниковъ сгруппированы во
кругъ иконы Воскресенія въ одну сложную икону. Здѣсь Воскре
сеніе изображено такъ, какъ это выработалось изъ русской иконо
писи. Въ полной редакціи эта икона содержитъ болѣе 130 фигуръ: 
въ троицкомъ образѣ ихъ значительно меньше. Дѣйствіе происхо
дитъ на небѣ, на землѣ и въ преисподней. Главный сюжетъ —из- 
веденіе душъ изъ ада—первое явленіе спасительности воскресе
нія Христова. Въ троицкой иконѣ изображены только тѣ лица, 
которыхъ назначено писать по аѳинскому подлиннику, съ при
бавленіемъ Маріамны; съ тимпаномъ въ рукахъ она торжествуетъ 
новую пасху, повый переходъ изъ неволи къ свободѣ. Влѣво, на 
землѣ, ангелъ благовѣствуетъ мироносицамъ о воскресеніи Гос
пода; справа—хоръ ангеловъ ожидаетъ за вратами рая пришест
вія душъ изъ ада, во вратахъ—помилованный разбойникъ, внутри 
сада, въ золотомъ свѣтѣ—Илія и Енохъ.

— Гедакція «Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» съ настоя
щаго года стала издавать время отъ времени въ качествѣ прило
женія небольшія книжки религіозно-нравственнаго содержанія, на
значенныя для праздничнаго чтенія православныхъ христіанъ. По
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своему назначенію онѣ, слѣдовательно, однородны съ Воскресными 
Бесѣдами, Троицкими листками и т. и. народными изданіями. Осо
бенность этаго новаго народнаго изданія религіозно-нравственнаго 
содержанія состоитъ въ томъ, что оно выходитъ не еженедѣльно, 
а приспособительно ко времени двунадесятыхъ праздниковъ, ко
торые и служатъ предметомъ для содержанія названныхъ книжекъ. 
Начинал съ Благовѣщенія до настоящаго времени вышло 11 кни
жекъ; кромѣ двунадесятыхъ праздниковъ, о которыхъ говорится въ 
восьми изъ нихъ, въ трехъ изъ нихъ рѣчь 1) о страстной седмицѣ, 
2) о свѣтломъ Христовомъ Воскресеніи и 3) о праздникѣ всѣхъ 
святыхъ. Относительно каждаго праздника читатель находитъ въ 
книжкѣ повѣствованія о событіи праздника,объясненіе особенностей 
богослуженія его, при чемъ тропарь и кондакъ праздника напе
чатаны и по-славянски и по-русски и указатель паремійныхъ, апо
стольскаго и евангельскаго чтеній. Кромѣ этого общаго всѣмъ 
книжкамъ содержанія, въ нѣкоторыхъ книжкахъ есть извлеченіе 
изъ прав, катихизиса о значеніи праздника, какъ, напр., въ книж
кахъ о Благовѣщеніи и Свѣтломъ Христовомъ Воскресеніи; въ 
послѣдней кромѣ того помѣщены пасхальное евангеліе съ перево
домъ на русскій языкъ и слово св. Іоанна Златоустаго; а въ книжкѣ 
о страстной седмицѣ—слово въ Великій пятокъ Иннокентія, архіе
пископа Херсонскаго. Всѣ книжки по своему внѣшнему виду оди
наковы: въ качествѣ отличительнаго штемпеля на обложкѣ каждой 
изъ нихъ сдѣлано изображеніе Честнаго креста: объемъ книжекъ 
различенъ; есть книжки въ 16 стр., есть въ 24—32 и больше; 
сообразно съ этимъ и цѣна ихъ различна: кн. въ 16 стр. 2 к., въ 
24 и 32 стр. 3 к., а то-и 5 к. Нельзя не привѣтствовать появленіе ихъ 
съ радостію; книжки вполнѣ заслуживаютъ самаго широкаго распро
страненія, какъ весьма пригодныя для приходскихъ храмовъ и 
церковно-приходскихъ школъ. Продаются онѣ въ- редакціи Риж
скихъ Епарх. Вѣдомостей, у редактора свящ. Агропонова (Рига, 
большая Яковлевская ул. д. № 1) и въ складѣ духовныхъ книгъ 
при Рижскомъ Епархіальномъ соборѣ.

— 29 іюля 1889 г. въ Урюпинскую Покровскую церковь, области 
Войска Донского, явился новохоперскій мѣщанинъ Иванъ Дура
совъ и заявилъ мѣстному причту, въ присутствіи многихъ лицъ, 
что оиъ долго прежде страдалъ задержаніемъ урины, а потомъ и 
совершеннымъ прекращеніемъ выхода ея, вслѣдствіе засоренія мо
чевого пузыря камнями. Отъ этой болѣзни онъ пользовался у но
вохоперскихъ врачей, которые, увѣрившись въ безъуспѣшности
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своихъ средствъ, отказывались его лѣчить, а одинъ изъ нихъ В. 
лично объявилъ ему, чтобы онъ больпте не тратился, такъ какъ 
болѣзнь его—неизлѣчима. Вольной дошелъ до полнаго изнеможе
нія и пересталъ уже обращаться за помощію къ врачамъ, а сталъ 
искать таковой въ сверхъестественномъ покровительствѣ Божіемъ. 
Для этого онъ 21 того же іюля привезенъ былъ своею матерью 
въ станицу Урюпинскую и здѣсь, по просьбѣ матери, мѣстнымъ 
причтомъ Покровской церкви, вечеромъ, былъ отслуженъ моле
бенъ предъ мѣстночтимой иконой Божіей Матери, которую народъ 
почитаетъ явленною. Утромъ на другой день былъ отслуженъ снова 
молебенъ съ акаѳистомъ. Послѣ молитвословія Дурасовъ почув
ствовалъ себя лучше, но отнесся къ этой милости Божіей съ не
довѣріемъ. Въ тотъ же день онъ возвратился на жительство въ г. 
Новохоперскъ. Но здѣсь онъ окончательно увѣрился, что болѣзнь 
его чудесно отъ вышеупомянутой иконы Божіей Матери излечена 
и прошла безслѣдно, а потому Дурасовъ, въ знакъ благодарности, 
29 іюля 1889 года (день, когда онъ дѣлалъ настоящее заявленіе 
причту) явился вторично въ станицу Урюпинскую и просилъ самъ 
лично причтъ Покровской церкви отслужить благодарственный мо
лебенъ предъ тою же иконою Божіей Матери. Чудо это того же 
29 іюля 1889 года записано въ книгу, выданную донского духов
ною консисторіею на записку чудесъ, совершаемыхъ у мѣстночти
мой иконы Божіей Матери, находящейся въ Покровской церкви, 
станицы Урюпинской, и запись эта засвидѣтельствована всѣмъ 
мѣстнымъ причтомъ, церковнымъ ктиторомъ и двумя посторон
ними свидѣтелями.

— Одинъ изъ служащихъ при Мологскомъ замкѣ болѣе двад
цати лѣтъ надзирателемъ разсказывалъ слѣдующее. «Незадолго до 
поступленія моего на службу сюда, назадъ тому лѣтъ 25, вотъ 
какой произошелъ у насъ случай. Не знаю, въ какой день и ка
кого числа, начальникъ тюремнаго караула, унтеръ-офицеръ, ле
жалъ на скамейкѣ близъ того мѣста, гдѣ поставлены были св. 
иконы, и въ томъ числѣ икона св. великомученицы Варвары. 
Чѣмъ полна была душа этаго служаки въ то время и какія мысли 
роились въ головѣ его, неизвѣстно. Можетъ быть, раздумывалъ 
онъ о тяжелой солдатской службѣ и великой опасности и отвѣт
ственности караульныхъ, особенно въ такомъ мѣстѣ, каковъ остротъ. 
И при этомъ, быть можетъ, онъ обращался мысленно за помощію 
въ службѣ и укрѣпленіемъ къ святымъ, изображеннымъ на ико
нахъ, находившихся въ переднемъ углу. Но только вдруіъ его раз-
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мышленія и думы прерваны были стукомъ, происшедшимъ отъ 
паденія иконы св. вм. Варвары. Встревожился такимъ случаемъ 
служака, всталъ я, благоговѣйно поставивъ икону на прежнее мѣ
сто, самъ сѣлъ на ту же скамейку. Вдругъ та же икона снова па
даетъ. Что такое значитъ, раздумываетъ стражникъ; кажется, хо
рошо поставлена была мною икона. Помолился онъ великомуче
ницѣ и снова поставилъ икону на свое мѣсто. Не много спустя 
еще разъ падаетъ та же икона. Поражается такимъ обстоятель
ствомъ служака и думаетъ: все-ли благополучно въ мѣстѣ, ввѣрен
номъ стражѣ? Выходитъ за ограду замка, и, обходя его, скоро на
ступаетъ на слабую землю, которая обваливается. То былъ под
копъ, учиненный арестантами изъ тюремной бани. Еще часъ, и 
побѣгъ былъ бы ловко совершенъ. Участники дѣла открыты и бѣда 
отстранена. Съ благодарною радостію тогда же стражники обра
тились съ молитвою къ св. угодницѣ великомученицѣ Варварѣ, 
приписывая именно ей устраненіе грозившей бѣды. И вотъ съ тѣхъ 
поръ, въ день 4-го декабря, каждогодно совершается молебное съ 
акаѳистомъ пѣніе св. вел. Варварѣ въ тюремной караулкѣ».

— Раскольники всѣхъ толковъ любятъ похвастаться своей мни
мою старой вѣрою и не прочь бросить камень упрека на Церковь 
православную. Особенно они недолюбливаютъ новоявленныхъ угод
никовъ Божіихъ—святителей: Димитрія Ростовскаго, Митрофанія 
Воронежскаго и Тихона Задонскаго и другихъ, чтимыхъ право
славною Церковью святыхъ. Не разч, приходится слышать отъ ра
скольниковъ про мощи св. угодниковъ Божіихъ, прославленныхъ 
въ недавнее время, будто бы въ .гробницахъ сихъ угодниковъ ле
житъ одна одежда, а мощей вовсе нѣтъ. Въ этомъ случаѣ расколь
ники ссылаются, на какихъ-нибудь лицъ, будто бывшихъ въ Во
ронежѣ и Задонскѣ; —когда прикладывались они къ мощамъ, то 
чувствовали одну мягкость, изъ того и заключали,’ что въ ракѣ 
находится одна одежда. Другіе раскольники совсѣмъ расходятся въ 
своихъ разсказахъ съ первыми, утверждая, что въ гробницахъ ле
жатъ вмѣсто людей восковыя фигуры. Многіе изъ раскольниковъ, 
забывъ страхъ Божій, произносятъ такія клеветы и ругательства 
На святителей, Божіихъ, что нѣтъ никакой возможности передать 
это въ печати. Въ журналѣ «Кормчій» Лі 33 помѣщенъ разсказъ, 
какъ всемогущая десница Божія покарала раскольниковъ-хулите- 
лей св. Митрофанія и Тихона. Раскольники одного мѣстечка чер
ниговской губ. произносили сильную хулу на св. угодниковъ Бо
жіихъ и соблазняли другихъ православныхъ не чтить сихъ угод-
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никовъ. Дѣйствительно нашлись такіе люди изъ православныхъ, 
которые повѣрили раскольническимъ бреднямъ, но Господь, за со
блазнъ несвѣдущихъ людей, наказалъ нечестивцевъ раскольниковъ. 
Въ одно время, это было 13 августа, разразилась сильная гроза 
надъ тимъ мѣстечкомъ, отъ грозы загорѣлся домъ и при силь
номъ вѣтрѣ пожаръ разлился по всему городу. Пожаръ не оста
вилъ ни одного дома въ цѣлости, погибло много имѣнія и людей 
и постѣ такого наказанія Божія стали почитать и праздновать па
мять святителей Божіихъ, а 13-го августа установлено служить ли
тургію святителю Тихону, а послѣ оной совершать крестный ходъ 
вокругъ всего города.

— По вопросу о празднованіи воскреснаго дня у насъ очень 
много пишутъ и много хлопочатъ; но корыстолюбіе снѣдаетъ на
шихъ торговцевъ, и они никакъ не могутъ рѣшиться дать своимъ 
служащимъ возможности помолиться Богу и отдохнуть въ день Го
сподень. Любопытно поэтому узнать, какъ смотрятъ на вопросъ о 
празднованіи воскреснаго дня два выдающихся иностранца. Въ 
надавнемъ засѣданіи парижскаго конгресса по этому вопросу 
были прочитаны два письма, одно отъ знаменитаго государствен
наго мужа Англіи Гладстона, другое отъ президента Соединен
ныхъ штатовъ Америки Гаррисона.

Гладстонъ пишетъ: «Для меня представляется совершенно без
спорнымъ, что соблюденіе воскреснаго дня пустило глубокіе корни 
какъ въ убѣжденіяхъ, такъ и въ обычаяхъ моихъ соотечествен
никовъ. Если многимъ изъ нихъ это кажется необходимостію ду
ховной и христіанской жизни, то не меньше встрѣчается людей, 
которые съ одинаковой настойчивостью защищаютъ это какъ об
щественную необходимость. І’абочіе классы чрезвычайно ревниво 
относятся къ воскресному отдыху и противодѣйствуютъ не только 
открытой его отмѣнѣ, но и всему, что вело бы косвенно къ та
кому результату. Лично я всегда старался, насколько позволяли 
обстоятельства, пользоваться этимъ преимуществомъ, и теперь, при
ближаясь къ концу своей многотрудной дѣятельности, продолжаю
щейся около пятидесяти семи лѣтъ, я большею частію этой при
чинѣ приписываю продолженіе моей жизни и сохраненіе способ
ностей, какими я до сихъ норъ могу обладать. Что касается до 
народныхъ массъ, то для нихъ вопросъ этотъ еще важнѣе; это на
родный вопросъ по преимуществу».

Въ письмѣ Гаррисона сказано: «Опытъ и наблюденіе убѣдили 
меня, что всякій человѣкъ, работающій руками или головой, ну-
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задается въ отдыхѣ, который только и можетъ гарантировать ему 
соблюденіе воскреснаго дня. Различные филантропы и христіане 
могутъ смотрѣть на вопросъ съ различныхъ точекъ зрѣнія; но бу
демъ ли мы смотрѣть на человѣка, какъ на животное, или какъ 
на существо безсмертное, мы должны соединить наши усилія, что
бы обезпечить ему покой, котораго требуютъ тѣло и умъ, чтобы 
поставить его въ возможно лучшее положеніе и сохранить въ этомъ 
положеніи».

Конгрессъ постановилъ: «Воскресный отдыхъ возможенъ, въ раз
личной степени, во всѣхъ промышленныхъ учрежденіяхъ. Воскре
сенье есть день, наиболѣе приличествующій мастеру и рабочимъ, 
по отношенію какъ къ отдѣльной, такъ и къ семейной жизни, и 
справедливо, чтобы день отдыха былъ насколько возможно одина
ковъ для всѣхъ. Если воскресный отдыхъ не можетъ быть уста
новленъ по какимъ нибуль важнымъ причинамъ, техническимъ 
или другимъ, то онъ долженъ быть замѣненъ другимъ свободнымъ 
днемъ, такъ чтобы рабочій имѣлъ пятьдесятъ два дня въ году, на
сколько возможно равномѣрно распредѣленные между собою. Такой 
отдыхъ даетъ человѣку возможность дѣлать больше и лучше, такъ 
какъ онъ помогаетъ ему сохранить умственную свѣжесть и обно
влять его физическія силы».

— Въ газетѣ «Свѣтъ», въ корреспонденціи изъ г. Слуцка со
общается слѣдующее. «Въ нашемъ тюремномъ замкѣ 3 іюля сего 
1889 года совершилось необычайное событіе. Замокъ этотъ—двухъ- 
этажное каменное зданіе, до того за послѣднее время сталъ угро
жать опасностью, что, наконецъ, въ маѣ сего года понадобилось 
вывести изъ него всѣхъ арестантовъ въ другія помѣщенія, а са
мому зданію назначить капитальную ремонтировку. Въ замкѣ этомъ 
имѣется и православная церковь. Когда перевели изъ него всѣхъ 
арестантовъ и перенесли все казенное имущество, —нужно было и 
въ церкви снять престолъ, разобрать иконостасъ и вынести оттуда 
всю церковную утварь. Церковь эта приписана къ Слуцкому со
бору, а потому настоятель онаго поручилъ соборному священнику 
Николаю Ѳерапонтову съ соборнымъ діакономъ Михаиломъ Лисиц
кимъ принять по описи все имущество тюремной церкви, снять 
престолъ и, при помощи тюремной прислуги, разобрать иконостасъ 
и перенести все въ соборъ для храненія. 3 іюля, въ 11 часовъ 
дня, священникъ Ѳерапонтовъ съ діакономъ Лисицкимъ прибыли 
въ тюремный замокъ, взяли нѣсколько человѣкъ, служащихъ въ 
острогѣ, и вмѣстѣ съ ними поднялись на второй этажъ, гдѣ на
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ходилась самая церковь. Сперва отслужили молебенъ храму—Не- 
рукотвореннаго Образа. На молебнѣ съ большимъ усиліемъ были 
открыты Царскія Врата, такъ какъ своды зданія совсѣмъ уже на
легли на иконостасъ. Послѣ молебствія совершена была опись иму
щества, снятъ съ мѣста престолъ и, вмѣстѣ съ церковными сосу
дами, Евангеліемъ, крестомъ и облаченіями, унесенъ въ соборную 
церковь. Разборку же иконостаса, снятіе съ мѣста жертвенника, 
иконъ и переноску всей остальной утвари пришлось отложить на 
послѣобѣденное время, по случаю дождя. Но въ это-то самое вре
мя и случилось событіе достойное особаго вниманія. Вся та часть 
острога, въ которой находилась тюремная церковь, рухнула. На
ружная стѣна замка выпала, потолокъ обрушился, полъ провалился, 
такъ что на мѣстѣ храма образовалась пустота, а внизу онаго 
груды кирпича, мусора и обломковъ. Что же касается до иконо
стаса, иконъ и оставшейся еще въ церкви утвари, то все это не
видимою силою Божіею выброшено изъ замка и сохранено въ пол
ной цѣлости. Даже выносный подсвѣчникъ не помятъ и Царскія 
Врата, довольно тонкой работы, остались безъ всякой порчи, На- 
горняя же икона Христа Спасителя осталась на мѣстѣ, въ полной 
неприкосновенности и уже послѣ снята была съ уцѣлѣвшей стѣны.

Невольно напоминаетъ это событіе о чудѣ, совершившемся при 
крушеніи царскаго поѣзда 17 октября 1888 года. Тамъ Господь 
сохранилъ невредимо, среди крушенія и обломковъ, всю Царствен
ную Семью, а здѣсь, среди страшнаго обвала, хранилъ Господь 
всю святыню православнаго храма, не говоря уже о томъ, что Онъ 
Всеблагій явилъ Свою милость и священно-служащимъ со всѣми 
присутствовавшими на молебнѣ и при описи имущества церкви»,

— Подписка на новый заемъ съ выигрышами, по газетнымъ 
извѣстіямъ, прошла весьма успѣшно: подписано въ 200 разъ болѣе 
потребованной суммы.—Въ заключеніе Высочайшаго указа, даннаго 
но поводу этого займа, въ столь значительной степени облегчаю
щаго земельный кредитъ дворянскаго сословія, сказано: «вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ сознаніи явной необходимости утвердить земельный 
кредитъ въ Россіи на незыблемыхъ основаніяхъ и въ прямыхъ 
интересахъ дворянства, поручили Мы министру финансовъ съ осо
бенною бдительностію слѣдить за точнымъ примѣненіемъ утвер
жденныхъ Нами 26-го іюля 1889 года правилъ о взысканіяхъ съ 
неисправныхъ заемщиковъ Дворянскаго банка, не допуская нако
пленія недоимокъ далѣе предѣловъ, указанныхъ въ Положеніи о 
банкѣ и въ вышеупомянутыхъ правилахъ о взысканіяхъ. Въ сово
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купности сихъ мѣръ' являя попеченія Наши о первенствующемъ 
сословіи Россіи, Мы твердо надѣемся, что благородное россійское 
дворянство будетъ и нынѣ, какъ всегда, вѣрнымъ исполнителемъ 
намѣреній, внушаемыхъ Намъ постояннымъ попеченіемъ о благѣ 
ввѣреннаго Намъ Промысломъ русскаго народа».—Обнародованы 
также подробныя правила о ссудахъ изъ Дворянскаго банка и взы
сканіяхъ съ неисправныхъ заемщиковъ банка.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Ш кл. ж. д. и III
II кл. на пар. классъ.

Съ прод. Бевъ Безъ
па паро

ход. прод. нродо-
вол.

РУБ. РУБ. РУБ. К.
133 126 62 50

172 115 46 50
168 101 33 —
186 118 38 —

__ _ 47 —

. 45 руб.
32 . 
22 •

II классъ.

Везъ
ирод.

Съ прод. 
на паро

ход.

Бозъ
ирод.

ГУБ. РУ в. РУБ.

— — —

230 215 160
170 175 120
180 200 130

_

въ III классѣ

ШЖЖ МІМЮ ІІВІЙЖ «»тм,
озабочпваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и па Аѳопъ, для Православныхъ 

паломниковъ, нашло возможнымъ брать за проѣздъ.

I ЕЛЕ
I. До Яффы и обратно. Съ ирод.

на паро
ход.

Отъ С.-Петербурга чрезъ Москву, губ.
Курскъ, Кіевъ и Одессу . . —

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Кіевъ
и Одессу................................305

Отъ Кіева чрезъ Одессу. . . , 250
Отъ Воронежа чрезъ Таганрогъ . 270
Отъ Воронежа чрезъ Орелъ, Кіевъ

и Одессу................................—
II. До Аѳона и обратно.

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Кіевъ и Оде 
Отъ Кіева чрезъ Одессу въ III классѣ 
Отъ Одессы въ III классѣ.....................

Паломническія книжки для проѣзда продаются:

Въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка 93, у о. протоіерея В. Я.
Михайловскаго, Вознесенскій просп., д. церкви Вознесенія, и у графа II. Ѳ. Гей
дена, Казанскій Соборъ. Въ Троице-Сергіевской лаврѣ: у о. Агапита, въ Новой 
гостинницѣ. Въ Москвѣ: у о. протоіерея Г. Г. Срѣтенскаго, Во.тьвіая Никитская, 
д. церкви Возпесенія. Въ Кіевѣ: у преосвященнаго Іеронима, епископа Чигирин
скаго, въ Златоверхо-Михайловскомъ монастырѣ; у о. протоіерея П. Г. Лебедин- 
цева, въ д. Софійскаго собора; у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской гостип- 
пицѣ. Въ Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ Митрофаніевомъ монастырѣ. Въ 
Перми: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и у Аркадія Александровича Маллѣева. 
Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ домѣ. Въ. Одессѣ: у М. И. Осипова, 
Воронцовскій пер., д. Бодаревскаго.

Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со дня ихъ выдачи; ку
пившіе оныя могутъ останавливаться въ Москвѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ 
на-Дону, Таганрогѣ и Константинополѣ.

Для желающихъ подучить билетъ 3 класса, только на переѣздъ моренъ, .Рус
ское общество пароходства и торговли., по предъявленіи заграничнаго паспорта, 
выдаетъ билеты, 'до Яффы и обратно, отъ Одессы или Севастополя за 24 р., отъ 
Таганрога за 29 р. и отъ Ватума за 28 руб.

Императорское Православное Палестинское Общество проситъ за необходимы
ми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ вышепоименованныхъ лицъ, обращаться еще: 
въ Константинополѣ: въ главное Агепство .Русскаго Общества ІІарох. и Торгов.».
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VI годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА Годъ VI.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКъ“
первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный журналъ для рели

гіозно-нравственнаго чтенія въ 1890 году.

•РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ» одобренъ для всѣхъ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній. «Русскій Паломникъ» въ 1890 году дастъ:

52
6
2

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НУМЕРА большого формата съ рисунками (болѣе 
двухъ сотъ) и статьями исключительно религіозно-нравственнаго характера.
КНИЖЕКЪ литературныхъ приложеній, большихъ историческихъ разска
зовъ, путешествій, жизнеописаній и проч., отъ 10 до 12 лист, въ каждой.
ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ, состоящихъ изъ большихъ копій- 
гравюръ съ картинъ знаменитыхъ художниковъ: Леонардо да-Винчи «Тай- 
иая вечеря» (къ празднику Св. Пасхи) и Мурильо «Взятіе Пресвятой Дѣ
вы на небо» (въ концѣ октября).

ЦѢНА «Русскаго Паломпика» на годъ съ пересылкой и доставкой ШЕСТЬ руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Адреса редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., дом-ь X» 13-й.

Редакторъ-Издатель А. И. Попоеицкій.„ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ".БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ 1890 ГОДУ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММѢ:
1) Въ «ПРОПОВѢДНИЧЕСКОМЪ ЛИСТКѢ» будутъ помѣщены поученія на всѣ 
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни; а въ видѣ приложеній—и 
на разные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.). 2) Поученія будутъ кратки, ио 
содержательны. 3) По изложенію будутъ просты. 4) Поученія будутъ высылаться 

за мѣсяцъ до того времени, на которое они назначены.

Цѣна одинъ руб. съ пересылкою.

За прежніе годы—1882, 1883, 1884, 1886, 1886, 1887, 1888 и 1889, можно по
лучать Листокъ по 1 рублю за годъ съ перес.; а за 1887 годъ (въ увеличенномъ 

видѣ)—по 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.

Обращаться исключительно на имя профессора Кіевской духовной Академіи 
Маркеллипа Алекс. Олесницкаю.
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въ 1890 году

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕЖДЕ УТВЕРЖДЕН. ПРОГРАММѢ

„тщы вінпн апнни шаоііГ
ЖУРНАЛЪ НАУЧНАГО СОДЕРЖАНІЯ И ХАРАКТЕРА.

Въ пемъ будутъ помѣщаться научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, препода
ваемыхъ въ Духовной Академіи, по предметамъ общезапимательныя, по изложенію 
доступныя большинству читателей.

При журналѣ будутъ помѣщаться переводы твореній блаженнаго Іеронима и 
блаж. Августина, которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить продолжені
емъ изданія, подъ общимъ названіемъ: «Библіотека твореній св. отцевъ и учите
лей церкви западныхъ».

Указомъ Св. Синода отъ 5/іэ февраля 1884 г. подписка какъ па журналъ «Тру
ды Кіевской Духовной Академіи», такъ и на «Библіотеку твореній св. отцевъ и учи
телей ц. западныхъ» рекомендована для духовныхъ семинарій, яітатныхъ мужскихъ 
монастырей, каоедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.

«Труды Кіевской Духовной Академіи» будутъ выходить ежемѣсячно книжками 
отъ 10 до 12 листовъ.

ЦѢНА за годъ съ пересылкою «Трудовъ Кіевской Дух. Академіи» — 7 р
АДРЕСЪ: ее Редакцію Трудове, при Кіевской Духотой Академіи, ее Кіевѣ.
Можно также подписываться въ книжныхъ магазинахъ: 1) II. Я. Оглоблина, въ 

Кіевѣ, на Крещатикѣ, 2) Игн. Л. Тузова, въ С.-Петербургѣ.
Въ редакціи можно получать «Воскресное Чтеніе» за слѣдующіе годы сущест

вованія журнала при Академіи: I (1837—38), V (1841—42), XI (1847—48), XII 
(1848—49), XV (1851—52), XVII (1853—54), ХѴШ (1854—55), XIX (1855—56), 
XX (1856—57), XXI (1867—58), XXIV (1860—61), XXV (1861-62), XXVII 
1863—64), ХХѴІН (1864-65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), XXXI 
(1867—68), ХХХН) (1868—69), XXXIII (1669—70), XXXIV (1870—71) Цѣна 3 р. 
за годъ съ перес. В. Чтеніе за 1879—83 гг. по 4 р. за экземпляръ съ перес.

«Епарх. Вѣдомости» за 1880, 1881 и 1882 гг. (въ сброшюрованномъ видѣ) по 
3 р. 50 к., а за 1883, 1884, 1885 и 1886 г. по 4 р. за экземпляръ съ пересняв.

«Труды Кіевской Духовной Академіи» продаются по уменьшенной цѣнѣ: 1860— 
1866, 1868 гг. по 3 р.; -за 1869—1873 гг. по 4 р. за 1874—1878 гг, по 5 р. съ 
пересылкою, за 1879—1882 гг. по 6 р., за 1883—1889 гг. по 7 р. съ пересыл
кою. Экземпляры г Трудове* за 1984 годе осѣ распроданы.

Мѣсячные книжки «Трудовъ» 1860—1873 гг. отдѣльно продаются по 65 коп., 
съ пересылкою 80 коп.; 1874—1889 гг. по 1 руб.

----- —-----
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ли. И?«ь»«->«-«,«пык,

т 1890 год, « »
Журналъ посвященъ вопросамъ общественной благотворительности. Выходитъ 

два раза въ мѣсяцъ 15 и 30 числа. Объемъ помера 2 печатныхъ листа, въ боль- 
віую 8 долю, въ 2 столбца.

Кромѣ отдѣловъ—оффиціальнаго (распоряженія Правительства) и спеціальнаго 
(посвященнаго Благотворительнымъ Обществамъ), наибольшее развитіе въ журналѣ 
дано литературному отдѣлу, въ который входятъ: редакціонныя статьи (въ ка
ждомъ М»), статьи посвященныя разработкѣ вопросовъ общественной благотвори
тельности, очерки современныхъ благотворительныхъ учрежденій русскихъ и за
граничныхъ, обозрѣніе литературы и журналистики русской в иностранной, и не
прерывная хроника русской и иностранной благотворительности.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: За годъ 2 р. безъ доставки, 2 р. 50 к. съ доставкой. 
3 р. съ пересылкой въ города.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москвѣ, въ Редакціи, Остоженка, д. X 18, 
и въ копторѣ типографіи Снегиревыхъ, Савеловскій пер., собственный домъ.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Г. П. Смирнове-Платонове.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

Г. IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ г. IV.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

41.
за годъ 

съ пересылк. „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 2 р. 50 8,
за полгода 
съ пересыл.

Адресъ реданціи: Моснва, Ножѳвнини, домъ Троицной цврнѳи.

Съ 1890 года журналъ «Воскресный День» вступаетъ въ четвертый годъ сво
его существованія. Оставаясь вполнѣ вѣрнымъ основной своей задачѣ, журналъ бу
детъ и впредь посильно содѣйствовать развитію въ читающемъ обществѣ духа цер
ковности, давая общедоступное, здоровое и занимательное чтеніе для православно- 
русской семьи. Въ видахъ содѣйствія пастырямъ Церкви въ исполненіи ихъ вы
сокой обязанности просвѣщенія простого народа, въ журналѣ, между прочимъ, 
будутъ помѣщаться статьи, которыя бы можно было примѣнить къ внѣбогослужеб
нымъ народнымъ чтеніямъ н бесѣдамъ, вслѣдствіе чего и объемъ журнала увели
чивается. Въ тѣхъ же цѣляхъ къ журналу попрежнему будутъ прилагаемы отдѣль
ные «ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ» съ иллюстраціею, соотвѣтствующею содержанію ихъ 
Кромѣ того въ силу желанія многихъ своихъ подписчиковъ Редакція будетъ при
лагать ноты употребительнѣйшихъ церковныхъ пѣснопѣній.

ПРОГРАММА журнала:

I. Литературный отдѣлъ. 1) Очерки и разсказы нзъ исторіи библейской, общей, 
русской церковной и гражданской. 2) Жизнеописанія служителей Христовой исти
ны, воспоминанія о нихъ, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Исторія христіан
скаго Богослужепія и его значеніе. 4) Исторія христіанскаго искусства и совре
менное его состояніе. 5) Путешествія, описанія святыхъ мѣси. Востока и рус
скихъ святынь. 6) Подвиги проповѣдниковъ Евангелія па окраинахъ русской земли 
и за предѣлами опой. Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ. 7) Хри
стіанское пѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Стихотворенія. 
Духонно-нравоучитедьное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Рели
гіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, дневники, записки, воспоминанія 
изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жазпи. 10) Извѣстія и замѣтки 
о текущихъ явленіяхъ духовно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и за 
границей. 11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи съ критическими 
замѣчаніями на нихъ.

II. Иллюстраціи. 1) Изображенія Св. угодниковъ Божіихъ, виды Св. мѣстъ, оби
телей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ икопъ и разныхъ предметовъ церков
ной утвари. 2) Портреты служителей христіанской истины, какъ прошлаго, такъ 
и настоящаго времени: преосвященныхъ архипастырей, пастырей церкви, подвиж
никовъ добродѣтели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и пр. Ти
пы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры. 3) Снимки съ кар
тинъ знаменитыхъ мастеровъ христіанскаго искусства какъ русскихъ, такъ и ино
странныхъ. 4) Картипы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

ВЪ ПРИЛОШЕШИ:—!) „ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ'1: исторія и объясне
ніе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія Святыхъ и описаніе чу
дотворныхъ икопъ, чтимыхъ Православной Церковію. 2) Ноты обще

употребительныхъ церковныхъ пѣснопѣній.

Редакторъ-издатель священ. С. Я. Уварова.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

въ 1890 году.
«Руководство для сельскихъ пастырей» будетъ издаваться въ 1890 г. по преж

ней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ общедоступности и въ томъ же по пре
имуществу практическомъ направленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ содѣйствовать приход
скимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, журналъ нашъ 
по прежнему будетъ органомъ, чрезъ который священнослужители и другіе дѣя
тели, болѣе или менѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣду, могутъ обмѣнивать
ся между собою взглядами па высокое и святое дѣло пастырскаго служенія, сла
гающимися у нихъ по указаніямъ опыта и по требованіямъ общественной жизни, 
а также выражать указываемыя пастырскою практикою нужды, законныя желанія 
и потребности нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, «Руководство 
для сельскихъ пастырей» открываетъ широкій доступъ на свои страницы тѣмъ 
трудамъ касательно различныхъ сторонъ пастырскаго служепія, которые будутъ 
удовлетворять общелитературнымъ требованіямъ и соотвѣтствовать цѣли харак
теру и направленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно выходящихъ нумеровъ, 
въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ при
ложеніяхъ проповѣдей и библіографическихъ статей.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендованъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовпо-учебпыхъ заведеніяхъ къ 
выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Сѵнод. опред. отъ 4-го февр.— 
14-го марта 1885 года, за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ 
руб. сереб. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: ота кон
систорій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по при
мѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1890 года.

Подъ редакціею С. С. ОНРЕЙЦА въ 1890 году выходитъ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ“.

Открывая подписку ва это изданіе, С. С. Окрейцъ разсчитываетъ въ особен
ности на поддержку своихъ старыхъ подписчиковъ, не оставлявшихъ его, когда 
опъ десятъ лѣтъ .былъ редакторомъ журн. «Лучъ».

Съ 1 Ноября сего года въ журн. «Лучъ» С. С. Окрейцъ болѣе не участвуетъ. 
Вся его дѣятельность исключительно посвящается «Иллюстрированному Міру».

Оставаясь все тѣмъ же, сохраняя и исповѣдуя прежнія убѣжденія и идеи, онъ 
надѣется придать новому своему изданію тѣ-же особенности и качества, которыя 
приходились столько лѣтъ по вкусу русскимъ читателямъ.

Подписчики на «йллюстр. Міръ» получатъ:
1) Пятьдесятъ дна великолѣпныхъ иллюстрированныхъ номера, каждый съ пе

редовою статьей С. С. Окрейца, корреспонденціями со всѣхъ концовъ Россіи и 
статьями по экономическимъ вопросамъ.
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2) Въ приложеніи: будутъ помѣщаться романы преимущественно оригинальные.
Въ 1890 г. въ отдѣлѣ этомъ будутъ напечатаны: «Кто виноватъ?*, ром. С. С.

Оврейца «Вильно но дни Муравьева», большой историческій ром. и мпог. другіе.
3) Будетъ данъ: альбомъ—портретная галлерея, составленная изъ портретовъ, 

художественно выполненныхъ, гг. министровъ, сановниковъ, іерарховъ церкви, пи
сателей, актеровъ и иныхъ замѣчательныхъ лицъ.

Кромѣ сего, какъ безплатная большая премія, будетъ выслана подписчикамъ:
4) ВЕЛИКОЛѢПНАЯ ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА.

Подписная цѣпа: съ доставкою и пересылкою и всѣми безплатными преміями 
за годъ 6 руб., безъ доставки 5 р. За полгода съ дост. 3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конт. редак.: Левітуковъ пер., д. 15.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ.
^ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАПІЯ^Э

„ЮЖНЫЙ КРАЙ1
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

-^•ВЫХОДИТЪ ЕЩЕ д невио.<5^-ИРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Правительственныя распоряженія. II. Руководящія статьи по вопросамъ внутренней и внѣшней политики и общественной жизни. ІИ. Обозрѣніе газетъ и журналовъ. IV. Телеграммы спеціальныхъ корреспондентовъ «Южнаго Края» и «Сѣвернаго телеграфнаго агентства». V. Послѣднія извѣстія. VI. Городская и земская хроника. VII. Вѣсти съ Юга: корреспонденціи «Южнаго Края». VIII. Со всѣхъ концовъ Россіи (корреспонденціи «Южнаго Края» и извѣстія другихъ газетъ). IX. Внѣшнія извѣстія: заграничная жизнь, послѣдняя почта. X. Наука и искусство. XI. Фельетонъ: научный, литературный и художественный. Беллетристика. Театръ. Музыка. XII. Судебная хроника. XIII. Критика и библіографія. XIV. Смѣсь. XV. Биржевая хроника и торговый отдѣлъ. XVI. Календарь. XVII. Справочныя свѣдѣнія. Дѣла, назначенныя къ слушанію и резолюціи по нимъ округа Харьковской судебной палаты и Харьковскаго военно-окружнаго суда. ХѴШ. Стороннія извѣстія. XIX. Объявленія.
Редакція имѣете собственныхъ корреспондентовъ во многихъ 

городахъ и торговыхъ пунктахъ Южной Россіи.
Кромѣ того, газета получаетъ постоянныя извѣстія изъ Петербурга и Москвы,

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ.

Безъ доставки........................... 10 р. 50 к,
Съ доставкою........................... 12 > — »
Съ перес. иногороднимъ . . 12 > 50 >

На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс.
6 р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к.
7 » — » 4 » — » 1 > 40 >
7 > 50 » 4 > 50 » 1 > 60 >

Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляре по соглашенію се редакціей. 
Подписка и объявленія принимаются въ Харьковѣ — въ главной конторѣ газеты 

«Южный Край», па Николаевской площади въ домѣ Питры.Редакторъ-издатель А. А. Іозефовичъ.
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